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СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ С РЕЛИГИОЗНОЙ 
ОКРАСКОЙ 
Цзоу Хун 
Сианьский университет науки и техники, Китай 
 

Аннотация:  Православие на протяжении многих веков проникло в быт 
русского народа и их сознания, сильно оказало влияние на жизнь русских и их 
национальную культуру. В русских пословицах находят многие следы 
переплетения православия и народной культуры. Они, или всеми 
компонентами, или отдельными словами, отражают особую русскую 
религиозную культуру. Изучение страноведческой ценности этих пословиц 
помогает изучающим русский язык узнать о русской православной культуре, 
её истории, вероучении, обряде, молитве, ритуалах, и т.д. 

Ключевые слова: Пословицы, страноведческая ценность, православие 
 

Принятие христианства, или православия, в 988г. на Руси обогатило 
историю России и её культуру. Тем самым, оно также изменило и обогатило 
русский язык, сделало его выразительнее и содержательнее с одной стороны. 
С другой стороны, язык, как общественное явление, благодаря кумулятивной 
функции, не просто передаёт некоторые сообщение, но и обладает 
способностью отражать, фиксировать и сохранять информацию о постигнутой 
человеком действительности, т.е. язык является подлинным зеркалом 
национальной культуры.  

Таким образом, языковые единицы объективно могут стать источниками 
страноведческой информации. Исследование страноведческой ценности этих 
языковых единиц не только важно, но и необходимо для усвоения 
иностранцами русского языка в полном объёме и знания о русской 
национальной культуре. В нашей работе мы обращаем внимание на 
страноведческую ценность языковых единиц на уровне афористическом—
пословице.  

 
1. Двуплановость семантики пословицы 

Пословицы — устные краткие изречения, восходящие к фольклору. 
Пословица в обобщённом виде констатирует свойства людей или явлений, 
даёт им оценку или предписывает образ действий, она содержит в первую 
очередь обобщение, компенсирует мудрость народа. Пословицы накапливают 
в своём содержании и коллективный опыт народа, и особенности его 
национальной культуры.  

Как известно, пословицы указывают на какую-то ситуацию, и они 
являются суждениями  и знаками этих ситуаций, оценками явлений и 
отношений между вещами. Кроме номинативных значений, пословицы имеют 
второй, переносный смысл. Например, пословица утверждает, что ″В Тулу со 
своим самоваром не ездят″, и это, конечно верно, потому что Тула славится 
самоваром, туда ездить со своим самоваром бесполезно. Но пословица 
употребляется в речи не ради этого прямого смысла, а ради переносного: « с 
собой не следует брать то, чем славится то место, куда направляются». 
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Однако двуплановость семантики пословицы не могла всесторонне 
обобщать фоновые знания, связанные с этой пословицей, как время и 
обстоятельства события, история, этические воззрения и т.д.. 

Пусть та информация, которая не связана с номинативной семантикой 
афоризма, в своей совокупности называется афористическим фоном. 
Исследование афористического фона помогает пониманию нами 
страноведческих ценностей этих пословиц. 

 
2. Страноведение и страноведческая ценность 

2.1 Определение страноведения и страноведческой ценности 
Страноведение — это совокупность учебных материалов о России. К 

ним входят все знания о этой стране—географические, экономические, 
политические, исторические, культурные. Важно и необходимо изучение 
страноведения для всестороннего усвоения русского языка. Культурные 
материалы являются важным составом страноведения. Эти страноведческие 
данные выражаются именно теми словами, которые особенно цены для 
отражения национальной культуры. Они называются безэквивалентными и 
фоновыми словами. В нашей работе большое внимание обращается на эти 
безэквивалентные и фоновые слова, отражающие страноведческую ценность 
русских пословиц с религиозной окраской. 
2.2 Безэквивалентные и фоновые слова 

Если семантику русского слова или словосочетания невозможно 
сопоставить с каким-либо иноязычным лексическим понятием (и 
соответственно, перевести на другой язык с помощью устойчивого 
соответствия, эквивалента), то такое слово называется безэквивалетным, т.е. 
незаменимым. Например, пословица «Добрыня крести мечом, Путята огнём» 
отражает крещение Новгорода. «Добрыня» и «Путята» слова 
безэквивалентные. Это имени двух князей, с которыми связано крещение в 
древнем Новгороде. Согласно не дошедшей до наших дней летописи, которую 
пересказал историк В.Н.Татищев, пока отряд Путяты сражался с пятью 
тысячами новгородцев, Добрыня велел поджигать их дома, чтобы отвлечь от 
участия в бою. Новгородцы бросились спасать свое имущество, благодаря 
чему военная победа осталась за Добрыней. После этого жители Новгорода 
были крещены. Нет возможности дать этим двум словам эквиваленты, есть и 
другие похожие выражения, как ''Ярослав Мудрый'' или ''Иван Грозный''. Так 
как они незаменимы и для нас, китайцев, то они безэквивалентны 
(тождественные выражения и китайском языке отсутствуют, и мы не можем 
перевести их на наш язык без помощи объяснения). 

Фоновые слова — слова, вполне переводимые на другие языки, но 
обозначающие предметы и явления, имеющие в нашей действительности 
национальную или социальную специфику. Например, пословица «дрожит как 
осиновый лист» («Словарь русского языка» С.И.Ожегов М.Изд. Русский язык 
с.395) говорится, когда кто-либо сильно дрожит от страха, волнения или 
просто сильно волнуется, боится. Её страноведческая ценность выражается 
не всеми своими элементами, а отдельным словом «осиной». Это дерево 
встречается в ряде стран, однако, согласно христианским вероучением она в 
старину считалась проклятым деревом. По народному поверью, на осине 
будто бы повесился Иуда, который предал своего учителя Христа —
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основателя христианства. Поэтому будто бы и листья на осине всегда дрожат. 
Хотя мы можем перевести осину на китайском языке как дерево с листьями на 
длинных черенках, но они никак не тождественны друг с другом в этом 
смысле. «Осина» в этой пословице является фоновым словом. 

Приведём другой пример — «верба». По толкованию «Словаря 
русского языка С.И.Ожегов» (с.64) это дерево или кустарник из рода ивы, с 
пушистыми почками. Эта семантическая доля (СД) понятна и присутствует и в 
китайском языке. Однако русские считают вербу предметом с чудесной силой, 
который поможет избежать бедствия. Это связано с одним из праздников 
православия — Вход Господень в Иерусалим (отмечается в последнее 
воскресенье перед Пасхой). В основе его лежит евангельское сказание о том, 
как Иисус перед своей мученической кончиной и воскресением прибыл в 
Иерусалим, где народ приветствовал его, бросая перед ним на дорогу 
пальмовые ветви. В народе Вход Господень в Иерусалим называют Вербным 
Воскресеньем, т.к. в церковном ритуале, сложившемся на Руси, роль 
пальмовых ветвей играла верба. Бытует поверье, что она обладает 
свойствами, способными отпугивать злых духов. Поэтому в жилищах хранили 
освященные в церкви ветки вербы. Такое значение вербы в китайском языке 
отсутствует. «Верба» у нас символизирует о наступлении весны. Таким 
образом, некоторые СД фонов слов ''вербы'' в русском и ''вербы'' в китайском 
совпадают, а некоторые расходятся. Этот случай частичного наложения и 
частичного расхождения фонов понятийно эквивалентных слов ''верб'' 
называется неполноэквивалентностью фонов. И поэтому слово «верба» с 
неполноэквивалентностью является фоновым словом. 

Подчеркнем в заключение, что как и безэквивалентные слова, так и 
фоновые — не абсолютная категория, а относительная. Судить о том, можно 
ли определенное слово назвать безэквивалетным, допустимо лишь по 
отношению к какому-либо языку. При этом нередко случается, что слово, 
являющееся безэквивалентным по сравнению с лексикой языка Б, 
оказывается полностью эквивалентным применительно к языку В. И поэтому 
здесь мы говорим о безэквивалентных или фоновых словах, лишь по 
отношению к китайскому языку. 

 
3.Страноведческая ценность русских пословиц с религиозной 

окраской 
Пословиц, имеющих страноведческую ценность в русском языке много, 

но отражающих особо русскую православную культуру немного. Но мы 
надеемся, что эти примеры помогут изучающим русский язык глубже понять 
истоки и корни русской национальной культуры, её особенности, изучить быт, 
традиции, веру, мировоззрения русского народа. Таким образом, мы 
разделяем эти пословицы по их содержаниям: 

 
3.1 Пословицы, в которых отразилась история страны:  

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»: возглас по поводу какой-нибудь 
неприятной неожиданности («Словарь русского языка» С.И.Ожегов М.Изд. 
Русский язык 1989 с.912). употребляется для выражения неожиданно 
несбывшейся надежды, прекращения свободы действий и т.д. («Словарь 
русского языка» под редакции А.П.Евгеньева, изд. «Русский язык» М.1981 
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с.776). ''Юрьев день'' по толкованию «Большой советской энциклопедии» (т.30 
с.420)—26 ноября по старому стилю - Церковный праздник в честь святого 
Георгия, по-русски Юрия, покровителя земледельцев; Дата, с которой в 
России связывалось осуществление права перехода крестьян от феодала к 
феодалу, так как к этому времени завершался годовой цикл сельских 
хозяйственных работ и происходил расчёт по денежным и натуральным 
обязанностям крестьян в пользу их владельцев и по государственным 
налогам. У крестьян, ожидавших Юрьева дня как единственную возможность 
сменить хозяина и постараться улучшить свою жизнь, была отнята последняя 
надежда на изменение своего положения. Так возникло её вторичное, 
переносное значение — сожаление о несбывшихся надеждах. 
Страноведческую ценность этой пословицы мы видим в том, что Юрьев день 
отражает эпизод истории русского народа, связанный с закрепощением 
крестьян. А само слово ''Юрьев ''связано с религией. 

«В чужой монастырь со своим уставом не ходят»:  в гостях или где-
либо не у себя дома подчиняются тем правилам, порядкам и обычаям, 
которые там существуют, свои порядки не устанавливают 
(«Лингвострановедческий учебный словарь» с.36) Со времени появления на 
Руси первых монастырей (XI в.) каждый монастырь имел свой устав — свои 
правила, которыми руководствовались, и должен был подчиняться этим 
правилам. Отсюда родилось это переносное значение. Страноведческая 
ценность этой пословицы отражается всеми компонентами языковой 
единицы. 

«Вольному воля, спасённому рай»: делай, поступай как хочешь; 
каждый  свободен в выборе своих решений, поступков 
(«Лингвострановедческий учебный словарь» с. 39). В чём «вольному воля» и 
«спасённому рай» связь? ''Вольный'' — свободный, независимый. В прошлом 
это слово употреблялось в значении «отпущенный на волю, не крепостной». А 
''воля'' (устар.) — свобода от крепостной зависимости. Первоначально 
вольному воля обозначает о праве свободных, незакрепощённых людей 
пользоваться полной свободой действия. Трудно, чтобы феодалы дали 
свободу крепостным крестьянам. Эта пословица отражает крепостничество 
тогдашней России. Очевидно, что выражение «спасённому рай» принадлежит 
понятию религии. «Спасённый» — тот, которого спасли, т.е. по религиозным 
представлениям, научили вести правильную жизнь и тем самым помогли 
после смерти попасть в царство небесное — рай. Не трудно представить 
себе, что в представлениях крепостных крестьян рай символизирует свободу. 
Именно такая образность связывает эти два выражения в одну пословицу, 
которая имеет переносный смысл свободно делать что-то.  

 
3.2.Пословицы, в которых отразился духовной мир, мировоззрение, быт и 
обычаи русского народа:  
«Отзвонил — да и с колокольни долой»: сделал дело безответственно, только 
чтобы отвязаться ( «Словарь русского языка» С.И. Ожегов, изд. Русский язык. 
М. 1989); «Смотреть (глядеть) со своей колокольни»: судить о ком- или чём-
либо односторонне, со своих позиций, со своей точки зрения 
(«Лингвострановедческий учебный словарь» с.72) Выше пословица и 
фразеология тесно связаны с «колокольней» (башней с колоколами на здании 
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церкви или рядом с церковью). В колокола звонили и специальные церковные 
служители, звонари. Их обязанностью было подниматься на колокольню в 
определённое время и звонить, созывая верующих на церковную службу. 
Больше на колокольне нечего было делать, и звонарь, отзвонив, уходит с 
колокольни до следующего раза. От этого смысла возникло переносное 
значение пословицы «отзвонил — да и с колокольни долой» — безразличное 
отношение к результатам труда, когда, закончив дело, к нему больше не 
возвращаются, перестают о нём думать, беспокоиться.  

Кроме того, что на колокольне можно звонить для созыва верующих на 
церковную службу, в старину колокольня использовалась также как 
наблюдательный и сторожевой пункт (колокольня была самым высоким 
строением в селе). С колокольни можно было заметить пожар или 
приближение врагов и ударами в колокол предупредить об опасности. Но с 
колокольни можно увидеть не так уж далеко, поэтому в выражении «смотреть 
со своей колокольни» отразилось отрицательное отношение к человеку с 
узким кругозором. 

Как «колокольня», ''колокол'' тоже занимает важное место в жизни 
русского народа. Его можно найти в фразеологизме, как «звонить (трезвонить, 
раззвонить) во все колокола», который имеет смысл ''всем говорить, всюду 
рассказывать а чём-либо («Лингвострановедческий учебный словарь» с.71)'', 
и «бить во все колокола». С середины 9 века на Руси колокольный звук —
неотъемлемая часть церкви, и с ним связаны церковные служения, похороны, 
праздник, оповещение о пожаре, нашествии врага и т.п. Колокол применялся 
для созыва населения (вечевой колокол) для объявления тревоги и сбора 
войск (набат) и т.п. В торжественных случаях на праздники звонили во все 
колокола, чтобы все услышали. Из-за этого смысла «звонить во все колокола» 
носит это образное значение — оповещать всех, предавать гласность и 
говорится о том, кто хочет оповестить о чём-либо многих, привлечь 
общественное внимание к какому-либо событию. В колокола били, чтобы 
собрать село на сход для решения каких-либо общих вопросов. Особым, 
громким и тревожным звоном оповещали и о пожаре, наводнении или 
нашествии врага. Отсюда и родилось выражение «бить во все колокола», 
означающие поднимать тревогу («Лингвострановедческий  учебный 
словарь»с.72). 

 
3.3. Пословицы, в которых отразились православные и народные 

праздники:  
«Не всё коту масленица, бывает и великий пост»: не всегда бывают только 
удовольствия, случаются и неприятности, трудности («Лингвострановедческий 
учебный словарь» с.75). Масленица — старинный славянский праздник 
проводов зимы. Пост — воздержание от скромной пищи по предписанию 
церкви, а также период такого воздержания («Словарь русского языка» С.И. 
Ожегов, изд. Русский язык. М. 1989). Христианская православная церковь 
включила масленицу в число своих праздников (масляная неделя накануне 
великого поста). В древности он заключался в разнообразных обрядовых 
действиях магико-религиозного характера, которые перешли затем в 
традиции, народные обычаи и обряды (сожжение соломенного чучела, 
печение жертвенного хлеба, блинов, переряживание и т.д.). На протяжении 
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многих веков масленица сохраняла характер народного гулянья, 
сопровождавшегося пиршествами, играми, катаньем на санях с гор, быстрой 
ездой на лошадях. Одним словом, масленица символизирует собой веселье и 
удовольствия. А происхождение ''поста'' связано с некоторыми культовыми 
ограничениями в древнейших классовых обществах; истоки этого обычая 
уходят в глубокую древность, к тем временам, когда недостаток продуктов 
питания требовал от людей самоограничении в еде, что получило форму 
узаконенных обычаями запретов — табу. Во время поста исключается мясная 
и молочная пища. Верующим в дни поста запрещаются увеселения, 
вступление в брак. После масленицы наступал Великий пост, когда церковь 
запрещала есть молочные и мясные блюда. Разумеется, что с постом связана 
неприятность, запрет. Благодаря этим двум словам исходное значение в 
целостном значении пословицы и создаёт семантическую двуплановость, 
которая обусловливает образность значения. Подобные пословицы, 
связанные с Масленицей и постом и обозначающие то же значение 
следующие: «Прошла (отошла) коту масленица, настал великий пост»; «пируй 
и гуляй баба на масленице, а про пост вспоминай». 

Самым торжественным праздником в православии является Пасха, с 
которой связано чудесное воскресение Иисуса Христа. На Пасху после 
обычной обрядности в церкви, принято поздравлять друг друга с 
воскресеньем Христовым, христосоваться и обмениваться крашеными 
яйцами. Яйцо от первого христосования считается ''наисвященнейшим'' и его 
сохраняют целый год до нового христосования. Этот обычай отражается в 
пословице «Дорого яичко к великому (светлому, Христову) дню (празднику)», 
которая говорится о том, что первое яйцо особенно ценно в Пасху. Но смысл 
этой пословицы не в этом прямом значении -  в том, что надо всё сделать 
вовремя. 

 
3.4. Пословицы, в которых отразились образ Бога, Господа.  
Бог в сознаниях русских уже стал всемогущим царём Небесным и имел 
власть, имущий. Он сотворил человека по образу и подобно своему и 
господствует всех существ. И поэтому перед Вседержителем человеку 
приходится его услышать. Такое мировоззрение выражается в пословицах: 
«Жить — Богу служить», «В малом Бог и в великом Бог», «Сильна Божья рука, 
Божья рука-владыка», «С Богом хоть за море, а без Бога ни до дорога», 
«Человек предполагает, а Бог располагает». В пословицах «Без веры живу на 
этом свете, а на том не проживёшь, На этом свете помучимся» проповедуется 
о терпении страданий человека в реальной жизни и важности поклоняться 
Богу. Только повиновение судьбе освободит человека от реальных 
страданиях и даёт им счастье в рае. 

Верующие во всемогущем Боге считали достижение свободы духа 
посредством осознания божественной необходимости. По их мнению бог всё 
знает и мудро, справедливо относится к каждому. Надо ему сердечно 
поклоняться, да и счастье будет. Это нравственное учение христианства 
нашло своё выражение в пословицах «Кто кого обидит, того Бог ненавидит», 
«Кто любит Бога, добра получит много», «Тот не унывает, кто на Бога 
уповает», «Перед Богом все равны». 
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3.5. Пословицы, в которых отразились табу. 
 Среди русских распространены различные табу, связанные с православием и 
традицией. Например, «На Благовещение птица гнезда не вьет, девка косы не 
заплетает»; «Без сборничка (головного женского убора) под образа не 
становятся»; «Не помолившись Богу, не ездят в дорогу»; «Никогда не плюй на 
правый бок, на правую сторону»... 

3.6. Пословицы, религиозная окраска у которых не так уж ясна и они 
приобрели идиоматичные значения:  
«Кому поп, кому попадья, а кому попова дочка»: поп, название 
богослужебника; попадья, жена попа. Пословица выражает смысл — кому что 
нравится. «Царь далеко, а бог высоко»: человек должен решать сам, надо 
полагаться во всём на себя. Синонимом этой пословицы — «На Бога надейся, 
а сам не плошай». «Бог Богом, а люди людьми»: реальную жизнь и религию 
не нужно смешивать, т.е. не надо смешивать земную жизнь с загробной. 
Синонимом является «Богу богово, а кесарю кесарево». «Человек 
предполагает, а Бог располагает:» на всё воля божья; всё зависит от судьбы. 

 
4.Заключение 

Религиозная культура, а точнее русская православная культура, входит в 
разные языковые уровни — слова, фразеологизмы, афоризмы. Понятия этих 
языковых единиц не только ограничены религиозными смыслами, но и 
приобрели переносные значения. Афоризм (включая пословицы и поговорки) 
является краткими изречением, ярко и образно отражающим национальную 
культуру, в том числе и религиозную. Изучение их страноведческой ценности 
имеет большое значение для учащихся русского языка как иностранного. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА:  
РАСШИРЕНИЕ ПОИСКОВОГО ЗАПРОСА С ПОМОЩЬЮ ТЕЗАУРУСА 
Жернакова Д. В.  
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
С тех пор как появились электронные методы хранения данных и 

информационный поиск по таким базам данных, прошло довольно много 
времени и многое изменилось. Объем информации для поиска увеличивался 
и постепенно совершенствовались технологии поиска. Сейчас существует 
огромное количество достаточно много информационно-поисковых систем 
(ИПС), которые постоянно улучшаются, чтобы обеспечить качественный поиск 
информации. Для этого используются различные лингвистические методы.  

В начале развития информационно-поисковых систем для 
стандартизации словаря ИПС начали использоваться информационно-
поисковые тезаурусы. Тогда поиск не был полнотекстовым, и в памяти 
хранились определенные сведения о документе: название, автор, год 
издания, список ключевых слов, краткая аннотация и т. д. Документы и 
запросы представлялись в виде конечного числа слов – дескрипторов, а 
тезаурус использовался для унификации этого описания. Затем было 
предложено расширять поиск образ документа и поисковый образ запроса 
близкими по смыслу дескрипторами тезауруса. Дальнейшее развитие 
информационно-поисковых систем и использование естественного языка для 
поиска привело к тому, что тезаурусы практически перестали использоваться, 
так как значительного улучшения не давали. 

Однако в настоящее время информационный поиск возвращается к 
технологиям использования тезаурусов. Делаются попытки более 
семантизированного представления электронных ресурсов и 
информационных запросов (например, в рамках проекта Semantic Web), и для 
этого осуществляется возврат к словарям тезаурусного типа или словарям 
типа онтологий. Эти словари также используются для снятия лексической 
неоднозначности, расширения поисковых запросов и вычисления 
релевантности документов запросу. В последние годы в этом направлении 
проводятся многочисленные. 

Один из стандартных методов повышения эффективности 
информационного поиска, расширение поискового запроса, представляет 
собой добавление (автоматическое или ручное) к нему близких по смыслу 
слов. Дело в том, что человек, который пишет документ, и человек, который  
составляет запрос, используют разные слова для обозначения одного и того 
же понятия. Поэтому в информационном поиске мы должны оперировать не 
словами, а понятиями, выражаемыми этими словами. И поэтому все 
лексическое разнообразие текста надо привести к понятию-инварианту, 
одинаковому и для автора, и для пользователя.  

Рассматривают различные отношения между понятиями. Для 
информационно-поисковых тезаурусов характерно использование синонимии, 
родовидовых и ассоциативных отношений. В онтологиях выделяют большее 
количество отношений, характерных для данной области: например: 
отношение  качество – обладатель качества, участник – процесс. 
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Однако расширение запросов не всегда улучшает поиск, так как иногда 
влечет за собой ряд ошибок. Например, после расширения запрос может 
оказаться еще более удаленным от информационной потребности: если в 
словаре слово глагол связано со словами часть речи (гипероним), 
существительное, прилагательное, наречие (ассоциации), то при 
расширении с их помощью запроса глаголы движения поиск, очевидно, 
ухудшится. Поэтому возникает вопрос: какие слова следует добавлять к 
исходному поисковому запросу для получения наилучшего результата, какие 
отношения между словами наиболее целесообразно использовать? 

В данной работе проводилось исследование того, какие виды 
семантических отношений лучше всего  использовать при автоматическом 
расширении поискового запроса. Для этого был проведен эксперимент по 
расширению поискового запроса. Поиск осуществлялся на материале  текстов 
по языкознанию  с помощью поисковой системы Яндекс-сервер, которая 
позволяет производить поиск по корпусу текстов. Корпус состоял из 4798 
текстов, представляющих собой статьи по языкознанию, включающие 
материалы конференции Диалог, статьи с сайта philology.ru, лингвистический 
энциклопедический словарь и статьи, посвященные лингвистике, из БСЭ. 

В качестве словаря для расширения запросов использовался 
информационно-поисковый тезаурус по языкознанию ИНИОН. Тезаурус был 
преобразован в XML-формат, с которым далее работала написанная на языке 
Python программа, расширяющая. Из разных областей языкознания 
выбирались поисковые запросы, состоящие из одного или нескольких слов, 
таких, что одно из них содержалось в качестве дескриптора в тезаурусе. 
Затем этот запрос вводился в строку поиска разработанного интерфейса, 
указывался тип отношения, связывающего исходное слово с добавляемыми 
(гипонимы, гиперонимы, синонимы, ассоциации или одновременно гипонимы 
и гиперонимы) и тип логического оператора, которым нужно соединять слова 
расширения (конъюнкция: && или дизъюнкция: || ). Обычно при расширении 
запроса используется оператор дизъюнкции, но в нашем эксперименте для 
повышения точности поиска добавляемые слова присоединялись к исходному 
запросу  конъюнкцией, а между словами расширения рассматривалась 
эффективность использования обоих операторов. 

Далее запрос автоматически расширялся с помощью тезауруса 
(например: парадигматика&&(оппозиция||парадигма) является расширением 
первоначального запроса «парадигматика» нижестоящими терминами), 
производился поиск,   результаты оценивались и сравнивались с начальными, 
полученными на первом этапе поиска. 

Оценка поиска производилась по методу, предложенному Хариным и 
Ашмановым, для реализации которого была написана программа. Для оценки 
работы системы эксперт, просматривая тексты определенного количества 
документов из начала списка, определяет, являются ли они релевантными.  
При определении эффективности поиска необходимо учитывать позицию 
документа в списке результатов, и точность поиска, причем из множества 
полученных значений точности важнее те, которые соответствуют 
небольшому количеству документов. Различные значения точности, 
полученные при разном числе начальных документов, составляют 
характеристическое множество (таблица 1) 
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Таблица 1  

Пример значений точности в методе Харина-Ашманова 
Число 

документов 
Из них 

релевантных 
Точнос
ть 

10 8 8/10 
30 15 15/30 
50 23 23/50 
70 30 30/70 

100 40 40/100
 
Тогда получаем следующее характеристическое множество запроса: 
(0.8, 0.5, 0.46, 0.43, 0.4). 
Далее элементам характеристического множества приписываются веса, 

и вычисляется средняя релевантность – взвешенная сумма элементов 
характеристического множества запроса. В качестве весов значений точности 
выбирается убывающая последовательность (5, 4, 3, 2, 1). 

Тогда в приведенном примере средняя релевантность равна: 
0.8*5/15 + 0.5*4/15 + 0.46*3/15 + 0.43*2/15 + 0.4*1/15 = 0.267 + 0.133 + 0.092 + 

0.057 + 0.027 = 0.576 [1]. 
 
Проведенные эксперименты по расширению запроса показали, что 

постоянного улучшения эффективности поиска не дает ни один из рассматриваемых 
типов отношений. Однако лучше всего оказалось расширять запрос с помощью 
нижестоящих терминов или одновременно с помощью ниже- и вышестоящих 
терминов (см. таблицу 2).  

 
Таблица 2 

Результаты эксперимента (среднее по всем запросам): изменение 
эффективности поиска по сравнению с исходным запросом 

 
 
 
 
 
W

1 
W2
…  
– 
исх
одн

ый запрос; 
E1 E2… – термины расширения; 

*«–» – релевантных документов не найдено 
 
 
Ухудшение результатов поиска в этом случае обычно связано с 

недостаточным качеством тезауруса или малым количеством документов по этой 
теме в корпусе. В том случае, если исходный запрос представляет собой 

 
W1 

W2 … && 
(E1||E2||…) 

(W1 
W2 …) && 
(E1||E2||…) 

W1 W2 … 
&& 

(E1&&E2&&…) 

(W1 W2 … ) && 
(E1&&E2&&…) 

гиперони
мы -5% -4% -6% 1% 
гипоним
ы 10% -11% –* – 
ассоциац
ии -7% -39% -12% -22% 
синоним
ы 1% -6% -9% – 
гипоним

ы + гиперонимы 
5% – – – 
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словосочетание, исследовалось два вида расширения: когда оно заключалось в 
скобки (например: (имя собственное) && имя && ономастика) и когда оставлялось 
без них (например: имя собственное && имя && ономастика). Результаты поиска в 
этих двух случаях различаются: результаты поиска по запросу без скобок лучше, 
чем по запросу со скобками.  

В системе Яндекс-сервер есть возможность приписывать веса терминам 
запроса,  были произведены попытки применить такое взвешивание к нашему 
способу расширения запросов, однако, к нашему удивлению, оказалось, что такое 
взвешивание почти не влияет на результаты. 

Расширение запроса гиперонимами в среднем ухудшает поиск (в лучшем 
варианте расширения эффективность понижается на 1% по сравнению с исходным 
запросом). Это, вероятно, связано с тем, что происходит сильное увеличение 
полноты поиска с одновременным уменьшением его точности, так как обычно 
вышестоящие термины являются более общими по отношению к данному 
(например: стилистика и (языковые уровни)&&(языкознание); анафора и  (фигуры 
речи) && (синтаксис)). 

Расширение запроса гипонимами приводит к улучшению поиска на 10%. Те 
случаи, в которых результаты поиска ухудшались, связаны, видимо, с недостатками 
тезауруса: например, в случае запроса «интонация русского языка» нижестоящие 
термины к слову интонация слишком узкие и редко встречаются в текстах (акут, 
циркумфлекс, метатония). 

Расширение как ассоциативными терминами, так и синонимами однозначно 
ухудшает поиск и только в одном случае результаты улучшились, так как 
ассоциативные термины довольно далеки от заголовочных (например, ассоциации: 
происхождение языка и (генетическая классификация языков)&&(энергетическая 
теория языка)&&(языковая эволюция); синонимы: интонация русский язык и 
(мелодика&&(ритмомелодика)&&(фонология предложения))). 

Расширение запроса одновременно гипонимами и гиперонимами приводит к 
улучшению поиска. Недостатки связаны с недостатками в тезаурусе, как и при 
расширении гипонимами или гиперонимами. 

Проведенное исследование показывает, что при поиске текстов по 
языкознанию расширение поискового запроса как гипонимами, так и гипонимами и 
гиперонимами одновременно приводит к повышению эффективности 
информационного поиска.  

Итак, для повышения качества поиска необходимо обеспечить 
автоматическое расширение запроса на основе различных семантических 
отношений. Но для этого необходимо, с одной стороны, иметь соответствующие 
информационно-поисковые тезаурусы и онтологии, а с другой стороны, иметь 
методику их использования как в автоматизированном, так и в 
полуавтоматизированном режиме. 
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Пятигорский государственный лингвистический университет   
 

Значительными стилистическими возможностями в официальной речи 
обладает терминология. Несмотря на то, что общеупотребительная лексика 
не несёт большой функциональной нагрузки, она является фундаментом 
любого типа коммуникации и также нуждается в детальном изучении. Многие 
слова общеупотребительной лексики формируют стандартизированные 
сочетания (клише), присущие коммерческой переписке, некоторые из них 
несут стилевую окраску в своих самостоятельных значениях. 

Несмотря на то, что деловое письмо является официальным 
документом, важно помнить о его личном характере, особенно 
проявляющемся в обращении и заключительной формуле вежливости. И 
здесь особенно стоит обратить внимание на стилистические возможности 
употребления прилагательного. Дж. Личем был сформулирован важный 
принцип регулирования процесса общения – Принцип Вежливости, 
являющийся неотъемлемой частью коммуникативного процесса. Данный 
принцип направлен на предотвращение конфликтных ситуаций и 
конкретизируется шестью максимами: такта, великодушия, одобрения, 
скромности, согласия и симпатии. Имя прилагательное в деловом общении  
является показателем степени уважения к получателю письма. Правильное 
использование данной части речи  (как в обращении и прощании, так и в 
основном тексте письма) становится важным инструментом влияния на 
адресата. В обращении принцип вежливости проявляет себя в следующих 
конструкциях: 

 Estimado(s) señor(es) 
 Distinguido(s) señor(es) 
 Apreciado señor 

Особо следует отметить некоторые особенности обращения к 
официальным лицам, принятые в Испании. При обращении к послу, 
используются такие формулы: Excelentísimo Señor, Su Excelencia. Это 
обращение соответствует должностям ректоров и проректоров университетов, 
мэрам Мадрида и Барселоны. Для лиц, занимающих высокие 
государственные посты, обращение Señor будет сопровождаться эпитетами 
honorable, ilustrísimo. [1] 

Специфическими особенностями обладают обращения к членам 
королевской семьи: 

 Serenísimo Señor/Serenísima señora (при обращении к 
королю/королеве) 

 Majestad/Vuestra Majestad, Alteza/Vuestra Alteza. (при обращении к 
принцам/принцессам). Нужно обратить внимание на то, что при обращении 
к принцессе используется señora независимо от ее семейного положения. 

Особое обращение используется к кардиналам: 
 Eminencia Reverendísima o Eminentísimo y Reverendísimo Señor: 

Vuestra Eminencia Reverendísima (V.E.R.)  
В целом, сравнивая особенности обращения в испанских и 

латиноамериканских письмах можно выявить их принципиальную разницу в 
степени вежливости. В современной Испании сохраняет влияние 
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консервативное отношение в оформлении документа, в то время как жители 
Латинской Америки предпочитают более простые конструкции. 

Сравните: 
 -Excelentísimo Señor: / Honorable Excelencia/Vuestra Excelencia:  

(V.E.) – обращения к президенту принятые в Испании 
 -Señor Presidente o Excelentísimo Señor Presidente: – обращения, 

характерные для  Латинской Америки. 
Заключительная часть письма несет высокую эмоциональную окраску и 

подводит итог вышесказанной информации. Использование подходящего 
прилагательного в заключительной формуле вежливости особенно важно в 
ситуациях конфликта для их скорейшего разрешения: 

 Seguros de que este problema no afecte nuestras excelentes 
relaciones comerciales, les saludamos atentamente. 

 En beneficio de seguir, en el futuro, la buena relación entre ambas 
compañías, les agradecería aclarara esta situación. 

 Con mi más sincero agradecimiento por nuestra colaboración 
 Reciban un cordial saludo 
 Quedo atentamente y seguro servidor de usted. 

Говоря о степени вежливости делового письма, нельзя не упомянуть о 
важной роли в данной проблеме таких наречий как atentamente, cordialmente. 

Большинство деловых писем заканчиваются именно использованием 
указанных слов (en espera de sus  noticias, atentamente le saluda; agradecemos 
mucho su colaboración y les saludamos muy atentamente; cordialmente le saluda). 

Возможно, самой проблематичной категорией имени существительного 
является категория рода. Именно в деловой переписке можно столкнуться с 
определенными сложностями в употреблении родовых форм при указании 
принадлежности человека к профессии, специальности. Известно, что на 
широкое варьирование в употреблении этих классов слов большое влияние 
оказывают социальные факторы. Следует сказать, что в испанском языке в 
составе названной категории ярким своеобразием характеризуется 
употребление существительных, обозначающих лица женского рода. 
Интересно отметить, что хотя из-за социальных условий неравенства полов в 
общественной жизни в испаноязычных странах, ряд профессий, должностей, 
был закреплен почти исключительно за лицами мужского пола, тем не менее, 
в испанском языке кроме форм мужского рода кодифицированы 
параллельные формы женского рода (abogado-abogada, ministro-ministra, 
embajador-embajadora). 

Анализ вариативных форм рода некоторых существительных очень 
важен при рассмотрении деловой переписки конкретной испаноговорящей 
страны. В зависимости от степени участия женщин в управленческих 
структурах конкретной страны меняется и лингвистическая ситуация. В связи 
с этим  важно отметить, что  если вариативная форма испанского jefa на Кубе 
не имеет просторечной или пейоративной окраски, то в Эквадоре, Перу, 
Колумбии эти оттенки четко выражены. Необходимо также указать, что у 
разных слов частота употребления и различные окраски форм на  -а  
неодинаковы. На Кубе и в Мексике отдается явное предпочтение 
употреблению формы presidenta, но la ministro [2: 76].  
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Несмотря на кодификацию (особенно в последние годы) форм женского 
рода, специфическое отношение к ним проявляется в том, что многие из этих 
форм несут при переводе еще одно значение: супруга представителя 
соответствующей профессии (ministra – жена министра, abogada – жена 
адвоката и т.д.) 

Самыми характерными для деловой переписки из вариативных пар 
являются  presidente – presidenta, jefe – jefa. 1. Nos dirigimos a la jefe de su 
compañía… 2. Dora Rodriguez, jefa Docente Asistencial. 1. La presidenta de 
nuestra organización… 2. La presidente tuvo a su cargo la exposición fotográfica. 

Как объяснить противоречие между существующим употреблением 
рассматриваемых форм и их отражением в специальной литературе? 
Думается, что данное явление можно понять, исходя из следующего: 
функционирование словообразовательных моделей проявляет прямую 
зависимость не только от экстралингвистических факторов (в частности, от 
государственного строя, социальных условий), но и от специфики 
внутрилингвистических данных. Наличие вышеуказанных коррелятивных пар 
в испанском языке обусловлено в первую очередь особенностями его 
системы словообразования, очень высокой продуктивностью моделей на  -o-, 
-a [2: 79]. 

Составляя письмо важно помнить, что неподходящее обращение может 
не только привести к неуместности данной формы, но даже оскорбить, 
обидеть, привести к неудаче в деловых переговорах. 

Несмотря на преимущественное использование формы tú в сравнении с 
usted в разговорном испанском языке, нужно помнить, что язык деловой 
переписки отличается большей строгостью в этом плане и предпочтение 
здесь отдается формам Ud., Uds. Формы  tú и vosotros могут употребляться 
также и в деловой переписке, однако на уже достаточно продвинутой стадии 
сотрудничества. В качестве обращения с ними сочетается querido, например: 
Querido amigo, Querido Juan, Queridos amigos [3: 65]. 

