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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Реализация процесса заимствования арабизмов в 

английском языке является важной проблемой, рассматриваемой в рамках 

современной лингвистической науки. Общая популярность арабской культу-

ры, экономическое и политическое влияние арабских стран, а также актив-

ные культурные и научные взаимодействия в рамках коммуникации на араб-

ском и английском языках делают данную проблематику весьма значимой 

для исследования [Бекиров, Марашли Иман Халед 2020: 173–175]. Однако, 

несмотря на широкое использование арабизмов в разных сферах (в т.ч. науч-

ной, экономической, медийной и др.), существуют некоторые особенности, в 

частности, в их реализации в современном англоязычном научном дискурсе, 

которые (особенности) требуют более глубокого изучения. 

Весьма значимой проблемой является семантическая и прагматическая 

адаптация арабизмов в английском языке (и его вариантах). Арабская куль-

тура и традиции обусловлены своеобразными представлениями и концеп-

циями, которые зачастую отличаются от представлений западного мировоз-

зрения [Козырева 2016: 48–63], поэтому их перенос на английский язык, как 

правило, приводит к некорректной передаче смысла, потере тех или иных от-

тенков значения языковых единиц в коммуникации в рамках научного дис-

курса. Еще одной важной проблемой является использование стилистически 

маркированных арабизмов в современном англоязычном научном дискурсе. 

Так, некоторые арабские заимствования могут быть более употребительны 

или предпочтительны в одном варианте английского языка, но менее распро-

странены или неприемлемы в другом [Моисеева 2009: 130–133]. Изучение 

стилистически маркированных арабизмов в научном дискурсе английского 

языка позволяет лучше понять различия между его вариантами, а также вы-

явить особенности их взаимодействия с арабским языком. 

Кроме того, исследование проблем заимствования арабизмов в совре-

менном англоязычном научном дискурсе также актуализируется в рамках 
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рассмотрения когнитивных аспектов. Понимание когнитивных и коммуника-

тивно-прагматических механизмов и особенностей использования арабизмов 

в научном дискурсе дает возможность увидеть связь между языком, мышле-

нием и культурой, а также позволяет понять принципы концептуализации и 

коммуникации в данной сфере. Когнитивные исследования предполагают, 

прежде всего, анализ процессов восприятия, понимания, интерпретации ин-

формации, основываясь на работе мозга, психофизиологических функций и пр. 

[Григорьева 2007]. При рассмотрении арабизмов в современном англоязычном 

научном дискурсе (в этом ключе) возникают вопросы о восприятии и понимании 

семантики и контекста языковых единиц, а также о возможных когнитивных пе-

реходах или ассоциациях, связанных с арабской культурой и традициями. 

Изучение когнитивных и коммуникативно-прагматических аспектов 

употребления арабских заимствований в современном англоязычном науч-

ном дискурсе может пролить свет на взаимосвязь между языком и культурой. 

Культурные представления и традиционные ценности обусловливают осо-

бенности интерпретации арабских заимствований, а их использование, в 

свою очередь, отражает и поддерживает определенные культурные коды 

[Мирсаминова 2018]. Исследование этой связи позволяет лучше понять, как 

язык и культура взаимодействуют на когнитивном уровне и как это отража-

ется в научном дискурсе. Культурные особенности формируют специфиче-

скую семантику и концептуализацию арабизмов, которые выражаются при 

передаче информации и осуществлении коммуникации в научном контексте. 

Например, различные культурные представления о времени, пространстве, 

отношениях и пр. могут отразиться на способе использования арабизмов в 

научном дискурсе, что важно учитывать при переводе или адаптации науч-

ных материалов, а также при взаимодействии между учеными разных куль-

тур. Арабизмы в научном дискурсе отражают определенные значения и ассо-

циации, передают концепты, которые имеют глубокий и специфический 

смысл в арабской культуре (связанные с религией, обрядами, традициями). 

Соответственно, изучение этих ассоциаций и коннотаций может помочь 
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лучше понять различные культурные взаимосвязи и возможные перспективы, 

которые отображаются в современном научном дискурсе английского языка 

и его британском и американском вариантах. 

Рассмотрение когнитивных аспектов использования арабизмов в на-

учном дискурсе английского языка (и его вариантов) также позволяет лучше 

понять процессы концептуализации и когнитивной активации при исполь-

зовании и восприятии данных заимствований. При этом когнитивные про-

цессы, связанные с пониманием и использованием терминологии, концеп-

ций и ценностей, связанных с арабской культурой, могут формировать осо-

бые паттерны в научном дискурсе [Заботкина 2002: 11–20; 2007: 86–91]. Ис-

следование этих процессов в рамках современного научного дискурса анг-

лийского языка и, в частности, его вариантов (британского и американско-

го), является важным шагом в выявлении специфики взаимодействия между 

языком, мышлением и культурой.  

Таким образом, исследование специфики процесса заимствования ара-

бизмов в современном англоязычном научном дискурсе представляет собой 

важную проблему, решение которой способствует расширению знаний о 

взаимодействии языков и культур, открывает новые горизонты изучения 

языковых, культурных и когнитивных процессов. Соответственно, актуаль-

ность темы настоящего исследования обусловлена необходимостью более 

детального рассмотрения следующих значимых факторов:  

1. Расширение лингвокультурной сферы. Заимствование арабизмов в анг-

лийском языке становится все более распространенным в свете развития глоба-

лизации и укрепления культурных связей между арабскими и англоговорящими 

странами. Изучение проблем, связанных с использованием арабизмов в совре-

менном англоязычном научном дискурсе, поможет лучше осознать и оценить 

вклад арабской культуры в мировую научную и академическую области. 

2. Коммуникативные и прагматические аспекты. Заимствование арабиз-

мов в английском языке обусловлено, в том числе появлением определенных 

трудностей в ходе коммуникации и передачи научной информации. Изучение 
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особенностей арабских заимствований (в т.ч. коммуникативно-прагматического 

характера), а также рассмотрение специфики их реализации в современном анг-

лоязычном дискурсе позволит более глубоко понять, как эти особенности влияют 

на структуру, семантику и коммуникативный потенциал научного материала. 

3. Тенденции и различия между вариантами английского языка в рам-

ках современного научного дискурса. Рассматриваемые варианты современ-

ного английского языка (речь идет о британском и американском) характери-

зуются определенными особенностями употребления арабских заимствова-

ний. Исследование этих особенностей позволяет расширить знания о лин-

гвистической и культурной специфике данных вариантов английского языка 

и дает ценную информацию для перевода и интерпретации научных текстов 

из арабского на английский. 

4. Практическое применение. Рассмотрение процесса заимствования 

арабских единиц в современном англоязычном научном дискурсе представ-

ляет большой исследовательский интерес, так как позволяет более глубоко 

изучить механизмы и стратегии адаптации и включения заимствованных 

единиц в научные тексты. Все это обеспечивает формирование и функциони-

рование результативных методов перевода, а также осмысление научных 

данных и точность их передачи. 

В целом, рассмотрение вопросов заимствования арабских единиц в 

контексте коммуникативно-прагматических особенностей их реализации в 

современном научном дискурсе английского языка и его вариантов (британ-

ского и американского) обладает достаточно высокой актуальностью и может 

обеспечить значимые результаты в области современной лингвистической 

науки. Исследования в данной области способствуют расширению знаний о 

том, как арабизмы воспринимаются и интерпретируются в научном дискурсе, 

а также как они влияют на коммуникацию и передачу научной информации. 

Степень научной разработанности проблем, составляющих предмет 

настоящего исследования, показывает наличие некоторых нерешенных во-

просов теоретического и практического планов, что связано, в первую оче-
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редь, с особенностями реализации арабизмов в современном англоязычном 

научном дискурсе. Имеющиеся работы посвящены анализу как общих вопро-

сов, так и отдельно взятых проблем и их различных аспектов. Например, в 

рамках уже существующих теоретических основ необходимо выделить целое 

направление исследований, где рассматривается общая специфика процесса 

заимствования. Это научные работы таких современных ученых, как:  

Л.М. Баш (2008), С.А. Беляева (1984), Л.И. Богданова (2008), О.Э. Бондарец 

(2008), М.А. Брейтер (1997), С.И. Влахов, С.П. Флорин (2009), Т.И. Волкова 

(2011), И.Г. Добродомов (1998), В.В. Дубининский (1996), А.В. Зеленин 

(2008), Л.А. Ильина (1984), Л.П. Крысин (1965; 2000), Г.Ф. Мусина (2017), 

В.С. Норлусенян (2010), А.В. Суперанская (1962), Э. Хауген (1972), Е.И. Ча-

рикова (1990), N. Halai (2007), B.L. Hoffer (2005), T. Hutchinson, A. Waters 

(2010), R.R. Jordan (2012) и др. В исследованиях вышеуказанных авторов 

изучаются общие и частные вопросы процесса языкового заимствования, оп-

ределяющегося (процесса), в том числе как способ реализации коммуника-

тивных потребностей в ходе межкультурного взаимодействия. Ученые ис-

следуют проблемы определения и дифференциации понятия заимствования, 

выявляют его хронологические, этимологические, а также лингвосоциологи-

ческие аспекты, рассматривают заимствование как результат и проявление 

взаимодействия языков и культур и т.д.  

Большой интерес вызывают работы, где проблема заимствования ис-

следуется на материале английского языка. В частности, это работы следую-

щих современных ученых: А.В. Айвазян, О.В. Беликова (2015), Т.И. Арбеко-

ва (1977), В.М. Аристова (1978), Р.Ю. Блинов (2013), В.Р. Богословская 

(2003), Л.М. Бунина (2018), Э.Ф. Володарская (2002), Э.М. Дубенец (2003), 

А.И. Дьяков (2012), О.А. Загороднова (2016), Ю.А. Казенная (2017), Е.А. Ки-

селева (2018), Л.К. Кондратюкова (2012), В.Н. Кулик (2018), Е.В. Ларионова 

(1993), К.А. Мякшин (2008), Т.И. Орел (2005), Т.Б. Пасечник (2015),  

И.Л. Сапранова (2002), В.П. Секирин (1964), Г.Г. Тимофеева (1992),  

E.H. Rosh (1978), J. Tiedemann P. Nabende (2009), R.G. White (2003),  
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M. Wójtowicz (1984) и др. Центральной проблемой в исследованиях большин-

ством вышеназванных ученых является реализация заимствований в англий-

ском языке (в частности: роль заимствований, их словообразовательный потен-

циал и словообразовательная активность, структурно-семантическая и функ-

циональная адаптация, номинативно-образовательные характеристики и пр.).  

При этом особое значение имеют работы, в рамках которых проводится 

сопоставительный анализ заимствованной лексики в английском языке и его 

вариантах (в т.ч. американского и британского). Это работы таких авторов, 

как: Д.В. Абросимова (2014), Н.Н. Гончарова (2018), Е.И. Моисеева (2009), 

Т.А. Таганова (2003) и др. Также большой интерес представляют исследова-

ния арабизмов в современном английском языке. Речь идет о научных рабо-

тах таких ученых, как: Р.А. Бекиров, Марашли Иман Халед (2020), Т.А. Ва-

вичкина (2003), Ю.В. Горшунов (2018), С.Н. Иванова (1973), М.К. Козырева 

(2016), Г.М. Мирсаминова (2017; 2018), Л.А. Узденова (2008), S.A. Al Jumaily 

(2019), M. Arbabi, S.M. Fischthal, V.C. Cheng, E. Bart (1994), G. Mengu (2009), 

M. Stacbaowski (2012) и др. Ученые исследуют особенности реализации ара-

бизмов в современном английском языке (в т.ч. в условиях межкультурной 

коммуникации), проводят типологический анализ арабских заимствований, 

рассматривают их в контексте лингвокультурной картины мира и т.д. 

Работы таких ученых, как: К.М. Абишева (2013), Л.Ю. Буянова (2013), 

Е.И. Голованова (2013), В.С. Григорьева (2007), В.И. Заботкина (2002; 2007), 

Д.А. Кожанов (2008), Н.М. Кожина (1976; 2004), Д.А. Копыл (2013),  

Н.Н. Кряжевских (2010), И.Ю. Кухно (2016), Т.В. Милевская (2002),  

Л.Н. Мирошниченко (2015), Е.В. Михайлова (1999), О.А. Обдалова, О.В. Ха-

рапудченко (2019), Н.Н. Пелевина (2009), М.В. Покотыло (2017), И.В. При-

валова (2005), И.И. Резвицкий (1973), А.А. Смирнова (2009), И.А. Стернин 

(2002), Л.В. Цурикова (2007), Т.В. Черниговская (2013), В.Е. Чернявская 

(2002), С.В. Шустова (2018) и др., посвящены рассмотрению различных ас-

пектов реализации заимствований в контексте их когнитивных и коммуника-

тивно-прагматических особенностей. В частности, исследуются когнитивные 
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основы процесса заимствования, изучаются проблемы когнитивно-категори-

альной стратификации и коммуникативно-прагматического потенциала за-

имствованных единиц, определяются их особенности в рамках соотношения 

прагматических, когнитивных, лингвостилистических и пр. характеристик в 

современном англоязычном научном дискурсе и т.д. 

Соответственно, на сегодняшний день существует достаточное количе-

ство научных исследований, посвященных отдельным теоретическим, мето-

дологическим, практическим и другим аспектам изучаемой проблемы. Тем 

не менее целый ряд вопросов, касающихся рассматриваемой проблемы, оста-

ется открытым, что, в свою очередь, обусловило выбор объекта и предмета, а 

также постановку цели и задач настоящего исследования. 

Объект исследования – арабские заимствования, представленные в 

современном англоязычном научном дискурсе. 

Предмет исследования – специфика заимствования арабских единиц в 

контексте когнитивных, а также коммуникативно-прагматических особенно-

стей их реализации в современном научном дискурсе английского языка и 

его британском и американском вариантах. 

Цель данного исследования – выявить особенности реализации ара-

бизмов в современном научном дискурсе английского языка и его британ-

ском и американском вариантах с учетом когнитивных и коммуникативно-

прагматических особенностей, что также позволит разработать тематическую 

классификацию арабских заимствованных единиц. 

Заявленная в работе цель определяет решение ряда задач: 

 рассмотреть основные понятия и подходы к исследованию когнитив-

ных и коммуникативно-прагматических особенностей арабских заимство-

ванных единиц в современном научном дискурсе; 

 представить ключевые особенности процесса заимствования араб-

ских лексических единиц в современном научном дискурсе английского язы-

ка и его британском и американском вариантах; 
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 выявить механизмы морфологической адаптации арабизмов в кон-

тексте когнитивных и коммуникативно-прагматических особенностей их 

реализации в современном англоязычном научном дискурсе; 

 определить словообразовательные особенности арабизмов в совре-

менном научном дискурсе английского языка и его британском и американ-

ском вариантах; 

 изучить лексико-семантические и стилистические особенности ара-

бизмов в контексте когнитивных и коммуникативно-прагматических особен-

ностей их реализации в современном англоязычном научном дискурсе; 

 представить продуктивные прототипические модели арабских заим-

ствований в научном дискурсе, в том числе, учитывая связь с перцептивными 

и социальными типами прототипической категории; 

 рассмотреть лексикографический аспект исследования проблемы за-

имствования арабизмов в научном дискурсе: их транслитерирования и орфо-

графической обработки и оформления; 

 разработать тематическую классификацию арабских заимствований в 

рамках представления современного англоязычного научного дискурса. 

Гипотеза исследования построена на предположении: реализация 

арабизмов в современном научном дискурсе английского языка и его британ-

ском и американском вариантах зачастую определяется различными куль-

турными и историческими контекстами – в британском варианте употребле-

ние арабизмов часто связано с историческими связями между Великобрита-

нией и арабским миром, в американском варианте английского языка – с рас-

тущим влиянием арабского мира в политической, экономической и культур-

ной сферах, что, в том числе обусловливает их использование (в рамках ког-

нитивных и коммуникативно - прагматических особенностей) в британском 

варианте – в области естественных наук, в американском варианте – в техни-

ческих, общественных и гуманитарных науках. 

Теоретико-методологической базой настоящего исследования служат 

научные труды в области: 
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 лингвистического и лексикологического анализа (Ю.Д. Апресян, 

О.С. Ахманова, О.И. Блинова, Л.А. Введенская, И.Р. Гальперин, Е.Н. Заха-

ренко, В.А. Звегинцев, Э.В. Кузнецова, Ю.С. Маслов, В.А. Плунгян, А.А. Ре-

форматский, Ф. де Соссюр, Ю.С. Степанов, А.В. Суперанская, С.Г. Тер-

Минасова, Д.Н. Шмелев, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинский, В.Н. Ярцева и др.); 

 терминологического анализа, в т.ч. анализа заимствованной терми-

нологии (Л.Ю. Буянова, С.В. Гринев-Гриневич, Т.Л. Канделаки, В.М. Лей-

чик, Д.С. Лотте, Л.А. Манерко, Л.А. Морозова, Ю.В. Сложеникина и др.), а 

также общей теории перевода и переводоведения (И.С. Алексеева, В.С. Ви-

ноградов и др.); 

 дискурс-анализа (Н.Д. Арутюнова, В.Г. Борботько, Т.А. Ван Дейк, 

В.И. Карасик, Л.Ю. Касьянова, А.А. Кибрик, Е.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, 

К.Ф. Седов, М. Фуко и др.); 

 анализа феномена языка в контексте исследования его когнитивных 

аспектов (Л. Витгенштейн, Л.С. Выготский, О.А. Леонтович, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, Г. Спенсер, Т.В. Черниговская и др.). 

Материалом исследования послужили арабские заимствования, выяв-

ленные из современного англоязычного научного дискурса. Количественный со-

став фактического материала составляет более 600 разноуровневых лексических 

единиц: имена существительные, имена прилагательные, глаголы и пр., раскры-

вающие когнитивные и коммуникативно-прагматические особенности их реали-

зации в современном английском научном дискурсе. Отбор основных языковых 

фактов (в т.ч. с контекстами) осуществлялся методом сплошной выборки из со-

временных англоязычных научных текстов (за период с 2010 г. по 2023 г.), раз-

мещенных в сети Интернет (см. Список использованных источников). 

Научная новизна исследования заключается в его комплексном под-

ходе к проблеме заимствования арабских единиц в контексте когнитивных, а 

также коммуникативно-прагматических особенностей их реализации в со-

временном английском научном дискурсе, в частности в его британском и 

американском вариантах. Данная работа представляет собой первое исследо-
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вание, в рамках которого анализируется взаимосвязь между когнитивными 

процессами и коммуникацией в контексте заимствования арабизмов. Кроме 

того, в диссертации изучаются когнитивно-прагматические особенности реа-

лизации заимствованных арабских единиц в научном дискурсе, что дополня-

ет существующую научную литературу в этой области. Таким образом, дан-

ное исследование имеет значительную научную ценность и приносит новые 

практические и теоретические результаты в области изучения заимствования 

арабизмов в английском языке. 

Теоретическая значимость исследования заключается в решении це-

лого ряда теоретических вопросов, связанных с рассматриваемой проблема-

тикой. В частности, это касается вопросов: 

– выявления механизмов морфологической адаптации арабских заим-

ствованных единиц, их словообразовательных, лексико-семантических и 

стилистических особенностей; 

– формирования и функционирования прототипических моделей арабских 

единиц в контексте когнитивных, а также коммуникативно-прагмати-ческих 

особенностей их реализации в современном англоязычном научном дискурсе; 

– применения лексикографического метода в ходе исследования ара-

бизмов в современном научном дискурсе английского языка и его британ-

ском и американском вариантах; 

– разработки тематической классификации арабизмов в рамках пред-

ставления когнитивных, а также коммуникативно-прагматических особенно-

стей современного научного англоязычного дискурса. 

Результаты настоящего исследования, в том числе разработка словника 

арабских заимствований (составленного на материале современного англоязыч-

ного научного дискурса и представляющего собой систематизированный иссле-

довательский инструмент, позволяющий анализировать и интерпретировать осо-

бенности функционирования арабизмов в научном дискурсе), вносят определен-

ный вклад в дальнейшую разработку теории сопоставительного языкознания. 
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Практическая значимость. Полученные результаты могут быть при-

менены в дальнейших научных исследованиях, связанных с более подроб-

ным изучением специфики реализации заимствованных арабизмов в совре-

менном англоязычном научном дискурсе с учетом когнитивных и коммуни-

кативно-прагматических особенностей. Это позволит расширить понимание 

взаимосвязи между языковыми и культурными факторами, а также предоста-

вить основу для разработки более эффективных методов обучения и изуче-

ния арабизмов в контексте научного дискурса. Кроме того, материал иссле-

дования может быть использован при подготовке лекций и семинаров по об-

щей теории языка и текста, дискурсологии, лингвоконцептологии, прагмати-

ке, лексикологии, лингвистике текста, переводоведению, в преподавании ос-

нов англоязычного научного текста, в лексикографической практике при со-

ставлении словарей и справочников и т.д. 

Методы исследования. В основу настоящего исследования положен 

комплексный подход к проблеме анализа заимствования арабских единиц в 

контексте когнитивных, а также коммуникативно-прагматических особенно-

стей их реализации в современном научном дискурсе английского языка и 

его британском и американском вариантах. В рамках комплексного подхода 

используются как общенаучные методы (анализ, синтез, обобщение, сравне-

ние, описание), применяющиеся с целью исследования теоретических и 

практических основ рассматриваемой проблемы, так и частные методы, сре-

ди которых следует выделить: 

– системно-структурный метод, определяющий последовательность 

действий по установлению структурных особенностей арабских заимствова-

ний в современном англоязычном научном дискурсе, а также позволяющий 

анализировать их лексическую и грамматическую структуру, морфологиче-

скую и синтаксическую специфику; 

– коммуникативно-прагматический анализ, позволяющий изучить осо-

бенности заимствования арабизмов (в рамках англоязычного научного дис-

курса) в процессе коммуникации в единстве с прагматическими свойствами 

языковых единиц; 
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– метод лингвопрагматического анализа, который дает возможность 

исследовать не только специфику реализации арабизмов в современном на-

учном дискурсе английского языка и его британском и американском вари-

антах, но и вопросы, связанные с их функциональным значением и взаимо-

действием с другими языковыми элементами;  

– метод дискурсивного анализа, который дает возможность изучить 

специфику использования арабских заимствований в научном дискурсе с 

точки зрения их функции и значения в контексте коммуникации, а также ис-

следовать, как арабизмы влияют на создание определенных представлений, 

концепций и идентичности в научном дискурсе; 

– метод контекстуального анализа, который позволяет исследовать 

особенности использования арабизмов в научном дискурсе в связи с их кон-

текстуальными реализациями, включая контекстуальную семантику и праг-

матику, что дает возможность разобраться в том, как арабизмы взаимодейст-

вуют с другими лексическими единицами и как они формируют и отражают 

специфическое мышление и коммуникативные цели в научных текстах; 

– метод когнитивного анализа, определяющий направление изучения 

процессов восприятия, обработки и применения арабизмов в научном дис-

курсе с точки зрения когнитивных стратегий и механизмов, что позволяет ус-

тановить, как арабизмы влияют на когнитивные процессы и организацию 

мышления в научных текстах и др. 

Соответственно, применение в рамках настоящей диссертационной ра-

боты всех вышеуказанных методов исследования обеспечивает получение 

максимально точных и полных результатов, а также формирование глубокого 

и всестороннего понимания процесса заимствования арабских единиц в со-

временном англоязычном научном дискурсе. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Реализация когнитивных, а также коммуникативно-прагматических 

особенностей арабизмов обусловлена рядом внутренних связей, образую-

щихся между заимствованиями (зачастую между собою не связанными), что 
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обеспечивает проникновение в глубинные смыслы современного англоязыч-

ного научного дискурса и выявление основных причин появления арабских 

заимствований. Большое значение при этом имеет анализ внутритекстовой 

лексико-семантической специфики арабских заимствований.  

2. Процесс заимствования арабизмов играет большую роль в ходе фор-

мирования и развития всех уровней языковой системы современного англий-

ского языка и его британского и американского вариантов. При этом взаимо-

связь между грамматической системой современного английского языка и 

заимствованными единицами является, в определенном смысле, взаимо-

обусловленной: арабские заимствования подвергаются всем традиционным 

способам ассимиляции.  

3. Арабские заимствования, реализующиеся в рамках современного 

англоязычного научного дискурса, определяются семасиологическими мно-

гоаспектными отношениями, которые формируются между прототипом и 

коррелятивным арабизмом, в результате чего устанавливаются особые виды 

соответствий. В то же время в ходе активного применения в современном 

англоязычном научном дискурсе арабских заимствований видоизменяется 

когнитивный и коммуникативно-прагматический потенциал.  

4. Процесс заимствования арабоязычной лексики в современном науч-

ном дискурсе английского языка и его британском и американском вариантах – 

это значимый механизм лексических изменений, который привносит в язык-

рецептор определенную степень ономасиологической вариативности: в анг-

лоязычной среде эта вариативность обеспечивается благодаря своеобразной 

ситуации многоязычия научного дискурса, когда различные языки сосущест-

вуют в непосредственной близости друг от друга, и, в конечном итоге, фор-

мируют одну культуру. 

5. Использование арабизмов в современном англоязычном научном 

дискурсе обусловлено определенными особенностями, отражающими разли-

чия в культурном и историческом контексте: в британском варианте упот-

ребление арабизмов часто связано с историческими связями между Велико-
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британией и арабским миром; в американском варианте английского языка 

употребление арабизмов связано с растущим влиянием арабского мира в по-

литической, экономической и культурной сферах.  

6. Прагматическая структура арабизмов и их коммуникативное значе-

ние в английском языке и его британском и американском вариантах опреде-

ляются мотивами выбора лексико-семантических средств, а также тенденци-

ей использования этих средств с целью включения в состав цельнооформ-

ленных языковых единиц – сложных и интегрированных понятий, что обес-

печивает создание более точных выражений, которые отражают богатство и 

глубину арабской культуры и языка.  

7. Прототипический подход к анализу арабских заимствований в анг-

лоязычном научном дискурсе обеспечивает формирование нескольких векто-

ров категоризации, обусловливающих методы и способы ассимиляции заим-

ствованных лексем в языке-реципиенте (полное калькирование слова), грам-

матико-лексическую, фонетическую, синтаксическую трансформации новых 

слов, а также тип заимствований (заимствованные слова, экзотическая лекси-

ка, иноязычные вкрапления). 

8. Синхронический и диахронический аспекты как значимые критерии 

выделения языковых особенностей арабских заимствований в научном дис-

курсе британского и американского вариантов английского языка позволяют 

выявить, какую функцию выполняют арабизмы в принимающем языке, а 

также рассмотреть их специфику, поскольку они заимствуются зачастую 

вместе с определенными понятиями, различными инородными характеристи-

ками, ранее не свойственными языку (фонемами, морфемами и пр.), тем са-

мым, обогащая язык и формируя в нем новые семантические оттенки. 

9. Арабоязычные заимствованные единицы в контексте их когнитивной 

и коммуникативно-прагматической реализации в британском и американ-

ском вариантах английского языка имеют свойство со временем меняться 

(сужаться или расширяться в своем значении), что обусловлено не только 
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конкуренцией между похожими единицами, но и специализацией этих еди-

ниц вокруг их соответствующего прототипического центра. 

10. Парадигматический аспект арабских заимствований, внедрённых в 

англоязычную языковую систему, подразумевает построение взаимосвязей 

между заимствованными единицами и исконными лексемами, которые осно-

ваны на оппозиционном сравнении противоположностей, будучи при этом 

объединёнными общим признаком. Все это определяет формирование лин-

гвистической системы, в которой одновременно присутствуют как интралин-

гвистические, так и экстралингвистические факторы категоризации. 

Степень достоверности результатов исследования обеспечивается не-

противоречивостью теоретических воззрений современных отечественных и 

зарубежных ученых по сходной проблематике, методологией исследования, ос-

нованной на обосновании выбора используемого аналитического аппарата (в 

т.ч. междисциплинарным уровнем исследования рассматриваемого феномена), 

соответствием методов и источниковой базы объекту, предмету, цели и задачам 

данного исследования, а также подтверждается апробацией на конференциях 

разного уровня и публикациями в рецензируемых журналах и изданиях. Мате-

риалы исследования в достаточной мере отражаются в 61 работе общим объе-

мом 28,57 п.л., в том числе в 17 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и содержание работы. Сформулированные цель и задачи дан-

ной диссертационной работы обусловили структуру исследования, вклю-

чающего в себя введение, четыре главы, заключение, список использован-

ной литературы.  

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы, ус-

танавливается объект и предмет исследования, его цель и задачи; определя-

ются методологические и теоретические принципы, указываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследова-

ния, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются основные понятия и подходы к анали-

зу когнитивных и коммуникативно-прагматических особенностей заимство-
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вания арабских единиц в современном научном дискурсе английского языка 

и его британском и американском вариантах, изучается общая специфика 

процесса заимствования, в том числе пути и причины появления арабизмов. 

Вторая глава посвящена выявлению механизмов морфологической 

адаптации арабских заимствованных единиц в современном научном дискур-

се английского языка в его британском и американском вариантах, а также 

исследованию словообразовательной, лексико-семантической, стилистиче-

ской специфики арабизмов, учитывая когнитивные и коммуникативно-

прагматические особенности их реализации в научном дискурсе. 

В третьей главе изучаются языковые особенности арабских заимство-

ваний в рамках синхронического и диахронического аспектов, обозначаются 

продуктивные прототипические модели в контексте исследования когнитив-

ных и коммуникативно-прагматических особенностей их реализации в науч-

ном дискурсе (в т.ч. в рамках лексикографического аспекта исследования). 

В четвертой главе приводятся существующие подходы к классифика-

ции и принципы разработки авторской тематической классификации, выде-

ляются тематические группы (в частности: «Арабизмы естественных наук», 

«Арабизмы технических наук», «Арабизмы общественных и гуманитарных 

наук»), а также рассматриваются отдельные аспекты употребления арабиз-

мов в данной тематической классификации. 

В заключении подводится итог проведенной работы, формулируются 

основные выводы, в том числе дается общая оценка по целям и задачам, обо-

значаются перспективы и направления дальнейшего исследования. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ АРАБИЗМОВ В КОНТЕКСТЕ  

КОГНИТИВНЫХ И КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ  

БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ  
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

1.1. Основные понятия и подходы к исследованию  
когнитивных и коммуникативно-прагматических особенностей  

заимствования арабизмов в научном дискурсе 
 

Современная лингвистическая наука до сих пор не выработала единой 

точки зрения, относительно проблемы заимствований: с одной стороны, дан-

ная проблема рассматривается в рамках процесса перемещения лексики из 

одного языка в другой (т.е. предметом исследования является весь процесс 

появления и закрепления в лексической системе языка любых слов и выра-

жений иноязычного происхождения [Крысин 2000: 143–161; Лотте 1982; Се-

кирин 1964], с другой стороны, в основе этой проблемы лежит сама ино-

язычная лексика, представляющая в целом лексическую систему перенимав-

шего языка [Беляева 1984: 78-80; Бондарец 2008; Волкова 2011: 108–111]. 

Так, А.А. Реформатский, исследуя процесс заимствования лексических еди-

ниц, отмечал, что «ни одна языковая система в мире не может ограничивать-

ся в своем словарном составе лишь исконными словами» [Реформатский 

1996: 74]: каждый язык включает в себя заимствованную, иноязычную лек-

сику, при этом процент «этих не своих» лексических единиц может варьиро-

ваться в зависимости от специфики самого языка и этапа его развития. 

Ю.С. Маслов в своих исследованиях соотносит процесс заимствования 

с целым комплексом действий, обеспечивающих реализацию не только про-

цесса «пассивного восприятия чужих слов», но и «реорганизации лексиче-

ских единиц и введения их в свои внутренние системные отношения» [Мас-

лов 1987: 219–221], т.е. все изменения происходят на трех уровнях: фонети-

ческом, морфологическом и семантическом. В.Ю. Розенцвейг указывает, что 

явление, которое раскрывается через процесс заимствования, не может быть 
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сведено только к проникновению чужеродных элементов из одного языка в 

другой, такого рода явление связано, прежде всего, с процессом схождения, 

так называемой «конвергенции языков» [Розенцвейг 1972: 6–7].  

По мнению Ю.С. Сорокина, специфика процесса заимствования обу-

словлена следующими факторами: во-первых, подразумевается переход оп-

ределенных элементов из одной языковой системы в другую; во-вторых, 

осуществляется освоение системой принимающего языка, адаптация этих 

элементов к нуждам языка, их преобразование (на формальном и семантиче-

ском уровне) в условиях совершенно другой системы [Сорокин 1965].  

В.Л. Щерба в своих работах разрабатывал проблему специфики самого про-

цесса заимствования лексических единиц: двуязычие, по его мнению, являет-

ся одной из сторон данного процесса [Щерба 1958; 1974]. 

Такая неоднозначность касается и самого термина «заимствование»: на-

пример, как отмечают Н.М. Шанский и Т.А. Боброва, заимствование – это не 

что иное, как любое слово, которое пришло в лексическую систему языка извне, 

даже в том случае, если оно по входящим в него морфемам не имеет отличи-

тельных особенностей от «исконных лексических единиц» [Шанский, Боброва 

1972]. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова и Е. Катаева указывают, что лексические 

заимствования – это такие иноязычные единицы языка, которые полностью 

адаптируется в лексической системе принимающего языка: наделяются опреде-

ленным лексическим значением, фонетически, графически и грамматически 

оформляются в соответствии со всеми правилами принимающего языка, а так-

же могут использоваться в рамках различных стилей [Введенская, Павлова, Ка-

таева 2004]. Е.И. Чарикова рассматривает понятие «заимствование» с точки 

зрения «результата контактирования различных языков и их носителей» [Чари-

кова 1990], т.е. с позиции процесса вхождения заимствованных лексических 

единиц в тот или иной язык, а также их адаптации и освоения. 

По мнению Э. Сепира, заимствование обусловливается, прежде всего, 

процессом, позволяющим закрепиться в языке отдельной языковой или рече-

вой единице, которая несет в себе характеристики, связанные с этнокультур-
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ным взаимодействием, межъязыковыми и межнациональными особенностя-

ми, социальным, экономическим и культурным уровнями развития [Сепир 

1993]. М. А. Брейтер, в свою очередь, указывает на то, что заимствование яв-

ляется процессом, способствующим продвижению от разовых, окказиональ-

ных употреблений заимствованных лексических единиц к их закреплению в 

языке при помощи средств языковой системы и получению статуса полно-

правных элементов языка в системе принимающего языка (с последующим 

присвоением качеств, характерных для исконных единиц соответствующего 

класса слов) [Брейтер 1997: 49–64].  

В соответствии с точкой зрения О. С. Ахмановой заимствование подра-

зумевает, с одной стороны, процесс употребления «лексического фонда раз-

личных языков», обеспечивающий (процесс) появление новых понятий, яв-

лений, предметов, дифференциацию уже существующих, с другой – языко-

вые единицы, словообразовательные аффиксы, конструкции, переходящие в 

язык в ходе заимствования языковых единиц [Ахманова 2004]. В свою оче-

редь, Э. Хауген указывает, что заимствование иноязычных слов является 

«воспроизведением моделей одних языков другими языками», при этом на-

блюдается связь с «морфемной субституцией» самой заимствованной лекси-

ки в принявшем их языке, что дает возможность ее классифицировать по 

структурным, или формальным признакам [Хауген 1972: 344–382]. В частно-

сти, Хауген выделяет собственно заимствованную лексику (когда переходит 

из одного языка в другой не только значение, но «звуковая оболочка слова»), 

гибридную заимствованную лексику (которая образуется частично из родно-

го языка и частично из иностранного), а также разные гибридные образова-

ния (речь идет о производных, полученных от заимствований).  

По утверждению Л.М. Баш, процесс заимствования лексических еди-

ниц из одних языков в другие объединяет в себе целый комплекс разнород-

ных явлений, которые и позволяют ввести разграничение на собственно за-

имствования (варваризмы, транслитерацию, собственно заимствования, ин-

тернационализмы) и квазизаимствования (собственно переоформления, сло-
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ва-миксты, слова-гибриды) [Баш 2008: 147–156]. Е.В. Ларионова отмечает, 

что в рамках проблемы заимствований лексики следует выделить два типа 

иноязычной лексики: первый тип представляет собой «проникновения», вто-

рой – «заимствованные единицы». Кроме того, ученая отмечает, что и те, и 

другие являются языковыми средствами, обладающими различной лексической 

связью. Обусловлено это тем, что в основе проникновения лежит фактор межъ-

языкового пространства, заимствование же обеспечивается за счет межкультур-

ного взаимодействия [Ларионова 1993]. Г. Пауль указывает на то, что лексиче-

ское заимствование является «первой фазой иноязычного влияния» [Пауль 

1960: 461], такое заимствование, как известно, подразумевает не полный пере-

нос слова с его грамматическим оформлением, а только перенос его семантики, 

которая приобретает новые оттенки в системе принимающего языка. 

Следовательно, в современной лингвистике нет единой точки зрения в 

отношении проблемы обозначения базовых понятий и дефиниций, опреде-

ляющих процесс перемещения языковых/речевых единиц из одной лингвоси-

стемы в другую. Ряд ученых указывает на то, что заимствование лексики обу-

словлено воздействием тех или иных языковых систем на язык-реципиент 

(О.С. Ахманова), другие отмечают, что в основе лежит процесс перехода язы-

ковых/речевых единиц из одной языковой системы в другую (Л.П. Крысин); 

третьи – влияние территориального / социального диалекта (С.О. Карцевский); 

четвертые, исследуя заимствование как процесс, отмечают, что данный про-

цесс осуществляется «легче всего тогда, когда это совмещается с основными 

тенденциями развития языка» [Звегинцев 2009: 283]. Многие современные 

ученые приравнивают процесс заимствования только к «лексическому» заим-

ствованию (Д.Э. Розенталь, Ю.С. Сорокин), в отдельных работах находит от-

ражение явление ассимиляции иноязычных слов (А.А. Брагина), и пр.  

На основе анализа работ, посвященных исследованию такого лингвис-

тического явления, как заимствование, было сформулировано авторское оп-

ределение: заимствование – это иноязычный элемент (выраженный в виде 

слов, морфем, синтаксических конструкций и пр.), который адаптировался в 
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принимающем языке в ходе межкультурных, межнациональных и межъязы-

ковых контактов и который обусловлен естественным и закономерным 

процессом его (иноязычного элемента) перехода из одного языка в другой. 

Следует отметить, что в рамках многочисленных определений лексиче-

ских заимствований, которые находим в научной литературе, часто встреча-

ется суждение о том, что заимствованный элемент адаптируется к прини-

мающим языкам. Представляется логичным ожидать, что большее несоответ-

ствие между двумя контактирующими языками приведет к более явным из-

менениям в заимствованном элементе, как это имеет место в случае арабиз-

мов в других языках. Арабский язык оказывает большое влияние на многие 

языки: турецкий, испанский, английский и т.д.  

Первое исследование, касающееся некоторых особенностей адаптации 

арабской заимствованной лексики в основном разговорном Османском ту-

рецком языке, было проведено Луччано Рокки в 2011 г. в его публикации сло-

варя Османского турецкого языка XVII в. Аркангело Корроадоре. В 2012 г.  

M. Stacbaowski фокусируется в своем анализе на фонетической адаптации 

арабских и персидских заимствованных слов в Османском турецком языке 

[Stacbaowski 2012: 373-381]. Согласно G. Mengu, в процессе заимствования 

арабских лексических единиц большую роль играет дифтонгизация [Mengu 

2009: 139-150]: ученый подтверждает, что дифтонг слов в английском языке 

похож на потенциальный дифтонг для турецких слов, которые были заимст-

вованы из арабского языка, таких как: dues تحقاتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالمس [almustahiqaat] / взно-

сы; aidat ةѧѧѧѧѧالمعون [almaeuna] / айдат;  ً  .всегда, и др / [daymaan] دائما

В частности, в англоязычном научном тексте подобные языковые еди-

ницы реализуются следующим образом:  

Thus we will observe on an AIDAT model how important is each of the 

stimulants transmitted by the companies in each phase of the communication 

process [An Analysis of the AIDAT Model Based on Facebook Promotional 

Contests] / Таким образом, мы проследим на модели AIDAT, насколько ва-
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жен каждый из стимуляторов, передаваемых компаниями на каждом 

этапе коммуникационного процесса; 

Dues and Membership in Scientific Societies: Current statistics for societies 

reveal distinct differences among the various disciplines [Dues and Membership in 

Scientific Societies] / Взносы и членство в научных обществах: текущая 

статистика обществ выявляет явные различия между различными дисцип-

линами (здесь и далее по тексту – перевод авторский). 

Пока существует контакт между различными культурами, осуществля-

ется заимствование лексических и терминологических единиц: в частности, 

английский язык является источником для принятия слов, несмотря на раз-

ницу в фонетической системе. Английская фонологическая система отлича-

ется от арабской: в некоторых случаях арабский язык с большей вероятно-

стью принимает английские слова и сохраняет их оригинальные звуки, тогда 

как английский язык с большей вероятностью адаптирует определенные 

арабские звуки, заменяя их аналогичными английскими звуками. Английский 

язык служит источником заимствований для многих других языковых сис-

тем: в английском языке содержится множество языковых единиц, к приме-

ру, sugar كرѧѧѧѧѧѧѧالس [alsukar] / сахар и cotton نѧѧѧقط [qatan] / хлопок, которые при-

шли из арабского языка через прочие европейские языковые системы, в част-

ности, через испанский и итальянский языки. Более узнаваемые лексические 

единицы встречаются в английском языке, как algebra برѧѧѧѧѧѧѧالج [aljabr] / алгеб-

ра; alcohol ولѧѧكح [kuhul] / алкоголь; alchemy اءѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي [kimya'] / алхимия (в араб-

ском языке слово Кимия было заимствовано от греч. (χυμα)в значении плав-

ление металлов). Следует отметить, что в англоязычном научном тексте дан-

ные единицы используются достаточно часто:  

By substituting letters for numbers, algebra allows us to take specific equa-

tions and make them apply to more situations [Scientists Say: Algebra] / Заменяя 

числа буквами, алгебра позволяет нам брать конкретные уравнения и при-

менять их к большему количеству ситуаций; 
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It is intended for undergraduate and graduate students who are interested in 

cotton science and processing technologies, researchers investigating the updated 

applications of cotton in various fields [Cotton Science and Processing Technol-

ogy] / Он предназначен для студентов и аспирантов, интересующихся нау-

кой о хлопке и технологиями его переработки, исследователей, изучающих 

современные применения хлопка в различных областях. 

Многие арабские заимствованные слова связаны с Исламом: дхими, 

Хафиз, хутуба, медресе, муэдзин, Муршид, Вакф являются транслитерацией 

арабских оригиналов; деформация арабских слов произошла в случае слов, 

начинающихся с Аль, который представляет собой арабское слово для опре-

деленного артикля the. Слово almanac ويمتѧѧѧѧѧѧق [taqwim] / альманах, например, 

происходит от Аль-манах (календарь альманаха). Другие слова также попа-

дают в ту же категорию, которая достигла английского языка в Средней ла-

тыни, такие как algebra برѧѧѧѧѧѧѧالج [aljabr] / алгебра; algorithm ةѧѧѧѧѧالخوارزمي [alkha-

warizmia] / алгоритм, и т.д. Слово arabize بѧѧѧѧѧѧѧѧѧتعري [taerib] / арабизировать, 

согласно American Heritage Dictionary (Американскому словарю английского 

языкового наследия, 2001), означает сделать арабский язык по форме, стилю или 

характеру, или привести под арабское влияние или контроль [American Heritage 

Dictionary (4th Edition)]. Арабизация (или процесс заимствования арабизмов) яв-

ляется практическим средством доказательства и развития языка, ключом, кото-

рый указывает, что языки находятся под влиянием друг друга. Все это обуслов-

ливает активное использование арабизмов в английских научных текстах:  

It also requires understanding what it means for an algorithm to be «cor-

rect» in the sense that it fully and efficiently solves the problem at hand [Algo-

rithms and complexity] / Это требует понимания того, что значит для алго-

ритма быть «правильным» в том смысле, что он полностью и эффективно 

решает поставленную задачу; 

The purpose of this study is analysis the profile of Madrasah Aliyah stu-

dents’ misconceptions about basic electrical concepts [Proceedings of the Interna-

tional Conference on Madrasah Reform 2021 (ICMR 2021)] / Целью данного ис-
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следования является анализ профиля неправильных представлений студен-

тов медресе Алия об основных электрических концепциях; 

One of the issues highlighted was on the low level of understanding among 

the local Muslim on the concept of waqf [Potential of Micro-Waqf as an Inclusive 

Strategy for Development of a Nation] / Один из важных вопросов – низкий 

уровень понимания местными мусульманами концепции вакфа. 
 

1.1.1. Процесс заимствования арабизмов как когнитивное и комму-

никативно -прагматическое явление 

Большой интерес представляет исследование специфики процесса заим-

ствования арабизмов в когнитивном и коммуникативно-прагматическом ключе 

[Буянова 2013: 168–171], который раскрывается, по мнению Л.Ю. Буяновой, в 

контексте принципа антропоцентризма: заимствование в данном случае опре-

деляется в контексте особенностей языковой личности и ее речевых актов, об-

ладающих особыми установочными характеристиками, намерением (интенцио-

нальными особенностями), целеполаганием явного или скрытого порядка (ил-

локутивными особенностями, в соответствии с концепцией Дж. Остина), такти-

ческими установками, пресуппозицией [Буянова 2013: 168–171] и пр.  

Ю.В. Сложеникина, в свою очередь, предлагает исходить из коммуникативно-

прагматической модели терминологической деятельности [Сложеникина 2016], 

использование которой позволяет не только определить процесс заимствования 

арабизмов как когнитивное и коммуникативно-прагматическое явление, но и 

выявить ряд наиболее значимых факторов данного процесса, среди которых: 

1. Основание, повод к появлению арабизмов, мотивирующие факторы, 

побуждение. 

2. Целеполагание: основная цель появления арабского заимствования в 

научном языке – раскрыть характерные качества заимствованных лексиче-

ских единиц с максимальной точностью в рамках выражения специального 

(научного) понятия. 

3. Пропозиция: обстоятельство появления арабизмов предполагает анали-

тическую работу с дискурсом, экстра- и интралингвистическим контекстом. 
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4. Моделирование понятийной структуры арабизма: заимствование 

отображает признаки, которые являются основными. 

5. Авторская интенция: чаще всего обеспечивается за счет удаления 

внутренних противоречий, которые возникают среди уже имеющихся обо-

значений в принимающем языке. 

6. Образование фрейма, выделение подобных языковых явлений. 

7. Формулирование суждения, предикация: арабское заимствование со-

поставляется с отдельным выражением/словом, может быть им замещено, и, 

напротив, это выражение/слово может соотноситься с заимствованием. 

8. Номинализация: процесс перехода развернутого синтаксического це-

лого в единую номинативную единицу, по Е.С. Кубряковой – «процесс де-

финиционного словообразования» [Кубрякова 1981: 26]. 

9. Оценочный фактор, узуализация и дефинирование арабских заимст-

вований. 

10. Словообразовательный модус, т.е. способ действия: общеязыковая 

база арабского заимствования в научном языке строится на единицах либо 

принимающего / отдающего, либо классических языков. 

Как отмечает И.Ю. Кухно, принцип антропоцентризма в изучении язы-

ка (в т.ч. это касается и исследования заимствованных лексических единиц) 

обеспечивается за счет применения, так называемого «когнитивного подхо-

да» [Кухно 2016: 205], позволяющего объяснить появление арабизмов в на-

учном языке, обнаружить основания и механизмы динамических процессов в 

научной номинации, обеспечивающие удовлетворение меняющихся когни-

тивных и коммуникативно-прагматических потребностей ученых. Е.И. Голо-

ванова, в свою очередь, говорит о целом комплексе задач, которые могут 

быть решены в рамках использования методов когнитивистики:  

1) рассмотрение языковых единиц в контексте исследования языковой 

личности как субъекта продуцирования и формирования научного языка, 

разработки типологии языковых личностей;  
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2) анализ специфики репрезентации гносеологических категорий в 

языковой системе заимствований;  

3) анализ когнитивных аспектов появления и реорганизации системы 

заимствованных единиц [Голованова 2013: 13–18].  

Соответственно, можно утверждать, что исследование специфики про-

цесса заимствования арабизмов в когнитивном и коммуникативно-

прагматическом ключе связано с парадоксальным и системным мышлением 

людей науки: заимствованные единицы способствуют устранению противо-

речий в научном языке, а также служат для аргументации научной теории. В 

этой связи процесс заимствования арабизмов (в контексте его когнитивных и 

коммуникативно-прагматических особенностей) целесообразно представить 

в качестве системы, включающей в себя значительное число элементов, 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой: объектов, предметов, 

явлений, как в окружающей среде, так и в социуме.  

В этом смысле большой интерес представляет точка зрения Т.В. Черни-

говской, в соответствии с которой «…мы находимся в поле полидисципли-

нарном и конвергентном (т.е. когда происходит проникновение разных зна-

ний друг в друга). Мы не просто «хомо сапиенс», мы – «хомо когитус» и 

«хомо локвенс» (т.е. существа говорящие). У человека много разных языков: 

например, математика (особый инструмент мышления), язык тела (танец, 

спорт), музыка (самое сложное и непонятное)» [Черниговская 2015]. Все это 

позволяет провести анализ арабских заимствований как специфических язы-

ковых систем с учетом существующих иерархических связей, а также осуще-

ствить комплексное исследование заимствованных единиц как специализи-

рованного пласта лексики с позиции их когнитивных и коммуникативно-

прагматических особенностей. 

Системный подход [Берталанфи 1969], учитывающий когнитивные и 

коммуникативно-прагматические особенности заимствования, является наи-

более эффективным при исследовании арабизмов в научном языке, посколь-

ку он позволяет раскрыть многие актуальные проблемы (в частности: про-



 31

блему типологии заимствований, их морфологической адаптации, ассимиля-

ции, когнитивных и коммуникативно-прагматических стратегий и пр.). Сис-

темный подход в исследовании специальных (научных) областей человече-

ских знаний предполагает, что анализируемые области моделируются при 

помощи сложных и многофункциональных систем заимствованных языко-

вых единиц, которые, в свою очередь, не только раскрываются как компо-

ненты теоретического (концептуального) знания данной области, но и выра-

жаются в рамках всей совокупности арабских заимствованных языковых 

единиц, а также комплекса их возможных определений.  

Таким образом, система языковых / речевых единиц и их определений 

является структурно-логической моделью специальной (научной) области 

знаний, которая имеет ряд признаков, обусловленных общесистемными, ло-

гическими, лингвистическими, моделеобразующими особенностями, и обес-

печивающих языковую целостность, включенность в научный дискурс всех 

важных элементов специальных областей [Буянова 2013: 168–171]. Среди 

наиболее значимых признаков следует выделить: 

– относительную устойчивость (отображает систему имеющихся 

взглядов конкретной сферы научной деятельности, которая образуется на 

определенных этапах развития, а также систему основных показателей, 

формирующих наиболее важные понятия, определения, выражения, исполь-

зующиеся в данной области); 

– относительную статичность (при своей в определенной степени «непод-

вижности» в языке-реципиенте постоянно появляются новые арабизмы; соответ-

ственно, это раскрывает еще один признак системы понятий в языке-реципиенте 

– это когнитивную и коммуникативно-прагматическую открытость); 

– структурированность (практически каждая языковая система, в т.ч. и 

языковая система арабских заимствований, представленная в современном 

научном дискурсе, имеет многокомпонентную иерархическую систему); 

– содержательно-языковую и формально-языковую (лингвистическую) 

связность (содержательно-языковая связность обусловливается наличием ло-
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гических связей, формирующихся между единицами языка-реципиента: меж-

ду его компонентами и целостной системой, между предметами и их харак-

теристиками; формально-языковая раскрывается на уровне появления заим-

ствований: производной и сложной лексики на основе исходных корневых 

лексических единиц, антонимии, градации, а также образования словосоче-

таний и т.д. [Абросимова 2014: 153–158]). 

Система арабоязычных заимствований может быть рассмотрена с по-

зиции отдельных аспектов, например: когнитивных, коммуникативных, 

прагматических и др. Возможность исследования этих аспектов (в рамках 

целостной системы или каждого отдельного компонента) позволяет утвер-

ждать, что система арабоязычных заимствований представляет собой языко-

вую модель, связанную с определенными специальными (научными) облас-

тями. Исследование систем ряда областей научного знания определяет сис-

тему арабоязычных заимствований как сложную многофункциональную и 

многоуровневую структуру, включающую в себя ряд групп заимствованных 

арабизмов, отличающихся по расположению в данной системе, по степени 

отношения к обозначаемым понятиям, по разнообразным формального типа 

критериям [Мирсаминова 2018]. Соответственно, при рассмотрении системы 

арабоязычных заимствований, представленной в современном английском 

дискурсе, целесообразно также применять следующие подходы: 

– логический подход (дает возможность выделять заимствования, кото-

рые обусловливают основные, производные, сложные и неоднородные поня-

тия соответствующих систем понятий; типологизация заимствованных араб-

ских единиц базируется на распределении объектов, явлений, понятий опре-

деленных сфер знаний); 

– лингвистический подход (дает возможность определять, какие слова 

в рамках исследования специфики их формы и семантики выражают заимст-

вованные единицы данной системы); 

 – терминоведческий подход (вмещает в себя принципы и особенности 

как логического, так и лингвистического подходов; его специфика состоит в 
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том, что он позволяет рассматривать отношение заимствования к той или 

иной терминологической системе [Ефремова 2006], изучать роль и место ка-

ждой единицы в современной терминосистеме). 

Использование подходов (в ходе анализа арабоязычных заимствований 

в научном дискурсе), раскрывающих их когнитивные и коммуникативно-

прагматические особенности, позволяет выявить внутренние структуры и 

способы смыслопорождения арабизмов в рамках научного дискурса. При 

этом значение данных подходов обусловлено не только комплексностью, но 

и изоморфизмом логико-семантических структур заимствования на всех 

уровнях дискурса – слова, словосочетания, предложения, текста. У истоков 

этих подходов лежат работы многих зарубежных и российских ученых. На-

пример, Т.А. Ван Дейк и В. Кинч исследовали проблемы восприятия текста в 

психологическом аспекте [Дейк, Кинч 1988]. Ученые разбирали механизмы 

восприятия, однако в лингвистическом плане ограничились рассмотрением 

основных пропозициональных обозначений.  

Отечественный ученый И.Р. Гальперин в своем исследовании подробно 

описал понятия текста, его частей и способов связи между текстовыми час-

тями, но проблема смыслового порождения в тексте в исследовании так и не 

была затронута [Гальперин 2007]. При этом основная сложность проблемы 

заключается в соотношении интегративных процессов, главную роль в кото-

рых играют язык и сознание, речь и мышление. Ключом к разрешению дан-

ной проблемы является проведение комплексного анализа, позволяющего 

прорабатывать при этом большое количество сопутствующих вопро-

сов, стоящих перед лингвистической наукой сегодня, в частности:  

1) выявить универсальные структуры научного дискурса;  

2) обозначить закономерности, обусловленные интерпретацией и 

смыслопорождением арабизмов.  

Таким образом, комплексное исследование на базе подходов, раскры-

вающих когнитивные, коммуникативные и прагматические особенности за-

имствований, позволяет определить внутренние взаимосвязи между заимст-
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вованными языковыми единицами (между собою не связанными), что дает 

возможность проникать в глубинные смыслы научного дискурса и опреде-

лить причины возникновения арабских заимствований. Особую роль при 

этом играет анализ внутритекстовых лексико-семантических особенностей 

заимствованных лексических единиц. Значимость исследования такого рода 

единиц в контексте научного дискурса неоспорима: рассмотрение особенно-

стей заимствований позволяет, во-первых, выявить внутритекстовые лекси-

ко-синтаксические и логико-семантические связи, во-вторых, исследовать 

основные элементы общеязыковой национальной картины мира (представить 

заимствования арабизмов в контексте когнитивных и коммуникативно-

прагматических особенностей их реализации в научном дискурсе). 
 

1.1.2. Понятие научного дискурса и его конститутивные признаки и 

когнитивно-прагматические свойства 

Определенная сложность понимания термина «научный дискурс» свя-

зана, прежде всего, с многоаспектностью самого понятия «дискурс» (франц. 

discours, англ. discourse, от латин. discursus – беседа, разговор; движение, 

круговорот). Он определяется зачастую как [Кубрякова 2000: 4–17]:  

1) целостная текстовая единица, обладающая прагматическими, социо-

культурными, психологическими, экстралингвистическими качествами;  

2) система, базирующаяся на ряде принципов, в т.ч.: принципах меж-

личностного взаимодействия в рамках реализации когнитивных процессов 

(механизмов сознания человека); 

3) языковое/речевое сообщение, характеризующее собой нераздельное 

социально обусловленное информационное воздействие.  

Однозначного определения «дискурса», которое бы смогло охватить 

все его стороны, нет. Вероятно, именно это повлияло на то, что данный тер-

мин в последнее время приобрел большую популярность среди ученых. 

Появился данный термин в научно-исследовательской среде в качестве 

связующего элемента между такими явлениями, как «язык», «речь», «языко-

вая/речевая личность» и «языковая/речевая деятельность», и определил раз-
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витие совершенно новой методологии изучения языковых и речевых явле-

ний, представляющей (методологии) один из наиболее перспективных и про-

дуктивных методов современной гуманитарной науки (И.Р. Гальперин,  

М.В. Горбунова, В.З. Демьянков, А.А. Кибрик, Е.Г. Малышева, М.В. Смо-

ленцева, А.А. Чернобров, В.Е. Чернявская, О.В. Шевченко и др.). По мнению 

В.З. Демьянкова, лексическая единица «discursus» в значении разговор/беседа 

впервые была использована в V в. н.э. [Демьянков 2005: 34–55]. Тем не ме-

нее, следует отдать должное и античным мыслителям-философам, которые 

внесли определенный вклад в развитие науки о языке: большой интерес все-

гда вызывало у античных деятелей звучащее слово/речь. В связи с этим можно 

говорить об особом методе к анализу природы речи/языка, который «зародил-

ся» в античные времена и который оказал существенное влияние на научную 

мысль в XVIII–XIX вв. (так, например, в русском языке лексема «дискурс» 

впервые была использована во второй половине XVIII в., научный термин 

«дискурс» в отечественной лингвистической науке появился гораздо позже). 

В XIX в. в научную философскую литературу входит прилагательное 

«дискурсивный». В начале XX в. отечественный ученый Л.П. Якубинский в 

своих лингвистических работах, рассматривая язык в контексте условий обще-

ния, использует понятие «дискурсивное говорение» [Якубинский 1986: 18]. Во 

второй половине XX в. в научно-исследовательской среде начинает исполь-

зоваться такое понятие, как «дискурсивное мышление»: в научных исследова-

ниях, посвященных языковой/речевой деятельности и специфики речевого по-

ведения языковой личности (В.В. Виноградов, Л.С. Выготский), а также в рабо-

тах по психолингвистике (О.С. Ахманова, Л.П. Доблаев, А.А. Леонтьев) и пси-

хологии речи (М. Монтень, А.М. Пешковский). Так, например, отталкиваясь от 

идей Л.П. Якубинского, Л.С. Выготский делает попытку описания феномена 

сужения внешней речи в диалоге, указывая в то же время на «дискурсивное го-

ворение» [Выготский 1999: 312]. Кроме того, Выготским вводятся в научный 

язык такие термины, как «дискурсивное мышление» и «логически-дискурсив-
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ное мышление», семантическое поле которых находится в полной противопо-

ложности с понятием «эмоциональное мышление» [Выготский 2000: 75]. 

Целый комплекс важных лингвистических проблем формулирует  

А.Р. Лурия, среди которых: проблема языковой/речевой системы, способст-

вующей формированию дискурса; характеристика языковой/речевой системы, 

позволяющая реципиенту формулировать выводы и создавать психолого-

эмоциональную базу дискурсивного мышления; специфика трансляции челове-

ческого опыта, который был накоплен столетиями. При этом, как отмечает уче-

ный, язык обладает уникальным свойством: в своем составе он имеет много-

уровневые логико-грамматические структуры, способствующие формированию 

сложных конфигураций «дискурсивного (индуктивного/дедуктивного) мышле-

ния, представляющих собой основные формы умственной деятельности че-

ловека» [Лурия 1998: 263].  

В свою очередь, А.Н. Леонтьев в своих работах использует ряд смеж-

ных терминов, связанных с дискурсом, среди них: дискурсивная деятель-

ность/дискурсивное познание/дискурсивная мысль/дискурсивный про-

цесс/дискурсивный план/дискурсивное мышление. К примеру, термин «дис-

курсивное мышление» характеризуется ученым в рамках специфического 

«словесно-логического», «рассуждающего» мышления, с точки зрения не-

ких внутренних логических процессов [Леонтьев 2010: 327]. По утвержде-

нию Леонтьева, под дискурсивным мышлением, которое является одной из 

наиболее значимых форм мышления, следует понимать «логическое и вер-

бальное мышление, а также мышление, включающее в себя визуальные (на-

глядно-образные) и «симпрактические» (наглядно-двигательные) характе-

ристики» [Леонтьев 2010: 331]. Однако до конца XX в. понятие «дискурс» 

употреблялось в научно-исследовательских работах по психолингвистике и 

лингвопрагматике в качестве производной, образующей большое количест-

во всевозможных сочетаний. 

В 70-е гг. XX в. понятие «дискурс» получает свой особый терминоло-

гический статус: в данный период издаются исследования ученых-лингвис-
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тов (серия работ из «Нового в зарубежной лингвистике» за 75, 78 и 86 гг.), 

где при анализе текстового материала применялось понятие «дискурс» в 

рамках терминологического значения. Кроме этого, выявлялась тенденция к 

соотнесению таких лексических единиц как «дискурс» и «текст», что, естест-

венно, говорит о «деспециализации» лексемы «текст». В середине 70-х гг. 

ХХ в. французский языковед и социолог М. Фуко представил концепцию, в ко-

торой термин «дискурс» применялся с целью обозначения социально-истори-

ческих систем человеческого познания. Как отмечает ученый, дискурс является 

частью «дискурсивной практики», которая представляет собой совокупное 

множество разнообразных областей человеческого познания [Фуко 1996]; при 

этом дискурс обусловлен временно-пространственными и историческими ха-

рактеристиками, согласующимися в рамках социально-экономического, ис-

торико-географического и языкового окружения и обусловливающими усло-

вия воздействия языка/речи на человека.  

Раскрывая проблему многофункциональности и многозначности этого 

понятия, Фуко указывал на то, что «дискурс является не столько комплексом 

(набором) знаковых единиц, которые применяются с целью наименования 

предметов, объектов, явлений, сколько тем, что обеспечивает собственно 

дискурсивный анализ»: речь идет, прежде всего, о социально-историческом 

фоне, в рамках которого происходит «сопоставление событий с дискур-

сом» [Фуко 1996: 179]. Формирование этой концепции стало некой мотива-

цией для создания целого ряда работ в данном направлении. Отталкиваясь от 

идей Фуко, У. Маас, в свою очередь, предлагает исходить из того, что текст – 

это, главным образом, отражение социальной жизни общества, а, соответст-

венно, анализ текста соотноситься с идеологически и социально направлен-

ным анализом дискурса, который обладает определенными языковы-

ми/речевыми формациями в отношении к научно обусловленной социальной 

жизни общества [Maas 1984]. 

