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УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЮЗА (أو [ʾAW] – «ИЛИ») ПРИ ОБРАЗОВАНИИ 
НАКЛОНЕНИЯ نصب ‘NAṢB’ (СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ)  
В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Хамада З. А.
Государственный университет просвещения 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Проанализировать мнения грамматиков и лексикографов относительно употребления 
союза أو [ʾaw] в большинстве типов предложений, в которых за أو [ʾaw] следует глагол в نصب 
– в сослагательном наклонении в арабском языке.
Процедура и методы. Исследование проводилось методом лингвистического, историографи-
ческого и сравнительного анализа.
Результаты. Особое внимание уделено наиболее выдающимся ранним грамматикам Сибавей-
хи и аль-Фарра, представляющим школы Басры и Куфы соответственно. Определён подход к 
изучению наклонения نصب   – глагола «сослагательное наклонение», обусловленногоعطف   
[ʿaṭf] – «присоединением»  между двумя несоответственными элементами, а именно суще-
ствительным и глаголом.
Теоретическая и/или практическая значимость. В статье представлены грамматические фак-
торы, вызывающие наклонение نصب – «в сослагательном наклонении» в глаголе, следующем 
за союзом أو [ʾaw] в арабском языке.1

Ключевые слова: ‘naṣb’ «сослагательное наклонение», существительное, глагол, несоответ-
ственные элементы, арабский, союз

USE OF THE CONJUNCTION (أو [AW] – “OR”) WHEN FORMING  
THE MOOD نصب ‘NAṢB’ (SUBJUNCTIVE) IN ARABIC

Z. Hamada
State University of Education  
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the opinions of grammarians and lexicographers regarding the use of the conjunction 
-in the Subjunc – نصب is followed by a verb in [ʾaw] أو in most types of sentences in which [ʾaw] أو
tive mood in Arabic.
Methodology. The study was conducted based on the methods of linguistic, historiographic and 
comparative analyses.
Results. Close attention is paid to the most outstanding early grammars of Sibawayhy and al-Farra, 
representing the schools of Basra and Kufa, respectively. An approach to the study of the mood نصب –  
the verb as "Subjunctive", due to عطف [ʿaṭf] – "attachment" between two not corresponding ele-
ments, namely a noun and a verb, is defined. 

 © CC BY Хамада З. А., 2023.
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Аннотация
Цель. Проанализировать мнения грамматиков и лексикографов относительно употребления 
союза أو [ʾaw] в большинстве типов предложений, в которых за أو [ʾaw] следует глагол в نصب 
– в сослагательном наклонении в арабском языке.
Процедура и методы. Исследование проводилось методом лингвистического, историографи-
ческого и сравнительного анализа.
Результаты. Особое внимание уделено наиболее выдающимся ранним грамматикам Сибавей-
хи и аль-Фарра, представляющим школы Басры и Куфы соответственно. Определён подход к 
изучению наклонения نصب   – глагола «сослагательное наклонение», обусловленногоعطف   
[ʿaṭf] – «присоединением»  между двумя несоответственными элементами, а именно суще-
ствительным и глаголом.
Теоретическая и/или практическая значимость. В статье представлены грамматические фак-
торы, вызывающие наклонение نصب – «в сослагательном наклонении» в глаголе, следующем 
за союзом أو [ʾaw] в арабском языке.1

Ключевые слова: ‘naṣb’ «сослагательное наклонение», существительное, глагол, несоответ-
ственные элементы, арабский, союз

USE OF THE CONJUNCTION (أو [AW] – “OR”) WHEN FORMING  
THE MOOD نصب ‘NAṢB’ (SUBJUNCTIVE) IN ARABIC

Z. Hamada
State University of Education  
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the opinions of grammarians and lexicographers regarding the use of the conjunction 
-in the Subjunc – نصب is followed by a verb in [ʾaw] أو in most types of sentences in which [ʾaw] أو
tive mood in Arabic.
Methodology. The study was conducted based on the methods of linguistic, historiographic and 
comparative analyses.
Results. Close attention is paid to the most outstanding early grammars of Sibawayhy and al-Farra, 
representing the schools of Basra and Kufa, respectively. An approach to the study of the mood نصب –  
the verb as "Subjunctive", due to عطف [ʿaṭf] – "attachment" between two not corresponding ele-
ments, namely a noun and a verb, is defined. 
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ЗнаЧение ПраиндоеВроПеЙСКоГо КорнЯ *ghos-ti-  
и еГо дериВаТЫ В анГЛиЙСКоМ ЯЗЫКе

Гурова П. В., Стекольщикова И. В.
Московский городской педагогический университет  
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Исследовать семантическое поле корня *ghos-ti- в праиндоевропейском языке; разде-
лить лексику c историческим корнем *ghos-ti- на группы по формально-семантическому при-
знаку в современном английском языке.
Процедура и методы. Ведущие методы исследования: сравнительно-исторический и описа-
тельно-аналитический, включающий приёмы классификации, сопоставления и обобщения 
исследуемых лексических единиц.1

Результаты. Проведённое исследование показало, что лексика с корнем *ghos-ti- пришла в 
английский язык через прагерманский, латинский и древнегреческий языки. Произведено 
разделение слов с данным корнем в современном английском языке на пять групп на основе 
их значения и формы.
Теоретическая и/или практическая значимость. Обновлены и расширены данные о семанти-
ческом и словообразовательном развитии лексики, вышедшей из корня *ghos-ti-. Предложе-
на классификация лексем современного английского языка с данным корнем.

Ключевые  слова: английский язык, праиндоевропейский язык, праиндоевропейское обще-
ство, словообразовательная группа, этимологический корень

the meaning of the proto-indo-european root *ghos-ti-  
and its derivates in the english language

P. Gurova, I. Stekolshchikova
Moscow City University  
Vtoroy Selskohoziajstvenny proezd 4, Moscow 129226, Russian Federation
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Abstract 
Aim. To study the semantic field of the root *ghos-ti- in PIE (the Proto-Indo-European language), 
divide Modern English lexical units with the etymological root *ghos-ti- into groups according to 
their formal and semantic features.
Methodology. The main research methods are the comparative-historical method and the descrip-
tive-analytical method, which includes classification, comparison and generalization of the lexical 
units under study.
Results. The study showed that lexis with the root *ghos-ti- came into English through Proto-Ger-
manic, Latin and Ancient Greek. Modern English lexical items with this root were grouped based on 
their meaning and form.
Research implications. The data on semantic and word-formative development of vocabulary, which 
emerged from the root *ghos-ti-, has been extended and updated. A classification of modern English 
lexemes with this root has been proposed.

Keywords: the English language, the Proto-Indo-European language, Proto-Indo-European society, 
word-formation group, etymological root

Введение
Исследование развития праиндоев-

ропейских корней всегда было важной 
частью науки о языке . Ещё в XiX в . язы-
коведы натуралистического направле-
ния (А . Шлейхер, М . Мюллер, А . Овелак, 
У . Д . Уитни) изучали данную тему [11; 
12] . В поле внимания современных линг-
вистов, исследующих проблемы индо-
европейских языков, в последнее время 
всё чаще попадают вопросы диахронного 
развития групп лексики, связанных еди-
ным этимологическим корнем . Данная 
тема представляет несомненный интерес 
для современной науки ввиду следующих 
факторов: изучение истории развития 
праиндоевропейского корня даёт воз-
можность проследить связь между его 
дериватами, а также между языками, в 
которых данный корень оставил свой 
след . Вышеназванное направление иссле-
дований имеет также лингвокультуро-
логическую значимость, поскольку оно 
позволяет расширить данные о социаль-
ном укладе и о развитии мировоззрения 
носителей языков, содержащих в себе ис-
следуемый корень [6, c . 104; 7, с . 55] . 