Стилистические возможности употребления местоимения проявляются 
в зависимости от уровня развития деловых отношений между партнерами. 
Подчеркивая качество и давность деловых контактов, автор письма часто 
прибегает к местоимению nuestro, уделяя внимание равенству в отношениях и 
обоюдной важности их развития: Buena relación entre nuestras compañías; 

Continuar nuestras relaciones comerciales; Nuestras excelentes relaciones 
comerciales etc. 

В заключительной формуле вежливости вместо таких указаний на 
партнера как su empresa, su compañía используется личное Uds. Можно 
сравнить степень влияния на получателя письма в следующих парах: 1. 
Hemos tomado nota de su dirección y esperamos poder dirigirnos a Uds. cuando 
se presente el momento oportuno. 2. Hemos tomado nota de su dirección y 
esperamos poder dirigirnos a su empresa/compañía cuando se presente el 
momento oportuno. 1. Si no proceden a efectuarlo dentro de este plazo nos 
veremos obligados a emprender una acción legal contra Uds. 2. Si no proceden a 
efectuarlo dentro de este plazo nos veremos obligados a emprender una acción 
legal contra su  empresa/compañía. Очевидно, что во втором предложении 
каждой из пар степень эмоциональной окрашенности на адресата является 
меньшей. 
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Использование местоимений также является важным в формуле 
обращения для выполнения принципа вежливости, упоминавшегося раннее. 
Он проявляется в следующих сочетаниях: 

 Muy señor(es) mío(s) 
 Muy señor(es) nuestro(s) 

 Для деловой переписки, как и для деловой речи в целом характерно 
стилистическое использование некоторых союзов, а также так называемых 
costrucciones de inciso (вводных выражений).  

 Partiendo de lo expuesto consideramos que su reclamación carece de 
fundamento y pedimos que sea anulada;  

 A este respecto consideramos nuestro deber recordarles lo siguiente; 
 En este respecto tenemos que notificarles que dicho retraso en el 

suministro de las fresadoras no sucedió por culpa nuestra; 
 De este modo Uds. han incumplido el contrato en lo que se refiere a 

las condiciones de pago y, por lo tanto, no pueden hacernos responsables de lo 
ocurrido. 

Анализируя представленные примеры в сравнении с синонимичными 
выражениями из разговорной речи, легко заметить стремление письменной 
речи к более сложным конструкциям, которые в повседневном общении 
заменяются на por eso, así, pues, либо опускаются вообще. В деловой 
переписке использование вводных выражений подчеркивает правильное 
построение письменного текста и его логичность – неотъемлемую черту 
официально-делового стиля. 
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СПЕЦИФИКА ЛЕКСИЧЕСКОГО КОРПУСА ТЕКСТОВ 
ТЕМАТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ «ТУРИЗМ» 
Величко И.В. 
Пятигорский государственный лингвистический университет 
 

Современный туризм – это один из видов лингво- и  социокультурного 
взаимодействия. Влияние туризма на различные сферы социума  вызывает 
потребность в осмыслении лингвистических феноменов этой сферы 
деятельности. 

Текст предметной области «Туризм»  выступает особым 
дискурсивным образованием, имеющим  специфическую семантическую 
организацию, характеризующуюся особым соотношением когнитивного, 
прагматического и паралингвистического аспектов. 
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В текстах предметной области «Туризм» наблюдается присутствие 
информативности, и учитываются возможные (прогнозируемые адресантом) 
нюансы взаимоотношений туриста с внешней средой в процессе 
передвижения, когда не только  акцентируются физико-географические 
особенности туристического объекта (страны, города, местности, 
достопримечательности и т.п.) как пункты назначения, а также учитываются 
необходимые рекомендации адресату. В рамках таких текстов 
коммуникативные стратегии адресанта обычно предусматривают 
особенности  моделирования действительности  в письменном речевом 
произведении. 

Репрезентация информации предусматривает соблюдение 
определенной последовательности её предъявления с акцентом на особые 
ключевые концепты и их смысловые составляющие, изложение 
положительной вербальной информации с определенной повторяемостью. 

В текстах туристического дискурса передается и новая для адресата 
информация, т.е. наблюдается присутствие информативности, и учитываются 
возможные (прогнозируемые адресантом) нюансы взаимоотношений туриста 
с внешней средой в процессе передвижения, когда не только  акцентируются 
физико-географические особенности туристического объекта (страны, города, 
местности, достопримечательности и т.п.) как пункты назначения, а также 
учитываются необходимые рекомендации адресату.  В рамках таких текстов 
коммуникативные стратегии адресанта обычно предусматривают особенности  
моделирования действительности  в письменном речевом произведении.  

 Туризм предстает как динамичный полифункциональный процесс, 
один из реальных способов познания мира.  

Гетерогенность туристической деятельности, а также разнообразие 
профессиональных специализаций, широкий спектр туристических ресурсов в 
различных сферах туристического сектора обуславливают широту жанрового 
диапазона текстов предметной области «туризм». Дискурсивные жанры 
предметной области «Туризм» широко популярны в коммуникации, 
направленной на массового адресата, как в устной интеракции, так и в 
письменных разновидностях. Одними из главных средств популяризации 
туризма и продвижения  туристической деятельности в мире являются такие 
виды туристических текстов, как туристические путеводители (guías turísticas), 
туристические брошюры (folletos turísticos), рекламные сообщения (anuncios 
publicitarios), каталоги и программы путешествий (catálogos y programas de 
viaje) и т.д. 

Лексика сферы туризма отражает разнообразие профессиональных 
секторов, связанных с индустрией гостеприимства, а также пеструю гамму 
тематических компонентов, используемых в описании туристических 
продуктов. В испаноязычной лексике предметной области «туризм» 
исследователями выделяются следующие основные тематические секторы  
[1 с.10-22]:  

путешествия и безопасность (el viaje y los seguros);  
проживание (el alojamiento);  
кухня (la gastronomía);  
развлечения и индустрия отдыха (el recreo y las indistrias del ocio). 
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Данные секторы объединяет предпринимательская организация, 
которая подразумевает 2 основных блока: 

- управление и  контроль (gestión) как на макроэкономическом уровне 
(предприятия при поддержке правительства), так и на микроэкономическом 
(туристические агентства, гостиницы и т.п.); 

- маркетинг (márketing), включающий продвижение и продажу 
туристических продуктов [2 с. 23-28]. 

Представленная классификация служит основанием для дальнейшей 
генерализации семантических полей, связанных с туризмом и досугом: 

 alojamiento (проживание); 
 arte/cultura (искусство/культура);  
 clima (климат); deportes (спорт);  
 derecho (право);  
 espectáculos (зрелища);  
 gestión (управление);  
 juego (игра);  
 marketing (маркетинг);  
 paisaje (местность);  
 restauración (реставрация);  
 seguros (гарантии);  
 viaje (путешествие). 
С точки зрения специализации, лексика сферы туризма охватывает 

следующие крупные блоки [3 с.55-58]: 
А) Слова, обозначающие туристические структуры и организации – это 

самая специфичная лексика сферы туризма, используемая для 
профессиональной коммуникации. Термины, активно функционирующие в 
таких секторах, как туристические агентства и транспортные средства, 
характеризуются массовым использованием англицизмов (chárter, check-in, 
code share, IT o inclusive tour, overbooking, slot, stand-by, void и т.д.). 

Несмотря на выраженный интернациональный характер сектора, 
следует различать определенные специфичные черты внутри национальных 
вариантов испанского языка: например, в Мексике, используется boleto (билет 
на самолет) вместо кастильского billete / pasaje de avión; pase de abordar 
(посадочный талон) вместо - tarjeta de embarque; documentar equipaje или 
documentarse (сдать вещи в багаж) вместо - facturar el equipaje. 

Б) Слова, принадлежащие дисциплинам и секторам, связанным со 
сферой «туризм» (экономика, история искусств, гастрономия и т.п.). Речь идет 
о частотных словах в текстах туристической тематики, в которых содержится 
оригинальный смысл термина, например, такие архитектурные термины как 
bóveda (свод, купол), capitel (капитель), fachada (фасад) и т.д., используются 
для описания памятников в том же значении, что и в профессиональной 
области, к которой они относятся.  

Что касается экономики, выделяется группа терминов, которые при 
определении определенных специфичных явлений в области туризма, 
приобретают определенную специфику значения, как это произошло с 
термином estacionalidad (сезонность), обозначающим концентрацию спроса в 
период отпусков с последующим спадом туристического потока в течение 
всего года, а также с термином desestacionalización (стремление 
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стимулировать динамику туристической деятельность во время спада 
туристической активности). Следует отметить и названия определенных 
видов спорта (senderismo, rafting, cañoning, puenting  и т.п.), которые активно 
практикуются на открытом воздухе, на лоне природы и тесно связаны с 
туристической деятельностью. 

 В) Слова периферийной области терминологического корпуса 
«туризм», используемые в массовой коммуникации. Имеются в виду слова 
бытового дискурса, например, качественные прилагательные, 
характеризующие очарование туристического объекта (bellísimo – самый 
красивый, espléndido - восхитительный, extraordinario - потрясающий, 
magnífico - великолепный, elegante - изысканный, lujoso - роскошный и т.д.), а 
также клишированные фразы (aguas cristalinas – прозрачная вода, idílicas 
playas – идиллические пляжи, selvas inexploradas – первозданная сельва, 
espléndidas vistas - восхитительные виды, panorámicos paisajes – панорамные 
пейзажи и т.п.), глаголы типа ir – идти, ехать; venir – приезжать; llevar – 
привозить; escapar – сбежать, вырваться и т.п.  

Иногда в туристической коммуникации используется в стратегических 
целях собственная профессиональная терминология, например термины 
viajero (путешественник), visitante (посетитель) привносят  привлекательность 
в предложение туристического маршрута. Особое значение в туристической 
коммуникации приобретает термин escapada (бегство, быстрый выход), 
означающий стремительное, короткое путешествие на выходные или во 
время праздников, что актуально и отвечает современному спросу на отдых и 
досуг во время недолгого отпуска, распределенного в течение всего года.  

В туристической коммуникации термин «турист» (turista) представляет 
собой наиболее частотный, концептуально значимый компонент, его близкими 
по значению дуплетами являются термины visitante (гость / посетитель), 
viajero (путешественник), forastero (иностранец), caminante (путник) и т.п., 
причем терминологическая дифференциация понятия турист имплицитно 
выявляет туристический опыт субъектов коммуникации и способствует 
обогащению лексического корпуса языка, внутри которого выделяются 
терминологическое ядро, характеризующееся специализированной 
маркацией, а также периферия, которую составляют частотные слова, 
используемые с определенным семантическим оттенком [4].  

В силу специфики явления туризма и междисциплинарного характера 
проводимых в предметной области туризма исследований, словообразование 
не является частотной характеристикой терминологического корпуса текстов 
области «Туризм». Большая часть производных слов принадлежит 
экономическому сектору, а также определенной спортивной терминологии. 

Среди суффиксов наиболее популярны: суффикс –al (vacacional), -dad 
(estacionalidad, confortabilidad), -ción (fidelización), -ero (кроме случаев 
употребления терминов типа hotelero, данный суффикс может использоваться 
в шуточных словообразованиях повседневной лексики, определяя некоторые 
виды туризма chartero, mochilero), -ismo (termalismo, excursionismo, senderismo, 
barranquismo). 

Встречаются также случаи префиксации с книжными формантами типа 
multi- (mulipropiedad, multiaventura); в терминах экономической или 
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транспортной лексики возможны также случаи осложненной аффиксации 
(desestacionalización, reencaminamiento). 

Словосложение очень продуктивно в лексическом корпусе предметной 
области «Туризм» и используется для дефиниции определенных 
туристических организационных структур и их характеристики. Разнообразные 
виды туризма и туристической деятельности также способствуют появлению 
многочисленных неологизмов, образованных с помощью словосложения. 

А. модель существительное + существительное = существительное 
                                 (sustantivo + sustantivo = sustantivo) 
Форманты могут объединяться (aerotaxi, agroturismo, aparthotel, bonoavión, 

bonocoche, bonohotel, cicloturismo, ecoturismo, trenhotel), могут быть разделены 
дефисом (aparto-hotel, barco-restaurante, boutique-hotel, desayuno-buffet, hotel-
apartamento, hotel-residencia, restaurante-mirador), могут употребляться 
изолированно (ala delta, clase turista, desayuno buffet, terraza mirador, turismo 
aventura).  

Б. модель существительное+de+ существительное = 
существительное 

                      (sustantivo + de + sustantivo = sustantivo) 
В данной группе встречаются словообразования, описывающие 

различные аспекты туристической организации (acompañante de grupo, 
albergue de carretera, bono de hotel, cheque de viajero, ciudad de vacaciones, 
guía de ruta, guía de turismo, localizador de reserva, paquete de viaje, régimen de 
alojamiento, talonario de viajes, tarjeta de embarque), спортивной деятельности 
(bicicleta de montaña, carrera de montaña, descenso de barrancos, esquí de 
fondo, esquí de travesía, surf de nieve, trineo de perros). Частотны 
словообразования с элементом turismo, создаваемые для деноминации 
различных видов туризма: turismo de masas, turismo de sol y playa, turismo de 
salud y belleza, turismo de fin de semana, turismo de escapada, turismo de 
aventura и т.д. 

В. модель существительное + прилагательное = существительное 
                      (sustantivo + adjetivo = sustantivo) 
Данная структура эффективна и продуктивна в языке туризма и, прежде 

всего, используется для определения номенклатуры различных видов 
туризма. Самыми частотными являются следующие формы: turismo interior; 
turismo exterior; turismo juvenil; turismo cultural; turismo religioso; turismo 
gastronómico; turismo rural; turismo verde; turismo activo; turismo responsable; 
turismo sostenible; turismo ecológico; turismo médico.  

Еще один продуктивный словообразовательный элемент – 
прилагательное vacacional: centro vacacional; complejo vacacional; hábitos 
vacacionales; paquete vacacional; parque vacacional; programa vacacional; 
vivienda vacacional; síndrome post- vacacional. 

Популярна в процессе словообразования и лексема ruta: rutas 
arqueológicas, rutas culturales, rutas naturalistas и т.д. 

Среди устойчивых словообразований, типичных для предметной области 
«Туризм», выделяются также: billete electrónico; cadena hotelera; grupo hotelero; 
ocupación hotelera; oferta hotelera; clase preferente; clase turista; código 
compartido; educación ambiental; hotel independiente; hotel rural; parque acuático; 
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parque temático; pensión completa; puente aéreo; semana blanca; tiempo 
compartido; viaje combinado; viaje organizado; viajero frecuente и т.д. 

Г.другие модели словообразования 
Помимо проанализированных моделей словообразования, частотных в 

туристическом дискурсе, встречаются другие словообразовательные схемы: 
Hotel con encanto – (существительное + предлог con + 

существительное) – производная от французского аналога hotel de charme – 
эксклюзивные гостиницы в силу особой атмосферы, исторической значимости, 
высококачественного обслуживания, список которых приводится в особых 
справочниках. 

Туристическая коммуникация отличается особой насыщенностью 
иностранизмами английского происхождения (англицизмами), которые 
особенно популярны в тематических сферах «Путешествия» и «Транспорт». 

Среди заимствований, обладающих наилучшей адаптацией, в испанском 
туристическом дискурсе выделяются: chárter (включено в лексический корпус 
Словаря Академии испанского языка DRAE в значении «рейс, 
зафрахтованный вне рамок регулярных рейсов»); bungalow (или bungaló) – 
термин, пришедший в английский язык из Азии для обозначения «небольшого 
одноэтажного дома, обычно возводимого в зоне отдыха»; camping (или 
cámping) – термин, зафиксированный еще в 1928г. [5 с. 147], однако 
включенный в состав Словаря Академии испанского языка DRAE значительно 
позже (22 издание данного словаря), часто используется в сочетании с 
caravaning, а также в разговорной речи (hacer camping, ir de camping). 

Одной из особенностью туристического дискурса является 
международный формат коммуникации, охватывающий локальные, 
исторические, культурные реалии определенного географического ареала, 
что, в свою очередь отражается и на лексических ресурсах, составляет 
уникальность, аттракцию туристического продукта, а также способствует 
появлению новых терминов в разных жанрах туристической коммуникации. 

Проведенное исследование в рамках испаноязычной терминологии 
современного испанского языка подтверждает факт существования 
специфических черт туристического дискурса (насыщенность терминологии, 
иностранизмы, аббревиация и сокращения и т.п.), а также отражает 
современные тенденции развития испанского языка в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ «СТЕРТОЙ» МЕТАФОРЫ В ГАЗЕТНОЙ 
ЛЕКСИКЕ (НА ОСНОВЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 
Хафизова Д.Ф. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Актуальность темы работы определяется недостаточной изученностью 

специфики функционирования «стертой» метафоры в публицистике, а также 
продиктована необходимостью дальнейшей разработки проблем, связанных с 
анализом «стертой» метафоры и определением ее роли в языковой системе.  

Теоретическими основами в нашей работе послужили труды таких 
лингвистов как Лакофф Дж. и Джонсон М., А. Максимова, А.Н. Баранов, Ю.Н. 
Караулов и многие другие. 

Метафоры, которые начинают вновь и вновь употребляться в 
повседневной речи, имеют обыкновение терять свои буквальные значения.  

По мере того как метафорическое выражение входит в состав языка, и 
ее характеризующее значение уступает место номинативному, метафора 
теряет свое переносное значение и переходит в разряд устойчивых оборотов 
речи, то есть «стирается».  

Дж. Хоббс представил в виде четырех стадий процесс развития и 
угасания метафорического значения, перехода живых метафор в разряд 
«стертых».  

На первой стадии живые, обладающие творческим потенциалом 
метафоры, распространяют концептуальные представления об одних 
объектах действительности на другие объекты, что дает возможность судить 
об их потенциальных качествах и свойствах в различных аспектах и 
направлениях.  

На следующей стадии метафора становится привычной, теряет свое 
комплексное значение и рассматривается под определенным углом зрения, 
сложившимся у носителей языка.  

На третьей стадии метафора исчерпывает свой творческий потенциал и 
указывает на наличие прямой связи между двумя сферами значений.  

На последней, четвертой стадии, метафоры угасают, и уже не 
представляется возможным проследить метафорическое происхождение 
идиоматических выражений.  

Согласно интерпретации Дж. Хоббса, устойчивые обороты речи 
обладают метафорическим происхождением, которое они утратили в 
процессе постоянного использования. 

Мы настолько привыкаем к ним, что идем прямо к их переносным 
значениям. Но с другой стороны, «стертые» метафоры не воспринимаются 
нами в языке именно потому, что связь с эмпирическим основанием 
метафоры трансформировалась. В случае со «стертыми» метафорами эта 
связь может быть либо деформированной (из-за языковых, понятийных или 
исторических изменений), либо настолько очевидной, что сам факт переноса 
становится незаметен.  В любом случае, речь идет о том, что в использовании 
«стертых» метафор подобная связь не является продуктом конкретного 
сознательного акта проведения аналогии. Так одним из самых 
распространенных примеров «стертой» метафоры является словосочетание 
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«ножка стула». Мы прекрасно понимаем, каким образом можно сопоставить 
эту деталь мебели с конечностями живых существ, но не активизируем 
аналогию каждый раз при использовании этого выражения. 

Люди, говорящие на своем языке, постоянно используют определенный 
круг привычных для них понятий и суждений, которые создают привычные 
ассоциации. Для их выражения в языке существуют определенные 
лексические средства, которые могут быть выражены словом или устойчивым 
словосочетанием. Но дело в том, что эти представления могут варьироваться 
в сознании разных народов. На это указывают Дж. Лакофф и М. Джонсон в 
своем труде «Метафоры, которыми мы живем». 

Так, в названии «носик» (часть чайника, через которую разливают воду в 
чашки) функция этой детали отображается не совсем точно: слово «рожок» 
точнее обозначало бы эту функцию (сравним англ. «spout» - конверсив от «to 
spout» «литься» - «то, что льет»). Но русский язык «санкционировал» 
метафору «носик», видимо, потому, что визуальное сходство, как более 
антропометричное (бросающееся в глаза), лучше запоминается.  

Сравним также «ножка (стола)», где синтезированы признак визуального 
подобия опоры стола и ног и признак функциональный (ноги служат и опорой), 
хотя точнее эти детали стола можно было бы назвать «столбиками».  

Метафоры настолько прочно встроены во всю понятийную систему, что 
некоторые исследователи языка делают вывод о том, что наша обыденная 
понятийная система метафорична по своей сути. Если принять тезис о том, 
что наша понятийная система во многом метафорична,  очевидно, следствие: 
метафора, так или иначе, определят процесс нашего мышления, поведения и 
структуризации повседневного опыта. Во взаимодействии со «стертой 
метафорой» процесс этого детерминирования скрыт, он не осознается. 
«Cтертые» метафоры наиболее часто употребляются в текстах 
публицистического характера, так как метафора обладает функциями, 
согласующимися с задачами публицистического стиля - формирования и 
влияния на общественное мнение. Способность метафоры оказывать 
определенное эмоциональное воздействие на читателя активно используется 
в политическом дискурсе.  

Метафоры в публицистике образуют второй, скрытый, оценочный план 
выражения информации в тексте. Публицистическая метафора выполняет 
четкую прагматическую функцию – функцию убеждения адресата через яркие 
образы, оценочный подтекст, так как именно в метафоре, нередко 
становящейся символом, концентрируется основной смысл текста.  

Метафора в публицистическом тексте часто возникает как авторская 
номинация, но, подхваченная и растиражированная, быстро переходит в 
разряд серийных, «стертых» публицистических метафор.  

Однако, несмотря на то, что образ от многократного употребления 
метафоры стирается, связанная с ним положительная или отрицательная 
оценка сохраняется, поэтому для одних и тех же явлений газеты разных 
направлений выбирают разные базовые образы. Например, распад СССР 
демократическая пресса называет «делением счетов в коммунальной 
квартире», а коммунистическая — «метастазами суверенитетов». 

Суть «стертой» метафоры в том, что процесс сопоставления как бы 
выходит за скобки ее использования. Так одним из самых распространенных 
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примеров «стертой метафоры» является словосочетание «ножка стула». Все 
мы прекрасно понимаем, каким образом можно сопоставить эту деталь 
мебели с конечностями живых существ, но не активизируем  аналогию каждый 
раз при использовании этого выражения.  

Важен номинативный характер большого количества «стертых» 
метафор. При описании новых материальных объектов появляются такие 
понятия как «горлышко бутылки», «анютины глазки», «совковая лопата». Еще 
шире метафора используется для определения особенностей  процессов и 
явлений: «дождь идет», «ветер дует», «солнце садится», «сердечный удар», 
«лунная дорожка», «языки пламени».  

Определить же абстрактные понятия (эмоции, метапонятия и т.д.) без 
использования метафор не представляется возможным вообще: «речевой 
оборот», «радостное утро», «стертая метафора».  Стоит отметить то, что 
много «стертых метафор», описывающие специфические объекты или 
процессы, становятся признанной терминологией («грудная клетка», «поток 
сознания», «белок глаза»,«скачок давления»). Основание для сопоставления 
может быть принципиально разным: физическая форма (как в случае, 
например, с «совковой лопатой»), цвет («белок глаза»), направление 
движения («солнце садится») и так далее.  

Метафора, как указывает О. Глазунова, не относилась бы к столь 
распространенным средствам языкового выражения и не имела бы такой 
силы воздействия, если бы она не обладала способностью к постоянному 
возрождению. При изменении контекста «стертая» метафора может обретать 
оригинальное семантическое звучание, передавая значения, которые до этого 
не имели формального воплощения в языке.  

Например, общепринятые словосочетания «горечь страданий» или 
«сладость любви», преобразованные в «горечь любви» или «сладость 
страданий», требуют от адресата речи определенных усилий при 
декодировании. 

Оживление «стертых» метафор, дающее интересные результаты в 
художественной литературе (например, у Маяковского банальное «время 
течет» трансформируется в «Волгу времени»), в газете не всегда оказывается 
уместным, особенно если название природного явления привлекается для 
обозначения сугубо бытовых ситуаций, как, например, возникшее из 
метафоры «лед тронулся» высказывание: «На замерзшей реке жилищных 
проблем начался ледоход» (МК. 1996).  

В этом случае вместо ожидаемого эффекта — поэтизации жилищных 
проблем — происходит обратное — депоэтизация ледохода.  

В отличие от поэта журналисту не нужно совершать переворотов в 
метафорике, однако это не означает снижения требовательности к языку. 

Метафора является одним из мощнейших познавательных методов, но 
если она используется неосознанно, как в случае со «стертыми» метафорами, 
то это может привести к неожиданным и нежелательным результатам.  

Если человек не осознает, что прибегает к «стертой» метафоре, то, 
сочтя исследуемый объект тождественным исследованному и предложенному 
метафорой, он неосознанно создает понятийную категорию, в которой 
элементы могут быть связаны несколько сильнее, чем в действительности. 
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Естественно предположить, что если метафоры являются показателями 
кризисности состояния общественного сознания, то следы этого должны 
прослеживаться в пиках частоты употребления метафор в текстах средств 
массовой информации.  

А. Н. Баранов выдвинул гипотезу о том, что метафора оказывается 
важным инструментом формирования множества альтернатив разрешения 
проблемной ситуации.  

В период значительного кризиса на первый план выходят новые, 
креативные метафоры, облегчающие поиск нестандартных решений 
проблемной ситуации. И, наоборот, в период относительной стабильности в 
обществе, имеет место более активное, чем обычно, использование 
«стертых» и конвенциональных метафор. 

Материалом исследования послужили метафорические употребления в 
русскоязычной и англоязычной прессе, полученные методом сплошной 
выборки из текстов периодических изданий. 

 На основе анализа всех найденных «стертых» метафор и их 
функциональной классификации были рассмотрены основные особенности 
употребления «стертых» метафор в газетной лексике: в качестве 
номинативных единиц (термины), как ориентационные и онтологические 
единицы.  

Рассмотрена одна из гипотез, раскрывающая каким образом 
взаимодействие «стертой» и живой метафор оказывает влияние на 
общественное мнение.  

Проведенный анализ текстов периодических изданий с 
определенностью указывает на существование связи параметров 
креативности и относительной частоты употребления метафор с общественно 
- политическим кризисом. 

Метафора чутко реагирует на события в стране и на языковую моду. 
Именно универсальность «стертой» метафоры и её неосознанное 
использование в СМИ с целью конкретного воздействия на читателя, а также 
многочисленные современные попытки профессионального подхода к 
метафоре как к структурированной технологии побудили нас обратиться к 
этой теме. 
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БАЗОВЫЕ КОНЦЕПТЫ АВИАЦИОННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ (В РУССКОМ  
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ) 
Бершатцкая С.А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
В современной лингвистике общепринятым считается положение о том, 

что в основе любого конкретного языка лежит особая картина мира, 
когнитивную базу которой составляет концептосфера – упорядоченная 
совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в 
общественном сознании. Однако многие проблемы, связанные с 
исследованием языка в лингвокогнитивном аспекте, по-прежнему являются 
дискуссионными. В частности, малоизученным остается вопрос о специфике 
формирования картин мира и концептосфер предметно-специальных языков, 
терминосистем. Вместе с тем терминология, по мнению большинства 
лингвистов, относится к наиболее динамично развивающимся феноменам. В 
частности, особую роль в современном мире играет авиационная 
терминология. Это обусловлено целой системой экстралингвистических 
факторов: развитие авиации в целом ряде регионов мира (например, в России 
и странах Европы), усиление ее влияния на жизнь общества. Но принципы 
формирования терминосистем напрямую зависят от собственно 
лингвистических факторов – специфики грамматических, 
словообразовательных и лексико-семантических систем конкретных языков.  

Актуальность темы работы обусловлена необходимостью исследования 
наиболее социально значимых терминосистем неродственных языков в 
лингвокогнитивном аспекте  с целью вычленения и анализа базовых 
концептов,  выявления когнитивных механизмов формирования и 
взаимодействия концептов.  

Предметом данного исследования стала терминология авиации в 
русском и английском языках. 

Объект исследования – формирование базовых концептов авиационной 
терминологии в русском и английском  языках как собственно лингвистической 
и концептуальной структуры. 

Цель работы – выявить закономерности формирования современной 
авиационной лексики в русском и английском языках как отражения 
концептосферы соответствующей области знания, установить зависимость 
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этого процесса от действия экстралингвистических факторов и от специфики 
структуры конкретного языка. 

Для достижения поставленной цели представляется необходимым 
решить следующие задачи:  

1) выявить экстралингвистические и лингвистические характеристики 
формирования АТ; 

2) установить наиболее продуктивные способы образования терминов 
АТ; 

3) определить базовые концепты авиационной терминосистемы; 
4) дать характеристику авиационной терминосистемы русского и 

английского языков как определенной фреймовой структуры; 
5) составить сценарный фрейм концептов (взлёт и посадка) в русском и 

английском языках; 
6) проанализировать роль когнитивной метафоры в формировании 

исследуемой терминосистемы в русском и английском языках. 
Материал исследования получен в результате сплошной выборки из 

современных авиационных  толковых словарей, англо-русских и русско-
английских авиационных словарей,  учебников и методических материалов по 
авиации. Общий объем рассматриваемых единиц составил около 3000 
терминов в русском и  английском языках. Нами были рассмотрены 
эквивалентные авиационные термины.  

Теоретическими основами работы послужили труды таких известных 
ученых, как Гринева С.В., Татаринова В.А., Лейчик В.М., Лотте Д.С., 
Кубряковой Е.С., Кейнс Дж., Ивиной Л.В., Головина Б.Н., Лапиня Э.А. и др. 

Научная новизна данного исследования заключается в том, что впервые 
была разработана логико-понятийная схема терминосистемы авиации в виде 
иерархического фрейма; составлены сценарии важнейших авиационных 
концептов (взлёт и посадка); также выявлена роль когнитивной метафоры в 
процессе терминологической номинации исследуемого предметно-
специального языка.  

Структура терминосистемы авиации и состав входящих в неё терминов 
в значительной мере зависят от предшествующего профессионального, 
общекультурного и лингвистического опыта людей, которые были её 
создателями и  тем самым стали авторами номинации её концептов.  

Определения концепта, предложенные В.А. Масловой и Ю. С. 
Степановым, на наш взгляд, в наибольшей степени отражают суть это 
термина и взаимно дополняют друг друга. Так, концепт является «пучком» 
представлений, знаний, ассоциаций, сопровождающих слово, которые в свою 
очередь отмечены лингвокультурной спецификой народа и тем или иным 
образом характеризующее носителей определённой этнокультуры. 

Исходя из такого определения понятия «концепт», нами были выявлены 
опорные концепты, субконцепты и базовые концепты. Так на первом этапе 
анализа, мы выделили следующие опорные концепты: «Аэродинамическая 
сила – aerodynamic force», «Фигуры пилотажа – aerobatic maneuver», 
«Навигация – navigation», «Классификация самолетов – aircraft types», 
«Конструкция самолета – airframe», «Авиационное оборудование – aviation 
equipment», «Погодные условия -  weather conditions», «Экипаж самолетa – 
cabin crew», «Лётное поле – flying field», «Аэровокзальный комплекс – 
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terminal», «Грузовой комплекс – air freight terminal», «Комплекс управления 
воздушным движением – air traffic controller». После исследования данных 
концептов, нами были вявлены следующие базовые концепты: 
«Аэродинамика», «Аэронавигация», «Метерология», «Воздушное судно», 
«Аэропорт», «Авионика». По своей совокупности, они охватывают около 3000 
эквивалентных терминов. Количественный анализ показал, что наиболее 
крупным по количеству номинирующих терминов является базовый концепт 
«Воздушное судно» (800 терминов). Выделенные нами базовые концепты 
являются одинаковыми для русского и английского народов из-за того, что 
представляют универсальные формирования знакомые разным нациям.  

При рассмотрении терминов на предмет их вхождения в тот или иной 
концепт, нами было выявлено, что несмотря на то, что большинство терминов 
однозначны, но по своей семантической наполненности авиационные 
термины английского языка намного шире, в частности особое место 
занимает полисемия. 

Фреймовая схема базовых концептов представляет собой многоярусную 
структуру, характеризующуюся сложными отношениями между опорными 
концептами и субконцептами. Фреймовый анализ авиационной терминологии 
не только отражает структуру организации конкретного вида деятельности 
человека, но и является результатом познания её сути, а также позволяет в 
формализованном виде зафиксировать полученные знания в человеческом 
сознании. В то же время при более глубоком анализе, фрейм можно 
рассматривать и в качестве своеобразной иерархической лестницы 
субфреймов (например, можно построить сценарный фрейм), связывающих 
данный фрейм отношениями с вышестоящими и нижестоящими фреймами.   

Рассмотрение концептов «Взлёт» и «Посадка» при помощи построения 
сценарного фрейма показало, что концепты сами по себе неоднородны, 
состоят из сцен и на уровне этих сцен противостоят друг другу. Кроме того, на 
когнитивном уровне эти концепты являются антонимами и в понимании 
человека: «Взлёт» - страх, «Посадка» - радость.  

Одной из ключевых когнитивных моделей терминообразования как для 
русского, так и для английского языков является метафоризация за счет 
привлечения слов и словосочетаний из 4 областей-доноров. Наличие в 
терминологии авиации русского и английского языков терминов-метафор 
свидетельствует, на наш взгляд, о бесспорной важности авиации для жизни 
общества. Метафорическая номинация в области авиационной терминологии 
является способом терминоологизации, т.е. образования номинативных 
единиц в избранной области знания, являющихся средством развития 
творческого мышления и профессиональной компетенции специалистов. 

Проведенный анализ позволил выявить те наиболее актуальные в 
практическом отношении и перспективные в научном плане направления 
дальнейших исследований, которые могли бы способствовать более 
углубленному изучению природы и тонких механизмов организации этой 
совокупности терминов, объединенных сложными взаимоотношениями, а 
главное, возникших из реальных потребностей самой жизни и в значительной 
мере отражающих некоторые закономерности процесса формирования новых 
понятий и концептов, а также их вербализации.  
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Язык – знаковая память человека, необходимая для сохранения 

приобретенных знаний, трудовых навыков и передачи накопленного 
социального опыта в процессе общения. Знанием считаются когнитивные 
образования, выступающие как результат переработки информации 
человеком в его взаимодействии с окружающим миром. Знание хранится в 
человеческой памяти в форме понятий. Прогресс науки и техники неизбежно 
сопровождается появлением специальных слов для обозначения изучаемых 
объектов – терминов, которые как языковое выражение специальных понятий 
представляют собой особый способ репрезентации профессионально-
научного знания.  

Технические термины со стороны идеальной содержат наглядные 
образы предметов техники, их частей и технологических процессов. 
Предметной стороной технических терминов являются объекты техники, их 
части и способы изготовления. Технические термины более конкретны, 
поскольку за ними стоит предмет технической мысли (ось, shaft – вал, Zapfen 
– хвостовик).  

Автомобилестроение, как отрасль машиностроения зародилась в 80-90-
х годах XIX века во Франции и Германии в связи с объективной общественной 
потребностью в механизации сухопутных безрельсовых перевозок (прежде 
всего военных) и вытеснении из данной области человеческой деятельности 
мускульной силы животных и людей. В 1930-х годах автомобилестроение 
индустриального типа было создано в СССР. Так как производство 
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автомобилей зародилось за границей, большинство терминов русского языка 
заимствовано. 

В настоящее время происходит становление нового направления 
терминоведения – когнитивного терминоведения, при котором термин 
рассматривается как когнитивно-информационная структура, инструмент 
познания. 

Если традиционное терминоведение не выходит за пределы анализа 
языкового знака, то когнитивное направление делает терминоведение 
"открытой" наукой, с явной тенденцией к расширению своих пределов, с 
тяготением к интеграционным процессам, которые ведут к выделению 
междисциплинарных программ исследования.  

Ведущим принципом когнитивного направления терминоведения 
является "связь с человеком", что позволяет рассматривать его как 
"антропоцентричное", а теории традиционного терминоведения – как 
"терминоцентричные" и "лингвоцентричные".  

Важным итогом данного периода развития терминоведения является 
осознание ограниченности имманентных установок изучения термина только 
внутри терминосистемы и необходимости выявления места и функции 
термина в лингвомыслительной деятельности человека.  

Термин как языковая единица является результатом номинативной 
деятельности сознания и имеет несколько уровней взаимоотношения формы 
и значения. Рассмотрение и анализ автомобильной терминологии возможен 
при условии изучения соотношения разноуровневых  единиц.  

В современных лингвокогнитивных исследованиях наиболее 
эффективно используется метод морфотемного анализа, разработанный А. И. 
Фефиловым в 1997 году. Этот метод позволяет описать любую языковую 
единицу в отношении своей формы и семантики, он   направлен на 
разноуровневое, межкатегориальное изучение  признаков, компонентов на 
различных этапах и уровнях объективации и репрезентации языковых единиц. 

Как и когнитивное терминоведение, морфотемный анализ основывается 
на положении о том, что язык не является самостоятельным объектом. Язык 
очеловечен, и это его неотъемлемая составляющая. Язык должен 
анализироваться через призму человеческого сознания и межчеловеческих 
отношений, т.е. как антропологическое явление в плане отношений между 
сознанием и действительностью; и как этнологическое явление в плане 
отношений индивидуального сознания к другому индивидуальному сознанию 
и к коллективному (общему) сознанию. 

