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Аннотация: Статья посвящена анализу заимствований из романских языков в немецкий в эпоху 
средневековья (1-15 вв. н.э.). Особое внимание уделяется степени ассимиляции заимствований и характеру их 
вхождения в лексическую систему немецкого языка, приемам их перевода с немецкого на русский язык.

Abstract: The article is devoted to the analysis of the borrowings from Romance languages into German in 
the Middle Ages (1-15 centuries AD.). Particular attention is paid to the degree of assimilation of the borrowings and 
the nature of their occurrence in the lexical system of German language, as well as techniques of their translation 
from German into Russian. Introduction: The Germans lived in severe conditions and lead a simple life. However, in 
the first centuries AD under the influence of the culture of the Roman Empire, protective clothing (armor) becomes 
available for the Germanic peoples. The concept of "armor" is applicable to garments, which serve to a soldier to pro
tect the body (a body, a head and limbs), but during the golden age of courtly culture (12 - 15 cc)with the formation of 
fashion the ceremonial clothing appeared and armor acquired not only decorative, but also a sign function. In the 
Middle Ages the standard of knightly fashion was represented by France, Italy and Spain, which determined a large 
number of borrowings of Romance culture items and their nominations that assimilated into German culture and 
language in a certain way. Main part: Nominations of clothing dating back to word formation models of Indo- 
European and all-German epochs are not numerous in the German language; lack of fashion and uniformity of cloth
ing types led to the situation when in the epoch of the vocabulary being enriched with Romance borrowings these 
lexical items acquired the status of generic concepts. The main motivational features of these nominations are ronsid- 
ered in the main part of this article. Conclusion: As you can see, a knight's costume (armor) is not only protective 
clothing, but an object of fashion that performs a symbolic function and is a sign of "fashion communication," "dis
cursive" exchange of intentions (images, values and ideals). Therefore, in the emerging German culture objects of 
highly referential culture of Roman world played a significant role; they were borrowed together with denoting them 
nominations, which in the course of development show varying degrees of assimilation into the German language 
system: from full assimilation to the status of foreign words. The material under study bears evidence of the complex 
picture of the language system development, which is enriched in the process of development of cultural and linguis
tic contacts with the world around, as well as gives an idea of the role of extra-linguistic factors in the process of dia
chronic development of the meanings of the native words in connection with development and assimilation of the 
borrowed words.
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Введение

Германцы жили в суровых условиях и вели простой образ жизни. В общегерманскую эпоху 
(2 -  1 тыс. до н.э.) они одевались в звериные шкуры, в рубахи из грубого холста, ходили босиком 
(даже воины шли в бой без обуви) или оборачивали ноги куском шкуры или холста; шлемы и 
кольчуги имели лишь предводители дружины [1]. Однако в первые века нашей эры, под влиянием 
культуры Римской империи, у германских народностей появляется защитная одежда (доспех). По
нятие «доспех» применимо к предметам одежды, которые служат воину для защиты тела (корпуса, 
головы, конечностей), однако в период расцвета рыцарской культуры (12 -  15 вв.), с формировани
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ем моды [2], появляется парадная одежда, и доспех обретает не только декоративную, но и знако
вую функцию. Согласно исследованиям философов и культурологов (Г. Спенсера, А. Смита, Р. Бар
та, Т.М. Дридзе и др.), одежда (костюм) становится «языком» моды, превращается в символ со
словно-имущественного положения владельца, однако симболарий культуры зарождается до по
явления собственно моды, в период существования так называемой «прото-моды» (первый указ 
об одеждах - “Kleiderordnung” - принадлежит Карлу Великому -  8 в. н.э.) [3]. Образцом рыцарской 
моды в эпоху средневековья являются Франция, Италия и Испания, чем и обусловлено большое 
число заимствований предметов романской культуры и их обозначений, которые определенным 
образом ассимилировались в немецкой культуре и языке. Различия в истории культур Германии и 
России эпохи средневековья обусловливают определенные проблемы при переводе номинаций 
тематической группы «Доспех» с немецкого на русский язык, что и является предметом исследо
вания данной работы. Степень ассимиляции романских заимствований в немецком языке выявля
ется нами на основании этимологических словарей [4; 5], приемы перевода -  на основании анали
за немецких источников по истории европейской моды и их профессиональных переводов с 
немецкого на русский язык [6; 7; 8].

М етоды исследования

В современной лингвистике особую актуальность обретает комплексный подход к объекту 
исследования на основании принципов антропоцентризма, системности и историзма, позволяющий 
выявлять специфику фрагментов национально-культурной картины мира того или иного народа, в 
тесной взаимосвязи культуры и языка. Основными методами исследования в данной работе являют
ся: лингвокультурологический подход, метод динамической реконструкции, этимологический ана
лиз, мотивный метод, контрастивно-конфронтативный анализ, трансляционный метод.