Актуальность настоящего исследо-
вания объясняется следующим: на се-
годняшний день изучены словообразо-
вательные гнезда с такими корнями, как 
*leip, *telp, *vera, *hod-, *jьd-, *mxr-, *šed-, 
*dhu-h/s, *cel-, *-lek-,*-vrac-, *sьrd- [1; 2; 4; 

5; 8; 9; 10; 13; 14], однако диахронному 
анализу не была подвергнута лексика с 
историческим корнем *ghos-ti- «хозяин, 
гость, незнакомец, чужак»1 . Между тем, 
значение данного корня и его развитие в 
английском языке представляет особую 
важность для понимания различий в ми-
ровоззрении и социальных отношениях 
у представителей праиндоевропейского 
общества и носителей современного ан-
глийского языка .

Семантика корня *ghos-ti-
Семантика корня *ghos-ti- настолько 

широка, что включает в себя противопо-
ложные значения сразу по двум направ-
лениям:

1) «хозяин» – «гость» (противополож-
ные понятия единого фрейма гостепри-
имства);

2) «гость» (предполагает наличие 
определённых социальных связей) – «не-
знакомец, чужак» (предполагает отсут-
ствие социальных связей и потенциаль-
ную опасность)2 .

Объединение этих понятий в рамках 
одного корня в праиндоевропейском 
языке (далее ПИЕ) свидетельствует об 

1 Watkins C . The American Heritage Dictionary of in-
do-European Roots . Harward: Harward Collins Refer-
ence, 2011 . P . 192 . Далее – Watkins C . The American 
Heritage Dictionary of indo-European Roots .

2 Там же . 
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удивительной двойственности моделей 
отношений между людьми в праиндоевро-
пейском обществе . Первая пара значений 
отражает наличие отношений взаимного 
гостеприимства и обмена, крайне важно-
го для индоевропейского общества . Как 
утверждает Д . Энтони, данный институт 
договорных отношений возник эволюци-
онно в результате миграции пастушеских 
племён в Причерноморско-Каспийской 
степи после изобретения колеса и приру-
чения лошади, между 4500 и 3500 годами 
до н . э . Это создало необходимость регу-
лирования отношений между скотовода-
ми и определения порядка установления 
границ территорий, принадлежавших раз-
личным племенам . Развитию отношений 
обмена и гостеприимства способствовало 
и то, что взаимная поддержка была необ-
ходима для выживания и улучшения бла-
госостояния кочевых народов . Вследствие 
этого в протоиндоевропейском обществе 
возникла идея об обязанности со сторо-
ны хозяина оказывать гостю гостепри-
имство и дружелюбие; в свою очередь, 
гость, будучи однажды принятым в доме, 
должен оказать хозяину гостеприимство 
в будущем . Установление такого рода от-
ношений сопровождалось ритуальным 
обменом дарами, клятвами и жертвопри-
ношениями, предполагало бессрочные 
обязательства взаимного доверия и госте-
приимства, которые могли распростра-
няться даже на потомков, заключивших 
договор сторон [15, p . 245] . 

Чтобы представить понятие взаимно-
го гостеприимства и обмена в том виде, 
в каком оно осмыслялось и использо-
валось в древнем обществе, обратимся 
к эпосу Гомера . Так, по сюжету «Иллиа-
ды», сына царя Трои, Париса, принимает 
у себя брат царя Микен, Менелай . После 
пиршества Парис, влюблённый в жену 
Менелая, Елену, похищает её и увозит в 
Трою . Примечательно то, что в вину Па-
рису вменяется не только соблазнение 
чужой жены, но и нарушение законов 
гостеприимства . Не знакомому с концеп-
том взаимного гостеприимства и обмена 

читателю кажется странным, что такое 
тяжкое моральное преступление, как по-
хищение чужой жены, приравнивается к 
такому относительно безобидному – с со-
временной точки зрения – поступку, как 
нарушение правил гостеприимства . Тем 
не менее, с точки зрения гомеровских 
персонажей, тот факт, что Парис совер-
шил коварный поступок по отношению к 
человеку, оказавшему ему приём в своём 
доме, значительно усиливает его вину . 

Глубокое значение связи между гостем 
и хозяином находит отражение также и в 
сцене «Иллиады», описывающей встречу 
Главка и Диомеда на поле боя . Будучи вои-
нами противоборствующих армий, они го-
товятся к сражению друг с другом, но вдруг 
узнают, что дед Главка некогда был гостем 
деда Диомеда . Воины понимают, что не 
могут биться, и объявляют себя друзьями . 

«Сын Гипполохов! Ты гость мне отече-
ский, гость стародавний […]
Храбрый! отныне тебе я средь Аргоса 
гость и приятель,
Ты же мне – в Ликии, если приду я к наро-
дам ликийским […].
Главк! обменяемся нашим оружием; пусть 
и другие
Знают, что дружбою мы со времен пра-
отцовских гордимся»1. 

Как упоминалось выше, обязанности 
и права людей, находящихся в отношени-
ях взаимного обмена и гостеприимства, 
могут быть переданы по наследству, но 
их необходимо поддерживать с помощью 
даров друг другу . Поэтому Главк и Дио-
мед решают обменяться оружием, при-
чём Главк отдаёт золотой доспех и полу-
чает взамен медный:

Он Диомеду герою доспех золотой свой на 
медный,
Во сто ценимый тельцов, обменял на 
стоящий девять2.
1 Гомер . Илиада / перевод Н . И . Гнедича . М .: Азбука, 

2022 . C . 576 .
2 Там же .
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Объясняется это тем, что, когда один 
преподносит дар, другой чувствует себя 
обязанным сделать ответный подарок, 
даже если он может отдать только более 
дорогую вещь, чем та, которая была пред-
ложена изначально .

Идея представителей ПИЕ общества о 
том, что за неким даром или услугой обя-
зательно должно следовать ответное бла-
годеяние, отражается также в следующих 
лингвистических явлениях . В ПИЕ языке 
существовал корень *dō-, давший начало 
глаголу «давать» в большинстве праин-
доевропейских языков, в том числе в сла-
вянских . Однако в анатолийской группе, 
все языки которой являются мёртвыми, 
дериваты корня *dō- имеют противо-
положное значение  – «брать»1 . Другой 
праиндоевропейский корень – *ghabh-, 
согласно словарю К . Уоткинса, имеет зна-
чение «давать или принимать» . Исход-
ным значением рассматриваемого корня, 
вероятнее всего, является «держать», что, 
в свою очередь, может быть как частью 
процесса принятия, так и предложения 
чего-либо . Вероятно, из этого корня про-
изошёл лат . habere (иметь) и древнеан-
глийский глагол giefan (давать)2 . Как мы 
видим, в ПИЕ языке значения ‘давать’ и 
‘брать’ были соединены в одной словес-
ной форме . Соответственно, эти значе-
ния должны были соединяться воедино в 
сознании носителей этого языка . По всей 
видимости, они рассматривали действия 
«давать» и «брать» как не существующие 
одна без другой части единого процесса .