Системный подход к изучению языковых единиц и их взаимодействий 
предлагается в рамках морфотемного анализа  

Данная работа посвящена применению морфотемного анализа к 
автомобильным терминам русского, английского и немецкого языков. В 
процессе работы было проанализировано по 550 автомобильных терминов 
русского, английского и немецкого языков.   

 Морфотемный анализ языка – это описание результатов объективации 
структуры и содержания концептуального сознания с помощью языковых 
единиц, а именно: (1) представление структурно-содержательной 
семантизации “оязыковляемого” концепта в виде синтагмемы, (2) 
систематизация способов формантизации синтагмемных компонентов и типов 
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их связи. Единица языка рассматривается в перспективе своей комплексной 
формально-семантической структуры. 

Языковую единицу, в частности, слово можно представить как 
триединство, состоящее из материальной оболочки, или звука (а также графа)  
идеального образа материальной оболочки в языковом сознании, или 
акустемы (а также графемы) и слитых, синтезированных с акустемой или 
закреплённых за нею семантических признаков.  

Морфотема - это формально-семантическая, знаковая модель языковой 
единицы, взаимодействия "темы" как интралингвистического семантического 
комплекса и "концепта" как экстралингвистического понятийного комплекса.  

За основу берется положение о том, что переход мысли в язык, или 
процесс объективации и репрезентации концептуальных мыслительных 
компонентов осуществляется многоканальным способом. На этапе 
объективации происходит «оязыковление» мыслительных понятий, а на этапе 
репрезентации рассматривается функционирование языковых элементов в 
речи. Языковая объективация осуществляется в виде семантизации и 
формантизации. 

На первом этапе объективации – семантическом этапе объективации 
элементы мыслительного понятия или комплекс мыслительных понятий 
(=концептема) приобретают статус семантических признаков номинативной 
единицы, структурно организуются. Динамичная мысль застывает в 
статической семантической структуре, организованной синтагмообразно.  
Каждый синтагмемный признак представляет собой четыре ступени 
семантизации соответствующих мыслительных понятий.  

Структурные позиции синтагмемы определяют характер взаимосвязи, 
взаимоотношения признаков (структурно-позиционных). Синтагмемные 
признаки распределяются линейно по организационному приоритету или 
позиционной зависимости.  

Логико-семантические, или логико-категориальные признаки заполняют 
структурные позиции, указывая на принадлежность понятий к тем или иным 
мыслительным категориям.  

В автомобильной терминологии всех трех языков объективируются все 
шесть основных логико-мыслительных   классов   понятий,   приобретая   
статус   логико-семантических категорий. Активность воплощения логико-
семантических категорий  в терминологии русского, английского и немецкого 
языков практически совпадает, что демонстрирует универсальность этих 
категорий и однородность терминологии трех языков.  

 

         Язык 
 
Категория 

Русский язык Английский язык Немецкий язык 

Количес
тво 

Доля(%)
Количес
тво 

Доля(%)
Количес
тво 

Доля(%)

Субстанциальность 220 40 220 40 232 42,2 
Реляционность 180 32,6 147 26,7 172 31,2 
Квалитативность 68 12,3 64 11,6 47 8,5 
Локальность 39 7,1 42 7,6 39 7,1 
Квантитативность 27 5 54 9,8 33 6 
Темпоральность 16 3 23 4,1 27 5 
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Наибольшее количество терминов (около 40%)  всех языков относится к 

категории субстанциальность (глушитель, bumper – бампер, Pleuel – шатун). 
Это объясняется тем, что в процессе создания и эксплуатации автомобилей 
используются материальные объекты (детали, механизмы, инструменты). 
Далее по количественному рейтингу следует значительная часть терминов 
(около 30%), принадлежащих к категории реляционность (горениие, braking – 
торможение, losfahren – отъезжать), что поясняется наличием огромного 
числа физических и механических действий, производимых как человеком при 
работе с автомобилем, так и самим транспортным средством во время своей 
работы. Наименьшее число терминов (около 4%) относится к категории 
темпоральность (интервал, time – время, Dauer – время), так как временные 
отношения для данной отрасли техники не важны.  

На третьей ступени объективации логико-семантические признаки 
модифицируются или квалифицируются, а также функционализируются. 
Модификационные или квалификационные признаки определяют 
микроструктурную организацию синтагмемных компонентов. Они выступают в 
роли припризнаков. 

Среди модификационных и  функциональных признаков во всех 
терминологиях преобладает признак неодушевленности (зубило, еxtractor – 
съёмник, Aräometer – ареометр) и инструментальности (домкрат, nip – 
тиски, Stößel – толкатель) у категории субстанциальность (около 93% и 60% 
соответственно), акциональности (регулировать, to attach – крепить, 
Abnehmen – снятие) у категории реляционность (около 80%), имманентности 
(жесткость, elastic – упругий,  Stabilität – устойчивость) у категории 
квалитативность (около 60%). 

Четвертую, информативную ступень объективации занимают 
контенсиональные признаки. На данной ступени логико-категориальные 
признаки наполняются конкретным содержанием. Вал – вращающаяся или 
невращающаяся деталь в виде стержня, передающая крутящий момент. 

Итак, семантика языковой единицы представляет собой линейную 
синтагмообразную структуру – синтагмему, компоненты которой вступают друг 
с другом в отношения четырёхмерной зависимости, а именно, позиционной, 
логико-категориальной, модификационной и функциональной, а также 
контенсиональной. Синтагмема является конструктивным аналогом 
понятийно-мыслительного комплекса в языковом сознании. 

На втором, формантном этапе объективации синтагмема 
акустемизируется, закрепляется за соответствующим звуковым образом, 
состоящим из отдельных формантов (акустема). Результатом формантизации 
синтагмемы является образование двустороннего акустемно-синтагмемного 
единства, или языковой, в частности, номинативной единицы. Кроме того, она 
получает соответствующую графическую форму (графема). Параллельно она 
закрепляется за совокупностью движений речевого аппарата (кинема). Однако 
данный этап морфотемизации не выходит за рамки психического состояния, 
идеального представления. 

Выделяются следующие уровни формантной объективации или 
завершающей стадии языковой единицы: 
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Уровень фонетической, плюс/минус звукоподражательной мотивации: 
мотивированная акустема – дребезжать, to splash – брызгать; распылять, 
summen – гудеть. 

Категориально-семантический, базовый уровень формантизации. На 
данном уровне формантизируется КСП, который определяет исходную, 
"тематическую" позицию. 

Пассажир: КСП - (1) Исх; (2) СУБ: (3) Одуш, Муж/Жен, Агенс; (4) 
Контенсионал /=человек, совершающий поездку в автомобиле/; 

Pump – насос:  КСП - (1) Исх; (2) СУБ: (3) Неодуш, Инстр; (4) 
Контенсионал /=механизм, служащий для накачивания колес автомобиля 
воздухом/; 

Schleppen – буксировка: КСП - (1) Исх; (2) Рел: (3) Транс; (4) 
Контенсионал /=передвижение одного автомобиля другим с помощью троса/; 

Номинационно-семантический, и мотивационно-семантический, 
вспомогательный или фоновый уровень формантизации. Данный компонент 
сливается с самой номинативной оболочкой, как правило, с корневым 
формантом. 

Заправщик: НСП (заправлять) - (1) Пром, (2) Рел: (3) Акц; (4) 
Контенсионал /=заливать, добавлять топлива в автомобиль/;  

Extractor – съёмник: НСП (extract) - (1) Пром, (2) Рел: (3) Акц; (4) 
Контенсионал /=cнимать, извлекать/;  

 Abfrischen – смена масла: НСП (frischer) - (1) Зам, (2) Рел: (3) Акц; (4) 
Контенсионал /=свежий, чистый, неиспользованный/. 

Было обнаружено 13 типов сочетаний категориально-семантического и  
номинационно-семантического признаков. Среди сочетаний категориально-
семантических и номинационно-семантических признаков значительную часть 
занимают комбинации субстанциальности и реляционности с различными 
признаками: управляемость (КСП_Квал_Субъектив + НСП_Рел_Акц), additive 
– присадка (КСП_Суб_Арт + НСП_Рел_Акц), Abfederung – амортизация 
(КСП_Рел_Акц + НСП_Суб_Арт) 

 Детерминативно-семантический уровень формантизации. 
Детерминативно-семантический признак, вспомогательный и 
дополнительный, служащий для определения смежного наименования. 
Данный   признак   могут   иметь   термины, состоящие более чем из одного 
компонента, т. е. те термины, которые могут быть рассмотрены по бинарной 
схеме, согласно которой, терминологическая лексическая   единица   
представляет   собой   взаимосвязь   двух   частей: определяемой и 
определяющей. Эта схема действительна не только для двухкомпонентных, 
но и для многокомпонентных терминов. В автомобильной терминологии 
большинство терминов (в среднем 56%) состоят более чем из одного 
компонента,  так в русском и английском языках преобладают 
терминологические словосочетания, а в немецком сложные термины. 
Количество вариантов взаимосвязи  категориально-семантического и 
детерминативно-семантического признаков различно. Так, среди 
автомобильных терминов русского языка было обнаружено 29 сочетаний, 
английского – 30, немецкого – 26 (камера сгорания, night vision – видимость в 
ночных условиях, Reisezeit – время в пути). Большее число таких комбинаций 
всех языков относится к сочетаниям КСП субстанциальности (открытая 



 35    

форсунка, internal aerial – внутренняя антенна, Fahrertür – дверь водителя)  
и реляционности (распределение топлива, thermal absorption – поглощение 
тепла, Zwillingszündung – двойное зажигание) с различными типами ДСП 
(44% и 28% соответственно).  Относительно соотношений других признаков 
данные по терминологиям языков расходятся.  

Словообразовательный семантический уровень, на котором значимость 
имеет словообразовательный элемент или словообразовательная структура 
(окошечко, overcharge – перегрузка, nachpumpen – подкачивать). 

Ассоциативно-семантический уровень формантизации. Ассоциативные 
семантические признаки (АСП) связаны с номинативной оболочкой не 
напрямую, а опосредованно, через синтагмемные компоненты, имеющие 
категориальное, мотивационное и детерминативное формантное 
обеспечение. Так, например, в существительном Fahrer –  driver – водитель 
ассоциативную выраженность имеют следующие синтагмемные компоненты: 
АСП - Пром. Рел:Акц (вести); Зам. Суб:Арт (автомобиль); Смеж. 
Суб:Инструментив (с помощью руля). 

В завершение можно отметить, что автомобильная терминология всех 
трех языков обширна, достаточно развита и унифицирована, что говорит о 
достижениях современной науки и техники в области автомобилестроения. 
Как и со всей терминологией с терминами автомобилестроения происходит 
двоякий процесс: резкое увеличение доступных только для специалистов 
особых терминов и в то же время интенсивное проникновение специальной 
терминологии в общелитературный язык. Последнее явление связано с 
ростом числа частных транспортных средств и интересом покупателей к 
устройству автомобиля для его комфортного и безопасного использования, 
своевременному и самостоятельному ремонту.  
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ЛЕКСИЧЕКСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ В СМИ               
Г. УЛЬЯНОВСКА 
Рашитова А.Р. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
В языке средств массовой информации идет активный процесс 

экспрессивизации языка. В условиях информационного рынка и борьбы за 
аудиторию СМИ форме подачи информации уделяется намного большее 
значение, чем содержанию, и экспрессивная лексика играет важную роль при 
построении ярких, броских заголовков, вызывающих  интерес адресанта.  

Язык – это главное орудие, с помощью которого можно корректно и 
успешно воздействовать на общество. Одним из средств такого воздействия 
являются средства массовой информации. Экспрессия в языке современных 
СМИ служит «строительным» материалом для создания новых, неожиданных, 
образов, языковой игры на страницах печатных изданий. Все это привлекает 
внимание читателей. 

И.В. Арнольд под экспрессивностью понимает такое «свойство текста 
или части текста, которое передает смысл с увеличенной интенсивностью, 
выражая внутреннее состояние говорящего и имеет своим результатом 
эмоциональное или логическое усиление, которое может быть, а может и не 
быть, образным» (Арнольд 1975, с.15). 

В словаре русского языка С.И. Ожегова под экспрессией понимается 
«выражение чувств, переживаний; выразительность». (Ожегов 2000, с.367)  

Экспрессивность - это прежде всего категория семантическая, ибо 
появление в слове экспрессии неизменно сопровождается расширением и 
усложнением объема, появлением в смысловой структуре слова 
дополнительных побочных смысловых оттенков. Эти элементы оценочно - 
характеристического свойства являются важным признаком экспрессии. 
(Васильев 1962, с. 108) 

Обычно с понятием экспрессии связаны многообразные и весьма тонкие 
оценочно - характеристические оттенки, которые сопровождают и усложняют 
речь, делают ее выразительной. К экспрессии относят своеобразные 
смысловые оттенки, которые добавляются к основным значениям слов и 
выражений, таким образом, позволяя автору выражать свое отношение к 
описываемому, дать ему соответствующую оценку. (Кожина  1993, с. 106) 

Экспрессивность - это еще и эмоционально-оценочная категория. 
Следовательно, в задачу изучения речевой экспрессии входит сложный круг 
вопросов, связанных с анализом средств и приемов выражения эмоций. Но 
существует четкая граница между экспрессивным и эмоциональным.  

Наиболее точно и полно понятие экспрессии сформулировано 
Арнольдом И.В: «Под экспрессивностью мы понимаем такое свойство текста 
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или части текста, которые передают смысл с увеличенной интенсивностью, 
выражая внутреннее состояние говорящего, и имеет своим развитием 
эмоциональное или логическое усиление, которое может быть, а может и не 
быть образным» (Арнольд  1975,  с. 15) 

Термин «эмоциональность» пока еще не вошел в общее употребление, 
в этом значении употребляются чаще термины «экспрессия» и 
«экспрессивность». В значении же эмоциональности употребляются 
выражения: общее настроение, эмоционально-чувственный тон, 
эмфатическая окраска, эмоциональный тон, чувственная атмосфера, 
эмоциональная атмосфера, эмоциональное окружение.  

Обращение языка СМИ к массовой и разнородной аудитории, 
необходимость воздействия на которую связана с поисками экспрессивных 
средств выражения, и качественные изменения в сфере современных средств 
массовой информации, а именно тенденция к разговорности и стремление к 
косвенному воздействию, а не к прямолинейному черно-белому 
противопоставлению, позволяют использовать в полной мере 
словообразовательный и фразеологический потенциал языка и 
словотворческий потенциал авторов для максимального воздействия на 
аудиторию, участвуя, тем самым, в формировании и развитии языкового вкуса 
и изменении общественного сознания.  

Средства массовой информации (СМИ) – это систематическое 
распространение информации, которое проходит через печать, радио и 
телевидение. Соответственно средства массовой информации 
подразделяются на визуальные (периодическая печать), аудиальные (радио), 
аудиовизуальные (телевидение). Основными функциями СМИ принято 
считать функцию воздействия и информирования. (Культура русской речи 
1998, с. 238-239) 

Язык газеты как и язык других СМИ обладает огромными 
стилистическими возможностями и сильнейшим влиянием на другие 
разновидности литературного языка и на общество в целом. 
Публицистический стиль является одним из самых открытых  и доступных в 
системе функциональных стилей русского языка. Главной особенностью 
данного стиля является «чередование экспрессии и стандарта» (Костомаров 
1971, с. 90), обусловленное функцией воздействия на адресата и функцией 
сообщения. 

Язык радио - устный функциональный стиль массовой информации. 
Преобладающая форма радиотекстов - монолог. Создатель текста, стремится 
- с целью «приблизить» текст к слушателю, заинтересовать его, убедить, 
повлиять на его сознание, эмоции - оптимизировать организацию речевых 
средств радиотекста. 

Язык  современного телевидения включает в себя самые 
разнообразные пласты языка: разговорный, официальный, литературный, 
бытовой.  Хотя вполне можно утверждать, что на данном этапе 
сформировался совершенно особый тип языка СМИ - некий синтез 
разговорного и кодифицированного литературного языка, нуждающийся в 
точном определении лингвистического, либо экстралингвистического 
характера. 

Можно выделить основные черты, присущие языку СМИ: 
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1) количественное и качественное усложнение сфер речевой 
коммуникации в СМИ (прежде всего Интернет, в котором развиваются новые 
виды текста и диалогических форм); 

2) разнообразие норм речевого поведения отдельных социальных групп, 
свойственное современной речевой коммуникации, которое находит 
отражение в языковой действительности СМИ; 

3) демократизацию публицистического стиля и расширение 
нормативных границ языка массовой коммуникации; 

4) следование речевой моде; 
5) «американизацию» языка СМИ 
6) высокую степень стандартизации используемых средств, 

экспрессивность языка. 
В книге «Культура русской речи» (Культура русской речи 1998, с. 264), 

авторы рассматривают характерные для языка СМИ средства 
выразительности, где представлены графические, лексические, 
синтаксические приемы. Опираясь на классификацию, представленную в 
данном пособии, рассмотрим характерные для языка СМИ лексические 
средства выражения экспрессии более подробно: 

1) Нередко в текстах СМИ встречаются вкрапления общеизвестных 
выражений: фразеологических оборотов, пословиц, поговорок, сложных 
терминов, «крылатых слов», так называемых аппликаций, в некоторых 
случаях  в несколько измененном виде. 

Использованием аппликации достигается сразу несколько целей: 
создается иллюзия живого общения, автор демонстрирует свое остроумие, 
оживляется «стершийся» от многократного употребления устойчивого 
выражения образ, текст украшается еще одной фигурой, достигается 
наибольшее воздействие на читателя или слушателя. 

2)  Для языка СМИ характерно употребление тропов. Самое важное 
место среди тропов занимает метафора — перенос имени с одной реалии на 
другую на основании замеченного между ними сходства. Метафоризация 
представляет собой использование слов в переносных значениях в целях 
создания яркого образа, выражения оценки, эмоционального отношения к 
предмету речи, также она призвана оказать воздействие на адресата речи.  

Р. Хофман, автор ряда исследований о метафоре, писал: «Метафора 
исключительно практична… Она может быть применена в качестве орудия 
описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в 
разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке 
программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. 
Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание 
человеческих действий, знаний языка» (Hoffman  1985, p. 327.)  

3) «Парономазия – это стилистическая фигура речи, заключающаяся в 
постановке рядом слов, близких по звучанию, но различных по значению» 
(Розенталь 2005, с. 374) Паронимы – это слова, близкие по звучанию, но 
различные по семантике. Употребление паронимов очень часто вызывает 
трудности, в связи с недостаточными знаниями  языка.  

4) Широко распространен в языке СМИ каламбур, или игра слов, — 
остроумное высказывание, основанное на одновременной реализации в 
слове (словосочетании) прямого и переносного значений или на совпадении 
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звучания слов (словосочетаний) с разными значениями.   Цель языковой игры 
– привлечение внимания слушающего с помощью языковой шутки, юмора, 
остроты. 

5) Конкурирующим с метафорой тропом является «метонимия – троп, 
или механизм речи, состоящий в переносе названия с одного класса объектов 
или единичного объекта на другой класс или отдельный предмет, 
ассоциируемый с данным по смежности, сопредельности, принадлежности, 
партитивности или иному виду контакта...» (Языкознание. Большой 
энциклопедический словарь 1998, с. 397)  

Нередко очень сложно определить разницу в этих тропах. Метафору 
иногда определяют как сжатое сравнение, то в данном случае  метонимию 
можно было бы определить как своего рода сжатое описание.  

6) К метонимии очень близка синекдоха - перенос имени с целого на его 
часть и наоборот. Основная функция синекдохи состоит в идентификации 
объекта через указание на характерную для него деталь, отличительный 
признак. Использование синекдохи нередко свидетельствует о  внимании к 
конкретной детали, предметной подробности.  Обозначение целого 
осуществляется через название детали, которая таким образом выдвигается 
на первый план.  

7) Аллюзия представляет собой прием текстообразования, 
заключающийся в соотнесении создаваемого текста с каким-либо прецедент-
ным фактом — литературным или историческим. «Аллюзия — это намек на 
известные обстоятельства или тексты. Содержащие аллюзию высказывания 
помимо буквального смысла имеют второй план, заставляющий слушателя 
обратиться к тем или иным воспоминаниям, ощущением, ассоциациям. Текст 
как бы приобретает второе измерение, «вставляется» в культуру, что и 
породило термин «вертикальный контекст». ( Культура русской речи 1998, 
с.273) В текстах СМИ используются различные разновидности аллюзии 
(литературные цитаты-реминисценции, видоизмененные высказывания 
ученых, политиков, библеизмы) 

8) Действие в средствах массовой информации двух тенденций — к 
стандартизованности и экспрессивности не ограничивается использованием 
тропов и фигур речи. Например, стремление к речевой выразительности 
нередко проявляется в создании новых наименований, отсутствующих в 
словаре, - окказионализмов.  Если в научных, производственно-технических, 
официально-деловых текстах  окказионализмы выполняют в основном 
номинативную функцию, то в текстах СМИ употребление окказионализмов 
говорит  о стремлении автора к экспрессии, к созданию какого-либо нового 
яркого образа, а также о желании найти и открыть в слове новые оттенки.  

9) Жаргон — «социальный диалект, отличается от общеразговорного 
языка специфической лексикой и фразеологией экспрессивностью оборотов и 
особым использованием словообразовательных средств, но не обладает 
собственной фонетической и грамматической системой» (Петрищева Е.Ф. 
1984, с. 27) 

Говоря о жаргонизмах применительно к языку СМИ, следует заметить, 
что их употребление обосновано не незнанием норм литературного языка, а 
именно для придания экспрессивности тексту, для воздействия на 
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реципиента. Употребление «заниженной лексики» придает тексту 
дополнительную окрашенность. 

Исследование показало, что региональные и центральные СМИ имеют 
следующие различия: 

1. В региональных СМИ средства речевой выразительности по 
своему употреблению имеют меньшее разнообразие, чем центральные. 

2. По количеству употреблений стилистически маркированных 
средств языка региональная пресса уступает центральной, за исключением 
метафоры. Метафора в региональных средствах массовой информации 
используется очень часто. Это объясняется тем, что местные СМИ из номера 
в номер говорят практически об одних и тех же событиях, а это требует 
эмоциональной окраски для того, чтобы читатель всегда имел интерес к 
событиям своего региона. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 
Антонова Д.А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
С каждым годом в России увеличивается число компаний и организаций, 

ориентирующих свою деятельность не только на российских, но и на 
иностранных потребителей. Одним из первых условий продвижения на 
мировой рынок, безусловно, является преодоление языкового барьера. Вся 
эксплуатационная документация, как правило, должна быть написана на 
английском языке. Классическим примером является составление 
документации на русском языке, а затем ее перевод на английский. 
Считается, что перевод на неродной язык гораздо сложнее, так как 
переводчик может не в совершенстве владеть лексикой переводимой 
области, что, естественно, может отразиться на качестве перевода. Данная 
проблема особенно актуальна при переводе руководства пользователя, так 
как именно пользователь является конечным потребителем любого 
программного продукта. Такое незнание переводчика, в случае допущения 
каких-либо ошибок при выборе переводного эквивалента, может привести к 
опасным последствиям.  

Актуальность темы данной работы связана с недостаточной 
изученностью лексических особенностей руководства пользователя, а именно 
с отсутствием каких-либо опубликованных работ по переводу руководства 
пользователя с русского языка на английский. 

Цель работы состоит в нахождении лексики, вызывающей трудности при 
ее переводе с русского языка на английский, и составлении русско-
английского словаря-глоссария лексических трудностей перевода руководства 
пользователя, позволяющего преодолевать данные трудности. 

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
 определение особенностей лексики руководства пользователя; 
 анализ практического материала для создания русско-английского 

словаря-глоссария лексических трудностей перевода руководства 
пользователя и изучение толкований переводных эквивалентов, приводимых 
в стилистических руководствах и словарях, а также осуществление перевода 
данных толкований на русский язык; 
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 создание русско-английского словаря-глоссария. 
В качестве объекта исследования выступает перевод руководств 

пользователя с русского языка на английский. 
Предмет исследования состоит в изучении лексических трудностей 

перевода руководств пользователя с русского языка на английский. 
Материалом для исследования послужили следующие источники и их 

переводы: 
 руководство пользователя к электронному словарю ABBYY 

Lingvo12; 
 руководство пользователя к программе Антивирус Касперского 

2009; 
 руководство пользователя к клиенту электронной почты The Bat!; 
 руководство пользователя к системе оптического распознавания 

текстов CuneiForm; 
 руководство пользователя к системе электронного 

документооборота NauDoc. 
Теоретическая значимость  данной работы состоит в том, что изучение 

лексики руководства пользователя позволит выявить лексические единицы, 
вызывающие трудности при переводе на английский язык, и  организовать их 
в словарь-глоссарий. 

Практическая значимость. Полученный в результате работы словарь 
может быть использован, как профессиональными переводчиками и 
составителями документации, так и студентами при переводе не только 
руководств пользователя, но и, отчасти, текстов компьютерной 
направленности, что позволит избежать ошибок и недочетов, а также 
упростить и ускорить процесс перевода в дальнейшем. 

Для решения первой задачи разделим лексику руководства 
пользователя, согласно Ю.В. Кагарлицкому, на две большие группы: 
предметно-понятийную лексику и лексику действий и отношений (Кагарлицкий 
2006, с.33).  

Первая группа лексики включает следующие подгруппы:  
 Терминология внешней области, которую обслуживает 

программный продукт. Терминология внешней области может быть опасной 
для разработчика и переводчика документации, так как он не является 
специалистом в данной области. 

 Компьютерная терминология, которая делится на специфическую 
и неспецифическую для документируемого программного средства.  

 Наименования участников рабочего процесса. В руководствах 
пользователя на русском языке используется существительное 
пользователь. В английской документации более персонизированный подход 
к пользователю, поэтому лучше использовать местоимение you, а не 
существительное user. 

 Характеризующие слова, которые в большинстве случаев не 
являются терминами, но сопровождают другие слова, в том числе и термины. 

 Вспомогательные термины - слова, которые необходимо вставить 
между двумя словами, несмотря на то, что дополнительной смысловой 
нагрузки они не несут. Использование данных терминов характерно только 
для документации, написанной на русском языке. 
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В лексике действий и отношений выделяем следующие группы слов: 
 Глагол, который является специализированной формой 

выражения действия. 
 Прилагательные, причастия, деепричастия. Краткие 

прилагательные и причастия используются как часть сказуемого. Полные 
прилагательные и причастия часто используются в тех случаях, когда 
необходимо передать действие или отношение, характерное для данного 
объекта или понятия. Деепричастия выражают сопутствующее действие. 

 Существительное, которое также может выражать действия и 
отношения. Отличительной чертой русскоязычной документации является 
высокая частотность отглагольных существительных, употребление которых в 
документации на английском языке нежелательно  (Кагарлицкий 2006,с.33-42). 

В результате решения второй задачи мы обнаружили, что наибольшую 
сложность при переводе с русского языка на английский вызывают 
компьютерные термины – 50%, причем основную массу данных терминов 
составляют неспецифические компьютерные термины – 45,3% и лишь 4,7% - 
специфические. Например, термин ноутбук относится к неспецифическим 
компьютерным терминам и может быть переведен как notebook, laptop (могут 
встречаться и другие наименования). Согласно компьютерному словарю 
Microsoft, различие данных терминов состоит в весе и размере портативных 
компьютеров. В таблице приведены данные соотношения (Microsoft Computer 
Dictionary 2002). 

 
Тип Вес Комментарии 

Laptop 8 – 15 lb  (3,6 – 7 кг) Жидкокристаллический или плазменный 
дисплей. 

Ultralight 2 – 8 lb  (1 – 3,6 кг) Более тонкие модели известны как 
notebook computers. 

 
Стилистическое руководство Microsoft рекомендует не употреблять 

какие-либо конкретные термины, чтобы не вдаваться в споры о размерах 
компьютера, а использовать более общий термин portable computer (Microsoft 
Style Guide 2004, c. 322). 

Приведем пример для специфических компьютерных терминов: термин 
вредоносное программное обеспечение, который может переводиться на 
английский язык как scumware, malware и spyware (11).  

Термин scumware является общим термином для любого программного 
обеспечения, выполняющего на компьютере нежелательные действия (11). 
Термин malware является сокращением от malicious + software. Мalware - 
вредоносное программное обеспечение, например, вирус, способное нанести 
ущерб или вывести из строя информационно-вычислительную систему (11). 
Термин spyware обозначает вредоносное программное обеспечение, 
предназначенное для слежения за действиями пользователя на компьютере, 
перехватывает его почтовую переписку, вводимую им информацию, пароли и 
команды (11). 

Следующую группу слов, перевод которых также вызывает высокий 
процент трудностей, представляют глаголы – 31,3%. Например, глагол 
вводить может переводиться как type,  enter,  input. Однако глагол type 
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используется для описания процесса нажатия клавиш на клавиатуре с целью 
вывода символов на экране, например: Type «nice thing» in the search field. 
Глагол enter может употребляться в качестве синонима глагола  type только в 
том случае, когда пользователь может ввести информацию либо путем 
печатания, либо путем выбора, например, из списка комбинированного окна - 
Enter the file name. Глагол input вообще не используется для обозначения 
ввода информации, вместо него употребляется глагол type. Использование 
слова input возможно только в качестве существительного (Microsoft Style 
Guide 2004, c. 360). 

В процессе перевода необходимо обращать особое внимание на 
глаголы, так как именно они указывают, что должен делать пользователь. При 
неправильном  подборе переводного эквивалента глагола могут произойти 
непоправимые последствия.  

В ходе исследования мы также обнаружили, что переводческие 
трудности могут вызывать не только те группы слов, которые выделяет Ю.В. 
Кагарлицкий, но также и такие слова, как предупреждение, предостережение, 
внимание и т.д. Согласно Л.И. Борисовой, мы отнесли данную лексику к 
общенаучной (Борисова 2005, с.11), такая лексика занимает 10% в нашем 
словаре. 

Все остальные группы слов существенных трудностей при переводе на 
английский язык не вызывают: наименования участников рабочего процесса – 
2%, существительное – 2%, прилагательное – 2%, причастие – 2%, 
характеризующие слова – 0,7%. 

Также мы определили, что 98,6%, возникающих во время перевода, 
трудностей связано с вариантными соответствиями (нажимать – click, press, 
tap, hit, push; руководство пользователя - user(’s) guide, user(’s) manual), 0,7% 
- с выбором единственного или множественного числа (содержание – content, 
contents) и 0,7% - с употреблением слова только в определенном значении 
(хакер - hacker). 

В результате нашей работы составлен русско-английский словарь-
глоссарий лексических трудностей перевода руководства пользователя, с 
помощью которого переводчики и студенты смогут оперативно преодолевать 
трудности, с которыми им приходится сталкиваться при переводе лексики 
руководств пользователя.  
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Язык как средство человеческого общения отражает изменения, 

происходящие в жизни и деятельности людей. Словарный состав языка 
является наиболее чувствительным к таким изменениям. Интенсивное 
обогащение словаря происходит двумя основными путями: с помощью 
заимствования и словообразования. Изменения в структуре и значении 
фразеологических оборотов, как и образование новых языковых единиц с 
использованием структурно-семантических моделей уже существующих 
фразеологизмов или на основе входящих в их состав слов, в настоящее 
время находятся в поле зрения многих исследователей. Такие изменения 
фразеологических единиц (ФЕ) происходят как вследствие исторического 
развития языка, так и в результате окказионального преобразования 
фразеологизмов.  

Актуальность темы работы связана с изменением лексического и 
грамматического состава языка, что требует постоянных исследований в этой 
области. Исследование индивидуально-авторских преобразований 
фразеологических единиц необходимо для выявления особенностей их 
функционирования и тенденций развития. Фразеологизмы в разнообразном 
речевом применении дают объективное представление о фразеологической 
системе нашего языка. Индивидуально-авторское преобразование 
фразеологических единиц во многом опирается на структурно-семантические 
модели, свойственные конкретному языку. Многообразие взглядов на 
проблему и малоизученность вопроса обусловливают актуальность данного 
исследования.  

Цель работы – исследование особенностей функционирования 
окказиональных фразеологических единиц в публицистическом тексте.  

Для достижения цели решаются следующие задачи:  
1. Изучить лингвистическую литературу по данной проблеме. 
2. Рассмотреть основные характеристики и явления окказиональной 

фразеологической деривации. 
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3. Определить границы вариантности фразеологических единиц.  
4. Выявить основные способы окказиональной фразеологической 

деривации. 
В качестве объекта исследования рассматривается публицистический 

текст  в русском и английском языках, так как в текстах публицистического 
стиля отражается современное состояние языка.  

Предметом исследования являются окказиональные фразеологические 
единицы в русском и английском языках.  

Материалом для исследования послужили видоизмененные, отошедшие 
от традиционного структурно-семантического и фонетического оформления 
ФЕ, представленные в таких средствах массовой информации, как «Новая 
газета», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Сокол 
Жириновского», «Новый взгляд», «Московские ведомости», «Общая газета», 
«Взгляд. Ру», «The Times», «Telegraph», «London Evening Standard», а также 
новости BBC News. 

Теоретическими основами работы послужили труды таких известных 
ученых, как Кунин А.В., Шанский Н.М., Гвоздарев Ю.А., Денисенко С.Н., 
Мелерович А.М., Мокиенко В.М., Суздальцева В.Н., Рахманова Л. И., Жуков 
В.П., Федуленкова Т.Н. и др.  

Значимость данной работы состоит в том, что исследование 
окказиональной фразеологической деривации позволит выявить степень 
употребительности, продуктивности и значимости данного явления в 
современном русском и английском языке. Результаты работы могут быть 
полезны при изучении английского и русского языков, в частности при 
употреблении фразеологизмов, а также на курсах по словообразованию и 
лексикологии русского и английского языков.  

В данной статье представлены основные результаты работы со ссылкой 
на диаграммы.  

Проведенное исследование показало, что для российских средств 
массовой информации наиболее характерно использование структурно-
содержательной трансформации – 50% (0,54 словоупотреблений на 10000 
слов). Случаи использования структурной и содержательной трансформаций 
составляют 40% (0,33 словоупотреблений) и 10% (0,13 словоупотреблений) 
соответственно.  

 

 
 
Тогда как для англоязычных средств массовой информации наиболее 

характерно использование структурной трансформации, что составляет 64% 
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(0,68 словоупотреблений на 10000 слов). Случаи использования 
содержательной и структурно-содержательной трансформаций составляет 7% 
(0,1 словоупотреблений) и 29% (0,43 словоупотреблений) соответственно. 

 

         
 
Наиболее часто в российских СМИ встречаются такие виды структурной 

трансформации, как добавление/опущение НЕ (27%), расширение состава ФЕ 
(26%) и внутренняя морфологическая трансформация (20%). Сокращение 
состава ФЕ составляет 17%. Реже употребляются синтаксическая инверсия 
(8%) и внутренняя синтаксическая трансформация (2%).  

 

 
 
Тогда как в англоязычных СМИ наиболее часто встречаются 

расширение состава ФЕ (44%), внутренняя морфологическая трансформация 
(18%) и добавление/опущение НЕ. Синтаксическая инверсия и сокращение 
состава ФЕ составляют 13% и 9% соответственно. Внутренней 
синтаксической трансформации в англоязычных СМИ обнаружено не было. 
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Из содержательных трансформаций в российских СМИ наиболее популярно 
изменение категориального значения. Переосмысление оборота и двойная 
семантизация составляют соответственно 31% и 23%. 
  

 
В англоязычных СМИ одинаково популярны переосмысление оборота и 
изменение категориального значения (43%). Двойная семантизация 
составляет 14%. 

 

           
 

Из структурно-содержательных трансформаций в российских СМИ наиболее 
популярен такой вид трансформации как замена компонента (-ов) (73%). 22% 
составляет разрушение модели при сохранении значения. Реже 
употребляются создание лексически нового варианта (3%) и контаминация 
(2%).  
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В англоязычных СМИ также наиболее популярной является замена 

компонента (-ов) (84%). 9% составляет разрушение модели при сохранении 
значения. Реже встречаются контаминация и создание лексически нового 
варианта (5% и 2% соответственно). 

 

             
 

Результаты исследования приводят к заключению, что целями 
трансформации являются: 

-  смысловые уточнения; 
-  развертывание фразеологического образа, привнесение  
   дополнительных деталей; 
-  усиление эмоциональности и экспрессивности; 
-  создание комического эффекта. 
Как показывает исследованный материал, подавляющее большинство 

дериватов, функционирующих в тексте, обладают такими компонентами, как 
экспрессивность и образность. Кроме того, трансформированные ФЕ 
выполняют оценочную, характеризующую, уточняющую и описательную 
функции в публицистическом тексте.  

Согласно наблюдениям на материале русского и английского языка, 
окказиональные фразеологизмы – явление достаточно редкое, что 
объясняется, по-видимому, трудностью их восприятия читателям, так как для 
новообразования ФЕ необходимо знание внутренней связи с исходной ФЕ и 
«ощущение» внутренней формы исходной единицы. Эта связь, вполне 
очевидная для автора-создателя ФЕ, может не всегда адекватно пониматься. 

Перспектива предпринятого исследования видится в более глубоком 
рассмотрении межкультурного аспекта фразеологических дериватов в текстах 
различных жанров, в этимологическом плане, а также в лингводидактическом 
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направлении, поскольку фразеологическая деривация – это динамичное 
явление, нуждающееся в дальнейшем исследовании и адекватном освоении. 