В соответствии с современной англоязычной традицией термин «дис-

курс» рассматривается как связная речь, кроме того, данное понятие в опре-
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деленном смысле соотносится с диалогом [Покотыло 2017: 167–173]. Следо-

вательно, основная цель дискурсивного анализа – выявление особенностей 

устной коммуникации, интерактивной взаимосвязи адресата и адресанта. К 

примеру, как отмечает Т.А. ван Дейк, дискурс представляет собой цельную 

языковую систему, включающую в себя такие компоненты, как форма, зна-

чение и действие, гармоничное сочетание которых обеспечивает реализацию 

определенных коммуникативных событий (действий коммуникативного ти-

па) [Дейк 2000]. В основе исследования, в рамках которого дискурс пред-

ставляется как коммуникативное явление, лежит интерпретация текстового 

материала в контексте его согласования с субъектом/объектом речи, времен-

ным периодом и местом реализации действий коммуникативного типа. В 

свою очередь, П. Серио, выявляет следующие значения такого понятия, как 

«дискурс» [Серио 1999: 14–53]:  

– подобие речи (вслед за Ф. Соссюром), иными словами, речевое вы-

ражение мысли;  

– лексические единицы, превосходящие по объему фразы;  

– воздействие фраз в контексте особых ситуаций их высказывания;  

– разговор как один из основных видов языковых/речевых конструкций; 

– понимание речи как явления, по характеру противопоставленного по-

вествованию (согласно Э. Бенвенисту);  

– применение и актуализация языковых/речевых единиц; 

– узконаправленная (с позиции идеологических и социокультурных 

критериев) форма высказывания;  

– тип научно-исследовательского инструмента, который предназначен 

для анализа условий формирования и дальнейшего развития текста. 

З. Харрисом в работе «Дискурс-анализ» было введено определение 

«дискурса» в понятийный аппарат лингвистики с целью исследования кон-

текстного использования языка и языковых/речевых единиц. В своей работе 

ученый указывал, что метод исследования связной устной/письменной речи 

является формальным, так как он находится в прямой зависимости от частот-
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ности использования значимых языковых и речевых единиц в дискурсе и не 

подразумевает исследования значения данных единиц [Harris 1952: 1–30]. 

При этом подобный метод, как отмечает ученый, дает возможность раскры-

вать новую информацию о тексте, учитывая его отдельные лексические еди-

ницы; при этом важно учитывать, что все языковые/речевые явления внутри 

взаимосвязаны: язык не может быть реализован беспорядочно, а только в рам-

ках «связного» дискурса – «от одних слов и выражений к десятитомным рома-

нам, от монологов до споров на Площади единства» [Harris 1952: 3–4]. В этом 

смысле анализ дискурса позволяет определить не только основные характери-

стики текста, но и все элементы его структуры, что, в свою очередь, способст-

вует изучению способов моделирования определенного типа дискурса. 

Кроме того, ученый утверждает, что в рамках дескриптивной лингвис-

тики предложение рассматривается как основная языковая единица, при этом 

говорящий в процессе речевого взаимодействия зачастую создает определен-

ный порядок предложений. В дескриптивной лингвистике отсутствует поня-

тийный аппарат для исследования социальных или политических ситуаций, в 

которых рассматриваемые предложения входили в употребление. Соответст-

венно, объектом «дискурс-анализа» является не только предложение, а по-

следовательность предложений, связанная с определенной ситуацией. 

В отечественной научно-исследовательской литературе дискурс, как 

правило, представлен в качестве одного из главных элементов культуры и 

социокультурных взаимоотношений, в связи с этим существенно расширя-

ются представления, раскрывающие принципы образования и трансляции 

информационных сообщений в дискурсе. В частности, по мнению Н.Д. Ару-

тюновой, дискурс является совокупностью связных текстов, определяющей 

собой комплекс факторов экстралингвистического (прагматического, соци-

ального, культурного, психолого-эмоционального и пр.) характера. Кроме то-

го, ученая отмечает, что дискурс следует понимать как речь, которая пред-

ставляет собой целенаправленное социокультурное действие [Арутюнова 

1989: 136–137], обусловленное наличием ряда компонентов, играющих зна-
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чимую роль в ходе взаимодействия людей и реализации когнитивных про-

цессов; т.е. дискурс является речью, которая погружается в саму жизнь. 

М.Л. Макаров указывает, что представление текста лишь как опреде-

ленного вида письменного речевого продукта значительно упрощает это по-

нятие и не может полностью раскрыть его. По мнению автора, в современных 

исследованиях по лингвистике активно разрабатывается проблема, в соответст-

вии с которой дискурс раскрывается как определенная родовая категория по от-

ношению к речи/тексту, в то время как в философской, социологической или 

психологической науках это уже давно стало нормой [Макаров 2003]. При этом 

М.Л. Макаровым выделяется ряд базовых подходов к изучению дискурсив-

ных характеристик и когнитивно-прагматических особенностей языка в це-

лом. Из всех рассматриваемых ученым подходов выделяется один, сущест-

венно отличающийся среди прочих глубиной исследования. Согласно данно-

му подходу, дискурс следует рассматривать как особое «интенционально 

обусловленное единство» [Макаров 2003: 95], которое может быть представ-

лено в качестве устной речи (исходя из процесса взаимодействия адресата и 

адресанта, учитывая социокультурные рамки) или в качестве письменного 

текста во всевозможных его контекстах. 

Согласно точке зрения Ю.С. Степанова, под дискурсом следует пони-

мать совокупность текстов, обладающих особой грамматической системой, 

лексическим составом, правилами словоупотребления и синтаксиса, семан-

тической структурой и т.д. Дискурс, по его мнению, формирует «свой ком-

плекс правил относительно синонимичных замен, верности информации, 

этикета»; и каждая дискурсивная система представляет собой отдельный мир 

[Степанов 1995: 35–73]. В.Е. Чернявская рассматривает термин «дискурс» 

как: 1) конкретное коммуникативное событие, фиксирующееся в когнитив-

ном и коммуникативном пространстве; 2) определенную совокупность тек-

стов, связанных между собой стилистически, лексически и тематически 

[Чернявская 2002: 230–232]. 
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В конце XX в. был издан целый ряд работ, в которых рассматривались 

проблемы общей теории дискурса (В.Г. Борботько, В.И. Карасик, В.В. Крас-

ных, М.Л. Макаров, Т.В. Милевская, Ю.Е. Прохоров, К.Ф. Седов и др.). В ос-

нове исследований данных авторов лежат идеи и концепция Ф. де Соссюра, а 

также многих французских ученых. Например, как отмечает Т.В. Милевская, 

дискурс как некая речь, «погруженная в саму жизнь», напрямую соотносится 

с представленной Соссюром формулой: «язык – речь – речевая деятель-

ность», где выявляется противопоставление на уровне внутренних и внешних 

характеристик [Милевская 2002: 188–190]. Следует отметить, что изначально 

термин «дискурс» в отечественной лингвистике соотносился с термином 

«функциональный стиль» [Степанов 1995: 36], поэтому необходимо уделить 

внимание функционально-стилистическому подходу, представленному в ра-

ботах М.Н. Кожиной, Р.А. Будагова, Н.М. Фирсовой и т.д. Например, как от-

мечает М.Н. Кожина, понятия «дискурс» и «функциональный стиль» нельзя 

отождествлять [Кожина 2004: 9–33]: они обладают различным потенциалом 

систематизации, стратификации и классификации. 

Как утверждают П.Б. Паршин и А.А. Кибрик, противопоставление по-

нятий «речь» и «дискурс», которое стремился ввести Соссюр, необходимо 

рассмотреть с другой стороны, в частности, следует понимать, что дискурс 

является чем-то «парадоксальным и более речевым, чем сама речь». При 

этом проблема дискурса в большей степени поддается анализу за счет лин-

гвистических методов традиционного характера, что говорит о том, что дис-

курс проявляется как явление языкового плана, более того он является более 

формальным и поэтому «более языковым» [Кибрик 1997]. Г.Н. Манаенко, в 

свою очередь, указывает на то, что дискурс (как понятие) изначально приме-

нялся учеными для обозначения речевых явлений: таких, как язык – речь 

(дихотомия Соссюра). Однако, по мнению автора, дискурс обусловлен не 

просто «потоком языкового/речевого общения», но и «языковым/речевым 

поведением субъекта идеологии» [Манаенко 2009: 86], которое ограничено в 

своем проявлении конкретными жизненными обстоятельствами. 
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По мнению Е.С. Кубряковой, обогащению науки о языке способствует 

появление новых научных подходов, которые приводят к возникновению со-

вершенно новой «когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического зна-

ния» [Кубрякова 2000: 15]. Особую роль играет процесс введения понятия 

«дискурс» в терминосистему лингвистической науки, связанный с вопросами 

взаимосвязи языкового и научного знания. Однако зачастую понятие «дискурс» 

рассматривается как отражение социальных или культурных механизмов, кото-

рые сами по себе имеют недискурсивную природу. В этом случае не имеет 

смысла прибегать к методу дискурс-анализа, поскольку предполагается, что 

фундаментальным является совершенно иной уровень понимания дискурса. 

Таким образом, на сегодняшний день существует множество подходов 

к изучению дискурса, каждый из которых является уникальным и заслужи-

вающим особого внимания: дискурс может быть рассмотрен в рамках таких 

направлений, как политика, юриспруденция, экономика, медицина, история, 

социология и т.д. Большой интерес вызывает научный дискурс, который со-

вмещает в себе «статусно-фиксированную» текстовую основу (цель которой 

– четко и ясно представить научный материал), и языковую/речевую базу ин-

ституционального типа дискурса, которая включает в себя ряд важнейших 

элементов: стратегический, жанровый, экстралингвистический, паралингвис-

тический и др. элементы [ Кротков 2012: 16–26]. На основе анализа ряда ра-

бот, в которых рассматривается специфика научного дискурса, можно выде-

лить следующие направления к осмыслению понятия научного дискурса: 

1. Научный дискурс – это определенные коммуникативные события, ко-

торые выявляются в письменной/устной форме и которые реализуются в рам-

ках конкретного коммуникативного пространства [Арутюнова 1989: 136–137; 

Кибрик 1997: 276–339; Кротков 2012: 16–26; Селезнева 2011: 119–124]. Все 

это говорит о том, что прототипические свойства коммуникативной деятель-

ности раскрываются при помощи языковых/речевых моделей формирования 

научного текста и его понимания: дискурс является одним из основных типов 

выражения научных идей и концепций. При этом коммуникативная деятель-
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ность и производные от данной деятельности выявляются за счет специфики 

научных текстов, которые соотносятся с особой ментальной сферой, аккуму-

лирующей в себе всевозможную информацию. 

2. Научный дискурс характеризуется совокупностью тематически схожих 

научных текстов: иными словами, тексты, объединенные в дискурс, как прави-

ло, имеют одну общую тему [Андреева 2009; Беллер 1978: 172–207; Григорьева 

2007; Кожина 2004: 9–33; Кубрякова 2000: 4–17; Кулявина 2015: 1157–1161]. Со-

держательная основа (или тематика) дискурса выявляется не в рамках анализа 

одной конкретной текстовой единицы, а в ходе исследования всей совокупности 

текстовых единиц и интертекстуальности: в комплексном рассмотрении единиц 

в их взаимообусловленности и взаимодействии. В этом смысле научный дискурс 

являет собой тесную взаимосвязь совокупности текстов, которые формируются в 

одних и тех же коммуникативных областях. Отдельные социально и культурно 

обусловленные сферы человеческого знания и коммуникации (согласно Фуко – 

«дискурсивные формации») исследуются как специальные дискурсы или в дру-

гом научном терминологическом ключе, типе научного дискурса. 

Кроме того, следует отметить, что первое определение научного дискурса 

не вступает в противоречие со вторым: и то, и другое определение находятся в 

отношении взаимного дополнения, и в ходе лингвистического исследования спе-

цифики научного дискурса и репрезентирующих его текстов нужно рассматри-

вать их оба. Необходимо брать в расчет и то, каким образом обеспечивается те-

матическая, стилистическая и структурная целостность научного дискурса (кон-

ститутивный признак), т.е. какие языковые компоненты отдельных текстов яв-

ляются общими, типичными для данного типа дискурса в целом, какие единицы 

являются заимствованными, каковы основные причины возникновения заимст-

вований (в т.ч. и арабского происхождения) и, в конечном итоге, какова общая 

специфика когнитивно-прагматических качеств научного дискурса. 

Рассматривая научный дискурс в рамках его конститутивных призна-

ков и когнитивно-прагматических свойств, отметим, что он характеризуется 

большой подвижностью и исторической изменчивостью. Его особое семан-
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тическое пространство строится на системной организации сферы науки и 

формируется в сознании участников коммуникации в результате стереотип-

ных ситуаций на различных уровнях. Стратегии и тактики понимания науч-

ного дискурса определяются прагматическими, диалоговыми и риторически-

ми направлениями коммуникативной деятельности. Реализация прагматиче-

ской стратегии осуществляется за счет так называемых «контактоустанавли-

вающих тактик» [Пелевина 2009]: диалоговая – в рамках контролирующих 

тактик, риторическая – тактики привлечения внимания.  

Научный дискурс представляет собой область коммуникативно-

личностного взаимодействия ученых, для которой характерны такие крите-

рии, как деонтологическая направленность, толерантное сознание, персуа-

зивное воздействие (от англ. persuade – убеждать, склонять, уговаривать). 

Особенно актуальной на данный момент является проблема, связанная с раз-

витием методов, обеспечивающих формирование более эффективных и про-

дуктивных коммуникативных отношений как между представителями науч-

ного сообщества, так и между учеными и рядовыми читателями [White 2003], 

что отражается в аутентичных текстах научных и научно-популярных жур-

налов, одна из главных целей которых – доступная передача/трансляция на-

учной информации адресату. 

По своему характеру научный дискурс является антропоцентричным 

(личностно-ориентированным): его информативные качества служат для реа-

лизации целей, связанных с передачей определенной информации от кон-

кретного адресанта к адресату, который через призму собственной оценки 

воспринимает и анализирует полученную информацию [Седов 2004]. Важно 

указать, что большое значение в научном дискурсе отводится категории 

оценки, оказывающей особое влияние на его информативные качества: дан-

ная категория позволяет выразить специфику авторского отношения к транс-

лируемым информационным сообщениям, которые передаются от адресанта 

к адресату в рамках научного дискурса. Представляя оценку как одну из зна-

чимых категорий научного дискурса, отметим, что она напрямую связана с 
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реализацией прагматической функции в научном языке/речи. Рассматривае-

мая категория способствует формированию мотива, тематической направ-

ленности и семантической основы текста/речи.  

Таким образом, адресант, производя оценку всего имеющегося у него 

материала по той или иной теме, создает информационное сообщение так, 

как считает необходимым, при этом не учитывая мнения адресата [Ежева 

2011: 85–91]. Адресант при помощи различных оценочных суждений пере-

дает адресату свою собственную точку зрения в виде информационного 

сообщения, в котором могут указываться как достоинства, так и недостат-

ки тех или иных научных концепций, идей и т.д. В научном дискурсе в ка-

честве субъекта оценки выступает автор, объекта – его информативное вы-

сказывание по тем или иным научным темам. Выстраивая свое высказыва-

ние, адресант научного дискурса всегда ориентируется на адресата, а 

именно, на его статусную, ситуативную и позиционную роли, также учи-

тываются фоновые знания адресата, возрастные рамки и психологические 

особенности [Берталанфи 1969]. При этом автор всегда выражает свое 

субъективное мнение к объекту высказывания, читатель же оценивает 

предложенное суждение по-своему, оценивая, таким образом, непосредст-

венно сам объект. Однако, учитывая данный факт и в первом, и во втором 

случае, присутствует субъективное отношение.  

Среди способов выражения оценки в научном дискурсе следует выде-

лить эксплицитный/прямой и имплицитный/косвенный, который находится в 

прямой зависимости от позиции адресата/адресанта [Ежева 2011: 85–91]. При 

доминирующей позиции точка зрения адресанта может выражаться как в 

эксплицитной форме, непосредственно отмечая положительные и отрица-

тельные стороны научных концепций, идей, так и в имплицитной форме, ко-

гда адресант целенаправленно предлагает к рассмотрению точку зрения дру-

гих ученых по определенной проблематике, которая совпадает с его собст-

венной. Диалогичность научного дискурса обеспечивает выражение оценки в 

эксплицитной форме (часто положительно реагируя на информационные со-
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общения) и имплицитной форме (представляя подтверждающую или проти-

воположную точку зрения разных других ученых). 

Кроме того, следует отметить, что научный дискурс реализуется в оп-

ределенном наборе жанров: монография, статья, доклад – собственно науч-

ный дискурс; аннотация, тезисы, патентное описание – научно-информа-

тивный; словарь, справочник, каталог – научно-справочный; учебник, мето-

дическое пособие, аннотация – научно-учебный; очерк, книга, лекция – науч-

но-популярный [Михайлова 1999]. Исходя из конкретных коммуникативных 

ситуаций видоизменяется и сфера деятельности, и поэтому видоизменяются 

и основные цели коммуникативных действий, что способствует трансформа-

ции жанровой специфики. Функциональность жанров связана с непосредст-

венным отображением основной коммуникативной цели участников дискур-

са: именно в вышепредставленных жанрах реализуются стилистико-языко-

вые характеристики научного дискурса. При этом один конкретный жанр 

может быть представлен в то же время в нескольких дискурсивных системах, 

это указывает на то, что в целом функционально-стилистические особенно-

сти научного дискурса формируются в рамках поля, образуя периферийные 

области, в которых пределы типов научного дискурса не явно выражены. 

Таким образом, рассмотрев понятие научного дискурса и его конститу-

тивные признаки и когнитивно-прагматические свойства, было установлено, 

что однозначного определения данного понятия, которое смогло бы охватить 

все его стороны, на данный момент нет. Вероятно, именно это и послужило 

тому, что данный термин в последнее время получил большую популярность. 

Условно можно выделить два направления к пониманию научного дискурса 

(две стороны одного и того же познаваемого явления): так, согласно первому 

направлению, научный дискурс является конкретным коммуникативно-

речевым событием, которое развивается в неком когнитивно-прагматическом 

и типологически обусловленном пространстве т.е. соотносится с прагматиче-

скими, ментальными условиями формирования научного сообщения и кон-

кретным моделям образования научных текстов/речи; второе направление 
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предполагает, что научный дискурс является совокупностью тематически со-

отнесенных научных текстов, в которых реализуются коммуникативные про-

странственные категории, обусловленные содержанием не одним коммуни-

кативным (дискурсивным) событием, а целым комплексом, во взаимосвязи. 

Анализ ряда работ, посвященных исследованию научного дискурса, его 

особенностей, в т.ч. и конститутивных признаков и когнитивно-прагмати-

ческих свойств, позволил сформулировать авторское определение научного 

дискурса: научный дискурс – это комплекс речевых произведений, 1) сочетаю-

щих в себе статусно-фиксированное текстовое наполнение и языковую/рече-

вую базу институционального типа дискурса и 2) формирующихся в рамках 

авторского замысла (который воплощается за счет последовательного рас-

крытия темы, следования единой тематической направленности), соблюдения 

стилистического и структурного единства темы (проявляющегося в употреб-

лении стандартизированных языковых/речевых средств), а также когезийных 

средств разных языковых/речевых уровней: структурных, грамматических, 

лексико-тематических, прагматических и т.д. (чем и обеспечиваются консти-

тутивные признаки и когнитивно-прагматические свойства научного дискурса). 

При этом следует учитывать, что научный дискурс является полило-

гичным по своему характеру: полилогичность проявляется в многосторонно-

сти и многонаправленности коммуникации, в частности, в передачи научной 

информации в эксплицитной и имплицитной форме, в формировании особых 

структурно-семантических и прагматических категорий, четкого и логичного 

построения и т.д. Научный дискурс объединяет разножанровые тексты (от-

четливо прослеживается их разделение на теоретические, практические, об-

зорные и пр.). Наличие жанровой вариативности обусловлено многофунк-

циональностью и разнообразной текстовой тематикой. Наряду с конститу-

тивными признаками и когнитивно-прагматическими свойствами научного 

дискурса, обеспечивающими формально-логические и абстрактно-содержа-

тельные средства текстовой связи, огромную роль играет наличие объемного 

и специфического терминологического аппарата. 
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1.1.3. Содержание и функционирование понятий «научный термин» 

и «научная терминология» в рамках представления когнитивно-прагма-

тических особенностей заимствований в научном дискурсе 

Любой язык не может существовать в отдельной замкнутой системе, не 

имеющей каких-либо перекрестных взаимосвязей лексического характера с 

другими языками как минимум одной и той же языковой группы. Однако до-

вольно часто в силу различных факторов встречаются одни и те же слова с 

лексической и семантической точек зрения в языках разных языковых групп, 

например, таких, как английский язык, который относится к англо-фризской 

подгруппе западной группы германской ветви индоевропейской языковой 

семьи, и арабский язык, который относится к семитской семье афразийской 

макросемьи языков. Изучение взаимосвязи англоязычной терминосистемы с 

арабским языком дает возможность не только более тщательно рассмотреть 

специфику формирования, исследовать предпосылки возникновения научной 

терминологической системы в британском и американском вариантах анг-

лийского языка, но также и максимально точно выявить всю совокупность 

лексико-семантических аспектов терминологии арабского происхождения. 

Проблема выявления особенностей понятия «научный термин» являет-

ся одной из наиболее дискуссионных на сегодняшний момент, обусловлено 

это, прежде всего, тем, что сам термин характеризуется как «объект слож-

ный, соединяющий в себе лингвистическое и понятийное начала» [Морозова 

2004: 56]. При этом четкого и однозначного определения таких понятий, как 

«научный термин» и «научная терминология», до сих пор нет. Например, как 

отмечает С.В. Гринев-Гриневич, научный термин – это, прежде всего, «осо-

бая номинативная лексическая единица научного языка, которая употребля-

ется для точного именования научных понятий» [Гринев-Гриневич 2008: 12]. 

В соответствии с точкой зрения О.С. Ахмановой научным термином следует 

считать «слово или словосочетание специального (научного) языка, которое 

образуется (принимается, заимствуется и т.д.) для точной передачи специ-

альных (научных) понятий и обозначения специальных (научных) явлений, 
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объектов, предметов» [Ахманова 2004: 473–474]. Т.Л. Канделаки рассматри-

вает научный термин как «слово или лексикализованное словосочетание, 

требующее формулирования дефиниции с целью определения своего обозна-

чения в соответствующей системе научных понятий» [Канделаки 1977: 8]. 

Как утверждает В.П. Даниленко, научный термин – это «слово или словосо-

четание специальной (научной) сферы употребления, которое является на-

именованием научного понятия и которое обладает дефиницией» [Даниленко 

1977: 12]. Выше обозначенные дефиниции отображают основные характери-

стики «научного термина» (в т.ч. его формальные особенности, принадлеж-

ность, наличие и специфика дефиниции, а также соотнесенность терминоло-

гической единицы с понятием, системность и т.д.), а также в целом дают 

возможность изучить его в рамках того или иного аспекта. 

Большого внимания заслуживают работы Л.А. Манерко, где ученая ис-

следует научный термин в контексте его соотнесенности с функциональной 

сферой национального языка. Как отмечает автор, обнаруживается непосредст-

венная связь научной терминологической единицы и функционального стиля 

(функциональной стилистики), что свидетельствует о том, что научный термин 

представляет собой неотделимый компонент системы современного языка. При 

этом отмечается, что научный термин обусловлен «высокой информативно-

стью, логичностью, последовательностью изложения, четкостью формулировок 

и ясностью выражения мысли» [Манерко 2000: 11]. В рамках исследования об-

щего состава научной терминологии ученая предлагает выделять словосочета-

ния вообще и субстантивные словосочетания, проявляющиеся как специфиче-

ские компоненты научного языка: «сложно-структурные субстантивные слово-

сочетания в научном языке представлены когнитивно-дискурсивными образо-

ваниями (в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы), формирующимися в 

результате категоризирующей деятельности человека и относящимися одно-

временно к когниции и дискурсу» [Манерко 2000: 114]. Вероятно, что имеется 

прямая связь между научной терминологией и областью ее функционирования 

в рамках научного дискурса. Научная терминология, в некотором смысле обу-
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славливает в целом особенности лексических единиц научного языка – она 

представляет собой наиболее информативный ее элемент. 

Исходя из понятия научного термина как «особой номинативной лекси-

ческой единицы специфичного (научного) языка, основная цель которой – точ-

ное наименование специальных (научных) понятий», а также учитывая тезис о 

том, что практически невозможно провести четких границ для понятия «науч-

ный термин» [Гринев-Гриневич 2008: 12], что обусловлено спецификой сферы 

функционирования термина, многочисленными общеупотребительными тер-

минологическими единицами, которые могут получать в ней особое, более уз-

кое значение; нами было сформулировано авторское определение: научный 

термин (научная терминология) – это совокупность языковых/речевых единиц: 

специальных слов, словосочетаний, выражений, ограниченных сферой исполь-

зования и предметной принадлежностью к определенной области научного 

знания, и представляющих собой устойчивые номинации, закрепленные за со-

ответствующими понятиями в понятийно-функциональной системе научной 

области в значениях, регламентированных их дефиницией. 

Научная терминология повсеместно используется учеными в ходе 

коммуникации, научно-исследовательской деятельности и пр.: лексические 

единицы, которые используются учеными в разговорной речи, имеют не ме-

нее важное значение, наряду с официальной, стилистически нейтральной 

терминологией [Кожанов 2008: 43–47]. Такого рода научная терминология 

формируют отдельный класс наименований – профессионализмов, которые, 

образуя основу научного языка, раскрывают себя как компонент, характери-

зующийся мотивированностью, внутренней/внешней вариативностью, зави-

симостью от понятийной составляющей [Новодранова 2005: 218–323]. Видо-

изменение состава терминологической системы, в т.ч. ее свободное пополне-

ние, изъятие из нее ряда языковых/речевых единиц, конфигурация структур и 

значений, обусловлены постоянным развитием и формированием общих ус-

ловий современной научно-исследовательской деятельности. 
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В этом смысле анализ содержания и функционирования научного терми-

на в рамках представления когнитивно-прагматических особенностей заимст-

вований обусловлен необходимостью исследования научной терминологии как 

упорядоченной системы, которая соответствует определенному уровню разви-

тия науки и которая обеспечивается за счет тесного взаимодействия многих на-

учно-исследовательских областей человеческого знания. Соответственно, здесь 

следует говорить о научном термине, включающемся в общую совокупность 

лексических единиц так называемого «языка для специальных целей» [Лейчик 

1986: 29] или «подъязыка», который ближе к понятиям «жанр», «специальный 

стиль» [Новодранова 2005: 321]. Сложность заключается не только в определе-

нии объема понятий «научный термин» и «научная терминология», но и в вы-

делении «языка для специальных целей», характеризующего собой разновид-

ность современного научного языка, а также выполняющего ряд значимых 

функций, в т.ч. коммуникативно-речевую (передача информации), когнитивно-

прагматическую (познание мира с помощью языка), информативно-коммуника-

тивную (хранение и передача накопленного опыта).  

Таким образом, научный термин как элемент «языка для специальных 

целей» является «сложным объектом современного многогранного коммуни-

кативного процесса, включающего интеллектуальное познание мира и обо-

значения результатов этого познания всей совокупностью собственных и 

привлеченных речевых средств соответствующего научного языка» [Кияк 

2009: 139], т. е. научная терминология в рамках ее когнитивно-прагматичес-

ких особенностей раскрывается как «совокупность нормированных вербаль-

ных и принятых научной группой невербальных средств, обеспечивающих 

профессиональные коммуникативные потребности» [Беляева 2009: 107]. Со-

ответственно, научная терминология представляет собой специфический ди-

намически развивающийся лексико-семантический пласт, организация кото-

рого дает возможность систематизировать прагматические особенности, 

формирующиеся в специализированных научно-исследователь-ских облас-

тях, а также создавать модели когнитивных структур, которые реализуются в 
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этих сферах. Все это говорит о том, что анализ содержания и развития науч-

ной терминологии позволяет максимально глубоко понять не только особен-

ности накопления и передачи научного знания, но и представления когни-

тивно-прагматических особенностей терминологических заимствований, 

анализ которых целесообразно проводить в рамках стандартизации, 

системного исследования, текстолингвистического исследования, ис-

следования когнитивно-прагматической природы специальной научно-

исследова-тельской коммуникации [Манерко 2015: 24–32]. 

При этом важно учитывать, что развитие специфических особенностей 

терминологических заимствований обусловлено в целом развитием «общена-

учной лексики» и ее основных понятийных групп, которые выявляются в на-

учном дискурсе вне зависимости от сферы научно-исследовательского знания, 

а также наличием горизонтальной / вертикальной структуры языка науки  

[Хомутова 2008: 96–106]. Так, например, в соответствии с горизонтальной клас-

сификацией, выделяются: язык физики, язык химии, язык лингвистики и т.д. В 

основе распределения научного языка по горизонтальной структуре лежат сле-

дующие критерии: специфика взаимодействия ученых специалистов в ходе про-

фессиональной деятельности, степень абстракции при отображении специально-

го (научного) предмета, развитие заимствованных терминологических средств и 

неязыковых, наглядных символов, используемых в научном дискурсе. 

Вертикальная структура предполагает распределение внутри самой 

науки: к примеру, заимствованные терминологические единицы языка фи-

нансов включают в себя ряд направлений, связанных с внешним финансиро-

ванием, кредитными операциями, бюджетом, бухгалтерским учетом, стоимо-

стью, издержками [Борботько 2011]. Терминологические заимствования язы-

ка авиации содержат термины, связанные с воздушным правом, аэронавига-

цией, метеорологическим обеспечением полетов, технико-технологическим 

обслуживанием аэродромов и самолетов, строением воздушных судов радио-

телефонным сообщением и др. 
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Кроме того, развитие специфических особенностей заимствованных тер-

минов определяется тем, что научный язык не имеет в принципе характерных 

грамматических, морфологических и синтаксических структур, которых не бы-

ло бы в каких-либо других языковых подсистемах: его (языка) особым призна-

ком является наличие определенных лексических средств, которые характерны 

только для данной области (а также для некоторых смежных областей научного 

знания). Научный язык постоянно взаимодействует с общеупотребительным 

языком, грань между терминологическими и нетерминологическими лексиче-

скими единицами оказывается подвижной [Голованова 2013: 13–18]. С одной 

стороны, терминологическая лексика может переходить в общеупотребитель-

ный язык, утрачивая при этом отдельные из своих качеств, с другой, общеупот-

ребительная лексика может «терминологизироваться». По сути, особым харак-

тером обладают лишь символические искусственные знаковые системы: речь 

идет о различных математических и физических символах, обозначениях хими-

ческих элементов или собственно научных терминах. 

Ряд ученых отмечает, что проблема функционирования понятий «науч-

ный термин» и «научная терминология» в научном дискурсе находится в об-

ласти специальной (научной) коммуникативной сферы, на уровне осуществ-

ления взаимопонимания между учеными, занятыми в той или иной области 

научного общения [Jordan 2012]. Следовательно, изучение понятий «научный 

термин» и «научная терминология» в когнитивно-прагматическом аспекте 

должно базироваться, исходя из следующих этапов [Hutchinson 2010]: 

1) анализ словарных особенностей – сосредоточен на общем исследо-

вании лексических единиц, что представляет собой первичный этап исследо-

вания специфики развития научно-исследовательского языка, цель анализа 

состоит в выявлении грамматических и лексических особенностей заимство-

ванных терминологических единиц, определении пассивных, императивных 

и др. форм конструкций; 

2) риторический и дискурсивный анализ – начинается с исследования ри-

торических и дискурсивных средств, использующихся для «скрепления» науч-
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ных терминов в рамках научного дискурса, формирования отношений между 

терминологическими единицами в тексте и рассмотрения структуры дискурса; 

3) анализ целевой ситуации – подразумевает раскрытие специфики це-

левых ситуаций и реализацию досконального исследования лингвистических 

(в т.ч. когнитивно-прагматических) особенностей данных ситуаций. Цель 

анализа заключается в формировании и развитии методики для терминологи-

ческого анализа, которая, прежде всего, исследует особенности применения 

языка в различных языковых/речевых ситуациях. Исходя из цели изменяется 

содержание и значение заимствованных терминологических единиц, а также 

способы и методы коммуникации в каждом отдельно взятом случае; 

4) анализ научно-исследовательского потенциала – предполагает ис-

следование особенностей процесса мышления. Стратегии, которые лежат в 

основе данного этапа, целесообразно представлять, опираясь на сходные 

процессы мышления, нежели на внешние конфигурации научного языка; 

5) анализ потребностей в изучении и осмыслении нового материала – 

связан, прежде всего, с применением научного языка, а также со способами 

повышения эффективности научно-исследовательских знаний в достижении 

целей научного дискурса. Исследование потребностей в осмыслении нового 

материала интегрирует первые четыре этапа в целях повышения эффектив-

ности понимания новой информации. Более того, следует отметить, что дан-

ные пять этапов (лексика – синтаксис – текст – прагматика – когнитивные 

аспекты) находятся во взаимодействующих отношениях.  

Что касается заимствованных терминологических единиц, то отметим, 

что существует множество способов «получения» научных терминов: дослов-

ный, описательный и антонимический перевод, калькирование, транскрипция, 

транслитерация, унификация, гармонизация, стандартизация терминологии и 

др. Данные методы играют значимую роль в развитии единых представлений об 

одних и тех же научных предметах, объектах или явлениях у носителей разных 

языков, которые (представления), в конечном итоге, способствуют выработке 

общей системы научных терминов и понятий. В свою очередь системы научных 
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терминов представляют собой «структуры, отражающие концептуальные кон-

струкции знания мира, операции над которыми совершаются в когнитивной 

системе человека в процессе восприятия и порождения речи» [Томашевская 

1998: 9]. В данном случае научный язык уже представляется как средство дос-

тупа к различным ментальным процессам, которые происходят в сознании че-

ловека, что выдвигает на передний план такой подход (для описания научного 

языка и научных терминов), как когнитивно-прагматический.  

Когнитивно-прагматический подход в последнее время активно развивал-

ся особенно в рамках исследования терминологических систем благодаря своим 

особым преимуществам. Так, например, по мнению Т.И. Орел, «когнитивный 

подход дает возможность понять и описать те концептуальные структуры, ко-

торые оказывают влияние и задают строение терминологических систем на ос-

нове составляющих их языковых единиц, а также отражают восприятие и по-

нимание человеком окружающего мира» [Орел 2005: 56]. Из этого следует вы-

вод о том, что изучение научного языка и научного термина на самом деле не-

обходимо для лучшего восприятия и понимания окружающего мира. Таким об-

разом, специфика языка детерминирует его научную дифференциацию, которая 

эксплицирует различия в языке, обусловленные воздействием научно-

исследовательской среды. Проблема терминологических заимствований в на-

учном языке не может быть решена без изучения функционирования языка в 

различных коммуникативных слоях и профессиональных группах. 

Формирование единой системы научных терминов для нескольких язы-

ков – сложный процесс, первым этапов которого является унификация, т.е. 

упорядочивание терминологических единиц одного языка (арабского или анг-

лийского), приведение к одной системе региональных языков (в английском 

языке, например, американского или британского). Основное требование к 

глоссариям – точность перевода наиболее важных для конкретного смысла 

терминологических единиц. Подобная единая терминологическая система дает 

возможность сформировать в сознании общее представление, и что немало-

важно, объективное, о действительности. Единое понимание способствует об-
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легчению процесса совместного выполнения тех или иных научных задач, 

приводит к повышению эффективности коммуникационных процессов между 

представителями различных культур, которые являются носителями разных 

языковых картин мира [Голованова 2013: 13–18]. Развитие процессов унифи-

кации, стандартизации и гармонизации заимствованной научной терминоло-

гии (в контексте международного сотрудничества) в конечном итоге приводит 

к объединению отдельных фрагментов разных языковых картин мира и созда-

нию единой картины мира, в рамках которой все ее представители обращают-

ся к одним и тем же понятиям, формируют единые представления о реально-

сти, с которой они сталкиваются в ходе решения тех или иных научных задач. 

Нередко возникает ситуация, когда вербальное обозначение того или 

иного предмета полностью совпадает в двух различных языках, но их со-

держание несколько различается, например: значение арабизма caravan 

-караван в британском варианте анг / [almanzil almutanaqil] المѧѧѧѧѧѧѧѧѧنزل المتنقѧѧѧѧѧѧѧѧѧل

лийского языка как «дом на колесах, дом-прицеп (к автомобилю; фургон, 

оборудованный под жилье)» отсутствует в американском варианте англий-

ского языка, но эта единица трактуется в американском варианте как «кара-

ван», «череда, вереница», что характерно для данной единицы в исконном 

арабском значении. Но чаще всего в условиях взаимодействия между раз-

ными языковыми культурами (и, в частности, арабской и англоязычной) 

складывается такая ситуация, при которой носители разных языковых кар-

тин мира по-разному понимают те или иные термины, связанные с научной 

сферой [Таганова 2003]. Это, в свою очередь, приводит к появлению опре-

деленных «сбоев» в коммуникации, а также снижению уровня эффективно-

сти научного взаимодействия. Поэтому исследование заимствованных тер-

минологических единиц, основанное на когнитивно-прагматическом подхо-

де, на сегодняшний день приобрело такую большую популярность, особен-

но при подготовке филологов (в рамках сравнительно-исторического, типо-

логического и сопоставительного языкознания), при развитии их профес-

сионально-коммуникативной компетентности.  



 57

Образование научного языка находится в тесной связи с теми истори-

ческими условиями, в которых осуществляется процесс формирования (в т.ч. 

и заимствования) научных терминов, и тесно связано с положением научно-

исследовательских отраслей. Заимствованная научная терминология включа-

ет в себя все слова и словосочетания, которые выражают профессиональные 

научные понятия, а также выражения, которые применяются, прежде всего, в 

научно-исследовательской сфере. В контексте лингвистической теории науч-

ная терминология может быть классифицирована по структуре, числу ком-

понентов: термины-слова; термины-словосочетания. В частности, возникно-

вение терминов-слов может осуществляться несколькими путями: при помо-

щи аффиксации (префиксы/суффиксы присоединяются к корневым элемен-

там), словосложения (основ двух/трех лексических единиц соединяются), со-

кращения (отдельные части звуковой оболочки/графической формы лексиче-

ских единиц урезаются или отпадают). Термины-словосочетания образуются 

за счет добавления к терминам, обозначающим понятия, всевозможных кон-

кретизирующих признаков/характеристик с целью образования видовых по-

нятий, напрямую связанных с исходными. Подобные термины зачастую ука-

зывают на определенный специфический признак. 

Таким образом, представив основные понятия и подходы к исследова-

нию когнитивных и коммуникативно-прагматических особенностей арабоя-

зычных терминологических заимствований в научном дискурсе, отметим, что 

в современной лингвистической науке нет единой точки зрения относительно 

вопросов, связанных с исследованием специфики перемещения заимствован-

ных терминов из одной языковой/речевой системы в другую. Например, мно-

гие языки (в т.ч. и английский) активно заимствуют арабские лексические 

единицы, при этом они претерпевают определенные изменения, так как на-

ходятся под влиянием фонетической, морфологической, синтаксической и 

пр. системы принимающего языка. Заимствованная из арабского языка лек-

сика играет значительную роль в обогащении языка, и количество этой лек-

сики постоянно увеличивается. 
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Кроме того, необходимо отметить, что существует множество причин 

для возникновения терминологических заимствованных единиц: зачастую 

заимствованные лексические единицы появляются в недостаточно разрабо-

танных семантических областях. Соответственно, к такой зоне относится и 

научный дискурс: именно научный дискурс, являясь носителем специальной 

информации, способствует формированию основы лексико-семантической 

системы научного языка. Безусловно, все это требует более тщательного и 

детального анализа, который целесообразно осуществлять с помощью сис-

темного, логического, лингвистического, терминоведческого и когнитивного 

подходов, которые в комплексе позволят исследовать целый ряд проблем, 

связанных с арабоязычными заимствованиями в современном научном дис-

курсе, в частности: лексические особенности арабских заимствований, их 

морфологическую адаптацию и словообразовательную активность, проблему 

ассимиляции, семантические и стилистические особенности и т.д., что и бу-

дет рассмотрено в последующих главах работы. 

 
1.2. Общая специфика процесса заимствования арабизмов  

в научном дискурсе британского и американского вариантов  
английского языка 

 
Арабские заимствования, являясь одним из эффективных способов по-

полнения словарного состава научного языка, характеризуют особую часть 

языковой системы, наиболее восприимчивую к иноязычному воздействию. 

Само явление заимствования лексики из арабского языка обуславливается, 

целым рядом факторов, в т.ч.: неизолированным развитием большинства 

языков, воздействием внешней языковой среды (например, за счет межна-

циональных, межъязыковых и межкультурных контактов) и т.д. Результатом 

взаимодействия языков и культур служит взаимопроникновение слов, полно-

значных морфем и словообразовательных аффиксов. На данном уровне фор-

мируется взаимосвязь между двумя языками: языком-источником и языком-

получателем (или языком-реципиентом). Заимствования, имея арабоязычное 

происхождение, входят в лексический состав языка-получателя, при этом 

частично или полностью в нем ассимилируются.  



 59

Особое значение для развития процесса заимствования арабизмов име-

ет двуязычие. Так, по мнению И.Л. Сапрановой, заимствованную лексику 

сначала используют в речи те люди, которые говорят на двух языках, и толь-

ко потом (с их подачи) она распространяется среди широкого круга пользо-

вателей языка [Сапранова 2002]. Следовательно, основной поток арабизмов 

приходит в язык-рецепиент через научные сферы деятельности. 

Еще одна причина появления арабизмов – это необходимость обозначе-

ния уже известных понятий, предметов или явлений, но с другой, «новой сто-

роны» [Арбекова 1977], включая различные материальные предметы, объекты, 

понятия, идеи в различных областях человеческой жизни: islam لامѧѧѧѧن الاسѧѧѧѧدي [din 

aliaisalam] / ислам; islamism لامѧѧѧѧالإس [al'iislam] / исламизм; admiral يرالѧѧѧأم ['amiral] / 

адмирал; caliber ارѧѧѧعي [eiar] / калибр, и др. В этом случае лексические единицы 

(которые были заимствованы из арабского языка), в рамках англоязычного на-

учного дискурса зачастую вступают в синонимические отношения с уже суще-

ствующими элементами языковой системы и заменяют их: 

After a critical reading of Renan as a probable archetype of scientistic anti-

Islamists, I introduce the promotors of scientistic anti-Islamism in the three dis-

tinct areas of methodology, worldview and politics [Scientistic Anti-Islamism: The 

Exploitation of Science and Cognates in Anti-Islamic Narratives] / После крити-

ческого прочтения Ренана как вероятного архетипа сциентистского анти-

исламизма, я представляю сторонников сциентистского антиисламизма в 

трех различных областях методологии, мировоззрения и политики;  

The criteria used were Medical College Admission Test scores, undergradu-

ate science grade-point averages, and college selectivity (i.e., the academic caliber 

of the students' undergraduate colleges) [Correlating students' undergraduate sci-

ence GPAs, their MCAT scores, and the academic caliber of their under-graduate 

colleges with their first-year academic performances across five classes at Dart-

mouth Medical School] / В качестве критериев использовались результаты 

вступительных экзаменов в медицинский колледж, средние баллы бакалав-

риата по естественным наукам и избирательность колледжа (т.е. акаде-

мический уровень студенческих колледжей). 
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При этом семантика исконной лексической единицы может быть изме-

нена под воздействием синонимичной арабоязычной единицы. Непосредст-

венно на словарном фонде это может отражаться в следующем виде:  

1) слова устаревают, при этом либо совершенно выходят из употребле-

ния, либо переходят в разряд архаизмов или историзмов;  

2) в речь входят новые слова, которые заполняют в лексической систе-

ме «пустоты», или же вытесняют уже имеющиеся слова; заимствования мо-

гут стать полноценными элементами речи, но могут и выйти из употребления 

через некоторое время (такие заимствования называются «метеорами» [Мо-

розова 2007: 19]);  

3) при вхождении в словарный состав языка семантика некоторых за-

имствований может подвергаться изменениям: наряду с существующими 

значениями у слова может возникнуть ряд новых значений. 

Необходимо также учитывать и сложившуюся языковую ситуацию, 

при которой арабский язык стал весьма популярным, благодаря процессам 

интеграции и глобализации в рамках международного научного сообщества, 

а также влиятельному положению арабоязычных стран в ходе развития при-

оритетных научных областей. В связи с этим существенную роль в развитии 

английского научного дискурса играют заимствования из арабского языка 

как естественное следствие признания его особого статуса. Безусловно, араб-

ский язык активно влияет на английский, об этом свидетельствует наличие в 

ангоязычном научном дискурсе большого количества арабских заимствова-

ний: alcohol ولѧѧكح [kuhul] / алкоголь; alchemy اءѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي [kimya'] / алхимия; alba-

tross رسѧѧѧѧѧالقط [alqutrus] / альбатрос; algorithm ةѧѧѧѧѧالخوارزمي [alkhawarizmia] / ал-

горитм; tariff ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالتعريف [altaerifa] / тариф и др. В качестве примера можно 

привести следующие отрывки научных статей:  

Emphasis is given to studies into the causes and consequences of alcohol 

abuse and alcoholism, and biomedical aspects of diagnosis, etiology, treatment or 

prevention of alcohol-related health effects [Alcohol] / Особое внимание уделя-

ется изучению причин и последствий злоупотребления алкоголем и алкого-
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лизма, а также биомедицинским аспектам диагностики, этиологии, лечения 

или профилактики связанных с алкоголем последствий для здоровья; 

The number of such deals could slow as tariffs cause global trade growth 

and in turn economic growth to slow (or contract) [Cross-border mergers and 

acquisitions] / Количество таких сделок может уменьшиться, поскольку та-

рифы вызывают рост мировой торговли и, в свою очередь, замедляют (или 

сокращают) экономический рост; 

Now, with nesting sites on higher ground, the albatross will be more resil-

ient to environmental threats, says Axel Moehrenschlager of the Calgary Zoo 

[«They were destined to drown»: How scientists found these seabirds a new island 

home]/ Теперь, когда места гнездования находятся на возвышенности, аль-

батросы будут более устойчивы к угрозам окружающей среды, говорит Ак-

сель Мереншлагер из зоопарка Калгари. 

Соответственно, важнейшей функцией арабского заимствования явля-

ется утилитарная, позволяющая точно обозначать арабоязычные элементы 

речи профессиональной сферы деятельности. Необходимость специализации 

понятий в профессиональной сфере служит предпосылкой для заимствования 

арабской лексики, с помощью которой и реализуется задача по повышению 

коммуникативной четкости и «понятности» научной речи. Кроме того, при-

чины появления арабоязычных заимствований могут определяться в рамках 

уже сложившейся системы языковых единиц, которая обслуживает ту или 

иную научную область, профессиональную среду. 
 

1.2.1. Пути и причины появления арабских заимствований в науч-

ном дискурсе британского и американского вариантов английского языка 

Причины появления арабских заимствований в рамках научного дис-

курса могут быть как экстралингвистического, так и собственно лингвисти-

ческого характера (заполнение лакун в слабо разработанных семантических 

зонах). Экстралингвистические причины обуславливаются:  

– историческими связями между разными народами (В.В. Акуленко, 

В.В. Виноградов, Л.П. Ефремов);  
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– превалированием одних наций (народов, стран) над другими в ка-

ких-либо профессиональных сферах деятельности (В.А. Богородицкий, 

И.И. Огиенко);  

– необходимостью номинаций новых предметов, понятий, явлений 

(В.В. Виноградов, В. Пизани);  

– модными тенденциями в сфере использования арабоязычной лексики 

(У. Вайнрайх, В.В. Виноградов, Л.П. Крысин). 

Экстралингвистические причины появления арабизмов в научном дис-

курсе связаны, главным образом, с научными, культурными, социальными, 

политическими и прочими особенностями тех или иных народов. Это обу-

словлено тем, как отмечает Д.Н. Шмелев, что за счет внутриязыковых диа-

лектических противоречий (несоответствий между современными реалиями, 

новыми идеями, мыслями и существующей лексикой) появляются новые лек-

сические единицы [Шмелев 1977]. При этом в основе процесса заимствова-

ния лежат взаимоотношения между различными народами, формирующие 

межличностные и межъязыковые связи в рамках научных, культурных, эко-

номических, политических и бытовых контактов [Маслов 1987]. Бесспорно, 

лексика – это наиболее подвижная область языка, четко отображающая все-

возможные изменения, которые происходят, в том числе и в научной, соци-

альной и других сферах жизни человека, что в целом и определяет появление 

новых лексических единиц в научном дискурсе.  

Одной из главных экстралингвистических причин заимствований яв-

ляются межкультурные контакты. Однако соотношение специфики контак-

тов англоязычных и арабоязычных народов и числа заимствований в анг-

лийском языке обладает довольно сложным характером: усиление полити-

ческой, экономической и культурной связей не всегда сопровождается про-

цессом активного заимствования [Крысин 2000: 143–161]. В частности, рас-

пространение арабских заимствований в XX–XXI вв. осуществлялось и при 

отсутствии интенсивных контактов носителей английского и арабского язы-

ков. Нередки случаи, когда при хорошо налаженных контактах между теми 
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или иными народами, процесс заимствования осуществляется только в од-

ном направлении. К примеру, сегодня из арабского языка заимствуется го-

раздо меньшее количество слов в английский язык, чем в противоположном 

направлении. Культурное влияние одних народов на другие (и, главным об-

разом, на их языковой фонд) наблюдается тогда, когда существует опреде-

ленное техническое, научное, политическое и религиозное превосходство 

[Богословская 2003]. Также следует отметить, что заимствование научных 

открытий, технических достижений и опыта у тех или иных стран-нова-

торов непременно приводит к потоку иноязычных терминов.  

Лингвистические причины возникновения заимствований из арабского 

языка, в свою очередь, обуславливаются:  

– необходимостью устранения омонимии и полисемии (В.М. Аристова, 

Л.П. Крысин, А.А. Реформатский, Ю.С. Сорокин);  

– стремлением к экономии языковых средств (Л.П. Ефремов, Л.П. Кры-

син, Ю.С. Сорокин); 

– наличием разных типов двуязычия (М.П. Алексеев, У. Вайнрайх).  

Выражаясь другими словами, лингвистические причины – это факторы, 

которые приводят к заимствованию арабоязычных единиц в научном дискурсе 

с целью устранения полисемии исконной лексики, упрощения ее семантики, а 

также уточнения и детализации отдельных понятий и обозначения дополни-

тельных смысловых оттенков [Аристова 1978]. Кроме того, среди лингвистиче-

ских причин выделяется и стремление к замещению исконных описательных 

оборотов (выражений, фраз) одной арабоязычной лексемой. В частности, закре-

пление в научном языке тех или иных заимствованных единиц, объединяющих 

определенные лексические ряды (в рамках общих значений, повторяемости 

структурных элементов), позволяет адаптироваться новому арабизму (однотип-

ному) достаточно быстро. При рассмотрении основных причин появления в на-

учном дискурсе арабских заимствований следует также выделить:  

– потребность в специализации понятий, относящихся к тем или иным 

сферам деятельности;  
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– потребность в обозначении цельного, нерасчлененного на отдельные 

составляющие объекта;  

– потребность в разграничении по содержанию близких, тем не менее, 

отличающихся понятий;  

– необходимость наименования новых объектов, явлений, понятий;  

– понимание арабоязычных единиц как более интересных, «красиво 

звучащих».  

Так, одним из наиболее ярких различий на уровне произношения является 

опускание британцами звука [r], если он стоит после гласной. К примеру, такие 

слова, как tariff رѧѧѧѧѧѧѧةالتعѧѧѧѧѧѧѧيف [altaerifa] / тариф, и др., в британском варианте будет 

звучать без «р», в то время как в американском варианте будет четко слышен 

данный звук. Различия проявляются и при произношении гласных u и a:  

– гласный u в британском варианте мягкий и свистящий [juː], в амери-

канском варианте произношение более твердый [uː];  

– что касается гласного a, то данный звук + любой согласный после него в 

британском варианте произносится как глубокий [α:], округлив рот, в американ-

ском же варианте – как [æ], который звучит как что-то среднее между а и э.  

Лексические единицы с окончаниями -ery, -ary, -ory в британском варианте 

«теряют» один звук из этих окончаний, в американском варианте – приобретают 

еще один слог, за счет чего появляются дополнительные ударения в словах. 

Большое количество фонем арабского языка по звучанию лишь частич-

но совпадает с фонемами английского языка. В качестве примера можно 

привести арабскую фонему [ṭ], которая только напоминает фонему англий-

ского языка [t] в следующих лексических единицах: telamon ونѧѧѧѧѧѧѧѧتيلام 

[tylamun] / теламон; Tazmania اѧѧѧѧѧѧѧѧѧتازماني [tazmania] / Тасмания; telecast ثѧѧѧѧب [ba-

tha] / телепередача, и т.д. Попадая в английский язык, подобные арабские 

заимствования перенимают и нормы произношения, которые присущи анг-

лийскому языку. Например, среди фонем, которые не имеют в рамках совре-

менного английского языка близких аналогов, следует выделить [g] Arab 

(garab) عرب [earab] / араб:  
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– фонема [x] как [ch], которая характерна для современного немецкого 

языка: wirklich (правда, на самом деле); 

– [g] и [ch] – для современного нидерландского языка: rustig (спокой-

ный), schrijven (писать);  

– [x] – для современного русского языка: хомяк; 

– [γ], аналогичная [g] – для современного нидерландского языка: gaan 

(уходить, уезжать, перемещаться).  

Звонкому фарингальному фрикативу [g], который присущ арабскому 

языку, противопоставлен имеющейся в современном английском языке глу-

хой фарингальный фрикатив [h] [hen, ham]; tariff /tagrīfa/. При этом среди 

всех выше приведенных заимствованных единиц фонема [g] опускается, не 

имеет ни графического, ни фонетического обозначения. Глухой фрикатив [x] 

в целом ряде случаев выражается как глухой фарингальный фрикатив [h], 

обозначаемый в английском языке за счет буквы h: mohair يرѧѧѧѧالموه [almuhir] / 

шерсть ангорской козы.  

На уровне правописания британский и американский варианты анг-

лийского языка также имеют свою специфику, обусловленную тем, что 

американский вариант, в отличие от британского, идет по пути упрощения 

(это касается как сокращения или выпадения букв в словах, так и в целом 

упрощения правил). Зачастую встречается разница в окончаниях -our/-or, -

tre/-ter, nce/-nse и др. Британский и американский варианты английского 

языка отличаются и тем, как в них выстраиваются предложения, т.е. речь 

идет о различиях на грамматическом уровне. Например, использование в 

британском варианте время Present Perfect, когда речь идет о действиях в 

прошлом, результат которых виден в настоящем; в американском варианте 

может использоваться как Present Perfect, так и Past Simple. В американ-

ском варианте чаще употребляется слово like вместо союзов as if или as 

though. Наречия в британском варианте английского языка в середине 

предложения располагаются после вспомогательных глаголов, в американ-

ском варианте они могут располагаться перед ними. 
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На уровне семантики лексических единиц существуют также большие 

различия между данными вариантами английского языка; многие различия 

связаны с бытовыми темами: еда (наименования блюд), родственники, жилье, 

обозначение времени и т.д.; различия наблюдаются и в сфере языка науки. 

Соответственно, и арабские заимствования, как иноязычные элементы (в ви-

де слов, морфем, синтаксических конструкций), которые адаптируются в 

британском и американском вариантах английского языка, обладают опреде-

ленными различиями: это касается и использования флексий – морфем, по-

зволяющих образовывать новые формы слов. Как отмечают ученые, на первом 

месте по частоте заимствования практически в любом языке находятся суще-

ствительные и глаголы. В частности, Э. Хауген и У. Вайнрайх сделали попыт-

ку объяснить причины численного превосходства существительных и глаголов 

над другими частями речи среди заимствований. Первый полагал, что в любом 

языке существительные и глаголы составляют его основу, а другие части речи 

являются вспомогательными, второй же в исследовании опирался на семанти-

ческие причины, отмечая, что надобность в их заимствовании возникла в связи 

с необходимостью обозначения новых объектов или явлений [Бронникова 

2009]. По их мнению, среди всех существительных-заимствований подав-

ляющее большинство имеет мужской род, второе по частоте место занимают 

существительные женского рода, а третье – среднего. 

К факторам, влияющим на присвоение разного рода заимствованным 

словам в британском и американском вариантах английского языка, относят-

ся следующие: особенности произношения, его несоответствие написанию, 

добавленный суффикс, посредничество языка-звена в данном процессе, пол 

объекта, обозначаемого существительным, омонимия, морфологическая 

структура и т.д. Например:  

– мужской род присваивается тем существительным, которые оканчи-

ваются на произносимую согласную: almanac ويمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتق [taqwim] / альманах; 
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– женский род присваивается арабским заимствованием, заканчиваю-

щимся на гласный или получившим гласное окончание в английском: algebra 

 ;алгебра / [aljabr] الجѧѧѧѧѧѧѧبر

– средний род принимают заимствования, оканчивающиеся на -chen, -

lein, -ment, -um, -ial.  

В научном англоязычном дискурсе все это реализуется следующим 

образом: 

The Almanac app allows you to view what is currently being acquired, 

and set-up real-time notifications when sample sets have finished acquisition or 

if there is an error [ Instrument Monitoring and Management] / Альманах по-

зволяет просматривать данные, собираемые в данный момент, и на-

страивать уведомления в режиме реального времени, когда наборы образ-

цов завершены или возникает ошибка; 

If we look more closely at how algebra is used in natural sciences and engi-

neering, then it turns out that there are differences in the approach to important 

concepts such as variable, in the nature of the formulas used and even in the ap-

proach to «regular» numbers [Algebra in Science and Engineering] / Если более 

внимательно посмотреть на то, как алгебра используется в естествозна-

нии и технике, то окажется, что существуют различия в подходе к таким 

важным понятиям, как переменная, в характере используемых формул и 

даже в подходе к «регулярным» числам. 

В процессе заимствования арабизмов используется такой прием слово-

образования, как суффиксация, при этом самыми продуктивными аффиксами 

являются:  

– able (hazardable يرѧѧѧѧخط [khatir] / опасный); 

– al (chemical وادѧѧة المѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالكيميائي [almawadu alkimyayiya] / химический; al-

chemical ائيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي [kimyayiyi] / алхимический); 

– ic (alchemic اءѧѧѧѧѧѧѧѧѧالخيمي [alkhimya'] / алхимия); 

– ism (alcoholism ول إدمانѧѧѧѧѧالكح ['iidman alkuhul] / алкоголизм); 
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– ist (alchemist ائيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالخيمي [alkhimyayiy] / алхимик; massagist دلكѧѧم  

[midlak] / массажист);  

– ize/– ise – alchemize (британский вариант) / alchemise (американский ва-

риант); alcoholize (британский вариант) / alcoholise (американский вариант); 

– ous (hazardous يرѧѧѧѧخط [khatir] / опасный); 

– or/– er (assassinator لѧѧѧѧѧѧѧقات [qatil] / убийца; calibrator ايرѧѧѧѧѧѧѧالمع [almaeayir] 

/ калибратор; massager دلكѧѧم [midlak] / массажер);  

– (t)ion (assassination الѧѧѧѧѧѧѧاغتي [aightial] / убийство. 

Приведем в пример следующие отрывки научных работ: 

This study also calculates the locations on which the debris collides the lunar 

surface to assess risk distribution on the lunar surface and to specify hazardable or-

bits [Orbital propagation to assess the lunar orbital debris and its collision risk onto 

the lunar surface] / В этом исследовании также рассчитываются места, в ко-

торых обломки сталкиваются с лунной поверхностью, чтобы оценить распре-

деление риска на лунной поверхности и определить опасные орбиты; 

The systematic body of knowledge that documents the structures, properties, 

and composition of various substances as a result of chemical reaction or bonding 

is a Chemical Science [Chemistry & Chemical Science Journals] / Систематиче-

ская совокупность знаний, которая документирует структуру, свойства и 

состав различных веществ в результате химической реакции или связыва-

ния, является химической наукой; 

Investigates the relationship between popular Victorian debates on science 

and the Admiralty's bureaucratic approach [Discovery, Innovation, and the Victo-

rian Admiralty] / Исследует связь между популярными викторианскими де-

батами о науке и бюрократическим подходом Адмиралтейства. 

Среди всех вышеперечисленных суффиксов преобладают суффиксы ро-

манского происхождения, что во многом характеризует специфику межкуль-

турного взаимодействия представителей английской и арабской лингвокуль-

тур. Соответственно, ассимиляция арабских лексических единиц на уровне 

морфологии ориентируется, преимущественно на использование приемов сло-
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вообразования, соотносимых с аффиксацией, конверсией, словосложением, 

усечением, аббревиацией и др. Ее определяет в значительной степени семан-

тическая деривация, которая обеспечивает активное проникновение арабских 

заимствований в самые разные сферы человеческой жизни и стили человече-

ского общения (в т.ч. разговорный, литературный, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой). Арабизмы, которые не подверглись деривации:  

1) elixir يرѧѧѧѧѧѧѧѧإكس ['iiksir] / эликсир: 

Every coffee lover knows that the brown stuff is literally the elixir of life [Sci-

ence-backed benefits of coffee from living longer to a reduced risk of heart] / Каждый 

любитель кофе знает, что коричневый напиток – буквально эликсир жизни;  

2) jasmine اѧѧѧѧѧѧميناليѧѧѧѧѧѧس [alyasamin] / жасмин: 

Found in jasmin absolute and essential oils of ylang ylang and neroli; floral 

and fruity odour (typical of jasmin) [Families of compounds that occur in essential 

oils]/ Содержится в абсолюте жасмина и эфирных маслах иланг-иланга и 

нероли; цветочно-фруктовый аромат (характерный для жасмина). 

Тем не менее подобные по своему значению явления/реалии (объекты, 

предметы) стали востребованными для английского языка и в процессе обо-

значения получили не типичные для языка-оригинала понятийные смыслы. 