Возвращаясь к значениям корня *ghos-
ti-, отметим, что объединение в сознании 
людей концептов «гостя» и «незнаком-
ца», по-видимому, предполагает, с одной 
стороны, что каждый человек, посещаю-
щий дом другого (иными словами, гость), 
является чужаком и носителем потенци-
альной опасности . Учитывая слабое раз-
витие государственных институтов, при-
званных защищать имущество и жизнь 
1 Watkins C . The American Heritage Dictionary of indo- 

European Roots . 
2 Там же .

людей, такое сращение представляется в 
высшей степени оправданным . С другой 
стороны, каждого чужака (незнакомца) 
необходимо принять в своём доме, если 
он этого захочет, согласно законам го-
степриимства . Таким образом, семанти-
ческий «круг» данного корня замкнул-
ся – теперь мы наглядно видим, как все, 
казалось бы, противоположные значения 
этого корня вытекают одно из другого .

История развития корня *ghos-ti-
Из протоиндоевропейского языка ко-

рень *ghos-ti- попал в английский тремя 
путями .

1 . Через прагерманский язык: пра-
индоевропейский корень *ghos-ti- → пра-
герм . *gastiz «гость», изначально – «не-
знакомец» → др .-англ . gæst «случайный 
гость, незнакомец», (альтернативные 
формы giest, gast, gest, gist, gyst) → англ . 
guest «гость»3 .

Из прагерманского корня *gastiz пу-
тём прибавления прагерманского корня 
*hūsа также произошло слово *gastihūsа . 
В древнеанглийском оно приобрело фор-
му gæsthūs (альтернативные формы giest-
hus, gysthus), что дало guesthouse – «госте-
вой дом» в современном языке4 .

2 . Через латинский язык: протоин-
доевропейский корень *ghos-ti- → средне-
латинское hostis – изначально «чужак, 
иноземец», позже «враг»5 → старофран-
цузское ost, host –  «армия» → англ . host – 
«множество, большое количество, армия, 
сформированная для войны»6 . 

Из латинского hostis произошло при-
лагательное hostilis  – «принадлежащий 
врагу или характерный для врага; враж-
дебный», к которому восходит современ-
ное английское hostile «враждебный» .

3 Watkins C . The American Heritage Dictionary of indo- 
European Roots .

4 Там же .
5 См .: Латинско-русский словарь / сост . И . х . Дво-

рецкий . М .: Русский язык Медиа, 2008 . С . 845 .
6 The Merriam-Webster Dictionary . Springfield: Merri-

am-Webster Mass Market, 2011 . P . 936 .
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3 . Через латинский язык путём со-
единения корней *ghos-ti- и *poti- «мо-
гущественный; господин» (этот же 
этимологический корень содержится 
в таких словах, как «потенциал», «по-
тенция») . В праиндоевропейском языке 
сращение *ghos-pot- выражало состав-
ное значение «гость-хозяин» . Согласно 
словарю К . Уоткинса, эта форма, также 
как и корень *ghos-ti-, обозначает челове-
ка, состоящего в отношениях взаимных 
обязательств . Именно к этой форме вос-
ходит рус . господь, имеющее изначаль-
ное значение «господин над странника-
ми» или «хозяин дома, принимающий 
гостей»1 . *ghos-pot- эволюционировало в 
латинское hospes (следы корня *poti- чёт-
че видны в падежных формах и формах 
множественного числа, например: hos-
pites, номинатив, мн . ч .), которое также 
имеет двойное значение: 1) гость, незна-
комец, чужеземец, 2) хозяин, человек, 
связанный узами гостеприимства . От 
лат . hospes произошли старофранцузское 
слово hoste «гость-хозяин», что дало host 
в значении «хозяин» в английском язы-
ке . Путём прибавления к hospes суффик-
са прилагательных -alis было образовано 
прилагательное hospitalis «связанный с 
хозяином или гостем, гостеприимный» 
(ср . natura – «природа» – naturalis – «при-
родный») . Форма среднего рода данного 
прилагательного (hospitale) дала начало 
существительному hospitale «гостевой 
дом», от которого произошли старофран-
цузские слова hospital и hostel, что, в свою 
очередь, обусловило появление в англий-
ском языке слов hospital и hostel, hotel, со-
ответственно2 .

Отдельно следует сказать о развитии 
*ghos-ti- в древнегреческом языке, что 
привело к появлению в английском языке 
в конце XViii–XX вв . целого пласта лек-
сики с данным корнем, в основном вы-
ражающей научные понятия . Согласно 
1 Этимологический словарь русского языка / сост . 

Г . А . Крылов . СПб: Полиграфуслуги, 2005 . С . 576 .
2 Watkins C . The American Heritage Dictionary of in-

do-European Roots .

словарю К . Уоткинса, лексика греческого 
языка с исследуемым этимологическим 
корнем произошла от *ghs-en- – нулевой 
ступени аблаута морфемы *ghos (формы, 
при которой исчезает корневая гласная) 
с суффиксом *-en-3 . От *ghs-en- было об-
разовано слово xenos, которое так же, 
как и латинское hospes, объединяет в себе 
значения «хозяин», «гость», «незнако-
мец» и является центральным понятием 
в области отношений взаимного обмена 
и дружбы между гостем и хозяином для 
древнегреческой культуры4 . Также xenos 
является прилагательным, означающим 
«чужой иностранный»5 . Форма среднего 
рода данного прилагательного – xenon – 
была заимствована в английский для обо-
значения химического элемента ксенона . 
К xenos восходят английские биологиче-
ские и минералогические термины, слова, 
образованные путём сочетания словоо-
бразующих элементов xeno- и -phile (от 
гр . -philos «любящий, дружелюбный»), 
xeno- и -phobe (от гр . -phobos «боящий-
ся»), прилагательное xenial, означающий 
«связанный с дружелюбием, гостепри-
имством или отношениями между хозя-
ином и гостем, особенно у древних гре-
ков между людьми из разных городов»6, 
а также многочисленные производные от 
этих слов .

Классификация дериватов  
корня *ghos-ti- в современном 

английском языке
Описанные пути развития морфемы 

*ghos-ti- привели к образованию широ-
кого ряда дериватов от данного корня в 
современном английском языке . Лексику 
с этимологическим корнем *ghos-ti- мож-
3 Watkins C . The American Heritage Dictionary of indo- 

European Roots .
4 Древнегреческо-русский словарь в двух томах / 

сост . И . х . Дворецкий . М .: Русский язык, 1958 . 
С . 1096 .

5 Греческо-русский словарь / сост . А . Д . Вейсман . М .: 
Греко-латинский кабинет Ю . А . Шичалина, 1991 . 
С . 1370 .