Основная часть

Номинации одежды, восходящие к словообразовательным моделям общеиндоевропейской 
(и.е.) и общегерманской (о/герм.) эпох, в немецком языке немногочисленны; отсутствие моды и 
единообразие типов одежды привели к тому, что эти лексические единицы в эпоху обогащения 
словаря романскими заимствованиями обрели статус родовых понятий. Основными мотивацион
ными признаками данных номинаций являются:

а) «сотканное», «сплетенное»: R ock  (длинная верхняя рубаха)- от о/герм. *(h)rokka; 
Wat, Gew and  (одеяние) -  от и. е. *vedh> о/герм. *wat;

б) «облекающее», «защищающее»: H em d  (короткая верхняя или нижняя рубаха)- от и.е. 
*kam > о/герм. *haman, *hamadi; B ruoch  (штаны, порты) -  от и.е. *bhrk> о/герм. broh; H ose  (вна
чале: покровы для ног типа гамаш, позднее: штаны) -  от и .е .* ^ ^ ^  о/герм. huson; Schuh  (за
щитные покровы ступней) -  от и.е. *skeu> о/герм. skoh; H u t  (головной убор) — от и. е. *kadh> 
о/герм. hod; H elm  (головной убор) -  от и.е. *kel(mu) > о/герм. helm; в) «оболочка»: H aube  (го
ловной убор) - от и.е.*Ш№> о/герм. *huba [9].

Эти лексемы объединяют вокруг себя романские заимствования, обозначающие различные 
виды и модели защитной одежды (для корпуса, головы, конечностей), формируя лексико
семантические группы, в рамках которых они распределяют и перераспределяют свои функции. 
Последние обусловлены постепенной модификацией обозначаемых предметов культуры, с чем 
связана диахроническая полисемия целого ряда лексем (изменение «вещей» влечет за собой из
менение значений лексических единиц).

Заимствования из романских языков, в зависимости от времени заимствования и их семан
тической значимости в языковой системе, обнаруживают различную степень ассимиляции и осво
ения в немецком языке:

1. Некоторые лексемы, заимствуемые в период ранних культурных и языковых контактов 
германских народностей с римскими городами и галло-римскими провинциями, становятся, по
добно общегерманскому вокабуляру, родовыми понятиями (гиперонимами) и воспринимаются 
как лексические единицы родного языка. Сюда, прежде всего, относятся: M antel — от лат. mantel- 
lum (накидка, покров); K appe — от нар.-лат. cappa (<capitulare «накидка с капюшоном» — ср.: ca
put «голова»); W ams — от лат. wambasium (хлопчато-бумажная одежда для корпуса), др. франц. 
wambais / gambais [10].

Лексемы Mantel и Kappe в диахроническом аспекте обнаруживают диахроническую поли
семию, обусловленную изменением моделей одежды, вплоть до превращения исходного предмета 
в совсем другую «вещь»: вначале это были полотнища ткани, укрывавшие голову и плечи, а затем 
-  плащи и накидки различного рода (с капюшоном и без него), далее -  пиджаки и куртки, пальто, 
манто и т. п.; лексема Kappe полностью меняет свое значение («легкий головной убор типа кепки,
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берета»). В рыцарском костюме эти лексемы также обозначают плащи и накидки различного рода, 
в том числе и роскошные длинные одеяния типа восточных халатов либо длинных монашеских 
одеяний -  ср.: Gleiche Bruder -  gleiche Kappen (речь идет о рыцарях, членах монашеских орденов); 
Tarnkappe (первоначально -  длинный плащ, закрывающий тело и голову, с узкой смотровой ще
лью для глаз) [11]. Лексема Wams вначале обозначает простую стеганую куртку (поддоспешный 
жилет), а затем, с развитием рыцарской моды, постепенно превращается в армированный доспеx 
(усиленный вначале полосками кожи, позже -  металлическими пластинами Lamellen). В период 
позднего средневековья слово Wams становится номинацией нарядной верхней накидки или 
длинного одеяния по типу одеяний крестоносцев и употребляется наряду с лексемами Mantel и 
Kappe, конкурируя с ними при обозначении парадных одежд (поэтому при переводе на русский 
язык профессиональные переводчики часто используют номинацию «кафтан»); с угасанием ры
царства лексема Wams широко используется для обозначения модной или повседневной женской 
одежды. Таким образом, при переводе данных лексем необходим учет фактора диахронической 
полисемии (учет соотношения «слово -  вещь» в рамках конкретной эпохи), при этом при переводе 
необходима дифференциация значения(прием слож ной альт ернат ивной подст ановки): 
W ams — поддоспешник / поддоспешная рубаха / поддоспешная куртка (12 -  13 вв.), кафтан, плащ, 
камзол, туника (13 -  14 вв.), куртка, фуфайка, душегрейка, жилет (17 -  18 вв.), платье, корсет, кор
саж (17 -  18 вв.). Вместе с тем, возможна и т ранслит ерация: вамс.