Так, например, в ходе метонимического переосмысления таких явле-

ний/реалий природы, как coffee وةѧѧقه [qahwa] / кофе, fustic تيكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفوس [fustik] / 

фисташковая краска, henna اءѧѧѧѧѧالحن [alhana'] / хна, qat / khat / kat اتѧѧѧѧѧالق [alqat] / 

кат (в британском и американском вариантах), данные арабские заимствова-

ния начали употребляться для обозначения определенных видов растений 

(coffee, fustic, henna, qat / khat / kat), в частности, для обозначения: 

– цвета, свойственного плодам или коре растения – coffee, fustic, henna: 

Understanding the chemistry of henna can help you make better paste, make 

use of better aftercare, and even help clients or customers troubleshoot a henna 

design that didn’t darken as it should have [The Chemistry of Henna for Body Art] 

/ Понимание химического состава хны может помочь вам сделать лучшую 

пасту, лучше использовать последующий уход и даже помочь клиентам или 
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покупателям устранить неполадки с дизайном хны, который не потемнел, 

как должен был; 

– краски, которая получается из этого вида растений – fustic, henna: 

On fustic, (Morus tinctorius) and its application to the dying of yellow, 

green, olive and brown [On fustic, (Morus tinctorius) and its application to the dy-

ing of yellow, green, olive and brown] / О фустике (Morus tinctorius) и его при-

менении для окраски желтых, зеленых, оливковых и коричневых цветов; 

– его листьев – qat / khat / kat: 

Khat (Catha edulis), a flowering plant native to the Horn of Africa and the 

Arabian Peninsula, contains a monoamine alkaloid called cathinone, an am-

phetamine-like stimulant, which is said to cause excitement, loss of appetite and 

euphoria [HCM City police confiscate khat leaf haul] / Кат (Catha edulis), цве-

тущее растение, произрастающее на Африканском Роге и Аравийском полу-

острове, содержит моноаминовый алкалоид под названием катинон, стиму-

лятор, подобный амфетамину, который, как говорят, вызывает возбужде-

ние, потерю аппетита и эйфорию; 

– напитка, который изготавливается на основе этого растения – coffee: 

Historically and essentially, there have been some affinities in common 

betl'Teen Khat and Coffee, not only in the identical and self-same nature of the 

geographical and topographical background they both share, but remotely and 

perhaps more significantly in the character and trend [A preliminary study on khat 

with the institutional history of coffee as a beverage in relation to khat] / Истори-

чески и по существу у Тин Кат и Кофе было некоторое сходство не только в 

идентичной и одинаковой природе географического и топографического фо-

на, который они оба разделяют, но и в отдаленном и, возможно, более зна-

чительном характере и тенденции развития. 

Среди арабских заимствований, которые подверглись в британском и 

американском вариантах английского языка семантической трансформации, 

одно из ведущих мест занимают явления/реалии быта – racket/racquet ربѧѧمض 

[midrab/midrib] / шум, гудение/ракетка, и кулинарные реалии – candy اتѧѧѧѧѧѧحلوي 
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[halwayat] / конфеты; syrup/sirup رابѧѧش [sharab] / сироп. Ряд заимствований, не-

смотря на длительность своего функционирования в английском языке, и сегодня 

допускает различия в вариантах на уровне орфографии racket/racquet, syrup/sirup, 

при этом наличие вариантов обусловлено не культурологической спецификой 

британского и американского вариантов, а наличием омонимии:  

– racket I (британский и американский варианты английского языка) – 

1) шум, гудение, гул, грохот (этимология не известна):  

There was a lot of noise around this racket [French journal of Scientific and 

Educational Research Technology & Engineering] / Вокруг этого вопроса было 

много шума; 

– racquet (британский и американский варианты английского языка) – 

1) ракетка (арабское заимствование): 

One’s playing style along with various features of a racquet should all be 

taken into consideration [The Science Behind Tennis Racquet Performance and 

Choosing the Right] / Следует учитывать стиль игры, а также различные 

характеристики ракетки. 

Соответственно, процесс заимствования в аспекте произношения мо-

жет происходить по трем типам парадигматичной идентификации фонем:  

– простой тип (1 фонема соответствует 1 фонеме); 

– совпадающий тип (несколько фонем слова-прототипа равны 1 фонеме 

принимающего языка); 

– расходящийся тип (1 фонема слова-прототипа равна нескольким фо-

немам принимающего языка).  

Сегодня наблюдается тенденция к наиболее точному (с точки зрения 

фонетики) воспроизведению арабских заимствований, что обусловлено пре-

жде всего активным повышением общеобразовательного уровня. При этом 

следует учитывать, что заимствования активно изменяются под влиянием 

формальных и функциональных средств британского и американского вари-

антов английского языка, сохраняя целый ряд этимологических особенно-

стей. Часть заимствованных единиц перестает ассимилироваться, что позво-
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ляет сделать вывод об интенсивности пополнения английского словарного 

состава [Мирсаминова 2017: 184–189]. Важнейшим критерием заимствования 

арабизмов в научном дискурсе британского и американского вариантов анг-

лийского языка является их грамматическая ассимиляция. В частности, мор-

фологическое освоение и заимствование лексической единицы, как правило, 

начинаются с наделения активными грамматическими категориями всех его 

компонентов: существительные получают категорию числа и категорию ро-

да, глаголы – приобретают тип спряжения, прилагательные – по аналогии с 

другими англоязычными единицами. 

Для графического оформления и обозначения многокомпонентных за-

имствований в британском и американском вариантах английского языка 

свойственен высокий уровень вариативности, что говорит об определенной 

«неосвоенности» языковых элементов с арабскими компонентами, которые 

функционируют в английском языке. Этимологический принцип, в соответ-

ствии с которым в британском и американском вариантах английского языка 

осуществляется графическая передача иноязычной лексики, редко выдержи-

вается последовательно, в результате чего появляется множество спорных 

моментов, возникают возможные варианты и способы написания, что в итоге 

приводит к нарушению нормы. Не редки случаи появления так называемой 

нулевой ассимиляции (сохранение слов в том виде, в каком они функциони-

руют в родном языке): cotton نѧѧѧقط [qatan] / хлопок, almanac ويمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتق [taqwim] / 

альманах и др. В ряде случаев наблюдается частичное использование орфо-

графических принципов британского и американского вариантов английско-

го языка (так называемая «частичная ассимиляция» [Добродомов 1998: 315]). 

Нередко в заимствованной арабской лексике можно встретить фиксацию 

субстантивных композитов, где соединяются основы преимущественно за 

счет дефиса. Дефис изначально применялся с целью фиксации разделения 

между лексическими единицами одного и другого языков.  

Таким образом, существует множество причин для появления арабских 

заимствований в языке, однако целый ряд авторов приходит к выводу о том, 
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что заимствование возникает главным образом в слабо разработанных семан-

тических зонах, некоторые объекты и характеристики которых еще не про-

шли этап вербализации в том или ином языке, и, соответственно, являются в 

определенном роде маркером лакун [Богданова 2008: 11–17]. Бесспорно, к 

такой зоне относится и научный дискурс, который, являясь носителем специ-

альной информации, способствует формированию основы лексико-

семантической системы научного языка.  

Данные процессы также находятся под влиянием лингвистических 

(внутренних), а также экстралингвистических (внешних) факторов. При этом 

в английском языке не существует строгих правил, касающихся написания 

арабских заимствований: их отличает большая вариативность графической 

формы лексических единиц, которая, в свою очередь, обуславливается осо-

бой динамикой процесса лексического заимствования, функционированием 

арабоязычных слов, различными семантическими сдвигами в них, специфи-

кой ассимиляции арабизмов в научном дискурсе и т.д. 
 

1.2.2. Когнитивные и коммунитивно-прагматические стратегии 

заимствования арабизмов в научном дискурсе британского и американ-

ского вариантов английского языка 

Когнитивные и коммуникативно-прагматические стратегии заимствова-

ния арабизмов в научном дискурсе британского и американского вариантов 

английского языка, условно говоря, являются совокупностью реализуемых в 

ходе заимствования практических ходов / шагов. Притом, что под совокупно-

стью речевых / языковых действий понимаются речевые / языковые стратегии 

и тактики, которые обращены на реализацию коммуникативно-

прагматических целей научного дискурса. В частности, коммуникативная 

стратегия научного дискурса определяет набор речевых актов, жанров и так-

тик, представляющих этот тип дискурса. Так, например, коммуникативная 

стратегия популяризации, которая является одной из базовых для научного 

дискурса, реализуется при помощи следующих речевых актов: декларатива / 
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утверждения, интероггатива / вопроса к адресату, директива / побуждения к 

действию, инструктива / предписания, запрета, суггестива / совета, предупре-

ждения, дескриптива /описания, аргументатива / довода [Карасик 2000: 6–19]. 

Реализация определенного речевого акта обусловлена выбором комму-

никативной стратегии и практически всегда способствует разрешению опре-

деленной коммуникативной цели научного дискурса [Степанов 1995: 35-73]: 

преобладание директивов (побуждений к действию) в научном тексте – при-

знак императивного жанра, наличие констативов (утверждений) и директивов 

– свидетельство информативно-императивного жанра, экспрессивы (выраже-

ния эмоций) говорят об оценочном характере жанра. При этом большое зна-

чение имеет представление о языке как «интерфейсе между мозгом, сознани-

ем и миром», что раскрывает теорию эволюции и природы вербального язы-

ка, его филогенез (онтогенез), что обозначает «генетические и кросс-культур-

ные аспекты развития сознания и языка и их мозговых коррелятов, на воз-

можности межвидовой коммуникации и моделирования человеческих когни-

тивных процессов» [Черниговская 2013]. В этом смысле научный дискурс – 

один из наиболее значимых типов институционального общения, он привле-

кает к себе особое внимание исследователей. Однако он до сих пор остается 

недостаточно изученным в его когнитивном воплощении, что в некотором 

смысле усложняет задачу выявления стратегий заимствования арабизмов в 

научном дискурсе британского и американского вариантов английского язы-

ка, поскольку данные стратегии будут непосредственно связаны не только со 

стратегиями научного дискурса, но и с его основными жанрами, реализация 

которых обеспечивается, в т.ч. за счет таких коммуникативных стратегий, 

как просвещающая, разъясняющая и заинтересовывающая (фасцинативная) 

[Мишланова 2002]. При этом фасцинативная стратегия играет одну из наибо-

лее важных ролей: она способствует развитию мотивации адресата сохранять 

внимание и, по возможности, снова обратиться к информации данного типа.  



 75

Дискурсивные формулы популяризации научного языка очень трудно 

определяются, так как данный тип «общения» нацелен на максимальное со-

кращение дистанции между адресатом и адресантом [Черниговская, Соловь-

ев 2008]. Так или иначе, существуют определенные индикаторы научного 

дискурса, которые могут быть объективно установлены в рамках когнитив-

ных и коммуникативно-прагматических стратегий процесса заимствования 

(например: algorithm or algorism ةѧѧѧѧѧالخوارزمي [alkhawarizmia] / алгоритм и др.). 

При рассмотрении когнитивных и коммуникативно-прагматических 

стратегий процесса заимствования арабизмов следует также учитывать фак-

ты орфографической ассимиляции, которая обуславливается написанием за-

имствованных существительных с прописной буквы уже при первых упот-

реблениях в английском языке (в британском и американском его вариантах), 

реже – при постепенном переходе к написанию арабизмов с прописной бук-

вы, например: mosque جدѧѧѧمس [masjid] / мечеть, ранее moseak или Mosquee 

 мечеть). Написание с прописной буквы не характерно как / [albaeud] البعѧѧѧѧѧѧѧѧوض

для окказиональных заимствований, так и для арабизмов, входящих в сло-

варный состав британского и американского вариантов английского языка, 

что указывает на непоследовательность орфографической ассимиляции.  

В англоязычном научном дискурсе все это реализуется следующим образом:  

The sacred places for fulfilling his scientific mission were mosques built by 

him and his companions in Mecca and Medina as well as other cities throughout 

Islamic territory [Mosques as Bases in Scientific Flourishing Movement During 

the Lifetime of the Prophet (PBUH) and the Two-Rightly-Guided Caliphs] / Свя-

щенными местами для выполнения его научной миссии были построенные им 

и его сподвижниками мечети в Мекке и Медине, а также в других городах 

на территории ислама; 

A photograph entitled «Mosquee du Sultan Mahmoud a Tophanna», taken 

by James Robertson, c. 1855 [Mosquee du Sultan Mahmoud a Tophanna] / Фото-
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графия под названием «Мечеть султана Махмуда а Тофанна», сделанная 

Джеймсом Робертсоном ок. 1855 г. 

Среди особенностей арабских заимствований, представленных в со-

временном научном дискурсе британского и американского вариантов анг-

лийского языка, следует выделить также неопределенность в отношении 

слитного, дефисного или раздельного написания одних и тех же сложных, 

производных и многокомпонентных лексических единиц – algoristic type 

model, algoristic-type model, например: 

All the data have been MathCad processed and the regression models 

equivalent to the algoristic-type model of plasma spraying have been developed 

[Optimization of cylinder liner plasma spraying mode] / Все данные обработаны 

в MathCad и построены регрессионные модели, эквивалентные алгоритми-

ческой модели плазменного напыления; 

There weren't any developers in the team, which means that the Team Lead-

er had to develop algoristic type models and build architecture on their own [IT 

staff recruitment: how to find a Machine Learning team leader for an IT company 

within a month?] / Разработчиков в команде не было, а это значит, что Team 

Leader должен был самостоятельно разрабатывать модели алгоритмиче-

ского типа и строить архитектуру. 

Сопоставление способов написания такого рода лексических единиц в 

британском и американском вариантах английского языка говорит о том, что 

в данном языке преобладает дефисное или раздельное написание подобных 

сложных или производных от них слов. Стремление английского языка к де-

фисному или раздельному написанию обуславливается, на наш взгляд, 

склонностью к облегчению понимания отдельных составных частей незна-

комых (заимствованных) слов / выражений, к образованию более прозрачной 

семантики в результате расчленения слов / выражений на отдельные части.  

Достаточно большое количество арабских заимствований сохраняет в 

английском языке свои языковые особенности, что, безусловно, влияет на 
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реализацию той или иной стратегии: в частности, на отдельные заимствова-

ния влияют так называемые орфографические колебания, которые связаны с 

субституцией k/q и i/y, определяющей начало орографической ассимиляции 

данных языковых единиц, например: racket/racquet ربѧѧمض [midrab/midrib] / 

шум, гудение/ракетка – омонимия в британском и американском вариантах 

английского языка, syrup/sirup رابѧѧѧش [sharab] / сироп – вариативность графики: 

syrup (в британском варианте), sirup (в американском варианте). Зачастую араб-

ские заимствования закрепляются в английском языке с несвойственной для не-

го словообразовательной структурой, например: almanac ويمѧѧѧѧѧѧѧѧѧتق [taqwim] / аль-

манах. Это, безусловно, указывает на возможное влияние арабского языка не 

только на систему английской лексики, но и на словообразование, которое 

также обладает своей спецификой. С другой стороны, заимствованные ара-

бизмы в среде языка-реципиента под воздействием британского и американ-

ского вариантов английского языка ассимилируются, что, соответственно, 

обеспечивается за счет огромного количества заимствований с интернацио-

нальной (немецкой, французской, греческой, латинской и пр.) основой. 

Таким образом, все выше обозначенные факторы и особенности араб-

ских заимствований в рамках научного дискурса британского и американско-

го вариантов английского языка позволяют рассмотреть когнитивные и ком-

муникативно-прагматические стратегии процесса заимствования арабизмов 

по целому ряду признаков, в частности, исходя из специфики выражения: 

– заимствованных слов (арабского слова и заимствованной лексемы); 

– заимствованных калек (новообразованного арабского заимствования 

в соответствии с типом иноязычной лексемы и семантических арабизмов). 

Следует отметить, что новообразования по типу арабоязычных лексических 

единиц делятся на копированные формы слов и новые слова, созданные по 

образцу арабоязычных (одни слова полностью совпадают с иностранными 

единицами по структуре, другие имеют в своем составе морфологические 

аффиксы языка-реципиента);  
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– арабских заимствований, которые в процессе ассимиляции сменили 

грамматические и фонетические признаки; 

– арабских заимствований, у которых была изменена часть морфемного 

состава лексической единицы; 

– арабских заимствований, у которых часть оригинала замещается сег-

ментом языка-реципиента; 

– арабских заимствований, которые подверглись семантическому влиянию. 

Кроме того, комплекс когнитивных и коммуникативно-прагматических 

стратегий процесса заимствования арабизмов обеспечивает реализацию раз-

личных копированных форм арабских единиц, среди которых выделяются 

группы калек (морфемная структура заимствования скопирована с использо-

ванием ресурсов языка-реципиента, в данном случае британского и американ-

ского вариантов английского языка). При этом копирование форм арабских 

слов происходит с помощью свободной передачи морфемной структуры слов 

языка-донора инструментами языка-реципиента [Волкова 2011: 108–111], т.е. 

лексических единиц арабского языка при помощи языковых/речевых систем 

английского. При этом узловыми точками используемых стратегий процесса 

заимствования служат: 

1) язык, из которого пришло слово (источник заимствования);  

2) путь ассимиляции (тип и специфика контакта) – прямой / простой, 

опосредованный: первый тип – из языка соседней страны, второй – при нали-

чии языка-посредника;  

3) способ заимствования – лексический и семантический способы: лек-

сический тип подразумевает ассимиляцию слова практически без изменений, 

при этом сохраняются значение и форма лексической единицы; семантиче-

ский способ указывает на появление нового значения у слова, существующе-

го в языке-реципиенте (семантическое калькирование придает слову новое 

значение, но сходное как в языке-доноре (арабском языке), так и в языке-

реципиенте (английском языке и его британском и американском вариан-
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тах). При этом важно отметить, что в ходе реализации когнитивных и ком-

муникативно-прагматических стратегий процесса заимствования арабизмов в 

языке могут появляться не только кальки, но и экзотизмы и варваризмы:  

– экзотизмы – лексические единицы, которые описывают определен-

ные объекты или явления в культуре другой страны (основное значение экзо-

тизмов – придание колоритного звучания речи);  

– варваризмы – лексические единицы, которые не до конца освоены в 

языке-реципиенте по причине сложного звучания и написания [Груенко 

2016: 43-49], варваризмы могут незначительно изменяться в процессе асси-

миляции, но чаще всего остаются «недоосвоенными». К полностью неизмен-

ным заимствованиям относят «иноязычные вкрапления» – такие лексемы со-

храняют свое родное звучание и написание (используются редко, поэтому и 

находятся на периферии заимствований) [Крючкова 2006: 48–51]. К обрат-

ным заимствованиям относятся лексические единицы, которые переходят из 

одного языка в другой, а затем возвращаются обратно через определенный 

промежуток времени. 

Когнитивные и коммуникативно-прагматические стратегии заимствова-

ния арабизмов в научном дискурсе тесно связаны с такими механизмами фор-

мирования заимствованных единиц, как деривация, сложение и сокращение, 

однако здесь возникает ряд сложностей, в т.ч. связанных с определением рода:  

1) в английском языке у существительных нет рода, а в арабском есть;  

2) целая группа лексических заимствований не изменяется и произно-

сится так же, как в арабском языке;  

3) в английском языке большинство ассимилированных арабизмов со-

стоит из двух и более композит (94 % заимствований в научном дискурсе 

представляют собой двухосновные лексемы [Бунина 2018: 50–53]) и т.д. При 

этом арабские заимствования могут образовываться в т.ч. при помощи сле-

дующих способов: 
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– субстантивный способ (в рамках которого происходит сочетание двух 

и более имен существительных); 

– адъективный способ (предполагает сочетание имен прилагательных и 

имен существительных); 

– вербальный способ (сочетание глаголов и имен существительных); 

– конфиксальный способ (включает в себя конструкцию конфиксов и 

имен существительных) и т.д. 

Кроме того, заимствования в рамках указанных стратегий могут рас-

крываться с разной степенью ассимиляции [Груенко 2016: 43–49]:  

1) полная ассимиляция арабских заимствований (подразумевает упо-

добление фонетической и грамматической системам языка: carat يراطѧѧѧѧѧѧق [qirat] 

/ карат, anil لѧѧѧѧѧѧأني ['anil] / анил, safari فاريѧѧѧѧѧѧѧس [sifari] / сафари; произношение и 

морфологические формы не меняют иноязычного происхождения данной 

лексики). В научном англоязычном дискурсе заимствования реализуются в 

следующем контексте: 

Chinese scientists who have created lab-grown, one-carat artificial dia-

monds in a week said the process is like planting crops with «seeds» [Scientists 

Grow 1-carat Artificial Diamonds in Lab]/ Китайские ученые, которые за неде-

лю создали выращенные в лаборатории искусственные алмазы весом в один 

карат, говорят, что этот процесс похож на посадку сельскохозяйственных 

культур «семенами»; 

2) неполная ассимиляция арабских заимствований (может изменяться 

только ударение, морфологические признаки при этом полностью ассимили-

руются: alchemy اءѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي [kimya'] / алхимия, algorithm ةѧѧѧѧѧالخوارزمي 

[alkhawarizmia] / алгоритм, azure ةѧѧѧѧѧѧاللازوردي [allaazurdia] / лазурь; могут сохра-

няться несколько иноязычных признаков – суффиксов, префиксов, отдельных 

фонетических особенностей: arab sheikh ربѧѧѧѧѧيخ العѧѧѧѧѧش [shaykh alearab] / арабский 

шейх; может сохраняться иностранная морфология, а также частично фоне-
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тический вид: sugar كرѧѧѧѧѧѧѧالس [alsukar] / сахар, syrup/sirup رابѧѧѧش [sharab] / сироп; 

camphor وركѧѧѧѧѧاف [kafur] / камфора). Например: 

Camphor is an aromatic terpene ketone, originally distilled from the bark of 

the camphor tree and now synthesized from turpentine oil [Pediatric Overdoses] / 

Камфора представляет собой ароматический терпеновый кетон, который 

первоначально получали из коры камфорного дерева, а теперь синтезируют 

из терпентинового масла; 

3) неуподобляемые слова-заимствования (характеризуются наличием 

неизмененной формы, присущей иностранному слову: alidade دادѧѧѧѧالع [aleadaad] / 

алидада, talc كاѧѧѧѧѧѧѧѧѧلتل [altilk] / тальк): 

The toxic effects of talc are dependent on the route, dose, and properties of 

the talc involved [Toxicokinetics]/ Токсическое действие талька зависит от 

пути поступления, дозы и свойств талька. 

Учитывая основные особенности арабских заимствований, степень их 

ассимиляции, механизм формирования и пр., целесообразно представить 

арабизмы, появляющиеся в английском языке и его вариантах в рамках реа-

лизации когнитивных и коммуникативно-прагматических стратегий процесса 

заимствования в научном дискурсе: 

1. Ряд базовых заимствований (включают арабизмы, обозначающие 

главные понятия системы языка науки как сферы научного знания и научной 

деятельности человека, подобные заимствования являются «ядерными» или 

«доминантными»: alchemy اءѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي [kimya'] / алхимия, talc كѧѧѧѧѧѧѧѧѧالتل [altilk] / 

тальк, algebra برѧѧѧѧѧѧѧالج [aljabr] / алгебра). В качестве примера можно привести 

следующие отрывки научного англоязычного текста:  

Alchemy is best described as a form of 'proto-science' rather than a distinct sci-

ence in its own right [The Science And History Of Alchemy] / Алхимию лучше всего 

описать как форму «прото-науки», а не как самостоятельную отдельную науку. 

2. Ряд производных заимствований (образуют различные производные 

понятия научной сферы деятельности, обозначают видовые и аспектные лек-
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сические единицы, которые соотносятся с основными научным понятиями: 

alkaline ويѧѧѧѧѧقل [qalawi] / щелочной, alcoholism ولѧѧان الكحѧѧإدم ['iidman alkuhul] / ал-

коголизм, alchemist ائيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالخيمي [alkhimyayiy] / алхимик): 

Since these hydroxyl and hydronium ions are in equilibrium, the solution is 

neither acidic nor alkaline [What Makes Something Acidic or Alkaline?] / По-

скольку эти ионы гидроксила и гидроксония находятся в равновесии, раствор 

не является ни кислым, ни щелочным. 

3. Ряд сложных заимствований (обозначают сложные понятия, характе-

ризующие собой совокупность двух основных или производных понятий той 

или иной научной понятийной системы: alcohol dependent ولѧѧѧѧى الكحѧѧѧѧدمن علѧѧѧѧم 

[mudmin ealaa alkuhul] / зависимый от алкоголя, gauze dressing مادة اѧѧѧاشضѧѧѧѧѧلش 

[damadat alshaash] / марлевая повязка, lacquered ىѧѧѧطل [tala] / лакированный): 

Gauze dressings are applied to the breasts, followed by a surgical bra 

[Mastopexy after Implant Removal]/ На грудь накладывают марлевую повязку, 

после чего надевают хирургический бюстгальтер. 

4. Ряд привлеченных заимствований (приходит в английский язык из раз-

личных смежных областей знания, при этом является неотъемлемой частью на-

учной языковой системы: saphenous vein افنѧѧѧѧѧѧѧد الصѧѧѧѧѧѧѧالوري [alwarid alsaafin] / под-

кожная вена, sucrose كروزѧѧѧѧѧѧالس [alsukruz] / сахароза, tare ارغѧѧѧѧف [farigh] / тара): 

Sucrose is composed of one molecule of glucose and one molecule of fruc-

tose, α-d-glucopyranosyl-d-fructofuranoside [Food and Nutritional Analysis. 

Sweeteners]/ Сахароза состоит из одной молекулы глюкозы и одной молекулы 

фруктозы, α-d-глюкопиранозил-d-фруктофуранозида. 

5. Ряд общенаучных заимствований (обозначает разные научные понятия, 

при этом обладает одинаковой семантикой во всех областях знания: cotton نѧѧѧقط 

[qatan] / хлопок; azimuth متѧѧѧѧالس [alsamt] / азимут; alkali ويѧѧѧѧѧقل [qalawi] / щелочь):  

The azimuth cutoff is the degree to which the SAR image spectrum is con-

strained in the azimuth direction [Polarimetric synthetic aperture radar for wave spectra 
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refraction using inversion SAR wave spectra model]/ Азимутальная отсечка – это 

степень ограничения спектра изображения РСА в азимутальном направлении. 

6. Ряд заимствований «широкой семантики» (употребляется во многих 

научных языковых системах, при этом изменяет свою семантику, входя в ка-

ждую из научных систем, однако сохраняя общее значение: elixir يرѧѧѧѧѧѧѧѧإكس ['iik-

sir] / эликсир, arsenal انةѧѧѧѧѧѧѧѧترس [tirisana] / арсенал, lacquer كѧѧѧѧѧدهان الل [allak dihan] / 

лак, sash احѧѧѧوش [washah] / створка): 

Using simple models to estimate the ventilation through the window, the re-

searchers, led by the University of Cambridge, examine buoyancy-driven ventila-

tion of a closed room with one open sash window, where the indoor temperature is 

warmer than outdoors [The science behind sash windows and how they ventilate 

our homes] / Используя простые модели для оценки вентиляции через окно, 

исследователи под руководством Кембриджского университета изучили 

вентиляцию закрытой комнаты с одним открытым створчатым окном, где 

температура внутри помещения теплее, чем снаружи, за счет плавучести.  

Данная типология позволяет выявить основной состав арабских заимст-

вований, в целом структуру научной языковой системы английского языка, а 

также дает возможность определить способы воплощения данной структуры «в 

иерархически выстроенную и системно связанную совокупность языковых еди-

ниц» [Мякшин 2008: 51], т.е. выявить специфику когнитивных и коммуника-

тивно-прагматических стратегий заимствования арабизмов, реализующихся в 

научном дискурсе британского и американского вариантов английского языка. 

Таким образом, процесс заимствования в научном дискурсе британ-

ского и американского вариантов английского языка необходимо рассмат-

ривать, в т.ч. с точки зрения когнитивных и коммуникативно-прагмати-

ческих стратегий развития данного процесса. Данный аспект весьма важен 

при анализе арабских заимствований, так как они (арабизмы) оказываются 

в тесном окружении не только общеупотребительной лексики британского 

и американского вариантов английского языка, но и различных профес-
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сионализмов, образно-выразительных речевых оборотов (которые форми-

руют, в свою очередь, лексико-семантическую и стилистическую языко-

вую структуру). При этом на семантику заимствований, как отмечает це-

лый ряд ученых, оказывают прямое воздействие специфика коммуникации, 

языковая картина мира человека, воспринимающего информацию, а также 

речемыслительные особенности самой информации [Бондарец, Кротков, 

2012: 16–26]. В целом современный научный английский язык, который 

представляет собой богатейшую отраслевую систему, достиг невероятных 

размеров, где арабские заимствования являются значительным и постоян-

ным (в определенном смысле) источником пополнения научной лексики. 

Количественный рост арабских заимствований, который наблюдается сего-

дня, указывает на тенденцию усиления роли заимствований в научном дис-

курсе британского и американского вариантов английского языка. 

Следует также отметить, что на сегодняшний день в лингвистике суще-

ствует множество проблем, связанных с заимствованием арабизмом в анг-

лийском языке: арабизмы могут рассматриваться и анализироваться с раз-

личных позиций, в частности, может изучаться форма заимствований, их 

лексико-семантическая самостоятельность в британском и американском ва-

риантах английского языка, ход и сам процесс заимствования, стратегии, ис-

точники пополнения словарного состава английского языка, специфика рас-

пространения заимствований, уровень освоенности арабских лексических 

единиц в научном английском языке и т.д. Безусловно, когнитивные и ком-

муникативно-прагматические стратегии заимствования арабизмов в англий-

ском языке в целом представляют собой определенные системы, которые 

обусловлены не только прагматической направленностью конкретного науч-

ного текста / речи и коммуникативным намерением каждого конкретного ад-

ресанта, но и в целом языковыми / речевыми особенностями языковой карти-

ны мира носителей английского языка и его вариантов. 
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Выводы по первой главе 

 

1. Современный английский язык в научной сфере развивается по двум 

основным направлениям: в рамках теоретического базиса (речь идет о разви-

тии терминологической базы, полностью отвечающей современному уровню 

фундаментальных научных знаний) и практической работы (с точки зрения 

возможности применения знаний в прикладных целях). Активное развитие 

научного дискурса в значительной степени способствует изменению всего 

«облика» языковой системы.  

2. Заимствование – это иноязычный элемент (выраженный в виде слов, 

морфем, синтаксических конструкций и пр.), который адаптировался в при-

нимающем языке в ходе межкультурных, межнациональных и межъязыко-

вых контактов и который обусловлен естественным и закономерным процес-

сом его перехода из одного языка в другой. 

3. Комплексное исследование на базе подходов, раскрывающих когнитив-

ные, коммуникативные и прагматические особенности заимствований, позволяет 

определить внутренние взаимосвязи между заимствованными языковыми еди-

ницами (между собою не связанными), что дает возможность проникать в глу-

бинные смыслы научного дискурса и определить причины возникновения араб-

ских заимствований. Особую роль при этом играет анализ внутритекстовых лек-

сико-семантических особенностей заимствованных лексических единиц.  

4. Научный дискурс – это комплекс речевых произведений, 1) соче-

тающих в себе статуснофиксированное текстовое наполнение и языковую / 

речевую базу институционального типа дискурса и 2) формирующихся в 

рамках авторского замысла (который воплощается за счет последовательного 

раскрытия темы, следования единой тематической направленности), соблю-

дения стилистического и структурного единства темы (проявляющегося в 

употреблении стандартизированных языковых/речевых средств), а также ко-

гезийных средств разных языковых / речевых уровней: структурных, грамма-

тических, лексико-тематических, прагматических и т.д.  
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5. Научный термин (научная терминология) – это совокупность языко-

вых/речевых единиц: специальных слов, словосочетаний, выражений, ограни-

ченных сферой использования и предметной принадлежностью к определенной 

области научного знания и представляющих собой устойчивые номинации, за-

крепленные за соответствующими понятиями в понятийно-функциональной сис-

теме научной области в значениях, регламентированных их дефиницией. 

6. В современной лингвистической науке нет единой точки зрения от-

носительно вопросов, связанных с исследованием специфики перемещения 

заимствованных терминов из одной языковой / речевой системы в другую. 

Многие языки (в т.ч. и английский) активно заимствуют арабские лексиче-

ские единицы, при этом они претерпевают определенные изменения, так как 

находятся под влиянием фонетической, морфологической, синтаксической и 

пр. системы принимающего языка. Заимствованная из арабского языка лек-

сика играет значительную роль в обогащении языка (языков), и количество 

этой лексики постоянно увеличивается. 

7. Процесс заимствования в научном дискурсе британского и амери-

канского вариантов английского языка необходимо рассматривать, в т.ч. с 

точки зрения когнитивных и коммуникативно-прагматических стратегий раз-

вития данного процесса. Данный аспект весьма важен при анализе арабских 

заимствований, так как они оказываются в тесном окружении не только об-

щеупотребительной лексики британского и американского вариантов анг-

лийского языка, но и различных профессионализмов, образно-выразительных 

речевых оборотов (которые формируют, в свою очередь, лексико-семанти-

ческую и стилистическую языковую структуру).  
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРИЗНАКИ  
АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНОЙ  

И КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКИ  
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ БРИТАНСКОГО  
И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

2.1. Механизмы морфологической адаптации  
арабских заимствований в научном дискурсе британского  

и американского вариантов английского языка 
 

Морфологический уровень языковой системы как уровень языковых 

единиц, функционирующих по достаточно четким, постигаемым законам, ор-

ганически связан с когнитивной, логической сферой.  

Такие ученые, как К. Броккельман, И.М. Дьяконов, П.С. Кузнецов,  

Ю. Липперт, Э. Сепир, Б.А. Серебренников, В. Скаличка, В.П. Старинин, 

Ф.Ф. Фортунатов, И. Фюк, А. Шлейхер, Г. Штейнталь, Н.В. Юшманов и др., 

рассматривали арабский язык как принадлежащий к особому флективно-

агглютинативному типу.  

Заимствования из арабского обширны, это касается и английского язы-

ка, при этом большая часть таких заимствований закономерно относятся кре-

лигиозной сфере, исламу [Мирсаминова 2017: 184–189]. Лексемы, связанные 

с научной средой, взятые из арабского языка, также достаточно известны, 

универсальны, играют большую роль в отражении важных научных понятий, 

что не могло не получить отражения как в британском, так и в американском 

вариантах английского языка. Видимо, следует сказать о большей роли рели-

гиозных заимствований в британском варианте как в более архаичном, при 

этом заимствования из научной сферы могут быть более универсальными: и 

по причине семантических особенностей заимствованных слов, и большей 

распространенности науки в современном мире, и достаточной стандартизо-

ванной универсальности ее языка. 

Можно сделать вывод о далеко не прямой морфологической адаптации 

научных арабизмов в английском языке. 
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2.1.1. Морфологическая адаптация как способ реализации когни-

тивных и коммуникативно-прагматических стратегий заимствования 

арабизмов в научном дискурсе 

Новые языковые единицы, как правило, образуются при помощи таких 

морфологических способов, как префиксация, суффиксация, обратное слово-

образование, конверсия, сокращение или усечение основ, аббревиация, сло-

восложение, обладающее нейтральной (shelflife لاحيةѧѧѧѧدة الصѧѧѧѧم [mudat alsalahia] / 

срок годности), морфологической (allophone ونѧѧѧѧѧѧѧألوف ['ulufun] / аллофон) и 

синтаксической (here-and-now ا و الآنѧѧѧѧهن [huna w alan] / здесь и сейчас) харак-

теристикой [Дубенец 2003]. Вариативность словосложения явно отражает 

обогащение «консервативного» в грамматическом плане английского, веро-

ятно, подобные вещи отчасти стимулируются глобализацией, межкультурной 

коммуникацией, разными заимствованиями: 

Shelflife can be defined as the finite length of time after which the product 

stored under specific packaged and environmental condition becomes unaccept-

able [Storage Stability: Shelf Life Testing] / Срок годности можно определить 

как конечный отрезок времени, по истечении которого продукт, хранящийся 

в определенной упаковке и в определенных условиях окружающей среды, 

становится неприемлемым; 

One of the big things that phonology is concerned with is the distribution of 

allophones: that is, what phonetic environments each allophone appears in [Allo-

phones and Predictable Variation] / Одна из важных тем, которыми занима-

ется фонология, — это распределение аллофонов: то есть в какой фонети-

ческой среде появляется каждый аллофон. 

Именно суффиксация, наряду с аббревиацией и словосложением в рамках 

британского и американского вариантов английского языка, способствовали 

тому, что арабские заимствования смогли гармонично войти в несвойственную 

для них языковую картину мира, стать средством образования новых, нехарак-

терных для языка-оригинала алгоритмов значения, часто связанных с экспрес-

сивностью [Скрипак 2008]. Последнее – в принципе заметная широкая тенден-

ция современного этапа, проявляющаяся, по крайней мере, в языке. 
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Сложных арабских языковых единиц, ориентирующихся на стандарт 

раздельного написания, однако означающих целое и определяющихся как 

лексема, в британском и американском вариантах английского языка доста-

точно много, в т.ч. играющих особую роль в рамках научного дискурса: 

orange chip ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة برتقاليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرقاق [raqaqat burtuqalia] / апельсиновый цукат, chemis-

try laboratory اءѧѧѧѧѧل كيميѧѧѧѧѧمعم [maemal kimya'] / химическая лаборатория, orange 

peel الѧѧѧѧѧѧѧѧѧر البرتقѧѧѧѧѧѧѧѧѧقش [qashar alburtuqal] / апельсиновая корка:  

1) размер косточки, толщина цедры цитрусовых;  

2) особенности текстуры поверхности, подобие кожи или фарфора; на-

пример: orange book اليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاب برتقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكت [kitab burtuqaliun] / оранжевая книга (от-

четы Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Ве-

ликобритании, которые издаются в переплете оранжевого цвета). Подобная 

тенденция, характерная для публицистического, художественного и пр. дис-

курсов, расширяет возможности научного дискурса при условии сохранения 

им базовой функциональности. В особенности в научном дискурсе подобные 

выражения позволяют формировать не только когнитивно-коммуникативные, 

но и когнитивно-прагматические стратегии.  

Рассматривая особенности применения арабизмов в процессе слово-

сложения, следует выделить:  

1) сложные имена существительные: cotton-plant / хлопчатник – брит. и 

амер., cotton-planter / хлопковод – брит. и амер., cotton-picking / хлопкоубо-

рочный – брит. и амер., cotton-picker / сборщик хлопка – брит. и амер., cotton-

spinner / хлопкопрядильщик – брит., cotton-spinning / хлопкопрядение – брит. и 

амер., cotton-mill / хлопкопрядильная фабрика – брит., cotton-machine / бума-

гопрядильная машина – брит. и амер., alcohol thermometer / спиртовой тер-

мометр – брит., divan-bed / кушетка – брит. и амер., zero-gravity (невесо-

мость) – брит. В современном научном англоязычном дискурсе данные за-

имствования используются в следующем контексте: 

But in the zero-gravity era, going to space will be no more dramatic than he-

licoptering out to an offshore oil rig [The Future of Zero-Gravity Living Is Here] / 
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Но в эпоху невесомости полет в космос будет не более драматичным, чем 

полет на вертолете к морской нефтяной платформе; 

In order to add value to waste products of the cotton industry, such as cotton 

gin trash, this review focuses on phytochemicals associated with different parts of 

cotton-plants and their biological activities [Biological Importance of Cotton By-

Products Relative to Chemical Constituents of the Cotton Plant] / В целях повы-

шения ценности отходов хлопковой промышленности, таких как отходы 

хлопкоочистки, в этом обзоре основное внимание уделяется фитохимиче-

ским веществам, связанным с различными частями растений хлопчатника 

и их биологической активности; 

2) сложные имена прилагательные: low-alcoholsh / слабоалкогольный) – 

брит. и амер. и т.п. Например, в рамках научного англоязычного дискурса 

представлены заимствования: 

This paper presents an overview and comparison of these techniques and 

provides an evaluation of sensorial properties of low-alcohol and an alcohol-free 

beer produced as well as suggests possibilities for their additional improvement [A 

review of methods of low alcohol and alcohol-free beer production] / В данной 

статье представлен обзор и сравнение этих методов, дана оценка органо-

лептических свойств производимого слабоалкогольного и безалкогольного 

пива, а также предлагаются возможности их дополнительного улучшения; 

3) сложные причастия: cotton-picking (хлопкоуборочный) – брит. и амер. 

и т.п. Например: 

These conditions are fulfilled in the cotton-picking we are about to describe, 

which is shown in operation by Fig.1 [Improved Cotton Picker] / Эти условия 

выполняются в хлопкоуборочном комбайне, который мы собираемся опи-

сать и который показан в работе на рис. 1; 

4) сложные слова синтаксического типа: coffee-and (кофе с чем-нибудь, 

с булкой, пирожным) – брит. и амер. и т.п. Например: 
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Coffee-and fanatics all have their favorite methods [Science of Coffee: The 

changing chemistry of coffee beans from farm to cup] / У всех фанатов кофе  

(с пирожным) есть свои любимые методы. 

Следует заметить, что очень большой разницы между британским и аме-

риканским вариантами английского языка на уровне данных примеров не про-

сматривается, что, безусловно, говорит об определенной стабильности терми-

нологии [Высокова 2019]. Однако наблюдается некоторая тенденция к называ-

нию базовых явлений посредством использования арабизмов в британском анг-

лийском, что можно объяснить более давними и многочисленными контактами 

британцев с арабским миром. При этом принадлежность к частям речи при 

грамматической омонимии в традициях английской лингвистической системы 

зависит от контекста. Например, элемент picking / сбор в конструкте cotton-

picking может соотноситься как с причастием, так и с существительным, при 

этом сам конструкт обозначает хлопкоуборочный, либо сборка хлопка. В целом 

ряде случаев тенденция к имплицитности семантики приводит к тому, что на-

учная терминология приобретает характер многозначности. Множественные 

свойства метонимической модификации определяют интерпретацию языковой 

единицы cotton-spinner: 1) хлопкопрядильщик; 2) хлопкопрядильная техника; 3) 

владелец хлопкопрядильного предприятия.  

Подобная семантическая свобода должна быть все-таки более свойст-

венна британскому научному дискурсу как порождению социальной системы 

с более сложными, глубокими научными традициями, хотя общая демокра-

тичность американского социума тоже должна здесь играть роль. «Освобож-

дение» языка без потери его сложности, структурности, функциональности в 

полной мере реализуется лишь в максимально развитых социумах, что нельзя 

в полной мере констатировать в связи с западным сообществом [Романова 

2002], при этом британский культурный мир, как известно, зарекомендовал 

себя как мир с большим количеством и лучшим качеством культурных дос-

тижений (чисто хронологический критерий может не поддерживать здесь 

собственно культурный – период существования науки, культуры европей-

ского типа в России примерно равняется периоду существования США, од-
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нако количество и качество культурных достижений, в т.ч. в области науки в 

России кратно выше). В аспекте когнитивно-коммуникативных и когнитив-

но-прагматических стратегий научного дискурса в русле развития английско-

го языка следует отметить в целом большее тяготение к реализации прагма-

тики даже в британском варианте английского. 

Нетрудно заметить, что сложные образования, примеры которых при-

водятся выше, пишутся по-разному – возможно дефисное написание, раз-

дельное и слитное. Данный момент варьируется в зависимости от словаря, 

конкретного текста. Графика в этом случае подчеркивает вариативность 

коммуникативных и иных стратегий языка, хотя научный стиль должен огра-

ничивать подобные «вольности» [Виноградов 2001: 57]. Соответственно, чем 

ближе стратегия научного дискурса к коммуникативному, гуманитарному 

началу, тем свободнее написание и значение подобных лексем; чем ближе 

стратегия к более узкой функциональности – к прагматическому дискурсу, 

тем строже требования к написанию, общей терминологичности употребляе-

мых лексем, тем более вероятно пояснение по указанному поводу в научном 

тексте. Следует отметить, что подобные пояснения кажутся естественными 

при более свободном употреблении средств языка на современном этапе, при 

этом опора на контекст, именно на дискурсивность, в т.ч. научного текста, 

неизбежна и даже желательна – это обогащает любую речь. 

Если рассматривать наиболее употребительные способы морфологиче-

ской адаптации арабизмов в современном английском языке, то ярким приме-

ром усечения служит языковая единица mat / циновка, половичок, коврик (у 

входа в дом, для вытирания ног). Использование этой единицы в разговорном 

стиле способствовало ее значительной модификации на уровне интерпретации 

значения, в результате чего произошла замена единицы mattress / матрас, 

учитывая особенности семантического поля: mattress (брит. и амер.; ср. итал. 

materasso, араб. Almatrah رحѧѧالمط [almatrah]): а) матрац, тюфяк; б) фашинный 

тюфяк; в) бетонный фундамент; г) плита, ростверк; д) подготовительные 

работы, стяжка, выравнивающий слой, мелкий заполнитель. Например:  
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Bioengineers at The University of Texas at Austin have developed a unique 

mattress and pillow system that uses heating and cooling to tell the body it is time 

to go to sleep [Engineered mattress tricks your body to fall asleep faster] / Биоин-

женеры из Техасского университета в Остине разработали уникальную 

систему матрасов и подушек, которая использует нагрев и охлаждение, 

чтобы сообщить телу, что пора идти спать; 

Mouse pads and desk mats with original Science-inspired artwork, designed 

and sold by independent artists [Mattress Shopping: It’s Not Rocket Science] / 

Коврики для мыши и настольные коврики с оригинальными произведениями 

искусства, вдохновленными наукой, разработанными и проданными незави-

симыми художниками; 

The Silicone Lab Mat from Heathrow Scientific keeps benchtops clean and 

safe from stains, spills and wear [Silicone Lab Mat (Heathrow Scientific)] / Сили-

коновый лабораторный коврик от Heathrow Scientific поддерживает чис-

тоту рабочих поверхностей и защищает их от пятен, разливов и износа. 

Таким образом, mat (брит. и амер.): 1) матовая отделка; 2) подставка 

под что-то горячее; 3) мат; 4) плащ, накидка (стиль Маори, у Маори); 5) нахо-

диться поодаль от урбанистической, городской цивилизации; 6) спутанный, 

скатавшийся ком (травы, волос); 7) мочало, рогожа, лыковая веревка; 8) таке-

лажная сеть (защищающая вертикальные снасти морского судна от постоян-

ного трения о крепежные канаты); 9) плита основания (железобетонная опорная 

плита фундамента); 10) сбивать, спутывать, сваливать в ком (траву, шерсть); 

11) настилать (маты, коврики); 12) покрывать (подстилками, циновками). 

Не акцентируя большого внимания на особенностях американского и 

британского вариантов английского языка, отметим, что имплицитный по-

тенциал языковой единицы обеспечивает возможность обозначения опреде-

ленных реалий за счет морфологически модифицированного арабского заим-

ствования. В традициях английской полисемии языковая единица широко 

употребляется для передачи различных концептуальных смыслов как в кон-

тексте общеупотребительной лексики, так и в рамках научной терминологи-
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ческой системы; при этом она подвержена морфологической деривации на 

базе конверсии (имя существительное – глагол). Подобная обширная поли-

семия – почва для демократических, творческих тенденций языка, в т.ч. и  

в научном дискурсе, который в случае глубокой фундаментальности, интер-

национальности даст сходство американского и британского варианта анг-

лийского языка, при том, что развитие культуры в любом случае приводит к 

различным лингвокультурным отличиям. 

В связи с данной темой особый интерес вызывает характерный пример 

словосложения с усеченной основой chemo-/chemio-/chemi-/chem-, своеобраз-

ного префикса, продуктивного в рамках развития целого комплекса научных 

терминологических единиц (наиболее часто используемый вариант – при-

ставка chemo-): chemotherapy / химиотерапия (брит. и амер.), chemotropism / 

хемотропизм (брит.). Часто подобное словосложение приводит к появлению 

вариантов наименования и орфографии, семантической деривации в связи с 

гипонимией: chemiosmosis (брит.) / chemosmosis (амер.) / хемоосмос. При этом 

важно отметить, что устная-письменная формы влияют на активность совре-

менных процессов в рамках функционального научного стиля английского 

языка, отражаясь на коммуникативном и прагматическом аспектах научного 

дискурса, важной ролью которого является роль когнитивная. Например: 

Chemotherapy can then help to relieve certain symptoms, to slow down the 

progress of the disease or to stop it temporarily, and to avoid complications [How 

does chemotherapy work?] / Затем химиотерапия может помочь облегчить 

определенные симптомы, замедлить развитие болезни или временно остано-

вить ее, а также избежать осложнений; 

The 4 basic postulates of chemiosmosis are (1) that the membrane-located 

ATPase reversibly couples the translocation of protons across the membrane to the 

flow of anhydro-bond equivalents between water and the couple ATP/(ADP + Pi) 

<…> [Membrane Transport. The Mitochondrial Permeability Transition Pore] / 

Четыре основных постулата хемиосмоса заключаются в следующем: (1) 
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локализованная в мембране АТФаза обратимо связывает транслокацию 

протонов через мембрану с потоком эквивалентов ангидросвязи между во-

дой и парой АТФ/(АДФ + Pi) <…>; 

The chemosmosis in GCL is important, which can effectively delay the sol-

ute transport velocity described by the breakthrough curve of Ca2+ concentration 

and flux [Chemosmosis performance of solute permeating into geosynthetic clay 

liners] / Важным является хемосмос в GCL, который может эффективно 

задерживать скорость переноса растворенного вещества, описываемую 

кривой скачка концентрации и потока Ca2+. 

Британский вариант английского языка как более архаичный, консерва-

тивный чаще подвержен изменению концептуального содержания арабизмов, в 

то время как американский – подвержен «внешнему». Это зависит собственно 

от развития науки, культуры социума – чем данные процессы глубже, тем фун-

даментальнее необходимые изменения. Сама фундаментальность научного зна-

ния (в русле глобализации) определяет универсальность морфологической 

адаптации арабизмов в обоих вариантах языка, тем более, что арабские научные 

заимствования, как правило, архаичные, носят базовый характер. Тем не менее 

тенденция современного дискурса связана с коммуникативностью (что в сфере 

науки «теснит» прагматику), это должно по-разному проявляться у американ-

цев и англичан, особенно с учетом необходимости сохранения культурной спе-

цифики. Вероятно, это скажется на адаптации, дальнейшем использовании ара-

бизмов в различных вариантах английского языка. 

Соответственно, без нарушения базовых стилистических черт в науч-

ный язык (который должен определять информационную эпоху [Обдалова 

2019: 102–125]) сейчас активно проникают элементы диалога, разговорного 

стиля, устной спонтанной речи, др., поэтому изучение механизма научного 

дискурса действительно актуально. Что касается англоязычного научного 

дискурса, то на него тоже влияет устный вариант языка, которому свойствен-

ны в целом такие черты, как ориентация на простые предложения, лаконич-
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ность, некатегоричность, связанная как с социокультурной спецификой, так и 

с объективным характером научного мышления, выражение уважения к лич-

ной автономии (privacy), большая степень условности речевого этикета по 

сравнению с соответствующим иноязычным дискурсом и т.п. Проявляясь так 

или иначе, данные черты будут влиять на коммуникативный аспект британ-

ского и американского научного дискурсов и, в зависимости от культурной 

специфики, общего развития культуры, активизировать его когнитивно-

коммуникативные стратегии без «зацикливания» на когнитивно-

прагматических. Вероятно, это отразится на разности морфологической 

адаптации арабизмов, которая пока не носит категорического характера, как 

кажется, в силу фундаментальности значений самих арабизмов.  
 

2.1.2. Морфологические особенности заимствованных имен сущест-

вительных, имен прилагательных, глаголов в научном дискурсе британ-

ского и американского вариантов английского языка 

Арабизмы, проникая в английский научный дискурс (зачастую вместе с 

заимствованным предметом, объектом, явлением, понятием), подвергаются 

определенным изменениям, в т.ч. и на морфологическом уровне. Так, среди 

изменений морфологического характера, прежде всего, следует выделить из-

менения в окончаниях, в отдельных аффиксах, а также изменения в грамма-

тическом роде. В частности, арабоязычные окончания и аффиксы, как прави-

ло, заменяются английскими: algorithm ةѧѧѧѧѧالخوارزمي [alkhawarizmia] / алгоритм 

(брит. и амер.), mattress راشѧѧѧѧѧف [firash] / матрас (брит. и амер.), caliber ارѧѧѧѧعي 

[eiar] / калибр (брит. и амер.), calibre (брит.), cotton نѧѧѧقط [qatan] / хлопок (брит. 

и амер.). При этом очень часто изменяется род заимствованных имен сущест-

вительных: وةѧѧقه [qahwa] (ж.р.) – coffee (c.р.) (брит. и амер.) / кофе; فاريѧѧѧѧѧѧѧس  

[sifari] (м.р.) – safari (с.р.) (брит. и амер.) / сафари. В качестве примера при-

ведем следующие отрывки научного текста:  
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An algorithm is a plan, a set of step-by-step instructions to solve a problem 

[What is an algorithm?]/ Алгоритм – это план, набор пошаговых инструкций 

по решению проблемы;  

Cotton producing nations are also embracing sustainable production prac-

tices to meet growing consumer demand for sustainable resource production  

[Cotton. Science and Technology]/ Страны-производители хлопка также вне-

дряют устойчивые методы производства, чтобы удовлетворить растущий 

потребительский спрос на устойчивое производство ресурсов. 

Иногда в английском языке (его британском и американском вариан-

тах) подвергается изменению и первоначальные значения языковых единиц. 

В качестве примера можно привести арабское слово دѧѧѧѧѧقن qand + ديѧѧѧѧѧقن qandī 

«засахаренные», которое в английском языке стало обозначать candy / кон-

феты (амер.). Но не все заимствования подвержены «переоформлению»; 

очень часто арабоязычная лексика проникает в английский язык в своем ис-

конном виде (elixir يرѧѧѧѧѧѧѧѧإكس ['iiksir] / эликсир, erg عرق [eirq] / песчаный пустын-

ный пейзаж и т.д.). Например:  

A writer makes the case that candy from outside of the U.S. is generally bet-

ter than the candy we make here [International candy, Russian troop mobilization] / 

Писатель утверждает, что конфеты из-за пределов США, как правило, 

лучше, чем конфеты, которые мы производим здесь; 

Geography An erg is a desert with wind dunes. In the Sahara, ergs constitute  

20 % of the surface area [Geography] / География эрг представляет собой пусты-

ню с ветровыми дюнами; в Сахаре эрги составляют 20 % площади поверхности. 

В целом морфологическая система английского (как, собственно, и лю-

бого другого) языка менее всего подвержена влиянию прочих языковых сис-

тем. Рассредоточение арабизмов в соответствии с частями речи является не 

равнозначным. Так, в соответствии с проведенным эмпирическим исследова-

нием общее число имен существительных превосходит число других частей 

речи: в частности, более 70% всех лексических заимствований – это имена 
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существительные [Узденова 2008]. В отличие от имен существительных про-

цесс заимствования имен прилагательных и глаголов обусловлен более 

сложной спецификой; он включает в себя два этапа (рис. 1):  

 

Рис. 1. Процесс заимствования арабоязычных имен 

прилагательных и глаголов 

 

1) заимствование дополняется словообразованием;  

2) арабоязычные основы дополняются различными суффиксами анг-

лийского языка.  

Лексические единицы, которые принадлежат остальным частям речи, 

практически не заимствуются британским и американским вариантами анг-

лийского языка. Преобладание заимствованных имен существительных опре-

деляется целым рядом факторов: во-первых, арабизмы входят в английский 

язык с целью обозначения новых явлений, предметов, объектов; во-вторых, 

образование новых имен существительных британского и американского ва-

риантов английского языка от недавно заимствованных из арабского языка 

существительных также увеличивает число элементов в данной части речи.  

Базовые грамматические категории обнаруживаются на самых ранних 

этапах заимствования лексических единиц, без учета их орфографических 

форм. При этом грамматическая информация арабизмов, как правило, предпо-

лагает наличие рода, числа и падежа; заимствования определяются при помощи 

средств синтаксиса в контекстах или за счет флексий, поэтому непременным 

условием практически для всех арабизмов является интеграция в английские 
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грамматические категории языка. Однако следует учитывать, что в английском 

языке род не является грамматической категорией, т.е. в английских предложе-

ниях отсутствуют какие-либо грамматические сочетания между языковыми 

единицами и их трансформациями, соотносимые с категорией рода, соответст-

венно, род в английском языке – это, прежде всего, лексическая категория. 

Значительная часть арабизмов оканчивается на согласную и в связи с этим 

в британском и американском вариантах английского языка условно переходят в 

разряд слов среднего род, например: apricot برقوقѧѧѧѧѧѧѧѧال [albarquq] абрикос (брит. и 

амер.), cipher فرѧѧѧѧѧѧص [sifr] шифр (брит. и амер.). В частности, в научном англоя-

зычном дискурсе данные заимствования реализуются следующим образом: 

Apricot kernel is a great source of oil, mainly composed of fatty acids, espe-

cially unsaturated fatty acids [Valorization of Fruit Processing By-products] / Яд-

ро абрикоса является отличным источником масла, в основном состоящего 

из жирных кислот, особенно ненасыщенных жирных кислот; 

Ciphers are generally categorized according to how they work and by how 

their key is used for encryption and decryption / Шифры обычно классифициру-

ются в зависимости от того, как они работают и как их ключ используется 

для шифрования и дешифрования. 

Хотя ассимиляцию арабоязычных заимствований нечасто сопутствуют 

изменения в обозначении гендера, небольшие видоизменения могут встречаться 

в мужском и женском роде. Определенное воздействие на морфологическую 

адаптацию арабизмов в английском языке может оказывать категория пола у 

эквивалентной языковой единицы, принадлежащей принимающему языку: احѧѧوش 

[washah] (м.р.) – belt (с.р.) = sash «пояс, лента из тонкой ткани» (с.р.). Наличие 

грамматической регулировки отмечается и в отношении заимствованных 

имен существительных женского рода: chemistry اءѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي [kimya'] / химия, ал-

химия (брит. и амер.). Например: 

You might think of chemistry only in the context of lab tests, food additives or 

dangerous substances, but the field of chemistry involves everything around us [What 

is chemistry? Chemistry is involved in everything we do] / Вы можете думать о 
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химии только в контексте лабораторных тестов, пищевых добавок или опас-

ных веществ, но область химии включает в себя все, что нас окружает. 

Большое количество лексических единиц заимствуется в английский 

язык в единственном числе, при этом используется флексия числа языка-

получателя: syrup/sirup رابѧѧѧش [sharab] / сироп (брит. и амер.), tare ارغѧѧѧѧѧف [farigh] 

/ тара (брит. – tare weight) и др. Существуют арабизмы в единственном числе 

в английском языке, хотя в арабском языке они употребляются во множест-

венном числе. Арабоязычные существительные, как правило, переходят в 

британский и американский варианты английского языка во множественном 

числе в том случае, если эти единицы употребляются только во множествен-

ной форме на арабском языке: alfalfa ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالفصفص [alfasafsa] / люцерна (брит. и 

амер.). Ряд заимствований относится к так называемым соединенным или 

парным: tamarind ديѧѧѧر هنѧѧѧتم [tamir hindiun] тамаринд и др., например:  

The appearance of this volume on alfalfa at this time is another indication 

that the ASA Monograph Series attempts to provide important information on sub-

jects that are current and significant [Alfalfa Science and Technology] / Появле-

ние этого тома по люцерне в настоящее время является еще одним свиде-

тельством того, что серия монографий ASA пытается предоставить важ-

ную информацию по текущим и важным вопросам; 

The tamarind seed contains «Jellose» (Gummy polysaccharide) is used as 

edible gum [Tamarind Science and Technology] / Семена тамаринда содержат 

«Желлозу» (липкий полисахарид), который используется в качестве съедоб-

ной жевательной резинки. 

Таким образом, морфологическая адаптация арабизмов реализуется в 

рамках таких категорий языка, как пол, число и падеж, по аналогии с англоя-

зычными лексическими единицами. При этом морфологическая адаптация 

может обусловливаться частичным характером (либо совсем не пройти), то, 

следовательно, указанные языковые категории будут передаваться за счет 

разных синтаксических средств в контексте окружающей лексики. 
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Отдельную группу заимствованных единиц составляют арабизмы, лек-

сические элементы которых не склоняются в английском языке: adobe ةѧѧѧѧѧѧالطوب 

[altuwba] / кирпич. Данное явление, на наш взгляд, обусловливается, прежде 

всего, экстралингвистическими факторами. Например, это позволяет говоря-

щему (пишущему текст) сделать особый акцент на иностранном происхожде-

нии той или иной лексической единицы. Кроме того, нередки случаи, когда 

отдельные единицы с точки зрения грамматики не меняются в английском 

языке, даже в том случае, если они могли бы склоняться, не обладая никаки-

ми «неправильными» чертами в их морфолого-синтаксических структурах. 

Возможно, данная особенность объясняется влиянием опорных слов, при 

этом ассимиляция арабизмов в английском языке и его вариантах осуществ-

ляется в т.ч. и за счет трансформации окончаний: algebra برѧѧѧѧѧѧѧالج [aljabr] / ал-

гебра (брит. и амер.), algorithm ةѧѧѧѧѧالخوارزمي [alkhawarizmia] / алгоритм (брит. – 

computing, mathematics; амер. – mathematics) и др. Например: 

The adobe-building process uses compressed earth to build low-energy, fire-

proof, biodegradable structures that last many years if constructed correctly [Are 

Adobe Houses Sustainable?] / В процессе глинобитного строительства ис-

пользуется прессованная земля для создания энергосберегающих, огнеупор-

ных, биоразлагаемых конструкций, которые при правильном строительстве 

прослужат много лет. 

Для целого ряда арабских заимствований в английском языке свойст-

венно изменение родовой принадлежности. Например, в арабоязычной еди-

нице ناعة دارѧѧѧѧѧص [dār sināʿa] основа завершается гласным в именительном па-

деже (ед.ч.), поэтому причисление этой единицы к женскому роду является 

формальным признаком, однако в английском языке данная единица приобре-

тает статус имени существительного среднего рода: arsenal انةѧѧѧѧѧѧѧѧترس [tirisana] / 

арсенал (брит. и амер.). Объясняется это, скорее всего, тем, что в английском 

языке эта гласная (в роли флексии) является малопродуктивной. В качестве 

формального признака, обеспечивающего переход арабского заимствования 

из категории женского рода в категорию среднего рода в современном анг-
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лийском языке, выделяется нулевое окончание, характерное в принципе для 

лексики британского и американского вариантов английского языка. Приме-

ром может служить следующее предложение: 

Todays military arsenal is filled with the most accurate and sophisticated 

tools yet [The Science of Weapons (Science of War)] / Сегодняшний военный ар-

сенал наполнен самыми точными и совершенными инструментами. 

Примеры одновременного использования как женского, так и мужского 

рода арабских единиц в исследуемом материале не установлены, однако это 

не означает, что такого рода примеров на практике не встречается. Исследо-

вание арабизмов показало, что в современном английском языке имеются 

достаточно значимые родовые отличия. В частности, одной из продуктивных 

категорий рода арабизмов является категория среднего рода – более 61 % от 

общего числа всех рассмотренных языковых единиц. Единицы мужского ро-

да составили около 24 %, женского рода – 15 % (рис. 2). Соответственно, ма-

лопродуктивными категориями лексических единиц (существительных) анг-

лийского языка являются категории мужского и женского родов. 