6 The Merriam-Webster Dictionary . Springfield: Merri-
am-Webster Mass Market, 2011 . P . 936 .
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но разделить на следующие группы на 
основе их формальных характеристик и 
семантического содержания:

1) группа с семантическим центром 
«гость», в которую входят такие сло-
ва, как guest (сущ .), guest (гл .), guestroom, 
guesthouse;

2) группа с семантическим центром 
«враг», в которую входят такие слова, как 
host (в значении «множество»), hostile, 
hostility;

3) группа с семантическим центром 
«хозяин», в которую входят такие слова, 
как host (в значении «хозяин»), hostel, hos-
pitable, hospice, hospital, hospitality, hostage, 
hostel, hostler;

4) группа с семантическим центром 
«дружелюбие-гостеприимство», пред-
ставленная словами xenial, xenially;

5) группа с семантическим центром 
«чужой», куда входят подгруппы, обозна-
чающие:

а)  склонность к чужому и неизведан-
ному: хenophile, xenophilia, xenophilic 
и т . п .; 

б)  страх перед чужим: xenophobe, 
xenophobia, xenophobic и т . п .; 

в)  научные понятия, связанные с 
концептом «чужой»: axenic – «ра-
стущий в условиях абсолютного 
отсутствия представителей других 
видов», буквально «не являющийся 
чужим», xenogamy – «чужеопыле-
ние», pyroxene «пироксен», букваль-
но «чуждый огню» – металл, чьё 
происхождение предположительно 
чуждо вулканической лаве1 . 

Заключение
Подводя итог, мы можем сделать вы-

вод, что за период своего существования 
корень *ghos-ti- прошёл путь от морфемы 
с крайне широкой семантикой до раз-
ветвлённой системы словоформ, выра-
жающих индивидуальные значения . К 
такому же заключению приходят авторы 
1 Большой энциклопедический словарь / гл . ред . 

А . М . Прохоров; 2-е изд ., перераб . и доп . М .: Боль-
шая Российская энциклопедия, 2004 . С . 1456 .

исследований других корней [13, с . 116], 
что отражает тенденцию к усложнению 
лексического состава языков в ходе их 
развития .

Учитывая неотъемлемое влияние из-
менений в картине мира народа на разви-
тие его языка, мы считаем необходимым 
также сделать вывод о том, какие раз-
личия в мировоззрении представителей 
праиндоевропейского общества и носи-
телей современного английского языка 
отражают полученные нами сведения . 
Мы считаем, что разделение форм, вы-
ражающих понятия «враждебности» и 
«чуждости», и форм, имеющих значения, 
связанные с понятиями «гостеприим-
ства» и «дружелюбия», говорит о расхож-
дении в сознании людей понятий «опас-
ности» и «гостя» . Полученные языковые 
данные подтверждают, что носители пра-
индоевропейского языка, видели боль-
шую угрозу в незнакомце, посещающем 
их дом, чем носители современного ан-
глийского языка . Безусловно, люди XXi 
века, как и представители древнего обще-
ства, не могут получить гарантии, что че-
ловек, пришедший в их дом, не причинит 
им вреда . Однако вероятность того, что 
«гость» будет представлять угрозу для 
имущества и жизни хозяина значитель-
но ниже в рамках современного право-
вого государства, которыми являются 
многие из стран, где английский является 
государственным языком, чем во време-
на существования праиндоевропейского 
языка, когда человек не был защищён за-
коном от жестокости окружающих . Авто-
ры статьи предполагают, что это является 
отражением глобальной тенденции гума-
низации [3, c . 243] .

Постепенное снижение уровня на-
силия и развитие стремления людей к 
сохранению мирных отношений друг с 
другом на протяжении истории человече-
ства в своих работах доказывает нейроп-
сихолог и лингвист Стивен Пинкер [16, 
p . 10] . Процесс, в ходе которого насилие 
становится всё менее приемлемым, ле-
гитимным и обыденным в глазах людей, 
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стал возможным благодаря таким факто-
рам, как монополизация государства на 
насилие в качестве правоохранительной 
меры, экономическая невыгодность на-
силия (торговать в современном мире 
более выгодно, чем воевать), увеличение 
числа образованных людей и др . Под-
черкнём, что вслед за С . Пинкером, мы 
говорим лишь о тенденциях, а не о факте 
совершенной безопасности современно-
го мира . Безусловно, насилие совершает-
ся и сегодня, однако неминуемым стало 
повышение ценности человеческой жиз-
ни и снижение толерантности к разным 
проявлениям жестокости . Встречаясь с 
насилием, современный житель развито-
го государства – с намного большей ве-
роятностью, чем представитель древнего 
общества, – воспримет его как отклоне-
ние от нормы и будет считать себя вправе 
добиваться наказания преступника . 

В то же время нельзя сказать, что раз-
деление понятий «гостя» и «хозяина» 
говорит о полном исчезновении отноше-
ний взаимного обмена и гостеприимства, 
однако, конечно, данный вид социальных 
связей на сегодняшний день приобрёл 
совсем другие формы . Очевидно, что так 
же, как и в древности, эти отношения су-
ществуют отчасти в силу экономических 
причин . Человек XXi века, как и пред-

ставитель праиндоевропейского обще-
ства стремится окружить себя лицами, 
которые смогут оказать ему моральную и 
материальную помощь в трудную мину-
ту . Для поддержания отношений с этими 
людьми необходимо периодически обме-
ниваться подарками и визитами, демон-
стрируя свою лояльность и готовность 
в нужный момент прийти на помощь 
самому . Таким образом, можно сказать, 
что люди XXi века в некотором роде вос-
производят отношения взаимного госте-
приимства и обмена в их «современном 
варианте», стремясь, в том числе, к со-
циально-экономической безопасности . 
Традиция взаимного обмена и гостепри-
имства в своём виде актуальна также и в 
бизнесе, как в частном, так и в государ-
ственном . 

Таким образом, мы убеждаемся, что 
ощущение большей безопасности у носи-
телей современного английского языка по 
сравнению с представителями праиндо-
европейского общества послужило сти-
мулом к развитию многозначного корня 
*ghos-ti- в разветвлённую структуру лек-
сем с индивидуальными значениями, свя-
занными с концептами «враг», «чужой», 
«гость», «хозяин» и «дружелюбие» .
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реПреЗенТаЦиЯ КонЦеПТа «БрЮССеЛЬ» В рУССКоМ ПоЛиТиЧеСКоМ  
и МедиЙноМ диСКУрСе ПерВоЙ ПоЛоВинЫ ХХ – наЧаЛа ХХi В.