 
        
СОБЫТИЙНЫЙ СУБЪЕКТ КАК СРЕДСТВО ПРОПОЗИТИВНОГО 
СВЁРТЫВАНИЯ ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  
СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 
Колесникова М.С. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Понятие пропозиции является одним из наиболее часто употребляемых 

в современном учении о языке. Зародившись в античной философии, оно 
претерпело коренные изменения и прошло следующие этапы развития: 1) 
сначала под пропозицией понималось суждение в виде определенной мысли, 
состоящей из модуса утверждения и диктума; 2) затем пришли к выводу, что 
это «объективное» содержание мысли, отделенное от субъективности; 3) 
наконец, этим термином обозначили значение той семантической структуры 
предложения, которая может сочетаться с любыми глаголами, выражающими 
целенаправленность речевого акта. 

Термин «субъект» возник в античную эпоху как стремление установить 
значимые соответствия между логическим и грамматическим, между 
формальной и содержательной стороной предложения. Изучением субъекта 
предложения занимались многие лингвисты (Золотова Г.А., Кацнельсон С.Д., 
Гак В.Г.), однако вопрос о границах категории субъекта и формах ее 
выражения остается актуальным и по сей день. Наиболее остро в настоящее 
время стоит вопрос о падеже, который выражает субъект предложения. 
Например, В.А. Белошапкова, С.И. Кокорина, Д.Д. Воронина, М.В. Классовский 
придерживаются мнения, что субъект предложения может быть представлен 
не только именем в именительном падеже – подлежащим, но и именем в 
косвенных падежах.  Однако такой взгляд на данную категорию признается 
немногими лингвистами. 

В лингвистике до сих пор не выработано единого определения понятия 
события. Термин «событие» часто используется в широком смысле и это 
затрудняет возможность составления полной классификации имен, 
выражающих события. Однако такие попытки были сделаны не раз 
(например, классификация, предложенная Арутюновой Н.Д., Ирисхановой 
О.К.).  

Н.Д. Арутюнова в книге «Предложение и его смысл» говорит, что к 
событийной лексике относятся «обозначения безличных, неопределенно – 
личных, социальных, личных и психологических событий, ситуаций, явлений, 
происшествий, процессов, поступков» (Арутюнова 1976, с.76). Также она 
выделяет следующие основные категории имен с очевидными событийными 
коннотациями: 

1) имена лиц, чем – либо известных в данном обществе, так как 
относятся не столько к единичной физической сущности, сколько к 

единичному событию в общественной или культурной жизни. «Событийная» 
интерпретация имен собственных позволяет им употребляться вместо 
пропозиций, не создавая семантических лакун» (Арутюнова 1976, с. 144); 



 51    

2) имена мест, где разыгрались какие – либо события (топонимика); 
3) существительные, обозначающие «нестандартные детали» 

предмета 
или лица – язва, мозоли, волдыри («овеществленные недуги»), снег, 

грязь, лужи (обозначающие не столько сам предмет, сколько свойства 
предмета). Такие существительные служат полноценными эквивалентами 
пропозиции. 

Фаттахова Н. Н. выделяет еще одну специфическую группу событийной 
лексики, которую представляют имена уникальных предметов физического 
мира, явлений природы – солнце, луна, небо, ветер, дождь и т.п. 

А.Г. Пазельская в своем исследовании выделяет группу событийно – 
отрицательных существительных. Существительные этого типа по значению 
ближе всего к глаголам с отрицанием. Они обозначают, собственно, событие, 
состоящее в неосуществлении (ожидаемого) события, обозначаемого 
исходной глагольной основой. В случае одушевлённого контролирующего 
ситуацию субъекта в качестве такого события выступает отказ субъекта 
осуществить требуемое действие, или же неудачная попытка. Например, 
непопадание, неприсоединение, несовпадение, неисполнение, неподписание, 
неявка. «Типичный контекст для таких отрицательных существительных — 
обстоятельство в случае … в разного рода инструкциях: в случае 
неповиновения применить оружие, в случае несовпадения контура деталей 
подогнать напильником» (8). 

Такие существительные сочетаются с прилагательными многократный, 
регулярный (многократное невыполнение служебных обязанностей, 
регулярное несоблюдение инструкции), допускают множественное число (и 
даже квантификацию, что ещё более необычно): его неприезды, после пяти 
неявок на работу сотрудник подвергается взысканию и т.п. 

«Существительные этого типа образуются от существительных с 
событийным значением и обозначают также своего рода предельные 
события» (там же).  

Ирисханова О.К. выделяет в английском языке одиннадцать разрядов 
событийных имен: 

 церемонии,  
 обсуждение, 
 насилие, 
 разногласия, 
 успех, 
 освобождение, 
 договор, 
 изменения, 
 общесобытийные имена существительные, которые можно отнести к 

нескольким тематическим группам, 
 чувства, являющиеся условно – событийными именами. 
Некоторые группы включают в себя несколько подгрупп. «Например, в 

группе «церемонии» можно выделить подгруппу «ритуал», «соревнования», 
«праздники», «собрания», «расследование», «представления» (Ирисханова 
1991, с. 49). 
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Как выясняется важные особенности при событийных именах 
приобретает предикат. Арутюнова Н.Д. и Ширяев Е.Н. предлагают делить все 
предикаты при событийных именах на лексикализованные и 
делексикализованные. «Делексикализованные глаголы при событийном имени 
– такие, семантика которых ограничена указанием на факт совершения 
события или его протекания во времени» (там же, с. 129). Следовательно,  
такие глаголы содержат видо – временную информацию, располагая событие 
по временной оси. Лексикализованные глаголы при событийных именах 
отличаются узкой лексической сочетаемостью (там же, с. 134).Такое деление, 
как нам кажется, весьма удачно, так как позволяет выявить некоторые 
особенности и закономерности употребления предикатов и событийных имен. 

В результате исследования современной англоязычной литературы 
(конца 20 – начала 21 века) мы пришли к собственной классификации 
событийной лексики, основанной на уже существующих: 

I. Общесобытийные имена (имена, относящиеся сразу к нескольким 
тематическим группам) 

II. Конкретно – событийные имена 
1. Природные явления 
2. Световые явления 
3. Звуковые явления 
4. «Овеществленные недуги» 
5. Церемонии 
6. Обсуждения 
7. Насилие 
8. Разногласия 
9. Успех 
10.  Освобождение 
11.  Договор 
12.  Изменения 
III. Условно – событийные имена 
1. Чувства и психические состояния 
2. Уникальные предметы физического мира 
3. Др. абстрактные имена, не поддающиеся классификации. 
Общесобытийные существительные служат для обозначения различных 

событий, в том числе и последовательностей событий, с любыми актантами и 
обстоятельственными структурами. Они могут принадлежать сразу 
нескольким тематическим группам.  

К таким существительным относятся, например, event, accident, 
happening, thing, occurrence, sound и др. 

Проверим, являются ли имена данного класса средством свертывания 
пропозиции. мы проведем исследование лишь на примере нескольких слов: 
meeting, talk, conversation. 

Сначала произведем анализ самих слов, так как нам необходимо 
проверить, действительно ли они относятся к общесобытийным именам. Для 
этого обратимся к словарю NODEL: 

Meeting – 1 coming together. 2 a number of people who have come together 
for a discussion, contest, etc. 

Conversation – talk between people (NODEL). 
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Talk – 1 talking; a conversation. 2 an informal lecture (там же). 
Итак, во – первых, данные существительные содержат основные 

составляющие структуры события, а именно: время, пространство и 
участники. Встреча (meeting) всегда происходит в определенном месте 
(пространство), в определенный момент времени и длится некоторый 
промежуток времени (время) и, естественно, никакая встреча не может 
обойтись без участников. Разговор (conversation, talk) также происходит в 
пространстве и времени между участниками, причем присутствует и агенс и 
пациенс. 

Во – вторых, в дефинициях данных существительных не присутствует 
конкретизирующих определений, что дает нам основание отнести данные 
слова к классу общесобытийной лексики. 

Проверим, являются ли субъекты meeting, talk, conversation средством 
свертывания пропозиции. 

Tonight's meeting had been one Langdon was very much looking forward to, 
and he was disappointed when the curator had not shown. 

As Harry helped himself to a treacle tart, the talk turned to their families. 
"Foggy," Sophie repeated, knowing the conversation would not continue until 

she repeated her new vocabulary word. 
Для этого произведем обратное, то есть развернем предложения. У нас 

получается следующее: 
Langdon must have met the curator tonight and he was very much looking 

forward to this event, he was disappointed when the curator had not shown. 
Аналогичное развертывание пропозиции проведем и со вторым и 

третьим примером.  
the talk turned –> they began to talk about 
the conversation would not continue –> they would not continue talking 
В данных конструкциях развертывание происходит путем замены 

событийного субъекта на личный. 
Таким образом, убеждаемся, что в приведенных примерах мы имеем 

дело со свернутой пропозицией, а субъекты meeting, talk, conversation, будучи 
событийными именами, являются средствами ее свертывания. 

Конкретно – событийные существительные обозначают конкретные 
события. 

Арутюнова Н.Д. говорит о том, что предтекст имеет большое значение в 
сворачивании пропозиции, причем необходимая для этого информация может 
находиться не в ближайшем контексте и даже не в предыдущем абзаце, а, 
например, в предыдущей главе. То есть, в некоторых случаях для того, чтобы 
знать, как была свернута пропозиция, необходимо учитывать глобальный 
контекст (под глобальным контекстом мы понимаем факты, относящиеся к 
рассматриваемому примеру, которые могут быть сообщены в любой части 
исследуемого текста). 

Попробуем провести такое исследование со следующим примером. 
A sudden explosion of rage erupted behind the monk's eyes. 
В данном случае находим следующий контекст: 
 
Turning in terror, she saw the massive monk. He was clutching the heavy 

iron candle stand. Shaking, she set the phone back in the cradle. 
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"They are dead," the monk said. "All four of them. And they have played me 
for a fool. Tell me where the keystone is." 

"I don't know!" Sister Sandrine said truthfully. "That secret is guarded by 
others." Others who are dead! 

The man advanced, his white fists gripping the iron stand. "You are a sister of 
the Church, and yet you serve them?" 

"Jesus had but one true message," Sister Sandrine said defiantly. "I cannot 
see that message in Opus Dei." 

A sudden explosion of rage erupted behind the monk's eyes. He lunged, 
lashing out with the candle stand like a club. As Sister Sandrine fell, her last feeling 
was an overwhelming sense of foreboding. 

( из Dan Brown «The da Vinci Code») 
 
Кратко опишем ситуацию, в которой находится наш пример: к 

служительнице церкви сестре Сандрин приходит монах или человек, в одежде 
монаха. Он требует, чтобы сестра рассказала ему секретную информацию, но 
она не знает того, о чем он просит ("I don't know!" Sister Sandrine said truthfully. 
"That secret is guarded by others."). И тут внезапная ярость овладевает 
монахом (A sudden explosion of rage erupted behind the monk's eyes). В 
следующем предложении наблюдаем, как разворачивается пропозиция: He 
lunged, lashing out with the candle stand like a club. Монах нанес сестре удар 
подсвечником. 

Конструкция he lunged, lashing out with the candle разворачивает 
пропозицию предыдущего предложения, ядром которой является сочетание 
explosion of rage.  

Таким образом, приходим к выводу, что конкретно- событийные имена 
также сворачивают пропозицию. Аналогичный анализ был проведен и с 
классом условно – событийных имен, однако мы ограничены в данной работе 
и поэтому приводить данный анализ мы не будем. 

В результате работы были сделаны следующие выводы: 
1. Субъект с событийным значением – это все еще довольно редкое 

явление. Процент употребления событийной лексики в позиции субъекта 
предложения составляет 0,03% от общего количества словоупотреблений. 
При этом среди общесобытийных, конкретно – событийных и условно – 
событийных имен разницы в количественном употреблении существительных 
практически не наблюдается. На общесобытийную лексику приходится 0, 03 
%, на конкретно – событийную – 0, 04%, на условно – событийную – 0,03% на 
общее количество словоупотреблений. 

2. При событийном субъекте предпочтительно использование  
делексикализованных глаголов, даже в случаях, когда возможно 
употребление лексикализованного предиката, выбор падает на 
делексикализованный. Наиболее часто встречаются глаголы be (46%), happen 
(32%), change (22%). 

3. Наибольшую заинтересованность проявил глагол be. Мы выделили 
две модели его использования. В первой модели сказуемое представлено 
категорией свойства. Во второй модели сказуемое представлено событийным 
именем. 
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4. Подтверждение того, факта, что событийный субъект сворачивает 
пропозицию, происходило двумя способами: 1) мы намеренно разворачивали 
предложение для того, чтобы убедится, в том, что возможно его свертывание; 
2) мы анализировали контекст, то есть окружение, в котором находилось 
исследуемое предложение. В случаях, когда невозможно первое, 
используется второй способ. 

Таким образом, событийный субъект представляет собой важный 
объект исследования. Во – первых, интересна его функция как средства 
пропозитивного свертывания теста, во – вторых, это, вероятно, его не 
единственная функция. Поэтому необходимо более детально и глубоко 
изучать событийный субъект, раскрывать его новые стороны, особенности и 
функции. 

Малый процент употребления событийного имени как средства 
свертывания пропозиции объясняется, вероятно, областью, которую мы 
выбрали для исследования – художественный текст. Как известно, 
особенностями художественного стиля является широкое, развернутое и 
эмоционально окрашенное представление языка. Мы можем предположить, 
что при анализе языка периодических изданий, частота свертывания текста с 
помощью событийного субъекта будет выше. Это может стать отдельной 
темой исследования. 
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА  
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 
Павлюкова А.А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Речь политиков характеризуется наличием изобразительно-

выразительных средств, направленных на пробуждение внимания у 
аудитории, достижение обратной связи.  Лидеры стран мира прибегают к 
цитатам, фразеологизмам, пословицам и поговоркам, используют узуальные 
тропы и изобретают свои собственные метафорические выражения для 
воздействия на социальные массы. Для создания грамотной выразительной 
речи требуется предварительная работа не одного спичрайтера, однако без 
ораторского искусства политического деятеля невозможно достичь нужного 
эффекта. В сложившейся ситуации мирового экономического кризиса речь 
президента РФ Дмитрия Медведева представляет всё больший интерес. 

Актуальность данной темы обусловлена также тем, что проблема 
выразительности речи и её влияния на общественное сознание недостаточно 
изучена и не существует строгого подхода к её исследованию. В настоящее 
время классификации поддаются лишь стилистические приёмы: фигуры речи 
и тропы. Существуют различные точки зрения на данный вопрос следующих 
учёных: А.А. Волков, Е.Н. Зарецкая, В.Н. Топоров, Т.Г. Хазагеров и 
Л.С. Ширина. Мы взяли за основу классификацию А.А. Волкова.  

Термин речь употребляется в двух значениях: как сам процесс 
говорения (речевая деятельность) и как результат этого процесса, т. е. 
речевые произведения, фиксируемые памятью или письмом. В последнем 
значении (речевые произведения) термины речь и текст совпадают. Именно 
поэтому термины политический текст и политический дискурс практически 
становятся синонимами.  

Политический текст - это: 1. текст, функционирующий в сфере 
политики; 2. текст, обладающий определенной тематикой, связанной с 
различными политическими вопросами; 3. текст, создаваемый человеком, 
занимающимся политической деятельностью; 4. текст, имеющий, как правило, 
коллективного автора и множественного адресата; 5. текст, нацеленный 
прежде всего на воздействие на людей для получения вполне конкретного 
результата.  

Дискурс - это «…сложное коммуникативное явление, включающее, 
кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, 
установки, цели адресата), необходимые для понимания текста»                
(Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова 1989, с. 8) или  «речь, погруженная в 
жизнь». (Арутюнова 1990, с. 137)  

Таким образом, следуя классификации А.А. Волкова, мы установили 
следующие закономерности в политических текстах Дмитрия Медведева: 

 Из 400 примеров употребления выразительных средств большую 
часть занимают фигуры выделения: 250 примеров; в меньшей степени 
представлены: тропы (68), фигуры диалогизма (42), просторечные выражения 
(27), фразеологизмы (7), устаревшая лексика (4) и пословицы (2). 

 Самым распространённым тропом в речи президента является 
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метафора (74%), далее идут гипербола (9%), метонимия (7%), металепсис 
(6%), антономазия (3%),  литота (1%) и металепсис (0%). 

 Для речи Дмитрия Медведева характерно значительное количество 
различных добавлений и повторов (207 примеров). Второе место занимают 
определения и сравнения (20 примеров). Далее идут сокращения и значимые 
нарушения смысловой и грамматической связи (15 примеров).  В равной мере 
представлены распределение элементов фразы и перестановки и 
трансформации (по 4 примера).  

 Анафора (18%), конкатенация (16%) и реприза (13%) – самые 
распространенные фигуры добавлений и повторов.  

 На первом месте по количеству употребления сокращений и 
нарушений связи в политических текстах президента стоит силлепсис. Данная 
фигура речи встречается в 46% случаях. Далее идут эллипсис (27%), 
анаколуф (13%), ирония и эналлага (7%), и удержание (0%).  

 В рассмотренных примерах в определениях и сравнениях чаще всего 
встречаются антитеза (50%) и сравнение (40%). 

 Перестановки и трансформации (2%) и распределение элементов 
фразы (2%) представлены лишь несколькими примерами. Наибольший 
интерес представляет метабола, благодаря данной фигуре речи можно 
передать завершенность мысли, а также добавить уточняющие элементы. 

 Фигуры диалогизма насчитывают 11% или 42 примера. Они 
используются для создания диалогического эффекта в монологической речи. 
Наиболее популярны среди них диалог (71%). В равных соотношениях 
представлены в речи президента две другие фигуры диалогизма: 
предупреждение и риторический вопрос (10%). 

 Кроме тропов и фигур речи в речи Дмитрия Медведева были 
найдены другие средства выразительности речи. К ним относятся 
фразеологизмы (2%), пословицы (1%), устаревшая лексика (1%) и 
просторечные выражения (7%). 

Данные закономерности мы использовали при сравнительном анализе 
выразительных средств, используемых Д.А. Медведевым и В.В. Путиным. 
Данные о стилистических приёмах риторики Владимира Путина были взяты из 
одноименного исследования М.А. Чистопольской. 

Сравнительный анализ представляет особый интерес, поскольку 
позволяет оценить эффективность речи двух президентов. Учитывая тот 
факт, что Дмитрий Медведев является преемником Владимира Путина и 
спичрайтеры Владимира Путина также составляют тексты и для Дмитрия 
Медведева, мы задались вопросом, насколько схожи приёмы 
выразительности речи двух президентов и что позволяет идентифицировать 
каждого из них. В результате мы пришли к следующим выводам: 

1. как Путин, так и Медведев употребляют большое количество 
метафор: Путин (49 примеров), Медведев (50 примеров); 

2. гипербола характерна для речи обоих президентов:                
9 примеров у Владимира Путина и 6 примеров у Дмитрия Медведева. 
Владимир Путин использует гиперболу, чтобы показать своё возмущение по 
поводу той или иной проблемы или некорректности вопроса, в то время как 
Дмитрий Медведев использует гиперболу с целью убедить оппонентов в 
правильности своих действий; 



 58    

3. Владимир Путин употребляет риторический вопрос в 30-ти случаях, 
Дмитрий Медведев ограничивается четырьмя примерами. В.В. Путин привык 
утверждать факты, используя вопросы, которые не требуют ответа, Д.А. 
Медведев склонен рассуждать, предугадывая вопросы оппонентов и отвечая 
на них; 

4. сравнения Владимира Путина носят более агрессивный характер, 
нежели сравнения Дмитрия Медведева; 

5. из фигур речи в примерах у В.В. Путина наиболее часто встречаются: 
лексический повтор (27%), парантеза (18%) и инверсия (10%). Для речи Д.А. 
Медведева наиболее характерны анафора (13%), конкатенация (11%), диалог 
(10%), реприза (9%) и плеоназм (8%).  

6. как Д.А. Медведев, так и В.В. Путин в основном используют фигуры 
добавлений и повторов (или прибавлений): 207 примеров и 105 примеров 
соответственно; 

7. оба политических лидера используют в своей речи множество 
просторечных выражений, фразеологизмов, что позволяет им добиться 
понимания со стороны простых граждан.  

8. в отличие от речи Дмитрия Медведева речь Владимира Путина 
насыщена поговорками и пословицами. 

Таким образом, можно говорить, что Дмитрий Медведев, как и Владимир 
Путин, относится к гуманитарному типажу политического лидера. Это 
объясняется прежде всего юридическим образованием обоих лидеров. Речь 
Дмитрия Медведева во многом преемственна. Однако в отличие от речи 
Владимира Путина речь Дмитрия Медведева достаточно демократична и 
направлена ко всем слоям общества, президент склонен к компромиссам, 
внимательно слушает своих оппонентов. В свою очередь Владимир Путин 
категоричен в своих заявлениях и настроен решительно по каждому вопросу. 

Дмитрий Медведев находится на посту Президента РФ не так давно, 
однако уже можно было сделать много выводов по поводу его речевого 
имиджа. Он не изменяет своим юридическим принципам: сложные 
предложения, канцеляризмы, латинские пословицы, возвышенная устаревшая 
лексика, дипломатичность и лояльность – все это отличает речь Дмитрия 
Медведева. Однако выразительной её делают именно фигуры выделения 
(многочисленные повторы), метафорические конструкции, демонстрирующие 
образность мышления политика, пословицы и поговорки, которыми он 
«разбавляет» свою речь вслед за Владимиром Путиным, а также обилие 
других просторечных выражений и фразеологических оборотов.  
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Область информационных интернет-технологий появилась 

сравнительно недавно и стала стремительно развиваться только в последние 
два десятилетия. И поскольку большинство исследований в этой сфере носят 
в основном экспериментальный характер и не имеют под собой строгого 
научного обоснования, довольно редко большое внимание уделяется 
нормативности и стандартизации в этой сфере. 

Часто в процессе разработки Веб-сайта довольно мало внимания 
уделяется такому этапу, как проектирования и его лингвистическим 
особенностям в частности. Однако, как было выяснено, этими особенностями 
на данном этапе нельзя пренебрегать. Они оказывают довольно сильное 
воздействие на результаты последующих этапов разработки сайта. 

Для того, чтобы очертить проблемную область, дадим определение 
информационному Веб-сайту и контенту. Под информационным Веб-сайтом 
мы будем понимать информационный ресурс, состоящий из связанных между 
собой гипертекстовых документов (Веб-страниц), размещенный на Веб-
сервере и имеющий индивидуальный адрес. Кроме того, главная задача 
информационного Веб-сайта – информационное обеспечение, но 
информационное обеспечение не любого характера, а с научно-популярным 
уклоном. Информационные порталы освещают те или иные аспекты 
деятельности человека, области науки, техники, природы, финансов, 
недвижимости и т.п. Информационные порталы характеризуются полнотой, 
объективностью и доступностью информации, отсутствием прямых 
коммерческих интересов и высокой целевой посещаемостью. Под контентом 
понимается информационное наполнение Веб-сайта, которое является 
основой функционирования данной Веб-системы. Под контентом понимается 
не только текстовое содержимое, но и мультимедиа информация. Однако, 
лингвистические особенности затрагивают не только форматирование и 
представление текста, но и остальных элементов контента, поскольку при 
проектировании сайта все элементы взаимосвязаны тесно между собой и 
оказывают сильно влияние друг на друга. Понятие контента наиболее полно 
раскрывается через рассмотрение процесса его проектирования внутри 
процесса проектирования всего сайта.  

Процесс проектирования сайта является важным и необходимым 
этапом создания самого Веб-ресурса. И процесс проектирования никогда не 
является полностью завершенным процессом. К нему как правило 
возвращаются на каждом из последующих этапов разработки вплоть до 
завершающего, корректируя что-то. К тому же, сам этот процесс имеет три 
очень важных уровня: концептуальный, логический и физический. Сам 
процесс проектирования контента также имеет в своем составе три 
вышеозначенных уровня.  
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На первом этапе концептуального проектирования происходит 
формирование концептуальной модели будущего Веб-сайта. А никакая 
концептуальная модель не может существовать без определения характера и 
структуры содержимого. На этом этапе выделяется то, как будет организована 
информация, основные разделы и рубрики. 

На втором этапе логического проектирования планирование контента 
выходит на первый план. Здесь происходит работа над каждым из разделов 
контента: определяется его название, то, что он будет в себе содержать, 
каким образом разделы будут организованы и связаны между собой. Также на 
этом этапе определяется, какая информация будет размещена на 
определенных страницах Веб-сайта. 

На этапе физического проектирования происходит планируемая 
выверка и корректировка набранного информационного материала, 
определяются способы обновления информации на уже готовом Веб-сайте. 

Отталкиваясь от этих этапов проектирования контента Веб-сайта, можно 
выделить те особенности, которые следует учитывать разработчику на 
каждом этапе проектирования контента сайта. На каждом этапе выявляются 
свои особенности разных типов, рассмотренные применительно к конкретным 
уровням проектирования. 

Первый класс лингвосемиотических особенностей тесно связан 
семиотикой текста и пространственной семиотикой. Учитывая эти 
особенности при построении сайта, можно добиться весьма качественной 
подачи текстовой информации. Цветовая схема сайта  для текста по 
отношению к остальным элементам контента должна быть гармоничной и 
легко восприниматься пользователем. Существует теория Миллера, 
основанная на исследованиях кратковременной памяти человека. Основное 
правило этой теории гласит: «семь плюс минус два (7±2)». Это означает, что 
человек способен удержать с своей кратковременной памяти предельное 
количество предметов, максимум 9, то есть на странице должно 
располагаться не больше 9 акцентных центров. 

Графическая выразительность и удобочитаемость текста основана на 
законах восприятия графического знака. Эти законы отражают цветовое 
восприятие, восприятие шрифтовых признаков, восприятие графики по 
отношению к тексту, восприятие начертания и размера букв. 

В основном этот класс особенностей должен учитываться на логическом 
и физическом этапах проектирования.  

Собственно лингвистические средства могут быть использованы на всех 
стадиях и на основных этапах проектирования и создания контента сайтов как 
важнейшие инструменты формализации представления информации и 
структурирования данных с целью облегчения доступа пользователей к 
создаваемым Веб-ресурсам.  

Для уровня концептуального проектирования. Лингвистические 
особенности этого уровня позволяют очертить семантические границы 
разрабатываемого контента сайта, определить важнейшие логические 
отношения типа «род – вид», «целое – часть», установить взаимосвязи и 
иерархические отношения в пределах создаваемого контента. 
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Наибольшее применение лингвистические средства находят на этапе 
логического проектирования. Сюда входит рубрикация накопленной 
информации.  

На стадии физического проектирования происходит упорядочение всей 
классифицированной информации, представление ее в целостном и 
взаимосвязанном виде в соответствии с требованиями сетевого электронного 
представления информации. 

Наиболее «лингвистически емким» является концептуальная стадия 
проектирования сайта, предполагающая создание информационного образа 
объекта сайтостроения. Основными функциями лингвистических средств при 
разработке контента сайтов являются обеспечение доступа потребителей 
информации к информационным Веб-ресурсам и обеспечение качества 
создаваемого контента.  

При определении психолингвистических особенностей мы прежде всего 
отталкиваемся от того, что любой Веб-сайт и, соответственно, его контент 
ориентирован на пользователя. Сюда относятся особенности 
психологического восприятия информации человеком с экрана монитора. 
Также мы определяем,  как тем или иным образом поданная информация в 
виде оформленного текста может благоприятно или нет влиять на репутацию 
сайта и его посещаемость. 

Таким образом, все рассмотренные лингвистические особенности 
проектирования контента Веб-сайта должны учитываться разработчиком на 
определенных стадиях проектирования.  

Основные выводы, которые можно сделать, исходя из 
проанализированной информации, состоят в следующем. Так как контент 
информационного сайта примерно на 80 процентов состоит из текстовой 
информации: будь то тексты сайта или же названия ссылок и заголовки, – то и 
подход к проектированию должен быть соответствующим, не 
ограничивающемся только технической реализации. Безусловно, на сайтах и 
не только информационных присутствует информация и другого вида: 
графическая, звуковая. Но эти типы информации подчинятся типу подачи 
текста. В свою очередь, текстовые элементы так же зависят от остальных 
информационных блоков, соотносятся с ними и оформляются и 
располагаются относительно них. 

Для того, чтобы исследовать на практике значимость лингвистических 
особенностей проектирования контента сайта, был полностью воспроизведен 
процесс его создания.  

Реализация производится на основе созданного проекта с помощью 
технологии PHP. В ходе проектирования и реализации на его основе были 
учтены все рассмотренные лингвистические особенности. В ходе работы 
были созданы условия для максимальной эффективности использования 
лингвистических особенностей при проектировании контента сайта. 
Лингвистические особенности проектирования учтены на каждом из этапов 
проектной стадии.  

На уровне концептуального проектирования была очерчена 
семантическая граница текстового контента сайта, выбраны разделы и 
подразделы, необходимые для освещения на сайте. Кроме того на данном 
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этапе была разработана концептуальная модель будущего сайта на основе 
концептуальной схемы сайтов, реализуемых с помощью технологии PHP.   

На втором этапе логического проектирования была произведена 
рубрикация накопленного материала с использованием аспектного метода, 
кроме того, в отличие от рекомендаций, предложенных в первой главе, на 
этом этапа была создана иерархия рубрик, поскольку необходимо было 
осветить связность всех разделов сайта и способы переходов между 
страницами. Также на этом этапе было показано расположение акцентных 
центров на странице, расположение основных блоков и зонирование их по 
назначению. 

На третьем завершающем этапе физического проектирования была 
составлена цветовая схема сайта, был объяснен выбор трех основных цветов 
оформления. Кроме этого, было произведен полный подбор форматирования 
текста: от визуального представления до языковых норм написания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшую значимость 
лингвистические особенности находят на втором и третьем этапах 
проектирования контента информационного Веб-сайта. 

Результаты всех рассмотренных стадий проектирования были 
применены при разработке информационного Веб-сайта с помощью 
технологии PHP. 

PHP – это скриптовый язык программирования. Аббревиатура PHP 
расшифровывается как Hypertext Preprocessor, что в переводе на русский 
означает «Препроцессор Гипертекста». PHP был разработан для создания 
Веб-страниц и работы с базами данных. В настоящее время PHP является 
чрезвычайно распространенным языком и поддерживается практически всеми 
представителями хостинга. PHP входит в набор LAMP – ряд продуктов 
программного обеспечения, используемых для создания Веб-сайтов. 

Для того, чтобы реализовать использование данной технологии 
необходима установка ряда программных средств и приложений. Необходима 
установка и конфигурация программы Apache, имитирующей работу сервера, 
программной среды PHP_5, СУБД MySQL, программы администрирования 
PHP My Admin.  

И контент, и текстовое содержание его будут накладываться на уже 
готовую, подстроенную под данную ситуацию, модель взаимодействия 
основных концептов. Итак, чтобы построить концептуальную модель контента 
заданной тематики, сначала необходимо в общем виде иметь представление 
о возможностях технологии PHP. Опишем их с помощью схемы на рисунке 6, 
наглядно представляющей принцип работы любого Веб-сайта, созданного при 
помощи данной технологии. 

 Эксперимент показал, что данная технология является вполне 
приемлемой для правильной организации контента и использования приемов, 
учитывающих все лингвистические особенности проектирования. Кроме того, 
при применении результатов стадии проектирования на практике, необходимо 
учитывать имеющиеся в языке PHP модели передачи данных и 
взаимодействия информационных блоков, что позволяет задать достаточно 
жесткие рамки для взаимодействия частей контента. Язык PHP также 
обладает множеством возможностей для создания более дружественного 
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интерфейса, наложением различных эффектов на отображение текста и 
использования различных способов его представления. 

Таким образом, взаимодействие потенциальных возможностей языка 
Веб-программирования PHP и приемов, учитывающих лингвистические 
особенности при проектировании контента информационного Веб-сайта 
является довольно эффективным в процессе применения на практике 
результатов проектной стадии. 

Как следствие, можно отметить, что проблема методики проектирования 
контента информационного Веб-сайта с учетом всех лингвистических 
особенностях действительно является актуальной в настоящее время. Кроме 
того, эта проблема выходит на первый план, поскольку в большей степени 
контент сайта, а особенно информационного состоит из текста, который 
требует правильно подачи и оформления. Более того, все остальные виды 
информации (графика, звук, видео) подчинены тексту и оформляются 
относительно его визуального представления. Вообще, визуализация при 
проектировании контента выходит на первый план, потому что любой 
пользователь воспринимает информацию лишь через зрительные рецепторы, 
он практически не использует другие каналы восприятия.  

На основе проанализированного материала было выявлено, что 
наиболее важными с точки зрения концентрации лингвистических 
особенностей являются логический и физический уровни. В этом факте 
находят свое подтверждение слова, что визуализация в проектировании 
контента играет немаловажную роль. 

Результатом данной работы явилась разработка информационного Веб-
сайта на основе тщательно спланированного с использованием выявленных 
приемов, учитывающих лингвистические особенности, контента.  В результате 
было установлено, что взаимодействие потенциальных возможностей языка 
Веб-программирования PHP и приемов, учитывающих лингвистические 
особенности при проектировании контента информационного Веб-сайта 
является довольно эффективным в процессе применения на практике 
результатов проектной стадии. 

Однако же результаты, полученные в первой главе настоящей работы, 
могут быть использованы в качестве советов по оформлению текстового 
контента для реализации сайта с помощью любой другой технологии. 
Применение методик, учитывающих выявленные лингвистические 
особенности, позволяет наиболее эффективно и качественно оформить 
текстовый материал не только с лингвистической точки зрения, но и с точки 
зрения максимальной usability и readability.  

Обращая внимание не только на приемы и средства технической 
реализации информационных Веб-сайтов, но и на лингвистические 
особенности их проектирования можно добиться высокого качества 
представления проектируемого контента и удобства его чтения и восприятия, 
что влечет за собой высокую посещаемость и авторитет сайта. 
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ЛИНГВО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ СКАЗКИ В РУССКОМ, 
АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
Атнагуллова Д.Н. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
1. Сказка представляет собой художественный текст и выполняет 

эстетическую функцию в системе традиционной фольклорной культуры. 
Ценность сказки для культуры и искусства во многом определяется ее 
происхождением из мифов и ритуалов и органической связью с ними. 
Основные сказочные мотивы и сюжеты непременно связаны с важнейшими 
ритуалами жизненного цикла человека, которые лишь поверхностно 
видоизменившись, по сути своей остаются теми же, что и на заре 
человечества. Это позволяет сказке не терять привлекательность и 
актуальность и в наши дни. 

2. Изучение  развития  взглядов на волшебную сказку, выраженное 
такими представителями структурно-семиотического подхода, как К. Леви 
Стросс, Ю. М. Лотман, П. Моранда. Т. В. Цивьян. П. Вихвилайнен и др., 
говорит о правомерности изучения языка волшебных сказок как средства их 
формирования. 

3. Разграничивая уровни действующих лиц и 
персонажей, целесообразно интерпретировать действующие лица как 
языковые знаки, а персонажи - как речевые. В этом случае на уровне языко-
вых знаков имеет место развертывание функций, а на уровне речевых знаков 
- эксплицирование набора семантических признаков или характеристик 
персонажей. 

4. Так как языковые знаки занимаются выделением и экспликацией 
общего (абстрактного), а речевые - конкретного в описании означиваемых 
явлений, полезно автономное изучение композиции волшебной сказки с 
позиций языка и ее сюжета с позиций текста. 

5. Различение языковых и речевых знаков композиции и сюжета говорят 
в пользу подвижности функций, их разбиения на пары и триады, а также и их 
сочетания. 
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6. Изучение публикаций представителей структурно-семиотического 
подхода (Е. М. Мелетинский, С. Ю. Неклюдов, Е. С. Новик, Б. Н. Путилов), 
посвященных роли и месту мотивов в организации волшебной сказки, 
позволило выйти на двухуровневую абстрактно-конкретную структуру языка 
волшебных сказок, в которой на абстрактном уровне представлены 
абстрактные герои, абстрактные синтагмы, правила следования  действий 
героев; на конкретном уровне - персонажи, их семантические характеристики, 
связанные с глубинной семантической памятью и оказывающие влияние на 
опускание тех или иных правил, конкретные синтагмы. 

Отметим, что характеристики абстрактного уровня выходят на 
внутреннюю семантику, а характеристики конкретного уровня - на внешнюю 
семантику, корни которой растут из культурно кода, указывающего на 
архетипическое мышление. 

7. Лексика естественного языка, приобретая в языке 
сказок свойства номенклатурности, ограниченности и однообразия, 
способствует формированию композиции и сюжета волшебных сказок и 
обеспечивает равновесие семантической структуры языка волшебных сказок. 

8. Есть только два европейских языка, которые создали специальные 
слова для обозначения понятия «сказка» - это русский и немецкий языки. В 
немецком языке сказка обозначается словом Märchen - 'маленький 
интересный рассказ' (слово встречается с XIII века и постепенно закрепилось 
в значении 'сказка'), в английском языке сказку называют словом tale, что 
означает 'рассказ вообще, любой рассказ'. 

9. Нами было прочитано 53 сказки на русском, английском и немецком 
языках с целью выявить сказки со схожими сюжетами. В итоге нами были 
получены следующие результаты: лишь 21% всех прочитанных сказок имеют 
сложные сюжеты во всех трёх языках; 36% - это сказки со схожими сюжетами  
в русском и английском языках. Среди них имеется эквивалент всем 
известной русской народной сказки «Колобок» - «Джонни-пончик» и др.; 43% 
сказок это сказки на русском и немецком языках. Среди них большую 
известность получили сказки А.С. Пушкина и братьев Гримм: «Сказка о 
мёртвой царевне и о семи богатырях» - «Белоснежка и семь гномов», «Сказка 
о рыбаке и рыбке» - «Рыбак и его жена» и др. 