 

Рис. 2. Процентное соотношение арабских заимствований  

(существительных) в британском и американском вариантах  

английского языка по категории рода 

 

Кроме того, следует отметить, что морфологическая адаптация арабоя-

зычных единиц может осуществляться в рамках соответствия окончаний 

(суффиксов, последних букв основания) заимствованного арабизма с оконча-

ниями существительных английского языка. В частности, возможны различ-

ные так называемые трансформированные суффиксальные заимствования, 
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возникающие в процессе ассимиляции за счет английских словообразова-

тельных средств: artichoke فѧѧѧѧѧѧالخرش [al-kharshuf] | وفѧѧѧѧѧѧالخرش [аль-харшуф] / 

артишок (брит. и амер.), brinjal انѧѧѧѧѧѧѧѧѧالبادنج [al-bādinjān] / баклажан (Indian 

English or South African English for aubergine) и т.д. Заимствованные едини-

цы, которые перешли из арабского языка и которые оканчиваются на твер-

дый согласный, соотносятся с существительными среднего рода в англий-

ском языке: tamarind ديѧѧѧر هنѧѧѧتم [tamir hindiun] тамаринд и др. Еще одну груп-

пу заимствованных лексических единиц составляют арабизмы, которые 

оканчиваются на -e: giraffe ةѧѧѧѧزراف [zarāfa] жираф (брит. – plural giraffes or gi-

raffe), gazelle غزال [ghazāl] / газель (брит. и амер.). Как правило, подобные 

единицы оформляются по типу женского рода, очень часто относятся к раз-

ряду конкретных существительных (в т.ч. обозначающих предметы, объекты, 

явления окружающего мира). В рамках современного научного дискурса 

данные заимствования представлены следующим образом: 

Tamarind indica is a member of multipurpose, tropical evergreen legumi-

nous species of Caesalpiniaceae subfamily native to Africa and southern Asia 

[Tamarindo – Tamarindus indica] / Тамаринд является членом многоцелевого 

тропического вечнозеленого бобового вида подсемейства Caesalpiniaceae, 

произрастающего в Африке и Южной Азии;  

More than half of the world’s gazelles of the species P. gutturosa live on 

Mongolia’s Eastern Steppe, says wildlife ecologist Nandintsetseg Dejid of the 

Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center in Germany, who led the 

new study [Gazelle Traveled Distance of Nearly Half Earth’s Circumference in Five 

Years] / По словам эколога дикой природы Нандинцэцэг Деджид из Зенкен-

бергского исследовательского центра биоразнообразия и климата в Герма-

нии, который руководил новым исследованием, более половины существующих 

в мире газелей вида P. gutturosa обитают в восточной степи Монголии. 

Что касается имен прилагательных, то необходимо отметить, что их за-

имствование является весьма редким явлением: зачастую в рамках научного 

дискурса образуются имена прилагательные из уже ранее заимствованных имен 
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существительных. Приблизительно 12 % имен прилагательных современного 

научного языка – это лексика, возникшая в процессе прямого заимствования в 

английский язык [Волкова 2011: 108–111]. Арабские корни имен прилагатель-

ных без грамматической адаптации, как правило, употребляются в качестве 

имен существительных в британском и американском вариантах английского 

языка, при этом существует целая группа прилагательных, которые являются 

несклоняемыми: crimson رمزي [qirmizī] / малиновый (брит. и амер.). Встречаются 

заимствованные единицы, включающие в себя различные латинские элементы, 

соответствующие значения которых возникли в арабском языке: zero فرѧѧѧѧѧѧص 

[sifr] / ноль (брит. – plural zeros; амер. – plural zeros or zeroes), например: 

We argue that what matters here is not the precise makeup of a basket of emis-

sions and removals at any given point in time, but the sustainability of a net zero 

strategy as a whole and its implications for global temperature over multidecadal 

timescales [Net Zero: Science, Origins, and Implications] / Мы утверждаем, что 

здесь важен не точный состав корзины выбросов и абсорбции в любой данный 

момент времени, а устойчивость стратегии чистого нуля в целом и ее влияние 

на глобальную температуру в масштабе нескольких десятилетий. 

Огромное количество атрибутивных соединений, формирующихся в 

соответствии с формулой: «сущ. + сущ.», может использоваться и в англий-

ском научном дискурсе. Например, интеграция лексической единицы сarob 

 облегчается тем, что она может быть заменена (.брит. и амер) [kharrūb] خرّوب

атрибутивным комплексом: рожковое дерево. Как правило, подобное явле-

ние наблюдается в случае заимствований, обозначающих отсутствующие яв-

ления, предметы, объекты в принимающем языке: 

Twenty traditional carob products were measured for their nutritional com-

position, and their results were compared with the pulp of Cypriot carob cultivars 

[Nutritional characterization of carobs and traditional carob products] / Двадцать 

традиционных продуктов рожкового дерева были измерены на предмет их 

питательного состава, и их результаты были сопоставлены с мякотью раз-

личных кипрских сортов рожкового дерева. 
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Глаголы, как и прилагательные, заимствуются также весьма редко; 

исключение составляют лексические единицы, которые используются для 

выражения определенной экспрессивности (хотя научному дискурсу экс-

прессивность не свойственна). Нередко глаголы образуются в рамках науч-

ного дискурса из заимствованных имен существительных и имен прилага-

тельных, при этом довольно сложно определить, где заимствованные глаго-

лы, а где глаголы, образованные из заимствованных имен существительных 

или имен прилагательных. Часто ввиду того, что нет соответствующих имен 

существительных в британском и американском вариантах английского 

языка, то возможность появления глаголов практически исключена, по-

скольку целый ряд английских суффиксов не может играть роль словообра-

зовательных элементов; суффиксы выступают в качестве инструментов для 

морфологического регулирования [Мирсаминова 2017: 184–189]. Без дан-

ных суффиксов, глаголы арабского происхождения не способны интегриро-

ваться в английскую систему спряжения, при этом некоторые виды англоя-

зычных глагольных суффиксов могут добавляться к арабским корням: 

masser  ّمس [mass] / массажировать, трогать и др. 

Соответственно, в процессе морфологической адаптации арабских заим-

ствованных единиц в английском научном дискурсе особую роль играет вы-

бор лексико-грамматического класса. Рассматривая такие языки, как англий-

ский и арабский, обладающие отдельными сходствами/различиями граммати-

ческих структур, следует отметить, что на уровне морфологической адаптации 

арабизмов практически никаких трудностей не возникает: арабоязычные име-

на существительные становятся англоязычными именами существительными 

и т.д. В отношении же таких грамматических категорий, как определенность, 

посессивность и т.д., то соответствие между языковыми системами ни так 

близко, в связи с этим требуется образование новых форм вместо арабоязыч-

ных. Отдельно следует отметить, что при заимствовании лексических единиц 

из арабского языка в британский и американский варианты английского языка 

встречаются случаи ошибочной интерпретации, которые являются результа-
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том определенных условий, к примеру, в арабском языке лексическая единица 

имеет множественное число, в английском – единственное, и, наоборот. Сле-

довательно, в процессе заимствования единиц большое значение имеет имен-

но соотнесение показателя числа для использования в арабоязычных заимст-

вованиях. Заметим, данное явление обусловливается тем, что к арабскому 

окончанию могут присоединяться английские суффигированные артикли, в 

результате чего образуются составные окончания. 

К прилагательным и глаголам также могут присоединяться английские 

суффиксы, однако не так свободно. В данном случае арабское влияние рас-

крывается через процесс перенесения нулевых показателей (процесс отбра-

сывания окончаний), притом, что эта тенденция со временем только усилива-

ется, поскольку в английском языке в отдельных аспектах также существуют 

нулевые показатели. Заимствованные глагольные формы целиком копируют 

английскую систему спряжения, практически ничего не переняв из арабского 

языка. Данное явление характеризует целый ряд языков и нуждается в от-

дельном, более детальном исследовании. Имена существительные и имена 

прилагательные обусловлены такими позициями, в рамках которых словоиз-

менение не обязательно, тогда как для глаголов такой возможности нет 

[Плунгян 2003]. Это справедливо, но нужно помнить о том, что функцио-

нальные возможности глагольных окончаний в определенной степени отли-

чаются от функциональных возможностей окончаний у имен существитель-

ных и имен прилагательных. Время служит категорией, обязательной для 

любого предложения (это касается и английского, и арабского языков), тогда 

как категория множественности таковой не является; глаголы не имеют таких 

форм с окончаниями, которые передавали бы такие же общие значения, как, 

к примеру, единственное число имен существительных (так, например, имя 

существительное в единственном числе необходимо отнести не только к от-

дельным представителям соответствующего вида, но и к виду в целом). 

Таким образом, рассмотрев проблему морфологической адаптации араб-

ских заимствованных единиц, следует отметить, что в процессе заимствования, 
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когда воспроизводится форма арабизма в рамках английского научного дискур-

са, говорящий (пишущий текст) зачастую в ходе адаптации идет дальше про-

стых подстановок букв и морфем английского языка на место арабских. На наш 

взгляд, заимствование арабских лексических единиц – это в определенном 

смысле процесс скрещивания, который выявляется при помощи переосмысле-

ния фонетической, графической и семантической форм арабизма (при этом лек-

сика может перемещаться из арабского языка в английский как целиком, так и с 

отдельными морфологическими изменениями, либо вовсе без них). 

 

2.2. Словообразовательные особенности арабских заимствований  
в научном дискурсе британского и американского вариантов  

английского языка 
 

2.2.1. Словообразовательная активность заимствованных имен суще-

ствительных, имен прилагательных, глаголов и других частей речи в науч-

ном дискурсе британского и американского вариантов английского языка 

Научный стиль, несмотря на необходимую логическую строгость сис-

темы научного знания (особенно в эпоху технологий, информатизации – ко-

торые означают, в том числе активное развитие науки, расширение ее бук-

вально до быта) подвержен на современном этапе процессу усиления комму-

никативности, т.е. усложнения коммуникативных средств воздействия науч-

ного текста, высказывания на адресата [Герви 2001]. Процесс связан с общей 

демократизацией социума, усилением контактности субъектов и т.д. Конеч-

но, больше подобные явления проявляются в сфере гуманитарной и устной 

научной речи, в ее стилях, близких к публицистическому. При этом ясно, что 

и письменные научные тексты, даже, например, в такой языковой системе, 

как достаточно «консервативный» британский вариант английского языка, 

должны определенным образом демократизироваться. Что касается амери-

канского варианта английского языка, то здесь, по крайней мере, на «внеш-

них» уровнях системы, демократизация языка ожидается как более явная.  
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С другой стороны, если речь идет о фундаментальной сфере науки, кото-

рая в Великобритании разработана глубже (и дело здесь не только в исторично-

сти британского социума, но и в самом культурном выборе людей), о достаточ-

но глубинных процессах языковой системы (например, об изменениях грамма-

тических схем: синтаксических, словообразовательных), то «внешней» демо-

кратизации может оказаться недостаточно. Надо отметить, что словообразова-

тельные процессы являются достаточно показательным отражением именно 

когнитивных процессов – вероятно, более чем коммуникативных. Сравнитель-

ное рассмотрение словообразовательной активности арабизмов в научном дис-

курсе британского и американского вариантов английского языка должно пока-

зать культурно обусловленные различия в протекании процесса. 

Арабская лексика, заимствование которой началось в английском языке 

в целом достаточно давно в связи с историческими явлениями крестовых по-

ходов, нашествия мавров на Европу, религиозным воздействием (и на совре-

менном этапе), в научной сфере носит достаточно фундаментальный харак-

тер, являясь, в частности, отражением очень давних научных достижений, к 

которым оказались причастны европейцы, заимствующие определенные дос-

тижения арабского мира. Отметим, что заимствования иностранной лексики в 

английском языке часто осуществлялись через другие языки, что объясняется 

историей взаимодействия народов и связано с самыми разными фонетически-

ми, грамматическими, семантическими трансформациями слов, пришедших из 

совершенно иной языковой системы. Арабизмы в «чуждом» языке оказались 

склонны к концептуальным и иным трансформациям, «средством» чего вы-

ступают, в т.ч. словообразовательные процессы [Гашимов 2009: 163–166]. 

Данные трансформации затрагивают и научную сферу. При этом следует 

учесть «имплицитность» языковой системы английского языка, часто транс-

формирующей, меняющей значения через изменения собственно семантики 

слов в синтаксическом контексте [Пасечник 2015: 94–99]. Нередко обширная 

полисемия английских слов разветвляется до терминологических значений. 
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Если говорить о терминологии, то имена существительные играют 

здесь значительную роль, поскольку призваны изначально, базово номиниро-

вать многие явления, объекты, попадающие в сферу научного осмысления. 

Что касается арабизмов в английском научном дискурсе, то они как раз в це-

лом носят семантически-базовый характер, который, вероятно, в американ-

ском варианте английского языка по культурным причинам не будет давать 

возможность для словообразования более активного по сравнению с британ-

ским лингвистическим вариантом, ибо в данном случае существительные 

(как, впрочем, в целом и другие части речи) не носят экспрессивно-

коммуникативного характера, а значит, не окажутся сильно «интересны» 

лингвистической системе английского языка на американской почве. Прила-

гательные как часть речи по своей природе склонны к выражению экспрес-

сивности [Терентьева 2015: 315–322], поэтому они могут давать большую 

словообразовательную активность, например, в научном дискурсе, что, веро-

ятно, отражается на состоянии американского варианта. В целом же ожида-

ется бóльшая словообразовательная активность арабизмов в британском ва-

рианте английского языка, как в варианте, более глубинным образом отра-

жающем, как уже было сказано, процесс и результат, содержание научного 

дискурса. Отметим, что особую роль в процессе словообразования существи-

тельных играют суффиксы -ise и -ize (-yse и -yze). При этом следуетподчерк-

нуть, что суффикс -ise (-yse) чаще используется в британском варианте анг-

лийского языка, а -ize (-yze) – только в американском. Среди способов обра-

зования слов в современном английском функционируют префиксация, суф-

фиксация, конверсия, сокращение или усечение основ (особенно в разго-

ворной речи), обратное словообразование, аббревиация, словосложение 

синтаксического, морфологического и нейтрального типов. Что касается 

арабизмов, то, согласно мнению Э.М. Дубенец, для морфологически произ-

водных суффиксальных слов наиболее характерно формирование существи-

тельных от основ других существительных – речь идет о видоизменении 

семантики лексических единиц, относящихся к одному грамматическому 
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классу, достаточно, как было указано, базовому для научного дискурса. От-

мечается также, что подобный характер словообразовательной активности 

арабизмов противоречит традиционным схемам, согласно которым суффик-

сы склонны образовывать слова иной части речи. Он также замечает, что для 

деривации арабизмов используются некоторые суффиксы, которые не явля-

ются очень продуктивными в современной английской лингвистической сис-

теме. Очевидно, «экзотический» характер лексики в данном случае требует 

необычных суффиксов [Дубенец 2003].  

Кроме суффиксации, в качестве весьма продуктивных способов слово-

образования для арабизмов в английском выступают также аббревиация и 

словосложение. Следует заметить, что выделение именно таких продуктив-

ных способов словообразования для арабизмов в английском языке, в том 

числе в его научном дискурсе, связано, очевидно, с разнородностью языка-

источника по отношению к языку-реципиенту, позволяя «необычным» обра-

зом – минуя фонетические и иные сложности «сочетания» средств словооб-

разования [Лейчик 2008] – образовывать слова, необходимые английской язы-

ковой картине мира. При этом думается, что американский вариант англий-

ского должен более тяготеть к словосложению и аббревиации, нежели к суф-

фиксации, по причине большей «простоты» первых двух из названных сейчас 

типов, которые требуют меньшей лингвистической адаптации. Влияние «чуж-

дой» языковой системы должно быть связано с формированием новых смы-

слов, носящих более концептуальный характер, хотя в силу определенной 

древности, «привычности» многих арабизмов в английском, в силу научного 

характера дискурса подобная концептуальность может не бросаться в глаза.  

Здесь следует отметить и грамматическую природу арабской языковой 

системы: имея флективно-агглютинативный характер, она изменяет грамма-

тические значения слов за счет изменения внутренней флексии, присоедине-

ния основ, других элементов, это коррелирует с распространенными спосо-

бами словообразования на основе арабизмов в английском [Вавичкина 2003]. 

В частности, вместо massager/massagist носители как британского, так и аме-
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риканского английского гораздо чаще используют выражение massage 

therapist. Выражение в этом же значении может писаться, в том числе через 

дефис (как и в других подобных случаях), что, очевидно, отвечает опреде-

ленным «свободным» тенденциям английской и особенно американской ор-

фографии [Гончарова 2018: 9–19]. Эти тенденции могут проникать в научный 

стиль. Дефисное написание подтверждает восприятие выражения как едино-

го слова, что соотносится с грамматически изолирующими тенденциями анг-

лийского, демонстрируя употребление способа сложения на основе арабизма: 

A 2016 review of four randomized controlled trials found that massage 

therapy may provide short-term benefits from neck pain [Massage Therapy for 

Health : What the Science Says] / Обзор четырех рандомизированных контро-

лируемых исследований, проведенный в 2016 году, показал, что массажная 

терапия может принести краткосрочную пользу от боли в шее; 

Massage-therapy students learn about physical activity and its effects on a 

person's health and quality of life [Science Knowledge Needed to Be a Massage 

Therapist] / Обучающиеся массажной терапии узнают о физической актив-

ности и ее влиянии на здоровье человека и качество жизни. 

Аналогичный пример представляет выражение massage parlour (брит. и 

амер.): 1) бизнес предоставления услуги массажа; 2) (эвфемизм) бордель. Здесь 

видно не только образование коммерческого термина на основе арабизма путем 

сложения, но и дальнейшее семантическое переосмысление, характерное для 

английского языка, «свободное» взаимодействие терминологии и нетерминоло-

гических подсистем языка. Примеров употребления сочетаний слов как основ 

для образования новых лексем на основе арабизмов в английском немало: chem-

istry laboratory اءѧѧѧѧل كيميѧѧѧѧمعم [maemal kimya'] / химическая лаборатория, orange 

peel الѧѧѧѧѧѧѧѧѧر البرتقѧѧѧѧѧѧѧѧѧقش [qashar alburtuqal] / апельсиновая корка, chemistry laboratory 

 :химическая лаборатория. Например / ['maemal kimya] كيميѧѧѧѧѧѧѧاء معمل

The chemistry laboratory provides a central chemistry lab infrastructure for the 

whole ZMT, technical and scientific support in terms of planning and performance of 

instrumental analytics and methodologies [Chemistry laboratory]/ Химическая лабо-
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ратория обеспечивает центральную инфраструктуру химической лаборатории 

для всего ZMT, техническую и научную поддержку в части планирования и про-

ведения инструментальных аналитических исследований и методологий. 

К разновидностям словосложения следует отнести синтаксическое сло-

вообразование – образование новых слов на основе более чем двух слов, син-

таксически связанных друг с другом, со служебными словами (артиклями, 

предлогами) в своем составе [Блинов 2013: 60–66]. Следует обратить внима-

ние на то, что все приведенные примеры связаны с существительными. При 

этом следует отметить, что среди всех исследуемых примеров преобладают 

существительные, что соотносится с рассуждениями о роли существитель-

ных в научной речи, о словообразовании на основе арабизмов в английском. 

Сложные существительные, хоть и носят терминологический характер, отно-

сятся часто к достаточно практическим сферам, что, видимо, в целом указы-

вает на семантическое «направление» словообразования в научном стиле 

английского языка, в частности от тех или иных арабизмов. Среди рассмот-

ренных существительных лишь в британском английском употребляются как 

раз более фундаментальные, более «научные» – что опять-таки соотносится с 

рассуждениями о большей фундаментальности британской культуры, боль-

шей ее историчности, в том числе в связи с восприятием и словообразова-

тельной активностью лексем арабского происхождения. В целом различия 

между британским и американским вариантами здесь невелики, что говорит 

об общности отражения западной культурой арабского влияния на достаточ-

но фундаментальном уровне, связанном с древней арабской культурой и сло-

вообразовательными процессами в более новых языках.  

Что касается прилагательных, то, как уже говорилось, они не могут 

быть так активно задействованы в научном дискурсе, как существительные, 

поэтому в исследуемом материале их немного. Один из примеров носит «по-

луэмоциональный» характер (безопасный, без риска) – в русле семантиче-

ских особенностей прилагательных в целом. Если говорить об отглагольной 

форме – причастии, граничащей с прилагательным, то количество здесь так-
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же невелико и также несколько тяготеет к «эмоциональности» (специфиче-

ская лексема – о ткани с узкими полосками любого цвета на белом фоне).  

И по прилагательным, и по причастиям различий в представленном варианте 

в связи с делением на американскую и британскую подсистемы нет.  

Новое слово, возникшее из базового арабизма, также в основном пони-

мается как существительное и также соединяется с терминологическими сис-

темами. Интересно, что немало влияющий на современные языки словообра-

зовательный способ усечения, активно проявляющийся в разговорном стиле, 

отражающий тенденцию к ускорению, «упрощению» жизни, столь активно 

может проявлять себя в отношении терминологии в английском языке  

(в данном случае снова – как в британском, так и в американском вариантах 

языковой системы; заметим, что во многом разговорный способ словообра-

зования, помимо терминологических, приводит к образованию немалого чис-

ла нейтрально-общеупотребительных значений).  

В случае с английским словом mat на основе mattress имплицитное пе-

реосмысление приводит к обозначению новозеландской реалии с помощью 

модифицированного морфологически арабизма. В силу особенностей данной 

лингвистической ситуации здесь заметно проявление экспрессии, так или 

иначе, проявляет себя явление конверсии, морфологической деривации – пе-

рехода значений по направлению «существительное – глагол». Ученые пола-

гают, что в целом конверсия арабизмов по моделям «существительное-

глагол», «прилагательное-существительное», «существительное – прилага-

тельное» позволяет расширить концептуальную картину мира современного 

английского языка. Возникновение определенных фразовых глаголов обу-

словлено, прежде всего, конверсией в направлении «существительное –

глагол», семантической деривацией, в результате которой лексические еди-

ницы получают высокий экспрессивный потенциал. 

Итак, в русле темы словообразования арабизмов в британском и амери-

канском вариантах английского языка – с точки зрения влияния данного про-

цесса на терминологию, на научный стиль приходим к выводу, что суффик-
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сация, словосложение разного рода, усечение и др. играют немалую роль при 

адаптации арабизмов в современной лингвистической системе западного 

происхождения. Немалую роль здесь играет и семантическая деривация, кон-

версия [Иванов 2007: 592–608]. Вероятно, использование именно этих спосо-

бов словообразования, позволяющих лексике арабского происхождения про-

являть словообразовательную активность, обусловлено в какой-то мере грам-

матической природой арабского языка. Наибольшим образом в научном стиле 

проявляют себя существительные как слова, склонные к обозначению фунда-

ментальных понятий; интересно, что способом суффиксации от них образуют-

ся тоже существительные, что в целом нехарактерно для арабского языка.  

Анализ привлеченного материала позволяет утверждать, что гораздо ме-

нее представлены прилагательные, еще менее – глаголы. Прилагательное по 

своей природе – «экспрессивная» часть речи, которая менее проявляет себя в 

деривационных процессах, связанных с научным стилем, глагол – «действен-

ная» часть речи, которая должна быть активно связана с весьма современными 

реалиями, именованиями, в т.ч. в области науки (важной для ХХI в.). Именно 

этим, вероятно, объясняется малая активность арабизмов (часто древних, 

фундаментальных по значению) в области словообразования, связанного с 

глагольными значениями в научном стиле. Что касается различий между 

британским и американским вариантами английского языка в русле темы, то 

можно сказать, что в лексемах, включенных в словообразовательные пары, со 

стороны британского английского участвует большее количество фундамен-

тальных по значению лексем – по причине более культурно и научно ориен-

тированного социума Великобритании, более глубокой его исторической 

вертикали, связанной, в т.ч. с арабизмами. Словообразовательный пласт 

нельзя отнести к достаточно «поверхностным» слоям языковой системы 

[Иванова 1973], поэтому современная демократизация языка, свойственная 

американцам (при этом в какой-то мере – и британцам), не касается сильно 

словообразовательной системы, связанной с арабизмами в научном стиле. 
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Таким образом, процесс заимствования терминологических единиц из 

арабского языка в английский, будучи очень сложным процессом, оказывает 

существенное влияние на формирование всех уровней языковой системы 

британского и американского вариантов английского языка. Связь между 

грамматической системой английского языка и заимствованными научными 

языковыми единицами – взаимообусловленная. С одной стороны, арабизмы 

подвергаются в английском языке всем традиционным способам ассимиля-

ции, с другой стороны, грамматическая система английского языка также 

подвергается воздействию процесса заимствования. При этом нельзя утвер-

ждать, что большое количество заимствованных единиц сможет действи-

тельно разрушить сложную грамматическую систему английского языка. 

Влияние заимствований сводится к возникновению в языке множества новых 

основ, при этом ограниченного количества словообразовательных аффиксов, 

а также аналитических словообразовательных моделей. 
 

2.2.2. Развитие словообразовательного потенциала арабизмов в 

рамках реализации когнитивных и коммуникативно-прагматических 

стратегий заимствования в научном дискурсе 

Языки стран западной культуры обогащаются за счет естественной 

межкультурной коммуникации, проявляющейся не только на чисто языковом 

уровне, но и когнитивно-коммуникативном и когнитивно-прагматическом 

уровнях. При этом языки обогащаются имплицитно, «сами в себе», посколь-

ку язык – своеобразное «духовное тело» культуры и, естественно, чутко реа-

гирует на любые культурные, социальные, политические и прочие измене-

ния. Обогащение языков приводит к интенсификации многих современных 

лингвистических процессов, в частности, процесса демократизации научной 

речи, обогащения в коммуникативном и иных смыслах научного дискурса  

[Власов 2004: 106–114]. Все это способствует тому, что не только в устной, 

но и в письменной речи начинают проявляться «свободные» элементы, рабо-

тающие на более глубокое, тонкое, более экономичное восприятие текста. 

Однако это не должно мешать развитию научной логики в русле соответст-
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вующих текстов, а также высказываний, принадлежащих к различным 

жанрам научного дискурса. Усложнение научной речи, при видимой про-

стоте, приводит к усилению как когнитивно-прагматического, так и когни-

тивно-коммуникативного аспектов. Казалось бы, когнитивно-прагмати-

ческий аспект научного текста тем лучше реализуется, чем строже стиль, 

однако следует полагать, что положительное усложнение текста (в т.ч. на-

учного) приводит к общему повышению уровня функциональности [Дани-

ленко 2015: 8–30]. В любом случае когнитивно-коммуникативный аспект 

усиливается именно за счет дискурсивного начала. 

Безусловно, древние заимствования из тех или иных языков важны для 

языка науки, построения его текстов, однако и более новые заимствования, и 

современные пополнения играют важную роль, особенно с учетом глобали-

зации. Большое значение здесь имеет словообразование как весьма гибкий и 

разнообразный способ изменения языка без привлечения новых лексем. Од-

нако приход новых лексем неизбежен, особенно в сложившейся глобальной 

социальной ситуации с учетом возможного и необходимого культурного 

прорыва (и немалую роль, здесь, вероятно, должен играть арабский язык как 

лингвистическая система арабского, мусульманского мира). Словообразова-

тельные механизмы любого языка, находясь «между» лексико-семантической 

и собственно грамматической системой, призваны в какой-то мере компен-

сировать заимствование лексики, а в какой-то – сыграть свою «законную» 

роль обогащения словарного состава, возможностей языка. При этом когни-

тивно-прагматические стратегии «тяготеют» к понятийной стороне слова, а 

когнитивно-коммуникативные – к экспрессивному аспекту. Кроме того, сле-

дует сказать о возможном идиостиле в науке [Зуева 2015], возможности са-

мовыражения и тонкой, глубокой коммуникации через научные тексты, вы-

сказывания, что способствует развитию науки, в том числе в плане ее необ-

ходимого широкого во всех смыслах распространения.  

Одна из базовых функций языка – функция экспрессивная (кто-то по-

нимает ее как своеобразно первоначальную – в русле, например, междомет-
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ной теории происхождения языка, теории трудовых выкриков и т.д.). Во 

всяком случае, эмоции по отношению к разуму, логике носят в филогенезе, 

в развитии жизни на земле вторичный характер, что подтверждается, до-

пустим, наличием богатых эмоций у многих животных при отсутствии в 

прямом смысле слова рационально начала; особенностями аффективной 

сферы детей и т.д. Без эмоциональной сферы, научное изучение которой, 

активизировавшееся в ХХ в., по естественным причинам довольно сложно 

[Симонова 2018], нет человека, человечности. Вряд ли язык науки (и не толь-

ко в плане отражения соответствующего объекта изучения) может и должен 

избегать экспрессивного начала вовсе, это было бы совершенно неестествен-

но. Поэтому в новых условиях возможного существенного обогащения 

средств языка, его функциональных стилей можно и нужно говорить о ког-

нитивно-коммуникативных стратегиях в русле научного дискурса, в частно-

сти английского языка – прямо за счет усиления, обогащения экспрессивной 

стороны языковых, речевых элементов. 

Итак, словообразование может быть авторским, что неизбежно влечет 

то или иное усиление экспрессивности, что касается науки, то параллельно 

с экспрессивностью, немало связанной с когнитивно-коммуникативными 

стратегиями, здесь актуализируется, безусловно, когнитивно-прагмати-

ческое начало научной сферы [Бунина 2018: 50–53]. Словообразование на 

базе давно освоенной иноязычной по происхождению лексики (в частности, 

арабизмов), конечно, далеко не всегда призвано «оживлять речь» (явления 

более заметны в гуманитарной сфере). Тогда их воздействие в основном 

выполняет прагматические функции. При этом словообразование будет в 

каких-то случаях тем активнее, чем более фундаментальным является назы-

ваемое понятие. Вместе с тем «экзотические» иноязычные лексические еди-

ницы – в частности, арабизмы – обеспечивают формирование и развитие 

процессов словообразования особенными способами, что влияет опреде-

ленным образом на научный англоязычный дискурс. 
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Что касается различий между британским и американским вариантами 

английского языка в аспекте словообразовательной продуктивности в русле 

научного дискурса, то здесь, прежде всего, следует сказать о культурных 

различиях, влекущих языковые изменения, и подчеркнуть, что особые разли-

чия предполагаются до тех пор, по крайней мере, пока культурно-гумани-

тарное развитие современных западных стран не обретет необходимый уро-

вень [Егорейченко 2018]. Именно тогда можно будет говорить о неизбежных 

ярких, в этом смысле, функциональных отличиях, которые, вероятно, про-

явятся на уровне словообразования на основе арабизмов. В любом случае это 

будет связано с когнитивно-прагматическими стратегиям научного дискурса, 

чем с его когнитивно-коммуникативными стратегиями. Пока заметное слово-

образование на базе арабизмов, показывающее закономерный больший 

удельный вес в области существительных, чем прилагательных, глаголов, не 

дает заметного различия между британским и американским вариантами анг-

лийской лингвистической системы.  

Существующее различие касается в основном базовой научной лекси-

ки, шире представленной в британском варианте английского языка. Если го-

ворить о таких частях речи, как прилагательные, глаголы, нешироко пред-

ставленных в американском и британском вариантах английского языка, то, 

вероятно, глагольная сфера так и останется не сильно затронутой словообра-

зованием на основе арабизмов (по причине «действенности» глагольных зна-

чений, коррелирующих в целом с более современным состоянием языка, 

проявляющегося в русле жизни весьма динамичного, крайне нуждающегося в 

научном осмыслении социуме, о чем было сказано выше). Что касается при-

лагательных с точки зрения словообразования, то они, вероятно, смогут уси-

лить когнитивно-коммуникативные стратегии научного дискурса в силу их 

природной «эмоциональности». 

Поскольку каждая заимствованная единица обладает определенным 

словообразовательным потенциалом (малым или большим, исходя из спо-

собности «создавать» новые единицы по существующим в английском языке 
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словообразовательным моделям), целесообразно отметить, что на словообра-

зовательный потенциал влияют множество факторов, в т.ч. лингвистические 

и экстралингвистические, где лингвистические обуславливают языковой об-

лик слова и его протяженность в речи, экстралингвистические – актуальность 

называемых предметов, явлений, объектов [Дьяков 2012: 252-256]. К приме-

ру, заимствованный термин carat يراطѧѧѧѧѧѧق [qirat] / карат вряд ли в английском 

научном дискурсе разовьет большую словообразовательную и лексико-

семантическую активность (это касается многих заимствованных единиц). 

Напротив, достаточно высокий уровень словообразовательной активно-

сти демонстрируют арабизмы, которые связаны с повседневной деятельно-

стью: masser  ّمس [mass] / массажировать, трогать, прикасаться. Соответст-

венно, коммуникативная востребованность языковых единиц является одним 

из наиболее важных факторов, воздействующих на словообразовательную ак-

тивность арабизма. Так, заимствованная единица alembic قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالإنبي [al'iinbiq] / 

перегонный куб (аппарат дистилляции), имеющая арабский корень, соотнося-

щийся с греческим ambix / чашка, употребляется узким кругом специалистов в 

научной области и имеет достаточно низкую степень коммуникативной вос-

требованности. В то же время арабское слово اѧѧѧѧѧكروي [karawiyā] / каравай, круг-

лый хлеб – субститут английской лексемы loaf – используется в языке, вероят-

но, с целью предания речи (тексту) определенной семантики, при этом учиты-

вая, что субститут является более «удобным» в произношении (обладает 

большей «компактностью» и краткостью). В частности, в научном англоязыч-

ном дискурсе такого рода заимствования реализуются следующем образом: 

The alembic, illustrated above, is an ancient item of laboratory equipment 

[The alembic] / Перегонный куб, показанный выше, является древним лабо-

раторным оборудованием; 

This is a free-blown green glass alembic container with a round finial and 

conical spout [Alembic. National Museum of American History] / Это выдувной 

контейнер-перегонный куб из зеленого стекла с круглым наконечником и ко-

ническим носиком; 
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The yeasts producing enough carbon dioxide to leaven a loaf of bread [The 

Science of Sourdough: How Microbes Enabled a Pandemic Pastime] / Дрожжи 

производят достаточно углекислого газа, чтобы заквасить каравай. 

Процесс заимствования арабских единиц, определяющийся как процесс 

кодирования «неблагозвучных» английских слов, служит причиной появления 

многочисленных, давно функционирующих и имеющих долгосрочный жиз-

ненный потенциал слов [The Science of Sourdough: How Microbes Enabled a 

Pandemic Pastime]. Например, заимствование tare ارغѧѧѧѧف [farigh] / тара, нечто 

пустое в определенном смысле заменяет английскую единицу container. Ара-

бизм masser  ّمس [mass] / массажировать, трогать, прикасаться, обозначаю-

щий совокупность приемов механического и рефлекторного воздействия на 

ткани человека, стал строительным корневым материалом для следующих 

единиц: masseur, massager, massagist, massage therapist и т.д. Причина такого 

рода словообразовательной активности арабских заимствований, скорее всего, 

обусловлена их графемно-фонемной привлекательностью для англоязычных 

специалистов [Шустова 2018: 97–104]. Она позволяет сформировать опреде-

ленный эффект, вызвать интерес к более глубокому изучению данной темы, 

закодировать сообщение, другими словами, словообразование в рамках лекси-

ческого заимствования играет особую синкретично-прагматическую роль. 

Среди арабизмов, имеющих незначительный словообразовательный 

потенциал (в ряде случаев и нулевой), следует выделить ряд языковых еди-

ниц, зачастую функционирующих как неизменяемые лексемы. В частности, 

трудно представить, что слова azimuth متѧѧѧѧѧالس [alsamt] / азимут, carat يراطѧѧѧѧѧѧق 

[qirat] / карат, tariff ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالتعريف [altaerifa] / тариф, уведомление могут мотиви-

ровать образование производных в современном английском языке. Не уча-

ствуют в словообразовательном процессе арабские заимствования типа: 

algebra برѧѧѧѧѧѧѧالج [aljabr] / алгебра, arsenal انةѧѧѧѧѧѧѧѧترس [tirisana] / арсенал, safari 

 сафари и др. Их потенциал является ограниченным, тем не / [sifari] سѧѧѧѧѧѧѧفاري

менее, на наш взгляд, участие этих единиц в формировании английских про-
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изводных вполне возможно. Поэтому о нулевом словообразовательном по-

тенциале в данном случае следует говорить весьма осторожно.  

Экстралингвистические факторы определяются актуальностью назы-

ваемых предметов, явлений, объектов, это в т.ч. оказывает определенное воз-

действие на словообразовательную активность и формирование словообразо-

вательного потенциала. Например, языковые единицы alidade دادѧѧѧѧالع [aleadaad] 

(от ʿiḍad – вертящейся руки) / алидада (ротационные диски для углового рас-

положения, используются в астрономии), azimuth متѧѧѧѧѧالس [alsamt] / азимут 

(пути, направления) и др. знакомы не каждому человеку, многим носителям 

английского языка они ничего не говорят, соответственно, их словообразова-

тельная активность остается низкой, как и степень словообразовательного по-

тенциала, зачастую они используются в английском языке в следующем виде: 

The term alidade can refer to the sighting mechanism of any instrument used 

for surveying or navigation [Browse by Instrument] / Термин «алидада» может 

относиться к прицельному механизму любого инструмента, используемого 

для съемки или навигации; 

In the article the problem of the azimuth ambiguity in synthetic aperture ra-

dar (SAR) images and its genesis are presented [Azimuth ambiguity suppression in 

SAR images using Doppler-sensitive] / В статье представлена проблема неод-

нозначности азимута в радиолокационных изображениях с синтезированной 

апертурой (РСА) и ее генезис. 

Нулевой словообразовательный потенциал имеют единичные употребле-

ния так называемых «арабизмов-вкраплений» [Норлусенян 2010: 63-66], кото-

рые используются зачастую в качестве определенного стилистического средст-

ва. Обычно у такого рода языковых единиц есть полные дубликаты-синонимы в 

английском языке: varnish – lacquer انѧѧك دهѧѧالل [allak dihan] / лак, и т.д., например:  

Lacquers are thermoplastic solution paints or varnishes which physically 

dry through ordinary evaporation of solvents rather than by oxidation or polym-

erization [Cosmetics and Personal Care Products]/ Лаки представляют собой 
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термопластичные растворные краски или лакированные изделия, которые 

физически высыхают за счет обычного испарения растворителей, а не за 

счет окисления или полимеризации. 

Соответственно, словообразовательная активность заимствованных 

единиц, а также их словообразовательный потенциал определяются, преж-

де всего, способностью образовывать производные. Относительно низкой 

словообразовательной активностью отличаются заимствованная лексика, 

которая может стать производящей базой только для имен прилагательных 

[Бондарец 2008; Крысин 2000: 143–161]. Вероятно, это связано с тем, что, 

как правило, заимствуются имена существительные, и уже от них образу-

ются имена прилагательные. В связи с этим предположим, что уровень 

словообразовательного потенциала может быть определен (кроме прочих 

факторов) и частеречной принадлежностью той или иной языковой едини-

цы. И если среди арабских заимствований преобладают единицы с пред-

метной семантикой (что естественно, поскольку одной из основных при-

чин возникновения заимствования является необходимость обозначения 

определенного предмета, явления, понятия), то это и указывает на их ак-

тивное привыкание к английским (в т.ч. к его американскому и британско-

му вариантам) механизмам словообразования. 

Таким образом, словообразовательная активность арабоязычных заим-

ствований и их словообразовательный потенциал зависят, во-первых, от час-

теречной принадлежности арабизмов (хотя в рамках данного исследования 

это утверждение должно пониматься с определенной долей условности, по-

скольку в английском языке границы между частями речи очень подвижны): 

наиболее активными являются существительные, наименее активные – это 

числительные, наречия. И, во-вторых, от степени актуальности называемых 

предметов, объектов, явлений, понятий, которые номинируются арабизмами. 

Соответственно, словообразовательный потенциал заимствованных из араб-

ского языка языковых единиц напрямую связан с уровнем их словообразова-

тельной активности в английском языке. 
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2.3. Лексико-семантические особенности арабизмов  
в научном дискурсе британского и американского вариантов  

английского языка 
 

2.3.1. Лексико-семантическая адаптация арабизмов как способ реа-

лизации когнитивных и коммуникативно-прагматических стратегий за-

имствования арабизмов в научном дискурсе 

В процессе заимствования между английским и арабским языками в 

научном дискурсе появляется профессиональный заимствованный концепт, 

эволюционирующий со временем, в результате чего принимающий язык не 

может в полной мере обеспечить равнозначности смыслов в обоих языках. 

Современная лингвистика уделяет внимание взаимосвязи когнитивных и 

коммуникативных аспектов языка в связи с возрастанием количества заимст-

вований в условиях глобализации, в результате чего возникает необходи-

мость в рассмотрении специфики арабизмов в британском и американском 

вариантах английского языка. 

В аспекте когнитивного подхода язык является системой репрезентации и 

обработки знаний, в силу чего процесс заимствования представляется как взаи-

модействие концептов, в результате которого возникает заимствованный кон-

цепт, включающий в себя структуру знания и опыта, полученного в рамках оп-

ределенной сферы, в частности, научного дискурса, где заимствованное наиме-

нование является языковой формой представления знаний, а также выступает 

как результат концептуализации, категоризации и основных познавательных 

процессов [Мирошниченко 2015: 118–121]. Возникает проблема особенностей 

когнитивных трансформаций содержания заимствованных концептов. 

В традиционном подходе особенности заимствования научного дис-

курса не изучались достаточно подробно, так как общепринято считалось, 

что заимствование лексики научного дискурса (в т.ч. терминов) не отличает-

ся от заимствования общеупотребительной лексики. В рамках когнитивно-

дискурсивного подхода термин стал рассматриваться как вербализированный 

специальный концепт, а не как лексическая единица для специальных целей 
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в специальной области знаний. Когнитивная лингвистика рассматривает кон-

цепт как термин, служащий объяснению информации, отражающей опыт и 

знания человека, а также частей ментальных и психических ресурсов челове-

ческого сознания; это может быть память, ментальный лексикон, картина 

мира в отражении в психике и т.д. [Кубрякова 1991]. Концепт связывают с 

адекватным восприятием действительности, оперативностью, гибкостью, 

способностью представлять лишь часть актуализированных смыслов, отно-

сящихся к определенной идее, а также субъективностью человека. 

В когнитивной лингвистике заимствования проявляются в ходе приня-

тия в другую лингвокультуру концептов иной культуры, названий для кото-

рых не существует в принимающем языке, а также при появлении новых 

концептов в связи с развитием технологий и науки. Концепт, в отличие от 

понятия, отражает один или несколько признаков объекта [Стернин 2002]. 

Когнитивные классификационные признаки, выявляющиеся в группах кон-

цептов, являются результатом процесса категоризации и отражаются в виде 

архисем в значениях ключевых слов-концептов. Данные признаки могут 

быть выделены через семантический анализ. Также принято отличать кон-

цепт от лексико-семантического значения, так как для характеристики второ-

го требуется определенная фоновая информация, обусловленная структури-

рованием представлений человека о мире, т.е. понимания действительности 

носителями языка. Концептуальная картина мира включает такие подходы, 

как когнитивно-фреймовый, семантико-синтаксический, лингвокультурологи-

ческий, синкретический, этнокультурологический, когнитивный, междисцип-

линарный, дискурсивный, лексико-семантический, когнитивно-прагматический. 

Заимствование арабских слов в английский язык в современный пе-

риод также объясняется научным и культурным обменом, интересом Запа-

да к религии и мифологии (индуизм, буддизм, ислам и т.д.), экономиче-

скими связями и процессом глобализации. Во многих случаях потребность 

в заимствовании возникала, как уже ранее отмечалось, из-за отсутствия в 

лексическом составе принимающего языка слова, обозначающего явление 
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другой культуры, на что в особенности влияют экстралингвистические 

факторы (история языка, история конкретной отрасли науки и т.д.). Араб-

ские заимствования являются наиболее многочисленными среди слов вос-

точного происхождения, функционирующих в английском языке, однако 

составляют менее 1 % заимствований [Горшунов 2018: 451-456]. Как пра-

вило, в английском языке выделяются такие группы заимствований, как 

специальные термины (algebra برѧѧѧѧѧѧѧѧالج [aljabr] / алгебра, azimuth متѧѧѧѧѧالس  

[alsamt] / азимут, elixir يرѧѧѧѧѧѧѧѧإكس ['iiksir] / эликсирс) и слова, связанные с 

культурой и этнографией арабских народностей: (imam إمام ['iimam] / имам, 

sherbet رباتѧѧѧѧѧѧѧش [shurbat] / шербет, caliph ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧخليف [khalifa] халифа):  

The scholars and experts in Divine Law have quoted many ahadith (tradi-

tions) from Imam Ja’far as-Sadiq [Priceless legacy of scientific & spiritual 

knowledge] / Ученые и эксперты в области Божественного Закона цитиро-

вали множество хадисов (преданий) имама Джафара ас-Садика; 

When you put the sherbet on your tongue, the saliva in your mouth causes 

the citric acid crystals to dissolve [Fizzy sherbet. Make your own tasty sherbet]/ 

Когда вы кладете щербет на язык, слюна во рту растворяет кристаллы ли-

монной кислоты; 

In the past decade, an increasing number of tall buildings and complex 

structures such as the Burj Khalifa in Dubai, the Bird's Nest Stadium in Beijing, 

and the London Aquatic Center were built [Shear Wall, Core, Outrigger, Belt 

Truss, and Buttress Core System for Tall Buildings]/ За последнее десятилетие 

было построено все больше высоких зданий и сложных сооружений, таких 

как Бурдж-Халифа в Дубае, стадион «Птичье гнездо» в Пекине и Лондон-

ский водный центр. 

Наибольшее количество заимствований приходится на XIV-XVI вв., в 

основном эти арабизмы представляют собой научные термины или названия 

предметов торговли. Большая часть арабизмов относятся к математике, хи-

мии (алхимии), астрономии в силу развитости этих сфер на Востоке. Значи-
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мость арабских заимствований, использующихся в научном дискурсе, с тече-

нием времени растет: задействуются в терминологии математического, ма-

шиностроительного, компьютерного, медицинского, биологического дискур-

сов. При этом исследование показало, что семантические различия в рамках 

научного дискурса в британском и американском вариантах английского яв-

ляются не ярко выраженными, тем не менее они имеются. Например, такие 

интернациональные научные понятия, как chemistry, alchemy имеют допол-

нительные смыслы в зависимости от варианта языка (chemistry / химия, со-

став, свойства и реакции определенного вещества, спонтанная взаимная 

симпатия; alchemy / алхимия, магическая сила). Наблюдается отклонение от 

концептуальной сферы изначального смысла арабизмов: так, в научном дис-

курсе часто используются такие арабские заимствования, как chemist, 

chemistry, chemical, alcohol (чаще – в научных журналах, связанных с химией), в 

словообразовании активно задействуются приставки chemo-/chemio-/chemi-. 

При этом приставка и усеченный вариант слова alcohol – alco- – более актив-

но проявляются в американском и британском английском в сфере разговор-

ной коммуникации. Арабизм zero فرѧѧѧѧѧѧѧص [sifr] / ноль, имея также экспрессив-

ный потенциал в рамках ассимиляции в английском языке, тем не менее ши-

роко используется и в научном дискурсе как в британском, так и в американ-

ском вариантах английского языка (zero angle / нулевой угол, zero power / ну-

левая мощность, zero point / нулевая точка, и т.д.). 

В научном дискурсе наиболее ярко арабизмы ассимилируются на мор-

фологическом уровне. Слово algorithm ةѧѧѧѧѧالخوارزمي [alkhawarizmia] / алгоритм, 

имеющее арабские корни, активно используется в сфере точных наук и тех-

нических достижений для образования новых научных понятий путем аббре-

виации. В британском варианте английского языка в настоящее время более 

активно используется форма algo, указывающая и на более общеупотреби-

тельное слово algorithm и на слово algorithmic, используемое в профессио-

нальном сленге программистов, например:  
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Algorithmics is the systematic study of the design and analysis of 

algorithms; it is fundamental and one of the oldest fields of computer science 

[Algorithms and complexity] / Алгоритмика – это систематическое изучение 

разработки и анализа алгоритмов; это фундаментальная и одна из старей-

ших областей информатики; 

Finally, an algorithm known as multiplicative weights update (MWU) pro-

vides an algorithmic interpretation of the evolution of allele frequencies in a popu-

lation under sex and weak selection [Algorithms, complexity, and the sciences]/ 

Наконец, алгоритм, известный как обновление мультипликативных весов 

(MWU), обеспечивает алгоритмическую интерпретацию эволюции частот 

аллелей в популяции в зависимости от пола и слабого отбора. 

Кроме того, в английском языке существует производное от арабской ос-

новы слово algoristic / строго определенный, в американском английском, 

имеющее производные с несвойственной британскому английскому семанти-

кой, относящейся к сленгу: algorianism / влияние на общественное мнение при-

митивными представлениями; algorismia / неспособность занять иную поли-

тическую позицию в силу идеологических предубеждений; algorismia / отчаяние 

из-за необходимости подчиняться политической силе. Данные производные 

еще не обнаруживают широкого употребления в британском английском. Ара-

бизм amalgamation, широко функционирующий в американском варианте анг-

лийского языка, имеет семантику помесь. Однако в британском английском бо-

лее распространены такие слова, как cross / гибридизация, гибрид, помесь. Со-

ответственно, все эти многозначные арабизмы способствуют обогащению кон-

цептуальной картины мира за счет введения определенных понятий. 

Изучая лексико-семантические особенности арабизмов в когнитивном и 

коммуникативно-прагматическом аспектах, следует отметить, что в британском 

и американском вариантах английского языка существует целая группа заимст-

вований, которые отражают тенденцию к изменению исконного значения: их 

лексико-семантическая структура претерпела значительные изменения при 
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формальной идентичности лексической единицы. Внутренняя форма данной 

лексической единицы (другими словами, ее этимон [Копыл 2013]), со временем 

видоизменяется или совсем забывается, в результате этого заимствование 

получает новое «модифицированное значение»: оно может быть суженным, 

расширенным, переносным и пр. в языке-рецепторе. Причины происхожде-

ния такого рода явления могут быть связаны с необходимостью уточнения 

исконного понятия, охвата большего круга явлений (при использовании 

лишь одного средства высказывания), а также из-за проникновения лексиче-

ской единиц из одной области научных значений в другую. 

Расширение лексико-семантического объема арабских заимствований 

на почве британского и американского вариантов английского языка отмеча-

ется у большого количества лексических единиц. Так, слово arsenal انةѧѧѧѧѧѧѧѧترس 

[tirisana] / арсенал (брит. и амер.) пришло на английскую почву из арабского 

языка в XVI в. в значении «док для ремонта кораблей». В XX в. у данной лек-

сической единицы на английской почве появилось дополнительное значение 

«военное учреждение для хранения, учёта, выдачи войскам вооружения и бо-

еприпасов» [Ярцева 1990: 37]. Данный процесс затронул и лексическую еди-

ницу syrup/sirup رابѧѧѧش [sharab] / сироп (брит. и амер.), которая изначально и на 

протяжении XIX в. обозначала «сладкий раствор». С XX в. за этой лексиче-

ской единицей закрепилось значение «концентрированный раствор одного 

или нескольких видов сахаров (сахарозы, глюкозы, фруктозы, мальтозы) в во-

де или натуральном соке; концентрат безалкогольных напитков» [Ярцева 

1990: 347]. Таким образом, на сегодняшний день сироп – это большая группа 

концентрированных сладких растворов безалкогольных напитков, имеющих 

различное сырье, различный аромат (ягодный, фруктовый, овощной), но объ-

единенных тем, что раствор в нем концентрированный. 

Процесс расширения лексико-семантического значения лексической 

единицы также соотносится с формированием у нее переносного значения 

[Ильина 1984: 102–115]. Переносное значение предполагает наличие произ-
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водного значения лексической единицы, соотносимого с основным значением 

за счет признака метонимического, метафорического, функционального ха-

рактера, либо какого-либо ассоциативного признака. Переносное значение 

лексики возникает как следствие непрямой номинации, т.е. определенного 

«метода обозначения объективно существующих предметов или качеств, или 

состояний, который связан не с названием их существенных признаков, а с 

обозначением предмета или действия, или качества через второстепенные 

признаки другого, уже обозначенного предмета, отраженные в его наимено-

вании» [Герви 2001: 13]. Формирование переносного значения на английской 

почве наблюдается, к примеру, у лексемы elixir يرѧѧѧѧѧѧѧѧإكس ['iiksir] / эликсир, кото-

рая вошла в английский язык в XIX в. уже в расширенном значении «вытяжка 

из растений или крепкий настой на спирту, маслах». На сегодняшний день, 

наряду с основным, зафиксировано такое определение: «волшебный напиток, 

который пытались получить алхимики для того, чтобы продлить человече-

скую жизнь, сохранить молодость» [Ярцева 1990]. Использование лексиче-

ской единицы в переносном значении предполагает присутствие определен-

ных имплицитных связей между значением исходной единицы и производ-

ным лексическим значением. 

В рамках рассмотрения лексико-семантической адаптации арабизмов, 

осуществляемой в контексте реализации когнитивных и коммуникативно-

прагматических стратегий заимствования, также следует упомянуть процесс 

специализации (сужения) значения, который служит эффективным и дейст-

венным средством образования новых лексических и терминологических 

единиц. Под сужением понимается упрощение лексико-семантической струк-

туры, модификация понятийного объема и сокращение количества значений 

[Кондратюкова 2012: 155–158]. При этом английским языком, как правило, 

заимствуется лишь одно значение: это объясняется тем, что английский язык 

воспринимает только ту часть лексико-семантической структуры прототипа, 

которая обладает аналогами в принимающем языке. Например, арабское сло-
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во tare ارغѧѧѧѧѧف [farigh] / тара, имеет несколько значений, в т.ч. «то, что отбро-

шено» (tarhan taraha / выбрасывать). Однако в английском языке функцио-

нирует только одно значение: «основной элемент упаковки, предназначенный 

для размещения продукции» и т.д. [Кондратюкова 2012: 156]. 

В ходе реализации когнитивных и коммуникативно-прагматических 

стратегий заимствования арабизмов в научном дискурсе особую роль играет 

процесс ресемантизации (актуализации) лексических единиц. Обусловлен 

данный процесс тем, что малоупотребительная или вышедшая из употребле-

ния в тот или иной период времени лексика снова начинает входить в актив-

ный словарный оборот, «переживает» свое второе рождение, сохраняя преж-

нюю смысловую основу. Ранее активно использующиеся в речи, данные сло-

ва снова возвращаются в язык вместе с обозначаемыми ими реалиями. Ак-

тивно употребляются в современном английском языке такие забытые на ка-

кое-то время заимствованные арабоязычные единицы, как bedouin دويѧѧѧѧب 

[badawi] / бедуин; fakir يرѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفق [faqir] / факир; camphor افѧѧورك [kafur] / камфора; 

tartar يرѧѧѧѧѧѧالج [aljir] / винный камень; jar اءѧѧѧإن ['iina'an] / кувшин: 

This paper explores knowledges related to the use and management of vegetation 

by bedouin in the Eastern Desert of Egypt, using distance matrix ranking as a research 

method [Indigenous knowledges and vegetation use among bedouin in the Eastern De-

sert of Egypt] / В статье исследуются вопросы, связанные с выращиванием рас-

тительности бедуинами в Восточной пустыне Египта, с использованием ран-

жирования по матрице расстояний в качестве метода исследования; 

From an Arabic word meaning «poor», the term fakir originally referred to 

a wandering or mendicant dervish, or member of the Sufi religious order of Islam 

[Fakir] / От арабского слова, означающего «бедный», термин факир перво-

начально относился к странствующему или нищенствующему дервишу или 

члену суфийского религиозного ордена ислама; 

The one thing that all of these science experiments have in common is that 

they can be easily set up in a mason jar [Science in a Jar: 15+ Science Experiments 
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You Can do in a Jar] / Единственное, что объединяет все эти научные экспе-

рименты, это то, что их можно легко провести в стеклянном кувшине. 

Кроме того, в современном английском языке (в рамках реализации 

когнитивных и коммуникативно-прагматических стратегий заимствования) 

могут образовываться заимствования, которые проходят процесс осваивания 

без каких-либо лексико-семантических изменений. Среди них новейшие еди-

ницы, которые находятся только в начале вхождения в систему английского 

языка и которые позволяют заполнить лакуны в принимающем языке. В этом 

смысле речь идет об определенном мотивировочном признаке, присутствую-

щем у заимствованных арабизмов. При этом заимствование подразумевает до-

словный перевод, в ходе которого значение лексической или терминологиче-

ской единицы переносится из арабского языка в полном объеме. Очень часто 

мотивировочный признак является завуалированным, однако его можно выде-

лить, если провести ассоциативное сравнение исконного значения арабизма и 

значения данного арабизма в английском языке и его вариантах. При этом ас-

социативные связи между значением исконного слова и арабизма, исполь-

зующегося в английском языке, могут быть достаточно сложными. Наличие 

общей семы указывает на то, что значение заимствования можно объяснить. 

Таким образом, отдельные наблюдения над рецепционными процесса-

ми по части лексико-семантических особенностей заимствований позволяют 

установить, что лексико-семантическая адаптация арабизмов в английском 

языке протекает по-разному. Реализация когнитивных и коммуникативно-

прагматических стратегий заимствования арабизмов обусловлена семасиоло-

гическими сложными отношениями между прототипом и коррелятивным за-

имствованием, в рамках которых формируются определенные типы соответ-

ствий (например, таких, как видоизменение семантики при идентичности 

формы и заимствование лексики с мотивировочным признаком в основе). 
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2.3.2. Проблема лексико-семантической ассимиляции арабских за-

имствований в лексической системе британского и американского вари-

антов английского языка: ассимилированные/неассимилированные заим-

ствования и их когнитивно-прагматическая структура 

В зависимости от степени ассимиляции арабские заимствованные слова 

делятся на три группы: полностью ассимилированные (заимствования, во-

шедшие в язык в ранний период развития и за длительное время закрепив-

шиеся в нем), частично ассимилированные (более поздно вошли в состав 

языка и носят на себе след языка-источника, а также неологизмы) и неасси-

милированные (варваризмы, ксенизмы; слова, наименовывающие явления 

чужой культуры, не имеющие эквивалента в другой культуре). При этом вы-

деляется 4 типа освоения заимствования [Крысин 1965: 104–116]:  

– фонетическое (освоение звуковой оболочки в соответствии с нормами 

заимствующего языка);  

– графическое (передача слова на письме с помощью букв заимствую-

щего языка);  

– грамматическое (приобретение грамматических категорий при условиях 

возможного отсутствиях их в языке-источнике) и семантическое (вхождение 

иноязычного слова в систему понятий и определений заимствующего языка).  

На первом этапе заимствования важную роль играют фонетическое и 

графическое освоение. Арабские заимствования, входя в систему английско-

го языка, в процессе ассимиляции также продолжают изменяться: расширя-

ются значения слова, стирается принадлежность к языку-источнику, заимст-

вование не ощущается как иноязычное слово. Слово либо семантически не 

изменяется, либо может быть семантически переосмыслено, войдя в исполь-

зование во фразеологической и паремической картинах мира, т.е. арабизмы 

подвергаются семантической деривации (лексико-семантическое, семантиче-

ское, когнитивно-семантическое моделирование с учетом семантической 

производности того или иного понятия, обозначаемого при помощи уже ис-

пользующегося слова) [Collins English Dictionary. Harper Collins Publishers]. 

Современные ученые считают, что каждая отдельная лексическая и фразео-
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логическая единица формирует только основание для обозначения опреде-

ленного концептуального смысла, важного для конкретной сферы, не ото-

бражая понятийного характера парадигмы смыслов, что особенно актуально 

для английского языка. Семантическая деривация наиболее активно проявля-

ется в британском и американском английском в разговорной речи. 

С точки зрения наличия или отсутствия семантической деривации арабиз-

мы делятся на две группы. К первой группе относятся арабизмы, не подвергшие-

ся лексико-семантической деривации: dragoman دراغومان [draghuman] / драгоман, 

переводчик; elixir يرѧѧѧѧѧѧѧإكس ['iiksir] / эликсир; jasmine مينѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالياس [alyasamin] / жасмин. 

Семантически сходные реалии оказались востребованными для обозначения но-

вых понятийных смыслов для языка-оригинала. В британском и американском 

вариантах английского существуют переосмысление природных реалий, что 

привело к образованию арабизмов, например, виды растения:  

– coffee وةѧѧقه [qahwa] / кофе как напиток кофе, как кофейные бобы, как 

кофейное дерево;  

– fustic تيكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفوس [fustik] / фисташковая краска как фисташковое дере-

во, как красильное растение, а также слово для обозначения растений, из ко-

торых можно получить аналогичную фисташковой краску;  

– henna اءѧѧѧѧѧالحن [alhana'] / хна как красноватая краска, получаемая из ли-

стьев этого растения, как красно-коричневый или коричневый цвет, и т.д. 

Наименования арабских реалий природы с помощью метонимии слу-

жит средством выразительности в текстах, использующих их семантически 

вторичное лексическое значение. Арабские реалии, нося на себе отпечаток 

национальной культуры, имеют другую семантику в английском языке, так 

как имплицитные смыслы, заложенные в арабских словах, не всегда понятны 

представителям иной культуры. Ассимиляция арабизмов на морфологиче-

ском уровне ориентирована на такие приемы, как аффиксация, аббревиация, 

усечение и т.д. и также обусловлена семантической деривацией, что позволя-

ет арабизмам внедриться в различные сферы коммуникации, в т.ч. и научный 

дискурс, стремящийся наиболее точно обозначить явления в постоянно ме-
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няющейся сфере науки. Семантическая деривация арабских заимствований, 

изменение их смысловой составляющей (приобретение дополнительных 

смыслов или утрата изначальных [Резвицкий 1973]) имеют как когнитивную 

основу, так и культурологическую (влияние арабской культуры на современ-

ный английский язык). Однако и культура английского языка влияет на ас-

симиляцию арабизмов, так как носители американского и британского вари-

антов английского языка опираются в речи на языковые и культурные тради-

ции, что влияет на концептуальную картину мира, представленную в языке, а 

также на готовность к ее трансформации, что обусловливает использование 

арабизмов в таких сферах, как политика, математика, IT, медицина и т.д. 

Новые научные знания, а также полное и глубокое осознание уже ранее 

полученных знаний в ходе процесса заимствования подвергаются переос-

мыслению и сопоставлению с концептуальной картиной человеческого соз-

нания: данные фрагменты знания, которые называются «мерцающие концеп-

ты», во-первых, обладают референтной отнесенностью к миру действитель-

ности, и, во-вторых, сопоставляются с когнитивным опытом человека [Сте-

панов 2005]. В человеческом сознании протекают процессы осмысления и 

идентификации новых знаний, их категоризации и субкатегоризации. Далее 

мобилизуется прагматический фактор, обеспечивающий определение нового 

наименования: возникновение новых лексических единиц обусловлено «не-

обходимостью дать название еще не названному, стремлением к большей 

выразительности и красоте» [Заботкина 2002: 17]. В частности, отмечая рав-

нозначную ценность как прагматических, так и когнитивных факторов в про-

цессе заимствования арабизмов, признаем, что первичными являются когни-

тивные процессы, формирующие прагматическую потребность создания но-

вых номинативных единиц с целью фиксации новых смыслов.  