Карасева А. А.
Государственный университет просвещения  
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация 
Цель. Исследование структуры концепта «Брюссель» в русском политическом и медийном 
дискурсе в диахронии – ХХ–ХХI вв. на материале Национального корпуса русского языка и 
авторского корпуса. 
Процедура и методы. Для выявления слотов изучаемого концепта в разные исторические 
периоды применялся корпусный анализ по данным Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ) и авторского корпуса на основании материалов сайта Министерства иностранных дел 
РФ, информационного портала «РБК», сетевых изданий «РИА Новости», «Коммерсантъ», Len-
ta.ru, «Парламентская газета», «Ведомости», «Эксперт». Выборка делалась за два периода: с 
1901 по 1949 г. (по материалам НКРЯ) и с 1992 по 2023 г. Далее применялись количественный 
и качественный контент-анализ, проводилось сопоставление слотов концепта «Брюссель» в 
различные исторические периоды. При проведении исследования применены общенаучные 
методы анализа, классификации и интерпретации полученных данных.
Результаты. В результате изучения эмпирических данных были выявлены, описаны и сопо-
ставлены слоты концепта «Брюссель» в русском политическом и медийном дискурсе ХХ–
ХХI вв. Подтверждено, что топоним «Брюссель» трансформировался в многомерное мен-
тальное образование с глубокими историческими корнями и исторически сложившимися 
социальными оценками.1

Теоретическая значимость данного исследования заключается в пополнении системы знаний 
о концептосфере политического и медийного дискурса. Практическая значимость работы об-
условлена тем, что её результаты могут быть использованы в курсах ряда учебных дисциплин, 
а также для диагностики политических настроений социума.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концептосфера, политический дискурс, концепт, 
слот, понятие

representation of the concept of “Brussels” in russian 
political and media discourse of the first half  
of the XX – earlY XXi centuries

Arina A. Karaseva
State University of Education  
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract 
Aim. To study the structure of the concept of “Brussels” in Russian political and media discourse in 
diachrony – ХХ-ХХI centuries – on the material of the National Corpus of the Russian language and 
the author’s corpus.
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Methodology. To identify the slots of the concept under study in different historical periods, corpus 
analysis was used according to the data of the National Corpus of the Russian Language (RNC) and 
the author’s corpus based on materials from the website of the Ministry of Foreign Affairs of the Rus-
sian Federation, information portal “RBC”, online publications “RIA Novosti”, “Kommersant”, “Lenta.
ru”, “Parlamentskaya gazeta”, “Vedomosti”, “Expert”. Тhe sample was made over two periods: from 
1901 to 1949 (based on the materials of the RNC) and from 1992 to 2023. Further, quantitative and 
qualitative content analysis was applied and the slots of the Brussels concept were compared in dif-
ferent historical periods. During the study, general scientific methods of analysis, classification and 
interpretation of the data obtained were used.
Results. As a result of the study of empirical data, the slots of the concept of “Brussels” in the Rus-
sian political and media discourse of the XX-XXI centuries were identified, described and compared. 
It is confirmed that the toponym “Brussels” has been transformed into a multidimensional mental 
formation with deep historical roots and historically established social assessments.
Research implications. The theoretical significance of this study lies in the replenishment of the 
system of knowledge about the conceptual sphere of political and media discourse. The practical 
significance of the work is due to the fact that its results can be used in the courses of a number of 
academic disciplines, as well as for diagnosing the political moods of society.

Keywords: cognitive linguistics, conceptual sphere, political discourse, concept, slot, notion

Введение
Лингвистическая концептология  – 

одно из наиболее активно развивающих-
ся направлений языкознания с рядом 
дискуссионных вопросов, что обуслов-
ливает необходимость расширения эм-
пирической базы для решения фунда-
ментальных проблем в данной области 
лингвистики и общего языкознания в 
целом: язык и социальная действитель-
ность, язык и сознание . Изучение концеп-
тосферы носителей того или иного языка 
является одним из главных направлений 
исследований в современной когнитив-
ной лингвистике . Понятие «концептос-
фера» было введено академиком Д . С . Ли-
хачевым, который определял данный 
ментальный феномен как совокупность 
концептов нации, образованную всеми 
потенциями концептов носителей язы-
ка [9, с . 5] . Как следует из определения, 
концептосфера состоит из концептов, ос-
новным признаком которых Н . В . Богда-
нова отмечает возможность их описания 
посредством языковых знаков – верба-
лизуемость [5, с . 8] . Несмотря на то, что 
методологическая база изучения концеп-
та довольно обширна и, несомненно, бу-
дет модифицироваться и пополняться в 
ходе дальнейших исследований, единого 

определения данного понятия всё ещё не 
существует, и разные учёные определяют 
концепт в зависимости от теоретического 
подхода, исследовательских целей и ана-
лизируемых данных . Например, В . И . Ка-
расик и др . рассматривают концепт как 
ментальное образование, отмеченное 
какой-либо степенью этносемантической 
специфики . [7, с . 6-7], а Н . Ю . Шведова – 
как «… мысленное образование, которое 
замещает нам в процессе мысли неопре-
деленное множество предметов одного и 
того же рода … Он может быть замести-
телем некоторых сторон предмета или 
реальных действий, как, например, кон-
цепт “справедливость”» [11, с . 601] . Как 
отмечает Н . В . Банькова: «Концепт – это 
образ, который возникает в сознании … 
Концепты слагаются в картину мира, яв-
ляющуюся динамичной, поскольку язык 
подвергается изменениям …» [3, с . 58] . По 
мнению А . А . Бекетовой, понятие концеп-
та отражает идею о значениях, которыми 
человек пользуется в процессе мышления, 
отображая сущность опыта и знаний, ре-
зультаты всей человеческой деятельно-
сти и процессы познания мира в форме 
своего рода «единиц знаний» [4, c . 100] . 
Однако вне зависимости от того, с какой 
точки зрения подходить к понятию кон-
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цепта, неизменным остаётся факт, что, в 
сущности, это единица человеческого со-
знания, имеющая языковое выражение и 
отмеченная этнокультурной спецификой . 

Ранее многие учёные рассматрива-
ли «концепт» и «понятие» как эквива-
ленты, однако когнитивная психология 
разграничила данные термины [8] . Как 
пишет А . Д . Ефимова, «термины «поня-
тие» и «концепт» – важнейшие специ-
альные лексические единицы современ-
ной науки» [6, с . 7] . Она подчёркивает, 
что понятие входит в концепт, является 
его неотъемлемой частью, формирую-
щей его ядро, но не исчерпывающей сам 
концепт [6] . Того же мнения придержи-
вается и Г . У . Арапова, считающая что, в 
то время как «понятие» отражает лишь 
общие и значимые черты предметов или 
явлений, «концепт» выражает не только 
совокупность признаков объекта, но и 
те представления, знания, ассоциации, 
переживания, которые с ним связаны [2] . 
Концепт, в отличие от понятия, много-
гранен и реализуется в контексте куль-
туры, а не речи . Более того, «содержание 
концепта заключается в репрезентации 
“этнокультурного кода” нации» [2] .  

Столицы государств, особенно тех, 
которые играют значимую роль на поли-
тической арене в современной истории, 
часто обладают более широким значе-
нием, чем обычный топоним . До настоя-
щего момента лексема «Брюссель» имела 
статус понятия (того, что лежит в основе 
концепта) или «малого» концепта . Вслед-
ствие этого «Брюссель» не находился под 
пристальным вниманием лингвистиче-
ской и когнитивной наук и не подвер-
гался концептуальному анализу . Отсюда 
вытекает гипотеза данного исследова-
ния, заключающаяся в том, что лексема 
«Брюссель» выходит за рамки понятия 
«столица Бельгии», так как с течени-
ем времени она трансформировалась в 
многомерное ментальное образование 
с глубокими историческими корнями и 
исторически сложившимися социальны-
ми оценками .

Одним из наиболее актуальных на-
правлений исследования единиц кон-
цептосферы является феномен интерак-
ции концепта и дискурса [10, с . 16], что, 
в свою очередь, позволяет максимально 
детально рассматривать сущность из-
учаемого явления в разных лингвокуль-
турных плоскостях для последующего 
составления целостной концептуальной 
картины .