10. Была составлена общая модель сказки:  
1. Зачин (начало сказки). 
2. Подготовительная часть. 
3. Завязка.  
4. Основная часть.  

На этом сказка может кончиться, но часто встречается дополнительный 
сюжет, в котором действует лжегерой (чаще всего брат или братья главного 
персонажа). Лжегерой похищает добычу. Герой снова отправляется на поиски. 
Герой снова находит волшебное средство.  

5. Кульминация (точка высшего напряжения). 
6. Развязка (завершение действия). 
11. Был проведён лингвокультурологический эксперимент в результате 

чего мы получили следующие выводы: 
- Несмотря на различия в сознании лингвокультурных сообществ образ 

и восприятие интернационального сказочного героя универсален, но может 
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приобретать вариативные национальные черты. Восприятие и оценка 
сказочного героя взаимосвязаны с соответствующим контекстом сказочного 
сюжета и не соответствует оценке и восприятию качеств, присущих реальному 
человеку. 

- Интерпретация сказочного сюжета в лингвокультурных сообществах 
различается, в связи с чем в сознании представителей разных культурных 
сообществ существуют различные образы и представления сказочного 
сюжета. Несовпадение этих образов может служить причиной непонимания 
при межкультурном общении. 

- Сказка воспринимается в русском лингвокультурном сообществе как 
некий пример жизненной истории, которая впоследствии может произойти в 
реальной жизни каждого. Цитаты из сказок, имена героев часто используются 
в повседневной жизни и стали неотъемлемой частью русской культуры. 

12. Числа в сказках подобраны по знанию их значений. Они занимают 
особое место - место символики. Число три стало самым излюбленным 
числом и в мифах, и в сказках.  Более древним является использование числа 
семь. Также в сказках встречаются числа 6, потом 9, и 12 (возрастание 
сложности мира по совокупности троичностей). 

13. Сказки различаясь по сюжету, однотипны по количественному и 
качественному составу участников: их всегда не более семи: вредитель, 
даритель, помощник, царевна (или ее отец), отравитель, герой, ложный герой.  

14. В своей работе мы сравнивали русские, английские и немецкие 
сказки и увидели, что в них очень много общего, так как народы мира живут на 
одной планете, развиваются по общим законам истории. Но сказки 
одновременно демонстрируют национальное своеобразие фольклора каждого 
народа: 

 - Русская сказка при внешней схожести сюжета и героев с немецкой и 
английской  сказкой, более живая, яркая, образная. В ней больше эпитетов, 
звукоподражаний, песенок. Это связано с древней традицией рассказывания 
сказки под музыку и её театрализацией. 

- Очевидным после изучения содержания немецких сказок становится 
тот факт, что нация не боится высмеивать себя, свои пороки, к числу которых 
относит прежде всего глупость. Например, в сказках о животных часто 
показано то, что народ осуждал в себе и в обществе: плутовство, хвастовство, 
лицемерие и т.п. («Der Hase und der Igel», «Katze und Maus in Gesellschaft»). 

- Английские волшебные сказки отличаются большим разнообразием: 
здесь и волшебные сказки с участием вымышленных персонажей, нечистой 
силы и героические сказки о великанах-людоедах и о борьбе с ними 
положительного героя, обычно представителя простого народа, крестьянского 
сына Джека. Герои одних сказок трудолюбивы, честны, благородны и смелы; 
некоторые из них становятся настоящими народными героями. Так, Джек, 
крестьянский сын, герой сказки "Adventures of Jack the Giant-Killer", вступая в 
борьбу с великанами-людоедами, вначале думает только о награде, но потом 
становится истинным борцом за освобождение своего народа от злодеев-
великанов. 

15. Ныне во всем мире сказка занимает ведущее место среди книжной 
продукции, и в продукции средств массовой информации. В США в 
колледжах, обучающих будущих библиотекарей, организованы курсы 
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рассказчиков сказок. Но в то же время, сказка  проникла глубоко и в рекламу. 
То есть рекламируемые товары, равно как и волшебные предметы из сказок, 
обладают магической силой. В 1956 г. было основано "Европейское сказочное 
общество", ставящее своей целью изучение и распространение сказки. 
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ДИНАМИКА СРЕДСТВ РЕЧЕВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ 
УЛЬЯНОВСКИХ СМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
Гришакова Е.Н. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
СМИ разделяются на визуальные, аудиальные, аудиовизуальные. Они 

выполняют  информационную,  познавательно-просветительную функции, 
функцию воздействия и гедонистическую функцию. 

К жанрово-тематическим текстам СМИ относятся новостные материалы, 
комментарии, аналитические обзоры на разные темы, интервью, спортивные 
новости и репортажи, рекламные материалы. Каждое из средств массовой 
информации имеет свои объективные особенности, поэтому каждый из 
названных выше жанров реализуется в них по-своему.  

Существует круг особенностей, свойственных языку СМИ. Одной из 
важных особенностей практически всех жанров является сочетание в них 
элементов сообщения и воздействия. Передача информации, являясь 
основной функцией массовой коммуникации, практически не бывает 
полностью нейтральной. В большинстве случаев эта передача 
сопровождается прямым или завуалированным выражением оценки, 
языковыми средствами и речевыми приемами. 

К собственно языковым и стилевым особенностям языка СМИ относятся 
следующие: высокую степень стандартизации используемых средств, 
экспрессивность языка, насыщенность разнообразными реалиями, аллюзиями 
и цитатами,  использование разговорной, сниженной, сленговой и 
ненормативной лексики,  широкое использование образной фразеологии и 
идиоматической лексики,  использование иных стилистических приемов и 
фигур речи. 

В газете  сосуществуют  два  качественно   различных функциональных  
единства:  тексты  передовых  статей,   ориентированные   на социальное 
воздействие, и тексты информационных сообщений,  направленные  на 
передачу однозначной интеллективной информации. Эта особенность 
свидетельствует не столько о разностильности  языка газеты, сколько о его 
экстралингвистически «запрограммированной» полифункциональности, 
направленной на  достижение  единого функционального  эффекта 
воздействия. Своеобразным источником создания экспрессии  служит 
противопоставление экспрессивно маркированного языка передовых статей 
на фоне нейтрального интеллективного языка  информационных сообщений.  

Стилевые особенности СМИ определяются стилеобразующей 
концепцией, которая включает в себя тип издания, его приверженность той 



 69    

или иной идеологии, тематика, жанры, структурные признаки издания, 
экспрессивно-стилистическая модель.  

Общим в деятельности региональных изданий выступает их 
сосредоточенность на событиях и проблемах своего ареала распространения, 
что свидетельствует об их содержательной близости аудитории. В районных 
изданиях прослеживается достаточно жесткая жанрово-тематическая 
детерминированность.  

Основу локальной прессы образует множество фактов, не имеющих ни 
яркой необычности, ни глобальной значимости. Для массового читателя эта 
конкретно-фактологическая информация, в силу ее повторяемости и 
сходности, обладает ослабленной актуальностью и поэтому необходимо 
использование стилистических средств привлечения внимания и интереса 
читателя. Поэтому необходимы экспрессивные заголовки и зачины, ввод 
конкретно-образных деталей, цитация.  

Тексты официально-делового и научного стиля, недостаточно 
адаптированные к языку газеты, должны проходить через функциональную 
перестройку. 

 В СМИ активно используются тропы, фигуры речи, просторечия и 
жаргонизмы.  

Тропы  — это слова и словосочетания, употребляемые в переносном 
смысле. Самое важное место среди тропов занимает метафора.  С 
метафорой связаны усвоение, преобразование, хранение и передача знаний. 
Так же она служит одним из способов выражения оценки.  

К распространенным стилистическим ошибкам относится нарушение 
семантической сочетаемости между метафорической номинацией и 
связанными с ней словами. В словосочетании должна устанавливаться связь 
не только с переносным, но и с буквальным значением слова. Оживление 
стертых метафор в газете не всегда оказывается уместным.  

Так же широко распространены в языке газеты каламбур, 
персонификация. Из устной публичной речи в язык газеты проникает 
аллегория.  Конкурирующим с метафорой тропом является метонимия.  К 
метонимии очень близка синекдоха.   

Ироническая окраска также создается антономазией,  антифразисом, 
который имеет две разновидности: иронию и мейозис.  

В последнее время происходит интенсивная экспансия жаргона и 
просторечия. Элементы жаргона в наше время СМИ используют чаще, чем 
десять лет назад. Газеты, радио и ТВ открыли дорогу жаргонизмам в общий 
язык СМИ. Журналисты заимствуют, прежде всего, слова и выражения из 
уголовного жаргона, когда речь идет не о текстах уголовной тематики. 
Жаргонизмы все реже поясняются в тексте, все чаще употребляются без 
кавычек. СМИ отражают языковую реальность.  

Сейчас не существует стилистических границ между газетной речью, 
просторечием, жаргонами и диалектами. Газетная речь вышла из жесткой 
системы книжных стилей и активно взаимодействует с разговорной речью.  

Фигуры речи – это отступления от нейтрального способа изложения с 
целью эмоционального и эстетического воздействия.  

К ним можно отнести такие виды вопросов как дубитация и 
объективизация. По сформулированным в начале статьи вопросам читатель 
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судит о проницательности журналиста, о сходствах и различиях между 
собственной и авторской точками зрения, об актуальности темы и о том, 
представляет ли она интерес. Объективация создает каркас рассуждения, 
причем не только фиксируют поворотные пункты мысли, но и продвигают 
рассуждение вперед.  

Аналогом и одновременно противоположностью объективизации 
является обсуждение. Эта фигура замедляет рассуждение, заставляет 
сомневаться и в итоге сделать правильный вывод.  

Риторический вопрос интонационно и структурно выделяется на фоне 
повествовательных предложений, что вносит в речь элемент неожиданности и 
тем самым усиливает ее выразительность. Риторический вопрос служит 
эффектным завершением стать.  

Речевыми средствами поддержания контакта с читателем служат также 
коммуникация, парантеза, риторическое восклицание, умолчание.  

Коммуникация повышает убедительность рассуждений, поскольку 
читатель в них участвует сам. 

Парантеза внутренне противоречива, поскольку, с одной стороны, 
разрушает барьер между автором и читателем, создает ощущение взаимного 
доверия и понимания, с другой стороны, как всякий «прием», она вносит 
некоторый элемент нарочитости.  

Риторическое восклицание – способ привлечь внимание читателя и 
побудить его разделить авторское негодование, изумление, восхищение. 

Вторая группа фигур, занимающих важное место в языке газеты, - 
повторы разных типов, к которым относятся парономазия, эпанодос, 
полиптотон. Повтор – важнейший стилеобразующий компонент газеты, 
выходящий далеко за рамки фигур, затрагивающий макроструктуру текста.  

Третье место по частоте употребления в тексте занимает аппликация.  
К структурно - графическим выделениям относятся сегментация, 

парцелляция и эпифраз.  
Все фигуры речи благодаря их формульной отточенности и 

завершенности прекрасно подходят для газетных заголовков, поэтому 
содержащие их фразы нередко оказываются графически выделенными, с них 
начинает читатель знакомство с газетой, их замечает раньше других речевых 
приемов. 

Произведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 1) в 
региональных СМИ средства речевой выразительности по своему 
употреблению имеют меньшее разнообразие, чем центральные; 2) по 
количеству употреблений стилистически маркированных средств языка 
региональная пресса уступает центральной, за исключением метафоры. 
Метафора в региональных средствах массовой информации используется 
очень часто. Это объясняется тем, что местные СМИ из номера в номер 
говорят практически об одних и тех же событиях, а это требует эмоциональной 
окраски для того, чтобы читатель всегда имел интерес к событиям своего 
региона; 3) полученная динамика говорит о том, что на сегодняшний день 
средства речевой выразительности в региональной прессе употребляются 
чаще, чем 10 лет назад.  Это свидетельствует о том, что местные журналисты 
стремятся к уровню центральных СМИ, и вполне возможно, что спустя 
некоторое время отличий в употребление стилистически маркированных 
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средств языка между центральными и региональными средствами массовой 
информации не останется.    
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАГМОНИМОВ ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКВ)  
Матвеева Т.В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Актуальность рассматриваемой в работе темы связана с 

необходимостью комплексного изучения коммерческих номинаций как 
языковых единиц, в силу своей распространенности и повторяемости, 
обладающих способностью внедряться в сознание носителя языка и тем 
самым участвовать в формировании его картины мира наряду с понятиями, 
составляющими самый актуальный когнитивный пласт. Отдельного внимания 
заслуживает также изучение лингвистического статуса такой номинации, 
поскольку в современном языкознании коммерческие названия характеризу-
ются слабой степенью исследованности. Кроме того, изучение корпуса 
прагмонимов является важной исследовательской задачей потому, что 
данный сегмент онимической лексики является системой единиц, в которой 
реализуются основные тенденции, свойственные языку в целом. Кроме того, 
исследование коммерческих номинаций имеет очевидный прикладной аспект - 
обнаружение продуктивных словообразовательных и семантических моделей, 
имеющих перспективу дальнейшей реализации.  

В ономастической литературе товары повседневного спроса населения 
имеют различные терминологические наименования: номенклатурные 
названия (номинации, знаки), товарные знаки, словесные знаки, 
прагматонимы, прагмонимы, товаронимы. В данной работе используется 
термин прагмоним как словесное обозначение конкретной марки товара [1, 
с.63]. 

Современная коммерческая номинация представляет собой активно 
развивающийся сегмент ономастического пространства, что обусловлено 
особым вниманием рынка к ее языковым характеристикам и 
функциональному аспекту в рекламной коммуникации. 

В современном маркетинге прагмоним играет одну из главных ролей в 
формировании положительной коммуникативной ауры товара - бренда,  и 
поэтому удачная коммерческая номинация должна удовлетворять 
формальным и содержательным критериям, которые диктует специфика 
современного рынка. 

Прагмонимы обозначают предметы, окружающие человека в 
повседневной жизни, и участвуют в формировании языковой картины мира; 
ономасиологическая специфика прагмонима заключается в том, что он 
называет серию / совокупность серий однородных объектов действительности 
и выступает обязательным гарантом этой однородности. 



 73    

Прагмонимам присуща многофункциональность: они выполняют 
номинативную, идентифицирующую, коммуникативную рекламную, 
аттрактивную, эстетическую, суггестивную и мифологическую функции. 

В основной для коммерческой номинации рекламной функции 
прагмоним является языковым репрезентатором товара - объекта 
рекламирования, определяя стилистику рекламного сообщения и особенности 
его лексико-семантической организации [3]. Именно рекламный контекст (и 
слоган как его «сжатый» вариант) является одним из решающих факторов, 
определяющих специфику семантизации конкретного названия. 

Аттрактивная функция базируется на том, что прагмонимы «должны 
находить отклик у тех, для кого они предназначены, вызывать положительные 
эмоции, они призваны не оставить безучастными читающего или слу-
шающего» [6].  

Эстетическая функция прагмонима основывается на получении 
потребителем удовольствия от внешней формы прагмонима (его 
акустического и / или графического облика).  

Суггестивная функция - функция внушения. Механизм ее действия (в 
том числе и на уровне прагмонима) основан на апеллировании не к логике, а к 
воображению человека с активным использованием тематических, 
ритмических и звуковых ассоциаций, активизирующих подсознание [3]. 

По мнению Крюковой И.В., реклама представляет собой особую 
разновидность тотемистической системы, в которой общественный строй 
демонстрирует себя через произвольные тотемные знаки – репертуар 
торговых марок [2]. Так проявляется мифологическая функция названия 
товара. 

Специфика прагмонимов как разряда онимической лексики заключается 
в их искусственности и изменяемости; в отсутствии единых критериев 
оформления плана выражения и наполнения плана содержания прагмонимов; 
в специфике свойств непереводимости и мотивированности, а также 
способности к апеллятивации. 

Производство коммерческих номинаций осуществляется в соответствии 
с существующими в языке способами номинации; актуальными для 
прагмонимов являются фонетический, словообразовательный способы 
номинации, а также заимствование, вторичная номинация, лексикализация 
словосочетаний и предикативных единиц, семантико-морфонологический и 
комплексный способы. 

Товарные знаки - прагмонимы создаются для выполнения 
прагматических задач, а именно - привлечения внимания потребителя. 
Поэтому они должны вызывать определенные образы, эмоции, ассоциации, 
влиять на реализацию потребностей и обусловливать мотивы приобретения 
товаров. Образование товарных знаков позволяет носителям языка создать 
неологизмы, пополняющие состав лексики русского и английского языков в 
соответствии с имеющимися в них способами и моделями словообразования. 

Как показал проведенный анализ, на фонетическом уровне в русском и 
английском языках существуют две разновидности прагмонимов: номинации с 
исходной установкой на благозвучность и неблагозвучность. Данные 
прагмонимы, представленные 4,4% номинаций в русском языке и 11,4 % в 
английском языке, имеют перспективы дальнейшего развития, поскольку 
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отражают тенденцию наречения, актуальную не только для российского, но и 
для западного рынка. 

Анализ показал, что образование товарных знаков в английском языке 
включает в себя следующие приемы: обратное словообразование, сло-
восложение, конверсию, инверсию, аффиксацию. Наряду с образованием 
номинатов - слов в производстве товарных знаков наблюдается также обра-
зование аналитических номинаций — словосочетаний.  

Способы образования прагмонимов в английском языке с учетом их 
структурно семантических характеристик можно обобщить следующим 
образом: линейные и нелинейные модели образования. К линейным моделям 
образования относятся:  

 словосложение (сыр «May-Bud») 
 словосочетание (масло «Smart Balance») 
 аффиксация (топпинг «Wilderness») 
 сокращение (растворимый напиток «Nesquik») 
 редупликация (газированный напиток «Mike & Ike») 
К нелинейным способам относятся:  
 метафорический перенос (паста «Easy Italia») 
 метонимический перенос (холодный чай «On the Go»)  
 персонификация (готовые каши «Bob Evans») 
В русском языке в ходе анализа были выявлены 3 типа прагмонимов:  
 прагмонимы – неологизмы 
 прагмонимы вторичного типа  
 прагмонимы третьего типа 
К прагмонимам – неологизмам относятся: прагмонимы с затемненной 

внутренней формой («Алмак» - Алтайские макароны), одноосновные 
номинации (чай «Заваркин») и неодноосновные номинации (детские напитки 
«Спеленок»). 

В прагмонимах вторичного типа выделяют следующие подтипы: 
трансонимизированные антропонимы (пиво «Солодов»), прагмонимы с 
затемненным планом содержания (мороженое «Фифти-фифти»), 
однословные прагмонимы (мороженое «Ларчик»), неоднословные 
прагмонимы (печенье «К чаю») и потенциальные прагмонимы (пиво 
«Тульское»). 

К прагмонимам третьего типа относят: универсальные прагмонимы –
символы (шоколад «Вдохновение») и прагмонимы – символы русской 
культуры (печенье «Лукошко»). 

Выявленные типы обнаруживают различную степень продуктивности, 
детерминированную с одной стороны, требованиями современного 
маркетинга и современного законодательства в сфере товарных знаков, с 
другой - существованием названий, сохранившихся с дорыночного периода и 
поэтому обеспечивающих относительно высокие количественные показатели 
типам, продуктивность которых в дальнейшем, по нашим оценкам, будет 
снижаться. 

Самым продуктивным типом является вторичный тип, реализованный в 
51,5% единиц. Дальнейшие перспективы пополнения данного типа 
определяются спецификой формальной стороны его единиц: широкими 
возможностями образования потенциальных и поликомпонентных номинаций, 
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а также существованием метафорических и метонимических моделей 
переноса названий. Широкие возможности образования новых единиц в 
пределах данного типа обусловлены также признанием рекламного контекста 
одним из факторов, детерминирующих мотивированность прагмонимов. 

Анализ показал, что прагмонимы - универсальные символы, 
прагмонимы - символы русской культуры и прагмонимы – неологизмы 
обнаруживают приблизительно одинаковую продуктивность; 14,1%, 13,4% и 
16% соответственно. Однако источники и перспективы продуктивности данных 
типов различны. 

Прагмонимы - универсальные символы не свидетельствует, по нашему 
мнению, о его реальной продуктивности, поскольку данный тип в большой 
степени формируется номинациями, существующими с советских времен или 
созданными в соответствии с советскими традициями именования 
выпускаемой продукции. 

Апелляция к символам русской национальной культуры в номинациях 
такой распространенной группы товаров, как продукты питания, с одной 
стороны, является удачным номинационным ходом, поскольку отвечает 
аксиологическим ожиданиям потребителя, с другой - способствует 
формированию и укреплению ценностных ориентиров в современном 
российском обществе. 

Прагмонимы – неологизмы при обнаруженной в данном исследовании 
средней продуктивности являются одним из самых перспективных типов 
прагмонимов. Это обусловлено качеством первичности, которое реализуется 
в новизне, необычности, неузуальности создаваемой единицы, а 
следовательно, соответствует современным требованиям, предъявляемым к 
коммерческому имени товара. 

Семантические приемы переноса, широко используемые при создании 
товарных знаков, позволяют достичь той или иной степени семантической 
мотивированности товарных знаков. В число мотивационных факторов входят: 
размер изделия, состав товара, целевая аудитория, товарная категория, 
производитель товара, назначение товара и прочие. В русском языке самым 
распространенным мотивирующим фактором является «товарная категория», 
тогда как в английском языке данная мотивема представлена единичными 
примерами, а преобладает мотивема «размер». 

Таким образом, прагмонимы представляют собой систему, в которой 
реализуются некоторые тенденции, свойственные современному русскому и 
английскому языкам и современной коммуникации в целом, а именно: 
антропоцентризм, определяющий семантику подавляющей части номинаций, 
мотивированность, реализация словообразовательных и семантических 
моделей номинации, тематическая неоднородность номинаций, отражение 
универсальных и национально-специфических образов в семантике 
прагмонимов; для русского языка характерна языковая мода на 
заимствования, а также снижение общей речевой культуры, которое 
проявляется в осознанном нарушении словообразовательных и 
орфографических норм. Каждое из этих свойств имеет специфическое 
проявление в данной подсистеме онимов. 
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТНОГО ОБЩЕНИЯ 
Замалдинова А.Р. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Актуальность обращения к теме гендерных особенностей конфликтного 

общения объясняется наличием устойчивого интереса к проблемам 
конфликта как такового в рамках различных научных дисциплин, а также 
отсутствием систематического описания этого феномена с позиции гендерной 
лингвистики. Наше исследование проводится с целью решения следующей 
лингвистической задачи – выявление особенностей употребления 
представителями различного пола тех или иных языковых средств в условиях 
конфликтного общения.  

По мнению Третьяковой В.С., «речевой конфликт имеет место тогда, 
когда одна из сторон в ущерб другой сознательно и активно совершает 
речевые действия, которые могут выражаться соответствующими 
(негативными) средствами языка и речи» (Третьякова 2003). Для лингвиста 
представляет интерес речевая специфика конфликта как проявление 
взаимодействия различных внешних факторов. 

В лингвистике понятие «конфликт» соотносится с понятиями «речевой 
конфликт» и «конфликтный коммуникативный акт» и рассматривается с 
позиции участников – отправителя речи (адресанта) и получателя (адресата), 
а также противоречий, которые существуют между ними. 

«Речевой конфликт – это состояние противоборства двух сторон 
(участников конфликта), в результате которого каждая из сторон сознательно 
и активно действует в ущерб противоположной стороне, эксплицируя свои 
действия вербальными и прагматическими средствами» (Третьякова 2003). 
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Для лингвиста представляет интерес речевая специфика конфликта как 
проявление взаимодействия различных внешних факторов. 

Материальное выражение конфликтных отношений субъектов речи в 
акте коммуникации в виде конкретных языковых и речевых структур является 
отражением их докоммуникативного состояния (интересов, позиций, взглядов, 
ценностей, установок, целей и т. п.). 

Результат конфликтного взаимодействия может быть различным, так 
что важным этапом является изучение последствий (исхода) конфликтного 
взаимодействия, а именно посткоммуникативного состояния его участников. 

Основные стадии конфликта – созревание, пик и спад – происходят в 
коммуникативной фазе. Созревание конфликта характеризуется тем, что в 
этой стадии четко обозначаются противоречия, происходит их осознание, и 
обе стороны начинают действовать в своих интересах в ущерб другой 
стороне. Пик конфликта определяется применением наиболее конфликтных 
языковых и речевых средств: от прямого оскорбления до самых изощренных 
способов унижения чести и достоинства собеседника. Спад конфликта 
характеризуется речевыми действиями субъектов, связанными с различного 
рода уступками друг другу, частичным или полным согласием с 
противоположной стороной, сменой темы (сценария) разговора и т.п.  

Разрешение конфликта начинается в коммуникативной фазе, когда 
конфликтующие стороны приходят к какому-то решению и завершают контакт, 
и продолжается в посткоммуникативной фазе в виде негативных или 
неадекватных эмоциональных реакций, отрицательного психологического 
состояния, отложенной реакции, фиксации каких-либо нарушений условий 
коммуникации и т.п.  

Таким образом, речевой конфликт рассматривается как протекающее во 
времени коммуникативное событие, имеющее свое развитие. В нем можно 
выделить определенные стадии: назревание, созревание, пик, спад и 
разрешение. 

В природе конфликта сочетаются и развиваются как в системе сложного 
порядка и внутренние (духовные, личностные), и внешние (социальные) 
факторы. Их диалектическое взаимодействие определяет природу и 
человека, и конфликта. Таким образом, с позиции исследователя, 
наблюдающего за проявлением конфликта в видимой, доступной для 
наблюдения стадии, можно выявить два параметра, характеризующие 
причины и характер конфликта.  

Первый параметр – непосредственные участники конфликта, чье 
поведение обусловлено комплексом внешних (социальных) и внутренних 
(психологических) факторов. 

К внешним факторам, регулирующим речевое поведение, отнесем:  
 традиции и нормы данной этнокультурной общности, 

профессиональной группы;  
 конвенции, принятые в данном социуме; схемы речевого поведения;  
 выполнение коммуникантами социальных ролей, определяемых 

социальным статусом, профессией, национальной принадлежностью, 
образованием, возрастом и др. 

К внутренним факторам, определяющим поведение участников 
конфликта, относим такие, которые обусловлены качествами самих 
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субъектов: типом личности (психологическим и коммуникативным), 
интересами, мотивами, интенциями, установками и взглядами участников 
конфликта и др. 

Второй параметр – язык и речь, которые также соотносятся как явления 
внешнего и внутреннего порядка. 

Целостное представление речевого конфликта возможно в 
последовательном рассмотрении данного явления в разных аспектах: в 
когнитивном, прагматическом и лингвокультурологическом. 

Фактор гендера влияет на использование мужчинами и женщинами 
различных языковых средств. Мужчины и женщины, по-разному воспринимая 
мир и себя в нем, различно оценивая одно и то же, в прямом смысле слова 
говорят на разных языках, когда выражают свои мысли, чувства, эмоции. 
Этим вызваны многие коммуникативные неудачи между лицами 
противоположного пола, т.е. речевые конфликты.  

Грамотность в общении с противоположным полом – важнейшая 
составляющая коммуникативной грамотности человека, предполагающая, что 
мужчины должны знать и учитывать особенности женского поведения и 
общения, женщины – мужского. 

Речевые конфликты между мужчинами и женщинами отличаются от 
конфликтов между представителями одного пола как своей тематикой, так и 
использованными в конфликтах лексическими, грамматическими и 
синтаксическими средствами. В качестве материала для исследования нами 
было выбрано 235 примеров речевых конфликтов. 

В зависимости от тематики, речевые конфликты между мужчинами и 
женщинами можно разделить на следующие категории: 

1. Любовные конфликты. 
2. Бытовые конфликты. 
3. Профессиональные конфликты. 
Некоторые конфликты могут относиться сразу к нескольким категориям.  
В выбранных нами для исследования примерах более половины 

являются бытовыми по тематике (51%), меньше всего профессиональных 
конфликтов (8%), остальные – любовные (34%).   

В зависимости от отношений, в которых состоят конфликтующие 
стороны, конфликты делятся на следующие категории: 

1. Конфликты между знакомыми людьми (родственниками, 
супругами, коллегами по работе). 

2. Конфликты между незнакомыми людьми. 
Большую часть выбранных нами примеров составляют конфликты 

между знакомыми людьми.  
Конфликты между незнакомыми людьми чаще происходят на бытовую 

тематику, так как мужчины и женщины не станут конфликтовать с 
посторонним человеком на более серьезные, личные темы. Любовные и 
профессиональные конфликты чаще всего происходят между знакомыми или 
хорошо знающими друг друга людьми.  

Среди языковых средств, подчеркивающих особенности речевого 
конфликта, особенно чувствительна к конфликтному компоненту лексико-
семантическая и синтаксическая системы. 
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Носителями конфликтных смыслов в лексико-семантической системе 
языка являются: 

 многозначные слова и омонимы, употребление которых вне 
достаточно развернутого контекста становится конфликтогенным фактором в 
развитии коммуникативного акта; 

 стилистически сниженная, вульгарная, ненормативная и негативно-
оценочная лексика; 

 специальные номинации собеседников по какой-либо примете при 
отсутствии имени лица номинации; 

 слова-агнонимы (неизвестные, непонятные или малопонятные 
многим носителям языка слова); 

 прагматически окрашенные синонимы вместо нейтральных;  
 лексика с гиперболизованной коннотацией. 
Женщины используют примерно такое же количество лексических 

средств, имеющих конфликтную коннотацию, как и мужчины. Это объясняется 
большой эмоциональностью людей в разговоре вообще, и в конфликтной 
ситуации в частности.  

Женщины чаще прибегают к лексике с гиперболизованной коннотацией, 
так как им свойственно преувеличение и это, безусловно, находит свое 
отражение в речи.  

Женщины чаще являются инициаторами конфликтов, в особенности 
бытовых, в отличие от мужчин, которые напротив пытаются сгладить 
ситуацию и уладить конфликт мирным путем.  

Представители мужского пола, в свою очередь чаще прибегают к 
использованию нецензурной, вульгарной и стилистически сниженной лексики.  

Если мужчины некорректно выражаются в быту, то при разговоре на 
любовные темы стараются держать себя более сдержанно.  

В конфликтах на профессиональной почве участники использовали 
минимум лексических средств, носящих конфликтные смыслы, так как более 
формальный характер отношений предполагает более сдержанный и 
официальный стиль в общении, несмотря на конфликтность ситуации.  

Анализ языковых средств в речевых конфликтах между 
представителями разного пола на морфологическом уровне позволяет нам 
установить, что морфологическая система менее чувствительна к 
конфликтному компоненту, нежели лексико-семантическая или 
синтаксическая.  

Морфологические маркеры конфликта: 
 местоимения 2-го лица «ты» и «вы» и глагольные формы 2-го лица 

единственного и множественного числа, выбор которых имеет под собой 
тактические основания; 

 личные местоимения «он», «она» по отношению к лицу, 
присутствующему при разговоре, на функционирование которых 
накладываются определенные ограничения ситуацией высказывания; 

 частицы, междометия. 
Большую часть отмеченных нами в конфликтах морфологических 

средств составляют частицы и междометия, так как разговорная, и в 
особенности конфликтная, речь предполагает наличие множества 
междометий и частиц. 
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Языковые особенности на синтаксическом уровне: 
 вопросы с целью неосознанного нападения;  
 назывные восклицательные предложения;  
 повтор предложения или части предложения с целью привлечения 

внимания к сказанному;  
 переспрос с целью показать удивление, возмущение, недовольство. 
На синтаксическом уровне эмоциональность и экспрессивность в 

бóльшей степени выражается за счет повтора предложения или части 
предложения и за счет переспроса.  

Более всего синтаксических средств можно наблюдать в любовных и 
бытовых конфликтах. 

Если рассматривать конфликты в зависимости от характера отношений 
между ними мужчиной и женщиной, следует отметить, что они используют 
больше «конфликтных» синтаксических средств в случае, если они знакомы, 
так как знакомые, а тем более знающие друг друга люди, не ограничивают 
себя в эмоциях, способны выражать удивление, негодование, возмущение 
ярко и экспрессивно.  

Весь конфликт может быть построен преимущественно на 
синтаксических средствах. Наличие в конфликтах в большом количестве как 
синтаксических, так и лексическо-семантических средств придает конфликту 
максимальную экспрессивность. 
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РАЗРАБОТКА ДВУЯЗЫЧНОГО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ  
Ильиных Н.С.  
Ульяновский государственный технический университет 

 
Данное исследование, выполненное в рамках прикладной лингвистики 

на стыке прикладного терминоведения и терминографии, посвящено 
разработке лингвистической модели электронного переводного 
текстоориентированного словаря терминов бытовой техники. В последнее 
время, как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике большое 
внимание уделяется вопросам всестороннего изучения проблем 
терминологии, которое ведётся на базе различных языков и различных 
предметных областей. 

В свете постоянного увеличения обмена информацией между 
специалистами, говорящими на разных языках, особую роль приобретает 
терминография как наука о теории и практике создания специальных 
терминологических словарей. Это комплексная дисциплина, которая сумела 
объединить в себе и терминоведение как науку о терминах, и лексикографию 
как искусство создания словарей. Быстрое развитие в наши дни науки и 
техники вызывает необходимость в подготовке все большего числа 
терминологических словарей разных типов. Поэтому наряду с традиционными 
методами подготовки терминологических словарей все большее применение 
в последнее время находят автоматизированные методы работы. 

Актуальность темы данного исследования обусловлена объективной 
необходимостью создания терминологических словарей, способных 
существенно облегчить если не весь, то хотя бы часть переводческого 
процесса, 

а именно такую важную его составляющую, как поиск по словарю. 
Переводчик, работающий традиционным способом, без 
текстоориентированных списков терминов, тратит много времени на 
безрезультатный поиск многих из них в традиционных словарях и 
справочниках, на консультации со специалистами, то есть на 
подготовительную работу. Не случайно на современном этапе так много 
говорят о необходимости поиска путей повышения производительности труда 
переводчика, об интенсификации работ в плане создания автоматических 
словарей, что существенным образом повлияло бы на процесс автоматизации 
рабочего места переводчика. 

Работа посвящена проблемам унификации терминологии бытовой 
техники, а в частности стандартизированному, систематизированному  
употреблению терминов бытовой техники.   

Сегодня одной из прикладных исследовательских областей является 
область бытовой техники. Терминологический  словарь данной области 
представляет собой живую систему, постоянно изменяющуюся и 
пополняющуюся в связи с выпуском все новой техники. 

Тема исследования является актуальной, так как, несмотря на обилие 
терминов бытовой техники в научно-технической терминологии, в Интернет 
ресурсах до сих пор не приводится достаточно полного словаря терминов 
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бытовой техники. Исследования ведутся в области терминологии крупной и 
мелкой бытовой техники. 

Цель – систематизировать терминологию бытовой техники в виде 
электронного двуязычного словаря, проанализировать модели образования 
терминов и взаимодействие терминосистем русского и английского языков. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
 определение термина, терминополя, терминосистемы;  
 классификация терминов бытовой техники по категориям; 
 разработка словарной статьи;  
 систематизация всех терминов в электронном словаре.  
 
В качестве объекта исследования рассматривается терминологическая 

система основных употребляемых терминов бытовой техники.  
Предмет исследования - термины бытовой техники и их толкование для 

представления в электронном словаре. Работа носит прикладной характер и 
ее значимость заключается в установлении границы предметной области, 
анализе источников для создания электронного словаря, упорядочении 
терминосистемы и компьютерной реализации словаря. 

Вопрос определения термина не утратил своей актуальности и в 
настоящее время. Несмотря на то, что дефиниции этого понятия в работах 
разных учёных имеют много общего, единого понимания того, что есть 
термин, до сих пор нет, что обусловлено сложностью данного языкового 
явления. 

Ряд учёных (О.С. Ахманова, В.В. Виноградов, А.С. Герд, Б.Н. Головин, 
С.Ю. Горшкова, Р.Ю. Кобрин, Н.М. Шанский и др.) рассматривают термин как 
особую, специальную единицу языка, которой соответствует одно какое-либо 
определённое понятие из области науки, техники, искусства.  

Другую позицию в синхронном терминоведении занимают 
представители направления, которое В.М. Лейчик назвал «дескриптивным». 
Сторонники такого подхода (Т.Г. Винокур, В.П. Даниленко, Т.Л. Канделаки, 
А.И. Моисеев, Р.Г. Пиотровский, В.Н. Прохорова, В.М. Лейчик, С.Д. Шелов и 
др.) считают, что термины – «это не особые слова, а только слова в особой 
функции». Специфика их функционирования обусловлена тем, что термины 
представляют собой лексические единицы языка для специальных целей и 
могут возникать либо в языке повседневного общения, либо в языке для 
специальных целей, но функционируют они именно как лексические единицы 
языка специальных целей. 

Термин (включая научно-технические термины и термины 
организационно-распорядительной документации) – это единица какого-либо 
конкретного естественного или искусственного языка (слово, словосочетание, 
аббревиатура, символ, сочетание слова и букв-символов, сочетание слова и 
цифр-символов), обладающая в результате стихийно сложившейся или 
особой сознательной коллективной договоренности специальным 
терминологическим значением, которое может быть выражено либо в 
словесной форме, либо в том или ином формализованном виде и достаточно 
точно и полно отражает основные, существенные на данном уровне развития 
науки и техники признаки соответствующего понятия. Термин – слово, 
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обязательно соотносимое с определенной единицей соответствующей логико-
понятийной системы в плане содержания. 