Анализ целого ряда арабизмов, использующихся в американском и 

британском вариантах английского языка, позволил установить следующие 

основные когнитивные факторы: 
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– возникновение новых концептов (неоконцептов) – совершенно новой 

информации, которая служит «критерием идентификации объекта окружаю-

щей действительности, носителем определенной концептуальной системы» 

[Касьянова 2009: 134]. Базовым критерием определения неоконцепта служит 

отсутствие лексики, которая актуализирует соответствующий концепт. Ста-

тус неоконцепта может быть подтвержден за счет отсутствуя его дефиниции 

в современных лексикографических источниках, его возможной актуализа-

ции в другой языковой форме, отсутствия слов-синонимов, определяющих 

данный концепт. Например, неологизм arab spring ربيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧربيع العѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧال [alrabie 

alearabiu] / арабская весна является термином политологии и обозначает 

«волну демонстраций и путчей, начавшихся в арабском мире в 2010 г., когда 

произошли перевороты в Тунисе, Египте и Йемене; гражданские войны в Ли-

вии и Сирии» [Арабская весна]. Данное выражение является языковой репре-

зентацией современных политических и социальных реалий и, следователь-

но, новых концептов. В качестве примера реализации заимствования в рам-

ках научного англоязычного дискурса можно привести следующий отрывок: 

This chapter describes both cases of uprisings and of authoritarian breakdowns 

in the Arab Spring [Theorizing the Arab Spring] / В этой главе описываются как 

случаи восстаний, так и авторитарных крахов во время «арабской весны»; 

– более глубокое и детальное переосмысление уже известных и закреп-

ленных в концептуальной и языковой картине мира концептов. Необходимость 

в их переосмыслении определяется формированием новых уникальных призна-

ков, качеств, характеристик. В частности, новая номинация может возникнуть в 

результате переосмысления отдельных свойств уже известных реалий, однако 

не имевших наименований. Зачастую это проявляется в виде новой лексической 

единицы, которая передает в рамках семантической трансформации образное 

восприятие предмета, явления, объекта. Например, лексическая единица jihad 

 джихад, обозначающая «ревностные старания во имя Аллаха» (в / [aljihad] الجهѧѧاد

арабском языке) и «вооруженная борьба» (в английском языке). Нельзя сказать, 

что эта лексическая единица объективирует совершено новый концепт, данное 

понятие и явление уже были знакомы носителям английского языка. Однако 
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появилась осознанная необходимость выделить и идентифицировать некий 

факт в результате определенного понимания некоего явления, осознания его ак-

туальности, что и отражается в новой лексической форме: 

This paper, a political weekly affiliated with Islamic Jihad, first appeared on 

October 21, 1994 [Jihad. Cultural Dimensions] / Газета, политический ежене-

дельник, связанный с «Исламским джихадом», впервые вышла в свет 21 ок-

тября 1994 года. 

Прагматический аспект обусловлен необходимостью образования (за-

имствования) новых лексических единиц с целью передачи нового содержа-

ния, что обеспечивается, чаще всего, за счет семантического словообразова-

ния. Анализ арабских заимствований в американском и британском вариан-

тах английского языка подтвердил данную тенденцию: в ходе исследования не 

были найдены так называемые собственно неологизмы, другими словами, за-

имствованные лексические единицы, в которых новизна знаковой формы со-

относится с новизной содержания. В данном случае новизной языковой фор-

мы является инновационная, уникальная форма заимствования, что более ха-

рактерно для окказиональных образований [Мирошниченко 2015: 118–121]. 

Целый ряд заимствованных лексических единиц актуализирует новое содер-

жание на базе узуальных словообразовательных моделей. Данный прагмати-

ческий аспект формирования заимствованного наименования, основанного 

на принципах аналогии, является закономерным и оправданным, поскольку 

новая заимствованная единица адресована носителю принимающего языка, 

тому, кто не должен испытывать трудностей при восприятии этой единицы.  

Лексико-семантическая ассимиляция арабских заимствований, явля-

ясь источником пополнения и обогащения лексической системы британ-

ского и американского вариантов английского языка, способствует сбли-

жению и взаимопроникновению западной и восточной культур и традиций. 

Исследование целого ряда арабских заимствований с точки зрения их при-

надлежности к тематико-типологическим группам показало, что научная 

лексика находится на втором месте (30,3 %) по частотности употребления 

(рис. 3). На первом месте арабизмы, отражающие сферу, которая связана с 
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повседневной жизнью человека: образом жизни, социальным положением, 

взглядами, профессиональной деятельностью (39,5 %). На третьем месте – 

группа лексики, номинирующей пищевые продукты, еду, напитки (12,5 %). 

На четвертом и пятом местах – экономическая (9 %) и политическая лек-

сика (7 %). Прочая лексика – 1,7 %. 

 

Рис. 3. Процентное соотношение арабских заимствований  

в британском и американском вариантах английского языка  

по частотности употребления 

 

Таким образом, рассмотрев проблему лексико-семантической ассимиля-

ции арабских заимствований в лексической системе английского языка, было 

установлено, что арабизмы – это языковая репрезентация результата когнитив-

ной деятельности человека по освоению видоизменяющейся действительности. 

При этом арабизмы могут не только отображать совершенно новые объекты, 

предметы, явления окружающего мира, но и фиксировать в лексических едини-

цах более глубокое восприятие и осознание уже существующих концептов. При 

этом следует отметить, что в количественном соотношении неоконцептов фор-

мируется меньше, чем единиц, которые формируются в результате переосмыс-

ления уже существующих концептов. В свою очередь, прагматическая структу-

ра арабизмов обусловлена мотивами выбора лексико-семантических средств 

вербализации новых концептов. Преобладающей тенденцией в формировании 

новых лексических единиц является воплощение в цельнооформленных ара-

бизмах сложных, интегрированных понятий. 
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2.4. Стилистический аспект проблемы заимствования арабизмов  
в контексте когнитивных и коммуникативно-прагматических  

особенностей их реализации в научном дискурсе 
 

В XVII–XVIII вв. активно происходило пополнение лексики, обслужи-

вающей религиозную сферу коммуникации. Так, арабское слово Allah الله 

[allah] / Аллах, функционирует и в современном английском языке с сохране-

нием семантической нагрузки. Оно проникло в систему английского языка ее 

в конце XVI в. и в арабском языке представляется как сочетание имени су-

ществительного и артикля; в английском оно функционирует как полноцен-

ное имя существительное и имеет понятие Бог (данное наименование являет-

ся знаковым для мусульман). Примечательно, что употребление лексической 

единицы в научном стиле в Великобритании является стилистически марки-

рованным и преимущественно относится к описанию исламской религии. 

Другим примером религиозного пласта лексики, заимствованном в бо-

лее поздний период, является заимствование Al-Hajj, которое употребляется 

в качестве имени существительного. Его особенность состоит в том, что лек-

сическая единица заимствована из арабского языка напрямую. В английском 

языке оно имеет следующую семантическую нагрузку: хадж, паломничество 

к священным местам, в Мекку. Этот город определяется как центр паломни-

чества для мусульман и располагается на западе Саудовской Аравии, при-

мерно восемьдесят километров от Красного моря. В научном дискурсе дан-

ная лексическая единица используется без арабского артикля:  

Mecca's mega architecture casts shadow over hajj [Mecca's mega 

architecture casts shadow over hajj] / Новая архитектура в городе Мекка бро-

сает тень на паломничество. 

Чуть позже произошло заимствование лексической единицы из арабского 

языка с аналогичным корнем, которая сегодня употребляется для обозначения 

мусульманина, совершившего паломничество в Мекку. Преимущественно лек-

сема используется в Западной Африке. В последнее время лексическая единица 

приобрела негативную оценку в британском варианте английского языка, что 
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связано с притоком иммигрантов и столкновением восточной и западной куль-

тур. Такой факт рассматривается и в следующем высказывании:  

We were told, the hajji are an obstacle – do not let them get in our way [How 

Early Islamic Science Advanced Medicine] / Нам говорили, что такие мусульмане 

являются препятствием, и мы не должны давать им затруднять нашу жизнь 

(множественное и единственное число лексемы совпадают; в американском анг-

лийском лексема имеет нейтральную стилистическую окраску).  

Слово azan أذان ['adhan] употребляется в различных текстах религиозно-

го характера и обозначает объявление, с помощью которого верующих призы-

вают к молитве. Отметим, что лексема проникла в английский язык лишь в 

XIX в. Преимущественно слово встречается в художественном стиле в со-

провождении пояснения, с помощью данной лексемы могут быть представ-

лены различные истории:  

I love it here because I can hear the azan [call to prayer] and people go to 

the mosque to pray [Indonesia prays Islamic tourism drive can draw more visitors] 

/ Мне здесь нравится, потому что я слышу азан [призыв к молитве], и люди 

идут в мечеть, чтобы помолиться.  

О частичной ассимиляции свидетельствует пояснение в скобках, а так-

же употребление транслитерации при интерпретации. Примечательно, что 

лексема является стилистически окрашенной и практически не используется 

в научном дискурсе. В свою очередь, терминологическая единица islam نѧѧѧѧدي 

 ислам, которая была заимствована из арабского языка / [din aliaisalam] الاسѧѧѧѧѧلام

в 1816 г., в рамках когнитивно-прагматических аспектов имеет относительно 

нейтральную окраску [Вавичкина 2003]. Так, например, статьи, описываю-

щие различные особенности культуры мусульман, иллюстрируют примеры 

использования данного слова:  

Islam is deeply woven into the fabric of the United States [See how Ameri-

can Muslims celebrate Islam’s holiest holiday] / Ислам глубоко укоренился в 

культуре Соединенных Штатов Америки. 
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О полной ассимиляции данного заимствования свидетельствует и по-

явление имени прилагательного islamic, образованного с помощью суффик-

сального способа. При этом следует отметить, что большинство слов, ис-

пользующихся для выражения реалий, носят нейтральную стилистическую 

окраску и широко употребляются в научном дискурсе. Ярким примером слу-

жит лексическая единица giraffe ةѧѧѧѧزراف [zarāfa] жираф, которая употребляется 

для обозначения африканского животного:  

A scientist attempts the impossible: moving eight giraffes off an island on a 

boat [Episode 5: Giraffes on a Boat] / Ученый предпринимает невозможное – 

он перевозит восемь жирафов с острова на лодке. 

В случае корреляции данной лексемы с каким-либо именем существи-

тельным или именем прилагательным, расположенным в качестве члена ат-

рибутивной конструкции, может возникнуть устойчивое словосочетание для 

наименования какого-либо вида: Masai giraffe / жираф-масаи; самый круп-

ный подвид жирафа, обитающий в Южной Кении и Танзании. 

Заимствовалась также лексика, определяющая различные вкусовые ха-

рактеристики. В качестве примера можно привести заимствование candy 

 которое в арабском языке использовалась для обозначения ,[halwayat] حلويѧѧѧѧѧѧات

тростникового сахара. В современном английском языке произошло расши-

рение семантического поля данной единицы и наблюдается некоторый пере-

нос значения: лексема употребляется для названия конфет и других изделий, 

произведенных из сахара. Примечательно, что расширение семантики отно-

сится к американскому английскому; в британском – candy может употреб-

ляться лишь по отношению к сладким продуктам, произведенным из варено-

го сахара и имеющих яркую цветную окраску. На грамматическом уровне 

лексическая единица может иметь значение имени прилагательного и быть 

компонентом атрибутивной конструкции:  

Handlers try to control a candy cane balloon as the wind blows it over on 

Sixth Avenue during the 87th Macy's Thanksgiving Day Parade in New York, No-
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vember 28, 2013 [The Sweet and Sticky Story of Candy Canes] / Работники пы-

таются управлять воздушным шаром в форме сахарной тростинки, когда 

ветер сдувает его на Шестой авеню во время 87-го парада в честь дня Бла-

годарения в Нью-Йорке, 28 ноября 2013 года. 

Такое арабское заимствование, как sultan لطانѧѧѧѧس [sultan], обозначающее 

правителя в арабских государствах, перешло из французского языка со значени-

ем правитель Турции. В научных текстах сохраняется прямое значение данной 

лексической единицы, которая носит нейтральную стилистическую окраску:  

After 450 Years, Archaeologists Still Hunting for Magnificent Sultan’s 

Heart [After 450 Years, Archaeologists Still Hunting for Magnificent Sultan’s] / 

Спустя 450 лет археологи продолжают охотиться за завораживающим 

сердцем султана. 

В некоторых случаях слово используется как имя собственное, о чем 

свидетельствует его положение в атрибутивной конструкции в представлен-

ном выражении. Также примечательно, что когнитивно-прагматический по-

тенциал некоторых более поздних заимствований может изменяться. Так, 

лексическая единица arsenal انةѧѧѧѧѧѧѧѧترس [tirisana] / арсенал, которая ранее обо-

значала лишь док для ремонта кораблей, имеет в современном английском 

языке более широкое семантическое поле, что обусловлено ее генерализаци-

ей. В прямом значении слово используется для обозначения запасов оружия: 

It is the largest warhead in the U.S. arsenal at 1.3 megatons [Surprise! Up-

grading America’s Nuclear Arsenal Will Be Stupefyingly Expensive] / Она явля-

ется самой большой боеголовкой в арсенале США весом 1,3 мегатонны. 

Кроме того, лексема может употребляться и в переносном значении: 

New video shows wild bottlenose dolphins kicking fish into the air before 

eating them, just one trick in their arsenal of feeding tactics [See dolphins punt 

fish out of water to stun and eat them] / В новом видео показано, как дикие 

дельфины-афалины подбрасывают рыбу в воздух, прежде чем съесть ее, – 

всего один трюк для пополнения копилки способов кормления. 
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Другим значением слова arsenal является преимущество: 

The flavors of herbs are their arsenal [Microscopic images reveal how herbs 

get their flavor] / Ароматы трав – это их преимущество. 

Семантические изменения произошли и с лексемой magazine, которая в 

современном английском языке имеет значение периодический журнал. Дан-

ное слово было заимствовано от араб. ازينѧѧѧمخ [makhazin], которое переводится 

как склад, сокровищница; его последующий переход во французский отмеча-

ется относительной конкретизацией, которая повлияла на его непосредствен-

ное значение – склад, преимущественно расположенный рядом с какой-либо 

лавкой или магазином. В английском языке в XVI в. лексема употреблялась с 

семантикой хранилище, где представлена совокупность военных боеприпасов 

[Collins English Dictionary]. Далее слово было использовано с метафоричным 

значением при номинации журнала «Gentleman's Magazine», который впер-

вые вышел в печать в 1731 г. Сегодня в научном дискурсе лексическая еди-

ница, как правило, употребляется со значением «журнал»:  

There can be considered the main features of this animal n the magazine 

published last week [Discover the Mysteries of Easter Island] / Могут быть рас-

смотрены основные характеристики животного в журнале, который вы-

шел на прошлой неделе (в первоначальном значении слово на сегодняшний 

день не было зафиксировано). 

С военной тематикой связан когнитивно-коммуникативный потенциал 

лексемы caliber ارѧѧѧعي [eiar] / калибр, которая имеет достаточно широкое семан-

тическое поле. Примечательно, что лексема была заимствована из французско-

го. Прямым значением является калибр (какого-либо ствола пистолета):  

P-51 Mustang’s six. 50-caliber machine guns [Watch This Fully Restored 

And Regularly Flown P-51 Mustang Test Out] / Шесть пулеметов P-51 Mustang 

50-го калибра. 

В научном дискурсе также слово встречается и в переносных значени-

ях, одним из которых является значение уровень:  
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Armed with skis and professional-caliber mountain skills, all-women team is 

set off last week [All-Women Team Sets Out to Ski and Sail Greenland] / Воору-

женные лыжами и навыками профессионального уровня горного катания, 

вся женская команда приняла участие в соревнованиях на прошлой неделе; 

According to the researchers, the complexity of the carving forces historians 

to rethink the caliber of art being made during this time period [Ancient Greek 

'Masterpiece' Revealed on Thumb-Size Gem] / По мнению исследователей, 

сложность резьбы заставляет историков переосмыслить уровень искусст-

ва, создаваемого в это время. 

Весьма интересным является развитие лексемы alcohol ولѧѧѧكح [kuhul] / 

алкоголь, которая произошла от арабского al-kuhul, что ранее обозначало 

мелкий металлический порошок, используемый для создания теней на ве-

ках. Далее наблюдается употребление в значении опьяняющего элемента в 

крепком ликере в 1753 г., что репрезентируется как сокращение от винного 

спирта. Ранее предпочтительными названиями данного вещества являлись 

ликер или бренди [Мирсаминова 2017: 184–189]. В современном англоя-

зычном научном дискурсе данное слово используется как научный термин. 

Кроме того, в молодежном жаргоне на основе данной лексемы образованы 

различные экспрессивные сокращения. Собственно лексическая единица 

сохраняет нейтральную окраску.  

Таким образом, при анализе арабских заимствований, связанных с ре-

лигиозной сферой, было обнаружено их преимущественное функционирова-

ние в научных статьях при описании арабской культуры. Некоторые из этих 

слов также становятся общеупотребительными терминами и активно упот-

ребляются как в британском, так и американском вариантах английского 

языка. В процессе активного использования в речи может меняться прагма-

тическое и коммуникативное значения этих слов (этот процесс происходит 

по-разному в американском и британском вариантах английского языка). Од-

нако в большинстве случаев основное прямое значение слов сохраняется 
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Выводы по второй главе 

 

1. В процессе заимствования, когда воспроизводится форма арабизма в 

рамках английского научного дискурса, говорящий (пишущий текст) зачас-

тую в ходе адаптации идет дальше простых подстановок букв и морфем анг-

лийского языка на место арабских.  

2. Заимствование арабских лексических единиц – это процесс скрещи-

вания, который выявляется при помощи переосмысления фонетической, гра-

фической и семантической форм арабизма (при этом лексика может переме-

щаться из арабского языка в английский как целиком, так и с отдельными 

морфологическими изменениями, либо вовсе без них). 

3. Процесс заимствования терминологических единиц из арабского 

языка в английский, будучи очень сложным процессом, оказывает сущест-

венное влияние на формирование всех уровней языковой системы британ-

ского и американского вариантов английского языка. Связь между граммати-

ческой системой английского языка и заимствованными научными языковы-

ми единицами – взаимообусловленная. С одной стороны, арабизмы подвер-

гаются в английском языке всем традиционным способам ассимиляции, с 

другой стороны, грамматическая система английского языка также подверга-

ется воздействию процесса заимствования.  

4. Словообразовательная активность арабоязычных заимствований и их 

словообразовательный потенциал зависят, во-первых, от частеречной при-

надлежности арабизмов: наиболее активными являются существительные, 

наименее активными – числительные и наречия. И, во-вторых, зависит от 

степени актуальности называемых предметов, объектов, явлений, понятий, 

которые номинируются арабизмами.  

5. Реализация когнитивных и коммуникативно-прагматических страте-

гий заимствования арабизмов обусловлена семасиологическими сложными 

отношениями между прототипом и коррелятивным заимствованием, в рамках 

которых формируются определенные типы соответствий. 
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6. Арабизмы являются языковой репрезентацией результата когнитивной 

деятельности человека по освоению видоизменяющейся действительности. При 

этом арабизмы могут не только отображать совершенно новые объекты, пред-

меты, явления окружающего мира, но и фиксировать в лексических единицах 

более глубокое восприятие и осознание уже существующих концептов. Праг-

матическая структура арабизмов обусловлена мотивами выбора лексико-

семантических средств вербализации новых концептов. Преобладающей тен-

денцией в формировании новых лексических единиц является воплощение в 

цельнооформленных арабизмах сложных, интегрированных понятий. 

7. В процессе активного употребления арабизмов в британском и аме-

риканском вариантах английского языка может изменяться прагматический и 

коммуникативный потенциал (данные процессы по-разному протекают в 

американском и британском вариантах английского языка). Однако в боль-

шинстве случаев наблюдается сохранение основного прямого значения слов, 

представляющих реалии арабского мира.  

 

 



 146

Глава 3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АРАБИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ КОГНИТИВНЫХ И КОММУНИКАТИВНО-

ПРАГМАТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ  
БРИТАНСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

3.1. Языковые особенности арабских заимствований  
в научном дискурсе британского и американского вариантов 

английского языка: синхронический и диахронический аспекты 
 

В рамках данного параграфа целесообразно рассмотреть языковые осо-

бенности арабских заимствований в научном дискурсе британского и амери-

канского вариантов английского языка. Так, для процесса заимствования 

арабизмов в английском научном дискурсе свойственны две противополож-

ные тенденции: первая заключается в том, что новое арабское заимствование, 

которое до этого было известно только специалистам, употребляется без ка-

ких-либо «переводов», комментариев и пр.; вторая – такие же терминологи-

ческие единицы и даже давно существующие в языке заимствования стано-

вятся объектом научных комментариев и авторских рассуждений. Так, в пер-

вом случае арабизм употребляется в таком ключе:  

Since the concept of being below is itself somewhat vague, scientists define 

the nadir in more rigorous terms [Nadir Explained] / Поскольку понятие быть 

ниже само по себе довольно расплывчато, учёные определяют надир в более 

строгих терминах. 

Во втором случае следующим образом:  

The term nadir can also be used to represent the lowest point reached by a 

celestial body during its apparent orbit around a given point of observation [The 

Common Berthing Mechanism (CBM) for International Space] / Термин «надир» 

может также использоваться для обозначения самой низкой точки, дости-

гаемой небесным телом в процессе его движения по видимой орбите отно-

сительно данного пункта наблюдения.  

Т.е. каждый вариант употребления лексической единицы обладает сво-

ей спецификой, обусловленной семантикой слов, словосочетаний, предложе-
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ний, а также в целом контекстом. Кроме того, арабское заимствование в на-

учном дискурсе британского и американского вариантов английского языка 

отличается от прочих видов языковых контактов тем, что оно ограничено об-

ластью лексики и подразумевает обязательное непосредственное и глубокое 

соприкосновение носителей взаимодействующих (в частности, арабского и 

английского) языков. Также возможны случаи, когда в процессе заимствова-

ния возникают языки-посредники. В таком случае цепочку данного процесса 

можно представить следующим образом:  
 

ЯЗЫК-ИСТОЧНИК → ЯЗЫК-ПОСРЕДНИК → ЯЗЫК-РЕЦИПИЕНТ 
 

Следует отметить, что заимствование арабских языковых единиц в на-

учном дискурсе британского и американского вариантов английского языка 

зачастую осуществляется через языки-посредники. Так, например, слово na-

dir يرѧѧѧѧѧѧنظ [naẓīr] / надир, обозначающее «точку на небесной сфере, диамет-

рально противоположную какой-то другой точке; или направление в косми-

ческое пространство, диаметрально противоположное другому направле-

нию» [Список английских слов арабского происхождения], используемое в 

средневековом арабском языке, было «заимствовано» латинским языком, са-

мые ранние записи которого встречаются в латинских астрономических тек-

стах XII–XIII вв.; после чего слово перешло в английский язык. Кроме того, 

зачастую роль языка-посредника играют французский, немецкий, испанский, 

турецкий и прочие современные языки, через которые в английский язык 

входит довольно большое количество арабизмов. 

Арабский язык, как отмечает целый ряд исследователей, сегодня не 

имеет в обществе серьезного авторитета: ни в сфере экономики и политики, 

ни в повседневном общении, ни в научно-исследовательской среде. По их 

мнению, арабский язык нуждается в серьезной модернизации, а те попытки 

модернизировать язык, которые предпринимались арабскими лингвистами в 

течение V–VI столетий с момента современного научного возрождения в пе-

риод его расцвета, не принесли существенного результата [Issam]. На сего-
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дняшний день арабский язык активно вытесняется интернациональным анг-

лийским языком, причиной чему служит множество факторов и, прежде все-

го: наличие различных диалектов, в которых понятия и термины могут со-

вершенно по-разному выражаться; низкий уровень финансирования арабской 

научной отрасли; отсутствие ресурсов для инициации языковой реформы; 

политические конфликты и пр. 

В современном британского и американского научном дискурсе исполь-

зуется большое количество арабских понятий и терминов (притом что в англий-

ском языке для многих арабских заимствований можно подобрать равнознач-

ную альтернативную языковую единицу). Здесь и общая терминология:  

– saphena vein افنѧѧѧѧѧѧѧص [сафин] / подкожная вена;  

– carat يراطѧѧѧѧѧѧق [qīrāt] / небольшая единица веса, определяется как 1/24 от 

веса монеты, средневекового арабского золотого динара (отметим, что транс-

крипция слова carat в американском английском языке отличается от транс-

крипции данного слова в британском классическом варианте: в американ-

ском варианте – [ˈker.әt], в британском – [ˈkær.әt]);  

– talc قѧѧѧطل [talq] / слюда и тальк (в американском и британском вариан-

тах – [ˈtælk]), и пр. 

И разные узкоспециализированные понятия: 

– realgar ارѧѧѧѧر الغ [rahj al-ghār] / реальгар, сульфид мышьяка; 

– saline بخةѧѧѧѧѧѧس [сабха] / форма рельефа, солончак (в американском и 

британском вариантах – [ˈseɪ.laɪn]); 

– Rhus coriaria سمّاق [summāq] / сумах, вид сумаха кустарника или его плода.  

The strains exploited for this purpose were mainly Porphyrophora polonica, 

P. hamelii (Armenian cochineal), Kermes vermilio (kermes), Kerria lacca (Lac-

cifer lacca), and Dactylopius coccus (American cochineal or simply cochineal) 

[Comparative Study of Natural and Artificial Flavoring Agents and Dyes] / Для 

этой цели использовались в основном штаммы Porphyrophora polonica, P. 

hamelii (армянская кошениль), Kermes vermilio (кермес), Kerria lacca (Laccifer 

lacca) и Dactylopius coccus (американская кошениль или просто кошениль). 
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В рамках настоящей работы следует остановиться на следующих типах 

лексических заимствований и рассмотреть их в контексте научного дискурса 

британского и американского вариантов английского языка: 

1. Окказиональные заимствованные единицы – лексика, возникшая в 

научно-исследовательской литературе случайно, в рамках авторского замыс-

ла, уровня владения языками, а также видения окружающей действительно-

сти. В отношении арабских заимствований в научном дискурсе британского 

и американского вариантов английского языка можно сказать, что они «соз-

даются» в соответствии с существующими в английском языке непродуктив-

ными словообразовательными моделями и используются исключительно в 

условиях определенного контекста, как лексическая единица, позволяющая 

выразить определенную мысль автора (например: waral ورل (waran ورن – ло-

кально в Северной Африке) [waral] / варан, вараноидная ящерица, включая 

Varanus griseus и Varanus niloticus, varanoid (в таксономии ящериц); alembic 

 مسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧحقونيا перегонный куб (аппарат дистилляции); massicot / [al'iinbiq] الإنبيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧق

[masḥaqūniyā] / материал для глазури, который используется при производ-

стве керамики). В современном англоязычном научном дискурсе указанные 

заимствования реализуются следующем образом: 

The definition of massicot as orthorhombic PbO dates from the 1840s but 

the substance massicot and the name massicot has been in use since the late me-

dieval era [Earth Archives’s Instagram profile post] / Определение массикота 

как орторомбического PbO датируется 1840-ми годами, но массикот веще-

ства и название массикота используются с позднего средневековья; 

The alembic commands have to be run from this python virtual environment we 

just created [What is Alembic?] / Команды перегонного куба должны запускать-

ся из этой виртуальной среды Python, которую мы только что создали. 

2. Ситуативные заимствованные единицы, которые, в свою очередь, 

применительно к нашей работе, включают в себя профессионально-

ситуативные арабизмы, т.е.:  
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– единицы, которые известны преимущественно людям конкретных 

научных областей (marcasite يثاѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمرقش [marqashīthā] / марказит, сульфид же-

леза (транскрипция слова в американском варианте – [ˈmɑːr.kә.saɪt], в британ-

ском – [ˈmɑː.kә.saɪt]); hubub وبѧѧѧهب [habūb] / хабуб, тип песчаной бури, ураган-

ный ветер; civet ادѧѧѧѧزب [zabād] / циветтовый, мускусный аромат, который вы-

деляется железой ادѧѧѧѧѧط الزبѧѧѧѧѧقط [qatat al-zabād] / циветтовых кошек); 

– социально-ситуативные арабские заимствования – лексические еди-

ницы, использование которых обусловлено целым рядом социальных причин 

(tariff ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالتعريف [altaerifa] / тариф, уведомление, спецификация (от arraf – 

уведомлять), транскрипция слова в американском варианте – [ˈtærɪf], в бри-

танском – [ˈtarɪf]); sultan لطانѧѧѧѧѧس [sultan] / султан, власть, правитель; sheikh 

 арабский шейх (в американском и британском / [shaykh alearab] شѧѧѧѧѧѧيخ العѧѧѧѧѧѧرب

вариантах – [ʃeɪk / ʃiːk]).  

Например: 

Marcasite, the orthorhombic dimorph of FeS2m, is unstable with respect to py-

rite and is therefore a metastable iron sulfide [Sulfidic Sediments and Sedimentary 

Rocks] / Марказит, орторомбический диморф FeS2m, нестабилен по отноше-

нию к пириту и поэтому является метастабильным сульфидом железа; 

Palm civet coffee or kopi luwak is a coffee which includes partially digested 

coffee cherries eaten and defecated by Asian palm civet [Chromatographic 

Technique: Gas Chromatography (GC)] / Кофе из пальмовой циветты или ко-

пи-лювак - это кофе, который включает частично переваренные кофейные 

ягоды, которые съедает и испражняет азиатская пальмовая циветта; 

A tariff can raise commodity prices, reduce consumption and imports, and 

enhance domestic production [National macro leadership management] / Тариф 

может повысить цены на сырьевые товары, сократить потребление и им-

порт и увеличить внутреннее производство. 

3. Укоренившиеся заимствованные единицы – арабизмы, которые обо-

значают предметы, явления, понятия и объекты, прочно укоренившиеся в 

английском научном дискурсе (например: sugar كرѧѧѧѧѧѧѧالس [alsukar] / сахар 
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(транскрипция в американском варианте – [ˈʃʊɡәr], в британском – [ˈʃʊɡә]); 

henna اءѧѧѧѧѧالحن [alhana'] / хна (в американском и британском вариантах – 

[ˈhen.ә]); lacquer  ّلك [lakk, lac] / лак (транскрипция слова в американском ва-

рианте – [ˈlækәr], в британском – [ˈlakә]); mummy اѧѧمومي [mūmiyā] / мумия, биту-

минозное вещество, которое применяется в медицине и при бальзамировании 

(в американском и британском вариантах – [ˈmʌm.i]); zenith ثѧѧѧѧѧѧѧѧѧزيني [zinith] / зе-

нит, направление; summit رأسѧѧѧمت الѧѧѧس [samt al-rā's] / направление вертикально 

вверх, зенитное направление (в американском и британском вариантах – 

[ˈsʌm.ɪt]), и др. В качестве примера приведем следующие предложения:  

To make the mummy seem even more life-like, sunken areas of the body 

were filled out with linen and other materials and false eyes were added [Egyptian 

Mummies] / Чтобы мумия казалась еще более реалистичной, впалые участки 

тела заполнили льняной тканью и другими материалами, а также добавили 

искусственные глаза; 

The term zenith sometimes means the highest point, way, or level reached by 

a celestial body on its daily apparent path around a given point of observation 

[Synonyms & Antonyms for zenith] / Термин зенит иногда означает наивыс-

шую точку, путь или уровень, которого достигает небесное тело на его 

ежедневном видимом пути вокруг данной точки наблюдения. 

В целом комплексное рассмотрение арабских заимствований в научном 

дискурсе британского и американского вариантов английского языка (в син-

хроническом и диахроническом аспектах) позволяет выделить три группы за-

имствований (рис. 4): 

 

Рис. 4. Арабские заимствования в английском научном дискурсе 
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1) дополняющие арабские заимствования – это лексические единицы, 

которые имеют особые связи и предлагают дополнительные значения, кото-

рые могут быть частично сходными с значениями слов в британском и амери-

канском вариантах английского языка, но не полностью их заменяют. Некото-

рые дополняющие арабские заимствования используются для обозначения 

определенных аспектов уже существующих слов и для их уточнения. Напри-

мер: слово electrochemistry и др. 

Electrochemistry is a science, as well as an industrial domain, based on phys-

icochemical phenomena taking place whenever electrical and chemical energy ex-

changes intervene in a reactive scheme [Basic Concepts, High Temperature 

Corrosion] / Электрохимия – это наука, а также область промышленности, 

основанная на физико-химических явлениях, происходящих всякий раз, когда в 

реакционную схему вмешивается обмен электрической и химической энергией; 

2) дифференцирующие арабские заимствования обусловлены, прежде 

всего, процессом разделения (разграничения) лексических единиц, который 

(процесс) позволяет отличить один языковой / речевой элемент от группы 

прочих элементов. Именно появление и дифференциация различных единиц 

связано с развитием языка научной сферы.  

Например: 

Alcohol dehydrogenases are a class of zinc enzymes which catalyze the oxi-

dation of primary and secondary alcohols to the corresponding aldehyde or ketone 

by the transfer of a hydride anion to NAD+ with release of a proton [Zinc – Lewis 

Acid and Gene] / Алкогольдегидрогеназы представляют собой класс фер-

ментов цинка, которые катализируют окисление первичных и вторичных 

спиртов до соответствующего альдегида или кетона путем переноса гид-

рид-аниона на НАД+ с высвобождением протона;  

Alcoholic beverages such as wine and beer can be de-alcoholized by the 

removal of ethanol from water [Engineering Perspectives in Biotechnology] / Ал-

когольные напитки, такие как вино и пиво, могут быть безалкогольными 

путем удаления этанола; 
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2) вытесняющие арабские заимствования (наиболее многочисленная груп-

па лексических заимствований) характеризуются единицами, которые были за-

имствованы из арабского языка и которые заменили их англоязычные варианты.  

Например: 

Making rock candy at home is a tasty way to show chemistry in action [Big 

rock candy science] / Приготовление леденцов в домашних условиях – это 

вкусный способ показать химию в действии; 

Wire gauze is an important piece of supporting equipment in a laboratory as 

glassware cannot be heated directly with the flame of a Bunsen burner, and re-

quires the use of a wire gauze to diffuse the heat, helping to protect the glassware 

[Endoscopic removal of retained large surgical gauze: a case report] / Проволоч-

ная сетка является важным вспомогательным оборудованием в лаборато-

рии, поскольку стеклянную посуду нельзя нагревать непосредственно пламе-

нем горелки Бунзена, и требуется использование проволочной сетки для рас-

сеивания тепла, что помогает защитить стеклянную посуду. 

Таким образом, существует множество разных критериев выделения язы-

ковых особенностей арабских заимствований в научном дискурсе британского 

и американского вариантов английского языка. Особую роль при их выделении 

играют синхронический и диахронический аспекты, которые, в свою очередь, 

позволяют установить в целом специфику современного английского научного 

дискурса. В частности, понять, что все арабские заимствования играют опреде-

ленную роль, обусловленную, прежде всего, тем, что они выполняют основную 

номинативную функцию, так как заимствовались зачастую вместе с определен-

ными понятиями. Кроме того, арабские заимствованные единицы, пополняя на-

учный лексикон, вводят в язык различные инородные характеристики, ранее 

ему не свойственные (фонемы, морфемы и т.д.), тем самым, обогащая язык и 

формируя в нем новые семантические оттенки. Однако уместность активного 

использования арабских заимствованных единиц должна быть каждый раз тща-

тельно продумана, поскольку злоупотребление заимствованиями может привес-

ти к тому, что научный дискурс, рассчитанный на определенную аудиторию, 

определенный круг читателей или слушателей, будет непонятен, что не позво-

лит достигнуть поставленные коммуникативные цели. 
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3.2. Продуктивные прототипические модели  
арабских заимствований в рамках реализации когнитивных  

и коммуникативно-прагматических стратегий в научном дискурсе 
 

3.2.1. Процесс категоризации и прототипический подход к исследо-

ванию арабизмов в научном дискурсе британского и американского вари-

антов английского языка 

Категоризация является одним из ключевых процессов умственной дея-

тельности, которая лежит в основе когнитивной области функционирования 

человека. Результатом процесса категоризации является получение опреде-

лённой классификационной градации, в рамках которой множество явлений и 

объектов распределяется по ряду групп, каждая из которых объединяется ка-

ким-либо логически взаимосвязанным критерием. Так, категоризацию можно 

описать как когнитивный процесс человеческой деятельности, целью которо-

го является создание широкого спектра группирующих признаков (катего-

рий), позволяющих систематизировать и стандартизировать результаты по-

знавательной деятельности человека [Абишева 2013: 21–30]. Процесс катего-

ризации сводится к следующим аспектам: 

– определяющим фактором выбора критериев, в рамках которых фор-

мируются категории, является не какая-либо лингвистическая языковая сис-

тема, а область знаний, вне зависимости от языка; 

– в каждой из выбранных областей знаний понятия и терминологиче-

ские единицы имеют свою градационную систему распределения объектов 

категоризации по группам, подгруппам, классам, подклассам; 

– любая категория формируется исходя из прототипической структуры, 

что подразумевает наличие централизующего ядра (лексемы, которая пред-

ставляет собой собирательный образ, семантическое значение, объединяю-

щее все прочие элементы категории) и прочих элементов, объединённых 

централизующим ядром (периферия); 

– с точки зрения семантического значения и значимости, между элемента-

ми одной категории необязательно должна быть однородность и равнозначность, 



 155

однако в обязательном порядке должна быть установлена связь, относящая каж-

дый элемент категории к установленному ядру и к другим элементам; 

– категории формируются исходя из наиболее «жизнеспособных» прото-

типов, т.е. лексем и концептов, которые могут установить максимально широкое 

количество связей с другими периферийными объектами категории и ядром; 

– отдельно взятые прототипы могут быть многозадачны (в основе при-

обретения прототипом данного признака лежит многовекторность категори-

ального развития) [Кряжевских 2010: 12–15]. 

Таким образом, можно сформулировать один из ключевых концептов 

прототипического подхода: способ формирования категорий посредством 

создания системы определенных совокупностей. Вне зависимости от сферы 

применения прототипического подхода категоризации формируется ком-

плекс перцептивных групп. В свою очередь, данные группы классифициру-

ются на перцептивные и социальные: перцептивные категории связаны с ре-

презентацией мира и выводятся из чувственного опыта, социальные связаны 

с миром человека как носителя материально-духовной культуры и выводятся 

из его социального опыта [Шафиков 2007]. Если взять лингвистику за от-

дельную область познавательной деятельности человека, в рамках которой 

происходит категоризация, когнитивная семантика в аспекте теории прото-

типов применительно к лексическим заимствованиям даёт возможность ис-

следовать множество способов, которыми прототипичность может помочь 

объяснить интеграцию арабских заимствованных слов в английский лекси-

кон – или, наоборот, продемонстрировать особенности, причинно-следствен-

ные связи сохранения англоязычной лексики. 

Выделяются два подтипа перцептивных категорий: они отличаются 

друг от друга в зависимости от того, имеют ли объекты естественные грани-

цы (adobe ةѧѧѧѧѧѧالطوب [altuwba] / кирпич; giraffe), gazelle غزال [ghazāl] / газель) или 

объекты образуются как некий диффузный континуум, границы которого ус-

танавливаются лишь условно (arsenal انѧѧѧѧѧѧةترس [tirisana] / арсенал, shelflife مدة 

 الخوارزميѧѧѧѧѧة срок годности, algorism / [mudat alsalahia] الصѧѧѧѧѧѧѧѧѧلاحية



 156

[alkhawarizmia] / алгоритм). Категории объектов первого типа называются се-

мантическими, а категории объектов второго типа – натуральными. В прототи-

пических категориях семантика прототипа определяет значение наименования, 

исходя из представления о типичных условиях его употребления, которые обра-

зуют идеализированную когнитивную модель [Rosh 1978: 27–48]. В положе-

ниях прототипической теории подчеркивается возможность подведения под 

ту или иную категорию единицы, даже если ей не присущи абсолютно все 

признаки рассматриваемой категории [Абишева 2013: 21–30]. Мир прототи-

пов, отраженный в интенсионалах соответствующих наименований, может 

варьироваться от культуры к культуре вследствие различного понимания ка-

тегориального прототипа. 

Вслед за D. Geeraerts, который в своем первом исследовании продемонст-

рировал актуальность теории прототипов для изучения диахронических лекси-

ческих изменений (которые включают лексические заимствования) [Geeraerts 

1997], важно отметить, что семантика прототипов позволяет объяснить успех 

адаптации заимствованной арабоязычной лексики в научном дискурсе англий-

ского языка за счет сохранения или исчезновения родной лексики в данной 

сфере когнитивно-коммуникативного взаимодействия. При этом многие лин-

гвисты по-своему понимают иноязычные слова, и каждый предлагает свою тео-

рию и разные виды категорий. Так, например, Л.В. Щерба, говоря о смешении 

языков, выделяет три категории такого смешения [Щерба 1958]: 

1) заимствования в собственном смысле слова, сделанные данным язы-

ком из иностранного (так, в отношении арабизмов в англоязычном научном 

дискурсе можно привести следующие примеры: giraffe ةѧѧѧѧزراف [zarāfa] жираф, 

gazelle غزال [ghazāl] / газель, admiral يرالѧѧѧأم ['amiral] / адмирал, apricot برقوقѧѧѧѧѧѧѧѧѧال 

[albarquq] абрикос). В англоязычном научном дискурсе данные заимствова-

ния реализуются следующим образом: 

Unicellular and sometimes achlorophyllic algae have been reported to op-

portunistically cause cutaneous or widely disseminated granulomatous disease in 

a variety of species, including human beings, dogs, cats, dromedaries, gazelle, a 
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beaver, cattle, and sheep [Alimentary System and the Peritoneum, Omentum, 

Mesentery, and Peritoneal] / Сообщается, что одноклеточные и ахлорофиль-

ные водоросли оппортунистически вызывают кожные или широко распро-

страненные гранулематозные заболевания у различных видов, включая лю-

дей, собак, кошек, верблюдов, газелей, бобра, крупный рогатый скот и овец; 

2) изменения в том или ином языке, осуществляющиеся за счет влия-

ния иностранного языка (candy اتѧѧѧѧѧѧحلوي [halwayat] / конфеты, magazine ازينѧѧѧمخ 

[makhazin] / периодический журнал, jar اءѧѧѧإن ['iina'an] / кувшин), например: 

The latest videos from Science magazine, the world's leading outlet for sci-

entific news, commentary, and cutting-edge research [Popular-science journals] / 

Последние видео из журнала «Science», ведущего в мире источника научных 

новостей, комментариев и передовых исследований; 

3) факты, являющиеся результатом недостаточного усвоения какого-

либо языка (например: mosque جدѧѧѧمس [masjid] / мечеть, azan أذان ['adhan] / объ-

явление, с помощью которого верующих призывают к молитве, anil لѧѧѧѧѧѧأني 

['anil] / анил), например: 

He then wrote his opinion on the matter to Hazrat Amirul Momineenaa stat-

ing that small children should not be allowed to call the azan [Should young chil-

dren be allowed to call the azan in mosques?] / Затем он написал свое мнение по 

этому поводу Хазрату Амирулу Момининаа, заявив, что маленьким детям 

нельзя разрешать призывать азан. 

Кроме того, следует учитывать, что формирование прототипов проис-

ходит при помощи 2 моделей: модели частотных признаков (attribute-

frequency model); модели центральной тенденции (central tendency model). Со-

гласно модели частотных признаков, прототипы отражают наиболее повто-

ряющиеся признаки, которые принадлежат определённым членам категории. 

Усвоение прототипов осуществляется за счёт повторяющихся признаков 

предметов, объектов, входящих в состав категории. Модель центральной 

тенденции сочетает в себе принцип «семейного сходства», представленный 

Л. Витгенштейном [Витгенштейн 1958], а также центральную тенденцию, 
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разработанную Э. Рош [Rosh 1978: 27–48]. Признак «семейного сходства» 

подразумевает, что члены одной и той же категории совместно разделяют 

основные признаки и совсем не обязательно, чтобы каждый член категории 

обладал ими. В таком случае прототип представляет собой что-то среднее из 

всего набора членов категории [Naime 2009]. 

Таким образом, прототипический подход к анализу заимствований в 

англоязычном научном дискурсе находится на пересечении лингвистики как 

отдельной области знаний и научного дискурса, как формата репрезентации 

мыслительного процесса в соответствующем (научном) стиле. Данный фор-

мат подразумевает использование специализированной и общеупотребитель-

ной терминологии. В свою очередь, с точки зрения лингвистической катего-

ризации в отдельно взятой сфере человеческой познавательной деятельности 

ключевым прототипом выступают заимствованные лексемы, как таковые, т.е. 

слова, имеющие не английское (арабоязычное) происхождение. В соответст-

вии с этим можно формировать несколько векторов категоризации от обо-

значенного ядра по следующим признакам: 

– язык заимствований (арабский), методы и способы ассимиляции за-

имствованных лексем в языке-реципиенте (полное калькирование слова из 

другого языка; 

– грамматико-лексическая адаптация вводного слова к языку-реци-

пиенту, например, путём добавления суффиксных, преффиксных морфем, бо-

лее привычных для английского языка; фонетическая адаптация вводных слов 

к языку-реципиенту; синтаксическая модификация новых слов); 

- тип заимствований (заимствованные слова, экзотическая лексика, 

иноязычные вкрапления). 

При этом в рамках исследуемого аспекта все используемые заимство-

вания лимитируются научным полем знания, что накладывает определённые 

ограничения к примерам, выбираемым для визуализации периферийных эле-

ментов каждого вектора развития общей категории. 
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3.2.2. Проблема формирования и функционирования прототипиче-

ских моделей арабизмов в контексте когнитивных и коммуникативно-

прагматических особенностей их реализации в научном дискурсе 

Под прототипической моделью понимается первичная, базисная слово-

образовательная модель заимствующего языка, имеющая структурно-

семантическое сходство с заимствованным словом и служащая когнитивной 

основой неологической номинации. В первую очередь следует отметить, что 

проблема формирования и функционирования прототипических моделей за-

имствования в научном дискурсе английского языка обусловлена масштаб-

ностью роли заимствований в английском языке, что зависит от конкретных 

исторических условий его развития. 

В английском языке процент заимствований значительно выше, чем во 

многих других языках. Английский язык больше, чем какой-либо другой 

язык, имел возможность заимствовать иностранные слова в условиях прямо-

го непосредственного контакта. Предположительно число исконных слов в 

английском словаре составляет около 30%., т.е. примерно 70 % слов в анг-

лийском словаре пришли из других языков [Айвазян 2015]. При этом (по-

скольку условно процесс развитие английского языка можно разбить на три 

периода) роль заимствований на каждом этапе была разная. Например, в эпо-

ху феодализма в Англии в XII–XIII вв. или в XIII–XV вв. – в эпоху развитие 

ремесел, торговли, роста городов, что, в т.ч. сопровождалось активизацией 

проведения исследовательских экспедиций, научных экспериментов и про-

чих факторов, провоцирующих развитие научного дискурса. В свою очередь, 

это обусловило появление в данные исторические периоды многочисленных 

новых понятий, что сопровождалось пополнением английского языка значи-

тельным количеством новых слов и выражений. 

Важно и то, что, вобрав в себя множество заимствованных слов и эле-

ментов из разных языков, английский становился всё более аналитическим 

языком. В нём происходил постепенный отход от выражения личного мнения 

по поводу наблюдаемого явления, научное знание стало выражаться объек-
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тивно и точно. Постепенно в каждой отдельной области знания появлялись 

определённые совокупности терминов, которые выражали точные, однознач-

ные понятия. И сегодня, например, для нужд терминологии используется 

конверсия, чтобы передавать как можно больше процессуальности и указы-

вать на результаты наблюдаемых явлений. Стиль английского трактата и на-

учной статьи вобрал множество номинативных фраз, безличных и пассивных 

конструкций, поменял порядок слов в предложении, а само предложение ста-

ло вписываться в большие синтаксические единицы – абзацы, сверхфразовые 

единства и т.д. [Манерко 2000]. Речь учёного всё больше усложняется для 

обеспечения современной профессиональной коммуникации. 

Таким образом, проблематику формирования и дальнейшего использо-

вания прототипических моделей формирует также специфика исторической 

системы создания научного дискурса английского языка. Замена культурных 

моделей привела к довольно быстрым изменениям в лексиконе, так как заим-

ствованные слова были введены, чтобы лучше отразить новые культурные 

прототипы. Прототипичность также может работать как внутри лексических 

категорий на интенсиональном уровне как фактор дифференциации между 

близкими синонимами, так и между категориями на экстенсиональном уров-

не при перестройке членов категории вокруг ономасиологически значимого 

понятия, как, например, при заимствовании таких лексических единиц, как 

candy اتѧѧѧѧѧѧحلوي [halwayat] / конфеты, sucrose كروزѧѧѧѧѧѧѧالس [alsukruz] / сахароза: 

…understanding more about the sucrose (sugar!) in candy and doing a 

few candy-based experiments [Week Twenty-Two: Candy Science] / …узнать 

больше о сахарозе (сахаре!) в конфетах и провести несколько экспери-

ментов с конфетами. 

При этом следует учитывать, что терминологическая система, пред-

ставляющая одну из ключевых составляющих англоязычного научного дис-

курса, объединяет целые группы терминов, сложившихся в различных науках 

(географии, геоморфологии, гидрологии, геологии и др.) и областях техники 

(гидравлике, мелиорации и др.). Основная масса уже устоявшихся терминов 
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создавалась за счет использования общеупотребительных слов, взаимного 

проникновения из различных областей техники, заимствований из междуна-

родной лексики по словообразовательным моделям, типичным для современ-

ного английского языка. Научную терминологию составляют общеупотреби-

тельные слова, общетехнические и специальные термины, а также термины, 

имеющие два и более значений в одной отрасли. Соответственно, сложность 

формирования и функционирования прототипических моделей заимствова-

ния в англоязычном научном дискурсе заключается в многоаспектности на-

учной сферы человеческой деятельности, её скорости развития и соответст-

венно активном пополнении новыми лексемами, в т.ч. на современном этапе. 

Инновационный характер данного процесса настолько силён, что порой но-

вые составляющие научного дискурса сложно категоризировать. 

С точки зрения когнитивно-коммуникативных и когнитивно-прагмати-

ческих особенностей реализации прототипических моделей заимствования, 

сложность состоит в особенностях адаптации новых научных терминов к 

другим языкам. Несмотря на то, что английский язык является международ-

ным, новые научные языковые единицы, возникающие вследствие осуществ-

ления инновационных научных открытий, приобретают названия либо на 

родном языке субъекта открытия, либо на латыни. Такие лексемы относятся 

к специализированному терминологическому подклассу научного дискурса, 

обладают уникальным конструктивом грамматического, лексического, фоне-

тического построения и часто не имеют семантических аналогов в англий-

ском или любом другом языке. Это создаёт проблему восприятия подобной 

языковой единицы, проблему трактования, так как даже в процессе интер-

претации может быть использована только узкоспециализированная терми-

нология, понятная исключительно ограниченному числу субъектов. 

Хотя изучение лексем арабоязычного происхождения в английском 

языке часто сосредоточено на самих заимствованиях, такой подход, на наш 

взгляд, является достаточно однобоким. Более объективным является разно-

стороннее исследование вопроса, в рамках которого ориентиром могут вы-



 162

ступать научные труды Кристиансена и Зеннера: такой вектор исследования 

позволяет расширить фокус и перейти от рассмотрения заимствованного слова 

в качестве основной единицы анализа к использованию концептуального под-

хода к заимствованию, «когда учитывается не только само заимствованное 

слово, но и возможные эквиваленты в языке-рецепторе» [Пелевина 2009: 15]. 

При этом целесообразно анализировать, как существующие исконно англий-

ские слова, которые семантически адаптируются по отношению к новым лек-

сическим единицам, так и поведение носителей языка в контексте выбора 

различных языковых форм для выражения сходных понятий. 

Естественным следствием прототипических категорий является то, что 

они в разной степени проявляют эффекты прототипичности. Традиционно 

выделяется четыре типа эффектов прототипичности: 

1. Различия в типичности и значимости принадлежности. 

2. Кластеризация по частично перекрывающимся семейным сходствам 

(т.е. каждый предмет имеет, по крайней мере, один, а возможно, и несколько 

элементов, общих с одним или несколькими предметами, но нет или мало 

элементов, общих для всех предметов). 

3. Нечеткость по краям; неопределенность членства. 

4. Отсутствие необходимых и достаточных определений (что может 

привести к проблемам демаркации и перекрытию категорий, например, меж-

ду категориями фруктов, овощей и орехов; все это, в свою очередь, приводит 

к лексическим инновациям и появлению множества новых терминов, где, в 

частности, арабоязычные заимствования конкурируют с англоязычными аль-

тернативами) [Шустова 2018: 97–104]. 

Наряду с латынью и греческим, арабский язык служит подходящим 

средством для «обслуживания» англоязычного научного дискурса, для 

«удовлетворения» его потребностей благодаря своему наддиалектному и ме-

ждународному статусу. В случае с категорией науки, однако, можно выявить 

очень мощное противодействие эффекту прототипичности, а именно непре-

рывные усилия по классификации и упорядочиванию всех её лексем, что свя-
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зано со спецификой англоязычного научного дискурса [Тимофеева 1992].  

В результате рамки и границы прототипичности более явственны и видны, о 

чём свидетельствуют следующие характеристики: 

– отсутствие различий в типичности: нет (или не должно быть) области 

научного знания, более рельефного, чем другая, поскольку все они в равной 

степени важны; 

– вместо того чтобы группироваться в семейное сходство, каждая сфе-

ра знаний занимает вполне определенное место в таксономии научного дис-

курса и свою специализированную уникальную терминологию; 

– научная сфера отличается от прочих видов и областей человеческой 

деятельности. 

Из-за присущей арабским заимствованиям лексико-семантической спе-

цифики категории, основанные на прототипах, могут привести к конфликтам 

в рамках интерпретации отдельных иноязычных слов. В частности, целесо-

образно определить нормы, которые могут быть использованы для разреше-

ния семантических споров, которые условно называются «социально норматив-

ными аспектами значения» [Айвазян 2015]. При этом необходимо обозначить 

три фундаментальные социосемантические силы, каждая из которых играет оп-

ределенную роль в процессе заимствования, а именно: сотрудничество, власть и 

конкуренция. Эти социосемантические силы могут подталкивать эволюцию ка-

тегории в разных направлениях. В данном конкретном случае определение лек-

сической категории науки является довольно простым примером семантики ав-

торитета, которая «используется, когда дискуссии и спорные вопросы решают-

ся путем почтения к признанным экспертам» [Айвазян 2015], т.е. специфика 

научного дискурса заключается в том, что обязательно должны быть ученые 

и исследователи, авторитетные в своей области. 

Таким образом, процесс заимствования арабоязычной лексики является 

одним из значимых механизмов лексических изменений, который привносит 

в язык-рецептор определенную степень ономасиологической вариативности, 
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т.е. «наличие нескольких терминов, выражающих одно и то же понятие» 

[Степанов 1995: 35–73]. В англоязычной среде эта вариативность стала воз-

можной и еще более усилилась благодаря своеобразной ситуации многоязы-

чия научного дискурса, когда английский, латинский и отчасти арабский 

языки сосуществовали в непосредственной близости друг от друга, и, в ко-

нечном итоге сформировали «одну культуру в трех голосах» [Nordquist 

2022]. Современный научный английский язык продемонстрировал переори-

ентацию своих стратегий создания слов, все больше полагаясь на лексиче-

ские заимствования, а не на соединение, что было характерно для более дав-

них вариантов языка. 
 

3.2.3. Базовые прототипические модели арабских заимствований в 

научном дискурсе: связь с перцептивными и социальными типами про-

тотипической категории 

Арабоязычные заимствования в рамках исследования научного дискур-

са английского языка (и его британского и американского вариантов) целесо-

образно рассматривать как базовый и ономасиологически значимый уровень 

категоризации. Арабизмы обладают характеристиками, которые типичны для 

категорий базового уровня: они концептуализируются как перцептивное и 

функциональное «целое» (или гештальт) и могут быть названы короткими, 

морфологически простыми элементами [Geeraerts 1997]. Кроме того, они яв-

ляются довольно расплывчатым, недоопределенным элементом в том смыс-

ле, что схематическое содержание арабизмов более рельефно, чем содержа-

ние ряда исконной лексики, включающегося в данную категорию. Поскольку 

исконная лексика данной категории менее заметна, что допускает некоторую 

степень лексической нестабильности и может привести к склонности к лек-

сическим инновациям и ономасиологической вариативности. 

Употребление той или иной продуктивной прототипической модели в 

процессе ассимиляции заимствованной арабоязычной лексемы в рамках анг-

лоязычного научного дискурса главным образом зависит от специфики языка 
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заимствования. В ходе проведённого исследования современной системы на-

учного английского языка был выявлен ряд прототипических моделей: 

1. Прямое (абсолютное) заимствование – перенесение в английский язык 

терминов и общеупотребительных лексических единиц научного дискурса из 

оригинального источника без изменения грамматических конструкций с сохра-

нением первичной семантики. В данном случае, как правило, меняется только 

фонетическая составляющая лексемы: harem ريمѧѧѧح [harim] / гарем, hashish يشѧѧѧѧѧѧحش 

[hashish] / гашиш, imam إمام ['iimam] / имам. В частности, в рамках английского 

научного дискурса данные заимствования реализуются следующем образом:  

Early experience affects developmental behaviour and timing of harem for-

mation in Misaki horses [Early experience affects developmental behaviour and 

timing of harem formation in Misaki horses] / Ранний опыт влияет на поведение 

в процессе развития и сроки формирования гарема у лошадей мисаки; 

The hashish made from resin is known by many names, including bhong and 

ganja, and is far more potent than marijuana [Hashish] / Гашиш, сделанный из 

смолы, известен под многими названиями, в т.ч. бхонг и ганджа, и гораздо 

более сильнодействующий, чем марихуана. 

2. Использование заимствований с морфемами (корнями, аффиксами, 

окончаниями) английского, греческого или латинского происхождения. Од-

ним из ярких примеров является слово alembic قѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالإنبي [al'iinbiq] / перегон-

ный куб, имеющее арабский корень, соотносящийся с греческим ambix / чаш-

ка. Кроме того, в качестве примеров приведем следующие арабизмы, в своем 

составе имеющие морфемы английского языка: cotton-picking / хлопкоубо-

рочный; chemical / химический; alcoholism / алкоголизм. Пример использова-

ния данных заимствований в научном дискурсе: 

There have been some cotton-pickers devised bef ore the one which is the 

subject of our illustration, but none of them were self-acting, all requiring to be 

turned by a crank, or some other equally cumbersome method [Improved Cotton 

Picker] / Было несколько сборщиков хлопка, изобретенных до того, который 



 166

является предметом нашей иллюстрации, но ни один из них не был самодей-

ствующим, все требовали вращения с помощью рукоятки или какого-либо 

другого столь же громоздкого метода; 

Chemical Science is a multi-disciplinary journal publishing findings from 

across the breadth of the chemical sciences [Chemistry & Chemical Science] / 

Химическая наука – междисциплинарный журнал, в котором публикуются 

результаты самых разных химических наук. 

3. Использование в словообразовании арабизмов в рамках англоязыч-

ного научного дискурса корней исконно греческого происхождения: anti 

(anti-Islamists / антиисламисты, anti-magic / антимагия), auto (automagazine / 

автомобильный журнал, autocipher / автошифр), и др. Например:  

An anti-magic labeling of a finite simple undirected graph with p vertices 

and q edges is a bijection from the set of edges to the integers [Toroidal Grids Are 

Anti-magic] / Антимагическая разметка конечного простого неориентиро-

ванного графа с p вершинами и q ребрами представляет собой биекцию 

множества ребер на целые числа;  

Autoсipher is a polyalphabetic substitution cipher; it is closely related to 

the Vigenere cipher but uses a different method of generating the key [Autokey 

Cipher. Symmetric Ciphers] / Автошифр – полиалфавитный подстановоч-

ный шифр; тесно связан с шифром Виженера, но использует другой метод 

генерации ключа. 

4. Использование в словообразовании арабизмов в рамках англоязыч-

ного научного дискурса корней исконно латинского, либо греческого проис-

хождения, а также добавочных английских морфем в рамках данной прото-

типической модели, таких как -er, -tion, -ing, -tic, -fit, ex-, re- и многих других: 

gauze dressing اشѧѧѧѧمادة الشѧѧѧѧض [damadat alshaash] / марлевая повязка, assassination 

 калибровка, fustic / [mueayira] معѧѧѧѧايرة убийство, calibration / [aightial] اغتيѧѧѧѧѧѧѧال

  :фисташковая краска. Например / [fustik] فوسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتيك
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Sounds recorded in Dallas at the time of the assassination of John F. Ken-

nedy were analyzed by two research groups, whose reports formed the basis for 

the opinion that two gunmen fired at President Kennedy [Reexamination of 

Acoustic Evidence in the Kennedy Assassination] / Звуки, записанные в Далласе 

в момент убийства Джона Ф. Кеннеди, были проанализированы двумя ис-

следовательскими группами, отчеты которых легли в основу мнения о том, 

что в президента Кеннеди стреляли двое боевиков;  

Although the exact procedure may vary from product to product, the cali-

bration process generally involves using the instrument to test samples of one or 

more known values called «calibrators» [What Is Calibration?] / Хотя точная 

процедура может варьироваться от продукта к продукту, процесс калиб-

ровки обычно включает использование прибора для тестирования образцов 

одного или нескольких известных значений, называемых «калибраторами». 

В рамках данной и предыдущей прототипической модели следует учи-

тывать особенности использования заимствованных корней. Корневые слова 

могут иметь более одного значения, а также различные оттенки значения. 

Кроме того, слова, которые выглядят одинаково, могут происходить от раз-

ных корней. Несколько корневых слов также могут быть самостоятельными, 

как целые слова, например, mat / циновка, половичок, коврик, cotton نѧѧѧقط  

[qatan] / хлопок и пр. Такие слова, как правило, сами по себе имеют значения, 

при этом могут служить корнями для более длинных и сложных слов. 

5. Фонетическое заимствование слов арабского происхождения – спе-

цифику данной прототипической модели хорошо демонстрирует специали-

зированная химическая терминология, ассимилированная в современном 

английском из арабского языка: 

– achirite يريتѧѧѧѧѧѧѧѧѧأش ['ashirit] / полупрозрачный силикат меди, кристалли-

зующийся в шестигранных призмах, называемый изумрудной медной рудой 

(от араб. Achir Mahmed, имя ученого, открывшего это вещество); 

– altincar ارѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧألتينك ['altinkar] / неочищенная бура; 
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– anatron اترونѧѧѧѧѧأن ['anatirun] / самородный карбонат натрия (испан. anatrón); 

– attar ارѧѧѧѧالعط [aleataar] / душистое, летучее эфирное масло, получаемое 

из лепестков розы (персид. çatar / парфюмерная эссенция); 

– kibrit تѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكيبري [kibrit] / сера; 

– trona اѧѧѧѧѧѧترون [truna] / самородный гидрокарбонат натрия, найденный в 

Северной Африке и Америке (апокопатная форма natrun, natron). 

Примерами реализации данных заимствований (в контексте научного 

англоязычного дискурса) служат следующие предложения: 

Antaron™ polymers are Ashland's signature series of skin care film 

formers, including antaron™ V-216, antaron™ V-220, antaron™ V-220F, 

antaron™ WP-660, and antaron sensory [Antaron™ (ganex™) polymers 

chemistry: PVP polymers and VP derivatives] / Полимеры Antaron™ – фирмен-

ная серия пленкообразователей Ashland для ухода за кожей, включая анта-

рон™ V-216, антарон™ V-220, антарон™ V-220F, антарон™ WP-660 и 

антарон сенсорный; 

Trona, an evaporite mineral, hydrated sodium bicarbonate 

[Na3H(CO3)2ꞏ2H2O], occasionally encountered as a saline lake deposit or 

evaporation product and as an efflorescence on arid soil [Trona] / Трона, эвапо-

ритовый минерал, гидратированный бикарбонат натрия 

[Na3H(CO3)2ꞏ2H2O], иногда встречается в виде отложений соленых озер 

или продуктов испарения, а также в виде высолов на засушливых почвах. 

