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В английском языке лексема joy впервые упоминается в XI веке в зна-
чении feeling of pleasure and delight ‘чувство удовольствия и восторга’. 
Данная лексема происходит от французского слова joie, которое в свою 
очередь является заимствованием латинского слова gaudia. Несколько позже 
в английском языке появляется лексема sorrow, которая впервые упоминает-
ся в XII веке в значении grief, regret, pain, anxiety ‘печаль, сожаление, боль, 
тревога’ и произошла от немецкого слова sorga. Таким образом, исследуемые 
антонимы хотя имеют разное происхождение, примерно в XII веке оказались 
в английском языке в антонимических отношениях. 

Обе лексемы в современном английском языке примерно в равной 
степени полисемантичны: согласно анализируемым в работе толковым 
словарям лексем joy имеет 7 различных ЛСВ, а лексема sorrow – 6 ЛСВ. 

Все значения слова joy тематически близки, то есть они относятся 
к положительным эмоциям и переживаемым человеком чувствам. Тем не 
менее, ЛСВ разделяются на три группы: 1) именование чувства радости, 
а также удовлетворения; 2) объект (агент), вызывающий чувство радости или 
удовлетворения; 3) состояние человека, вызванное чувством счастья/удов-
летворения. 

Все ЛСВ лексемы sorrow также тематически близки, так как они 
относятся к отрицательным эмоциям и переживаемым человеком чувствам 
грусти, горя и печали. Также как и в случае с joy, все значения полисеманта 
sorrow можно свести к трем группам: 1) именование чувства грусти, печали, 
сожаления; 2) выражение чувств грусти, горя, в результате потери близкого 
человека или неудачи; 3) объект (агент), вызывающий чувство грусти или 
сожаления. 

Таким образом, семантическое развитие антонимических векторных 
антонимов joy и sorrow оказалось аналогичным, что обусловило наличие 
у них одинаковых моделей полисемии и зеркальных антонимических отно-
шений среди всех значений этих лексем, главных и производных, что далеко 
не всегда имеет место в антонимических парах. 

Изучение деривационного потенциала показало, что деривационный 
потенциал существительного joy гораздо выше, чем у sorrow: лексема роман-
ского происхождения joy образует 3 суффиксальных адъективных и один 
префиксальный субстантивный дериват с исконными и заимствованными 
аффиксами, что свидетельствует о высокой степени его адаптации (joyless, 
joyful, joyous; overjoy) и одно сложное слово с исконным корнем (killjoy), в то 
время как у заимствованного из германских языков существительного sorrow 
лишь одно производное – прилагательное с исконным суффиксом (sorrowful). 
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Бытовая лексика немецкого происхождения широко представлена 

в русском языке и составляет около 20 % от общего количества немецких 
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заимствованных единиц. Методом сплошной выборки из «Современного
словаря иностранных слов» под ред. Е. А. Гришиной были отобраны 153 лек-
семы.

Заимствования в русском языке-реципиенте подвергаются фонетиче-
ской, грамматической, а также семантической ассимиляции. Анализ мате-
риала демонстрирует, что основные ассимилятивные процессы на просо-
дическом уровне представлены смещением ударения в немецких словах
и изменением слогового объема бытовых лексем. Так, сдвиг словесного
ударения наблюдается в 57 случаях (37,2 %), чаще всего в составе немец-
ких сложных слов, например: der Ball ttmeister –  балетме йстер, der
D rchschlag – дуршла г. Реорганизация слоговой структуры немецких быто-
вых заимствований в русском языке проявляется в расширении (der
Minnesinger – миннезингеры) и сокращении (die Binde – бинт, das Hartblei –
гарт) слогового объема лексем.

Фонетические изменения согласных представлены палатализацией (der
Alpenstock – альпенштoк), субституцией не характерного для русского языка
немецкого щелевого [h] коррелятом – смычно-взрывным [г] (die Hülse –
гильза), появлением дополнительной согласной (die Puppe – пупс) и др.

В области ударного вокализма зафиксированы следующие модифика-
ции: субституция нетипичных для русского языка немецких гласных [ø:],
[oe], [y:] и [Y] русским гласным [и], например: der Flügel – флигель;
изменение вокалических признаков (ряда и/или подъема): der Bürgermeister –
бургомистр; транслитерация немецкого дифтонга [a  ]: der Kragstein –
кронштейн.

Под давлением заимствующего языка немецкие бытовые лексемы осваи-
ваются также морфологически, в них наблюдается изменение грамматиче-
ского рода и числа имен существительных, например: die Kachel (ж.р.) –
кафель (м.р.), der Backenbart (ед. ч.) – бакенбарды (мн. ч.).

Таким образом, немецкие бытовые лексемы подвергаются в системе
русского языка значительным преобразованиям на фонетическом и морфоло-
гическом уровнях. Основными просодическими модификациями являются
смещение ударения в составе немецких сложных слов, а также изменение
слогового объема лексем. В сфере вокализма и консонантизма самыми
частотными модификациями являются палатализация согласных, субститу-
ция нетипичных гласных и согласных, транслитерация дифтонгов. На
морфологическом уровне происходит изменение исходного грамматического
рода и числа имен существительных.

        

                                       
                                             

                                                              
                                                                   
                                                                    
                                                                 
             