Необходимым условием для того, чтобы слово или словосочетание 
получило статус термина, является включение его десигната в некую систему, 
представляющую организованную совокупность специальных понятий и 
связей. Эту систему называют терминополем.  

Терминополю, плану содержания соответствует в плане выражения 
терминосистема (Пиотровский 1981, с. 21). Терминосистема – «это 
соотнесенная с определенной областью знания совокупность терминов, 
связанных друг с другом на понятийном лексико-семантическом, 
словообразовательном и грамматическом уровнях» (Шарафутдинова 
2006,с.34)  

Терминосистема появляется тогда, когда какая-либо область знания или 
деятельности сложилась в достаточной степени, имеет свою теорию, выявила 
и осознала все свои основные понятия и связи между ними. 

В терминологии бытовой техники можно выделить составные 
наименования, структура которых характерна как для системы языка в целом, 
так и терминологии, а также словосочетания с характерной для данной 
терминологии структурой. Для терминов характерны некоторые особые типы 
сочетаний, но и они определяются языковой системой, ее грамматическим 
строем, заложенными в ней возможностями закономерного линейного 
соединения самых разнообразных единиц языка.  

Становление новой терминосистемы всегда является сложным 
процессом, зависящим от многих экстралингвистических и лингвистических 
факторов, что мы и попробуем использовать при разработке словаря.  

Существование терминосистемы бытовой техники не доказано. 
Поэтому, выявив термины и проведя их анализ, можно попробовать 
организовать данные термины в систему, представив ее в виде словаря. 

 В нашем случае словарь будем строить по идеографическому 
типу, он является терминологическим, двуязычным и электронным. Для более 
четкого представления о  технологии построения словаря, рассмотрим все 
параметры его разработки. 

Моделирование знаний и построение терминосистем – это  две стороны 
одного и того же процесса – разработки модели предметной области. Любое 
построение терминосистемы всегда есть моделирование знаний, и любое 
моделирование знаний невозможно без построения терминосистем. 

Каждая модель может быть представлена как в текстовой, так и в 
табличной форме или в виде графа. Впоследствии такая модель может быть 
спроецирована на разные тексты с целью насыщения ее реальной 
терминологией того или иного языка. 

Модель двуязычного словаря реализована в электронном формате. 
Специальные словари, созданные при помощи современных 
информационных технологий, имеют гораздо больший спектр возможностей, 
по сравнению с печатными словарями. В электронных словарях используются 
средства навигации, открывающие быстрый доступ к интересующей 
пользователя информации. 

Реализация модели переводного двуязычного словаря бытовой техники 
осуществилась с применением электронной программы Microsoft Access, т.к. 
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здесь присутствует возможность задавать необходимые поля и создавать 
таблицу.  

 

 
 
 
Исходя из группы критериев, предложенных Гриневым С.В. были 

выделены особенности терминосистемы. Данная терминосистема находится 
в процессе разработки, поэтому, как таковыми историческими 
характеристиками она не обладает, примерный возраст начала создания 
терминов бытовой техники  XX век. Терминосистема  бытовой техники 
относится к мезотерминологии, т.к. система включает 500 терминов. 

В структурный состав терминов входят одиночные термины, которые 
образуются с помощью существительного, а преобладают словосочетания, 
имеющие следующую конструкцию: существительное + существительное, 
прилагательное + существительное + существительное, прилагательное + 
существительное + существительное + существительное.  

Термины имеют широкую распространенность, т.к. активно 
используются в инструкциях по эксплуатации и Интернет–ресурсах. Чтобы 
показать функционирование терминов в словарной статье был дан контекст в 
виде примера употребления и источника.  

Проведенное исследование позволило систематизировать 
терминологию бытовой техники в виде электронного двуязычного словаря, 
проанализировать модели образования терминов и взаимодействие 
терминосистем русского и английского языков, определить границы 
терминологической системы в специальной области «бытовая техника», а 
также создать относительно полный список единиц этой терминосистемы, в 
которой нашли отражение наименования понятий всех структурных разделов 
данной сферы. Относительная полнота списка определяется сопоставлением 
с объемом терминов в рубрикациях Интернет ресурсов.   

Бытовая техника 

Холодиль-
ники 

Стираль-
ные/ 
Посудо-
моечные 
машины

Крупная 
бытовая 
техника 

Мелкая 
бытовая 
техника 

Электро-
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Электри
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плиты

Телеви-
зоры 
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Бленде-
ры,  
миксеры, 
комбай-
ны

Audio, 
video 
проигры-
ватели 

Утюги, 
тостеры, 
чайники 
и т.д. 



 85    

 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. — М.: 

Советская Энциклопедия, 1968., - 606 с. 
2. Винокур, Г.О. О некоторых явления словообразования в русской 

технической терминологии. – Труды МИФЛИ, т.V. сб. Статей по 
языковедению. – М.: Моск. институт ист., фил., лит., 1939. – С.3-54 

3. Герд, А.С. Терминологическое значение и типы терминологических 
значений. – В кн.: Проблематика определений терминов в словарях. Л., 1976, 
С. 4 – 5., 101 – 106.  

4. Головин, Б.Н. Термин и слово// Термин и слово. – Горький: 
изд.ГГУ, 1980. – С. 3-10. 

5. Гринев, С.В. Введение в терминоведение. — М., Московский 
Лицей, 1993., 309 с 

6. Лотте, Д. С. Образование системы научно-технических терминов // 
Основы построения научно-технической терминологии М., 1961. 73 с. 

7. Лейчик, В.М. Предмет, методы и структура терминоведения Изд.3. 
— ЛКИ, 2007. – 256 с. 

8. Марчук, Ю.Н. Прикладное терминоведение. // Терминоведение. 
Вып.1. – М., 1993. – С.39-47. 

9. Шарафутдинова, Н.С. Лингвокогнитивные основы научно-
технической терминологии. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 131с. 

10. http://www.lingvoda.ru/transforum/articles/pdf/selegey_a1.pdf 
("Электронные словари и компьютерная лексикография", Владимир Селегей, 
компания ABBY) 

 
        
АНАЛИЗ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОШИБОК В СОВРЕМЕННОЙ ПРЕССЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА) 
Маркова К.В. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Состояние современного русского языка давно вызывает беспокойство, 

как специалистов-филологов, так и представителей других наук, всех тех, чья 
профессиональная деятельность связана с речевым общением. С течением 
времени сложился стереотип, что все газеты и журналы являют собой 
образец грамотности. Именно поэтому современная пресса оказывает 
существенное влияние на развитие языковой нормы, она формирует речевую 
культуру всего общества. К  сожалению, в настоящее время многочисленны 
случаи тиражирования небрежной, неточной речи, поэтому такое влияние 
зачастую  оказывается отрицательным: «люди с низкой речевой культурой 
воспринимают ошибки как норму» (Шапошников 1998, с.209).  

По мнению В.И. Даля, «норма - общее правило, коему должно 
следовать во всех подобных случаях; образец или пример» (Даль, 54). Таким 
образом, норма является неким идеалом, на который следует 
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ориентироваться. Применительно к «языковой норме» мы можем сказать, что 
норма русского языка — это «языковой идеал» или «паспорт грамотности» 
(Касарова 2003, с.120), которые характерны для образованных людей. 
Очевидно, что соблюдение языковой нормы – один из основных критериев 
правильности речи, речевой культуры. Нарушение языковой нормы является 
ошибкой и требует исправления.  

В литературном языке К.С. Горбачевич различает следующие типы 
норм (Горбачевич 2001, с.88): лексические, грамматические, стилистические 
нормы, нормы орфографии, пунктуации, произношения, ударения, 
интонационные нормы.  

Все перечисленные нормы, кроме стилистической, отвечают за такой 
обязательный, но не единственный показатель культуры речи, как ее 
правильность. "Наряду с задачей писать и говорить грамотно, правильно, как 
велит и требует данная культурная среда, существует и другая задача - 
писать и говорить умело, мастерски" (Винокур 1997, с.13). 

Стилистическая норма - это «совокупность наиболее пригодных 
(правильных, предпочитаемых) для обслуживания общества средств языка, 
складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, 
произносительных, морфологических, синтаксических) из числа 
сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из 
пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, 
оценки этих элементов» (Ожегов 1994, с. 259–260). Являясь разновидностью 
литературных норм, стилистические нормы охватывают все стороны языка и 
речи. 

Отклонения от данного типа нормы являются стилистическими 
ошибками, которые могут проявляться в области лексики, морфологии и 
синтаксиса. 

Понимание термина «стилистическая ошибка» является далеко не 
однозначным. Одна часть ученых употребляют его в расширительном 
значении для обозначения всех речевых ошибок не орфографического и не 
пунктуационного характера. Выделяя лексико-стилистические, морфолого-
стилистические, синтактико-стилистические ошибки, Н.Е. Сулименко, Т.А. 
Колосова, В.А. Багрянцева включали в их состав не только собственно 
стилистические, но и лексические, морфологические, синтаксические ошибки 
нестилистического характера. Такой подход до сих пор сохраняется в учебных 
пособиях по практической стилистике для журналистов. Другая часть – против 
такого расширительного толкования стилистических ошибок и включения в их 
состав лексических и грамматических. Многими языковедами 
предпринимаются попытки разграничить речевые ошибки нестилистического и 
стилистического типов (М.Н. Кожина, В.И. Капинос, С.Н. Цейтлин и др.).  

Основной целью большинства ученых-лингвистов и языковедов, 
занимающихся исследованием стилистических ошибок, является их 
предупреждение и устранение. Для решения этой задачи необходимо 
разработать правильную классификацию. В настоящее время существует 
множество различных классификаций стилистических ошибок. Каждый автор 
выбирает свой метод классифицирования, в зависимости от целей, которые 
они хотят достичь с помощью данной классификации, от области ее 
применения.   
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По мнению Н.Н. Романовой и А.В. Филиппова «к стилистике причастны 
все, любые несовершенства речи – фонетические, лексические, 
словообразовательные, морфологические, синтаксические и собственно 
стилистические отклонения, нарушения» (Романова 2006, с.172).  

И.Б. Голуб считает, что основными ошибками, нарушающими стиль речи 
и текста, являются ошибки, связанные с лексикой и фразеологией языка. 
Именно поэтому, она разработала подробную классификацию стилистических 
ошибок на лексико-фразеологическом уровне. 

Н.Е. Сулименко все стилистические ошибки объединил в два основных 
типа (Сулименко 1966, с.33-34):  

 стилистические ошибки, нарушающие правила семантически 
точного использования лексических средств;  

 стилистические ошибки, связанные с нарушением функций, 
присущих определенным категориям лексических средств, и правил 
употребления эмоционально-оценочных слов. 

Т.А. Колосова подразделяет все ошибки в языковом выражении мысли 
на речевые и собственно стилистические ошибки, понимая под последними 
только те «ошибки, которые нарушают не общелитературные (в отличие от 
речевых ошибок), а стилистические нормы – коллективные привычки 
употребления стилистически окрашенных элементов языка в тех или иных 
условиях» (Колосова 1992, с.15).  

Наиболее часто встречающиеся нарушения норм языка М.Н. Кожина 
подразделила на нестилистические (нарушения норм лексических, 
фразеологических, словообразовательных, морфологических и 
синтаксических) и собственно стилистические (нарушения единства стиля, где 
это недопустимо, несоответствия употребленных форм, слов, конструкций 
избранной стилистической манеры высказывания и задачам данной сферы 
коммуникации, неучитывание особенностей форм и типов речи, жанра).  

Классификация В.А. Багрянцевой содержит две основные группы 
стилистических ошибок: грамматические (морфологические, 
словообразовательные, синтаксические) и речевые (семантические, 
стилевые). Более того, автор данной классификации различает понятия 
стилистической ошибки и стилистического недочета. 

Грамматические  ошибки вызваны нарушением норм словообразования, 
формообразования, норм синтаксической связи слов в словосочетаниях и 
предложениях, а также простых предложений в составе сложных. 

Морфологические ошибки – это неправильные образования форм слов 
при словоизменении. 

Словообразовательные ошибки являются результатом неправильного 
словообразования, при этом часто по имеющимся в языке моделям 
образуются "несуществующие" слова. 

Синтаксические ошибки – это «ошибки в нарушении подчинительных 
связей на уровне словосочетания (при согласовании и управлении) или в 
нарушении структуры простых и сложных предложений» (Багрянцева, 50). 

Речевые ошибки встречаются в письменных работах намного чаще 
грамматических. 

Семантические ошибки – это «нарушение требований, предъявляемых к 
точности словоупотребления» (Багрянцева, 50). 
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Стилевые ошибки – это «употребление в письменной работе слов, не 
относящихся к стилям кодифицированного литературного языка, т.е. 
употребление слов просторечных, диалектных, а также жаргонизмов и 
арготизмов» (Багрянцева, 50).  

Основными видами стилистических недочетов являются: 
 неудачное использование местоимений: 
 неудачное использование лексического повтора в одном 

предложении или в качестве средства связи разных предложений; 
 тавтология - это «повторение однокоренных слов в рамках одного 

или двух соседних предложений» (67).  
 плеоназм - это «речевая избыточность, ошибка, при которой одно 

слово полностью включает в себя значение другого» (67). Другими словами, 
плеоназм - это лишнее слово, без которого можно обойтись. 

 штамп - это «выражение, потерявшее свою образность из-за 
частого употребления» (67). 

Во всех печатных СМИ используется свой так называемый газетно-
публицистический стиль, особенностью которого является использование 
наиболее типичных для данного момента общественной жизни способов  
изложения материала, наиболее частотных лексических единиц,  характерных  
для  данного времени фразеологизмов и  метафорических  употреблений  
слова.   

Основными видами современной прессы являются газеты и журналы, по 
функциональному назначению которые делятся на общественно-
политические, рекламно-информационные и отраслевые (тематические). 

Влияние публицистического стиля на речевую культуру всего общества 
огромно. Поэтому общение в рамках этого стиля требует особого внимания к 
содержанию и форме высказываний. Т.М. Балыхина, М.В. Лысякова и М.А. 
Рыбаков выделяют три основных требования к языку прессы (Балыхина, 52): 

1) Правильность речи - соблюдение принятых в данное время 
литературных норм, отражённых в словарях, грамматических справочниках, 
правилах орфографии и пунктуации.  

2) Точность речи - соответствие значения высказывания замыслу 
говорящего и зависит от правильности употребления слов, различения слов, 
близких по смыслу или по форме, соблюдения норм сочетаемости слов. 

3) Чистота речи - исключение языковых элементов, чуждых 
литературному языку, а также отвергаемых нормами нравственности. Чистота 
речи предполагает последовательное соблюдение стилистических и 
этических норм. 

Произведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 1) 
наиболее распространенной на сегодняшний день стилистической ошибкой 
является стилевая, то есть употребление в печати слов, не относящихся к 
стилям кодифицированного литературного языка, особенно вульгаризмов, 
жаргонизмов, просторечных и грубопросторечных слов, а также 
американизмов. 2) современные авторы статей обладают неплохой 
грамотностью и стремлением к соблюдению принятых в данное время норм 
морфологии и синтаксиса русского литературного языка. Именно поэтому, 
меньше всего допускаются грамматические ошибки (морфологические, 
словообразовательные и синтаксические). 3) в рекламно-информационных 
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изданиях встречаемость стилистических ошибок незначительно больше, чем 
в остальных. Особенно в них распространены стилевые ошибки, в частности, 
вульгаризация речи. В отличие от данного типа газет, отраслевые издания, в 
которых также наиболее популярной ошибкой является стилевая, 
злоупотребляют именно американизмами, что делает речь не совсем 
понятной массовому читателю. Остальные виды ошибок встретились 
примерно в равном количестве. Следовательно, тип печатного издания не 
оказывает большого  влияния на распространенность стилистических ошибок. 

Итак, в современной прессе часто нарушаются требования, 
предъявляемые к языку печати, особенно требование чистоты речи, то есть 
не соблюдаются стилистические и этические нормы, что особенно опасно для 
формирования культуры речи всего общества. Очевидно, что современные 
печатные издания оказывают огромное влияние на функционирование 
языковой нормы. Поэтому, необходимо обратить особое внимание на 
качество печати, ужесточить цензуру, которая так «страдает» в настоящее 
время.   
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ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
Петрова А.А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Работа «Отражение экономического кризиса в средствах массовой 

информации» посвящена исследованию манипулятивных технологий и 
приемов, применяемых СМИ при передаче информации о Мировом 
экономическом кризисе. Выбор темы работы обусловлен, в первую очередь, 
интересом, который данная проблема представляет в настоящее время, а 
также необходимостью изучения влияния манипулятивных технологий на 
формирование общественного мнения. 

Актуальность работы обусловлена большой значимостью изучения как 
манипулятивных приемов вообще, так и конкретный их анализ в условиях 
Мирового экономического кризиса. В условиях всеобщей неопределенности, 
продиктованной сложившимися неблагоприятными экономическими 
условиями, изучение видов манипуляции составляет такую важную миссию, 
как стабилизация политической и экономической сферы, недопущение 
усугубления существующей кризисной ситуации. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в том, что 
исследование роли манипулирования позволит выявить механизмы 
манипулятивного воздействия на человека и контролировать его негативное 
влияние на сознание. 

Практическая значимость. Результаты работы могут быть полезны при 
изучении языковых средств воздействия на человека в курсе социо- и 
психолингвистики.  

Массовая коммуникация может быть определена как социальное 
взаимодействие, основной функцией которого является воздействие на 
широкие социальные слои через содержание передаваемой информации. 
Массовая коммуникация, как социально-обусловленный феномен, 
предполагает манипулирование посредством отбора и использования 
смысловой информации.  

Главная задача СМИ (средств массовой информации) и СМК (средств 
массовой коммуникации) - воздействие на общество через информационную 
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функцию, в связи с чем можно сделать вывод, что любой репортаж по 
телевидению, статья в газете или по радио так или иначе несет в себе 
воздействующие функции - представляемая информация должна 
заинтересовать потребителей и, возможно, заставить как-то прореагировать 
на нее. В связи с этим, можно рассматривать информацию относительно 
мирового экономического кризиса как манипуляцию сознанием общества. 

Манипулирование сознанием — действия, производимые разумным 
объектом или их группой, для создания желаемых для субъекта-манипулятора 
и (полученных на основании производимых действий) логических выводов, 
образов мышления и приобретенных рефлексов у разумного объекта или их 
групп. Манипулирование сознанием возможно только благодаря контролю за 
информацией и коммуникацией, которые определяют установки, 
представления, правила и образцы человеческой деятельности. 

Манипулирование связано с целенаправленным искажением 
информации. Эффективность информационного манипулирования 
определяется процентом субъектов, поддавшихся внушению, а также связана 
с выработкой умения у объектов самостоятельно интерпретировать 
информацию соответствующим образом в нужном направлении. 

Информацию, воздействующую на объект, разделяют на информацию 
низкой и высокой точности. Информация высокой точности создает у объекта 
воздействия однозначный аналоговый имидж. Это, например, числовые 
данные. Для ее передачи используется так называемый метамодельный язык. 
Он передает информацию высокой точности, «данные». 

Информация низкой точности (например, отношение, выраженное в 
эмоции) не создает у объекта воздействия однозначный аналоговый имидж. 
Для ее передачи используется так называемый милтон-модельный язык. Он 
передает информацию низкой точности, «эмоции». 

В информационных войнах широко используется диалектический закон 
единства и борьбы противоположностей - в каждом событии имеются два 
противоположных аспекта. Меняя акценты, манипулятор усиливает один и 
ослабляет другой. С этим связано манипулирование первого вида. Для 
манипулирования человеком в процессе информационных воин достаточно 
эффективно взывать к его эмоциям, оперируя категориями «добро» и «зло». 

Манипулирование второго вида апеллирует к разуму, рациональности, 
логике. В отличие от манипулирования первого вида здесь используются 
количественные показатели, характеризующие противоположные аспекты 
Объекта. 

Для понимания и прогнозирования медиавоздействия также с успехом 
применяется метод контент-анализа. Контент-анализ часто используется, 
чтобы выявить наличие, отсутствие или количество отдельных характеристик 
медиасообщений, которые предположительно способствуют определенному 
типу медиавоздействия. 

В работе рассмотрены 2 классификации манипулятивных приемов, 
таких авторов, как С.Г. Кара-Мурзы и С.А. Зелинского, а также классификации 
семантических и синтаксических психотехнологий В.В. Цыганова.  

Классификация С.Г. Кара-Мурзы характеризуется общими 
манипулятивными приемами (дробление, срочность, сенсационность и др.), с 
помощью которых можно провести анализ телевизионных или радио 
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сообщений. Однако для анализа печатной продукции эта классификация  
мало применима. 

Классификация С.А. Зелинского является более подробной, а 
следовательно, более подходящей для анализа газетных публикаций. Она 
содержит такие манипулятивные приемы как «очевидцы» событий, 
использование «лидеров мнений», эмоциональное заряжение, принцип 
контраста и др. 

Классификации семантических и синтаксических психотехнологий В.В. 
Цыганова являются наиболее приемлемыми для того, чтобы стать основой 
для классификации, подходящей для практического анализа поставленной в 
работе проблемы.  

Представленные классификации содержат разнообразные классы 
манипулятивных приемов, с помощью которых можно всесторонне изучить не 
только такие виды СМИ, как телевидение и радио, но и печатную продукцию. 

Изучив все три классификации, был сделан вывод, что классификации 
С.Г. Кара-Мурзы и С.А.Зелинского являются более общими по своей природе 
и не подходят для практического анализа газетных и журнальных публикаций. 
В связи с этим за основу взята классификация Цыганова, включающая в себя 
лексические и синтаксические аспекты языка. Однако во всех трех 
классификациях присутствует такой манипулятивный прием, как повтор 
информации и прочие прием, которые могут в достаточной мере подойти для 
анализа печатных изданий. 

На основе исследованного материала для практического анализа была 
представлена классификация, рассматривающая публикации с трех точек 
зрения: лексической, синтаксической и семантической. 

Данная классификация представляет собой неполные описания 
семантических и синтаксических психотехнологий В.В.Цыганова с 
добавлением некоторых манипулятивных приемов из классификаций С.Г. 
Кара-Мурзы и С.А.Зелинского. 

Для проведения практического исследования были использованы два 
источника – общественно-политическая газета «Известия» за 2006-2009 гг. и 
специализированный экономический журнал «Эксперт» за 2007-2009 гг. 
Выбор данных источников был продиктован необходимостью всестороннего 
анализа поставленной проблемы. Предполагается, что в источниках 
используются различные манипулятивные приемы, в связи с тем, что 
характер  информации, применяемой в обоих источниках, различен. 

При проведении исследования были проанализированы 100 статей (50 - 
из газеты «Известия», 50 – из журнала «Эксперт») общим объемом 62 567 
словоупотреблений. Данное количество статей оказалось наиболее 
приемлемым, так как в ходе работы выяснилось, что увеличение числа 
публикаций не меняют общие показатели и статистику работы. 

Исследование ведется, основываясь на три этапа развития 
экономического кризиса в России. Первый этап – начало кризиса в США и 
Европе (2007 г. – июль 2008 г.). Второй этап – обвал российских фондовых 
рынков, начало кризиса в России (август – октябрь 2008г.). Третий этап – 
период после начала кризиса в России (ноябрь 2008 г. по настоящий момент). 

Изучив весь объем статей, относящихся к первому источнику, можно 
выявить следующие особенности:  
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 основными манипулятивными приемами являются: 
эмоциональное заряжение (семантические средства), численное и 
длительное моделирование (лексические средства), а также возможность 
наличия программируемого действия (синтаксические средства). Данные 
приемы превалируют относительно всех остальных, что объясняется 
общественно-политическим характером источника, ориентирующегося на 
массового читателя 

 основными периодами, в которых представлено большинство 
приемов (в количественном отношении), являются первый (2007 г. – июль 
2008 г.) и второй (август-октябрь 2008 г.) периоды. Это время характеризуется 
большей эмоциональной заряженностью, резкими перепадами настроения на 
биржевых площадках и в мире, составлением разнообразных прогнозов на 
будущее, сравнение настоящей ситуации с прошлыми прецедентами и 
большей социальной сплоченностью. 

 Текущий, третий период характеризуется спадом использования 
всех манипулятивных приемов, что объясняется относительной 
стабильностью в обществе, вызванной успешными действиями правительства 
по внедрению антикризисных мер. 

Проанализировав весь объем статей, относящихся ко второму 
источнику, можно выявить следующие особенности:  

 Основными манипулятивными приемами являются: численное 
моделирование, эмоциональное заряжение, и наличие программируемого 
действия. Данные приемы отражают направленность журнала – 
ориентирование на людей из сферы экономических отношений, специалистов 
и экспертов. Основная задача источника – передавать специализированную 
информацию, что обуславливает соответствующее распределение 
статистики. 

 В данном источнике наблюдается тенденция, отличная от той, что 
прослеживалась в первом источнике: основными периодами использования 
манипулятивных приемов являются первый и третий периоды, что хорошо 
заметно на графиках, особенно среди синтаксических манипулятивных 
приемов. Это можно объяснить тем, что журнал отражает текущие события, 
которые непосредственно сказываются на авторах статей – экономистах. 
Первые периоды во всех газетах характеризуются большой эмоциональной 
заряженностью, что не свойственно  специализированным журналам. Однако 
в последнем периоде последствия кризиса затрагивают всех, что влияет на 
содержание и эмоциональность статей. 

Также для всестороннего анализа поставленной проблемы был 
проведен количественный контент-анализ слов, синонимичных и 
ассоциирующихся со словом «кризис».  

Ядро сети составляет слово «кризис» и слова, создающие с ним 
ассоциативный ряд и имеющие конкретное значение,  – «инфляция», 
«девальвация», «банкротство», «дефицит», «дефолт». Далее идут 4 уровня 
периферии сети, каждый последующий из которых характеризуется большей 
эмоциональной заряженностью относительно предыдущего и меньшей 
точностью определения.  

Семантическая сеть строилась с помощью тезауруса электронного 
словаря Lingvo 12 компании ABBYY. 
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Проанализировав частоту употребления слов (см. Приложение 4.1), 
входящих как в ядро, так и в периферию сети, во все три периода, можно 
отметить, что: 

 в первом источнике, газете «Известия» преобладают слова из 
ядра и второго уровня представленной семантической сети. Основными 
этапами, в которых употребляются эмоционально заряженные слова, 
являются первый этап (до начала кризиса в России) и второй этап (начало 
кризиса в России), что обусловлено большим социальным напряжением в 
обществе и возросшей неопределенностью, как среди читателей газеты, так и 
среди ее авторов. 

 Во втором источнике, журнале «Эксперт» также преобладают 
слова из ядра и второго уровня представленной семантической сети. Однако, 
в отличие от газеты «Известия», основными этапами употребления 
эмоционально заряженных слов являются второй и третий этапы.  

Проанализировав и сравнив манипулятивные приемы, используемые во 
всех трех периодах в двух источниках, можно выявить следующие 
особенности: 

 Рассматриваемое явление манипуляции присутствует во всех 
проанализированных публикациях; 

 Манипулятивные приемы представлены во всех трех видах: 
лексические, семантические, синтаксические; 

 манипулятивные приемы, используемые в газете «Известия», 
более разнообразны и частотны, чем в журнале «Эксперт»; 

 количество манипулятивных приемов на единицу объема текста, 
используемых в газете «Известия», почти в 2 раза превышает количество 
приемов в журнале «Эксперт» (графическое отображение см. Приложение 1, 
Приложение 2, Приложение 3) 

 в обоих источниках относительно друг друга приемы разделяются 
единообразно (графическое отображение см. Приложение 1)  

 во всех трех источниках, несмотря на разное количество приемов, 
их процентное соотношение фактически совпадает: преобладают лексические 
приемы, на втором месте стоят семантические приемы, менее всего 
представлены синтаксические приемы 

Наряду с исследованием трех видов манипулятивных приемов был 
проведен количественный контент-анализ, который позволил сделать 
следующие выводы: слова, входящие в семантическую сеть слова «кризис» 
составляют небольшую часть общего количества словоупотреблений, однако 
играют важную роль в придании информации эмоциональной заряженности. 
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КОНСИСТЕНЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)  
Нардышева С.Ф. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Контенсионал понятия – это та структура, которая содержит в себе все 

основные признаки понятия, позволяющие нам отграничивать данное понятие 
от смежных с ним слов, терминов, определений, явлений и действий.        
«Контенсионал, или содержание понятия, - это совокупность, а точнее 
структура отраженных в данном понятии (значении, имени) признаков» 
(Никитин 1983, с. 85). Структура контенсионала – это сложное образование, 
формирующееся на базе представлений человека о том или ином явлении. 
Такая структура представляет собой своеобразное сочетание различных 
«мыслительных» признаков, то есть тех признаков, которые были приписаны 
тому или иному понятию в ходе его образования. И именно выявление таких 
контенсиональных признаков позволяет понять структуру понятия, модель по 
которой данное понятие было образовано.  
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Актуальность темы работы связана с тем, что самолетостроение 
является одной из наиболее интенсивно развивающихся областей науки и 
техники. Изучение контенсионального наполнения эквивалентных 
авиационных терминов английского и русского языков позволяет выявлять 
основные модели образования данных терминов, то есть понять какие логико-
мыслительные категории лежат в основе данной терминологии. А 
сравнительное изучение авиационных терминологий английского и русского 
языков способствует выявлению сходств и различий данных терминосистем. 

В теоретической части работы, опираясь на труды таких ученых, как 
Фефилов Александр Иванович, Шарафутдинова Насима Саетовна, Никитин  
Михаил Васильевич  были рассмотрены различные подходы к термину 
«контенсионал».  

Мы в своей работе придерживались определения контенсионала, 
которое было выработано Фефиловым А.И. Таким образом,  под 
контенсионалом понимается содержание объективированного мыслительного 
понятия, причем такое содержание приравнивается к лексическому значению. 
Таким образом, традиционно выделяемое лексическое значение слова, 
согласно морфотемной концепции языка и речи, трактуется как 
«согласованный с исходным логико-семантическим признаком морфотемы и 
соотнесенный с другими замыкающими, смежными логико-семантическими 
признаками контенсиональный признак, фиксирующий в языковом сознании 
какое-то мыслительное содержание наивного понятия о вещи, свойстве, 
действии, процессе, событии и т. п.» (Фефилов 1997, с. 56).  

В практической части работы мы проанализировали эквивалентные 
авиационные термины английского и русского языков.  

Анализ авиационной терминологии английского и русского языков 
показал,  что контенсиональное наполнение большинства терминов 
представляет собой субстанциональность, реализованную в основной части 
наименования и субстанциональность или реляциональность с акциональным 
признаком, актуализированную в определяющей его части. 
Субстанциональность, реализованная в определяющей части термина, 
относительно активно взаимодействует с категориально-семантическим 
признаком субстанциональности или с категориально-семантическим 
признаком реляциональности или акциональности, чем с категориально-
семантическим признаком других логико-мыслительных классов. Также на 
основании выявленных основных признаков контенсионала авиационных 
терминов английского и русского языков можно построить основные модели, 
по которым происходить формирование терминов, причем, как для русского, 
так и для английского языков эти модели будут одинаковыми. Итак, наиболее 
продуктивной морфотемной моделью образования авиационных терминов в 
английском и русском языках является следующая синтагмемная структура: 
ДСП_суб + КСП_суб (фонарь кабины - cockpit enclosure, нервюра крыла – wing 
rib , лопасть винта – propeller blade, маслорадиатор – oil cooler, топливный 
бак – fuel tank). Вторая по продуктивности модель ДСП_рел_акц + КСП_суб 
(система уборки шасси – landing gear retraction system, noise muffler - 
шумоглушитель, lightning diverter - молниеотвод, noise meter -шумометр).  
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АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ ИНДУТРИИ МОДЫ  
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В современной лингвистике не ослабевает интерес к исследованию 

специальной лексики и терминологии определенных сфер деятельности.  
Поскольку одежда – один из важнейших атрибутов существования 

социума, лексика, обслуживающая эту сферу жизни, находится в постоянной 
динамике и занимает центральное место в тезаурусе носителей языка. 
Лексика моды характеризуется стремительным и постоянным развитием, что 
связано как с высокой креативностью современных процессов 
конструирования, изготовления и использования одежды и аксессуаров, так и 
с глобализацией. Индустрия моды стремительно развивается и расширяет 
свои границы, создаются совместные проекты в рамках международного 
сотрудничества. Следовательно, растёт потребность общения. Но для 
понимания и общения специалистов различных сфер деятельности нужна 
терминология. Всё это обуславливает интерес к исследованию специальной 
лексики индустрии моды в немецком и русском языках.  

В ходе исследования были проведены тематическая классификация 
единиц специальной лексии моды немецкого и русского языков, структурный 
анализ  специальной лексики индустрии моды немецкого и русского языков, 
лексико-семантический анализ, а также были исследованы заимствования и 
интернационализмы. 

Лексика индустрии моды представлена многочисленными классами 
единиц, которые принято выделять по тематическим (т.е. 
экстралингвистическим) основаниям. Лексические единицы внутри классов 
характеризуются наличием гиперо-гипонимических отношений.  

Предметная область моды  характеризуется нечеткой и быстро 
изменяющейся терминосистемой и обладает рядом особенностей, это 
открытая терминосистема, которая постоянно пополняется. 

Исходя из их морфолого-синтаксической структуры терминов, основным 
типом в немецком языке являются сложные слова композиты и составляют 
69% от общего числа выборки, в русском же – термины-словосочетания 74%.  
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Лексико-семантический анализ показал, что для терминологии моды 
характерно активное проявление синонимии: в отношения синонимии в 
немецком языке вступают 16,4 % СЛЕ от общего числа выборки, в русском 
языке – 14,2 %; выявлены специальные лексические единицы (далее СЛЕ), 
находящиеся в антонимических отношениях: 4,2 % СЛЕ от общего числа 
выборки в немецком языке, 5% СЛЕ от общего числа выборки в русском 
языке. При исследовании фактического материала были выделены 
специальные лексические единицы, образованные метонимическим и 
метафорическим переносом. 

Выявлено наличие полисемантических СЛЕ. Так, например, при 
исследовании было обнаружено многозначное слов das Shorty, однако в 
немецко-русском словаре и в исследуемом нами немецких толковых и 
иллюстративных словарях закреплено только одно его значение, 
заимствованное из английского  языка:  «короткая женская ночная рубашка». 
Помимо этого значения можно выделить ещё два значения: 1. шортики 
(нижнее белье), так, например, встретилась такая уточняющая это значение 
лексическая единица как Hüft-Shorty (шорты, сидящие  на бедрах); 2.  
жен/муж/дет комплект ночного  (иногда домашнего) белья, состоящий из 
футболки (майки,топа) и шортов/шортиков, встретилась такая уточняющая это 
значение лексическая единица как Shorty-Pyjama. 

Одной из характерных особенностей лексики моды немецкого и русского 
языков является значительное количество иноязычных заимствований и 
интернациональной лексики. 

Среди довольно недавних заимствований отметим следующие:  
- в немецком языке: Peeptoe-Pumps, Lagelook (многослойность в 

одежде), Oversized-Look, Incasual, Chino-Style, Laptoptasche. 
- в русском языке: топ-бандо,  информалс (крупный абстрактный 

рисунок), Т-шотка, тишотка. 
Наблюдаются общие заимствования и в немецкий и русский язык новых 

названий и понятий:  die Hobo-tasche – сумка хобо (наплечная сумка, средних 
размеров сумка с округлыми очертаниями, застежкой сверху и одной ручкой); 
die Tote – Сумки тоты (вместительная и удобная сумка на каждый день, 
которая носится на плече). Casual-Look - Стиль кэжуал, Clutch - Клатч, Cargo 
- Карго, Longsleeve - Лонгслив, Vintage-Look - Винтажный стиль, Tank - Тэнк. 

В лексике моды часто встречаются немотивированные заимствования, 
то есть заимствуются иностранные названия предметов, для которые уже 
есть наименование в языке. Приведем некоторые примеры. В немецкий язык 
заимствовалось английское слово Wristlet (сумка на запястье), однако в 
немецком языке уже есть слово  Handgelenktasche. Такая же ситуация 
сложилась с такими словами как (анг.) Shopper -  (нем.) Einkaufstasche 
(большая вместительная сумка простого покроя), (анг.) Oversized-
(Sonnenbrille) –  (нем.) übergrosse Sonnenbrille (очки «на пол лица»), (анг.) 
Check(Muster) – (нем.) kariert (клетчатый), (анг.) Zip-Verschluss  - (нем.) 
Reißverschluss (застежка-молния), (анг.) Logo-Print – (нем.) Logodruck ( логотип 
на изделии). 

Так же можно отметить, что одинаковые немотивированные 
заимствования из английского языка встречаются как в немецком, так и в 
русском языке. Например, такие лексические единицы как Tank Top 
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(орфографичесикй вариант Tanktop) в немецком языке и тэнк-топ  
(орфографичесикй вариант тэнктоп, тэнк) в русском, обозначающие такой 
предмет гардероба как майка, топ, то есть трикотажный верх без рукавов или 
на бретелях; (нем.) Slim Fit и (рус.) слим-фит, обозначающие плотно 
облегающую одежду. 