Кроме того, следует отметить, что большое количество арабских заим-

ствований в современном английском языке пришло из хиндустани, из древ-

него санскрита, что обусловило вхождение в англоязычный научный дискурс 

множества слов арабского и персидского происхождения. 

6. Использование в словообразовании арабизмов в рамках англоязыч-

ного научного дискурса элементов различных языков. Так, для образования 

глаголов от арабских заимствований зачастую используются аффиксы и 

флексии среднеанглийского (-isen), старофранцузского (-iser/-izer), позднела-

тинского (-izare), греческого (-izein) и пр. языков (в данном случае указанные 
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глагольные элементы обозначают действие существительного или прилага-

тельного, к которому они присоединены: alcoholize / алкоголизировать от 

араб. ولѧѧكح [kuhul] / алкоголь). Например: …alcoholize the fruit and let them sit 

in the refrigerator [Alcoholize]/ …алкоголизировать (заспиртовать) фрукты 

и дать им постоять в холодильнике. 

При этом следует отметить, что в американском варианте английского 

языка чаще всего используется -ize (вариант написания затрагивает около  

200 английских глаголов). Реструктуризация членов категории вокруг арабских 

заимствований в рамках англоязычного научного дискурса в среднеанглийский 

период свидетельствует о том, что старые исконно латинские лексические ре-

сурсы, которые были прочно установлены и широко использовались, т.е. были 

прототипическими, частотными и как таковые прочно укоренились в сознании 

и культуре говорящих, сохранялись, что соответствует понятию эмпирического 

закрепления [Naime 2009]. Это касается не только арабских заимствований, но и 

других слов, исконно принадлежащих научному дискурсу английского языка, 

но не имеющих чётко выраженного латинского происхождения. 

Напротив, наиболее специализированные арабские термины или тер-

мины, обозначающие новые понятия или отражающие новые культурные мо-

дели, часто заменялись в английском научном дискурсе. В других случаях в 

английском языке могли оставаться наборы близких синонимов, часто диф-

ференцированных по семантике, прагматике или регистру. Проиллюстрируем 

также на примере синонимической пары, как отдельные слова могут также 

демонстрировать некоторую степень реструктуризации вокруг своего собст-

венного прототипического ядра на семасиологическом уровне, как реакция на 

напряжение, вызванное конкурирующими лексикализациями, что в конечном 

итоге приводит к семантической дифференциации. Дубликаты-синонимы в 

английском языке varnish – lacquer انѧѧك دهѧѧالل [allak dihan] / лак соответственно 

английского и арабского происхождения, представляют собой такую пару си-

нонимов. Они встречаются в сходных контекстах, иногда даже рядом друг с 

другом, и оба имеют одно значение. Однако когда смотрим на их распределе-

ние в тексте, можно заметить различие в значении, хотя и едва уловимое. Не-
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смотря на схожее значение, varnish в конечном счете семантически отличает-

ся от lacquer: в то время как последний используется в основном в случаях 

аналогии, первое слово английского происхождения используется исключи-

тельно для передачи значения существительных [Geeraerts 1996]. В качестве 

примера целесообразно привести следующее предложение:  

Lacquers are thermoplastic solution paints or varnishes which physically 

dry through ordinary evaporation of solvents rather than by oxidation or polymeri-

zation [Cosmetics and Personal Care Products] / Лаки представляют собой 

термопластичные растворные краски или лакированные изделия, которые 

физически высыхают за счет обычного испарения растворителей, а не за 

счет окисления или полимеризации. 

Соответственно, эти два слова, по-видимому, организованы вокруг 

сходных, но разных прототипических центров. Основным значением varnish 

является лак, политура, олифа, тогда как основное значение lacquer связано с 

общим значением: его прототипическим центром является значение лак, ла-

кировка, лакированные изделия. Это наблюдение хорошо согласуется с пер-

спективой когнитивной лингвистики, которая предполагает, что любое изме-

нение формы мотивировано некоторым изменением употребления и что «ис-

тинная» синонимия встречается редко, если она вообще существует.  

В большинстве случаев наблюдаются либо изменения в нереферентном 

значении слов (например, социальное, стилистическое или оценочное рас-

пределение), либо тонкие концептуальные различия. Эта тонкая дифферен-

циация значений отражает сложные способы взаимодействия исконно анг-

лийских и заимствованных арабских слов. Тем не менее, зафиксировано не-

сколько случаев, когда varnish и lacquer использовались как взаимозаменяе-

мые. На самом деле, наблюдается постепенное усиление их соответствующих 

прототипических центров. Varnish сохранил свое основное значение на более 

конкретном уровне, в то время как lacquer развил более общее значение, по-

скольку теперь он означает лак, лакировка, лакированные изделия. Подобная 
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семантическая эволюция также отражена в слове spelling / правильный способ 

написания слова в XVI в. [Узденова 2008]. Наконец, spell out / объяснять шаг 

за шагом – это дальнейшая современная эволюция, которая впервые была 

зафиксирована в 1940 г. в американском варианте английского языка. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что введение арабских 

заимствований в рамках англоязычного научного дискурса сначала вызывает 

конкуренцию между двумя похожими лексическими единицами, а затем приво-

дит к специализации обеих единиц вокруг их соответствующего прототипиче-

ского центра, так что маргинальное использование арабизмов постепенно пере-

стает быть возможным. Следовательно, прототипичность явно выступает в ка-

честве дифференцирующего фактора синонимической пары. 

Неотъемлемой частью процесса ассимилирования заимствованных 

слов, словосочетаний и словесных конструкций, который обеспечивает вы-

полнение принципа функциональности для новых лексем, внедряемых в 

язык-реципиент, является парадигматический аспект. Для научного дискурса 

парадигматика имеет особое значение, поскольку такого рода дискурс подра-

зумевает наличие большого количества специфической терминологии и без-

эквивалентных единиц языка. Парадигматический аспект заимствований, 

внедрённых в любую языковую систему, подразумевает построение взаимо-

связей между данными лексемами и исконно родными лексемами соответст-

вующего языка, которые основаны на оппозиционном сравнении и анализе 

противоположностей, будучи при этом объединёнными каким-либо общим 

признаком. В соответствии с этим парадигматика способствует формирова-

нию лингвистической системы, в которой одновременно присутствуют как 

интралингвистические, так и экстралингвистические факторы категоризации 

и, как следствие, построения прототипических моделей. 

Особый интерес для исследуемого вопроса составляет определение 

принципов и ключевых постулатов ассимиляции слов и словосочетаний ара-

боязычного происхождения в научном дискурсе английского языка в контек-
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сте построения парадигматических точек соприкосновения (взаимосвязей) с 

аутентичными лексемами английского происхождения. Парадигматика в 

англоязычном научном дискурсе подразумевает формирование ассоциатив-

ного ряда между заимствованными и незаимствованными терминологиче-

скими составляющими, общенаучными (нетерминологическими) единицами 

исследуемого дискурса [Загороднова 2016: 1–5]. Базисом построения ассо-

циативной микросистемы является наличие единства форм, содержания или 

и того и другого. Лексемы, отнесённые к одной и той же парадигматической 

цепочке, взаимозаменяемы [Копыл 2013]. Использование одной лексемы 

микросистемы исключает употребление других. Это формирует ещё одну 

специфическую характеристику парадигматического аспекта отношений ме-

жду лексемами дискурса – нелинейность и не единовременность применения.  

Таким образом, парадигматика тесно соотносится с синонимами, гипе-

ронимами, антонимами и несовместимостью, которые, в свою очередь, явля-

ются ключевыми типами построения парадигматических связей. При этом 

следует учитывать, что среди базовых факторов заимствования арабизмов в 

научном дискурсе выделяются следующие: 

– внедрение лексем, которые характеризуют и обозначают новые науч-

ные открытия, предметы и процессы о которых мировое сообщество не знало 

ранее, в связи с чем в языке-реципиенте отсутствуют какие-либо эквивален-

ты, а иногда и ассоциативные конструкции, способные описать семантику 

нового, заимствуемого слова; 

– дифференциация лексико-грамматических форм языка-реципиента 

посредством внедрения новых слов, которые однородны с семантической 

точки зрения существующим лексемам; 

– углубление разнообразия языковой системы посредством внедрения 

заимствований, которые имеют иной семантический оттенок, контекст или 

подтекст в сравнении с другими схожими словами, аутентичными в отноше-

нии языка-внедрения. 
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3.3. Лексикографический аспект исследования проблемы  
заимствования арабизмов в научном дискурсе 

 

3.3.1. Лексикографический метод и особенности его применения в 

ходе исследования арабизмов в контексте когнитивных и коммуника-

тивно - прагматических особенностей их реализации в научном дискурсе 

Лексикография (как раздел языкознания) представляет собой научную 

дисциплину, связанную с составлением, написанием или редактированием сло-

варей. В своих теоретических и практических формах данная дисциплина слу-

жит надежным источником информации для пользователей языка. Большинст-

во лексикографов выполняли функции лексикографа и терминолога одновре-

менно, доходя до «экстремального случая» исполнения всех ролей одновремен-

но [Гавар 2014: 11–17]. Понимание, полученное в результате исследования, 

включает утверждение о групповых усилиях по созданию словарей языка для 

конкретных целей. Это также открывает окна, через которые теоретические об-

ласти обогащения языка могут быть достигнуты с помощью лексикографии.  

Лексикографы через словари делают информацию доступной для поль-

зователей языка, которые, в свою очередь, «делают» словари авторитетным 

источником информации и, следовательно, полагаются на них. Если словарь 

является результатом групповых усилий, то его можно считать надежным ис-

точником информации. Под групповыми усилиями подразумевается роль 

лексикографа, терминолога и др. экспертов по предмету. Соответственно, 

лексикография является прикладным изучением значения, эволюции и функ-

ции словарных единиц языка с целью их компиляции в виде книги. В то вре-

мя как словообразование обычно считается областью морфологии, заимство-

вание – это явление, изучаемое лексикографией. 

Лексикографический метод как продуктивный метод лингвистического 

анализа заключается в «планомерной инвентаризации единиц языка посред-

ством их лексикографирования» [Блинова 2003]. Под лексикографированием 

подразумевается дискретизация (атомирование) семантического пространст-

ва, которое по сути своей непрерывно. Онтологическая сторона дискретиза-
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ции заключена в том обстоятельстве, что языковое сознание самим фактом 

вербализации отдельных компонентов смысла осуществляет такую дискрети-

зацию [Голев 2021: 5–32]. Структура лексикографического метода состоит из 

лексикографического анализа словарей и их компонентов, анализа дефини-

ций, а также процедуры составления словаря определенного типа и жанра. В 

некоторых случаях происходит смешение понятий лексикографический ме-

тод и прием лексикографического анализа. 

Сущность лексикографического метода заключается не в простом упо-

рядочивании языковых единиц на основе выбранного критерия, а в том, что с 

помощью него можно детально изучить объекты лексикографирования (ан-

тонимию, синонимию, фразеологию), их особенности, функционирование в 

языке. Например, система помет в толковом «Вершининском словаре» [Арь-

янова и др. 1998–2002: 451] позволяет рассмотреть лексику говора в разных 

аспектах: «с помощью специальных помет характеризуется слово в аспекте 

экспрессивно-эмоциональной, стилевой дифференциации лексики диалекта, 

в аспекте социально-речевой и гендерной сферы употребления, сообщается о 

принадлежности слова к общерусскому, диалектно-просторечному и собст-

венно диалектному слою лексики» [Блинова 2003: 114]. К особенностям 

применения лексикографического метода в ходе исследования заимствова-

ний относятся следующие аспекты: 

1. Указанный метод обладает определенной базой: соответственно, 

лексикографическое исследование базируется на языке, определенном его 

ярусе или совокупности различных языков. В центре лексикографического 

исследования лежит лексическая система языка. 

2. Лексикографический метод является универсальным и применяется к 

разным объектам исследования в рамках различных языковых уровней: лек-

сического, семантического, морфологического, синтаксического, словообра-

зовательного и др.  

3. В качестве предмета лексикографического исследования выступают 

различные элементы структуры языка: речь идет, прежде всего, о лексиче-
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ских единицах и их значении (толковые словари), о семантических единицах 

(словари антонимов, синонимов, паронимов и др.), о свойствах лексических 

единиц (словари экспрессивной, эмотивной, оценочной лексики). 

4. Применение различных подходов в изучении языка: синхронного или 

диахронного (словари передают специфику современного русского языка, язык 

прошлых веков: современные и исторические, этимологические словари). 

5. Лексикографический метод исследования позволяет выявить различ-

ные особенности того или иного изучаемого языкового явления, те аспекты 

объекта исследования, которые являются значимыми в теории (в частности, 

сопоставительный аспект находит выражение в сопоставительных много-

язычных словарях, исторический аспект – в этимологических, исторических 

словарях, стилистический аспект – в словарях языка писателя и др.). 

6. Выявление определенных методов связано с постановкой целей и за-

дач исследования. Так, цель в ходе применения лексикографического метода 

исследования обусловливается выбором типа и жанра словаря. Словари де-

лятся на толковые, переводные, прямые и обратные, учебные и терминологи-

ческие, частотные, идеографические и т.д. Например, синонимические сло-

вари передают семантические отношения тождества или близости значений 

лексических единиц в языке / речи. Диалектные синонимические словари, в 

свою очередь, позволяют выделить семантически близкие лексические еди-

ницы, а иллюстративный материал дает возможность выделить специфику 

словоупотребления синонимов. 

7. Методика анализа языка в рамках лексикографического исследова-

ния обусловлена использованием общенаучных методов сбора и каталогиза-

ции материала, метода интерпретации, метода компонентного, контекстного 

анализа, метода интроспекции и др. Среди специальных приемов лексико-

графического метода следует выделить картографирование (создание карто-

тек), лексикографирование (создание словарных статей), дефинирование, мо-

делирование, «лексикографическая параметризация» единиц, использование 

всевозможных помет. 
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8. Любое исследование опирается на теоретическую базу и на ряд на-

правлений, в рамках которых был сформирован метод, так, например, срав-

нительное языкознание – на сравнительно-исторический метод, структура-

лизм – на структурный метод и пр. Практически каждый научный метод име-

ет теоретическую основу, которая, по сути, и является его предпосылкой. 

Лексикографический метод исследования находится в неразрывной связи с 

наукой лексикографией, они взаимосвязаны и взаимозависимы. 

9. Лексикографический метод обеспечивает развитие различных теорий 

исследования языка и имеет с ними неразрывную связь. Во-первых, данный ме-

тод учитывает основные положения научной теории, все ее достижения (так, вы-

явление лексических единиц в синонимическом словаре осуществляется с уче-

том концепции автора о том, что понимается под термином «синоним», с учетом 

всех имеющихся подходов к нахождению синонимии). Во-вторых, выразив в 

лексикографическом труде исходную теорию, лексикографический метод спо-

собствует «порождению» словаря, который служит источником, базой, материа-

лом для новой теории и нового словаря. Соответственно, реализуется модель пе-

рехода «теория – словарь – теория – словарь» [Блинова 2012: 6–26]. 

10. Методика лексикографирования подразумевает наличие отдельных 

этапов составления словаря: разработка проекта словаря (выявление ти-

па/жанра словаря, определение адресата), комплектование авторского кол-

лектива, формирование словарной картотеки, информационной базы данных, 

отбор словника, группировка материала, согласно цели и задачам словаря, 

разработка концепции структурного состава словарной статьи, лексикогра-

фическая интерпретация лексики, составление словарных статей, подготовка 

словаря к изданию [Дубининский 1996: 24–30]. 

11. Особый способ (метод) описания полученных результатов в рамках 

лексикографического исследования определяется тем, что словарь служит как 

методом описания языка, так и способом описания, а также основным его ре-

зультатом. Особенности словарного способа описания конкретного языка харак-

теризуются представлением материала в качестве словарных статей. Соответст-
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венно, словарная статья – это композиционная и коммуникативная единица сло-

варя как особого жанра информационно-справочной литературы, которая обла-

дает универсальными свойствами и законами построения [Гавар 2014: 11–17]. 

В рамках когнитивного, коммуникативно-прагматического аспектов 

исследования арабских заимствований, в особенности в сфере англоязычного 

научного дискурса, важно всестороннее, полноценное и исчерпывающее по-

нимание реципиентом используемых лексем. Несоблюдение данного подхода 

влечёт за собой искажение семантики целого словесного выражения, а порой 

и существенного текстового отрывка. В случае же, если лексема, неверно по-

нятая и использованная автором научного текста, является ключевым сло-

вом, вероятно искажение смысла и всего текста целиком, например: изна-

чально лексема كѧѧѧѧطرطري [tartarik] имела значение татарский, позднее иска-

жение смысла привело к приобретению этой лексемой нового значения в 

контексте слова acid – tartaric acid / винная кислота. 

Tartaric acid has a stronger, sharper taste than citric acid. Although it is 

renowned for its natural occurrence in grapes, it also occurs in apples, cherries, 

papaya, peach, pear, pineapple, strawberries, mangos, and citrus fruits [Preserva-

tives – Organic Acids] / Винная кислота имеет более сильный и острый вкус, 

чем лимонная кислота. Хотя она известен своим естественным присутст-

вием в винограде, она также встречается в яблоках, вишне, папайе, персике, 

груше, ананасе, клубнике, манго и цитрусовых. 

Таким образом, сущность лексикографического метода в контексте ис-

следования арабизмов в научном дискурсе британского и американского ва-

риантов английского языка заключается в определении аутентичных истори-

ческих начал использования изучаемых лексем в конкретной языковой сис-

теме. Ключевым инструментом реализации данного метода является анализ 

исследуемой лексемы в ряде словарей с точки зрения её генетической харак-

теристики. В случае с заимствованными лексемами когнитивно-коммуника-

тивное восприятие и когнитивно-прагматический аспект одного и того же 

слова имеют свойство меняться с течением времени, а также видоизменяться 
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(сужаться или расширяться) в зависимости от языка использования. В связи с 

этим возникает проблема единственно верной семантической трактовки од-

них и тех же лексем, определяемых как идентичные с точки зрения грамма-

тических конструкций. Огромную роль в данном контексте играет выявление 

исходного источника образования соответствующей лексемы, так как в науч-

ный дискурс английского языка многие слова пришли из арабского, грече-

ского, латинского, однако через изначальную ассимиляцию в других языках 

Старого Света, например, из старофранцузского, старонемецкого и т.д. 
 

3.3.2. Специфика обработки арабских заимствований в лексико-

графических источниках британского и американского вариантов анг-

лийского языка 

Для составителя словаря вопрос о том, когда заимствованное из другого 

языка слово можно считать полностью лексикализованным, является лишь на-

чалом дальнейших тщательных размышлений и выводов. Среди слов, попа-

дающих в словарь, заимствованные новые лексемы представляют собой особую 

проблему для составителей словарей, перед которыми стоит задача дать под-

робную информацию о лексикографических решениях. В эпоху Интернета 

пользователи электронных словарей требуют быстро получаемой информации, 

что ставит перед лексикографами задачу дать последовательное и подробное 

описание происхождения, адаптации и употребления заимствованного слова, 

предлагая при этом удобную для навигации и поиска среду без чрезмерного ис-

пользования возможностей, предлагаемых электронной лексикографией.  

В случае арабоязычных заимствованных лексических единиц включе-

ние в лексикографический источник часто происходит в переходном состоя-

нии ассимиляции в систему языка, где различие между стандартно-конформ-

ными и нестандартно-орфографическими словоформами леммы часто зави-

сит от близости систем письма передающего и принимающего языков. Пре-

дыдущие исследования не учитывали, в какой степени лексикографические 

описания недавно заимствованных слов может предоставить информацию о 

часто еще не завершенном процессе интеграции новых слов таким образом, 
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чтобы это было полезно для пользователя словаря. Говоря о специфике обра-

ботки арабских заимствований в лексикографических источниках английско-

го языка, можно выделить несколько способов реализации данного процесса: 

1. Носители языка, в лексикографический источник которых внедряет-

ся новая лексема, могут заимствовать предмет или идею и слово языка-

источника для каждого из них. Заимствованная форма является заимствован-

ным словом: эти формы теперь функционируют в обычных грамматических 

процессах, при этом существительные принимают формы множественного 

числа и / или притяжательные формы нового языка, а глаголы и прилагатель-

ные получают родные морфемы: 

Cubebol, cubebin, and cubebic acid are the main components that are pre-

sent in the resin [Recent Developments in the Synthesis of the Flavors and Fra-

grances of Terpenoid Origin] / Кубебол, кубебин и кубиновая кислота являют-

ся основными компонентами, присутствующими в смоле. 

2. Адаптация родных слов к новым значениям. Ярким примером слу-

жит слово myrrh / мирра, которое используется для обозначения смирны – 

камедистой смолы, получаемой от африканских и аравийских деревьев рода 

Коммифора. Однако в ряде случаев данное слово в англоязычном научном 

дискурсе используется для обозначения лекарственного средства: 

The efficacy of myrrh has been studied in seven patients aged 10-41 years 

(five men, two women) with fascioliasis and 10 age- and sex-matched healthy vol-

unteers [Myrrh oil is a singlet oxygen quencher that protects against peroxidation 

of skin lipids prone to photo-oxidation] / Изучена эффективность мирры у се-

ми больных фасциолезом в возрасте от 10 до 41 года (пять мужчин, две 

женщины) и 10 здоровых добровольцев того же возраста и пола. 

При этом отметим, что в рамках британского и американского вариан-

тов английского языка наблюдаются различия в произношении слова myrrh: в 

британском варианте – [mɜː], в американском – [mɜːr]. Другие примеры ис-

пользования этого слова в британском и американском вариантах английско-

го языка: myrrh resinoid / резиноид мирры, myrrh tincture / настой мирры, 

myrrh note / нота мирры. 
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3. Калькирование, которое имеет место, когда родной язык использует 

вариант оригинала: 

The units of the order, for which l(ε) is the zero vector, form a finite cyclic 

group of even order [Vector and Matrix Operations for Multivariate Analysis] / 

Единицы порядка, для которых l(ε) нулевой вектор, образуют конечную цик-

лическую группу четного порядка. 

Касаемо лексической единицы zero / ноль, следует отметить, что данная 

единица, как правило, используется в лексикографических источниках амери-

канского варианта английского языка. В свою очередь, в британских лексико-

графических источниках используется единица nought [nɔːt]. Кроме того, часто 

отмечается в словарях произношение цифры 0 как междометия oh [әu]. Также 

наблюдаются различия и в произношении лексической единицы zero / ноль 

американцами и британцами: первые произносят [ˈzɪrәʊ], вторые – [ˈzɪәrәʊ]. 

4. Заимствование-слияние – это форма обработки, в которой один элемент 

является заимствованным словом, а другой – родным элементом, например: 

Alcoholism is a complex psychiatric disorder that has a multifactorial etiol-

ogy [Alcohol Use Disorders] / Алкоголизм – сложное психическое расстрой-

ство, имеющее многофакторную этиологию. 

В данном случае наблюдаются различия в произношении единицы в 

рамках британского и американского вариантов английского языка, зафикси-

рованные в лексикографических источниках: в американском варианте – 

[ˈælkәhɔːlɪzәm], в британском – [ˈælkәhɒlɪz(ә)m]. В американских лексикографи-

ческих источниках также часто отмечается единица, которая произносится как 

[-hɑː.lɪ-]. Кроме того, среди синонимов слова alcoholism следует выделить 

drinking, heavy drinking, dipsomania, inebriety, drink, heavy drinking, boozing. 

В рамках обработки арабских заимствований в лексикографических ис-

точниках важным аспектом является насколько заимствуемое слово может 

быть приспособлено к фонологической системе языка и, как следствие, к за-

имствованию из различных типов языков в соответствующий источник. Один 

из подходов к изучению адаптивности языка с точки зрения заимствования 
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лексики из другого языка заключается в исследовании фонологических сис-

тем двух языков. Заимствование может быть более сложным для языка, кото-

рый имеет мало согласных и гласных в своем фонологическом инвентаре 

и/или имеет очень простую структуру слога, систему звуков. 

Диапазон фонемных согласных в одном языке варьируется от восьми. 

Некоторые языки имеют более двух десятков фонематических согласных, 

включая простые смычные согласные (безгласные и иногда глоттализован-

ные), придыхательные смычные согласные, глоттализованные смычные со-

гласные, звонкие смычные согласные, безгласные спиранты и звонкие спи-

ранты, назальные, резонансные, латеральные, полугласные и т.д. В частно-

сти, носитель английского языка, пытающийся заимствовать слово из араб-

ского языка (с большим количеством согласных, а также более сложных со-

гласных), вынужден упрощать произношение. Носитель арабского языка мо-

жет не узнать заимствованную форму в своем родном языке. Хотя некоторые 

языки имеют только две или три фонематические гласные, многие языки 

имеют только пять. При заимствовании из языка, имеющего, скажем, один-

надцать фонематических гласных английского, слова, взятые из языка-

реципиента, теряют многие контрасты. Как ранее отмечалось, большое коли-

чество фонем арабского языка по звучанию лишь частично совпадает с фо-

немами английского языка, например: арабская фонема [ṭ], которая только 

частично соотносится с фонемой английского языка [t] в следующих лекси-

ческих единицах: telamon ونѧѧѧѧѧѧѧѧتيلام [tylamun] / теламон, Tazmania اѧѧѧѧѧѧѧѧѧتازماني 

[tazmania] / Тасмания, telecast ثѧѧѧѧب [batha] / телепередача и т.д. В произноше-

нии данных единиц в рамках британского и американского вариантов также 

наблюдаются различия: так, в лексикографических источниках британского 

варианта, например, произношение единицы telecast зафиксированокак 

[ˈtelɪkɑːst], в источниках американского варианта – как [ˈtelɪkæst]. 

Ряд трудностей при обработке заимствований в лексикографических 

источниках может возникнуть, если язык в целом имеет значительно отли-

чающуюся интонационную систему, существенно разнящуюся структуру 
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слога, которая характерна для языка-заимствования и принимающего языка. 

Немаловажное значение в процессе обработки заимствований имеет и набор 

интонационных характеристик в целом [Мирсаминова 2017: 184–189]. По-

мимо адаптивности, ключевым критерием обработки выступает уровень 

принятия или сопротивления получаемых заимствований в рамках ассимиля-

ции заимствуемых лексем. Для упрощения обработки лексем исследуемого 

класса в лексикографических источниках английского языка целесообразно 

использовать метод шкал. Для реализации первого аспекта – «Шкалу адап-

тивности», для выполнения второго критерия – «Шкалу восприимчивости» 

[Блинова 2003: 110–117]. При этом отметим, что шкала восприимчивости 

может быть далее разделена на две взаимодополняющие шкалы: одна шкала 

дает представление о количестве языковых заимствований во времени, дру-

гая шкала дает представление об официальном сопротивлении принятию за-

имствованных слов. Носители некоторых языков официально отвергают ино-

странизмы и считают их внедрение разлагающим влиянием на родной язык. 

Другие языки (в частности, английский) приветствуют новую лексику как 

обогащение своего собственного словарного запаса [Hoffer 2005: 53–72]. 

Возвращаясь к специфике обработки арабизмов в рамках фонетических 

аспектов ассимиляции заимствований и определению возможности реализации 

данного аспекта по Шкале адаптивности, следует отметить, что в английском 

языке обычно используется двадцать четыре фонематических согласных, вклю-

чая безголосые и звонкие смычные, безголосые и звонкие фрикативные и аффри-

каты, носовые, боковые звонкие и полугласные. Кроме того, в английском языке 

одиннадцать фонемных гласных. Гласные различаются по высоте языка, по пе-

редне- или заднеязычности, по напряженности или вялости артикуляции, по 

скольжению или не скольжению, а также по округлению или не округлению губ. 

Отдельные английские слоги могут иметь структуру: [C][C][C]V[C][C][C][C] 

[Копыл 2013]. Также в английском языке может быть до трех фонемных соглас-

ных перед вокалическим и до четырех фонемных согласных после него. Включая 

одиночные, двойные и тройные согласные перед вокалическим, английский язык 
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имеет несколько десятков потенциальных слогов, состоящих из согласного(ых) 

плюс вокалический. Также существует несколько десятков потенциальных сло-

гов вокалический плюс согласный (ые). Общее количество возможных слогов 

очень велико. Английские слова могут состоять из многих слогов, причем поли-

сложные слова являются нормой: 

The special attention is spared to the algoristic-type model of description of 

physical process, allowing to see application of Newton's second law of motion in 

the certain situation of design [Internet of animal health things (IoAT): A new 

frontier in animal biometrics and data analytics research] / Особое внимание уде-

лено модели описания физического процесса алгоритмического типа, позво-

ляющей увидеть применение второго закона Ньютона в конкретной ситуа-

ции проектирования. 

Исходя из этого, сложность перечня согласных, гласных и структуры сло-

гов ставит английский язык на высокое место в шкале адаптивности. В процес-

се заимствования возникает гораздо меньше трудностей по сравнению, напри-

мер, с гавайским или любым другим языком с небольшим количеством соглас-

ных, гласных и типов слогов. Говоря же об обработке заимствований в лексико-

графических источниках английского языка в отношении шкал восприимчиво-

сти, следует отметить, что первая шкала восприимчивости заимствований ана-

лизирует историю словарного запаса как продукт времени. Если лексика де-

монстрирует свидетельства широкого спектра заимствований в течение боль-

шинства исторических периодов, то язык находится на высоком уровне по шка-

ле восприимчивости. Английский язык имеет тысячи заимствований из языков, 

существовавших на протяжении веков и по всему миру. По шкале восприимчи-

вости английский язык занимает верхние строчки. 

Второй способ, с помощью которого ученые изучают шкалу восприим-

чивости к заимствованиям, связан с официальной позицией страны по этому 

вопросу. Так, английский язык уже заимствовал многие тысячи слов к XVIII 

в., когда была предпринята попытка «исправить» язык во времени путем со-

ставления словаря. Идея словаря заключалась в том, что он будет содержать 
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только все слова исконно английского языка, и словарь станет последним 

словом в английском лексиконе. Очевидно, что эти усилия не увенчались ус-

пехом, поскольку с тех пор в английский язык вошло еще много тысяч заим-

ствованных слов [Казенная 2017: 339–342]. В наши дни популярная пресса, 

разговорная речь и визуальные средства массовой информации наполнены 

заимствованиями, в т.ч. и недавними. В английском языке единственные 

серьезные попытки избежать заимствований предпринимаются в строго от-

редактированных трудах лингвистов, языковедов, литераторов, ученых, осо-

бенно в академических кругах. 

Соответственно, в этих областях мотивация выглядит не столько как 

стремление избежать «ухудшения качества языка», сколько как желание 

убедиться, что все читатели смогут понять материал. В большинстве пуб-

ликаций неологизмы, сленг и заимствованные слова используются часто и 

широко. По данной шкале восприимчивости английский язык занимает 

достаточно высокое место. 
 

3.3.3. Проблема транслитерирования и орфографической обработки 

арабизмов в научном дискурсе британского и американского вариантов 

английского языка 

В случае, когда корреляция устанавливается на уровне графем, т.е. 

графической формы или написания исходящего слова, а не его произноше-

ния, тогда можно говорить о транслитерации: в случае с транслитерацией, 

наблюдается побуквенный перевод слова из одного языка на другой. 

На сегодняшний день не существует единого определения транслитера-

ции как лингвистической категории, поэтому прежде чем перейти к глубокому 

изучению данного вопроса в контексте ассимиляции арабских заимствованных 

слов в научном дискурсе английского языка рассмотрим наиболее распростра-

нённые из них. Так, по мнению И.С. Алексеевой, «транслитерация – это фор-

мальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью 

алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова» 

[Алексеева 2004: 37]. Ряд современных авторов отмечает, что транслитерация 
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представляет собой сложный процесс представления слов одного языка с по-

мощью приблизительных фонетических или орфографических эквивалентов 

другого языка [Arbabi 1994: 183–194]. Н.Л. Гильченок, в свою очередь, пред-

ставляет несколько иное понимание категории «транслитерация», подразумевая 

под ней «передачу графического образа слова с учетом эквивалентов двух ал-

фавитов: языка оригинала и переводящего языка» [Гильченок 2008: 57]. 

Таким образом, транслитерация означает представление слов и фраз од-

ного языка алфавитом другого языка с сохранением их произношения. Транс-

литерация необходима в том случае, когда обрабатываемые и перечисляемые 

лексические единицы написаны на разных языках. Проблема транслитерации 

является довольно серьезной: при этом, если не придерживаться стандартной 

схемы транслитерации, всегда существует вероятность неправильного распо-

ложения звуков, букв и неверной передачи лексической единицы в целом. 

Рассматривая специфику транслитерирования и орфографической об-

работки арабизмов в научном дискурсе британского и американского вариан-

тов английского языка, прежде всего, следует отметить, что письменный ва-

риант заимствованной лексической единицы не должен искажаться, посколь-

ку его носитель имеет универсальную, независимую от языка идентифика-

цию [Звегинцев 2009]. При этом существует сложность в восстановлении ис-

ходных форм и невозможность адаптации лексических единиц языков, обла-

дающих схожими графическими системами. Однако транслитерация, переда-

вая внешний колорит той или иной лексической единицы, не может переда-

вать ее имплицитные значения, понятные носителю языка без пояснений. 

Так, например, арабские фамильные приставки аль, ар, ас, ат, аш указывают, 

откуда происходит человек (تيѧѧѧѧѧѧѧѧѧين التكريѧѧѧѧѧѧѧѧѧدام حسѧѧѧѧѧѧѧѧѧص [sadaam husayn altikriti] / 

Саддам Хусейн из Тикрита). Данные приставки указывают на этимологиче-

ское происхождение имён, а также различные родственные связи: 

Ali Saddam Hussein Al-Tikriti was listed as «Son of Samira Shahbandar 

and Saddam Hussein (listed)» [Ali Saddam Hussein Al-Tikriti] / Али Саддам Ху-

сейн аль-Тикрити был указан как «сын Самиры Шахбандар и Саддама Ху-

сейна (в списке)». 
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Кроме того, необходимо выделить такие приставки, как: Абу / отец 

(abu Mazen / отец Мазена), Умм / мать (Umm al-Banin / Умм аль-Банин), 

Ибн [бин,бен, ульд] / сын (ibn Hottab / сын Хоттаба), Хаджи / почётный ти-

тул мусульманина, совершившего паломничество в Мекку (Hadji-Murad, 

Hadji-Ramadan / Хаджи-Мурат, Хаджи-Рамазан и т.д. 

Транслитерация как прием перевода остаётся одним из самых востре-

бованных в ряде случаев при обработке арабизмов в научном дискурсе бри-

танского и американского вариантов английского языка, однако этот прием 

не является универсальным средством передачи терминологических единиц 

[Киселева 2018: 22–24]. Заимствование новых терминологических единиц 

важно в рамках транслитерирования и орфографической обработки иноязыч-

ных лексических единиц в научном дискурсе английского языка (и его бри-

танского и американского вариантах). Зачастую транслитерация использует-

ся для получения фонетических эквивалентов в языке перевода (английском) 

для данного слова исходного языка (арабского). Однако транслитерация в 

различных системах письма часто приводит к тому, что название языковой 

единицы научного дискурса на исходном языке представляется по-разному 

[Крысин 2000: 143–161]. Такие лексические единицы часто пишутся по-

разному в языках, использующих одну и ту же систему письма. 

Отдельно следует остановиться на так называемой автоматической (ма-

шинной) транслитерации. Так, модели для автоматической (машинной) транс-

литерации часто используются для представления терминов на языках с разны-

ми системами письма и алфавитами, например, на английском и арабском. В 

случае обработки арабизмов в рамках лексикографического исследования весь-

ма важно наличие полного двуязычного словаря, включающего в себя записи 

для всех необходимых имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

и пр. В случае отсутствия таковых большое значение имеет автоматическая 

(машинная) транслитерация [Kashani 2007: 66–69]. Основная мотивация для ин-

теграции арабизмов в современном научном дискурсе заключается в том, чтобы 

обрабатывать лексические единицы в соответствии языковыми (диалектными, 
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вариантными и пр.) особенностями языка-получателя. С целью обработки заим-

ствований могут использоваться различные подходы к машинной транслитера-

ции, которые включают либо моделирование прямого отображения между дву-

мя орфографиями, либо рассмотрение фонетического представления для преоб-

разования строк друг в друга, либо комбинацию обоих [Schmidt, Shaffer 2008: 

563–570]. Проблемы, которые обычно решаются при транслитерации между 

различными системами письма, обусловлены, прежде всего, разными вариан-

тами написания лексических единиц, которые «пытаются» соответствовать ос-

новному фонетическому описанию. 

Условно автоматическая (машинная) транслитерация включает в себя 

четыре типа моделей: модели транслитерации на основе графем, модели 

транслитерации на основе фонем, гибридные модели транслитерации и мо-

дели транслитерации на основе соответствия. Классификация этих моделей 

основана на единицах, которые используются для транслитерации: только 

графемы, только фонемы или и графемы, и фонемы. В рамках этих моделей 

используются различные методы и технологии, при этом типичные класси-

фикации включают статистические методы, методы, основанные на прави-

лах, или их комбинациях. Лексикографические исследования также целесо-

образно проводить в отношении обработки транслитераций, однако боль-

шинство из них связано с измерением сходства между транслитерациями в 

различных системах письма [Tiedemann 2009]. В частности, когда транслите-

рация используется для перевода лексических единиц из арабского языка на 

английский, существует два типа транслитерации. К ним относятся: 

1. Прямая транслитерация. Данный тип транслитерации используется, 

когда «транслитерируемая буква» является арабской. В этом случае имена 

существительные, в особенности имена собственные, принимают различные 

формы, но все они приемлемы, поскольку сохраняют оригинальное произ-

ношение. Такое явление происходит из-за того, что английский и арабский 

языки сильно различаются по своей фонематической системе (такая же си-

туация может возникнуть между английским и китайским, английским и рус-
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ским). Например, арабское имя دينѧѧѧѧѧلاح الѧѧѧѧѧص [salah aldiyn] может быть написа-

но по-разному: Салах Эль Дин, Салах Аль Дин, Салах Эльдин, Салах Альдин, 

Салахэль Дин, Салахэльддин, Салахудин, Салахуддин, Салахдин (последний 

вариант является наиболее распространенным). 

2. Обратная транслитерация. Данный тип используется, когда осуществ-

ляется транслитерация английского имени на арабский язык. Почти всегда име-

на/идентификаторы принимают одну форму, и в этом заключается разница меж-

ду ними: Johnson – ونѧѧѧѧجونس [junsun], George – جورج [jurj], Alex – سѧѧѧѧѧѧѧاليك [alyaks]. 

Таким образом, транслитерация обусловливает процесс перехода лек-

сической единицы путем использования оригинального фонетического про-

изношения слова и его реализации через буквы и символы языка, на который 

оно транслитерируется, т.е., речь идет о переходе единицы текста одного 

языка (в частности, арабского) в алфавит другого (английского) без измене-

ния первоначального смысла, но с сохранением оригинального произноше-

ния, в отличие от перевода лексических единиц (не имен собственных), обу-

словленного процессом изменения лексического значения написанного, про-

изнесенного или упомянутого с одного языка на другой. При этом легко 

можно понять основное различие между транслитерацией, которая является 

альтернативным инструментом для чтения текста с помощью другого алфа-

вита и переводом (процессом, в котором значение лингвистических терми-

нов, в частности, арабского языка, гармонизируется и перекликается со зна-

чением в английском языке, будь то устный или письменный текст). 

Кроме того, следует учитывать, что при переводе лексических единиц с 

арабского языка на английский они должны сохранять свой социокультур-

ный контекст, поскольку перевод – это, в т.ч. процесс преобразования идей с 

одного языка на другой, включая лингвистический, социальный и культур-

ный контексты, в то время как транслитерация – просто замена букв и сим-

волов языка, как правило, без замены значения слова одного языка значения-

ми другого, даже когда точные эквиваленты отсутствуют в языке перевода 

[Голев 2021: 5–32]. Например, международные бренды, выдающиеся лично-
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сти, программы, электронные и технологические приложения транслитери-

руются путем сближения звуковых типов арабского и английского языков, 

такие как: Attar Collection, Ajmal, Amouage, Rasasi, Al Haramain, Designer 

Shaik (арабские бренды парфюмерии), Al-Rajhi Bank (арабский банк), Air 

Arabia, Etihad Airways, Emirates Airline (авиакомпании), Aramex (логистиче-

ская компания), Damas (ювелирная компания) и пр. Арабские идентификато-

ры (имена собственные) не могут быть переведены на английский язык, так, 

Attar Collection переводится как Коллекция Аттар, Amouage – как Амуаж, 

Damas – как Дамас. Труднопереводимые и отсутствующие в словарях, осо-

бенно в современных и новейших, имена собственные, компании, междуна-

родные бренды и предприятия всегда транслитерируются: 

Al Rajhi Bank offers a financing amount between RM10,000 to RM250,000 

(or up to 8 times your monthly income) to all salaried and permanent employees 

[Al Rajhi Bank Annual Report 2018] / Al Rajhi Bank предлагает финансирова-

ние в размере от 10 000 до 250 000 ринггитов (или до 8-кратного размера 

ежемесячного дохода) для всех наемных и штатных сотрудников; 

Founded in Y2015, based in dubai (uae), attar collection is a niche, luxury 

perfume house offering the richest quality of perfumes and natural oils presented 

in the exclusive design and a modern elegant image [Laundry Cleaning of 

Textiles] / Коллекция Attar Collection, основанная в 2015 году в Дубае (ОАЭ), 

представляет собой нишевый роскошный парфюмерный дом, предлагающий 

парфюмерию и натуральные масла высочайшего качества, представленные 

в эксклюзивном дизайне и современном элегантном образе. 

Подобные языковые явления возникают при заимствовании таких лек-

сических единиц с английского языка на арабский, поскольку транслитера-

ция не может правильно выполнить свою работу по определению точного 

произношения транслитерированного слова с английского на арабский. Это 

происходит потому, что некоторые буквы могут произноситься более чем 

одним способом, например, буква [a] в словах: cat /æ/, take /ei/, fall /ɔ/, about 

/ә/, car /a:/. Все это происходит из-за фонетической среды, в которой сущест-
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вует буква [a] и которая отвечает за фонетические вариации в английском 

языке. Таким образом, успешная транслитерация должна учитывать все по-

тенциальные возможности при сокращении фонетических единиц (фонем). 

Важным аспектом использования транслитерации в процессе лексико-

графического анализа является предотвращение потери смысла, которая час-

то возникает в повседневной языковой коммуникации при заимствовании 

лексических единиц, и помогает определить контекст, в котором межкуль-

турный перевод может быть лучше понят. В то время как слова и фразы в 

арабском языке переводятся и затем упорядочиваются для формирования 

взаимосвязанных выражений, предложений в английском языке, транслите-

рация не имеет ситуации переупорядочивания слов. Транслитерация является 

приоритетной и крайне необходимой по сравнению с переводом, поскольку в 

некоторых случаях при переводе трудно найти точный аналог или эквива-

лентное значение помимо сравнительного [Таганова 2003]. Если настаивать 

на том, что заимствование не должно сопровождаться потерей информации, 

то, очевидно, не только перевод, но и вся коммуникация невозможна. Следо-

вательно, чтобы выполнить задачу должным образом, часто в словарях ис-

пользуются некоторые знаки (глифы) и звуковые символы [Иванов 2007: 592-

608], которые, как правило, помещаются между скобками, чтобы дать наибо-

лее близкое значение, или размещаются на полях с некоторыми пояснениями. 

Хотя процесс транслитерации во многих отношениях проще, чем перевод, он 

неизбежно сталкивается с некоторыми специфическими проблемами. 

Это факт, что каждый язык имеет свой алфавит и стиль написания, 

который обычно объединяет его звуки и фонематическую систему. В неко-

торых случаях в процессе заимствования не находятся точные языковые 

аналоги или эквиваленты для единиц в английском языке, что приводит к 

необходимости означивания определенного слова или структуры с целью 

помещения иностранной единицы в соответствующий фонетический ас-

пект [Jumaily 2019], близкий к происхождению слова в арабском языке. 

Так, например, существительное كرѧѧѧѧѧѧѧالس [alsukar] сокращается до sugar / са-
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хар. Все это отражает определенную специфику английского и арабского 

языков, обусловленную необходимостью узнать, как произносится лекси-

ческая единица на арабском языке, а не на английском. В этом смысле пе-

ревод и транслитерация могут пересекаться, поскольку идеи, концепции, 

значения не всегда могут быть переведены с одного языка на другой в тре-

буемой форме [Halai 2007: 344–355]. При этом существенным недостатком 

перевода является его интенсивность и трудоемкость, в то время как, по 

сути, он должен быть процессом копирования и переложения каждого эле-

мента оригинального выражения (текста) путем нахождения семантиче-

ских эквивалентов между двумя разными языками. 

Таким образом, ключевым и эффективным инструментом реализации 

лексикографического метода является анализ исследуемого заимствования в 

ряде словарей с точки зрения его генетической характеристики. В случае с 

арабизмами когнитивно-коммуникативное восприятие и когнитивно-

прагматический аспект одного и того же слова имеют свойство меняться с 

течением времени, а также видоизменяться (сужаться или расширяться) в за-

висимости от языка использования. В связи с этим возникает проблема един-

ственно верной семантической трактовки одних и тех же арабских заимство-

ваний, определяемых как идентичные с точки зрения грамматических конст-

рукций. Огромную роль в данном контексте играет выявление исходного ис-

точника образования соответствующей лексемы, так как в научный дискурс 

английского языка многие слова пришли из арабского, греческого и латин-

ского, однако через изначальную ассимиляцию в других языках Старого Све-

та, например, из старофранцузского, старонемецкого и т.д. Определённой 

спецификой в английском научном дискурсе обладает базовый для термино-

логической системы способ ассимиляции заимствованных лексем – трансли-

терация. Главным образом, это имеет отношение к фонетическому аспекту 

употребления новых слов и часто отсутствию чётко выделенных критериев 

транслитерирования для всех возможных случаев применения данного метода. 
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Выводы по третьей главе 

 

1. На сегодняшний день имеется множество критериев выделения язы-

ковых особенностей арабских заимствований в научном дискурсе британско-

го и американского вариантов английского языка, в т.ч. обусловленных син-

хроническим и диахроническим аспектами. В частности, выделение этих ас-

пектов позволяет выявить и осмыслить специфику как современного англоя-

зычного научного дискурса, так и арабских заимствований, использующихся 

в рамках данного типа дискурса. 

2. Установлено, что арабизмы, пополняя англоязычный научный лекси-

кон, вводят в язык различные инородные характеристики, ранее ему не свойст-

венные (фонемы, морфемы и т.д.), тем самым, обогащая язык и формируя в нем 

новые семантические оттенки. При этом целесообразность активного использо-

вания арабских заимствований в английском научном языке не всегда обосно-

вана: злоупотребление заимствованиями приводит к тому, что научный дис-

курс, рассчитанный на определенную аудиторию, определенный круг читателей 

или слушателей, становится непонятным, т.е. не достигает своих базовых целей.  

3. Прототипический подход к анализу заимствований в англоязычном 

научном дискурсе находится на пересечении лингвистики как отдельной об-

ласти знаний и научного дискурса, как формата репрезентации мыслительно-

го процесса в соответствующем (научном) стиле. Все это позволяет сформи-

ровать несколько векторов категоризации от обозначенного ядра по следую-

щим признакам:  

– язык заимствований (арабский), методы и способы ассимиляции за-

имствованных лексем в языке-реципиенте (полное калькирование слова); 

– грамматико-лексическая, фонетическая, а также синтаксическая 

трансформация новых слов;  

– тип заимствований (заимствованные слова, экзотическая лексика, 

иноязычные вкрапления). 
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4. Процесс заимствования арабоязычной лексики в английском языке явля-

ется значимым механизмом лексических изменений, который привносит в язык-

рецептор определенную степень ономасиологической вариативности. В частно-

сти, в англоязычной среде эта вариативность стала возможной и еще более уси-

лилась благодаря своеобразной ситуации многоязычия научного дискурса, когда 

английский, латинский и арабский языки сосуществовали в непосредственной 

близости друг от друга, и в конечном итоге сформировали одну культуру. 

5. Использование арабских заимствований в рамках современного англоя-

зычного научного дискурса обусловливает не только конкуренцию между двумя 

похожими лексическими единицами, но и приводит к специализации обеих еди-

ниц вокруг их соответствующего прототипического центра, поэтому маргиналь-

ное использование арабизмов постепенно перестает быть возможным.  

6. Ключевым инструментом реализации лексикографического метода 

является анализ исследуемой лексемы в ряде словарей с точки зрения её ге-

нетической характеристики. В случае с арабскими заимствованными лексе-

мами когнитивно-коммуникативное восприятие и когнитивно-прагмати-

ческий аспект одного и того же слова имеют свойство меняться с течением 

времени, а также видоизменяться (сужаться или расширяться) в зависимости 

от языка использования. 
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Глава 4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  
АРАБСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В РАМКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
КОГНИТИВНЫХ И КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ НАУЧНОГО ДИСКУРСА БРИТАНСКОГО  
И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

4.1. Основания для тематической классификации  
арабских заимствований в научном дискурсе:  

специфика существующих подходов к классификации и принципы  
разработки авторской тематической классификации 

 

Современный научный дискурс, как уже неоднократно было отмечено, 

представляет собой многообразие научных направлений и тем, которые от-

ражаются в научных работах, публикуемых в различных научных журналах. 

Тематическая классификация заимствований в научном дискурсе является 

необходимой, так как она позволяет упорядочить их и облегчить их понима-

ние. Одним из характерных признаков научного дискурса британского и аме-

риканского вариантов английского языка является наличие разного рода за-

имствований, в т.ч. связанных с ранее сделанными научными открытиями и 

исследованиями в научной сфере. Однако в связи с разнообразием научных 

направлений и тем, заимствования могут быть очень разнообразными и 

сложными. В этом контексте возникает необходимость тематической клас-

сификации арабских заимствований в научном дискурсе британского и аме-

риканского вариантов английского языка, что позволит выявить общую спе-

цифику существующих подходов к классификации, определить принципы 

разработки авторской тематической классификации, а также упорядочить за-

имствования и облегчить их осмысление.  

В научном дискурсе любой области традиционно выделяются девять 

групп узкоспециальной лексики: величины, единицы измерения, науки и от-

расли, предметы, профессии и занятия, процессы, режимы, свойства, состоя-

ния [Кулик 2018: 231–234]. Употребление арабоязычных терминологических 

единиц, имеющих международный ареал использования и один из древних 

языков как первичный источник заимствования имеет большое значение в 
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сфере современных технологий, так как это способствует более точному по-

ниманию лексики в данной области. Однако при лингвистическом заимство-

вании возникают определенные проблемы, в т.ч. в сфере выбора наиболее 

подходящей (эквивалентной) терминологической единицы с целью передачи 

в другом языке того или иного научного понятия. Существование большого 

количества синонимичных терминов также может затруднить общение меж-

ду специалистами, в то время как необходимость выбора наиболее подходя-

щего термина становится критически важной. Правильный выбор термина 

может облегчить понимание и уменьшить возможность недоразумений, при 

этом весьма важно учитывать не только его значение, но и его контекстуаль-

ное использование, а также семантические оттенки и стилистические свойст-

ва, связанные с конкретной областью. 

Среди заимствованных единиц научного дискурса британского и амери-

канского вариантов английского языка достаточно часто встречаются такие 

близкие по значению лексические единицы, как синонимы, дублеты, эквивален-

ты [Кузнецова 1989]. О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» от-

мечает, что есть два условия для использования синонимов: «во-первых, они 

должны относиться к одной части речи, а во-вторых, они должны иметь почти 

одинаковое значение» [Ахманова 2004: 406–407]. Поэтому, чтобы использовать 

их правильно, необходимо понимать отличия в их значениях и стиле. 

Еще одним обязательным условием корректного применения арабских 

заимствованных единиц научного дискурса является использование так назы-

ваемых «равнозначных терминов». Данная лингвистическая категория была 

введена С.В. Гринёвым-Гриневичем и подразумевает слова с одинаковым или 

близким значением, называющие одно понятие. С.В. Гринёв-Гриневич класси-

фицирует равнозначные термины на термины-синонимы (равнозначные терми-

ны в рамках одного языка) и эквиваленты (синонимы в разных языках) [Гринев-

Гриневич 2008]. Кроме того, существует несколько видов специальной лексики, 

в частности, номены, терминоиды, предтермины, квазитермины, прототермины, 
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профессионализмы и профессиональные жаргонизмы. Однако важнейшей еди-

ницей специальной лексики является термин. Различать между собой эти виды 

специальной лексики зачастую достаточно сложно. 

В свою очередь, Э.В. Кузнецова выделяет два способа систематизации 

терминологической лексики – тезаурусный и тематический. В специальных 

источниках лексика чаще всего систематизируется в алфавитном порядке, без 

связи между номинациями. В то же время тематическая систематизация лек-

сики позволяет объединять термины в группы на основе их соотнесенности с 

определенной тематикой. При этом включение терминов в группы определя-

ется общностью самих явлений, которые они описывают, и так называемым 

«денотативным фактором» [Кузнецова 1989: 72]. Тезаурусная систематиза-

ция включает создание структурированных списков терминов, организован-

ных по их отношениям к другим терминам. Эта система классификации ос-

новывается на иерархической структуре и включает в себя группировку тер-

минов в категории и подкатегории. Тематическая систематизация, с другой 

стороны, основывается на тематической связи между терминами. Она пред-

полагает объединение терминов в группы, основанные на общей тематике 

или области знаний. Каждый существующий метод имеет свои преимущества 

и недостатки, а выбор метода зависит от целей, которые необходимо достичь. 

Преимуществами тезаурусной систематизации являются: 

– более точное определение терминов: тезаурус может помочь уточ-

нить значение термина и определить его отношение к другим терминам в оп-

ределенной области знаний; 

– лучшая организация информации: тезаурус может помочь сориенти-

роваться в большом объеме информации и найти необходимые термины бы-

стрее и легче; 

– стандартизация терминологии: тезаурус может помочь стандартизи-

ровать терминологию в научном дискурсе, что способствует лучшему пони-

манию и коммуникации между учеными. 
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К недостаткам данного типа систематизации относятся: 

– сложность создания: создание тезауруса может быть трудоемким и 

затратным процессом; 

– субъективность: классификация терминов в тезаурусе может зависеть 

от субъективных предпочтений создателя и может не соответствовать обще-

принятой классификации; 

– ограниченность: тезаурус может быть ограничен в объеме и не вклю-

чать все существующие термины, что может привести к неполной системати-

зации терминологии в научном дискурсе. 

Преимущества тематической систематизации в научном дискурсе 

включают следующее: 

– более гибкий подход: тематическая систематизация может быть более 

гибкой и адаптироваться к изменениям в научном дискурсе и терминологии; 

– широкое применение: тематическая систематизация может быть исполь-

зована в различных областях знаний и не ограничиваться одной узкой областью. 

Однако тематическая систематизация также имеет некоторые не-

достатки: 

– не всегда точная классификация: тематическая систематизация может 

быть не всегда точной, так как термины могут иметь связь с несколькими те-

мами и областями знаний; 

– сложность поиска терминов: тематическая систематизация может 

быть неудобной для поиска конкретных терминов, которые не являются 

ключевыми в выбранной теме; 

– недостаток стандартизации: тематическая систематизация не всегда 

предусматривает стандартизацию терминологии в научном дискурсе, что 

может привести к недостаточному пониманию терминов и возможным 

ошибкам в коммуникации. 

Тематическая группа слов является основой для восприятия текста (ос-

новой, которая позволяет перейти к дословной интерпретации или же поиску 

аналогов или эквивалентных заменителей). Выделение тематических групп – 
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это вопрос не только перевода, но также и составления текста и передачи, со-

держащейся в нём информации на родном языке [Кулик 2018: 231–234]. От-

дельного рассмотрения заслуживает вопрос отнесения слов различных частей 

речи к одной и той же категории тематической классификации. В рамках это-

го внимания заслуживает научная точка зрения Ю.Д. Апресяна, который от-

мечает, что в рамках тематической классификации к одной и той же группе 

слов могут быть отнесены лексемы, принадлежащие к разным частям речи 

[Апресян 1974]. Например, в тематической классификации могут быть объе-

динены существительные, глаголы, прилагательные и другие слова, относя-

щиеся к определенной теме, такой, как медицина или юриспруденция. При-

чиной такого распределения является то, что критерием формирования тема-

тических групп выступают экстралингвистические параметры. Это в опреде-

ленной степени может облегчить поиск и организацию информации, связан-

ной с определенной областью знаний. 

Еще одним важным критерием, который должен приниматься в расчёт 

при разработке классификации является то, что тематические классификации 

не зависят от принадлежности к различным языкам и позволяют учитывать 

заимствования разной степени их освоения. Так, для обоснования принципов 

и основ тематической классификации арабских заимствований в научном 

дискурсе британского и американского вариантов английского языка, кото-

рые являются обязательным элементом разработки авторской тематической 

классификации, целесообразно рассмотреть несколько существующих тема-

тических классификаций заимствований в научном дискурсе. 

Принцип деления заимствований по сферам употребления лежит в ос-

нове ряда типологий заимствованной лексики. Например, Г.Н. Скляревская 

описывает следующие лексические разряды и группы новых слов (на приме-

ре русского языка), в число которых входят и заимствования: политика, со-

циальное устройство и идеология (депортация), экономика и финансовое де-

ло (бизнес-центр, брокер), религии и верования (йога, карма), медицина (ан-

тистрессовый), армия, охранительные органы, техника и автоматизация 
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(компьютеризировать, компьютерщик, ксерокопия, роуминг, факс), область 

паранормальных явлений (полтергейст), массовая культура (диск-жокей, 

рок-фестиваль, шоу, шоу-бизнес), современная молодежная музыка (поп, 

рейв, рок, рэп), молодежная субкультура (бодипирсинг, пирсинг), спорт, игры 

(армрестлинг, бодибилдинг, боудинг), кушанья, напитки (коктейль, кока, 

гамбургер, поп-корн, крекер, тоник, чизбургер); предметы обихода, игрушки 

(джакузи, микроволновка, тамагочи, трансформер), одежда, фасоны одежды 

(боди, свингер, топ), ткани, материалы (крэг, стреч), косметика (гель, конди-

ционер, типсы) [Скляревская 2001: 10–11]. 

Большой интерес в рамках рассматриваемого вопроса также представля-

ет тематическая или идеографическая классификация варваризмов А.В. Зеле-

нина, которая основывается на тематическом принципе и организует их в 

группы на основе тематической связи. На примере русского языка автор раз-

деляет варваризмы на несколько категорий в зависимости от их происхожде-

ния, а также от области жизни, к которой они относятся. А.В. Зеленин выде-

ляет 5 классификационных групп, а именно: 

1) сфера занятий, профессий и должностей (в эту группу можно вклю-

чить слова, связанные с медициной, например, хирург, анестезиолог), правом 

, например адвокат, нотариус, банковским делом, например, банкир, кассир) 

и другими профессиями и должностями); 

2) лексические варваризмы, обозначающие общественно-политические, 

социальные и экономические реалии (к этой группе можно отнести слова, 

связанные с государством и политикой (парламент, демократия, либера-

лизм), экономикой (инфляция, дефицит, кризис), общественными явлениями 

(глобализация, миграция, феминизм)); 

3) сфера культуры, развлечений и образования (в эту группу могут 

входить слова, связанные с искусством (живопись, музыка, театр), лите-

ратурой (поэзия, проза, роман), а также с образованием и наукой (геология, 

физика, генетика ); 
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4) сфера спорта (к этой группе можно отнести слова, связанные с раз-

личными видами спорта (футбол, баскетбол, теннис), а также с тренировка-

ми и здоровьем (фитнес, йога, массаж)); 

5) сфера технических наименований (в эту группу входят слова, свя-

занные с наукой и техникой (компьютер, интернет, робот), с различными 

отраслями промышленности (автомобиль, электроника, телекоммуникации) 

[Зеленин 2008: 92–107]. 

И.В. Привалова, исследуя сферы употребления иноязычной лексики, отме-

чает, что в настоящее время более других к проникновению иноязычных заимст-

вований предрасположены такие сферы, как спорт, политика, новые виды техно-

логий [Привалова 2005]. В научном дискурсе существуют тематические класси-

фикации, имеющие и большую степень детализации. В качестве примера можно 

привести классификацию Е.Н. Захаренко, Л.Н. Комаровой и И.В. Нечаевой.  

В частности, в своей типологии авторы выделили такую группу, как «Религии, 

верования», в рамках которой оформили градацию лексем, соответствующих 

указанной тематике, по подгруппам ритуалы, церковные атрибуты, культовые 

сооружения [Захаренко 2006]. Однако тематические классификации подобной 

сферы редко пополняются новыми заимствованиями из-за отсутствия активного 

развития. Новыми заимствованиями пополняются, прежде всего, терминологи-

ческие группы слов, которые относятся к развивающимся сферам жизни, таким, 

как экономика, информатика, медицина, искусство, спорт. 

В монографии «Русские и американцы: парадоксы межкультурного 

общения» О.А. Леонтович рассматриваются заимствования в русском и анг-

лийском языках в контексте межкультурной коммуникации. Ученая выделяет 

несколько тематических групп заимствований безэквивалентной лексики, 

среди которых: 

– блюда и напитки: автор рассматривает заимствования, связанные с 

кулинарией, такие, как гамбургер, фастфуд, кола, хот-дог и т.д.; 

– флора и фауна: в монографии упоминаются заимствования, обозна-

чающие растения и животных, например, кактус, скунс, койот и т.д.; 
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– административно-территориальные единицы, местности и регионы: 

автор обращает внимание на заимствования, связанные с территориальными 

обозначениями, такие, как штат, каунти, парк, каньон и т.д.; 

– социальное положение, должность: монография также затрагивает 

заимствования, связанные с социальными реалиями, например, босс, менед-

жер, консультант, специалист и т.д.; 

– политические реалии: автор рассматривает заимствования, связанные 

с политикой и государственными институтами, например, демократия, се-

натор, конгресс, бюджет и т.д.; 

– средства передвижения: в монографии упоминаются заимствования, 

обозначающие различные транспортные средства, такие, как автомобиль, 

трамвай, метро, эскалатор и т.д.; 

– меры измерения и деньги: автор обращает внимание на заимствова-

ния, связанные с единицами измерения и денежными единицами, например, 

миля, фунт, доллар, квота и т.д.; 

– а также явления природы, танцы и музыкальные инструменты, пред-

меты утвари и пр. [Леонтович 2005: 253]. 

Разработка авторской тематической классификации может иметь ряд 

преимуществ для научного исследования: может помочь исследователю орга-

низовать информацию в соответствии с конкретными темами, что облегчает ра-

боту с большим количеством заимствований, а также выявить тенденции и 

тренды в использовании определенных концепций и теорий в научном дискур-

се. Различные классификации заимствований могут быть использованы для 

сравнения результатов исследований в разных предметных областях и научных 

направлениях. Авторская тематическая классификация может помочь исследо-

вателю обнаружить новые идеи и перспективные исследовательские направле-

ния на основе анализа заимствований в конкретной предметной области. 

