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Уринова Ш.А. 

УзГУМЯ, магистрант 2 курса 

Научный руководитель - проф. Кулмаматов  Д.С. 

 
Интернационализмы -латинизмы  в русском и узбекском  языках  

Среди    иноязычных    слов,    содержащихся    в    словарном    составе    как 

родственных, так и неродственных языков, большое внимание привлекают 

интернациональные слова, заимствованные из одного источника и 

функционирующие в словарном составе трех и более языков. Они обычно 

бывают идентичными по смыслу, графической и семантической форме [1, с. 8]. 

Их изучению посвящен ряд научных исследований [1; 2]. Но многие вопросы, 

связанные с историей употребления этих лексических, в частности, 

интернационализмов-латинизмов, проникших в словарный состав русского и 

узбекского языков, не получили своего окончательного выяснения. В связи с 

этим обращение к словам, заимствованным из латинского языка, 

представляется актуальным для современной русской и узбекской 

лингвистической науки. 

Латинизмы попадали в русский языка непосредственно или же через 

западноевропейские языки в период с XVI по XVIII в. - польского, немецкого, 

французского и др., а в узбекский язык они переходили в основном из русского 

языка. 

Все латинизмы в русском языке можно разделить на: 

1) прямые - аудитория (лат, auditorium < слушать), максимум (лат. 

maximum наибольшее), минимум (лат. minimum наименьшее), помпа (лат. 

ротра - торжественное шествие), плюрализм (лат. pluralis - сосуществование), 

постулат (лат. postulatlim. - требование), президиум (лат. praesidium - букв, 

защита), презумпция (лат. praesumptio) - предположение), прерогатива (лат. 

praerogativus - первый - подающий голос), прецедент (лат. praecetens - 

идущий впереди), привилегия (лат. privilegium - особый закон), республика (лат. 

res publica общественное дело; государство) и др.; 

2) опосредованные - декан (нем. Dekan < лат. dekanus старший над 

десятью монахами; начальник десяти солдат), директор (лат. Direktor < лат. 

director руководитель), диктант (нем. Diktant < лат. diktare диктовать), 

конституция   (фр.   Constitution < лат. установление, устройство), 

школа (польск. szkola < лат. schola < греч. schole досуг), экзамен (нем. Examen 

< лат. examen испытание), лаборатория (нем. Laboratorium < лат. laborare 

работать), лингвистика (фр. linguistique < лат. linqua - язык, языковедение), 

лига (фр. ligue < лат. ligare - связывать), фестиваль (фр. festival < лага, festivum 

- праздничный), классификация (нем. Klassifikation < лат, classis - разряд), 
авторитет (нем. Autoritat < лат, auctoritas - власть), адвокат (нем. Advokat < 
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лат. advocatus - звать на помощь); интроверт (англ. introvert < лат, intro - 

внутрь + vertene - поворачивать); дилетант (ит. delettante < лат, delectare - 

забавлять). 

Многие перечисленные выше термины, такие, как аудитория, президиум, 

республика, декан, директор, диктант, конституция, лаборатория, 

лингвистика, классификация, лига,  фестиваль, адвокат переходили в 

узбекский язык из русского [4]. 

Наблюдения показывают, что латинизмы, содержащиеся в словарном 

составе узбекского языка, имеют форму, характерную для русского языка. Но 

почему-то в словарных статьях - в «цепочках» латинских слов-прототипов 

«Толкового словаря узбекского языка» («Узбек тилининг изохли лугати») нет 

указания на то, что они были заимствованы узбекским язык из русского. На 

наш взгляд, при переиздании данного словаря следует в презентации словарных 

статей по возможности фиксировать путь заимствования латинизмов узбекским 

языком. 

Следует заметить, что многие латинизмы, употребляющиеся в русском и 

узбекском языках, представляют собой сочетание латинского 

словообразовательного элемента с корневой морфемой другого языка: автол 

(гр. autos - авто (мобиль) + лат. о к и т - масло) ‘смазочное масло для 

автомобилей, тракторов и других машин’, биатлон (лат. bi - двух + гр. athlon - 

состязание) ‘лыжная гонка со стрельбой из винтовки (стоя и лежа) на 

специальных огневых рубежах’, тциология (лат. soci (etus) - общество + гр. 

logos - понятие, учение) ‘наука об обществе и общественных отношениях’, 

терминология (лат. terminus - предел, граница + гр. logos - наука, понятие, 

учение) ‘совокупность, система терминов’, флюорография (лат. flour - течение 

+ гр. graphu - пишу) ‘метод рентгенологического исследования, 

заключающийся в фотографировании рентгеновского органов человеческого 

тела изображения органов человеческого тела с флуоресцирующего экрана’, 

футурология (лат. futurum - будущее + гр. logos - слово, наука, учение, 

понятие) ‘область научных знаний, ставящая целью предвидение будущего 

развития человечества, прогнозирование социальных процессов’,    aкваланг 

(лат. aqua - вода + англ. hing - лёгкое) ‘аппарат для дыхания человека под 

водой - на большой глубине’, cупермаркет (лат. super... сверх, над + англ. 

market - рынок) ‘большой, чаще (обычно продовольственный) магазин 

самообслуживания с широким ассортиментом товаров’ [3; 5]. 

Полагаем, что терминологическая система русского и узбекского языков 

значительно обогащается в результате использования разнообразных 

интернациональных латинизмов, исследование которых видится достаточно 

перспективным. 
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Роль разговорной лексики в рассказе М. Шолохова «Судьба человека» 

Разговорная речь и язык художественной литературы - две разновидности 

национального языка, вступающие во взаимодействие под влиянием 

исторических, культурных и эстетических факторов. Разговорная речь, 

включенная в художественную литературу, рассматривается в связи со 

структурированием текста, изучением грамматических и лексических способов 

введения «переданной речи», особенностей речевых партий персонажей. 

Рассказ «Судьба человека» М. Шолохова является особым произведением, 

поднявшим проблему психологии личности во время войны. Интересна 

личность главного героя, Андрея Соколова, то, как он переживал все трудности 

войны, свое горе, и какие чувства при этом испытывал. Понять отношение 

Андрея Соколова к происходившему на войне нам помогает как описание 

автором героя, его внешности, так и его речь. Использование другой лексики в 

этом рассказе было бы неуместным. Читатель бы не понял и не прочувствовал 

образ главного героя. 

Разговорная лексика эмоционально окрашена, поэтому использование 

элементов этого стиля дает автору возможность наиболее точно и доходчиво 

передать характер своего героя и его речи, а читателю позволяет легко 

воспринимать суть написанного. 

Автор использует лексику разговорно-литературного пласта. В основном 

используется уменьшительно-ласкательная форма, которая выражает 

снисхождение к обозначаемому словом предмету, нежное и доброе к нему 

отношение. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, в которых суффиксы 

указывают на разговорный характер слов и не вносят субъективной оценки 

ласкательности: 

«Поблескивающий на солнце ледок». С помощью суффикса -ок- слово 

приобретает разговорный характер, уменьшительно-ласкательная форма слова 

указывает на то, что слой льда тонкий. «Через речку Еланку». С помощью 

суффикса -к- слово приобретает разговорный характер, его форма указывает на 

небольшой размер описываемой реки. «Сказал приглушенным баском». Басок - 

не особенно сильный голос с низким тембром. Разговорный характер слову 

придает суффикс -к-. «Выломав,  хворостинку». Слово приобретает 
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