Однако иногда случается, что казалось бы немотивированное 
заимствованное название предмета,  изменяет своё первоначальное 
значение в языке. Так, например, слово тишотка (Т-шотка) от английского 
T-short (футболка) используют в русском языке для обозначения ярких,  
оригинальных, цветных  футболок с принтами. 

В ходе исследования специальной лексики индустрии моды нами было 
обнаружены СЛЕ немецких лексических единиц, безэквивалентных для 
русского языка. 

1. Можно выделить группу терминов:  Freizeittasche, Freizeithose, 
Freizeitschuhe, Freizeitkleid. Нельзя сказать, что в русском языке существует 
эквивалентный термин для каждой из этих единиц. Эти термины построены на 
противопоставлении «деловой, классический» – «для отдыха, свободный». 
Перевод их на русский язык будет зависеть от каждого конкретного случая, от 
того какой именно предмет имеется в виду. Так,  термин Freizeittasche может 
быть переведен как «спортивная сумка», «пляжная сумка», «молодежная 
сумка», «клубная сумочка». Термин Freizeithose употребляется когда речь 
идет о брюках в молодежном свободном стиле, о трикотажных брюках в рэп-
стиле, о простых удобных брюках, брюках в спортивном стиле, брюках для 
похода в клуб, о женских Капри (если это не деловой вариант). Freizeitschuhe 
– туфли для прогулки, отдыха, это могут быть и легкие женские туфли без 
каблука и кроссовки. 

2. Выделяется ещё одна группа терминов: Fliegersonnenbrille, Fliegeruhr, 
Fliegerjacke (Pilotenjacke). Fliegersonnenbrille – это солнечные очки 
определенной формы. В русском языке нет закрепленного термина для 
определения этой формы очков. Это очки, напоминающих очки пилотов, 
плотно прилегающие к лицу. Встречаются такие описания этого аксессуара 
как «очки-капли», «очки в военном стиле». Нам встретилось такое 
определение как  «Очки пилота», однако отметим, что все эти варианты 
функционируют в тексте в кавычках, что говорит о не закрепленности этих 
лексических единиц как терминов.  

Немецкий термин Fliegeruhr не имеет эквивалента в русском языке. 
Такой предмет в русском языке может быть определен как «круглые часы», но 
это определение не передает всех особенностей часов такого стиля. 

Fliegerjacke – часто встречаемый и широко используемый термин моды 
в немецком языке. Его синоним Pilotenjacke. Это термин появился в 
двадцатые годы 19 столетия как куртка, предназначенная для пилотов, 
которая должна было защищать их от дождя и ветра. Изначально это были 
короткие кожаные куртки,  плотно прилегающие к телу. Сейчас термин 
Fliegerjacke можно определить как «защищающая от ветра куртка из кожи или 
нейлона». В том случае, если это классический вариант из кожи, тогда в 
русском языке этот предмет гардероба может быть назван «кожаная куртка», 
если же это вариант из нейлона (с резинкой на талии), то его можно 
определить как «куртка-дутик». 
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3. Термин Funktionsjacke также отнесен  нами к безэквивалентной 
лексике. В русском языке этот предмет гардероба не обладает закрепленной 
лексической единицей, а может быть описан лишь в каждом конкретном 
случае, как, например, «куртка для отдыха», или «куртка для работы в саду», 
«куртка с большим количеством карманов», «удобная практичная куртка». 

Следует отметить, что многие немецкие термины моды не закреплены в 
русско-немецких словарях или же отражены в своем устаревшем значении. 
Так, например, термин Haarband переводится в русско-немецком словаре как 
«лента для волос (в волосах)», в то время как в немецком языке 
функционирует такое его значение как «повязка на голову», синоним его в 
немецком языке Stirnband. Также такие термины как Klettstiefel и Kletthalbschuh 
(ботинки или кеды на липучках) не закреплены в переводческих словарях, 
однако это довольно популярный и часто встречаемый термин. 

Новизна данной работы состоит в комплексном исследовании немецкой 
и русской терминологии моды. Аналогичных исследований проведено не 
было.  

Составленный на основе выборки «Немецко-русский словарь моды» 
имеет непосредственное практическое значение: он может быть использован 
переводчиками, преподавателями, студентами и аспирантами, а также 
специалистами отрасли модной индустрии, которые сталкиваются с 
необходимостью использования терминов моды в рамках международного 
сотрудничества. 

В завершение можно сказать, что терминосистема индустрии моды 
требует периодического исследования, поскольку является нестабильной и 
довольно изменчивой, пополняется за счет частых новообразований и 
заимствований, поэтому нуждается в уточнении и дополнении.  

 
 

ПОНЯТИЕ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКЕ КАК НАУЧНОЙ ОБЛАСТИ  
Акилина А.Ю. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Политическая лингвистика – наука, возникшая на пересечении 

лингвистики и политологии и занимающейся изучением политической сферы 
коммуникации, рассмотрением средств и способов борьбы за политическую 
власть в процессе коммуникативного воздействия на политическое сознание 
общества.  

Предмет политической лингвистики – “политическая коммуникация, т.е. 
речевая  деятельность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей, 
эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к 
политическим действиям, для выработки общественного согласия, принятия и 
обоснования социально-политических решений в условиях множественности 
точек зрения в обществе”.  

Основная цель политической лингвистики – исследование 
многообразных взаимоотношений между языком, мышлением, 
коммуникацией, субъектами политической деятельности и политическим 
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состоянием общества, что создает условия для выработки оптимальных 
стратегий и тактик политической деятельности. 

В своем развитии политическая лингвистика прошла несколько этапов:  
1) исследования политической коммуникации в рамках традиционной 

риторики и стилистики; 
2) возникновение и становление политической лингвистики (двадцатые - 

пятидесятые годы ХХ века); 
3) политическая лингвистика шестидесятых - восьмидесятых годов ХХ 

века; 
4) современный этап развития политической лингвистики. 
Можно выделить следующие признаки современного этапа развития 

политической лингвистики: 
 происходит "глобализация" политической лингвистики; 
 сфера научных интересов политической лингвистики расширяется за 

счет включения в анализ новых аспектов взаимодействия языка, власти 
и общества установление регулярных фонетических соответствий 
между языками;  

 политическая лингвистика становится самостоятельным научным 
направлением со своими традициями и методиками, со своими 
авторитетами и научными школами.  
        Основные направления в современной политической лингвистике: 

 исследование языковых, текстовых или дискурсивных феноменов; 
 исследование современного политического языка - историческое 

изучение политического языка; 
 исследование общих закономерностей политической коммуникации - 

изучение идиостилей различных политических лидеров, политических 
направлений и партий; 

 исследование институционального, медийного и иных разновидностей 
политического дискурса; 

 Сопоставительные и несопоставительные исследования. 
Основные методики в политической лингвистике:  

1. контент-анализ;  
2. методика когнитивного картирования.  

Политическая лингвистика, или анализ языка политики, имеет, на наш 
взгляд, приоритет перед “другими” лингвистиками в области значимости 
своего прикладного характера, она помогает нам лучше понимать 
происходящие в стране и в мире политические процессы, с ее помощью мы 
можем научиться видеть подлинный смысл выступлений политических 
лидеров и используемые ими способы манипуляции общественным 
сознанием.  

Центральным понятием политической лингвистики является 
политический дискурс, который представляет собой особую разновидность 
дискурса и имеет своей целью завоевание и удержание политической власти. 
В лингвистической литературе политический дискурс представлен как 
многоаспектное и многоплановое явление, как комплекс элементов, 
образующих единое целое.  

Методики контент–анализа и когнитивного картирования оказываются 
технологическим инструментом сбора данных, средством лингвистического 
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мониторинга, позволяющего анализировать результаты использования 
дискурсивных практик в политическом дискурсе. 

Представленный обзор основных этапов развития политической 
лингвистики показывает, что политическая лингвистика как в России, так и за 
рубежом за несколько десятилетий своего существования добилась 
значительных успехов. Характерными чертами современного  состояния этой 
науки в России является ее методологическое сближение с зарубежными 
исследованиями и существенное расширение сферы исследований. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕСЕМАНТИЗИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ 
Лукьянова А.А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Десемантизированная лексика – это слова, которые приобрели очень 

широкое, расплывчатое значение благодаря тому, что они употребляются в 
самых разнообразных лексических сочетаниях. Это, например, такие слова 
как: thing, point, case, to fail, failure, facilities, matter и т. п.  

Под широким значением, по мнению Амосовой, понимается «значение, 
содержащее максимальную степень обобщения, проявляющееся в чистом 
виде в условиях изоляции слова из речи и получающее известное сужение и 
конкретизацию при употреблении данного слова в речи...», например, thing – 
'любая данность, служащая предметом мысли' (Амосова, 114). 

Для обозначения подобных слов в английском языке существует термин 
«vague words», а чрезмерное их употребление порождает явление, 
называемое «lazy language». По мнению многих авторов, такие слова 
являются безжизненными и «ленивыми», только даром занимающими место в 
строке.  

По результатам анализа литературы, посвященной данной теме, можно 
констатировать, что готовых классификаций десемантизированной лексики не 
существует. На наш взгляд, в связи с ее частотным употреблением в 
разговорной речи, а также анализом примеров, найденных в литературе, 
целесообразно проводить классификацию десемантизированной лексики по 
двум независимым критериям, которыми являются причина использования в 
речи и функциональная роль в семантической структуре высказывания. 

Возможно выделить 4 основных случая (причины) употребления 
десемантизированных слов в разговорной речи: 

1. Говорящий не может вспомнить, как называется тот или иной 
предмет, слово вертится у него на языке. Слово, указывающее на 
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неназываемый предмет, сопровождается указательным жестом, если тот 
присутствует в ситуации общения. Часто после слова с размытой семантикой 
идет прямая номинация - говорящий вспоминает нужное слово. 

2. Говорящий не знает, как называется тот или иной объект. В таком 
случае слова с размытой семантикой сопровождаются определителями 
(обстоятельствами места, указательными прилагательными, придаточными 
определительными), которые помогают собеседнику идентифицировать 
предмет речи. 

3. В неофициальном общении точность номинаций не является 
обязательной, говорящий может знать, как называется некий предмет, но 
использовать слова с размытой семантикой, поскольку в точной 
идентификации предмета нет необходимости.  

4. Слова с размытой семантикой осознаются говорящими как некий 
признак разговорности, неофициальности, поэтому нередко их выбор 
определяется не столько незнанием прямой номинации, сколько стремлением 
говорящего поддержать непринужденную атмосферу беседы. 

Основываясь на критерии функциональной роли десемантизированного 
слова в семантической структуре предложения, возможно выделить два 
основных случая: 

1. Десемантизированные слова имеют самостоятельное значение. 
2. Десемантизированные слова выполняют только грамматическую 

функцию и употребляются в качестве так называемых опорных слов. 
Актуальным является вопрос о методике передачи значения 

десемантизированных слов при переводе. Благодаря расплывчатости своего 
значения такие слова имеют очень широкую сочетаемость, что в свою 
очередь еще больше способствует их десемантизации; поэтому перевод их, 
обычно, всецело зависит от контекста, например: a point of interest — 
«интересный вопрос», или «интересный момент» (в данном случае для 
перевода тоже используется десемантизированное русское слово «момент»), 
«Her case is quite different» — «С ней дело обстоит совсем по-иному». Однако 
наиболее распространенным и обоснованным способом перевода 
десемантизированных слов является, по-видимому, все же метод 
конкретизации, подробно описанный у В.Н. Комиссарова. 
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Газетно-публицистическим стиль выполняет прежде всего 
информационную функцию и функцию воздействия, которые обеспечивают 
его функционально-стилистическое единство и целостность и находят свое 
выражение в употреблении определенных языковых средств. Так, функция 
воздействия реализуется в частности через оценочную систему, т.е. через 
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яркие стилистические средства, одним из которых являются фразеологизмы. 
Одним из способов обогащения языка является возникновение 

устойчивых словосочетаний, которые могут выступать в качестве лексических 
единиц. Под лексическими единицами здесь следует понимать не только 
отдельные слова, но и устойчивые выражения, т.е. фразы, обороты речи и 
фразеологизмы. 

Принято выделять два вида устойчивых словосочетаний: 
переосмысленные и непереосмысленные [2]. К последним относятся 
словосочетания, значения которых соответствуют сумме значений их 
компонентов и не изменяются. У переосмысленных устойчивых 
словосочетаний общее значение изменяется и не совпадает со значением 
составляющих их компонентов, что обуславливает семантическую 
целостность устойчивых выражений. Переосмысленные устойчивые 
словосочетания обычно обладают оценочным значением и эмоционально-
экспрессивной окраской, т.е. выражают положительную или (чаще) 
отрицательную характеристику лица, предмета или явления. При 
стилистической характеристике фразеологизмов помимо вышеназванных 
особенностей, учитываются также принадлежность фразеологизмов к 
высокому или низкому стилю, их частотность, актуальность использования и 
др. Удачно употребленный фразеологизм оживляет речь, делает ее более 
эмоциональной. 

С точки зрения стилистики газетно-публицистическим стиль 
сравнительно молод и отличается от других стилей прежде всего своей 
политической и идеологической ориентированностью. Почти каждый газетный 
текст нацелен на подкрепление или «развинчивание» каких-либо социальных 
ценностей, при этом часто используются различные оценочные системы. 
Функция воздействия определяет высокую степень экспрессивности и 
эмоциональности, которые зависят от конкретной формы воплощения, канала 
передачи и специфики речевого жанра [1].  

Набор языково-выразительных средств, используемых в прессе, не 
монолитен, а варьируется от жанра к жанру. Так, например, язык и стиль 
передовой статьи отличается от фельетона или репортажа. Язык немецкой 
прессы проще, образнее и эмоциональнее научной или официально-деловой 
речи и приближается к художественному стилю, но может содержать 
диалектизмы и жаргонизмы, что обусловлено адаптацией под массового 
читателя.  

Традиционно в немецкой прессе широко и активно используются цитаты, 
крылатые слова, фразеологизмы и т.д., особенно при организации заголовков, 
рекламы, объявлений и т.п., поскольку различные стилистические средства 
позволяют сделать их более броскими и запоминающимися и привлечь 
внимание читателя к публикуемому материалу[3]. Так, очень популярны 
заголовки, содержащие известные выражения, поговорки, идиомы и т.п., 
например, Fleisch und Blut – плоть и кровь, den Rubikon überschreiten — 
перейти Рубикон, Ritter von der traurigen Gestalt — рыцарь печального образа. 
Употребление пословиц часто можно встретить в рекламе и текстах, 
содержащих карикатуры. Часто для того чтобы подчеркнуть конкретный смысл 
содержания статьи, автор использует деформированные фразеологизмы, что 
придает им особую экспрессивность, например, Alte Feindschaft rostet nicht — 
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старая вражда не ржавеет, по аналогии с Alte Liebe rostet nicht — старая 
любовь не ржавеет. Обыгрываться может любое слово, в том числе имя 
собственное, например, в статье о И.С. Бахе было употреблено выражение 
nicht Bach – Meer sollte es heissen — уместней море, нежели ручей (фамилия 
композитора буквально переводится как «ручей»), что означает: талант Баха 
несоизмеримо больше, чем может показаться на первый взгляд. 

 С другой стороны характерной чертой газетной фразеологии является 
обилие штампов. В основной своей массе газетные штампы — отдельные 
неидиоматические словосочетания глагольного или атрибутивного характера 
со стертой образностью, например, eine Frage anregen / aufwerfen — поднять 
вопрос, ein lebhaftes Echo finden — найти живой отклик. Подобные конструкции 
весьма распространены и служат для краткой и точной передачи 
информации, относящейся к той или иной тематике. Так, в ходе нашего 
исследования немецкой прессы было выявлено, что неидиоматические 
словосочетания со стертой образностью, как правило, употребляются в 
основном тексте статьи и составляют порядка 43% от общего количества 
обнаруженных фразеологических сочетаний, при средней встречаемости 1 к 
62,2 фразеологических единиц к общему количеству лексических единиц. 

Остальные найденные фразеологизмы можно классифицировать 
следующим образом (приводится в соотнесении с общим количеством 
фразеологических единиц) [4]: 

1. идиомы — устойчивые группы слов с переосмысленным 
значением, например, die Augen in die Hand nehmen — глядеть в оба, — 
28,5%; 

2. парные слова — устойчивые словосочетания двух слов, 
принадлежащих одной части речи, например, Tag und Nacht — день и ночь, — 
20,5%; 

3. крылатые выражения — устойчивые словосочетания, 
отличающиеся своеобразной структурой, автор или источник которых как 
правило известен, например, der Apfel der Zwietracht — яблоко раздора, — 
5,4%; 

4. пословицы — застывшие народные изречения, обычно 
существующие в форме предложений, например, viele Köche verderben den 
Brei — у семи нянек дитя без глазу, — 2,6%. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вывод, что язык 
немецкой прессы не является сухим и сдержанным, как часто считают. Основу 
данного стиля составляет книжно-обиходный язык, представляющий собой 
сочетание разных стилей. Книжный характер определяется продуманной и 
организованной подачей культурно-ценностной информации, что 
обуславливает основной стилистический принцип: сочетание стандарта и 
экспрессии, которая зачастую выражается с помощью фразеологизмов, 
обладающих оценочным значением и придающим всему высказыванию 
экспрессивно-окрашенный характер. 
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В ходе естественного развития человека его поведение и серии жестов 

формировались согласно необходимым закономерностям. При этом в 
значительной степени учитывались функциональные взаимосвязи и 
биологические данные[2].   

У народов, принадлежащих к одним и тем же или близким культурным 
группам, могут наблюдаться аналогичные жесты и сходные фразеологизмы, 
соответствующие этим жестам. Так, по свидетельству лингвистов, полностью 
совпадают в немецком и русском языках форма жеста и его значение в 
следующих случаях: 

mit den Achseln zucken —пожать плечами (выражение недоумения или 
незнания); 

große Augen machen — сделать большие глаза (выражение удивления); 
den Kopf schütteln — покачать головой (знак неодобрения); 
sich die Hände reiben — потирать руки (знак удовольствия, 

удовлетворения чём-л.) и др. 
Поведение, демонстрируемое человеком в тех или иных ситуациях, в 

основном заучено им на протяжении его жизни. Можно установить, что 
негативное отношение к тем или иным ситуациям и вещам приводит к 
возникновению негативного поведения. 

Негативный язык телодвижений может приводить к возникновению 
негативных представлений и настроений. Достаточно вспомнить человека в 
плохом настроении, у которого оно выражается мимикой: опущены уголки рта, 
туманный взгляд и все поведение какое-то расслабленное, с небольшим 
количеством движений. 

Язык нашего тела даже при проявлении одних и тех же эмоций, но в 
разных ситуациях неодинаков. Характер нашего поведения подвержен 
постоянному воздействию как собственных, так и посторонних факторов. К 
ним относятся, например, причуды, роли, окружение, собеседник, настроения, 
образцы для подражания, ожидания, степень близости другого человека, 
предшествовавший опыт, конкретная ситуация, недостатки физического 
развития или здоровья (например, из-за плохих зубов нередко говорят или 
смеются, прикрыв рот рукой) и другие. 

Язык тела формируется также самим фактом принадлежности к 
определенной культуре или субкультуре. Лингвисты отмечают, что язык 
жестов у европейских народов не очень богат, что «европейская система 
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условных жестов в целом гораздо проще», чем, например, у восточных 
народов или латиноамериканцев. Тем не менее, эта область культуроведения 
требует своего изучения и комментирования. Например, подмечено, что 
обычный разговорный язык немцев звучит несколько спокойнее и немцы 
намного меньше жестикулируют, чем русские. Норвежцы жестикулируют 
меньше, чем немцы, и незнание этого момента может нарушить 
непринужденный характер беседы. Такой жест, как j-m die Hand schütteln — 
крепко жать (трясти) кому-л. руку, — в Норвегии распространен значительно 
меньше, норвежцы реже используют этот жест по сравнению с немцами. 
Последние могут расценить это как проявление невежливости со стороны 
норвежцев. Если сравнивать поведение немцев и американцев, то можно 
отметить, что американец считает улыбку вполне естественной формой 
приветствия незнакомого человека, тогда как для немцев улыбка — признак 
симпатии, особой теплоты. Видя, как американец улыбается каждый раз, он 
будет считать его неискренним и неглубоким. Для немца более привычно 
рукопожатие. У американцев рукопожатие характерно скорее для 
официальных случаев, а также как приветствие при знакомстве. А вот, 
например, если русский школьник, студент, желает ответить на занятиях, он 
поднимает руку, вытянув ладонь; немецкий школьник поднимает 
указательный палец: 

... stand Heinz Zwing auf, unschlussig, den Arm mit dem «meldenden» 
Zeigefinger halb erhoben, wie er es in seiner Schulzeit gelernt hatte (Kuhn. Zeit 
zum Aufstehen) [1].   

Жест является древнейшим средством коммуникации. Жестовая 
коммуникация — такой же национальный феномен, как и вербальные языки. 
Изучение языка жестов — это форма познания культуры, традиций того или 
иного народа. Но при этом изучение должно быть обязательно 
сравнительным, межкультурным, так как наблюдая «изнутри», живя в данной 
лингвокультурной общности, трудно установить, в чем заключается 
национальная специфика того или иного явления. 

На практическом уровне знание языка жестов поможет вам быть 
правильно понятым и сформировать у окружающих верное о вас 
представление. Кроме того, можно научиться читать тайные сигналы, скрытые 
за завесой слов, и составлять более четкое представление о том, что же в 
действительности думает или чувствует другой человек. 

Большое количество исследований было проведено для того, чтобы 
обнаружить, являются ли невербальные сигналы врожденными или 
приобретенными, передаются ли они генетически или каким либо другим 
способом. При этом для исследований брали людей слепых или 
слепоглухонемых, которые не могли увидеть жесты других людей[2].   

В этих исследованиях также рассматривались жесты разных народов и 
жесты наших ближайших антропологических родственников - обезьян. По 
результатам этих исследований установлено, что жесты можно разделить на 
несколько категорий. Например, дети улыбаются вне зависимости от того, 
слышат они или не слышат, являются слепыми или нет; таким образом, этот 
жест является врожденным. Было также обнаружено, что различные культуры 
используют одни и те же выражения лица для показа эмоций. Эти жесты 
также являются врожденными. 
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Однако споры вокруг некоторых жестов даже в пределах одной культуры 
все же возникают - являются ли они генетическими или приобретаются в 
процессе жизни человека. Например, большинство мужчин, когда надевают 
пальто, сначала одевают его на правую руку, а большинство женщин - 
наоборот. Когда мужчина проходит мимо женщины в толпе, он 
поворачивается к ней, в то время как она обычно отворачивается от него. 
Является ли это инстинктивным жестом, то есть женщина закрывает свою 
грудь, или же это приобретенный жест, который женщина увидела, наблюдая 
за другими женщинами? 

Как в любом другом языке, в языке жестов есть слова, предложения и 
знаки препинания. Каждый жест здесь подобен отдельно взятому слову, а 
каждое слово может иметь несколько различных значений. Только когда Вы 
поместите слово в предложение вместе с другими словами, Вы сможете 
понять его значение. Жесты складываются в предложения и говорят нам всю 
правду о действительных чувствах человека или его отношении к тому или 
иному событию. Проницательный человек - это человек, который может 
читать невербальное предложение и соотносить это с тем, что говорит его 
собеседник. 

Но в общем можно сказать, что многие из жестов приобретаются нами в 
течение жизни, а их значение различно, в зависимости от того, где они 
употребляются - в Америке или Африке и поэтому, как обычный язык 
отличается у разных народов, так и язык жестов для разных народов 
различен. В то время как у одних народов какой-либо жест означает одно, то у 
других народов он может либо совсем ничего не значить, либо иметь другое 
значение. 
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Грызунова Е.Н. 
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Актуальность данного исследования определяется тем, что в настоящее 

время средства массовой информации занимают особое место в мировом 
информационном пространстве. На страницах российских и немецких средств 
массовой информации (СМИ) используются различные выразительно-
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изобразительные средства, среди которых особое место занимают 
фразеологизмы. Причем журналисты не только используют традиционные 
фразеологизмы, но и преобразовывают их различными способами, в 
результате чего фразеологические единицы могут приобретать новые 
значения, усиливать свое первоначальное значение, а в результате 
нескольких трансформаций могут даже полностью менять смысл.  

К основополагающим признакам и характерным особенностям 
фразеологизмов в текстах современных СМИ следует отнести устойчивость, 
воспроизводимость, образность, экспрессивность, а также тенденцию к 
трансформации семантики фразеологических единиц и обновлению их 
структуры. Причем здесь языки можно не разграничивать, т. к. функции СМИ 
одинаковы, они не зависят от языка культуры. СМИ должны передать 
информацию, заинтересовать читателей, заставить их действовать так или 
иначе. И для реализации этих задач журналисты используют одинаковые 
методы. 

В газетной практике при создании авторских модификаций используются 
все виды трансформации традиционных устойчивых выражений:  

1. семантическая: «Петр Первый рубил в Европу окно, когда надо 
было учиться пользоваться европейской дверью. Вчера в 
Брюсселе президенту России показали ключ от заветной двери, 
который окончательно попадет к нам в руки года через полтора - 
два»; 

2. синтаксическая (редукция, расширение состава фразеологизма): 
«Заставь депутата Богу молиться...», «Das kannst nur du selbst im 
Einklang mit deiner Seele tun. Wenn du bereit bist die Verantwortung für 
deinen Heilungsweg zu übernehmen, können diese Heiltechniken, da sie 
außerhalb des Spielrahmens der Dualität entstammen, mit den ihnen 
innewohnenden Energien und Schwingungen all deine Körper zurück in 
die göttliche Ordnung bringen»; 

3. лексическая: «Der Mensch lebt nicht vom Staat allein», «Не газом 
единым»;  

4. контаминация (возникновение нового выражения или формы путём 
объединения элементов двух выражений или форм, чем-нибудь 
сходных, например, неправильное выражение «играть значение» 
возникло как контаминация двух выражений «играть роль» и «иметь 
значение»): «Raum scheint also in der Tat eine zunehmend geringere 
Bedeutung zu spielen»;    

5. парономазия (стилистическая фигура, заключающаяся в постановке 
рядом слов, несколько созвучных, но не одинаковых по значению): «Тоска 
почета», «Фига наций», «Кем богаты, тем и рады»;  

6. стилистические смешения: «Мы рановато укладываемся дрыхнуть 
на дешевеньких лаврах, мы все еще живем на авансы читателей, 
отработанные нами».  

 Однако некоторые специфические различия между употреблением 
фразеологизмов в СМИ двух разных культур все-таки имеются. В российских 
СМИ фразеологизмы гораздо чаще трансформируются, тогда как в немецких 
СМИ в более чем половине случаев они остаются неизменными и 
употребляются просто как устойчивые выражения.  
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 Из этого следует, что российские журналисты склонны к более 
метафоричному выражению своих мыслей и чувств, развиты в языковом 
плане и способны покорить читателей интересными высказываниями, 
использованием фразеологического каламбура, оригинальными 
преобразованиями фразеологизмов и обычных высказываний.  

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ И АКЦЕНТНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ СЛОЖНЫХ СЛОВ  
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
Гасанова З.Х. 
Ульяновский государственный технический университет 
 

 По мнению Л. Р. Зиндера, словообразование представляет собой путь 
развития словаря, при котором ведущую роль играет изменение 
морфологического состава уже существующих в языке слов и лексических 
основ. Такие изменения происходят неслучайно: они определяются наличием 
в языке особых словообразовательных моделей, то есть морфолого-
семантических типов слов, по аналогии с которыми создаются новые слова. 
Словообразовательная техника тесно связана со спецификой строя того или 
иного языка. 

А. Л. Зеленецкий подчеркивает, что словосложение обычно 
рассматривается как словообразовательный способ передачи значений, 
выражаемых в других случаях некоторой синтаксической конструкцией [1, c. 
239]. 

Всякое сложное слово обладает составной лексической основой, в 
которой выделяется не меньше, чем два корня. Структура компонентов 
сложного слова может быть различной. Простейшим случаем следует считать 
непосредственное сложение основ различных частей речи, напр.: Tischtuсh, 
Jungarbeiteг, Schreibtisch, Nebenzimmer, kirschrot и т. д. В данном случае следует 
с полным основанием говорить об основосложении. При этом не всегда 
можно с уверенностью сказать к какой части речи восходит та или иная основа, 
так как, например, основы глаголов и существительных, наречий и 
прилагательных, прилагательных и существительных могут совпадать, ср. 
Таnzstunde, Speisezimmer, Hochfahrt (в авиации полет на высоту) [1, c. 241]. 

 Менее ясной морфологической структурой обладают сложные слова с 
так называемыми соединительными элементами (Bindeеlemente), 
связывающими первый элемент со вторым, ср.: Tageslicht, Liblingsbuch, 
menschenleer, Schwandenhals, freiheitsliebend, Tagebuch, Kinderarzt и т. п. 
Соединительные элементы большей частью совпадают с флексиями 
родительного падежа или с суффиксами множественного числа 
соответствующих опорных существительных, однако далеко не всегда несут 
соответствующую семантическую нагрузку. Соединительный элемент -еn- в 
ряде случаев представляет собой остаток склонения, утраченного в настоящее 
время соответствующими существительными (ср. der Sonnenstrahl и die, dеr 
Sonnе; der Schwanenhals и der Schwan, des Schwanes и т. п.). Особым случаем 
следует считать употребление соединительного элемента -s- после основ 
существительных женского рода, ср. приведенное выше freiheitsliebend, а также 
Liebesdienst, Elektrizitatwerk, Geburtstag и др. В данном типе сложных слов в 
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немецкой лингвистической литературе соединительный элемент -s-  иногда 
называют «неорганическим s».  

Несмотря на то, что соединительные элементы не рассматриваются как 
грамматические морфемы, связанные с определенным значением, они не 
могут быть также полностью оторваны от грамматической характеристики 
соответствующего опорного слова. Дело в том, что -е(s) употребляется в 
основах существительных сильного, а -е(n) — при основах существительного 
слабого склонения: в этом отношении выбор соединительного элемента 
морфологически оправдан. Поэтому первый компонент с соединительным 
элементом может рассматриваться как словоформа, правда, в ряде случаев, 
лишенная соответствующей семантики. Исключение составляет употребление 
«неорганического s»  при основах существительных женского рода и -(е)n при 
основах существительных, утративших слабое склонение [2, c. 108]. 

В составе сложных слов могут встречаться различные словоформы, 
например: падежные формы прилагательных (Langeweile, meistenteils), причастия 
(freundliebend, blitzgetroffen), степени сравнения прилагательных и наречий 
(Mehrwert, Höchpreis, Kleinswert), повелительная форма глагола, а также 
различные другие формы слов в составе «императивных имен». В качестве 
компонентов сложных слов могут употребляться также синтаксические 
соединения различных типов. 

Независимо от характеристики компонентов, сложное слово является 
монолитной лексической единицей, обладающей определенным кругом значений 
и определенной грамматической характеристикой. В огромном большинстве 
случаев морфологическая характеристика сложного слова совпадает с 
морфологической характеристикой слова, с которым соотносим последний по 
местоположению компонент, напр.: das Haus, -еs, Häuser; das Gasthaus, -еs, 
Gasthäuser. В связи с этим может создаться впечатление, что последний 
компонент представляет собой полноправное слово. Однако такое 
впечатление не обосновано ни семантически (ввиду изменения, в большинстве 
случаев, значения компонента по сравнению со значением опорного слова), ни 
грамматически (имеется в виду сочетаемость с другими словами), ср. nehmen 
— транзитивный глагол, überhandnehmen — интранзитивный глагол [2, c. 114]. 

Формальной фонетической особенностью сложных слов является наличие в 
них двух или нескольких ударений, из которых одно является главным 
(централизующим) и объединяет весь комплекс в фонетически целостную 
единицу языка. 

Наличие единой, хотя и составной словообразовательной основы,  и 
централизующего ударения позволяет относить большинство сложных слов к 
«цельнооформленным» единицам.  
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ЖАРГОНИЗМЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
Карбова Е.А. 
Ульяновский государственный технический университет 
 

Жаргон (французское jargon, предположительно от галло-романского 
gargone — болтовня), социальный диалект; отличается от общеразговорного 
языка специфической лексикой и экспрессивностью оборотов, но не обладает 
собственной фонетической и грамматической системой. Развивается в среде 
более или менее замкнутых коллективов: школьников, студентов, 
военнослужащих, различных профессиональных групп.  

Нередко мы применяем жаргонизмы в своей речи, чем, по мнению 
одних, засоряем ее, по мнению других - преображаем литературный язык. В 
настоящее время актуальна проблема школьного жаргона. Родители часто 
могут слышать от разгневанного чада подобную тираду: 

“Was guckst – Bin ich Kino, oder was?”  «Чего уставилась? Я тебе что кино 
или как?!» (чё смотришь как баран на новые ворота) 

    Молодежный сленг - это смешение многих жаргонов: криминального 
(einen Marsch machen - задать кому-либо взбучку, j-m den Marsch blasen - 
поставить кого-либо на место...), компьютерного (Whois –  системная команда, 
Bagbiter – программист,  допустивший ошибки, Cruftsmanship – непонятное 
свойство программы… ), и другие слова, образованные присоединением 
матерных частей к установившимся жаргонным. 

Сленг - то, что отличает подростка от более взрослых людей (не считая 
внешнего вида). Проведенные опросы показывают, что больше половины 
старшеклассников в Германии не мыслят своей речи без жаргона,  иначе их 
сверстники не поймут и им будет трудно общаться. Как объяснить что-то 
одногодкам без любимых словечек, Heizkeks -заводила, зажигала на 
вечеринке, alken - нажраться, напиться, Toffel - дурак, Proggi - прога, 
программа, Poli - полиция. Часто слова и фразы молодежного сленга в 
немецком языке заимствованы у «коллег» из-за рубежа: Monnis ← англ. 
money ‘деньги’, Workmän ← англ. workman  ‘рабочий’, worken/wörken ← англ. 
to work ‘работать’, konnäckten ← англ. to connect ‘соединяться’. 

На современный немецкий язык и особенно на речь молодежи 
оказывает огромное влияние англоязычная продукция и развитие web-
коммуникаций. В той же мере на молодежный язык влияет и популяризация 
английского языка в музыкальной культуре (многие немецкие исполнители 
предпочитают петь на английском языке). Jetzt nehme ich die Musik dahinter 
wahr, das ist Claras Lieblingsstück, watch me like a game-show, you’re sick and 
beautiful, ich dreh mich zur Bar um. Теперь сквозь эти голоса до меня стала 
доходить музыка, это была любимая песня Клары: “Watch me like a game-
show, you’re sick and beautiful”; я повернулся к бару. 

Таким образом, без знания разговорной  лексики при изучении языка 
обойтись невозможно, и знакомство с этой лексикой необходимо для 
адекватной межкультурной коммуникации.  
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Одни языки рождаются на наших глазах, а другие бесследно исчезают 

вместе с их носителями, или же поглощаются другими языками, участвуют в 
образовании единого языка одного государства. В эпоху возрождения на 
свете существовало около 10000 языков. Сегодня их осталось только 6500, 
причем половина из них исчезнет уже через 100 лет.  

По данным проведенных в 2004 году каналом BBC исследований число 
существующих на планете языков, убывает быстрее, чем происходит 
сокращение видов в живой природе планеты, было установлено, что около 
6000 языков стоят перед высочайшим риском исчезновения уже в ближайшие 
несколько десятков лет. 

Языки человечества переживают на нашей планете не лучшие времена. 
Валлийский лингвист Дэвид Кристел предупреждает: раз в две недели 
исчезает один язык. 

В книге «Неразгаданные тайны человечества» так объясняется причина 
вымирания языков. «Причина исчезновения языков кроется в том, что они не 
выдерживают конкуренцию с языками, на которых говорят сверхмощные 
завоеватели. Чтобы приспособиться, найти работу, как-то выжить, молодежи 
приходится осваивать язык завоевателей; вырастая, молодежь передает его 
своим детям, и те постепенно забывают язык предков» (Неразгаданные тайны 
человечества, 2004, с.351). 

Также известно, что  люди просто не хотят изучать вымирающие языки, 
т.к. они знают, что есть совсем немного людей, которые могут говорить на них. 

Большинство языков вымирает там, где они многочисленнее всего – 
вблизи от экватора. В Папуа – Новой Гвинее живут менее 4 млн. человек, но 
говорят они более чем на 800 языках. В Индонезии насчитывается свыше 700 
языков, в Нигерии свыше 400. Когда испанцы и португальцы завоевывали 
Центральную и Южную Америку, они уничтожили не только миллионы 
коренных обитателей, но и тысячи туземных языков. В одной лишь Бразилии 
за последние 500 лет языков исчезло свыше 1000. В Германии под угрозой 
находятся сорбский и фризский языки. На Леко, языке боливийских Анд, 
говорят примерно 20 человек, язык Камеруна в центральной Африке 
используется лишь 30-ю носителями. Куришским владеет только один 
пожилой человек - Рихард Пич.  

Некоторые исследователи видят основную проблему в отсутствии 
специальных программ финансирования, позволяющих полиглотам или 
желающим выучить какой-либо вымирающий язык пообщаться с его 
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носителями и, может быть, таким образом спасти язык от вымирания, начав 
его исследования и передавая знания о нем другим. 