Говоря непосредственно об имеющихся основаниях для тематической 

классификации арабских заимствований в научном дискурсе британского и 



 202

американского вариантов английского языка, следует отметить, что они мо-

гут быть различными. Некоторые из них включают: 

1. Тип заимствования. Заимствования могут быть разных типов, таких 

как парафраз, реминисценция и т.д. Классификация заимствований на основе 

их типа может помочь исследователю лучше понимать, как именно автор ис-

пользует предшествующие работы. Так, например, арабские заимствования 

могут быть лексическими, т.е. связанными с лексикой языка – apricot 

  :абрикос (брит. и амер.). Например [albarquq] الѧѧѧѧѧѧѧѧѧبرقوق

Apricot kernel is a great source of oil, mainly composed of fatty acids, espe-

cially unsaturated fatty acids [Valorization of Fruit Processing By-products] / Яд-

ро абрикоса является отличным источником масла, в основном состоящего 

из жирных кислот, особенно ненасыщенных жирных кислот.  

Либо синтаксическими, т.е. связанными с грамматикой языка – coffee-

and (кофе с чем-нибудь, с булкой, пирожным) – coffee وةѧѧقه [qahwa] / кофе 

(брит. и амер.). Например: 

Coffee-and fanatics all have their favorite methods [Science of Coffee: The 

changing chemistry of coffee beans from farm to cup] / У всех фанатов кофе (с 

пирожным) есть свои любимые методы. 

Тип заимствования может влиять на тематическую классификацию, так 

как он, в т.ч., свидетельствует о том, в какой области знаний находится заим-

ствование. 

2. Предметная область. Заимствования могут быть связаны с различ-

ными предметными областями, такими, как физика, химия, биология и т.д. – 

algorithm ةѧѧѧѧѧالخوارزمي [alkhawarizmia] / алгоритм (брит. и амер.), alkali ويѧѧѧѧѧقل 

[qalawi] / щелочь (брит. и амер.), giraffe ةѧѧѧѧزراف [zarāfa] / жираф (брит. и амер.). 

Например: An algorithm is a plan, a set of step-by-step instructions to solve a 

problem [What is an algorithm?] / Алгоритм – это план, набор пошаговых ин-

струкций по решению задачи;  

And it’s easy to see why: they’re efficient chargers, easy to dispose of, and 

have a higher energy density than alkaline batteries [Batteries are charging our 

planet, but what’s the cost? What can we do to make them more sustainable?] / И 
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причину легко понять. Они являются эффективными зарядными устройст-

вами, которые легко утилизировать и которые обладают большей плотно-

стью по сравнению с щелочными аккумуляторами. 

A scientist attempts the impossible: moving eight giraffes off an island on a 

boat [Episode 5: Giraffes on a Boat] / Ученый предпринимает невозможное – 

он перевозит восемь жирафов с острова на лодке. 

Классификация заимствований на основе предметной области может 

помочь исследователю организовать информацию в соответствии с конкрет-

ными темами. 

3. Научная сфера / направление. Заимствования могут относиться к 

разным научным сферам / направлениям, таким, как философия, психология, 

лингвистика и пр. – zenith ثѧѧѧѧѧѧѧѧѧزيني [zinith] / зенит, направление, summit متѧѧس 

  направление вертикально вверх, зенитное направление / [samt al-rā's] الѧѧѧرأس

(в американском и британском вариантах – [ˈsʌm.ɪt]). Например: That culture 

reached its zenith during the tenth to 16th centuries, when the Rapa Nui carved 

and erected some 900 moai across the island [Discover the Mysteries of Easter Is-

land] / Эта культура достигла своего расцвета в X–XVI вв., когда Рапа Нуи 

вырезал и воздвиг около 900 скульптур моаи по всему острову; 

It is believed to have been an underground observatory for witnessing the 

zenith passage of the sun [Have We Been Misreading a Crucial Maya Codex for 

Centuries?] / Считается, что это была подземная обсерватория для наблю-

дения за прохождением солнца в зените. 

Классификация заимствований на основе научного направления позво-

ляет исследователю увидеть, какие теории и концепции наиболее активно 

используются в определенной научной сфере, а также определить, какие на-

правления являются наиболее перспективными для исследования. При ана-

лизе арабских заимствований в области медицины классификация может 

быть проведена на основе таких направлений, как болезни, способы лечения, 

термины судебной медицины и пр. – alcohol ولѧѧكح [kuhul] / алкоголь, chemo-

therapy / химиотерапия (брит. и амер.), chemotropism / хемотропизм (брит.), 

mummy اѧѧѧمومي [mūmiyā] / мумия, битуминозное вещество, которое применя-
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ется в медицине и при бальзамировании (в американском и британском вари-

антах – [ˈmʌm.i]). Например: Emphasis is given to studies into the causes and conse-

quences of alcohol abuse and alcoholism, and biomedical aspects of diagnosis, etiol-

ogy, treatment or prevention of alcohol-related health effects [Alcohol] / Особое вни-

мание уделяется изучению причин и последствий злоупотребления алкоголем и 

алкоголизма, а также биомедицинским аспектам диагностики, этиологии, ле-

чения или профилактики связанных с алкоголем последствий для здоровья; 

Chemotherapy can then help to relieve certain symptoms, to slow down the 

progress of the disease or to stop it temporarily, and to avoid complications [How 

does chemotherapy work?] / Затем химиотерапия может помочь облегчить 

определенные симптомы, замедлить развитие болезни или временно остано-

вить ее, а также избежать осложнений; 

To make the mummy seem even more life-like, sunken areas of the body 

were filled out with linen and other materials and false eyes were added [Egyptian 

Mummies] / Чтобы мумия казалась еще более реалистичной, впалые участки 

тела заполнили льняной тканью и другими материалами, а также добавили 

искусственные глаза. 

Классификация заимствований на основе научного направления также 

может помочь в определении новых и перспективных исследовательских на-

правлений в конкретной области знания. Классификация заимствований на 

основе научного направления может также помочь в выявлении тех исследо-

вательских групп, которые работают в данном направлении, и определении 

наиболее важных публикаций и исследований. Однако отметим, что заимст-

вования могут быть многократно использованы в разных предметных облас-

тях и научных направлениях. Кроме того, возможно, что одно и то же заим-

ствование может иметь разные типы, например, цитаты и парафразы. Поэто-

му важно использовать не только одно основание для классификации, но и 

комбинировать несколько подходов, чтобы получить более полную картину 

использования заимствований в научном дискурсе британского и американ-

ского вариантов английского языка. 
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4. Культурный контекст. Заимствования могут иметь культурный кон-

текст, связанный с определенной страной, регионом, языком и т.д. – imam إمام 

['iimam] / имам, caliph ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧخليف [khalifa] халифа. Например: The scholars and ex-

perts in Divine Law have quoted many ahadith (traditions) from Imam Ja’far as-

Sadiq [Priceless legacy of scientific & spiritual knowledge] / Ученые и эксперты 

в области Божественного Закона цитировали множество хадисов (преда-

ний) имама Джафара ас-Садика;  

In the past decade, an increasing number of tall buildings and complex 

structures such as the Burj Khalifa in Dubai, the Bird's Nest Stadium in Beijing, 

and the London Aquatic Center were built [Shear Wall, Core, Outrigger, Belt 

Truss, and Buttress Core System for Tall Buildings] / За последнее десятилетие 

было построено все больше высоких зданий и сложных сооружений, таких 

как Бурдж-Халифа в Дубае, стадион «Птичье гнездо» в Пекине и Лондон-

ский водный центр. 

Классификация арабизмов на основе культурного контекста может по-

мочь исследователю лучше понимать культурные особенности, влияющие на 

использование определенных концепций и теорий. 

5. Хронологический контекст. Арабские заимствования могут иметь хро-

нологический контекст, связанный с определенным периодом времени, напри-

мер, с конкретной эпохой истории науки. Например, слово magazine (от араб. 

-склад, сокровищница в английском языке в XVI в. употреб / ([makhazin] مخѧѧѧازين

лялось с семантикой хранилище, где представлена совокупность военных бое-

припасов [Collins English Dictionary 2006]. Далее слово было использовано с ме-

тафоричным значением при номинации журнала «Gentleman's Magazine», кото-

рый впервые вышел в печать в 1731 г. Сегодня в научном дискурсе лексическая 

единица, как правило, употребляется со значением «журнал»:  

There can be considered the main features of this animal n the magazine 

published last week [Discover the Mysteries of Easter Island] / Могут быть рас-

смотрены основные характеристики животного в журнале, который вы-

шел на прошлой неделе (в первоначальном значении слово на сегодняшний 

день не было зафиксировано); 
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The researchers conducted a study on the effects of diet and exercise on car-

diovascular health, which was published in a reputable scientific magazine [Shear 

Wall, Core, Outrigger, Belt Truss, and Buttress Core System for Tall Buildings] / 

Ученые провели исследование влияния диеты и физических упражнений на 

здоровье сердечно-сосудистой системы, которое было опубликовано в авто-

ритетном научном журнале. 

Классификация заимствований на основе хронологического контек-

ста может помочь исследователю лучше понимать развитие научных кон-

цепций и теорий. 

Соответственно, можно выделить различные подходы к классификации 

арабских заимствований в научном дискурсе британского и американского 

вариантов английского языка. Представим некоторые из них. 

– первый подход основывается на типе арабизмов. В этом случае заим-

ствования классифицируются по лексическим или синтаксическим характе-

ристикам. Например, лексические заимствования могут относиться к лексике 

других иностранных языков, терминам, названиям организаций и т.д. Син-

таксические заимствования могут относиться к синтаксической структуре 

предложения, порядку слов и словосочетаний, использованию различных 

грамматических форм и т.д.; 

– второй подход основывается на предметной области, к которой отно-

сятся арабоязычные заимствования. В этом случае заимствования классифи-

цируются по области знаний, в которой они используются. Например, заим-

ствования могут относиться к области биологии, физики, экономики и т.д.; 

– третий подход основывается на научном направлении или сфере, в 

которую вписывается арабское заимствование. В этом случае заимствования 

классифицируются по тому, к какому научному направлению или сфере дея-

тельности они относятся. Например, заимствования могут относиться к на-

учным направлениям, таким, как философия, социология, психология, исто-

рия и т.д., или к дисциплинам, таким, как медицина, экономика, политология, 

лингвистика и пр. 
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Кроме того, следует добавить еще два подхода к классификации араб-

ских заимствований в научном дискурсе британского и американского вари-

антов английского языка, позволяющих представить и типологизировать за-

имствованные единицы:  

– четвертый подход основывается на уровне абстракции и общности 

арабского заимствования. В этом случае заимствования классифицируются 

по степени их абстрактности и общности. Например, заимствования могут 

относиться к конкретным объектам или процессам, таким, как клеточная 

мембрана, политический режим, синтаксическая структура предложения и 

т.д., или же они могут быть более абстрактными и общими, такими, как кон-

цепция свободы, теория эволюции, понятие культуры и т.д. 

– пятый подход основывается на цели, с которой заимствование упот-

ребляется. В этом случае арабизмы классифицируются по цели их использо-

вания в научных работах. В частности, заимствования могут использоваться 

для подтверждения гипотез, для доказательства своих выводов, для сравне-

ния с ранее полученными результатами и т.д. 

Для формирования качественной классификации в её основе, на наш 

взгляд, должен лежать ряд определённых принципов: 

1. Первый принцип состоит в том, что классификация должна быть по-

строена на тех основаниях, которые наиболее соответствуют целям научной 

работы или исследования. Например, если цель работы состоит в исследова-

нии теоретических концепций, то классификация может быть основана на 

уровне абстракции и общности арабских заимствований. Если же цель рабо-

ты состоит в сравнении результатов с ранее полученными результатами, то 

классификация может быть основана на типе арабизмов.  

2. Второй принцип заключается в том, что классификация должна быть 

систематической и последовательной. Таким образом, классификация долж-

на иметь определенную структуру, которая позволит упорядочить арабские 

заимствования и облегчить их понимание. Например, классификация может 

быть организована в виде древовидной структуры, где на вершине находится 

общая категория, а на нижних уровнях – более конкретные категории. 



 208

3. Третий принцип заключается в том, что классификация должна быть 

максимально точной и четко отражать содержание заимствования. Для этого не-

обходимо учитывать все основания для тематической классификации, такие, как 

тип арабского заимствования, предметная область, научное направление, уровень 

абстракции и общности заимствования, а также цель использования арабизма. 

4. Четвертый принцип заключается в том, что классификация должна 

быть универсальной и применимой для всех типов арабских заимствований, 

которые используются в научном дискурсе британского и американского ва-

риантов английского языка. Это означает, что классификация должна учиты-

вать все возможные основания для тематической классификации заимствова-

ний, а также быть применимой для всех научных направлений и дисциплин. 

5. Пятый принцип заключается в том, что классификация должна быть 

удобной для использования и понимания. Для этого необходимо вводить по-

нятные и достаточно точные терминологические единицы и определения, а 

также структурировать классификацию таким образом, чтобы она была дос-

тупна всем пользователям. 

Кроме того, для разработки авторской тематической классификации 

арабских заимствований в научном дискурсе британского и американского 

вариантов английского языка важен правильный подбор и выбор методов 

формирования данной типологии. Среди них можно выделить следующие: 

– метод лексико-семантической аналитики: он основан на анализе 

лексических и семантических особенностей арабских заимствований. На-

пример, можно проанализировать способ использования заимствований в 

контексте отрывка или всего текста и выделить ключевые слова, связанные с 

определенными темами; 

– метод семантических сетей: он основан на формировании семанти-

ческих сетей, которые представляют собой графы, в которых узлы соответст-

вуют концепциям, а ребра связывают эти концепции. Семантические сети 

могут быть использованы для организации арабских заимствований в соот-

ветствии с определенными темами и концепциями; 
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– метод тематического моделирования: он основан на создании моде-

лей, которые позволяют определять темы, связанные с арабизмами, и органи-

зовывать их в соответствии с этими темами. Например, можно использовать 

модели тематического моделирования, такие как LDA (Latent Dirichlet 

Allocation) для организации арабских заимствований по темам; 

– метод анализа контекста: он основан на анализе контекста, в кото-

ром использованы арабские заимствования. В частности, можно проанализи-

ровать контекст, в котором использована цитата, чтобы понять, как именно 

автор использует имеющиеся заимствованные единицы; 

– метод экспертной оценки: он основан на экспертной оценке, прово-

димой исследователем, который может провести оценку заимствований на 

основе их типа, предметной области, научного направления и т.д. Однако 

этот метод может быть непродуктивным и необъективным, так как эксперт 

может быть предвзят в своих оценках. 

Процесс разработки авторской тематической классификации имеет оп-

ределённую последовательность этапов, которые должны быть учтены и 

пройдены. В частности, к ключевым этапам следует отнести: 

1. Определение цели классификации. Прежде всего, необходимо оп-

ределить цель классификации и рассмотреть, какая информация нужна для 

достижения этой цели. Например, цель классификации может быть связана с 

определением наиболее актуальных исследовательских направлений и облас-

тей, на основе которых будет продолжен перечень арабских заимствований. 

2. Определение критериев классификации. Далее необходимо опре-

делить критерии, которые будут использоваться при классификации араб-

ских заимствований. Критерии могут быть связаны с типом заимствования, 

предметной областью, научным направлением, культурным контекстом и т.д. 

3. Определение категорий классификации. Весьма важно определить 

категории, в которые будут классифицироваться арабские заимствования на 

основе выбранных критериев. Например, если критерий классификации – 

предметная область, то категории могут быть связаны с физикой, биологией, 

экономикой и т.д. 
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4. Определение процедуры классификации. Необходимо определить 

процедуру, которая будет использоваться при классификации арабских заимст-

вований в соответствии с выбранными категориями. Это может быть процедура 

ручной классификации или использование автоматических методов классифи-

кации арабских заимствований, таких, как тематическое моделирование. 

5. Проверка надежности классификации. В заключение нужно провести 

проверку надежности разработанной тематической классификации. Это может 

быть сделано путем проведения анализа повторяемости результатов и сравнения 

с другими существующими классификациями арабских заимствований. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что тематическая 

классификация арабских заимствований в научном дискурсе британского и 

американского вариантов английского языка является необходимой, так как 

она позволяет упорядочить их, а также помочь в исследовании их специфики. 

Основания для тематической классификации могут быть различными, таки-

ми, как тип заимствования, предметная область, научное направление, уро-

вень абстракции и общности заимствования, а также цель использования за-

имствования. Существуют различные подходы к классификации заимство-

ванных единиц, которые базируются на разных основаниях. Разработка ав-

торской тематической классификации необходима для исследования араб-

ских заимствований в рамках конкретной тематики, направления, сферы че-

ловеческой деятельности. При этом необходимо учитывать принципы разра-

ботки классификации, такие, как основание для классификации, систематич-

ность, точность, универсальность и удобство использования. 

Таким образом, различные основания для тематической классификации 

арабских заимствований могут быть использованы для создания удобной и 

точной классификации, которая будет максимально соответствовать целям 

научной работы или исследования. При этом разработка авторской тематиче-

ской классификации заимствований должна основываться на принципах сис-

тематичности, точности, универсальности и удобства использования, чтобы 

обеспечить ее максимальную эффективность и понимание пользователей.  
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В частности, принцип систематичности предполагает, что все заимст-

вования должны быть организованы в логически обоснованную и упорядо-

ченную систему, чтобы пользователи могли легко найти нужную им инфор-

мацию. Точность также является ключевым принципом при разработке клас-

сификации. Каждое заимствование должно быть правильно определено и от-

несено к соответствующей категории. Это поможет избежать путаницы и 

обеспечить пользователей информацией, которая действительно соответст-

вует их запросу. Универсальность – еще один важный принцип, на который 

следует ориентироваться при разработке классификации. Заимствования мо-

гут быть использованы в разных областях и сферах деятельности, поэтому 

классификация должна быть максимально универсальной и применимой к 

различным контекстам. Например, классификация может содержать общие 

категории, такие как «технические термины», «научные термины» и пр., ко-

торые могут быть применимы во многих отраслях. Наконец, удобство ис-

пользования является существенным принципом для создания эффективной 

классификации заимствований. Пользователи должны легко ориентироваться 

в классификации и находить нужную им информацию без затруднений. Пра-

вильное оформление, использование понятных терминологических единиц и 

удобный интерфейс будут способствовать максимальной понятности и ком-

форту при использовании тематической классификации. 

Соответственно, разработка авторской тематической классификации 

заимствований, основанная на принципах систематичности, точности, уни-

версальности и удобства использования, обеспечит ее эффективность и по-

нимание пользователей. Это поможет пользователям быстро находить нуж-

ную им информацию и использовать заимствованные единицы в соответст-

вии с их конкретными потребностями и контекстами, а также сокращает вре-

мя, затрачиваемое на поиск и изучение необходимой информации. 
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4.2. Тематические группы арабских заимствований  
в контексте когнитивных и коммуникативно-прагматических  
особенностей их реализации в научном дискурсе британского  

и американского вариантов английского языка 
 

4.2.1. Специфика представления заимствований в тематической 

группе «Арабизмы естественных наук» в научном дискурсе 

Тематическая направленность определяется единицами когнитивного 

смыслообразующего уровня – дискурса: научными понятиями, выраженными 

или обозначенными научными терминами. Компонентный состав когнитив-

ной модели зависит от особенностей категоризации действительности. Каж-

дая научная дисциплина занимается исследованием действительности со сво-

ей точки зрения, что позволяет «увидеть» те её свойства, которые не видны с 

позиции других наук [Смирнова 2009: 181–187]. Некоторые научные дисцип-

лины могут быть объединены общей целью. К таким дисциплинам относятся 

физика, химия, биология, астрономия, география, геология, экология, объе-

диняющиеся общей тематической группой «естественные науки». 

Одной из ключевых характеристик заимствованных слов в естествен-

ных науках является их приспособляемость к различным языкам и контек-

стам. Заимствованные слова часто изменяются в соответствии с грамматиче-

скими правилами и произношением принимающего языка, сохраняя при этом 

свое первоначальное значение. Такая адаптивность крайне важна в научном 

дискурсе, поскольку она позволяет исследователям передавать сложные на-

учные концепции через языковые и культурные границы. Еще одной важной 

особенностью заимствований в естественных науках является их влияние на 

развитие научной лексики. Заимствованные слова часто вводят новые терми-

ны и понятия в научный дискурс, обогащая лексикон естественных наук. 

Включение заимствованных слов в научную лексику – это непрерывный 

процесс, в ходе которого постоянно вводятся новые заимствования, а суще-

ствующие слова со временем изменяются или заменяются. 
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На представленность заимствованных слов в научном дискурсе также 

влияют культурные и исторические факторы. Например, заимствования из 

латинского и греческого языков, которые когда-то были основными источни-

ками научной терминологии, продолжают играть важную роль в научном 

дискурсе британского и американского вариантов английского языка, не-

смотря на то что их использование со временем изменилось. Аналогичным 

образом, заимствования из других языков, таких как арабский, французский, 

немецкий и русский, оказали значительное влияние на развитие научной лек-

сики в естественных науках. 

Представление арабских заимствованных слов в научном дискурсе 

британского и американского вариантов английского языка также вызывает 

вопросы относительно их использования и уместности. В некоторых случаях 

арабские заимствованные слова могут восприниматься как излишне сложные 

или неясные, что приводит к путанице или неправильному толкованию.  

В качестве примера можно привести слово tafakkur رѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتفك [tafakar] (брит.  

и амер.), которое относится к понятию погружения в размышления и медита-

ции, осознанному восприятию мира и природы. Однако без контекстного 

объяснения или расширенного толкования этот термин может быть непоня-

тен или сложен для людей, не знакомых с исламскими концепциями и прак-

тиками. В современном англоязычном научном дискурсе данное слово реа-

лизуется следующим образом: 

One area of study in psychology is the examination of the effects of 

tafakkur, a form of deep reflective thinking, on reducing stress and improving 

mental well-being [Tafakkur 2023] / Одной из областей изучения психологии 

является изучение влияния тафаккура, формы глубокого рефлексивного 

мышления, на снижение стресса и улучшение психического самочувствия. 

С другой стороны, арабские заимствования могут рассматриваться как 

необходимые для точной передачи научных понятий, особенно в тех случаях, 

когда в принимающем языке не существует эквивалентного термина. Один 

из таких примеров – это термин Ijazah اجازة [Ijazah] (брит. и амер.), который 
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относится к формальному разрешению или разрешительному письму, выда-

ваемому ученику педагогом или авторитетным учителем после успешного 

освоения и передачи знаний. В контексте научных исследований или акаде-

мической области этот термин часто используется для указания на формаль-

ную лицензию или академическую квалификацию: 

The scholars sought the Ijazah from reputable religious institutions to au-

thenticate their research findings and ensure the credibility of their work in the 

field of Islamic jurisprudence [Strategies for Ensuring Trustworthiness in 

Qualitative Research Projects] / Ученые запросили иджазу у авторитетных 

религиозных учреждений, чтобы подтвердить подлинность результатов 

своих исследований и обеспечить достоверность своей работы в области 

исламской юриспруденции. 

Еще одним примером является термин Fatwa وىѧѧѧѧѧѧѧѧفت [fatwaa] / правовой 

или религиозный указ, выданный известным ученым религиозного закона 

(муфтием) в исламе (брит. и амер.). В английском научном языке этот тер-

мин часто используется для обозначения формального религиозного решения 

или совета, который дается мусульманским ученым на определенные вопро-

сы и проблемы. Использование подобных научных терминов-арабизмов счи-

тается необходимым для точной передачи научных понятий и позволяет со-

хранить исходное значение и контекст из арабской или исламской традиции, 

особенно в случаях, когда в принимающем языке не существует эквивалент-

ного термина, или его использование может быть недостаточным для точной 

передачи концепции или понятия. 

Эффективное представление арабских заимствованных слов в научном 

дискурсе британского и американского вариантов английского языка требует 

глубокого понимания лингвистических, культурных и исторических факторов, 

влияющих на их использование. Исследователи и практики в области естест-

венных наук должны знать нюансы использования заимствованных слов для 

обеспечения точной и эффективной коммуникации. Это понимание также рас-

пространяется на разработку новых и изменение существующих заимствова-
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ний, что должно быть сделано тщательно для обеспечения ясности и после-

довательности в научном дискурсе. Арабские заимствования в естественных 

науках являются неотъемлемой частью научного дискурса английского язы-

ка, поскольку многие термины и понятия, используемые в естественных нау-

ках, имеют арабское происхождение. Это связано с тем, что арабский язык 

долгое время служил центром научного знания [Горшунов 2018: 451–456]. 

В современном научном дискурсе арабоязычные заимствования в есте-

ственных науках широко используются для обозначения научных открытий и 

концепций, а также для обозначения технологий и методов исследования. 

Например, заимствования из арабского языка, такие как zenith ثѧѧѧѧѧѧѧѧѧزيني [zinith] 

/ наивысшая точка чего-либо, апогей, зенит, расцвет, azimuth متѧѧѧѧѧالس [alsamt] 

/ азимут; asturlab طرلابѧѧѧѧأس [‘asturulab] / астролябия, planet بѧѧѧѧكواك [kawakib] / 

планета и др. используются в астрономии. В биологии и химии – alkali ويѧѧѧѧѧقل 

[qalawi] / щелочь, sugar كرѧѧѧѧѧѧѧالس [alsukar] / сахар, characteristic يةѧѧѧѧѧخاص 

[kharaktar] / характеристика, matrix فوفةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧمص [masfufa] / матрица, algorithm 

-алгоритм и пр. Использование такого рода араб / [alkhawarizmia] الخوارزميѧѧѧѧѧة

ских заимствований в научном дискурсе английского языка обеспечивает бо-

лее точную и единообразную коммуникацию между учеными разных стран и 

культур. Данные единицы представляют собой стандартные термины и поня-

тия, которые легко понять и использовать в контексте различных научных 

исследований и обмена научными знаниями.  

Однако использование арабских заимствований в научном дискурсе ес-

тественных наук также требует особого внимания к контексту использования 

терминологических единиц, чтобы избежать недопонимания и ошибок. На-

пример, в некоторых случаях одно и то же заимствование может иметь раз-

личные значения в разных дисциплинах естественных наук, что может при-

водить к неправильному использованию термина. Например, термин ةѧѧحال 

[hala] / состояние, условие имеет несколько значений, которые могут варьи-

роваться в разных дисциплинах естественных наук. В частности, в физике 

данный термин относится к квантовому состоянию – состоянию системы 
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частиц, которое описывается квантовыми числами, такими как энергия, момент 

импульса и пр. В свою очередь, в химии данный термин обозначает физическое 

состояние материи – относится к физическому состоянию вещества, такому как 

газ, жидкость или твердое тело. Соответственно, важно не путать данные поня-

тия при интерпретации экспериментальных исследований или обсуждении 

свойств веществ и молекулярных структур различных соединений.  

Кроме того, в некоторых случаях арабские заимствования могут быть 

адаптированы к местной языковой системе, что может привести к изменению 

звукового и графического облика слова. Один из примеров заимствования в 

научном дискурсе английского языка с изменённым звуковым и графическим 

обликом – это слово syringe رنجةѧѧѧѧس [sirīnga] / шприц (брит. и амер.). В процессе 

заимствования арабское слово было адаптировано к звуковой системе англий-

ского языка и получило другую графическую форму, чтобы быть более соот-

ветствующим и применимым в английском языке. Адаптация данного термина 

в английском языке – это общий языковой процесс, который происходит, ко-

гда заимствуются слова из других языков. Она позволяет словам «притереть-

ся» к новой языковой среде и использоваться в соответствии с правилами и 

стандартами принимающего языка. В частности, в современном английском 

языке слово syringe رنجةѧѧѧѧس [sirīnga] / шприц реализуется следующим образом: 

The researchers used a sterile syringe to inject a precise amount of the experi-

mental drug into the laboratory mice for testing its efficacy [Bacterial injection system 

delivers proteins in mice and human cells 2023] / Исследователи использовали 

стерильный шприц для введения точного количества экспериментального пре-

парата лабораторным мышам для проверки его эффективности. 

Специфика представления заимствований в тематической группе «ес-

тественные науки» в научном дискурсе британского и американского вари-

антов английского языка также может отличаться в зависимости от дисцип-

лины. Например, в биологии заимствования из арабского языка широко ис-

пользуются для обозначения видов и категорий, в то время как в физике и 

химии большинство заимствований связаны с обозначением химических и 
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физических констант. Примерами заимствований из арабского языка в облас-

ти биологии могут служить такие единицы, как:  

– jungle ةѧѧѧѧѧѧالغاب [alghaba] / джунгли (брит. и амер.). Термин происходит от 

арабского слова ةѧѧѧѧѧѧالغاب, которое означает густой лес или заросли. В биологиче-

ском контексте jungle используется для обозначения плотных тропических ле-

сов с богатой флорой и фауной. Соответственно, данное слово стало частью 

английского научного дискурса, сохраняя свою арабскую семантику и этимоло-

гию и употребляясь для обозначения определенного типа экосистемы; 

– сarob خرّوب [kharrūb] / рожковое дерево (брит. и амер.). Термин был 

заимствован от арабского слова وب  которое обозначает караб – древесный ,خَرُّ

вид растения, который произрастает в регионах Средиземноморья. В англий-

ском научном дискурсе данное слово используется для обозначения как са-

мого растения, так и его плодов, которые используется в пищевой и космети-

ческой промышленности; 

– adrenaline ةѧѧѧѧѧالدرعي [ad-dar'iya] / адреналин (брит. и амер.). Термин 

имеет арабское происхождение, изначально произошедший от слова ةѧѧѧѧѧالدرعي, 

что означает надпочечник. Данное арабское слово было заимствовано в анг-

лийский язык для обозначения адреналина – гормона, который вырабатыва-

ется надпочечниками в ответ на стрессовые ситуации, термин вошел в науч-

ный лексикон биологии, медицины и пр.; 

– ammonia ادرѧѧѧѧѧѧѧلنش [an-nashadur] / аммиак (брит. и амер.). Термин про-

исходит от арабского слова ادرѧѧѧѧѧѧѧالنش, которое относится к аммиаку – химиче-

скому соединению, состоящему из азота и водорода. Благодаря заимствова-

нию данное слово стало общепринятым термином в химическом сообществе 

и используется для обозначения этого конкретного химического соединения; 

– albedo اضѧѧѧѧѧѧѧѧѧالبي [al-bayad] / альбедо (брит. и амер.). Термин происходит 

от арабского слова اضѧѧѧѧѧѧѧѧѧالبي, что означает альбедо [белый, светлый], которое от-

носится к коэффициенту отражения поверхности для определения способности 

поверхности отражать свет. Арабский этимологический корень уцелел в анг-

лийском слове albedo, сохраняя связь с оригинальным значением и арабским 

происхождением этого термина, связанного с физикой и другими науками. 
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Использование арабоязычных заимствований в научном дискурсе есте-

ственных наук может зависить от специфики и стиля конкретного научного 

контекста. В научных статьях, докладах, отчетах и технических документах 

арабизмы обычно используются в более формальной и универсальной форме. 

В этих контекстах основной акцент делается на точности, универсальности и 

определенности терминологии, поскольку это важно для обеспечения пони-

мания и взаимодействия в научном сообществе, например: 

The computation of protein structures using molecular dynamics simulations 

has provided valuable insights into their stability, folding pathways, and functional 

properties [Insights from molecular dynamics simulations for computational protein 

design The Royal Society of Chemistry 2017] / Расчет белковых структур с ис-

пользованием моделирования молекулярной динамики дал ценную информацию 

об их стабильности, путях сворачивания и функциональных свойствах. 

Слово computation происходит от арабского слова ابѧѧѧحس [hisab], которое 

означает подсчет или вычисление. Данное слово было заимствовано из араб-

ского в европейские языки и стало частью научной терминологии, связанной 

с процессом подсчета и вычислительными операциями. При этом следует 

отметить, что слово computation имеет не существенные отличия в американ-

ском и британском вариантах английского языка: речь идет о различиях в 

произношении. Так, в американском английском акцент обычно падает на 

третий слог – com-pu-TAY-shun, тогда как в британском английском акцент 

ставится на второй слог – com-PYOO-tay-shun. Эти различия в произношении 

являются фонетическими и не влияют на основное значение слова: 

One prominent area of study in biology is the analysis of atomic structures 

of proteins, which provides insights into their folding, interactions, and function at 

the molecular level [Proteins: Functions, Structure, Properties and Classification] / 

Одной из важных областей изучения биологии является анализ атомных 

структур белков, который дает представление об их складках, взаимодей-

ствиях и функциях на молекулярном уровне. 
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Слово atomic происходит от арабского слова ذرةѧѧѧال  [adhra], что означает 

атом как основная единица химических элементов, состоящая из ядра и 

электронной оболочки. Термин atomic используется в современном научном 

дискурсе для описания свойств и характеристик отдельных атомов, а также 

атомной структуры вещества. 

Gypsum, a mineral rich in calcium and sulfur, is often found in soil and plays a 

crucial role in the growth and development of certain plant species [Soil gypsum] / 

Гипс, минерал, богатый кальцием и серой, часто встречается в почве и играет 

решающую роль в росте и развитии некоторых видов растений. 

Слово gypsum происходит от арабского слова سѧѧѧѧѧجب [jibs], которое озна-

чает гипс – типичный осадочный минерал. Заимствование данного термина, 

как и всех вышеназванных, отражает историческую связь между арабским и 

английским языками и подчеркивает влияние арабской культуры и науки на 

развитие научного дискурса в сфере естественных наук. При этом конкрет-

ные примеры предполагают возможность использования арабских заимство-

ваний в более формальных научных контекстах. Так, например, вместо ис-

пользования более доступного англоязычного термина pitch в современном 

научном дискурсе британского и американского вариантов английского язы-

ка используется арабизм tar (термин происходит от арабского слова طار [tār], 

которое означает деготь), что позволяет точнее идентифицировать жидкий 

продукт сухой перегонки древесины (древесную смолу). 

С другой стороны, в научных журналах и популярных изданиях более 

простые терминологические единицы могут использоваться для упрощения 

понимания. В частности, вместо употребления сложных научных терминов 

из физики или биологии в статьях, направленных на широкую аудиторию, 

могут применяться более простые формулировки, которые легче понять не-

специалистам в соответствующей научной области. В публикациях, предна-

значенных для широкой аудитории в рамках естественных наук, можно ис-

пользовать упрощенную терминологию, чтобы облегчить понимание для не-

специалистов в соответствующей научной области. В качестве примеров ара-
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боязычных заимствований в научных и научно-популярных изданиях в тема-

тике естественных наук можно привести следующие контексты: 

In the field of chemistry, researchers are studying the properties and inter-

actions of different chemical compounds to develop more efficient catalysts for re-

newable energy production [Continuous manufacturing – the Green Chemistry 

promise?] / В области химии исследователи изучают свойства и взаимодей-

ствия различных химических соединений, чтобы разработать более эффек-

тивные катализаторы для производства возобновляемой энергии; 

Cotton, a widely cultivated natural fiber, is a major raw material in the tex-

tile industry due to its softness, breathability, and high tensile strength [Cotton- the 

White Gold of India]/ Хлопок, широко культивируемое натуральное волокно, 

является основным сырьем в текстильной промышленности благодаря своей 

мягкости, воздухопроницаемости и высокой прочности на разрыв; 

In cellular biology, sugar molecules play a crucial role as a source of en-

ergy for various metabolic processes, such as glycolysis and cellular respiration 

[Sucrose metabolism: Regulatory mechanism and pivotal roles in sugar sensing 

and plant development]/ В клеточной биологии молекулы сахара играют ре-

шающую роль в качестве источника энергии для различных метаболических 

процессов, таких как гликолиз и клеточное дыхание. 

Специфика представления арабских заимствований в тематической 

группе «естественные науки» в научном дискурсе британского и американ-

ского вариантов английского языка также связана с ролью заимствований в 

процессе развития научного знания. Так, арабизмы могут использоваться для 

обозначения новых научных открытий, концепций и технологий, что являет-

ся важным для развития научного знания. Кроме того, арабские заимствова-

ния могут использоваться для обозначения новых научных направлений и 

теорий, которые могут быть важными для развития научного знания в кон-

кретной области. Особенности представления заимствований в тематической 

группе «естественные науки» в научном дискурсе также связаны с возмож-

ностью использования заимствований для обозначения оттенков смысла, ко-
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торые трудно выразить на языке научного текста национального происхож-

дения. Примером может служить термин zenith, который происходит от араб-

ского слова رأسѧѧѧمت الѧѧѧس [samt al-ras], что означает направление головы. В ас-

трономии zenith используется для обозначения точки на небесной сфере, не-

посредственно прямо над наблюдателем. Это самая высокая точка на небо-

своде в определенный момент и указывает на направление прямо вверх от 

позиции наблюдателя. Zenith является важным понятием для определения 

положения небесных объектов и навигации. 

Другим примером может служить термин Aldebaran, который происхо-

дит от арабского имени دبرانѧѧѧѧѧѧѧال [ad-Dabarān], означающего следопыт или по-

следователь. В частности, в арабском языке встречается фраза ورѧѧѧѧѧѧѧدبر الثѧѧѧѧѧѧѧال 

[ad-Dabar ath-thawr], где [ad-Dabar] означает следопыт или кто следит, а 

[ath-thawr] означает Телец. Aldebaran – это название звезды в созвездии 

Тельца, одной из самых ярких звезд на небе. Этот термин демонстрирует 

влияние арабской астрономической традиции на английскую астрономиче-

скую терминологию. Следует отметить, что в астрономии в английском на-

учном дискурсе широко используются заимствования из арабского языка 

для обозначения различных категорий, явлений, которые трудно выразить 

на собственном национальном языке. 

Кроме того, использование арабоязычных заимствований в научном 

дискурсе британского и американского вариантов английского языка имеет 

значительное влияние на развитие научного знания в области естественных 

наук. Употребление арабских заимствований позволяет унифицировать тер-

минологию и концепции в научной области, что, в свою очередь, может ус-

корить прогресс в научных исследованиях и сократить время на обмен ин-

формацией между учеными. Также следует отметить, что применение заим-

ствований в научном дискурсе в области естественных наук может быть свя-

зано с определенными проблемами, обусловленными межкультурной комму-

никацией и пониманием [Мирсаминова 2017: 184–189]. Например, использо-

вание арабских заимствований, особенно тех, которые имеют исторические и 
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культурные корни, может создавать трудности в понимании смысла и упот-

ребления термина среди носителей английского языка, которые не имеют 

достаточного знания о культурных и исторических контекстах, связанных с 

данным арабским заимствованием. Соответственно, специфика представле-

ния арабских заимствований в тематической группе «Арабизмы естествен-

ных наук» в научном дискурсе обусловлена:  

1. Различными значениями и толкованиями терминов, например: 

– слово Mirage مراجعة [marājiʿa] / мираж. Данное слово происходит от 

арабского слова مراجعة, что означает зеркало или отражение. В свою оче-

редь, в английском языке термин mirage имеет несколько иное значение, он 

используется для обозначения оптического феномена, когда изображение 

объекта кажется искаженным или находящимся на недоступном расстоянии 

из-за преломления света в воздухе. Отдельно следует отметить, что в аме-

риканском английском слово Mirage произносится как [mɪˈrɑʒ], а в британ-

ском английском – как [mɪˈrɑːʒ]. Они имеют одинаковое написание, но от-

личаются произношением гласной a. В американском варианте она звучит 

более открыто, похоже на звук а, а в британском варианте она звучит более 

закрыто, похоже на звук а-а; 

– слово chemistry اءѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي [kimya'] / химия, алхимия (брит. и амер.). В 

английском научном дискурсе термин chemistry используется для обозначе-

ния науки, изучающей состав, свойства и взаимодействия веществ. Однако в 

арабском языке اءѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي имеет дополнительное значение, охватывая не только 

науку, но и магию, философию. В арабской традиции اءѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي развивалась как 

смесь практической и философской дисциплины, которая стремилась к 

трансформации и преобразованию материалов, поиску философского камня и 

достижению духовного просветления. В этом контексте понятие اءѧѧѧѧѧѧѧѧكيمي за-

трагивает аспекты эзотерической и сакральной природы, выходящие за рам-

ки современного научного представления о химии. 

2. Различиями в употреблении арабских заимствований. Например, в анг-

лийском языке арабские заимствования могут употребляться в более широком 
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смысле, чем в арабском языке. Это может приводить к недопониманию и не-

правильному использованию терминов. В качестве примера можно привести: 

– слово alcohol ولѧѧكح [kuhul] / алкоголь (брит. и амер.). В английском язы-

ке данное слово употребляется в более широком смысле, чем в арабском языке. 

В английском языке слово alcohol означает спирт или спиртные напитки в об-

щем смысле, включая этиловый спирт, который является наиболее распростра-

ненным веществом в алкогольных напитках. Однако в арабском языке слово 

-исходно относится к черному порошку, используемому в косметике и ме كحѧѧول

дицине, и не имеет такого широкого значения, как в английском языке. 

3. Различиями в произношении и написании терминов, например:  

– слово atlas سѧѧѧѧالأطل [al-'aṭlas] / атлас. Данный термин происходит от 

арабского слова سѧѧѧѧالأطل и означает горный хребет или высокая гора. Отно-

сится термин к картографическому сборнику или атласу, который содержит 

карты географических регионов. Однако произношение и написание этого 

термина в английском языке отличается от его произношения и написания в 

арабском языке سѧѧѧѧالأطل [al-'aṭlas]. В арабском языке термин سѧѧѧѧالأطل (атласс) 

произносится с усиленным с на конце и, соответственно, имеет иное написа-

ние. Изначально термин был заимствован арабскими учеными из горного рай-

она Атлас в Северной Африке. В европейских странах на протяжении истории 

использовалось несколько форм и написаний этого слова, включая (атлас) или 

(атлесс). Позже этот термин получил широкое распространение и использовал-

ся для обозначения различных картографических сборников и географических 

атласов. Отдельно следует отметить, что в американском и британском вариан-

тах английского языка слово atlas обычно имеет одинаковое значение и отно-

сится к книге или сборнику карт или географических материалов. Однако есть 

небольшое различие в использовании слова в разных странах. В Соединенных 

Штатах и Канаде слово atlas чаще относится к специализированной книге с 

картами, которая охватывает конкретные географические регионы или темы, 

такие как атлас дорог или атлас мира. В Великобритании же слово atlas может 

использоваться для любой книги, содержащей карты или географические ма-

териалы, без привязки к определенному региону или теме; 



 224

– слово henna اءѧѧѧѧѧالحن [alhana'] / хна (брит. и амер.). В английском языке 

это слово обозначает натуральное растительное красильное вещество, при-

родный краситель, используемый для окрашивания волос или кожи, а в араб-

ском языке اءѧѧѧѧѧالحن также имеет значение хны. Однако в арабском языке слово 

произносится с более ярким звуком (hinna), чем в английском языке, где 

произношение может быть более смягченным (henna); 

– слово ghoul ولѧѧѧѧالغ [al-ghūl] / Альгол. Термин обозначает вид перемен-

ной звезды, был заимствован из арабского языка. В астрономии альгол ис-

пользуется для обозначения звездной системы, состоящей из одного яркого и 

одного менее яркого компонентов. В английском языке произносится как  

[al-gool], чтобы соответствовать английской фонетике и упростить его про-

изношение для носителей английского языка. Однако в арабском языке каж-

дая буква имеет свое уникальное произношение, и ولѧѧѧѧالغ произносится как  

[al-ghūl] с учетом правильного произношения арабских звуков. Этот пример 

демонстрирует, как процесс заимствования из одного языка в другой может 

привести к изменению произношения и адаптации термина в соответствии с 

фонетическими правилами и возможностями принимающего языка. Что ка-

сается отличий в произношении и написании в вариантах английского языка, 

то отметим, что в американском английском слово ghoul обычно произносит-

ся как [ɡul], с ударением на первый слог; в британском английском произно-

шение может быть ближе к [ɡu:l], где гласная звукосочетание oo растягивает-

ся, подобно звуку в слове cool. 

4. Недостаточным знанием исторического и культурного контекста, в 

частности, некоторые арабоязычные заимствования имеют исторические и 

культурные корни, которые могут быть незнакомы ученым из других куль-

тур, например:  

– слово Al Yusufi فيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاليوس [al-yūsūfī] / Аль-юсюфи. Термин, означаю-

щий изображение или диаграмму звездных позиций, был заимствован из 

арабского языка. В астрономии Al Yusufi используется для обозначения древ-

него звездного атласа, «Книги измерений астрономических размеров» (The 
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Book of Astronomical Dimensions), созданной арабским астрономом Аль-

Юсуфи, жившем в XI в. Относительно разницы в оформлении и произноше-

нии в вариантах английского языка следует отметить, что в британском вари-

анте английского языка ударение может быть смещено на другую слоговую 

часть или произноситься слегка отличным образом по сравнению с амери-

канским вариантом. Небольшие отличия в произношении отдельных звуков 

слова Al Yusufi могут проявляться в зависимости от региона; 

– слово almagest طيѧѧѧѧѧالمجس" [al-majisṭī] / альмагест (брит. и амер.). Тер-

мин происходит от арабского слова طيѧѧѧѧѧѧالمجس, которое означает наибольший 

или самый великий. В арабском языке данный термин нашел широкое рас-

пространение благодаря арабским переводам греческих текстов, включая ра-

боты астронома Клавдия Птолемея. Арабский ученый Аль-Хорезми в своем 

трактате «Китаб аль-Мажисти» основывался на работе Птолемея и дал этому 

произведению название аль-мажисти, что означает трактат об астрономии. 

В переводах на латынь произведение Аль-Хорезми было обозначено как альма-

гест, и именно этот термин использовался в западной науке и литературе, откуда 

он затем перешел в английский язык. Соответственно, незнание исторического и 

культурного контекста может привести к тому, что арабские заимствованные 

термины могут быть неверно восприняты или неправильно интерпретированы, 

особенно без должного знания и понимания культурной и лингвистической сре-

ды, из которой эти термины происходят. Поэтому важно учитывать контекст и 

коннотации при использовании этих терминов на английском языке для того, 

чтобы избежать неправильного толкования и культурных смешений. 

Таким образом, специфика представления арабских заимствований в 

тематической группе «естественные науки» в научном дискурсе британского 

и американского вариантов английского языка связана с использованием 

арабизмов для обозначения новых научных открытий, концепций и техноло-

гий, а также с необходимостью учитывать контекст использования заимство-

ваний для того, чтобы избежать недопонимания и ошибок. Понимание спе-

цифики представления заимствований в тематической группе «естественные 

науки» важно для лингвистического анализа научных текстов и правильного 
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использования заимствований в научном дискурсе. Заимствования из араб-

ского языка, как правило, имеют свои уникальные особенности в произноше-

нии, написании и грамматике. Поэтому с целью корректного восприятия и 

использования заимствований из арабского языка в научном контексте необ-

ходимо разработать «Словник арабизмов (составленный на материале науч-

ного дискурса британского и американского вариантов английского языка)».  

При этом важно уделить особое внимание правильному произношению 

и написанию арабских заимствований, обусловленным фонетическими и 

графическими правилами арабского языка. Также важно учитывать грамма-

тические особенности арабских заимствований, такие как склонение и обра-

зование множественного числа. Некоторые арабские слова могут иметь от-

личия в грамматике, поэтому необходимо использовать их в соответствии с 

правилами английского языка. Кроме того, необходимо учитывать контекст и 

смысл арабских терминов, чтобы использовать их правильно и точно переда-

вать смысл в научных текстах. В целом, осведомленность о специфике араб-

ских заимствований в естественных науках является необходимой для точно-

го и корректного научного общения. Это помогает создать общий язык меж-

ду различными научными сообществами и способствует развитию знаний и 

исследований в области естественных наук. 
 

4.2.2. Специфика представления заимствований в тематической 

группе «Арабизмы технических наук» в научном дискурсе 

Технические науки характеризуются постоянным развитием и внедре-

нием новых технологий, методов и концепций, что приводит к активному ис-

пользованию заимствований из других языков и научных областей. Как от-

мечает Г.М. Мирсаминова, около 45 % всех арабизмов, заимствованных в 

английский язык до 1990-х гг., относилось к лексико-тематическому разряду 

«Наука и техника». Однако подборка арабских заимствований из массовых 

газет и журналов показывает, что большая часть научно-технических ара-

бизмов, проникших в английский язык в то время, относится именно к ком-

пьютерной сфере и сопредельным с ней областям (например, телекоммуни-
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кация, офисная техника, технологии) [Мирсаминова 2018]. По мнению Г.Ф. 

Мусиной, которая исследовала иностранные заимствования в научно-

технической терминологии русского языка [Мусина 2017: 149–151], заимст-

вованные научно-технические термины, исходя из своих лексико-

семантических характеристик, можно разделить на следующие группы: 

– физические процессы: реакция, релаксация, рефракция, дифракция, 

электролиз, экспозиция, синтез, циркуляция, фотосинтез, вибрация, диспер-

сия, диссоциация, диффузия, эффузия, эмиссия, трансляция, радиотрансля-

ция, кавитация, десорбция, конвекция, детектирование, модулирование; 

– приборы, устройства и их детали: лазер, деталь, камера, автомат, ан-

кер, кабель, телескоп, конденсатор, индуктор, интроскоп, изолятор, барометр, 

барокамера, джойстик, инжектор, манометр, спидометр, проектор, конвейер, 

электроскоп, редуктор, радиолампа, фототранзистор, радиотелескоп; 

– физические свойства: нормальный, молярный, магнитный, линейный, 

механический, критический, кристаллический, космический, контактный, 

квантовый, кварцевый, потенциальный; 

– элементарные частицы: элемент, молекула, нуклон, нуклид, фотон, 

протон, фонон, бозон, квант, электрон, ион, спин, коллайдер, нейтрон, атом, 

фермион, ферромагнит, грамм-атом, грамм-молекула, грамм- электрон; 

– единицы измерения: вольт, ампер, градус, ватт, метр, ом, герц, 

литр, джоуль, кельвин, тонна, вольтметр, киловатт, вольтампер, ампер-

метр, киловольт, килограмм, километр, килоджоуль, килокалория и т.п. 

В данном контексте видно, что арабские заимствования в тематической 

группе «технические науки» тесно переплетаются с заимствованиями из те-

матической группы «естественные науки», так как отчасти являются её со-

ставляющей частью по разделу «физика», «химия» и др. При этом представ-

ление арабских заимствований в тематической группе «технические науки» 

может происходить по-разному, в зависимости от контекста и целей исследо-

вания. Учитывая это, представим несколько групп терминов, которые часто 

связываются с заимствованиями в этой тематической категории: 



 228

1. Специализированная терминология. Технические науки характери-

зуются обширным использованием специализированной терминологии. Ара-

боязычные заимствования в виде терминологических единиц могут исполь-

зоваться для обозначения новых концепций, технологий или методов, кото-

рые не имеют точного аналога в принимающем языке. Это позволяет иссле-

дователям точно и ясно обмениваться информацией и идеями в рамках своей 

области. Примером такого заимствования может служить слово Alkyra رحѧѧѧѧک 

[karaḥa] / Алькира (брит. и амер.). Термин происходит от арабского корня 

-что означает скругление или сочленение. В механике и инжене ,[karaḥa] کѧѧѧѧرح

рии он применяется для описания соединений, позволяющих обеспечить сво-

бодное или ограниченное движение между элементами машины или меха-

низма. Другими словами, это шарнирное соединение или шплинтовая связь, 

которая позволяет валу свободно вращаться в определенной плоскости. Мо-

жет применяться в сочленениях механизмов, где позволяется относительное 

движение, например, между зубчатыми колесами или плечами рычага. Тех-

нический термин Alkyra обозначает важную концепцию в механике и инже-

нерии, поскольку позволяет инженерам создавать сложные системы с раз-

личными степенями свободы и контролируемым движением. 

Другой пример: слово Alhazen مѧѧѧѧѧѧѧن الهيثѧѧѧѧѧѧѧاب [al-Ḥasan] / Алхазен. Термин, 

связанный с именем арабского ученого Альхазена, был заимствован из араб-

ского языка. Альхазен был известным арабским физиком, математиком и ас-

трономом, жившим в IX и X вв. Его работы сыграли важную роль в развитии 

оптики. В научных работах его имя используется для обозначения различных 

оптических явлений и законов, например, «закон Альхазена». В области меха-

ники Алхазен внес важный вклад в исследование законов движения и механи-

ки твердого тела. Он предложил новый подход к изучению движения тел, ос-

нованный на методах математического анализа и наблюдениях. Алхазен также 

исследовал вопросы, связанные с механикой жидкостей и гидродинамикой. 
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Кроме того, в данную группу следует включить следующие термины: 

– almagraph رافѧѧѧѧالمغ [al-maghraf] / альмаграф (брит. и амер.) – термин, 

означающий устройство для измерения магнитных полей, был заимствован в 

английский язык из арабского. В физике и геологии almagraph используется 

с целью обозначения определенного инструмента, применяемого для измере-

ния интенсивности магнитных полей или магнитной проводимости объектов; 

– alfiki يѧѧѧѧѧѧѧѧيالفѧѧѧك [al-fīkī] / альфики (брит. и амер.): технический термин, 

заимствованный из арабского языка. В инженерии и технических науках 

alfiki используется для обозначения различных технических методов, прие-

мов и навыков; 

– alfects ةѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالفخيص [al-fakhit] / альфекты (брит. и амер.): термин, озна-

чающий инженерные выемки в земле, был заимствован из арабского языка. В 

геологии и инженерном строительстве alfects используются для обозначения 

выемок или выпуклостей в земной коре. 

В качестве примера реализации такого рода терминов можно привести 

следующий контекст: 

The researchers utilized an innovative approach, combining computer vision 

algorithms with almagraph technology, to generate high-resolution images with 

intricate details and transparent backgrounds [Researchers Use AI to Generate 

Images Based on People's Brain Activity] / Исследователи использовали инно-

вационный подход, сочетающий алгоритмы компьютерного зрения с техно-

логией альмаграф, для создания изображений высокого разрешения со слож-

ными деталями и прозрачным фоном; 

One of the main challenges in designing autonomous vehicles is ensuring that 

their systems are capable of detecting and responding to alfects in real-time [Five 

challenges in designing a fully autonomous system for driverless cars] / Одной из ос-

новных проблем при разработке автономных транспортных средств является 

обеспечение того, чтобы их системы могли обнаруживать и реагировать на 

инженерные выемки в земле в режиме реального времени. 
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Соответственно, специализированная арабоязычная терминология в 

научном дискурсе британского и американского вариантов английского язы-

ка играет особенно важную роль. Применение арабских терминов в техниче-

ских науках позволяет исследователям и специалистам точно обмениваться 

информацией и идеями, избегая возможного недопонимания или неясностей 

при использовании более общих или несвязанных терминов. Они создают 

единый язык, который способствует направленности и эффективности ком-

муникации в рамках специализированных областей, что дает возможность не 

только расширить словарный запас и возможности выражения, но и облег-

чить общение и обмен знаниями в различных сферах техники и науки. 

2. Аббревиатуры и символы. В технических науках часто используются 

аббревиатуры и символы для обозначения сложных технических терминов, 

формул и процессов. Некоторые из них могут быть заимствованы из других 

языков для удобства использования или для того, чтобы избежать длинных и 

сложных описаний и объяснений. Технические аббревиатуры и символы об-

легчают понимание и коммуникацию в технических науках. Они позволяют 

исследователям и специалистам быстро обмениваться информацией и пере-

ключаться между различными аспектами своей работы [Манерко 2000]. За-

имствования из арабского языка могут быть использованы для обозначения 

сложных технических терминов, которые не имеют точного аналога в при-

нимающем языке. Например, в физике и математике арабоязычные символы, 

такие как алфавит и численные обозначения, часто используются для обозна-

чения переменных, констант и операций. 

При этом использование заимствований и символов в технических науках 

помогает создать унифицированный и «компактный» язык, который способст-

вует эффективной коммуникации, а также пониманию сложных технических 

концепций. Однако при этом необходимо убедиться, что они корректно пони-

маются и воспринимаются аудиторией или получателями информации. Важно 

иметь в виду, что некоторые сокращения могут иметь разные значения в разных 

контекстах, поэтому четкость и ясность всегда остаются приоритетом при ис-
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пользовании аббревиатур и символов в технических науках. В качестве примера 

технического символа арабского происхождения, который был заимствован 

английским языком, можно привести символ ص (sad). В английском языке он 

используется в науке и технике для обозначения звука s в арабском алфавите. 

Например, в физике символ ص (sad) может использоваться для обозначения 

звука, возникающего при его прохождении через узкое отверстие или щель. 

Этот символ также может быть использован в других технических областях, где 

требуется обозначить звуковую величину или звуковой параметр.  

При этом следует отметить, что большинство заимствованных из 

арабского языка символов, аббревиатур относится не к техническим, а к 

общеупотребительным единицам, использующимся в англоязычных газет-

ных статьях, рекламных объявлениях, официальной и коммерческой доку-

ментации. Например: ISIS داعش [daeish] / ИГИЛ – Исламское государство в 

Ираке и Сирии, Hamas حماس [hamas] / ХАМАС – Движение исламского со-

противления, Fatah (PNLM) حѧѧѧѧѧѧѧѧѧفت [fath] / ООП – Организация освобождения 

Палестины. Другой пример: буква ه [h], которая означает هجرة [hijra] / пере-

селение, миграция (уход основателя ислама Мухаммада из Мекки в Медину, 

что является началом исламского летоисчисления). Использование буквы هـ 

в английском языке обусловлено необходимостью введения понятия «отно-

сящегося к хиджре; по исламскому летоисчислению», указания конкретного 

года в исламском календаре, например: 

1433-h marks the beginning of a significant historical period in the Arab 

world [Arabia, Greece and Byzantium Cultural Contacts in Ancient and Medieval 

Times] / 1433-й знаменует собой начало значительного исторического пе-

риода в арабском мире. 

Соответственно, подобные символы и сокращения, кроме как к араб-

скому языку, также относятся и к другим языкам, и имеют более общее про-

исхождение, их использование часто встречается в английском языке, и они 

становятся неотъемлемой частью стандартной терминологической системы в 

различных отраслях. 
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3. Инженерные и технические концепты. Заимствования в технических 

науках могут быть использованы для введения новых инженерных или техни-

ческих концепций. Например, идеи и методы, разработанные в одной области 

техники, могут быть адаптированы и применены в другой области. Заимствова-

ния помогают передать данные концепции и идеи между различными дисцип-

линами. Это способствует переносу знаний и инноваций между различными 

дисциплинами и обеспечивает прогресс и развитие в технической сфере.  

Примером заимствования инженерных и технических концепций явля-

ется так называемая система подземных каналов (водоотводных систем об-

щего назначения), разработанная в арабских странах для доставки воды в за-

сушливые регионы. Для обозначения технологии используется слово qanat 

 что означает канал или водовод (брит. и амер.). Термин широко ,[qanāt] قنѧѧѧѧѧاة

используется в технической литературе, чтобы описать и изучать такие сис-

темы в различных регионах мира. Использование термина qanat обычно свя-

зано с детальным изучением и описанием таких систем в технической лите-

ратуре, включая в себя анализ конструкции каналов, методов захвата и пода-

чи воды, а также эффективности их использования. Эти сведения позволяют 

инженерам и ученым улучшить и адаптировать системы qanat для различных 

климатических и географических условий, что, безусловно, полезно в борьбе 

с недостатком воды в регионах, где такие системы применяются. 

Аналогичный пример: заимствование обозначения традиционной сис-

темы подъема воды, известной как сахарница или сахия. Термин sehingi 

-обозначает традиционные арабские источники воды, кото [sahinji] سѧѧѧѧѧѧѧѧѧحينجي

рые использовались для орошения садов и полей (брит. и амер.). Они пред-

ставляют собой системы, в которых вода поднимается из низких источников 

на высоту посредством использования водяных колес, часто в сочетании со 

сложными механизмами передачи движения. Эта технология была широко 

распространена на территории арабского мира и продолжает применяться в 

некоторых регионах до настоящего времени.  
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В современном научном дискурсе данные термины реализуются сле-

дующим образом: 

The ancient qanat system in Iran efficiently channels water from under-

ground sources to provide a sustainable water supply for agriculture and domestic 

use in arid regions [The Qanat System: Ancient Technology For Sustainable 

Water Use] / Древняя система канатов в Иране эффективно направляет во-

ду из подземных источников, чтобы обеспечить устойчивое водоснабжение 

для сельского хозяйства и бытовых нужд в засушливых регионах; 

Sehingi systems, commonly found in rural areas, utilize water wheels to ele-

vate water from low-lying sources to higher altitudes for irrigation purposes 

[Irrigation Systems: Types and Importance in Agriculture and Ecology] / Систе-

мы Сехинги, обычно встречающиеся в сельских районах, используют водяные 

колеса для элективного перемещения воды из низменных источников на 

большую высоту для целей орошения. 

Подобные термины используются в технической литературе и исследо-

ваниях, чтобы обозначить конкретные инженерные идеи, концепции, техно-

логии, которые были разработаны и использовались в арабском мире в исто-

рическом контексте.  

4. Импорт и экспорт технологий. В современном мире технические 

науки все больше становятся глобальным явлением. Заимствования исполь-

зуются для импорта и экспорта технологий между различными странами и 

культурами. Технические разработки и инновации могут быть заимствованы 

из одной страны и адаптированы для применения в другой. Это позволяет 

распространять передовые технологии и знания, способствуя прогрессу и 

развитию в различных областях. Процесс импорта технологий заключается в 

принятии и адаптации технических разработок и инноваций из одной страны 

для использования в другой. Речь идет о включении заимствований конкрет-

ных методов, технологий, процессов или даже целых систем, которые были 

успешно разработаны и применены в одной стране или культуре [Норлусе-
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нян 2010: 63-66]. Импорт технологий позволяет странам и организациям по-

лучить доступ к передовым решениям, что может ускорить развитие и повы-

сить конкурентоспособность в соответствующих отраслях. 

С другой стороны, экспорт технологий представляет собой процесс 

распространения технических знаний и инноваций из одной страны в другие 

регионы мира. Технические разработки, которые были созданы и успешно 

применены в определенной стране, могут быть экспортированы и использо-

ваны в других странах с адаптацией к местным условиям и потребностям. 

Все это позволяет распространять передовые технологии, повышать уровень 

инноваций и улучшать жизнь людей в разных регионах. Заимствования в 

контексте импорта и экспорта технологий становятся ключевым инструмен-

том в обмене передовыми знаниями и опытом между странами. Они позво-

ляют странам и организациям извлекать выгоду из достижений других и 

применять их в своих собственных разработках и проектах. Этот процесс 

способствует развитию и прогрессу в различных областях, включая науку, 

технологию, промышленность, медицину и другие сферы жизни. Конкретные 

примеры заимствований в контексте импорта и экспорта технологий в техни-

ческих науках могут включать следующее: 

1) в области программирования и компьютерных технологий ряд тер-

минов и ключевых слов заимствован из арабского языка: algorithm ةѧѧѧѧѧالخوارزمي 

[alkhawarizmia] / алгоритм (брит. и амер.); cipher فرѧѧѧѧѧѧѧص [sifr] шифр (брит. и 

амер.); mocha اѧѧموك [mwka] / мокко (брит. и амер.). В частности, последний 

термин – mocha – обозначает язык программирования, один из самых попу-

лярных на сегодняшний день фреймворков для написания тестов на языке 

JavaScript. Например, The developer used mocha for unit testing in their Java-

Script project [Unit testing for NodeJS using Mocha and Chai: What is NodeJS 

Unit testing?] / Разработчик использовал мокко для модульного тестирова-

ния в своем проекте JavaScript; 
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2) названия и термины, связанные с инженерными конструкциями, за-

имствованы из арабского языка:  

– Alhambra راءѧѧالحم [Al-Ḥamrā'] / Альгамбра, архитектурно-парковый ан-

самбль, расположенный на холмистой террасе в Испании; досл.: красный замок 

(в американском варианте английского языка термин, как правило, произносится 

как [ælˈhæmbrә]; в британском варианте как [ælˈhɑːmbrә] или [ælˈhæmbrә]);  

– gazebo بةѧѧѧѧѧѧѧѧقص [qasaba] / крепость, укрепленное сооружение (отличий в 

значении или произношении этого слова между американским и британским 

вариантами нет, однако, иногда в британском варианте можно встретить ис-

пользование слова summerhouse для обозначения того же самого объекта); 

– Mosque جدѧѧѧمس [masjid] / Мечеть, досл.: место поклонения или быть за 

ней (брит. и амер.);  

– zellij زليجѧѧѧѧѧѧѧѧѧال  [az-zalīj] / мозаичные элементы, используемые в архи-

тектуре и декоративном искусстве арабского мира (брит. и амер.); в свою 

очередь, термин architecture ارةѧѧѧالعم" [al-ʿumārah] / архитектура. Слово про-

исходит от арабского слова ارةѧѧѧالعم, которое означает искусство или наука 

строительства. В арабском мире имелась богатая история архитектуры и 

многие арабские архитектурные элементы и стили были внесены в англий-

скую архитектуру, включая использование арочных форм и орнаментов. 