2. Аналогичный путь развития характерен и для обозначений полного доспеха: H a rn isch -  
от др. франц. harnas (c); Panzer  -  от др. франц. panciere («защита для тела / для живота»). Эти 
лексемы в течение долгого времени употребляются наряду с германскими номинациями с анало
гичным значением (Brunne, Geserwe),а затем вытесняют их, обретая родовое значение «до
спех», «защитная одежда» (многочисленные виды доспехов обозначаются композитами, в струк
туре которых нередко встречаются романские основы: Lamellenharnisch/-panzer, Kettenpanzer/
harnisch, Tapulharnisch/-panzer). Заимствованные лексемы передаются на русский язык приемом 
прямой подст ановки, посредством цепочки коэквивалентов: панцирь, доспех, латы, броня; 
композиты -  приемом калькирования: ламеллированный /пластинчатый доспех, нагрудник с 
умбоном (гибридный композит Tapulharnisch имеет и немецкий синоним с метафорическим зна
чением Gansbrust, который также передается на русский язык калькой «гусиная грудь»).

3. Престижность французских моделей парадной, праздничной одежды ведет к заимствова
нию большого числа моделей доспеха, номинации которых либо сохраняют фонетической облик, 
либо подвергаются незначительной ассимиляции, обретая в немецком языке статус иностранных 
слов; на русский язык эти лексемы передаются приемами т ранскрипции  или транслит ера
ции: Surcot -  сюрко (т), Justacorps -  жюстокор, Korazin -  корацин, Brigantine -  бригантина, Camisol 
-  камзол, Spangrols -  шпангрель и др.

4. Аналогична ситуация и относительно большого числа заимствований из французского 
языка, которые в немецком языке служат для обозначения различных видов боевых и парадных 
шлемов. Многие из лексем фонетически ассимилировались. Однако наряду с ними в немецком 
языке появляется значительное число новообразований, обусловленное тем, что искусные немец
кие мастера, опираясь на французские образцы, стали изготавливать самые разнообразные вариа
ции шлемов, для обозначения которых создаются номинации средствами родного языка, поэтому 
нередко французские и немецкие номинации употребляются как синонимы.

При переводе на русский язык немецкие номинации передаются приемом калькирова
ния, а романские заимствования -  посредством т ранскрипции  либо т ранслит ерации: 
Bacinet ^  Весkenhaube, Kubelhelm, Topfhelm, Fasshelm = бацинет, «горшковый/чашеобразный 
шлем»; Burgonett (франц. bourguignotte) ^Sturmhut/-haube, Pickelhaube = бургиньот, бургонет, 
штурмак; Cervellier (итал. cervelliera), Kalotte (m^.calotta) ^Hirnhaube = цервельер, «черепник»; 
Kapelline (итал. capellina) ^Eisenhaube/ -hut, Schapel = капеллина, «железная шляпа», шапель; 
Schallern (фр. salade) = салад; Kalotte(nhelm) = калотта, Armet -  армэ, армет, Morion -  морион. 
(Нередко громоздкие немецкие композиты при переводе на русский язык заменяются транскрип
цией романских заимствований в тех случаях, где сохранение национального колорита несуще
ственно). Возможны т ранскрипции  и при передаче немецких номинаций (топ(ф)хельм, бек- 
кенхаубе, фассхельм), а также кальки  внутренней формы романских слов (Burgonett - бургунд
ский шлем).

Выводы

Как видим, рыцарский костюм (доспех) представляет собой не только защитную одежду, но 
и объект моды, выполняющий символическую функцию и являющийся знаком « модной комму
никации», «дискурсивного» обмена интенциями (образами, ценностями и идеалами). Поэтому в 
формирующейся немецкой культуре значительную роль играли предметы высокоразвитой рефе
рентной культуры романского мира, заимствуемые вместе с обозначающими их номинациями,
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которые в процессе освоения обнаруживают различную степень ассимиляции в немецкой языко
вой системе: от полного освоения до статуса иностранных слов. Симболарий культуры диахрони
чески подвижен: меняются предметы моды и их социальная знаковость, а вместе с ними меняются 
и значения их номинантов, вследствие чего формируется диахроническая полисемия как немец
ких, так и заимствованных слов, происходит перераспределение их значений и значимости в рам
ках семантического поля не только тематической группы «Доспех», но и всей лексической системы 
немецкого языка. Таким образом, в «континуум исследовательского поля» (термин Ю.С. Степано
ва [12]) необходимо включать не только историю слов и вещей, но и историю духовных ценностей.

Результаты исследования:

Исследуемый в данной статье материал свидетельствует о сложной картине развития язы
ковой системы, обогащающейся в процессе развития культурных и языковых контактов с окружа
ющим миром, и дает представление о роли экстралингвистических факторов в процессе диахро
нического развития значений слов родного языка в связи с освоением и ассимиляцией заимство
ванных слов. Исторический подход к анализу системы языка сохраняет свою актуальность и на 
современном этапе развития лингвистической науки.
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