Многие языки просто не могут существовать под огромным давлением 
английского, который стал языком номер один в мире. По количеству 
говорящих он уступает только испанскому и мандаринскому китайскому. Но у 
английского существует множество вариантов, которые существенно 
отличаются друг от друга. Так глагол «to table» в Англии означает «что-то 
решить», а в США – «отложить что-то на более поздний срок». Т.о. из 
средства взаимопонимания язык превращается в источник многочисленных 
недоразумений. Выход из такой ситуации некоторые видят в ограничении 
общего языка минимальным словарем. Американская радиопрограмма «Голос 
Америки» использует «специальный английский», ограничивающийся 
словарным запасом всего в 1500 слов. Их достаточно для понимания. Будет 
ли такой английский с его вариантами и дальше теснить другие языки? 
Французы опасаются этого и сопротивляются изо всех сил. Они даже приняли 
закон, по которому как минимум 40% музыкальных радиопрограмм должны 
звучать по-французски. 

Не превратятся ли когда-нибудь и другие языки в хобби? Видный 
новозеландский лингвист Стивен Роджер Фишер не исключает этого. Он 
убежден, что в ближайшие три столетия выживут лишь мандаринский вариант 
китайского языка, испанский и английский, а японский, французский, 
итальянский, многие европейские и прочие языки станут фольклорными 
пережитками. 

Но иногда случается и так, что язык, который считался исчезнувшим 
много лет и даже веков назад, оказывается вдруг живым: находятся люди, 
говорящие на таком мертвом языке. Не так давно в нашей стране, на юге 
Красноярского края, были найдены две старые женщины-камасинки, 
говорившие на местном камасинском языке. А считалось, что этот язык 
давным-давно вымер. Около ста лет назад в таджикском ущелье Ягноб 
ученые открыли язык, который является потомком древнего согдийского 
языка, на котором говорили во времена Александра Македонского.  

История доказывает, что даже те языки, на которых больше не говорит ни 
один человек, способны на внезапное возрождение. В государстве Израиль 
был искусственно возрожден древнееврейский язык – иврит, который 2500 лет 
был исключительно литургическим и письменным языком. Теперь на нем 
говорит почти все население страны.  

Есть  и  такие  языки,  которые  по  сравнению с современными языками 
следует считать мертвыми, но они  употребляются и сейчас. Это прежде всего 
латинский – язык католической церкви, науки, международной терминологии. 
А также древнегреческий и классический арабский языки. 
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СООТНОШЕНИЕ АРЕАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ И СРАВНИТЕЛЬНО-
ИСТОРИЧЕСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
Хамидуллина А.Р. 
Ульяновский государственный технический университет 
 

В конце 19 - начале 20 вв. в рамках лингвистического компаративизма 
стали выделять  3 самостоятельных направления: 

1) историко-генетическое направление; 
2) типологическое направление; 
3) ареальное / пространственное языкознание.  
Все дисциплины объединены методом исследования, каковым является 

сравнение языков, но цели и объекты исследования у них различны [3].  
Сравнительно-историческое языкознание - наиболее разработанная 

область лингвистического компаративизма, объектом которой являются семьи 
и группы родственных языков и которая ставит своей целью установить 
регулярные, закономерные соответствия между родственными языками и 
описать их эволюцию во времени и пространстве на основе доказательства 
общности их происхождения из одного праязыка [5].  

Болгарский лингвист В. Георгиев делит историю сравнительно-
исторического языкознания на три периода [4].  

К задачам сравнительно-исторического языкознания относят: 
o сравнение языков; 
o выделение общих слов,  корней и т.п.; 
o установление регулярных фонетических соответствий между языками;  
o установление временной соотносительности и последовательности 

фонетических изменений; 
o восстановление предположительного звучания общих слов, корней и 

аффиксов в древности [8]. 
В состав его главных приёмов входят: 

o определение генетической принадлежности языковых данных; 
o установление системы соответствий и аномалий на разных уровнях в 

сравниваемых языках; 
o моделирование исходных праязыковых форм (архетипов); 
o реконструкция первоначальных и промежуточных языковых состояний; 
o хронологическая и пространственная локализация языковых явлений и 

состояний; 
o предпринимаемая на этой основе генеалогическая классификация 

языков [5]. 
Также приемы исследования подразделяют на:  
1) Внешняя реконструкция;  
2) Внутренняя реконструкция; 
3) Извлечение информации из анализа заимствованных слов;  
4) Извлечение информации из данных топонимики [7].  
Результаты исследований по сравнительно-историческому языкознанию 

лежат в основе генеалогической классификации языков, составляют научную 
базу этимологии и лингвистической палеонтологии, предоставляют в 
распоряжение историков лингвистическую информацию об этногенезе 



 116    

народов, о дописьменных периодах их истории, о культуре и взаимных 
контактах народов древности.  

На более поздних этапах развития компаративистики сравнительно-
исторический метод сочетается с методами типологическими, 
квантитативными, вероятностными, филологическими, моделирования, 
включает в свой состав также лингвогеографические / ареальные приёмы, 
служащие воссозданию картины диалектного членения праязыковых 
общностей и выявлению ареальных связей между языками - членами этих 
общностей.  

Формами представления результатов историко-генетических 
исследований являются сравнительно-исторические, сравнительные и 
исторические грамматики, исторические и этимологические словари. 

Ареальная лингвистика - область лингвистического компаративизма, 
исследующая распространение языковых явлений в пространственной 
протяжённости и межъязыковом (и междиалектном) взаимодействии. Она 
фиксирует границы распространения того или иного языкового явления на 
географической карте на основе пучков изоглосс. Ареальная лингвистика 
видит свои задачи в выявлении языковых или диалектных ареалов, большое 
внимание уделяет выявлению топонимических и гидронимических ареалов.  

Методом ареальной лингвистики является лингвистическая география. 
В современной ареальной лингвистике исследуются следующие 

проблемы и решаются связанные с ними задачи: 
o членение праязыковых состояний на исторически 

засвидетельствованные языки и диалектные континуумы; 
o ареальная характеристика особенностей взаимодействующих языков и 

диалектов в определённом регионе;  
o вскрытие закономерностей языковых контактов; 
o выработка принципов ареальной типологии; 
o лингвистическая контактология и теория языковых союзов; 
o выявление топонимических ареалов; 
o определение роли субстратов в ареальных связях; 
o изучение языковой интерференции и языковой аттракции в 

территориально сопредельных языках; 
o разработка этнолингвистической и социолингвистической типологии для 

территориально соприкасающихся языков [6]. 
Результаты ареальных исследований фиксируются в лингвистических 

и диалектологических атласах. 
На современном уровне сравнительно-исторического языкознания, 

принципы генеалогической классификации и генетического родства языков 
оказываются недостаточными и внедрение принципов ареальной лингвистики 
в сравнительно-историческое языкознание имеет множество преимуществ [7]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГЕНДЕРНО АСИММЕТРИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Ульяновский государственный технический университет 
 

В последнее время новым вектором развития лингвистических 
исследований становится гендерный фактор. Результаты подобных 
теоретических разработок применяются в прикладных дисциплинах,  
оказывают влияние как на сам язык, так и на его носителей. Гендерная 
асимметрия различных культур и языков является важным фактором, который 
должен учитываться при переводе. 

В науке принято понимать гендерную асимметрию (андроцентризм, 
фаллологоцентризм) как выдачу мужских нормативных представлений и 
жизненных моделей за единые универсальные  социальные нормы и 
жизненные модели. В воспроизводстве гендерной асимметрии язык играет 
особую роль, потому что именно им фиксируется мир с мужской точки 
зрения[5]. 

Гендерная асимметрия языка – это неравномерная представленность в 
языке лиц разного пола. Язык создает картину мира, основанную на мужской 
точке зрения, от лица мужского субъекта, с точки зрения мужской 
перспективы, где женское предстает главным образом в роли объекта, в роли 
«Другого», «Чужого»  или вообще игнорируется [2]. 

Начавшееся позднее изучение андроцентризма других языков дает 
основания предполагать неодинаковую степень андроцентризма разных 
языков.  

Тем не менее, различные языки имеют общие признаки 
андроцентризма[2]: 

1. Отождествление понятий человек и мужчина. Во многих языках они 
обозначаются одним словом: man в английском, homme во французском, 
Mann в немецком и др. 

2. Имена существительные женского рода являются, как правило, произ-
водными от мужских, а не наоборот.  

3. Существительные мужского рода могут употребляться неспецифици-
рованно, то есть для обозначения лиц любого пола (дилер, поэт, менеджер).  

4. Согласование на синтаксическом уровне происходит по форме 
грамматического рода соответствующей части речи, а не по реальному полу 
референта. 

5. Фемининность и маскулинность разграничены резко и противопостав-
лены друг другу, в качественном (положительная и отрицательная оценка) и в 
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количественном (доминирование мужского как общего) отношении, что ведет 
к образованию гендерных асимметрий. 

Национальные культуры, национальное сознание и самосознание, 
национальный характер, национальные языки – все эти взаимозависимые и 
взаимно дополняющие друг друга явления обусловливают полиморфизм 
культур, сформировавшихся под влиянием множества факторов, одним из 
ключевых среди которых является гендерный фактор.  

Как ни странно, до настоящего времени в теории перевода явлению 
гендера уделялось крайне мало внимания. Но если замалчивание проблемы 
гендера в общей теории перевода хоть и непростительно, но как-то 
объяснимо, то невнимание к ней в рамках частных теорий просто 
недопустимо. Особенно в отечественной теории перевода, ведь при работе с 
русским языком и другими языками синтетического типа с ярко выраженной 
категорией рода, имеющей порой основополагающее значение, не учитывать 
ее - непозволительная роскошь, и небрежное отношение к проблеме гендера 
в переводе может стать причиной серьезных ошибок [1]. 

Гендерная проблематика входит в теоретические исследования, 
посвященные таким важным теоретическим вопросам, как, с одной стороны, 
герменевтический аспект перевода (толкование, адекватное восприятие 
смысла оригинала), и, с другой стороны, аспект порождения нового речевого 
произведения, его переводческая реконструкция. [3] 

Язык, как и другие знаковые системы, не просто отражает реальность, но 
и опосредованным образом воздействует на нее. Соответственно, и перевод 
не является зеркальным отражением текста, он трансформирует, 
переписывает текст, пользуясь языком как средством культурной 
интервенции, средством преодоления релевантных структур как на 
понятийном, так и на формальном (лексическом, синтаксическом) уровнях. 
Интересные случаи прямого взаимодействия с феминизмом наблюдаются в 
современной практике переводов, когда происходит фактическое изменение, 
переделка текста в соответствии с иной идеологической моделью. Такая 
«феминистская практика» перевода имеет своей целью «перевыражение» 
оригинала, создание фактически новых произведений. При этом речь идет и о 
переводе текстов в рамках одного (в частности, английского) языка [3].  

Так, достаточно распространенной является практика замены слов с 
мужским формантом -man на соответствующие женские формы woman: 
chairwoman, firewoman, postwoman, или же на компоненты, определяющие 
человека безотносительно к полу: chairman – chairperson (председатель), 
spokesman – spokesperson (делегат). Традиционное употребление 
местоимений мужского рода (his/him) в тех случаях, когда пол 
существительного не указан или неизвестен, практически уже вытеснено 
новыми способами языкового выражения – или обязательным упоминанием 
his/her или множественным their: Everyone must do his duty – everyone 
 must do his/her/their duty. [4]   

Таким образом, гендерный аспект представляет собой весьма 
интересную и достаточно сложную переводческую проблему, учитывать 
которую переводчик просто обязан для создания эквивалентного по 
содержанию и равного по ценности литературного произведения на языке 
перевода.  
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В традиционном понимании синтаксис (от греч. «строй, порядок») – 

совокупность грамматических правил языка, относящихся к построению 
единиц, более протяженных, чем слово: словосочетанию и предложению. 
Также в понятие синтаксиса включают правила построения любых более 
сложных языковых единиц из более простых; при этом появляется 
возможность говорить о внутрисловном синтаксисе или о синтаксисе текста. 
Предложение – единица грамматики, обычно соответствующая законченному 
высказыванию и способная выступать в качестве отдельного сообщения 
(текста минимальной длины). 

Следующие авторы (лингвисты) дают различные трактовки понятия 
«газетный текст»: В.В.Богуславская говорит о  журналистском тексте 
(дискурс), как о сложном коммуникативном явлении, включающем, кроме 
текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о мире, мнения, 
установки, цели адресата) - язык массовых коммуникаций [1]. По мнению 
Н.В.Муравьевой, газетная речь активно взаимодействует с рекламными и 
ораторскими текстами – вновь актуализированными подсистемами 
литературного языка, которые при всей своей близости к языку СМИ все-таки 
подчиняются иным стилистическим закономерностям [6]. 

Особенности синтаксиса газетных тестов: 
А. На уровне словосочетаний: 1) Т.Г.Добросклонская [5],     

И.Р. Гальперин [2], Г.А. Орлов [7] отмечают наличие слов и словосочетаний 
с положительными или отрицательными коннотациями: Spelling bovver 
(разг.от bother - напряг; стычка); 3) большинство синтаксических соединений, 
встречающихся в новостных текстах, состоит, как правило, из двух или трех 
компонентов: new monetary system, commo agricultural policy; 4) наиболее 
распространенный тип словосочетаний, построенных по модели 
прилагательное + существительное (A+N): internationalrelations – 
международные отношения; international tension (международная 
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напряженность); orbital station (орбитальная станция); joint research 
(совместные исследования) и др.; 5) многие исследователи отмечают 
большое количество газетных штампов, или клише: cold war propaganda, well-
informed sources, danger of war; существуют также узуально-клишированные 
сочетания слов, естественные для новостных медиатекстов: public opinion poll; 
6) также в английских новостных текстах выделяют так наз. «устойчивые 
коллокации» (to run smack, stumbling block), а также аббревиатуры, для 
адекватного понимания которых требуется соответствующее фоновое 
знание [5]: Old Fox says he’ll go, but will he? (Old Fox = Adenauer);  

Б. На уровне предложений выделяют: 1) номинативные предложения, 
главной чертой которых являются лаконизм и выразительность; 2) заголовки 
газетных текстов (подробнее см.также след.абзац); 3) широкое использование 
пассивных конструкций: (The union) wasn't informed of the Chrysler shut-down 
until May 16, the day it was announced in the news media...; 

В. На уровне абзацев: 1) С.В.Шклярова [9] приводит пример частых 
случаев, когда более или менее длинная статья или сообщение разбивается 
на отдельные куски вставленными в текст дополнительными заголовками. В 
большинстве случаев эти врезанные в сообщение добавочные заголовки, 
выхваченные из текста яркие, броские слова или выражения; 2) Хазагеров Г.Г. 
выделяет следующие приемы [3]: а) оформление и формулирование 
заголовков медиатекстов. В связи с этим, М.Муратова приводит следующие 
типы газетных заголовков: - информативно-концептуальные заголовки: 
«NATIONAL THOUGHT IN EUROPE. A cultural history»; - информационно-
троповые заголовки: «Languages to be made de rigueur (модный) in schools 
again»; - конспективные заголовки: «One tonne 'Baby' marks its birth. Sixty years 
ago the "modern computer" was born in a lab in Manchester» (BBC News, 
электронная версия); б) введение так наз. лида текста (лид позволяет 
получить информацию об авторе текста); в) употребление врезок, где прямо 
или косвенно указываются причины, побудившие данное СМИ опубликовать 
именно этот медиатекст. Обычно это начальный абзац, написанный курсивом; 

Выделяют также особенности экспрессивного и эмоционально 
окрашенного синтаксиса газетных текстов: - эллипсис; - компрессию 
(стремление к краткости отмечается многими исследователями. Обычно 
краткость связывается с исторически изначальной, информационной 
функцией газеты, а поэтому усматривается прежде всего в таких её жанрах 
как информационные сообщения, заголовки, реклама [4]); - парцелляцию: 
Nissan. Shift expectations; - параллелизм: с целью создания особой 
ритмической структуры текста: Should children have to learn foreign 
languages? ..Or should children be compelled to learn another tongue?; - повтор 
речевого элемента, привлекающего внимание читателя, подчеркивает его 
значительность, усиливает эмоциональное воздействие рекламного текста [5]: 
Google said the company respects individual privacy and provides ways for that 
privacy to be maintained. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ДЕНЬГИ» 
Сараева Ю.Н. 
Ульяновский государственный технический университет 
 

Как показывают основные работы в данной области (Адмони, 1964; 
Гулыга, Шендельс, 1969; Бондарко, 1971, 1972, 1983; Кузнецова, 1981), 
главными положениями полевой концепции языка являются следующие: 

1. Поле представляет собой инвентарь элементов, связанных между 
собой системными отношениями. 

2. Элементы, образующие поле, имеют семантическую общность и 
выполняют в языке единую функцию. 

3. Поле объединяет однородные и разнородные элементы. 
4. Поле образуется из составных частей - микрополей, число которых 

должно быть не меньше двух. 
5. Поле имеет вертикальную и горизонтальную организацию. 

Вертикальная организация - структура микрополей, горизонтальная - 
взаимоотношение микрополей. 

6. Между ядром и периферией осуществляется распределение 
выполняемых полем функций: часть функций приходится на ядро, часть на 
периферию. 

7. Граница между ядром и периферией является размытой. 
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8. Равные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны 
постепенных переходов, что является законом полевой организации системы 
языка. 

Р.Мейер выделяет три типа семантических полей:  
1) естественные (названия деревьев, животных, частей тела, 

чувственных восприятий и пр.) 
2) искусственные (названия воинских чинов, составные части механизмов 

и пр.) 
3) полуискусственные (терминология охотников или рыбаков, этические 

понятия и пр.) 
Наметилось два пути в исследовании и разработке теории семантических 

полей. Одни ученые (Л.Вейсберг, К.Ройнинг и др.) изучали парадигматические 
отношения между лексическими единицами языка, т.е. парадигматические 
поля. Другие (В.Порциг) занимались изучением синтагматических отношений 
и полей. Также изучались комплексные поля – это классы слов, связанных и 
парадигматическими, и синтагматическими отношениями. 

 Поле «деньги» в английском языке  относится к комплексным полям, т.к. 
в его состав входят самые разнообразные классы лексических единиц, 
тождественные по смысловому признаку и, объединённые синтаксическим 
значением.  

Семантическое поле обладает следующими основными свойствами:  
1. Семантическое поле интуитивно понятно носителю языка и 

обладает для него психологической реальностью.  
2. Семантическое поле автономно и может быть выделено как 

самостоятельная подсистема языка.  
3.Единицы семантического поля связаны теми или иными системными 

семантическими отношениями.  
4. Каждое семантическое поле связано с другими семантическими 

полями языка и в совокупности с ними образует языковую систему.  
Элементы отдельного семантического поля связаны регулярными и 

системными отношениями, и, следовательно, все слова поля взаимно 
противопоставлены друг другу. Семантические поля могут пересекаться 
или полностью входить одно в другое. Значение каждого слова наиболее 
полно определяется только в том случае, если известны значения других 
слов из того же поля.  

Каждый народ имеет свои принципы членения внешнего мира, свой 
взгляд на окружающую действительность, поэтому семантические системы 
разных языков не совпадают. Поэтому необходимо искать принципы деления 
словарного состава на поля в самом языке. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Апресян Т.Я., Апресян Ю.Д. Об изучении смысловых связей слов. //    ИЯШ, 

1970, № 2, с. 32-56. 
2. Васильев Л.М. Теория семантических полей//Вопросы языкознания. –М. -

1971.-№5, c.104. 
3. Долгих Н.Г. Теория семантического поля на современном этапе развития 

семасиологии. // Филологические науки. 1973, №1. 



 123    

4. Кузнецов А.М. Структурно-семантические параметры в лексике —    
Москва, 1989. 

5. Хлебников И.Б. Лексическая и синтаксическая семантика — Москва, 1989. 
6. Longman  Dictionary of Contemporary  English, 2001 

 

ЛЕКСЕМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА  

В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Грунина М.А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
В работе рассматривается, как категория количества отображается в 

языке. Средства выражения количественных отношений подразделяют на три 
основные группы: значения конкретного количества, неопределенного 
количества, абстрактного количества. 

Неопределенное количество может выражаться в английском языке по-
разному: синтаксическим, фонетическим, лексическим способами. 

Понятие лексемы шире, чем понятие «слово». В классическом 
определении лексема - это совокупность словоформ. Если лексемой называть 
любую номинативную единицу, то она окажется простой (лексема-слово: love, 
main, often) и составной (лексема — составное наименование, например 
Black Sea). Таким образом лексемами считают слова, словосочетания, то 
есть единицы, несущие единый смысл (напр., Niagara Falls). При 
словосложении и у лексем-композитов (таких, например, как microeconomic и 
т. п.) компоненты сложного наименования выступают как части единого 
целого, хотя в других случаях они могут выступать как самостоятельные 
лексемы. 

Рассмотрев понятие лексемы, мы определили группы лексем со 
значением неопределенного количества: лексемы со значением 
приблизительного количества типа approximately five и лексемы со 
значением приблизительного количества, которые делятся на собирательные 
существительные (crowd), метафорические словосочетания (pile of work), 
существительные с кванторами (plenty of time), наречия и глаголы с 
количественным значением (increase), существительные с морфемами, 
несущими количественное значение (microeconomic). 

На базе этой классификации исследовались тексты художественного и 
публицистического стилей, и было установлено, что публицистический текст  
содержит  большее  количество  лексем  со  значением  неопределенного 
количества, чем художественный. Известно, что любая газетная публикация 
имеет своей целью произвести коммуникативный эффект на читателя. 
Исследование показало, что зачастую такой эффект достигается счет лексем 
со значением неопределенного количества. (Ср. veterans и a crowd of 
veterans). То есть использование лексем со значением неопределенного 
количества нацелено на то, чтобы заинтересовать, привлечь читателя. В этом 
случае лексемы со значением неопределенного количества можно 
рассматривать как стилистический прием. 
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В художественном тексте использование лексем со значением 
неопределенного количества не является способом привлечения внимания, 
там они используются в основном для того, чтобы избежать конкретики, не 
являющейся необходимой в художественном стиле (Не had made a few 
mistakes). То есть функции лексем со значением неопределенного 
количества в текстах разных стилей различны. Кроме того, процентное 
содержание таких лексем тоже различается. В текстах публицистического 
стиля они встречаются чаще. 

 

ПОЛУАФФИКС КАК АКТИВНЫЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
Гимаева Д.Ж. 
Ульяновский государственный технический университет 
 

Словообразовательная система языка динамична. Динамизм 
словообразовательной системы проявляется и в развитии аффиксоидного 
словопроизводства. Согласно принятому определению аффиксоид - это 
«компонент сложного или сложносокращенного слова, повторяющийся с 
одним и тем же значением в составе ряда слов и приближающийся по своей 
словообразовательной функцией к аффиксу- суффиксу (для последних 
компонентов сложения) и префиксу (для первых компонентов)». 

Аффиксоиды в английском языке развиваются как на базе исконных 
словообразовательных элементов (например, -man, -land, -hood в словах типа 
milkman, Dreamland, neighborhood и т.п., так и (особенно интенсивно) на базе 
«международных словообразовательных элементов» и прежде всего 
элементов греческого и латинского происхождения. 

Свой вклад в развитие представление об интернациональных 
аффиксоидах внесли СИ. Алаторцева, АА. Брагина, В.П., Григорьев, Г.С. 
Клюева, Л.П. Крысин, Е.Е. Лисовская, В.В. Лопатин, М.В. Панов, Г.Г. 
Тимофеева, И.С. Улуханов и др. Тем не менее пока нет работ, где 
аффиксоидный тип словообразования рассматривался бы как 
самостоятельное явление, что говорит об актуальности исследования. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью теоретического 
осмысления процессов образования новых слов с помощью полуаффиксов в 
английском языке, места и статуса аффиксоидного словообразования < 
деривационной системе. 

Объектом нашего исследования стали полупреффиксы и полусуффиксы 
современного английского языка. Предметом исследования является 
употребление полуаффиксов в текстах различных стилей, а именно в 
художественных произведениях и научных статьях. 

Целью данной работы было рассмотреть полуаффиксы в современном 
английском языке и определить словообразовательую специфику 
полуаффиксов. 

Аффиксоиды представляют собой интересную и важную деталь в 
современной языковой структуре. Самим фактом своего существования 
аффиксоиды подтверждают мысль о непрерывных трансформационных 
процессах, которые видоизменяют стремящуюся к гармоничному состояние 
языковую картину, не позволяя ей прийти к полной стабильности. Таким 
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образом, в функциональном плане он выступает как готовое средство 
формирующее слово. 

Критериями полуаффикса служат: 
а) его безусловное формальное совпадение с основой (редко 
словоформой) свободно функционирующего слова; 
б) его этимологическое связь с данным словом, что исключает 
случайное совпадение по звучанию с неродственной основой; 

в) его большая или меньшая серийность, т.е. употребление не в одном, 
а нескольких (часто многих) словах; 

г) его семантическое сходство с соответствующим словом при большей 
или меньшей степени переосмысления. 

Одним из первых, кто сделал значительный шаг в направлении научно 
обоснованной разработки основных понятий, определений и критериев для 
оценки морфологических элементов такого рода, был Н.М. Шанский. Он 
впервые дал четкое определение аффиксоидов и их свойств. По его мнению, 
"аффиксоиды представляют собой непроизводные или производные основы, 
выполняющие роль аффиксов". 

В отличие от Н.М. Шанского К.А. Левковская не использует термин 
«аффиксоид». Ее также не устраивает и термин «полуаффикс», 
предложенный языковедами-германистами. Ученый дает свое определение — 
«модификатор значения других основ». 

Из проанализированных в работе примеров можно сделать следующие 
выводы: 

1. в художественном тексте преобладает суффиксоидное 
словообразование(92%) 
2. в научном тексте преобладает преффиксоидное 
словообразование(82%) 
3. наиболее часто встречаемые полусуффиксы - man,- boy-, -like, -looking, -
headed, -land, -hood 
4. наиболее часто встречаемые полупреффиксы nano-, mono- bio- anti- 
super- 

5. большая часть слов, образованных при помощи полуаффиксов, пишется    
через дефис (52%) 

6. Полуаффиксы получили широкое применение в научной терминологии: 

• NANO- используется в физике. 

• В технической терминологии употребительна модель с префиксами 
MONO-, ТОП-, -METER. 

• IMMUNO- характерен для медицинской терминологии. 

• BIO- характерен для биологической терминологии. 
 

7. Большинство полуаффиксов в научных терминах заимствованы из 
латинского и гречекого языков. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ НОРМА И ВИДЫ ЕЕ НАРУШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕКСТАХ АНГЛИЙСКИХ ПЕСЕН 
Загороднюк А.Н. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Норма обязательна как для устной, так и для письменной речи. 

Нарушение грамматической нормы, как правила использования 
морфологических форм разных частей речи и синтаксических конструкций, 
ведёт к двусмысленности, неправильному слово- и формоупотреблению. 
Степень правильности, точности, понятности, ясности, логичности, 
выразительности, целесообразности и уместности речи определяется 
языковой и стилистической нормами, находится в прямой зависимости от 
установившихся, закрепившихся, общепринятых, узаконенных в языке правил 
словоупотребления, грамматики, орфографии и пунктуации. Соблюдение 
грамматической нормы - один из основных критериев правильности речи, 
речевой культуры. Нарушение грамматической нормы является ошибкой и 
требует исправления. 

Нарушения грамматики в песнях (например, he ain't; he don't; I don't know 
nothing; I can't take no more; he said he is, и др.) упрощают стиль, располагают 
к простоте в общении. Нам ближе - тот, который говорит попроще, но 
задушевно, а не собеседник с правильно-сухим стилем. При этом надо иметь 
в виду, что в песнях на единицу места количество грамматических нарушений 
с целью упрощения стиля может быть больше, чем в обычной разговорной 
речи («I never felt something so strong» («Я не чувствовал что что-то было не 
так») из песни Rihanna - «REHAB» употреблено вместо - «I have never felt 
something so strong»). 

В текстах современных песен также иногда встречается неправильное 
употребление конструкции «There is»/ «There аге». Если хотят подчеркнуть 
наличие или отсутствие какого-нибудь предмета или лица в определённом 
месте, предложение начинают данной конструкцией, за которой следует 
существительное, обозначающее это лицо или предмет и обстоятельство 
места. Переводить такую конструкцию начинают с обстоятельства места. 
(«There^s only two types of guys out there» («Здесь есть два типа парней») - 
Правильный вариант: «There are only two types of guys out there» (из песни 
Britney Spears - "Circus")) 

В текстах сильно заметен процесс упрощения условных предложений. 
Герундий, причастные обороты, инфинитив используются для упрощения 
такого рода предложений в текстах современных песен. Так же многие авторы 
в своих текстах просто опускают некоторые слова, в основном 
вспомогательные глаголы или частицы ((из песни Genesis - «I Can't Dance» - 
«Hot sun beating down» («Горячее солнце палит») - должно быть «The hot sun 
is beating down»). 

Большие упрощения текста современных песен происходит в плане их 
орфографического написания, что в дальнейшем повлекло за собой и их 
неправильное произношение (многие такие примеры настолько сильно 
влились в общественную жизнь, что стали принадлежать не к 
орфографическим несоответствиям, в отличие от правильного написания 
слова, как оно указано в словаре, а принадлежат на данный момент к 
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молодежному сленгу англо-говорящих жителей). Нестандартное написание 
применяется для того, чтобы отразить звучание некоторых фраз в 
разговорной речи и на письме, особенно в текстах песен. Например, часто 
встречается следующее нестандартное написание фраз "be going to", "have 
got to", "want to": you're going to take - you gonna take; you've got to take - you 
gotta take; you want to take - you wanna take. 

Другие довольно частые искажения: moving - movin', movin (и другие с 
окончанием -ing); am not / is not / are not - ain't; because - cos, cause; give me - 
gimme; let me - lemme; you - ya, и другие. Такое написание имеет целью 
упростить язык, убрать из него официальность и сухость, приблизить песню к 
слушателю. Эти и другие подобные искажения считаются неприемлемыми в 
стандартной письменной речи («Gonna be a cold day in heaven» («Будет 
холодный день в раю») из песни Gary Moore «Still Got The Blues»; «So I ain't 
gonna cry for you, no I ain't gonna die for you («Поэтому я не буду плакать по 
тебе, нет я не умру ради тебя»)). 

Ошибки в использовании артикля также коснулись английских песен. 
Так, например, определенный артикль часто выпадает в традиционных 
конструкциях (in USA; to enter first grade), но появляется в фразах, где его 
традиционно не было: в названиях уникальных явлений, с именами 
собственными и т.д. (on the Saturday; «The Trafalgar Square») («No he can't 
read poker face» - в данном случае правильным будет «No he can't read the/my 
poker face»). 

Заметна тенденция двойного отрицания, что также является грубой 
грамматической ошибкой. Например, в текстах песен встречалось 
использование грамматических форм типа «I don't know nothing» «I did not kill 
nobody» ((из песни Genesis - «I Can't Dance» («Я не умею танцевать»)) «No, I 
can't dance, I can't talk» («Нет, я не умею танцевать, я не умею 
разговаривать»)). 

В английском языке часто нарушается традиционный порядок слов в 
утвердительных и в вопросительных предложениях, он становится более 
гибким («lf were a boy I» («если бы я стала парнем») - употреблено вместо 
правильного «lf I were а Ьоу»), 

Словарный состав стремительно изменяется под давлением событий в 
мире. В английском появляется все больше заимствований из всех остальных 
языков. Что касается словообразования, необходимо отметить тенденцию к 
краткости. Целый ряд словосочетаний принимает более краткую форму, 
превращаясь в единое слово, что является следствием стремления к 
упрощению языка («When you're loveswept?» («Когда любовь поглощает 
тебя») - из песни Rihanna «Rehab»). 

Целью данной работы было - не только выявление ошибок в текстах 
современных песен на английском языке. Ведь песня - это, в первую очередь, 
зеркало нашей жизни, в котором отражается все: успехи и недостатки, победы 
и поражения, а самое главное - уровень культуры общества. Нам, как 
представителям нового поколения, небезразлично, на каком языке будут 
говорить наши потомки. Нам верится, что тексты современных песен XXI века 
станут образцом грамотной речи, речи интеллигентных людей. 
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ПРОБЛЕМЫ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕВОДА ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА 
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОЙ ПЕСНИ “GREENSLEEVES” XVI ВЕКА) 
Макарова К.А. 
Ульяновский государственный технический университет 

 
Вопрос критериев адекватности перевода фольклорного текста 

является очень важным в настоящее время, так как изучение таких 
источников дает возможность восстановить историю, культуру и язык 
древности. Довольно часто перевод фольклора осуществляется без учета 
всех необходимых аспектов подобной работы, что приводит к потере смысла 
и национального колорита произведения, вследствие чего мы начинаем  
удивляться простоте и несуразности фольклорных текстов.  

Итак, взяв в руки фольклорный текст, переводчику необходимо: 
 Иметь представление о периоде истории, в который было 

написано произведение, так как определенные реалии, существовавшие в 
языке в тот период могут не совпадать с современными, а состояние 
общества может влиять на особенности языка текста; 

 Установить характер межкультурной асимметрии языков для того, 
чтобы сохранить национальный колорит произведения; 

 Учитывать использование в тексте архаизмов, которые 
неправомерно заменять современными эквивалентами. Для сохранения 
колорита необходимо использовать русскоязычные архаизмы или 
компенсирующие структуры, например подходящим по стилистике переводом 
строки “God I pray to prosper thee” будет “О счастье дней твоих молю” или 
другая подобная структура; 

 Соблюдать стилистику текста, так как в более ранние периоды 
истории формы прозы и поэзии отличались от сегодняшних, следовательно 
необходимо провести тщательный анализ исходного текста, его 
стилистических черт и перенести их в перевод. Важно соблюдение ритмики в 
стихотворной форме; 

 Соблюдать нормы перевода. (Однако в некоторых случаях 
допускается отклонение от норм для поддержания стиля) 

Исходя из этого можно разобрать проблемы адекватного перевода 
конкретного фольклорного произведения на примере песни “Greensleeves”, 
написанной в Англии в XVI веке. Данный материал выбран для анализа т.к. 
песня прочно вошла в культуру страны, часто используется в фильмах, 
музыкальных композициях, пьесах и т.п. и представляет безусловный интерес 
для исследователя английской культуры. Ниже приведен текст первого 
куплета и припева песни. 

Alas my love, ye do me wrong,  
To cast me off discourteously: 
And I have loved you so long  
Delighting in thy companie. 
Greensleeves was all my joy, 
Greensleeves was my delight, 
Greensleeves was my heart of gold, 
And who but my lady Greensleeves… 
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Было сделано множество попыток перевода этой песни на русский язык, 
но среди опубликованных работ нами не найдено полных эквивалентов 
оригинала. Соответственно в данном случае необходимо разобраться в 
исторических предпосылках, имплицитных значениях лексических единиц и 
конструкций, а также в стилистике текста. 

В XVI веке зеленые одежды обычно носили женщины легкого 
поведения, а зеленый цвет имел в языке сексуальную коннотацию, так как 
ассоциировался со следами травы, остающимися на платье. [Brown, McBride 
2005: 101] Чосер также пишет о зеленом цвете как символе «легкости в 
любви» [Chaucer 2003], что прослеживается в строках “Greensleeves was my 
delight”, “Delighting in thy companie”, которые в существующих переводах 
теряют это значение, как например в самой известной работе В.Бойко: 
“Гринсливс мне свет зажгла,/ Гринсливс радость принесла,/ Гринсливс в 
сердце расцвела,/ А кто вместо леди Гринсливс?” [3]. Таким образом из 
текста выпадает семантический инвариант, лежащий в его основе. Другой 
известный перевод С.Шестакова является еще более вольным и вовсе не 
передает интенции автора: “Не знаю, в чём моя вина,/ Что ты покинула мой 
дом./ Тобою лишь душа полна/ И страстным пылает огнём.” [4] Такой 
перевод показывает недостаточно серьезное отношение переводчика к 
фольклорному тексту и нормам его перевода. 

 Основной же вопрос, часто возникающий при переводе подобных 
произведений, – как достичь адекватности не имеющего эквивалентов в 
русском языке понятия “Greensleeves”? Его переводят калькированием как 
“Леди Зеленые Рукава” (С.Шестаков) или простейшей транслитерацией “Леди 
Гринсливс” (В.Бойко), а в любительских переводах иногда и оставляют 
первоначальный вариант на языке-оригинале “Леди Greensleeves” (пер. 
Marion) [5]. Такой перевод совершенно непонятен для русскоязычного 
читателя и очевидно, самому понятию невозможно найти эквивалент в 
русском языке, что делает необходимым применение приема компенсации 
при переводе. Такое решение требует творческого подхода и получается, что 
невозможно утвердить полностью соответствующий оригиналу текст на языке 
перевода. Мы можем предложить вариант адекватного перевода, 
разработанный с соблюдением приведенных выше норм, однако допускаем, 
что предлагаемый текст может не быть полным эквивалентом песни 
“Greensleeves”: 

 
Моя любовь, о как мне больно, 
Ты так легко покидаешь меня, 
А я любил тебя год за годом, 
Был счастлив с тобою всегда. 
Только ты радость дней моих, 
С тобой каждый миг как в сладостных снах 
Любить тебя - счастье, пусть даже ты 
И в зеленых своих рукавах. 
 
Таким образом с помощью трансформации ключевой реалии текста во 

второстепенную структуру и широкого применения приема компенсации 
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передается идея печали знатного молодого человека, покинутого девушкой 
легкого поведения. 

Подобный анализ позволяет сделать вывод о правомерности 
применения вышеназванных принципов для создания адекватного перевода 
фольклорного текста. 
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