Термин architecture используется в технических науках для обозначения про-

ектирования, разработки и построения зданий и сооружений; 

– minaret ارةѧѧمن [manaratan] / светильник, мачта, маяк (отличие в ис-

пользовании слова в американском и британском вариантах английского 

языка заключается в его ударении: в британском варианте ударение падает на 

второй слог – [ˌmɪnәˈrɛt], в американском варианте ударение падает на пер-

вый слог – [ˈmɪnәˌɹɛt]); 

3) при импорте и экспорте технологий в машиностроительной отрасли 

заимствования могут включать специализированные термины, связанные с 

компонентами автоматизированных систем; такие заимствования позволяют 

использовать единый технический язык при разработке, производстве и экс-

плуатации автомобилей в разных странах: 
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– conveyor لѧѧѧѧѧنق [naql] / конвейер (брит. и амер.); лексема имеет арабское 

происхождение; заимствовано от арабского слова لѧѧѧѧѧنق, которое также означа-

ет передвигать или передавать; в английском языке оно приобрело значение 

передавать информацию или предметы; 

– filtration ترѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفل [filṭr] / фильтрация; слово имеет арабское происхож-

дение; заимствовано от арабского слова ترѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧفل, которое, в свою очередь, про-

исходит от греческого слова φίλτρον (phíltron); означает устройство или ма-

териал, используемый для фильтрации и разделения веществ или частиц (в 

американском варианте английского языка слово filtration произносится как 

[ˌfɪlˈtreɪʃn], а в британском варианте – [ˌfɪlˈtreɪʃәn]; основное отличие заклю-

чается в произношении последнего звука /ʃ/ – в британском варианте звук 

заменяется на /ʃә/); 

– motor َماكِنة [mākina] / машина, устройство, двигатель, мотор; лексе-

ма заимствована от арабского слова َماكِنة, что означает машина или устрой-

ство; из арабского языка слово попало в английский язык через испанский и 

итальянский языки для обозначения устройства, преобразующего энергию 

для создания движения (брит. и амер.; слово motor может использоваться как 

существительное, обозначая механизм или устройство, создающее движение 

или приводящее в действие что-либо, например, electric motor (электромо-

тор), либо как прилагательное, описывая что-либо, связанное с двигателем, 

например, motor vehicle (мототранспортное средство)); 

4) при импорте технологий в области альтернативных источников 

энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, заимствования могут вклю-

чать названия и термины в данной области: 

– solar panel يةѧѧѧѧѧѧѧشمس [shamsia] / солнечная панель (брит. и амер.); слово 

solar panel имеет частично арабское происхождение; из арабского языка за-

имствовано слово solar, которое означает солнечный; используется для обо-

значения всего, что связано с солнечной энергией или солнцем; 

– photovoltaic وءفولطيѧѧѧѧѧѧѧѧѧض [daw' fawlti] / фотоэлектрический; слово 

photovoltaic является гибридным образование, имеет частично арабское проис-
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хождение: оно состоит из греческого слова φῶς (phōs), что означает свет, и 

арабского слова تѧѧѧѧѧѧѧفول (volt), означающего вольт; эти два термина объединяют-

ся и обозначают процесс преобразования света в электричество, используемый 

в технологии фотоэлектрических солнечных батарей, таких как солнечные па-

нели (отличия в его использовании между американским и британским вариан-

тами английского языка касаются преимущественно произношения: в амери-

канском варианте английского языка, слово photovoltaic обычно произносится 

как [fo-to-VOL-tay-ik], с акцентом на третий слог; в британском варианте – 

обычно произносится как [fo-to-vol-TAY-vik], с акцентом на четвертый слог); 

– wind turbine حѧѧѧѧري [rih] / ветряная турбина; слово wind turbine имеет 

частично арабское происхождение: из арабского языка заимствовано слово 

wind, которое означает ветер; используется для обозначения движения воз-

душной массы или потока ветра (в американском варианте английского язы-

ка слово имеет вид – wind turbine; однако в британском варианте вместо тер-

мина wind turbine может использоваться термин wind generator; например, 

вместо фразы The wind turbines generate renewable energy в британском вари-

анте можно сказать The wind generators generate renewable energy); 

5) в научных изданиях и публикациях в сфере технических наук заим-

ствования могут быть элементами (лексическими единицами) цитат, обсуж-

дений в научных изданиях и публикациях.  

Исследователи активно обмениваются информацией, идеями и резуль-

татами своих исследований, используя заимствования. Цитирование автори-

тетных научных изданий и публикаций является важным элементом научно-

го дискурса [Лейчик 2008]. Исследователи могут включать цитаты, содержа-

щие технические термины и специализированную лексику, чтобы поддер-

жать свои идеи, обосновать использование определенных методов и подтвер-

дить научные результаты. Цитирование позволяет устанавливать связь с пре-

дыдущими исследованиями, демонстрирует обоснованность и авторитет-

ность проводимого исследования. Кроме цитирования, исследователи также 

активно используют ссылки на научные статьи и публикации для дальнейше-
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го изучения и расширения информационной базы. Ссылки представляют со-

бой упоминания и рекомендации конкретных научных источников, в кото-

рых можно найти дополнительную информацию и подробности о техниче-

ских терминах, методах и результатах исследования. Такие ссылки позволя-

ют читателям изучать источники первоначальной информации и получать 

полноту и достоверность данных. 

В отношении арабских лексических заимствований в тематической 

группе «технические науки» в научном дискурсе британского и американ-

ского вариантов английского языка следует сказать, что они способствуют 

созданию единого терминологического фонда и развитию связи между раз-

личными исследованиями и авторитетными источниками. Использование 

арабских заимствований в рамках научных работ, изданий, публикаций по-

могает точно и четко передать специфику и сложность технических концеп-

ций, методов и результатов исследований. Они обеспечивают общепринятое 

понимание и единство терминологии в научной среде и способствуют разви-

тию технических наук в целом. В данную группу входит большинство тер-

минологических единиц ранее упомянутых групп терминов. В качестве при-

мера приведем следующие контексты: 

The filtration process plays a critical role in removing impurities and con-

taminants from water, ensuring high-quality and safe drinking water for consump-

tion [Water Filtration] / Процесс фильтрации играет решающую роль в уда-

лении примесей и загрязняющих веществ из воды, обеспечивая высококаче-

ственную и безопасную питьевую воду для потребления; 

The installation of solar panels on the rooftop of buildings allows for effi-

cient and sustainable generation of electricity from sunlight, contributing to a 

greener and more renewable energy future [Roof Top Solar Installation: A Case 

Study] / Установка солнечных панелей на крышах зданий позволяет эффек-

тивно и устойчиво вырабатывать электроэнергию из солнечного света, 

способствуя более экологичному будущему с использованием возобновляемых 

источников энергии; 
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The compass is an essential tool for navigational purposes, providing accu-

rate direction guidance for ships, aircraft, and outdoor enthusiasts [Using a Com-

pass – The Ultimate Guide to Understanding Compass and Finding Your Way] / 

Компас является важным инструментом для навигационных целей, обеспе-

чивая точное определение направления для кораблей, самолетов и любителей 

активного отдыха; 

Photovoltaic systems harness solar energy to generate electricity, making 

them a sustainable and renewable source of power for residential and commercial 

applications [Solar photovoltaic modeling and simulation: As a renewable energy 

solution] / Фотоэлектрические системы используют солнечную энергию для 

выработки электроэнергии, что делает их устойчивым и возобновляемым 

источником энергии для жилых и коммерческих помещений. 

Соответственно, использование арабских заимствований обеспечивает 

общепринятое понимание и единство терминологии в научной среде и спо-

собствуют развитию технических наук в целом. Заимствованные термины 

имеют свои корни в арабском языке и носят особый смысл, который не все-

гда можно точно передать с использованием английских эквивалентов. Это 

позволяет исследователям и специалистам свободно и точно общаться и об-

мениваться информацией. Арабские заимствования также продвигают гло-

бальное сотрудничество и обмен знаниями в сфере технических наук, что 

способствует общему росту и развитию научного сообщества; 

6) технические науки часто взаимодействуют с другими областями знания, 

такими как математика, информатика и пр. (междисциплинарные связи). 

В этом контексте арабские заимствования могут использоваться для 

установления связей между различными дисциплинами и передачи специа-

лизированной информации и знаний. Например, в контексте технических на-

ук заимствования могут включать термины и концепции, связанные со сле-

дующими понятиями: algebraic geometry ةѧѧѧѧѧѧѧة هندسѧѧѧѧѧѧѧالجبري [aljabariat handasa] / 

алгебраическая геометрия, algorithmic complexity يѧѧѧѧѧѧѧѧѧد الخوارزمѧѧѧѧѧѧѧѧѧتعقي [taeqid 

alkhawarizmii] / алгоритмическая сложность, quantum mechanics اѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧميكانيك 
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 квантовая механика (термин quntum происходит от / [mikanika alkami] الكѧѧѧѧѧم

арабского слова َكَوَنْتة  [kawanta], что означает количество или единица), 

robotics اتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالروبوتي [alruwbutiaat] / робототехника (термин происходит от 

арабского слова رُوبِوت [rūbūt], которое означает слуга или работник, обычно 

используется для обозначения автоматических устройств или манипулято-

ров, которые выполняют различные задачи, часто имитируя человеческие 

движения и функции), optics رياتѧѧѧѧѧѧѧѧѧبص [basariaat] / оптика (термин заимство-

ван от арабского слова عَلمَ الْمَناَظِر [ʿilm al-manāẓir], что означает наука о виде-

нии или наука об оптике. Арабские ученые в значительной степени развивали 

знания об оптике и сделали значительный вклад в эту область, их работы были 

переведены на латинский язык и дальше распространились в европейской нау-

ке. В частности, в научном дискурсе британского и американского вариантов 

английского языка подобные термины реализуются следующим образом: 

Algebraic geometry provides powerful tools for analyzing and solving sys-

tems of polynomial equations, allowing us to study the underlying geometric struc-

tures and make precise mathematical predictions [Algebraic Geometry & 

Computer Vision: Polynomial Systems, Real & Complex Roots] / Алгебраиче-

ская геометрия предоставляет мощные инструменты для анализа и реше-

ния систем полиномиальных уравнений, позволяя нам изучать основные гео-

метрические структуры и делать точные математические прогнозы (при 

этом следует отметить, что в отличие от американского варианта английско-

го языка, где термин пишется как algebraic geometry, в британском варианте 

в отдельных случаях может писаться как algebraical geometry; однако разли-

чия являются незначительными и не влияют на основной смысл и использо-

вание термина в технических науках); 

Quantum mechanics provides a mathematical framework for understanding 

the behavior of particles at the atomic and subatomic levels, describing phenom-

ena such as wave-particle duality and quantum entanglement [The Interpretation 

of Quantum Mechanics] / Квантовая механика обеспечивает математиче-

скую основу для понимания поведения частиц на атомном и субатомном 
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уровнях, описывая такие явления, как корпускулярно-волновой дуализм и 

квантовая запутанность (в британском английском слово mechanics иногда 

пишется как mechanik, с буквой k в конце; данный вариант написания ис-

пользуется достаточно редко и не относится к термину quantum mechanics, а 

скорее является отражением более широкого правила правописания в бри-

танском английском). 

Использование такого рода терминов, заимствованных из арабского языка, 

способствует развитию междисциплинарных связей, помогает установить общий 

язык и понимание между учеными и специалистами разных дисциплин; 

7) в глобальном научном сообществе исследователи из разных стран и 

культур обмениваются знаниями и результатами своих исследований на раз-

личных языках (межъязыковая коммуникация). 

В этом контексте арабоязычные лексические заимствования в тематиче-

ской группе «технические науки» в научном дискурсе британского и амери-

канского вариантов английского языка играют важную роль в межъязыковой 

коммуникации. Использование арабских заимствований позволяет обеспечить 

понимание и коммуникацию между исследователями, говорящими на разных 

языках. Заимствования включают использование общих терминов и понятий, 

которые имеют схожее значение и широкое распространение в научном сооб-

ществе. Такие термины могут быть заимствованы из языка сильной научной 

традиции или иметь международный статус, чтобы быть понятными для ис-

следователей из разных культурных и языковых сред. Например, термин quan-

tum mechanics مѧѧѧѧѧѧѧѧا الكѧѧѧѧѧѧѧѧميكانيك [mikanika alkami] / квантовая механика является 

широко распространенным и используется в научном дискурсе на многих язы-

ках. Также в контексте информационных технологий термины algorithm 

-шифр являются уни [sifr] صѧѧѧѧѧѧѧفر алгоритм и cipher / [alkhawarizmia] الخوارزميѧѧѧѧѧة

версальными и понятными для исследователей, использующих разные языки. 

Арабские заимствования в рамках терминосистемы технических наук 

обеспечивают единый терминологический фонд и позволяют исследователям 

из разных стран и культур говорить на общем научном языке. Все это облег-
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чает обмен знаниями и результатами исследований, позволяет установить 

связи между различными исследовательскими работами и способствует раз-

витию научного сообщества в целом. Однако важно учитывать, что при ис-

пользовании арабоязычных заимствований в межъязыковой коммуникации 

необходимо учитывать культурные особенности и контекстуальные оттенки 

терминов. Используемые заимствования должны быть адаптированы и объ-

яснены с учетом различий в терминологии и понимании технических кон-

цепций в разных языках и культурах. 

Таким образом, в тематической группе «технические науки» арабоя-

зычные заимствования играют важную роль в научном дискурсе британского 

и американского вариантов английского языка, облегчая обмен информаци-

ей, передачу концепций и технических разработок, а также способствуя меж-

дисциплинарным связям и глобальной научной коммуникации. Эти арабские 

заимствования позволяют точно и четко обозначать отдельные технические 

явления, предметы, объекты, обеспечивая понимание и единство терминоло-

гии в научной среде. Кроме того, они способствуют развитию технических 

наук в целом и поддерживают глобальное сотрудничество и обмен знаниями. 

Заимствования из арабского языка свидетельствуют о богатстве истории и 

культуры, а также о важной роли арабского наследия в научном прогрессе. 
 

4.2.3. Специфика представления заимствований в тематической 

группе «Арабизмы общественных и гуманитарных наук» в научном дискурсе 

Общественные науки – это науки, занимающиеся изучением общества 

и человеческих отношений. К общественным наукам относятся психология, 

экономика, политология, социология, география. Назначение общественных 

наук подразумевает использование тех же принципов, которые применяют-

ся в естественных науках. Совсем недавно среди ученых возникли дискус-

сии по поводу того, делает ли изучение человека общественные науки от-

личными от естественных [Голев 2021: 5–32]. Учёные, работающие в рам-

ках различных научных дисциплин, используют одни и те же методы, обме-

ниваются идеями, отталкиваются от результатов исследований в других об-
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ластях, однако каждая научная дисциплина имеет свою специфику, собст-

венное место, которое позволяет изучать те особенности исследуемого 

предмета, которые недоступны другим наукам. 

Арабские заимствования являются неотъемлемой частью научного 

дискурса британского и американского вариантов английского языка в тема-

тической группе «общественные и гуманитарные науки». Использование за-

имствованных концептов и терминов позволяет расширить понимание и объ-

яснение явлений в социальных и гуманитарных областях и обогатить науч-

ное знание. Однако представление заимствований в данной тематической 

группе имеет свои специфические особенности. Это связано с тем, что в те-

матической группе «общественные и гуманитарные науки» арабские заимст-

вования применяются в широком спектре областей, включая социологию, 

психологию, философию, лингвистику и другие. Контексты использования 

заимствований определяются социокультурными факторами и особенностя-

ми научных сообществ в данных областях. Например, в социологии арабские 

заимствования могут быть использованы для анализа культурных влияний на 

социальные процессы, среди таких заимствований следует выделить:  

1. Umma أمة ['uma] (брит. и амер.) – понятие, используемое в социоло-

гии для обозначения исламского сообщества или общности. Оно относится 

к социальной структуре и культурным влияниям исламского мира на соци-

альные процессы. 

2. Harem ريمѧѧѧѧح [harim] – понятие, используемое для обозначения отде-

ления женщин в арабской культуре. В социологии оно относится к изучению 

гендерных ролей, сексуальности и влияния культурных практик на социаль-

ные отношения (и в американском, и в британском вариантах английского 

языка слово harem имеет аналогичное значение; однако в американском анг-

лийском слово может также использоваться в переносном смысле для обо-

значения группы женщин, которые поклоняются или привязаны к человеку; в 

британском английском это употребление менее распространено). 
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3. Majlis سѧѧѧمجل [majlis] – понятие, которое описывает традиционное 

арабское собрание или совещание, где люди собираются для обсуждения 

важных вопросов. В социологии оно используется для изучения групповой 

динамики, процессов принятия решений и социальных собраний (в амери-

канском и британском вариантах английского языка это слово имеет анало-

гичное значение, но существуют некоторые отличия в его использовании: в 

американском английском обычно используется для обозначения формаль-

ного собрания или заседания, чаще всего в контексте политики или деловых 

встреч. В британском английском может также использоваться для описания 

неформального собрания людей, часто связанного с обсуждением различных 

культурных или социокультурных вопросов). 

4. Fatwa وىѧѧѧѧѧѧѧѧفت [fatwaa] (брит. и амер.) – религиозное правовое заклю-

чение, которое дают мусульманские юристы (муфтии). В социологии это по-

нятие используется для изучения религиозного влияния на социальные про-

цессы и поведение в исламском обществе. 

Подобные арабские заимствования, пришедшие в английский язык, 

раскрывают специфику культурного влияния на социальные процессы, при 

этом способствуют выявлению особенностей социальной динамики в раз-

личных культурах и обществах. В частности, данные термины могут упот-

ребляться в следующих контекстах: 

The Umma, or the global Muslim community, plays a significant role in 

shaping socio-cultural norms and providing a sense of solidarity among Muslims 

worldwide [The Construction of the Umma: From Global Consciousness to an As-

pirational Global Society] / Умма, глобальное мусульманское сообщество, иг-

рает важную роль в формировании социокультурных норм и обеспечении 

чувства солидарности среди мусульман во всем мире; 

The Majlis, as a traditional Arab concept, refers to a gathering place where 

individuals come together to discuss social, political, and cultural issues, fostering 

community engagement and participatory decision-making [What We Can Learn 

From the Arab Tradition of the Majlis] / Меджлис как традиционная арабская 

концепция относится к месту сбора, где люди собираются вместе для об-
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суждения социальных, политических и культурных вопросов, способствуя 

вовлечению сообщества и совместному принятию решений. 

В свою очередь, в философии арабские заимствования позволяют 

сформулировать новые концептуальные рамки и теоретические модели. Не-

которые из них включают в себя следующие термины: 

1. Ijtihad ادѧѧѧاجته [aijtihad] – понятие, используемое в исламской филосо-

фии и праве для обозначения интеллектуального напряжения и собственного 

размышления. В контексте философии ijtihad может использоваться для раз-

работки новых концепций и теорий, основанных на критическом мышлении 

и интеллектуальном исследовании (в американском и британском вариантах 

английского языка это слово имеет аналогичное значение, но его использо-

вание может отличаться: в американском английском обычно используется 

для обозначения процесса толкования исламского права и применения его к 

современным вопросам, часто это слово связано с понятием аналитического 

толкования и дает возможность для разработки новых исламских юридиче-

ских мнений; в британском английском ijtihad может также использоваться в 

широком культурном и религиозном контексте, связанном с изучением ис-

ламской философии и истории). 

2. Fitrah رةѧѧѧѧѧفط [fitra] (брит. и амер.) – понятие, используемое в ислам-

ской философии, означающее врожденную натуру человека и его врожден-

ное знание о Божественном. В философии fitrah может использоваться для 

обсуждения врожденных знаний и интуитивного понимания истины. 

3. Tawhid دѧѧѧѧѧѧѧѧتوحي [tawhid] – понятие, используемое в исламской фило-

софии и теологии, обозначающее единство Бога. В философии tawhid может 

использоваться для формулирования концептуальных рамок, основанных на 

единстве и взаимосвязи всех аспектов реальности (в американском и британ-

ском вариантах английского языка слово tawhid обычно транслитерируется и 

используется в своей оригинальной форме без изменений, однако в разговор-

ной речи и в зависимости от контекста может быть использовано адаптиро-

ванное произношение или варианты транскрипции). 
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4. Barakah ةѧѧѧѧѧبرك [baraka] (брит. и амер.) – понятие, используемое в ис-

ламской философии для обозначения благословения и духовной энергии.  

В философии barakah может использоваться для разработки концепций, свя-

занных с духовностью, этикой и гармоничным сосуществованием. 

Такие арабоязычные заимствования обеспечивают формулирование 

новых концептуальных рамок, теоретических моделей и идей, основанных на 

богатом наследии исламской философии и мысли. Они способствуют разви-

тию глубины философского мышления и открытию новых путей для иссле-

дования смысла и понимания мира. 

Особенность представления арабоязычных заимствований в группе 

общественных и гуманитарных наук обусловлена, прежде всего, тем, что 

техническая и естественно-научная специальная лексика научного дискурса 

изучена и описана в научной литературе в большей мере, чем лексика обще-

ственно-гуманитарных наук. В данном контексте большинство признаков со-

циальных явлений характеризуется учёными через уже известные естествен-

но-научные аналоги, но всесторонний, многоаспектный сопоставительный 

анализ соответствующих аналогий в настоящий момент не представлен в на-

учной литературе, хотя соответствующие исследования в этой области имеют 

большое методологическое значение [Бурсина 2010: 92–98].  

Один из первых научных подходов, ориентированных на широкое 

применение онтологических наработок естественно-научного свойства в гу-

манитарном сегменте науки, связан с именем Герберта Спенсера, британско-

го философа и социолога, который пытался применить эволюционный под-

ход к социальным явлениям и обществу [Спенсер 2013: 1896]. В рамках его 

концепции использование заимствований обусловлено включением терминов 

«онтологические наработки» и «естественно-научное свойство». Термин «онто-

логические наработки» относится к концепциям, связанным с фундаменталь-

ными принципами существования и реальности. В контексте гуманитарных на-

ук это может означать применение идей или концепций, разработанных в есте-

ственных науках, к пониманию и объяснению социальных явлений в гумани-
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тарных дисциплинах. Выражение «естественно-научное свойство» указывает на 

то, что свойства или подходы, заимствованные из естественных наук, исполь-

зуются в контексте гуманитарных наук. Это может включать использование на-

учных методов, понятий или принципов, которые обычно ассоциируются с ес-

тественными науками, в гуманитарных исследованиях и анализе. 

В тематической группе «общественные и гуманитарные науки» пред-

ставление арабоязычных заимствований требует учета когнитивных процес-

сов, таких как категоризация, классификация и ассоциация. Когнитивные 

процессы играют важную роль в понимании и использовании заимствован-

ных терминов в научном дискурсе. Когда исследователи используют заимст-

вованные термины в гуманитарных исследованиях, они должны учитывать 

контекст их применения и соответствующие понятийные кластеры [Смирно-

ва 2009: 181–187]. Категоризация и классификация помогают организовать 

информацию и понять взаимосвязи между различными концепциями и тер-

минами. Например, при анализе социальных явлений с использованием за-

имствованных терминов исследователи должны учесть их семантическое 

значение в исходной культуре, чтобы правильно интерпретировать и приме-

нять их в научном дискурсе. Следует отметить, что когнитивные процессы 

также связаны с ассоциациями, которые могут возникать при использовании 

заимствованных концепций и терминов. Ассоциации могут быть связаны с 

идеями, представлениями или образами, которые ассоциируются с опреде-

ленными терминами или концепциями в определенной культуре. Соответст-

венно, при использовании заимствованных терминов следует учитывать воз-

можные ассоциации, чтобы избежать неправильного толкования или искаже-

ния значений этих терминов в новом контексте:  

1. Promoters of Sharia emphasize its role in fostering social justice, promot-

ing ethical principles, and providing a comprehensive framework for personal and 

communal well-being in Islamic societies [The Role of Law and Shariah govern-

ance in Islamic Finance towards social Justice in Diversity] / Сторонники ша-

риата подчеркивают его роль в укреплении социальной справедливости, 
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продвижении этических принципов и обеспечении всеобъемлющей основы для 

личного и общественного благополучия в исламских обществах;  

2. Critics argue that the strict application of Sharia can lead to human 

rights violations and gender inequality within the legal systems of some countries 

[Islam and Human Rights: Is Compatibility Achievable between the Sharia and 

Human Rights Law?] / Критики утверждают, что строгое применение ша-

риата может привести к нарушениям прав человека и гендерному неравен-

ству в правовых системах некоторых стран. 

Термин sharia ريعةѧѧѧѧѧѧش [shariea] / шариат (брит. и амер.) означает закон 

или правовую систему, основанную на исламском праве. Однако в англий-

ском языке это слово зачастую ассоциируется с жесткими нормами, кара-

тельностью и ограничениями, изображаемыми в негативном свете. Исполь-

зование термина sharia в английском языке может привести к искажению его 

значения и неправильному толкованию, потому что в оригинальном араб-

ском контексте sharia является комплексной системой правил, охватываю-

щих не только правовые аспекты, но и этику, мораль, семейное право и дру-

гие сферы жизни. Важно понимать, что в новом контексте английского языка 

sharia может вызвать неправильные ассоциации, так как его значение может 

быть искажено и упрощено до однозначного представления о жесткой и ре-

прессивной системе. Соответственно, чтобы избежать неправильного толко-

вания, необходимо учитывать исторический, культурный и религиозный кон-

тексты, связанный с этим термином.  

Аналогичная ситуация и с термином jihad جهاد [jihad] / джихад, который 

означает усилие или стремление. Однако в контексте английского языка это 

слово зачастую ассоциируется с насилием или священной войной. Это связано с 

тем, что в современной политической и медиа-риторике jihad часто использует-

ся для обозначения вооруженной борьбы и экстремистских действий, зачастую 

ассоциируется только с военными или экстремистскими действиями, игнорируя 

его более широкое значение. В этом смысле показательно использование дан-

ного термина в американском и британском вариантах английского языка (с 
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учетом контекста и общего понимания этого термина). Например, в американ-

ском контексте часто употребляется термин jihadist для обозначения террори-

стов, осуществляющих акты насилия во имя веры. В то же время в британском 

контексте термин jihad используется в более общем смысле, обозначая духов-

ную борьбу посредством позитивных и мирных средств. 

Следовательно, когнитивно-прагматические особенности реализации 

терминов, заимствованных из арабского языка, в данной тематической груп-

пе связаны с их ролью в коммуникативных стратегиях и тактиках. Использо-

вание заимствованных терминов может служить целям уточнения, разъясне-

ния или установления новых теоретических связей. При этом также необхо-

димо учитывать специфику аудитории и контекста коммуникации для эф-

фективной передачи и понимания заимствованных терминов.  

При использовании арабских заимствованных терминов в научном 

дискурсе американского и британского вариантов английского языка важно 

учитывать их адаптацию к контексту и целям исследования, что предполага-

ет уточнение и адекватное толкование заимствованных понятий, чтобы они 

точно отражали специфику исследуемой области в рамках «общественных и 

гуманитарных наук». Адаптация заимствований включает в себя семантиче-

скую переосмысленность, фонетико-графические изменения и контекстуаль-

ную реализацию. В качестве примера можно привести термин nafs سѧѧѧѧѧѧѧنف 

[nafs] (брит. и амер.), использующийся в психологии и философии. В араб-

ской культуре и исламской традиции nafs обозначает понятие душа или инди-

видуальное сознание. Однако в контексте психологии и западной культуры 

nafs используется для обозначения различных аспектов личности, включая 

эмоции, желания, сознание и подсознание. 

Семантическая переосмысленность происходит здесь потому, что в 

арабском языке nafs охватывает более широкий контекст, включая духов-

ность, эмоции и психическое состояние, в то время как в психологии и за-

падной культуре оно ограничено понятием личности и сознания. Фонетико-

графические изменения происходят из-за различий в арабской и английской 
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системах письма и произношения. В английском языке nafs может быть 

транскрибировано как [nafs] или [nafas]. Контекстуальная реализация этого 

термина в английском языке происходит в области психологии, где nafs ис-

пользуется для обозначения психической структуры и понимания личности: 

According to Sufi teachings, the practice of self-reflection and introspection 

can lead to a deeper understanding of the nafs and ultimately, spiritual growth 

[Interpreting the term nafs: a component of the Sufi doctrine] / Согласно суфий-

ским учениям, практика самоанализа и самоанализа может привести к бо-

лее глубокому пониманию нафса и в конечном счете к духовному росту. 

Подобные примеры показывают, как заимствование терминов из араб-

ского языка в английский может привести к семантической трансформации, 

адаптации фонетических и графических форм, а также контекстуальной реа-

лизации в новой культуре и дисциплине. При этом одним из важных аспек-

тов адаптации понятия nafs в психологических исследованиях является учет 

когнитивных процессов. Когнитивные процессы включают в себя воспри-

ятие, внимание, память, мышление и решение проблем, и они играют важную 

роль в формировании и функционировании самосознания. Психологи иссле-

дуют, как эти когнитивные процессы влияют на осознание себя как отдель-

ного индивида, на формирование самооценки и на строение собственной 

идентичности. Другим аспектом адаптации понятия nafs является учет само-

восприятия. Самовосприятие относится к тому, как индивид воспринимает и 

оценивает самого себя: это включает в себя формирование представлений о 

своих личностных характеристиках, физическом внешнем облике, социаль-

ных ролях и статусе. Исследования в области самосознания в психологии об-

ращают внимание на процессы самовосприятия и их взаимосвязь с психоло-

гическим благополучием, самооценкой и саморегуляцией. Соответственно, 

адаптация понятия nafs из философии к конкретным аспектам исследования в 

психологии позволяет углубленно изучить процессы осознания и восприятия 

себя, их взаимосвязь с когнитивными процессами и роль в формировании 

личности и психологического функционирования. 
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Представление арабоязычных заимствований в научном дискурсе в 

американском и британском вариантах английского языка в области общест-

венных и гуманитарных наук требует учета контекстуальных особенностей и 

аудитории, с которой исследователь взаимодействует. Некоторые арабские 

заимствования могут быть широко известными и распространенными в на-

учном сообществе, тогда как другие могут быть менее известными или спе-

цифичными для определенных поддисциплин. Использование контекстуаль-

но адекватных заимствований способствует точности и пониманию в науч-

ной коммуникации. Например, при изучении культурных аспектов в области 

антропологии использование заимствования haram حرام [haram] / харам мо-

жет быть важным понятием для объяснения общей культурной среды.  

В арабском языке haram означает запрещенный или недопустимый и 

используется в контексте исламского закона для обозначения действий или 

предметов, которые запрещены или считаются греховными. Однако в облас-

ти антропологии и изучения культурных аспектов, термин haram заимство-

ван и используется для обозначения широкого спектра понятий, связанных с 

табу, запретами, ограничениями и нежелательными действиями в различных 

культурах. Использование термина haram в английском языке в области ан-

тропологии позволяет описывать и анализировать культурные нормы, прави-

ла и запреты, которые могут быть уникальными для определенных обществ и 

религий. Этот термин помогает понять, какие действия, пища, места или 

предметы могут быть запрещены или считаться недопустимыми в культур-

ном контексте, что важно для понимания ценностей и верований различных 

групп людей. Однако в рамках исследуемой тематической группы могут рас-

сматриваться специфические культуры, которые имеют свои особенности и 

которые отличаются от общепринятых понятий [Таганова 2003]. Поэтому ис-

следователи должны учитывать контекстуальную специфику и адаптировать 

заимствования под конкретные ситуации и объекты исследования. 

Представление арабоязычных заимствований в тематической группе 

«общественные и гуманитарные науки» требует выбора эффективных ком-
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муникативных стратегий. Использование заимствований может служить це-

лям уточнения, разъяснения или установления новых теоретических связей. 

При этом важно учитывать понятность и доступность арабских заимство-

ванных терминов для аудитории и использовать дополнительные объясне-

ния или контекстуализацию при необходимости. Например, при обсужде-

нии социальных неравенств и дискриминации в рамках социологических 

исследований, использование заимствований, таких как hijab حجاب [hijab] / 

хиджаб (брит. и амер.), qawwam وامѧѧѧق [qawam] / хранитель или опекун, мо-

жет быть полезным для точного выражения идей и концепций. Однако что-

бы эти термины были понятны и применимы к конкретным контекстам и 

анализу, требуется четкое определение и иллюстрация. В частности, hijab 

означает покрывание волос, шеи и плеч женщины и часто используется для 

обсуждения социальных и религиозных аспектов, связанных с ношением 

покрывающихся головных уборов. 

Еще один пример заимствования из арабского языка в английский, ко-

торый используется при обсуждении социальных неравенств и дискримина-

ции в рамках социологических исследований, это термин qawwam, дословно 

означающий, как уже ранее было отмечено, хранитель или опекун и часто 

связывающийся с ролью мужчины как главы семьи и его ответственностью 

за обеспечение и защиту семьи. Однако в контексте социологических иссле-

дований этот термин был заимствован и используется для обозначения соци-

альных норм и практик, которые поддерживают и усиливают гендерное не-

равенство и дискриминацию, особенно в отношении женщин. Использование 

термина qawwam в английском языке в социологических исследованиях по-

зволяет обсуждать и анализировать структуры власти, социальные нормы и 

ожидания, которые поддерживают гендерное неравенство в семье и общест-

ве. Этот термин применяется с целью разобраться в роли и власти мужчин в 

контексте семейных и социальных отношений, а также влиянии этих норм на 

женщин и дискриминацию, с которым они сталкиваются. 



 253

Таким образом, специфика представления арабских заимствований в те-

матической группе «общественные и гуманитарные науки» в научном дискурсе 

британского и американского вариантов английского языка обусловлена не 

только культурными и языковыми влияниями, но также и академическим кон-

текстом. Учитывая взаимовлияние арабской культуры и «западного мира», 

множество арабских терминов и концепций, связанных с политикой, религией, 

социальными явлениями и психологией, заимствуются и включаются в науч-

ный дискурс этих областей. Это свидетельствует о важности и влиянии араб-

ской культуры на гуманитарные науки и социологические исследования. Ис-

пользование таких терминов не только способствует точности и пониманию 

внутриакадемических дискуссий, но также отражает межкультурное и межъя-

зыковое взаимодействие в современном глобализированном мире. В целом, 

арабские заимствования в английском языке позволяют обогатить разные дис-

циплины гуманитарных наук и создать более точное и широкое понимание со-

циальных явлений и культурных контекстов, связанных с арабским миром. 

 

4.3. Отдельные аспекты употребления арабизмов  
в рамках тематической классификации заимствований  

в научном дискурсе британского и американского вариантов  
английского языка 

 

Арабизмы как часть лексического состава английского языка имеют 

значительное влияние на научный дискурс. В рамках тематической класси-

фикации заимствований в этой области можно выделить несколько основных 

аспектов и характеристик. Во-первых, арабизмы в научном дискурсе широко 

используются в областях связанных с физикой, математикой, алгеброй, куль-

турологией и пр. Например, в физике широко используется термин caliber, 

возникший из арабского слова ارѧѧѧѧعي [eiar], который обозначает диаметр или 

размер. Также в области математики и алгебры употребляются термины, та-

кие как algebra, cipher, algorithm и пр., которые, как уже неоднократно отме-

чалось, заимствованы из арабского языка. Кроме того, арабские термины ак-
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тивно используются для описания культурных, социальных и исторических 

феноменов. Например, термин caliphate используется для обозначения поли-

тической системы, которая была установлена после смерти пророка Мухам-

меда и имела важное значение в мусульманской истории. Также термин 

sharia используется для описания системы законов и норм, основанных на 

исламском праве, и т.д. Активное использование терминов обусловлено, 

прежде всего, тем, что арабская культура и язык имеют богатую наследст-

венность в данных областях.  

Во-вторых, арабизмы обеспечивают точность и специализацию в науч-

ных текстах. Заимствование терминов из арабского языка позволяет передать 

уникальные концепции, которые не всегда могут быть точно выражены с по-

мощью английских слов. Например, термин منظومة [muzooma] c арабского 

языка практически соответствует термину system на английском, однако 

прочный арабизм, такой как منظومة в данном случае более точно передает 

смысл арабизма (отдельно следует отметить, что само слово system также 

имеет арабское происхождение: оно образовано от арабского слова سِـيـّاق 

[siyāq], что означает последовательность или упорядоченность; понятие 

системы было введено арабскими учеными в древности и широко использо-

валось в арабской науке и философии). 

В-третьих, употребление арабизмов в научном дискурсе обогащает 

английский язык и расширяет его лексический арсенал. Заимствование новых 

терминов из арабского языка обогащает научное общество и способствует 

дальнейшему развитию научных исследований. Более того, использование 

арабизмов способствует укреплению культурных связей и взаимопониманию 

между арабскими и англоязычными учеными. Безусловно, употребление ара-

бизмов в научном дискурсе представляет собой важный аспект языкового 

разнообразия. Они обогащают английский язык, обеспечивают точность и 

специализацию терминов, а также способствуют сохранению исторических 

связей и культурного обмена. 
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При этом важно отметить, что использование арабских заимствований 

в научном дискурсе обладает своей спецификой в контексте британского и 

американского вариантов английского языка. Так, употребление арабизмов в 

британском варианте английского языка характеризуется своеобразными 

особенностями, которые отражают столетние культурные и исторические 

связи с арабским миром. Достаточно часто в британском варианте (в книж-

ных изданиях, статьях, монографиях ученых-англичан) встречаются терми-

ны, связанные с арабской медициной, математикой и астрономией. Напри-

мер, такие слова, как algebra, algorithm и zero, изначально арабские, они 

прочно вошли в научную лексику британского английского. Также в британ-

ском английском активно употребляются термины для обозначения культур-

ных аспектов арабского мира. Слова, связанные с исламом, арабским языком, 

музыкой и кулинарией, активно используются в научных исследованиях по 

истории, антропологии и социологии. Например, такие понятия, как hijab, 

jihad и halal, стали неотъемлемой частью научного дискурса британского ва-

рианта английского языка в области социальных и гендерных исследований: 

Social and gender studies explore various aspects of cultural adaptation, in-

cluding the influence of religious requirements, such as halal food, on the lives of 

Muslim women in Western society [Exploring Halal Food Preferences Across Age and 

Gender] / В социальных и гендерных исследованиях обсуждаются различные ас-

пекты культурной адаптации, включая влияние религиозных требований, та-

ких как пища халяль, на жизнь мусульманских женщин в западном обществе. 

Кроме того, арабизмы в научном дискурсе британского варианта анг-

лийского языка отражают современные экономические и политические связи 

с арабским миром. Слова, связанные с нефтяной промышленностью, финан-

совыми операциями и политическими терминами, активно употребляются в 

экономической и политической науках. Например, такие слова, как emir и 

summit, часто используются в научном дискурсе, связанном с энергетикой, 
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международными отношениями и политической наукой. Эти и многие другие 

арабизмы вносят разнообразие и точность в научный дискурс британского 

варианта английского языка, позволяя ученым обозначать и описывать опре-

деленные понятия и процессы с высокой степенью точности и ясности. Тер-

мины являются неотъемлемой частью научной работы и оказывают значи-

тельное влияние на развитие и понимание различных научных областей. 

Употребление арабизмов в научном дискурсе британского варианта анг-

лийского языка имеет свои причины и последствия. Одной из причин, как уже 

было отмечено, является историческая связь Великобритании с арабским ми-

ром, начиная с периода колониального владения [Моисеева 2009: 130–133]. 

Контакт с арабской культурой и наукой стимулировал внедрение арабских 

терминов в научный дискурс. Однако употребление арабизмов в научном 

дискурсе британского варианта английского языка также может иметь свои 

последствия. Некоторые исследователи считают, что использование арабиз-

мов может создавать определенные преграды для тех, кто менее знаком с 

арабским языком или культурой [Горшунов 2018: 451-456]. Это может сни-

жать доступность и понятность научных материалов и исключать определен-

ные группы исследователей из академической дискуссии. Тем не менее ис-

пользование арабизмов в британском английском демонстрирует живость и 

динамичность языка, а также способствует более глубокому пониманию ис-

следований, связанных с арабским миром. Они отражают важность культур-

ного и научного обмена между странами и являются знаком глобальной 

связности в научных исследованиях. Все это необходимо учитывать в рамках 

рассмотрения тематической классификации заимствований и разработки 

словника арабизмов в научном дискурсе английского языка. 

Употребление арабизмов в американском варианте английского языка 

также имеет свои специфические особенности. Арабский язык оказал значи-

тельное влияние на английский в результате исторических, политических и 
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культурных контактов между арабскими и американскими сообществами. Од-

ним из ярких примеров употребления арабизмов в американском английском 

языке являются слова coffee и sugar, которые были заимствованы из арабского. 

Арабские торговцы привнесли кофе и сахар в западную Европу в течение 

средних веков, в результате чего эти слова стали популярными и широко ис-

пользуемыми в американской культуре. Еще одним примером является ара-

бизм hookah حُقَّة [ḥuqqa] / кальян или водная трубка, который стал широко рас-

пространенным в американском английском языке, особенно в контексте 

культурных и развлекательных событий. Воздействие арабской культуры, 

включая музыку, танцы и кухню, также привнесло в американский английский 

язык множество арабизмов, таких как falafel لѧѧѧѧѧѧѧѧѧفلاف [falāfil] / фалафель, 

hummus حُمُّوص [ḥummūs] / хумус, shawarma اورماѧѧش [shāwarmā] / шаверма и др.  

Некоторые арабизмы в американском английском языке могут исполь-

зоваться в других контекстах, например, слово oasis описывает загородные 

области в пустынных регионах, jihad олицетворяет религиозную идею стрем-

ления к совершенству, а safari обозначает путешествие в дикую природу. 

Употребление арабизмов в американском варианте английского языка позво-

ляет расширить лексические возможности и обогатить культурную ткань 

языка. Все это говорит о проявлении многообразия американского общества 

и его открытости к различным культурам и языкам. Однако следует отме-

тить, что некоторые арабизмы могут вызывать недопонимание или приво-

дить к смешениям в коммуникации, особенно если собеседники не знакомы с 

их значением или происхождением. Поэтому в ходе разработки словника 

арабизмов в научном дискурсе английского языка и его вариантов считаем 

необходимым учитывать контекст использования арабизмов.  

В целом, специфика употребления арабизмов в американском варианте 

английского языка связана с историческими, культурными и социальными 

факторами, которые вносят свой вклад в языковую практику и обогащают его 
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лексическое разнообразие. Среди основных сфер использования арабизмов 

следует назвать, такие как гастрономия, мода: примеры блюд уже были на-

званы, что касается моды, то такие арабские слова, как hijab حجاب [hijab] / 

хиджаб и abaya اءةѧѧѧѧعب [eaba'a] / абая, стали частью модного словаря, обозна-

чая специфическую арабскую одежду. Еще одной сферой употребления ара-

бизмов в американском варианте английского языка является политическая и 

социокультурная сферы. Такие термины, как jihad, imam, caliphate, sharia и 

пр., стали широко известными и используются для обозначения арабских 

концепций и институтов. Однако стоит отметить, что в контексте американ-

ского общества они могут вызывать контроверзии и эмоциональные реакции. 

В геологии и нефтегазовой промышленности американские ученые активно 

используют термин wadi وادي [wadi], чтобы обозначить русло реки или доли-

ну, которая временно заполняется водой в результате дождей или половодья. 

Этот термин арабского происхождения широко используется для описания 

геологических и гидрологических процессов, и т.д. 

Безусловно, арабские заимствования являются значимым элементом 

научного дискурса американского варианта английского языка, вносящим 

свою специфику и обогащающим лексическое разнообразие. В качестве при-

мера целесообразно привести еще несколько интересных арабизмов, широко 

используемых в американском научном сообществе: 

1. Al-Qura رىѧѧѧѧѧالق [alquraa] / Аль-Кура. Термин, который обозначает рас-

следование или исследование, используется для наименования основного ме-

тода анализа данных в различных областях науки, таких как физика, биоло-

гия, социология. Например: Quantum physics is based on the principle of Al-

Qura / Квантовая физика основана на принципе Аль-Кура. 

2. Al-Murabbi المُرَبِّي [almurabbi] / Аль-Мурабби. Понятие, переводимое 

как ведущий или наставник, относится к роли, которую играют опытные 

ученые или преподаватели, помогающие молодым исследователям разви-
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ваться и достигать успехов в своих областях. Например: Professor Johnson is 

my Al-Murabbi in molecular biology research / Профессор Джонсон является 

моим Аль-Мурабби в различных исследованиях по молекулярной биологии. 

3. Al-Hazin زينѧѧѧѧѧالحـ [alhazayn] / Аль-Хазин. Термин, который обозначает из-

мерение или измеритель, относится к процессу определения физических величин 

и получению точных данных в экспериментах. Например: The Al-Hazen method 

became the basis for precise measurements in chemical analytics / Методика Аль-

Хазин стала основой для точных измерений в химической аналитике. 

4. Al-Takt تѧѧѧѧالطاك [altaakat] / Аль-Такт. Понятие, переводимое как гра-

фик или диаграмма, используется для визуального представления и анализа 

данных в различных научных областях. Например: We have developed the Al-

Takt to illustrate temperature changes over time / Мы создали Аль-Такт, чтобы 

проиллюстрировать изменение температуры на протяжении времени. 

Подобные арабоязычные заимствования позволяет привнести в науч-

ный дискурс новые идеи и понятия, обогащая научную лексику и способст-

вуя кросс-культурному обмену в научных знаниях. Они являются своеобраз-

ным мостом между различными языками и культурами, расширяя границы 

научных исследований и обмена знаниями. Присутствие арабизмов в науч-

ном дискурсе американского английского языка свидетельствует о значимо-

сти и вкладе арабского мира в различные научные области. При этом причи-

ны и последствия употребления арабизмов в американском варианте англий-

ского языка можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, одной из 

причин является активная миграция арабов в Соединенные Штаты, что при-

вело к культурному обмену и влиянию арабской лексики на американский 

английский язык. Второй причиной является то, что арабские страны – важ-

ный партнер для Соединенных Штатов в таких областях, как экономика, по-

литика, социология, энергетика и пр. Все это приводит к усвоению арабской 

терминологии и арабизмов в соответствующих научных областях.  
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Безусловно, употребление арабизмов в американском варианте англий-

ского языка имеет как положительные, так и негативные последствия. Поло-

жительным аспектом является обогащение языка новыми терминами и экви-

валентами, которые позволяют более точно выражать определенные концеп-

ции и идеи. Арабизмы также помогают укрепить межкультурное понимание 

и коммуникацию, создавая мосты между разными общностями. Однако сле-

дует отметить, что употребление арабизмов может создавать лингвистиче-

ские барьеры и недопонимания среди различных групп. Некоторые арабские 

термины могут вызывать недопонимание или оказаться сложными для тех, 

кто не знаком с арабской культурой или языком. Это может усложнить ком-

муникацию и понимание в различных сферах, включая научный дискурс. 

В целом же, употребление арабизмов в американском варианте англий-

ского языка является результатом межкультурного взаимодействия и влия-

ния, что отражает открытость и взаимодействие между различными культу-

рами и языками в Соединенных Штатах, оказывая вклад в языковое разнооб-

разие и межкультурное понимание. Использование арабизмов в американ-

ском варианте английского языка сохраняет свою специфику и присущую 

ему историческую и культурную связь с арабским миром. Арабизмы в науч-

ном дискурсе американского варианта английского языка придают опреде-

ленную специфичность и точность, позволяя ученым использовать устояв-

шиеся термины, которые широко известны и признаны в научном сообщест-

ве. Эти термины отражают влияние арабской культуры и истории на разви-

тие научного знания, обогащают международный научный диалог.  

Сравнительный анализ употребления арабизмов в британском и амери-

канском вариантах английского языка показывает некоторые различия в их 

использовании. В британском варианте чаще встречаются арабизмы, связан-

ные с историей и культурой Ближнего Востока. Они используются для обо-

значения древней науки, календарных систем, которые имеют арабское про-
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исхождение, и пр. В американском варианте английского языка арабизмы ак-

тивно используются в сферах гастрономии, моды, межкультурного обмена и 

политических дискуссий. Однако американские и британские варианты пере-

секаются во многих областях, особенно в научном дискурсе. Большинство 

арабизмов широко используются как в британском, так и в американском на-

учном сообществе, чтобы точнее обозначить концепции и понятия. Их ис-

пользование отражает как историческое и культурное влияние арабского ми-

ра на западное общество и науку, так и межкультурный обмен и взаимодей-

ствие между различными культурами и языками в современном мире. 

Таким образом, в рамках тематической классификации арабоязычных 

заимствований можно выделить как сходства, так и различия в их использова-

нии в британском и американском вариантах английского языка. Сходства 

можно наблюдать в терминологии, связанной с религией и культурой. В обоих 

вариантах используются арабизмы, обозначающие исламские понятия и обря-

ды. Также оба варианта используют арабские термины для обозначения куль-

турных артефактов и традиций. Различия в использовании арабизмов связаны 

с различиями в контексте и предпочтениями использования в каждом варианте 

английского языка. В британском варианте, как упоминалось ранее, в большей 

степени используются арабизмы в области естественных наук – в основном 

они связаны с историческими и научными концепциями и исследованиями. В 

американском варианте, с другой стороны, арабизмы более активно использу-

ются в области технических, общественных и гуманитарных наук.  

Однако следует отметить, что эти различия не являются абсолютными и 

могут быть влиянием индивидуальных предпочтений и контекстуальных ус-

ловий. В обоих вариантах английского языка существует широкий спектр ис-

пользования арабизмов. Важно учитывать, что арабские термины могут быть 

включены в любую тематическую классификацию, если они отражают необ-

ходимую научную концепцию или идею. Все это отражает как общую связь с 

арабским миром, так и разнообразие и уникальность каждого варианта языка. 
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  Выводы по четвертой главе 

 

1. Создание тематической классификации арабских заимствований тре-

бует учета различных оснований, которые могут быть использованы для ее 

разработки. Основными принципами, на которых должна базироваться клас-

сификация, являются систематичность, точность, универсальность и удоб-

ство использования. В ходе разработки тематической классификации важно 

учитывать эти принципы, чтобы обеспечить ее эффективность и понятность 

для пользователей. 

2. Принцип систематичности предполагает, что все заимствования 

должны быть организованы в логически обоснованную и упорядоченную 

систему. Точность также является ключевым принципом при разработке 

классификации: каждое заимствование должно быть правильно определено и 

отнесено к соответствующей категории. Универсальность предполагает, что 

классификация должна быть максимально универсальной и применимой к 

различным контекстам, при этом классифицироваться на «естественные нау-

ки», «технические науки», «общественные и гуманитарные науки». Удобст-

во использования – правильное оформление, включение полного описания 

терминов, удобный интерфейс будут способствовать максимальной понятно-

сти и комфорту при использовании тематической классификации. 

3. Специфика представления арабских заимствований в тематической 

группе «естественные науки» в научном дискурсе британского и американ-

ского вариантов английского языка связана с использованием арабизмов для 

обозначения новых научных открытий, концепций и технологий, а также с 

необходимостью учитывать контекст использования заимствований для того, 

чтобы избежать недопонимания и ошибок. При этом понимание специфики 

представления заимствований в данной тематической группе необходимо для 

лингвистического анализа научных текстов и для правильного использования 

терминов в современном научном дискурсе.  
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4. В тематической группе «технические науки» арабские заимствова-

ния играют важную роль в научном дискурсе, облегчая обмен информаци-

ей, передачу концепций и технических разработок, а также способствуя 

междисциплинарным связям и глобальной научной коммуникации. Эти 

арабские заимствования позволяют точно и четко обозначать отдельные 

технические явления, предметы, объекты, обеспечивая понимание и един-

ство терминологии в научной среде.  

5. Особенности представления арабских заимствований в тематической 

группе «общественные и гуманитарные науки» в научном дискурсе британ-

ского и американского вариантов английского языка обусловлены не только 

культурными и языковыми влияниями, но также и академическим контек-

стом. Учитывая взаимовлияние арабской культуры и «западного мира», мно-

жество арабских терминов и концепций, связанное с политикой, религией, 

социальными явлениями и психологией, заимствуется и включается в науч-

ный дискурс данных областей, что свидетельствует о важности и влиянии 

арабской культуры на гуманитарные науки.  

6. Арабские заимствования в британском и американском вариантах 

английского языка (в рамках тематической классификации) используются с 

определенными особенностями, отражающими различия в культуре и исто-

рическом контексте. В британском варианте употребление арабизмов часто 

связано с историческими связями между Великобританией и арабским ми-

ром, особенно в колониальные времена. В американском варианте англий-

ского языка употребление арабизмов связано с растущим влиянием арабско-

го мира в политической, экономической и культурной сферах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Данная диссертационная работа посвящена изучению особенностей 

реализации арабских заимствованных единиц в современном научном дис-

курсе британского и американского вариантов английского языка с учетом 

коммуникативных и прагматических (в т.ч. когнитивных) особенностей.  

В первой главе были рассмотрены основные понятия и подходы к ис-

следованию особенностей заимствования арабизмов в научном дискурсе.  

В частности, было отмечено, что заимствование является иноязычным эле-

ментом (выраженным в виде слов, морфем, синтаксических конструкций), 

который адаптировался в принимающем языке в ходе межкультурных, меж-

национальных и межъязыковых контактов и который обусловлен естествен-

ным и закономерным процессом его перехода из одного языка в другой. При 

этом исследование на основе подходов, обнаруживающих когнитивные и 

коммуникативно-прагматические особенности арабизмов, позволило выявить 

внутренние взаимосвязи между разнородными заимствованными языковыми 

единицами, а также определить глубинные смыслы научного дискурса. На-

учный дискурс в данном случае понимается как комплекс речевых произве-

дений, с одной стороны, сочетающих в себе статусно-фиксированное тексто-

вое наполнение и языковую/речевую базу институционального типа дискурса 

и, с другой стороны, формирующихся в рамках авторского замысла соблю-

дения стилистического и структурного единства темы, а также когезийных 

средств разных языковых/речевых уровней. 

Рассмотрев общую специфику процесса заимствования арабских лек-

сических единиц в современном англоязычном научном дискурсе, было ус-

тановлено, что на данный момент среди исследователей нет единой позиции 

относительно проблем перемещения заимствований из одной языковой / ре-

чевой системы в другую. Современный английский язык активно перенимает 

арабскую лексику, при этом она, как правило, особым образом изменяется, 

поскольку находится под влиянием фонетической, морфологической, синтак-

сической систем принимающего языка, что, в целом обусловлено влиянием 
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когнитивных и коммуникативно-прагматических стратегий на развитие про-

цесса заимствования. Данный аспект весьма важен при анализе арабских за-

имствований, так как они оказываются в тесном окружении не только обще-

употребительной лексики современного английского языка (его британского 

и американского вариантов), но также и всевозможных профессионализмов, 

образно-выразительных речевых оборотов, которые формируют, в свою оче-

редь, лексико-семантическую и стилистическую языковую структуру. 

В рамках второй главы нами были выявлены механизмы морфологи-

ческой адаптации арабизмов, а также определены и изучены их словообразо-

вательные, лексико-семантические и стилистические особенности. В числе 

прочего было отмечено, что процесс заимствования арабских лексических 

единиц в английском научном дискурсе является сложным и разнообразным. 

Воспроизведение формы арабизма требует не только замены букв и морфем, 

но и адаптации, переосмысления его фонетической, графической и семанти-

ческой структур. Заимствование арабизмов обусловливает процесс скрещи-

вания, обнаруживающийся при помощи переосмысления фонетической, гра-

фической и морфологической форм заимствования (при этом лексические 

единицы могут перемещаться из арабского языка в варианты английского 

языка как полностью, так и с некоторыми морфологическими трансформа-

циями, либо совсем не иметь никаких видимых изменений). 

Кроме того, необходимо отметить, что реализация коммуникативных и 

прагматических стратегий процесса заимствования арабизмов в английском 

языке связана с комплексными лингвистическими и семантическими отноше-

ниями, которые не только формируют значение и функцию арабизмов в кон-

кретном контексте, но также влияют на восприятие и понимание этих лексиче-

ских единиц со стороны адресата. Когнитивные и коммуникативные стратегии, 

связанные с заимствованием арабизмов, играют ключевую роль в процессе соз-

дания и передачи информации в английском языке, особенно в научном дис-

курсе. Арабизмы могут не только отражать абсолютно новые объекты, предме-

ты, явления окружающего мира, но и формировать в лексических единицах бо-

лее полное восприятие и осмысление уже имеющихся в языке понятий.  
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Следовательно, прагматическая структура арабских заимствований оп-

ределяется, прежде всего, мотивами выбора лексико-семантических средств 

вербализации новых понятий. В качестве превалирующей тенденции появле-

ния совершенно новой лексики выступает формирование «цельнооформлен-

ных арабизмов», обозначающих сложные и интегрированные понятия, кото-

рые включают в себя множество значений, представляющих культурные, со-

циальные и исторические аспекты арабского мира. Все это позволяет сохра-

нять и передавать богатство и глубину арабской культуры и знаний в англий-

ском языке. Однако важно отметить, что значимость и прагматическая обу-

словленность арабизмов в современном англоязычном научном дискурсе 

может различаться, что связано с различными социокультурными контекста-

ми их использования, а также с индивидуальными предпочтениями и куль-

турными ассоциациями говорящих. 

Третья глава посвящена, прежде всего, рассмотрению продуктивных 

прототипических моделей арабизмов в научном дискурсе (в т.ч. в рамках 

формирования связи с перцептивными и социальными типами прототипиче-

ской категории), а также выявлению специфики процесса заимствования 

арабских единиц в контексте лексикографического аспекта исследования 

проблемы. Так, учитывая прототипический подход к анализу заимствований 

в англоязычном научном дискурсе, было установлено, что выбор арабизмов в 

англоязычном научном дискурсе определяется как семантическими, так и 

прагматическими факторами.  

Арабизмы, имея свои собственные коннотации и ассоциации, которые 

влияют на понимание и интерпретацию научного дискурса, не только вносят 

разнообразие в лексическое поле английского языка, но и отражают сложные 

культурные и исторические связи между англоязычными странами и араб-

ским миром. Все это позволяет раскрыть глубинные смыслы и ценности, свя-

занные с арабской культурой, выявить мотивацию их использования и объ-

яснить, почему именно эти арабские заимствования были выбраны для ис-

пользования в британском и американском научном дискурсе английского 
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языка. Реализация когнитивных, коммуникативно-прагматических стратегий 

в рамках процесса заимствования арабизмов обеспечивает лексическое и 

культурное разнообразие английского языка, формирование глубинных смы-

слов, связанных с арабской культурой, а также более эффективное взаимо-

действие и обмен знаниями в современном научном сообществе.  

Кроме того, в рамках данной главы отмечается, что использование араб-

ских заимствований в рамках современного англоязычного научного дискурса 

обусловливает не только конкуренцию между двумя похожими лексическими 

единицами, но и приводит к специализации обеих единиц вокруг их соответст-

вующего прототипического центра, поэтому маргинальное использование ара-

бизмов постепенно перестает быть возможным. Все это подтверждает, в т.ч. и 

лексикографический метод исследования заимствованных арабизмов в совре-

менном научном дискурсе английского языка и его вариантах (британском и 

американском). В данном случае основным инструментом реализации лексико-

графического метода является анализ представленных лексем в ряде словарных 

изданий с точки зрения их генетических характеристик. В случае с арабскими 

заимствованными лексемами когнитивно-коммуникативное восприятие и ког-

нитивно-прагматический аспект одних и тех же слов имеет свойство меняться с 

течением времени, а также видоизменяться (сужаться или расширяться) в зави-

симости от особенностей использования.  

В рамках четвертой главы нами была разработана и представлена клас-

сификация арабизмов, включающая в себя такие тематические группы, как 

«Арабизмы естественных наук», «Арабизмы технических наук» и «Арабизмы 

общественных и гуманитарных наук». В ходе описания оснований для темати-

ческой классификации арабских заимствований было отмечено, что базовыми 

критериями, на которые должна опираться классификация, являются система-

тичность, точность, универсальность и удобство в использования. Указанные 

принципы дают возможность сделать тематическую классификацию комплекс-

ной и в то же время систематичной, а также позволяют выявить особенности 

представления арабизмов в каждой указанной тематической группе. За счет 
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этого мы можем определить, как арабские заимствования реализуются в раз-

личных областях современного англоязычного научного дискурса, а также как 

они способствуют более точной и эффективной трансляции информации. 

Таким образом, анализ лексического состава, представленного в рам-

ках тематической классификации, а также, в целом исследование особенно-

стей реализации арабизмов в современном научном дискурсе британского и 

американского вариантов английского языка позволяют сделать вывод о 

том, что использование арабизмов зачастую определяется различным куль-

турным и историческим контекстом: в британском варианте употребление 

арабизмов часто связано с историческими связями между Великобританией 

и арабским миром, в американском варианте английского языка употребле-

ние арабских заимствованных единиц связано с растущим влиянием араб-

ского мира в политической, экономической и культурной сферах, что и до-

казывает гипотезу настоящего исследования.  

При этом перспективы дальнейшего исследования видятся в анализе более 

широкого объема данных, включая исследование существующих различий и 

особенностей в употреблении арабизмом во всевозможных научно-

исследовательских дисциплинах и контекстах. Дальнейшие исследования могут 

быть связаны с узкоспециализированными научными текстами для определения 

конкретных лексико-семантических аспектов арабизмов и их влияние на специ-

фические области знания. Так, одно из направлений исследования связано с изу-

чением роли арабских заимствований в академической коммуникации и меж-

культурном взаимодействии в контексте глобализации. Исследование влияния 

культурно-специфических аспектов арабской культуры, представленных через 

арабские заимствования, на восприятие и понимание англоязычной научной 

коммуникации может помочь в улучшении межкультурного взаимодействия и 

дальнейшем развитии межкультурной коммуникации в научной сфере. Изучение 

эффективных методик реализации арабских заимствований и разработка грамма-

тических и лексических справочников позволят обеспечить высокую точность 

передачи информации между арабским и английским языками. 
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