Целью нашего исследования является 
определение структуры и места концеп-
та «Брюссель» в русском политическом 
и медийном дискурсе посредством срав-
нения слотов изучаемого концепта в диа-
хроническом разрезе .

Контент-анализ концепта «Брюссель»: 
исследовательский корпус

Текст является речевым продуктом 
функционирования вербальной и невер-
бальной семиотических систем, имею-
щим двоякий характер, что обусловлено 
ориентацией текста не только на узус, но 
и на отражение картины мира автора [1, 
с . 133] . Как известно, любой автор явля-
ется носителем той лингвокультуры, к 
которой он относится, в соответствии с 
данным фактом, для достоверного опре-
деления структуры концепта «Брюссель» 
и её изменений в изучаемом дискурсе 
необходимо собрать представительную 
выборку текстов разных авторов в обо-
значенных временных границах . Решение 
данной задачи позволяют найти методы 
корпусной лингвистики .

В качестве материала использовалась 
выборка текстов из корпуса русского 
языка (НКРЯ), а также тексты с сайтов 
Министерства иностранных дел РФ, 
информационного портала «РБК», сете-
вых изданий: «РИА Новости», «Коммер-
сантъ», Lenta .ru, «Парламентская газета», 
«Ведомости» и «Эксперт» . На первом 
этапе анализа проводилась случайная 
выборка документов из массива по клю-
чевым словам, связанным с понятием 
«Брюссель» . Работа велась по двум на-
правлениям: 1) сбор материалов за пери-
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од с 1901 по 1949 г . (до того, как Брюссель 
вышел на мировую арену, то есть когда 
он был только столицей небольшого ев-
ропейского государства (от 6,7 млн чел . в 
1901 г . до ≈9,6 млн чел . в 1949 г .1); 2) сбор 
материалов за период с 1992 по 2023 г . 
(от подписания договора о Евросоюзе до 
настоящего времени) . Всего было полу-
чено около 3 000 контекстов за период с 
1901 по 1949 гг . и около 16 000 контекстов 
с 1992 по 2023 г . После устранения по-
второв и информационного шума база 
данных состояла из: 1901–1949 гг . – 1 927 
контекстов; 1992–2023 гг . – 12 868 контек-
стов . Данные с 1950 по 1991 гг . в выборку 
не включались по причине того, что наше 
исследование было направлено на срав-
нение условных граничных этапов фор-
мирования концепта, где первая граница: 
время до «выхода» Брюсселя на мировую 
арену, вторая – закрепление Брюсселя на 
мировой арене . На втором этапе произ-
водился анализ полученных контекстов 
употреблений, на основе которого запол-
нялась таблица слотов, входящих в ана-
лизируемый концепт . На третьем этапе 
осуществлялся сопоставительный анализ 
полученных слотов .

Слоты концепта «Брюссель»  
первой половины ХХ века

В результате изучения материалов 
НКРЯ периода с 1901 по 1949 гг . было вы-
делено семь слотов концепта Брюссель: 
Война, Коммуникация, Культура и искус-
ство, Беспорядок, Высшее общество, Тор-
говля и финансы, Убежище . Приведём 
примеры контекстов на каждый слот .

«Война»
Германская кавалерия заняла Брюс-

сель, бельгийская армия отступила к 
Антверпену (События дня (22 .08 .1914) // 
«Новое время», 1914)2 .

1 См .: Брюссель // Большая советская энциклопедия . 
в 30-ти т .; 3-е изд . М .: Советская энциклопедия, 
1969–1986 [Электронный ресурс] . URL: https://
www .booksite .ru/fulltext/1/001/008/001/637 .htm 
(дата обращения: 14 .04 .2023) .

2 Здесь и далее (если не указано иное) в скобках при-

Задача ее состояла в наступлении в 
общем направлении на Брюссель, при-
крывая правый фланг прочих армий 
(А . К . Коленковский . Маневренный пе-
риод первой мировой империалистиче-
ской войны 1914 г (1940)) .

«Коммуникация»
В помещении масонской ложи Вели-

кого Востока возобновились заседания 
группы евреев-младотурок, съехавшихся 
в Брюссель по специальному вызову (Те-
леграммы (от наших корреспондентов) 
(02 .04 .1913) // «Утро России», 1913) .

Для опроса их я тогда же сделал по-
ездки на юг Франции, в Брюссель и в дру-
гие города (В . Л . Бурцев . Протоколы си-
онских мудрецов – доказанный подлог 
(1938)) .

«Культура и искусство»
Арестован 76-летний коллекционер, 

богатый рантье, в продолжение многих 
месяцев систематически похищавший из 
королевской библиотеки гравюры, ста-
ринные эстампы и офорты высокой цен-
ности . Брюссель, 11 (24), Xii (За границей 
(25 .12 .1910) // «Русское слово», 1910) . 

Убытки, причиненные пожаром, неис-
числимы . Брюссель, 3 (16), Viii . Во фран-
цузском отделе погибли три гобелена, 
стоимостью по 400 000 франков каждый, 
павильон города Парижа, старинные ме-
дали и документы времен конвента (Ве-
сти (17 .08 .1910) // «Русское слово», 1910) . 

«Беспорядок»
Полиция прекратила разгром мона-

стыря . Брюссель, 27, Vi-10, Vii . Сенсаци-
онный процесс (За границей . Телеграммы 
наших корреспондентов (11 .07 .1911) // 
«Русское слово», 1911) .

Тысячная толпа присутствовала при 
этой торжественной церемонии . В городе 
небывалое оживление . Войска с трудом 
поддерживают порядок на улицах . Брюс-
сель (Вести (24 .12 .1909) // «Новое время», 
1909) .

водятся названия материалов из НКРЯ . См .: На-
циональный корпус русского языка [Электронный 
ресурс] . URL: https://ruscorpora .ru/ (дата обраще-
ния: 14 .04 .2023) .
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«Высшее общество»
Сейчас королю Леопольду благополуч-

но закончена операция, и есть надежда 
на выздоровление . Брюссель, 1 (14), Xii 
(Телеграммы наших корреспондентов 
(15 .12 .1909) // «Русское слово», 1909) .

Брюссель, 13 (26), х . Высшее общество 
и клерикальная печать негодуют по по-
воду холодного отношения населения к 
приезду императора Вильгельма и отсут-
ствия немецких флагов на улицах и пор-
третов императора в витринах (Бельгий-
цы и император Вильгельм . По телеграфу 
от наших корреспондентов (27 .10 .1910) // 
«Русское слово», 1910) .

«Торговля и финансы»
В Брюссель основывается бельгийское 

акционерное общество под фирмою Има-
тра для утилизации водных сил Финлян-
дии (События дня (07 .11 .1912) // «Новое 
время», 1912) . 

Если же, наконец, вы решались обра-
титься к настоящему серьезному банкиру, 
которым являлся в ту пору Париж, то вам 
следовало для верности заехать сперва в 
Брюссель и заручиться там хотя бы толь-
ко принципиальным одобрением какого-
нибудь бельгийца (А . А . Игнатьев . Пять-
десят лет в строю . Кн . 4 (1947–1953)) . 

«Убежище»
Граф Потоцкий был взят в плен под 

Августовом, во время доставления в Гер-
манию бежал и прибыл в Брюссель, скры-
ваясь у владельца кафе Минльоле (Граф 
Потоцкий (04 .03 .1916) // газета «Русское 
слово», 1916) . 

См . соч . Маркса этой эпохи, 1844–
1848 гг ., ниже: Литература «В 1845 г . 
Маркс по настоянию прусского прави-
тельства, как опасный революционер, был 
выслан из Парижа . Он переехал в Брюс-
сель (В . И . Ленин . Карл Маркс (1913)) .

Из табл .  1 видно, что слот «Война» 
является максимально частотным за пе-
риод с 1901 по 1949 г ., что неудивительно, 
ведь Брюссель находился практически в 
эпицентре событий во времена Первой 
и Второй мировых войн, здесь проводи-
лись конференции по военным вопросам, 

а также локализовалось большое количе-
ство разведывательных организаций . 

Таблица 1 / Table 1

Распределение слотов концепта «Брюс-
сель» с 1901 по 1949 г. / Distribution of 
slots of the concept of “Brussels” from 1901 
to 1949

Война 231
Коммуникация 230
Культура и искусство 226
Беспорядок 198
Высшее общество 180
Торговля и финансы 178
Убежище 162

Источник: по данным автора

Буквально на одну позицию ниже по 
частотности находится слот «Коммуни-
кация» . Данный факт логичен, так как, 
во-первых, ещё в период промышленной 
революции Брюссель являлся одним из 
передовых центров прогресса, здесь было 
построено большое количество желез-
ных дорог, активно развивалось транс-
портное и телеграфное сообщение между 
странами .

На третьем месте оказался слот «Куль-
тура и искусство», что является показате-
лем того, что в тот период Брюссель при-
влекал к себе талантливых художников, 
писателей, музыкантов и других творче-
ских личностей .

Выявление слота «Беспорядок» обу-
словлено тем фактом, что Брюссель был 
свидетелем нескольких периодов поли-
тической и социальной нестабильности, 
включая Первую и Вторую мировые вой-
ны, а также периоды колебаний в эконо-
мике и финансовой системе .

Слоты «Высшее общество» и «Торгов-
ля и финансы» тоже взаимосвязаны, так 
как представителями элиты, часто посе-
щавшими столицу Бельгии, были имен-
но промышленники и торговцы . Стоит 
отметить, что в силу своего выгодного 
географического положения . Брюссель, 
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как нейтральная территория, принимал 
французскую, британскую и немецкую 
элиты . На данном основании базируется 
и слот «Убежище» – пристанище бежен-
цев из разных стран, не нашедших пони-
мания или принятия на своей родине . 

Слоты концепта «Брюссель»  
конца ХХ – начала XХI вв.

В результате анализа концепта на ма-
териале НКРЯ и авторского корпуса за 
период с 1992 по 2023 г . было выявлено 10 
слотов .

«Евросоюз» 
хотя Кэмерон и утверждает, что же-

лает сохранить членство Британии в ЕС, 
он хотел бы провести новые переговоры 
об условиях этого членства . Так, Лондон 
настаивает на необходимости реформ до-
ступа европейских граждан к рынку тру-
да и социальным пособиям в странах ЕС 
(прежде всего в Британии), что будет в 
штыки воспринято Брюсселем (Федотов-
ский Н . Консервативный мандат на пять 
лет // Эксперт . 2015 . № 20-21 (945)) .

Глава австрийского МВД обратился 
к Еврокомиссии, чтобы Брюссель офици-
ально поддержал намерение Вильнюса 
возвести на границе с Белоруссией забор 
протяженностью в 680 километров1 .

«НАТО» 
Как сообщалось ранее, на прошлой 

неделе Виктор Ющенко, премьер-ми-
нистр Украины Юлия Тимошенко и спи-
кер Верховной Рады Арсений Яценюк на-
правили письмо в штаб-квартиру НАТО 
в Брюссель, в котором содержится офи-
циальное заявление украинской власти о 
присоединении к Плану действий отно-
сительно членства в альянсе2 .

1 ходякин А . Австрия и Литва обсудят проблему не-
легальной миграции [Электронный ресурс] // Пар-
ламентская газета : [сайт] . URL: https://www .pnp .ru/
politics/avstriya-i-litva-obsudyat-problemu-nelegal-
noy-migracii .html (дата обращения: 14 .04 .2023) .

2 Украина пойдет в НАТО с оглядкой на Россию 
[Электронный ресурс] // Lenta .ru : [сайт] . URL: 
https://lenta .ru/news/2008/01/22/nato/ (дата обраще-
ния: 14 .04 .2023) .

Грузинские лидеры решили одновре-
менно совершить визит в Брюссель  – в 
расчете на поддержку руководителей ЕС 
и НАТО . И, хотя генсек альянса Андерс 
Фог Расмуссен вчера подверг критике но-
вые власти Грузии, эксперты считают, что 
Брюссель сделает ставку именно на гру-
зинского премьера3 .

«Политика» 
Как не могут этого сделать ни газо-

вые директивы, ни сама газовая полити-
ка Брюсселя (Россия переиграла Запад в 
борьбе за энергоресурсы Каспия // Но-
вый регион 2, 2007 .05) .

Политика Брюсселя с восточными 
партнерами напоминает разговор учителя 
с учеником: либо вы выполняете дидакти-
ческие задания, либо получаете два балла4 .

«Коммуникация» 
Об этом он заявил в среду вечером, 

выступая в сенате парламента страны 
перед поездкой в Брюссель на саммит ЕС, 
сообщает il Sole 24 Ore5 . 

В соответствии с этими документами, 
Москва и Брюссель планируют сформи-
ровать четыре общих пространства: 
экономическое; свободы, безопасности 
и правосудия; внешней безопасности; 
научных исследований и образования, 
включая культурные аспекты6 .

3 Двали Г . В конфликт премьера и президента во-
влекают НАТО [Электронный ресурс]  // Коммер-
сантъ : [сайт] . URL: https://www .kommersant .ru/
doc/2065552 (дата обращения: 14 .04 .2023) .

4 Запад атакует Восток: почему Евроигры в Баку «не 
понравились» Европе? [Электронный ресурс]  // 
Парламентская газета : [сайт] . URL: https://www .
pnp .ru/in-world/2015/07/20/zapad-atakuet-vostok-
pochemu-evroigry-vbaku-ne-ponravilis-evrope .html 
(дата обращения: 14 .04 .2023) .

5 Тараканов А . Премьер-министр Италии: санкции 
против «Северного потока - 2» резко отразятся на 
ценах на газ [Электронный ресурс] // Парламент-
ская газета : [сайт] . URL: https://www .pnp .ru/eco-
nomics/sankcii-protiv-severnogo-potoka-2-otrazyat-
sya-na-cenakh-na-gaz-zayavil-premer-ministr-italii .
html (дата обращения: 14 .04 .2023) .

6 Лидеры России и ЕС обсудят ситуацию в Ира-
не и на Ближнем Востоке [Электронный ре-
сурс]  // РИА Новости : [сайт] . URL: https://ria .ru/ 
20061124/55936108 .html (дата обращения: 
14 .04 .2023) .
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«Торговля и финансы»
До конца года Брюссель внесет пред-

ложения по реформе газового рынка, что-
бы не допускать таких ценовых всплесков 
в будущем, заявила Симсон1 .

Тот из девяти потенциальных покупа-
телей, чья оферта покажется LBB наи-
более привлекательной, получит возмож-
ность изучить бухгалтерские книги LBB . 
На продаже банка инвестору настаивает 
Брюссель . Под его давлением федераль-
ной земле Берлин придется расстаться 
с принадлежащими ей 81% акций LBB 
(Сберкассы Берлина на продажу // РБК 
Daily, 09 .04 .2007) .

«Убежище» 
Для этого Брюссель хочет оказать 

поддержку странам региона, которые бу-
дут принимать беженцев2 . 

В Европе обвиняют Белоруссию в пе-
реправке нелегальных мигрантов из Ира-
ка, Афганистана и других стран Ближнего 
Востока, которые затем пытаются пере-
сечь границу с Евросоюзом, в качестве 
инструмента для оказания давления на 
Брюссель с целью снятия санкций3 . 

«Нарушение» 
Депутаты считают, что намерение 

создать визовые, таможенные либо иные 
искусственные барьеры для транзитного 
сообщения между Калининградской об-
ластью и остальной частью территории 
РФ «может быть расценено как неуваже-
ние суверенитета России и нарушение Ев-

1 Европейцы не знают средства против энергокри-
зиса [Электронный ресурс]  // Ведомости : [сайт] . 
URL: https://www .vedomosti .ru/business/articles/ 
2021/10/06/890084-evropeitsi-energokrizisa (дата об-
ращения: 14 .04 .2023) .

2 Стащенко К . Страны ЕС массово отказались при-
нимать афганских беженцев, заявили в Европар-
ламенте [Электронный ресурс] // Парламентская 
газета : [сайт] . URL: https://www .pnp .ru/social/
strany-evrosoyuza-massovo-otkazalis-prinimat-afgan-
skikh-bezhencev .html (дата обращения: 14 .04 .2023) .

3 ЕС наложит на Белоруссию новые санкции из-за 
миграционного кризиса [Электронный ресурс] // 
Ведомости : [сайт] . URL: https://www .vedomosti .ru/ 
politics/news/2021/10/22/892596-es-nalozhit-
na-belorussiyu-novie-sanktsii (дата обращения: 
14 .04 .2023) .

росоюзом общепризнанных принципов 
международного права»4 . 

А недавние теракты в Брюсселе при-
вели к тому, что активность туристов за-
метно упала и в некоторых других евро-
пейских городах5 . 

«Наказание» 
Как реально “накажет” российское 

руководство Брюссель, станет понятно 1 
сентября – на этот день намечен чрезвы-
чайный саммит ЕС по Грузии (Шестерни-
на Елена . хОЛОДНАЯ ВОЙНА-2 // Труд-
7, 2008 .08) . 

Ранее Совет Евросоюза (ЕС) и власти 
Великобритании ввели новые санкции 
против Белоруссии вслед за США6 .

«Ложь»
В данном случае, во-первых, Польша 

бесчинствует, а руководство в Брюсселе 
применяет настолько откровенные об-
наженные двойные стандарты, что само 
не может не понимать, что ставит себя в 
очень неудобное положение7 .

Избрав путь односторонних нелеги-
тимных санкций, страны ЕС пытаются 
уйти от честного диалога лицом к лицу, 
от прямых контактов, призванных спо-
собствовать нахождению политических 
развязок острых международных про-
блем8 .

4 Госдума обвинила Евросоюз в неуважении России 
[Электронный ресурс] // Lenta .ru : [сайт] . URL: 
https://m .lenta .ru/news/2002/06/21/kaliningrad/ 
(дата обращения: 14 .04 .2023) .

5 Госсекретарь по туризму Франции: после терактов 
поток туристов в Париж упал на 10% [Электрон-
ный ресурс] // Коммерсантъ : [сайт] . URL: https://
www .kommersant .ru/doc/3058148 (дата обращения: 
14 .04 .2023) .

6 Reuters: «Белоруснефть» не будет поставлять нефть 
в ФРГ по «Дружбе» из-за санкций [Электронный 
ресурс] // Ведомости : [сайт] . URL: https://www .
vedomosti .ru/business/news/2021/12/10/900130-be-
lorusneft-ne-budet-postavlyat-neft-v-frg (дата обра-
щения: 14 .04 .2023) .

7 Брюссель сейчас применяет двойные стандар-
ты, заявил Лавров [Электронный ресурс] // РИА 
Новости : [сайт] . URL: https://ria .ru/20211116/lav-
rov-1759286270 .html (дата обращения: 14 .04 .2023) .

8 Евросоюз избрал путь нелегитимных санкций 
вместо диалога, заявил Лавров [Электронный 
ресурс] // РИА Новости : [сайт] . URL: https://ria .
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«Агрессия»
В противном случае Брюссель угрожа-

ет Москве экономическими санкциями и 
принятием «жестких мер»1 .

Действия НАТО носят агрессивный 
характер, уверен политолог2 .

Таблица 2 / Table 2

Распределение слотов концепта «Брюс-
сель» с 1992 по 2023 г. / Distribution of 
slots of the concept of “Brussels” from 1992 
to 2023

Евросоюз 904 
НАТО 896 
Политика 893 
Коммуникация 877 
Торговля и финансы 841 
Убежище 822 
Нарушение 726 
Наказание 705 
Ложь 685 
Агрессия 678 

Источник: по данным автора

Опираясь на данные из табл . 2, можно 
увидеть, что с 1992 по 2023 г . на первом 
месте по частотности находится слот «Ев-
росоюз», так как Брюссель в 1992 г . стал 
штаб-квартирой Евросоюза, здесь распо-
лагаются: Европейский совет – высший 
политический орган ЕС, определяющий 
основные стратегические направления 
развития Евросоюза; Европейская ко-
миссия, являющаяся высшим органом 
исполнительной власти в ЕС, контроли-
рующим выполнение основных догово-
ров и выдвигающим законодательные 
инициативы и т . д . В Брюсселе часто про-

ru/20220301/sanktsii-1775794644 .html (дата обра-
щения: 14 .04 .2023) .

1 Евросоюз угрожает России торговой войной 
[Электронный ресурс] // РБК : [сайт] . URL: https://
www .rbc .ru/economics/24/02/2004/5703c0b79a7947d
de8e07812 (дата обращения: 14 .04 .2023) .

2 "Брюссель добился своего" . Что кроется за ширмой 
украинского конфликта [Электронный ресурс]  // 
РИА Новости : [сайт] . URL: https://ria .ru/20221219/
nato-1839256448 .html (дата обращения: 14 .04 .2023) .

ходят съезды и конференции по вопро-
сам внутренней и внешней политики ЕС . 

Второе место занимает слот «НАТО», 
который встречается практически с той 
же частотностью, так как штаб-квартира 
данного альянса располагается именно в 
Брюсселе . И хотя Брюссель не выступает 
в качестве прямого синонима НАТО, в 
выделенных контекстах данный концепт 
выступает в непосредственной связи с се-
вероатлантическим альянсом . 

Слот «Политика» располагается на 
третьем месте, хотя данное понятие мно-
го шире «Евросоюза» и «НАТО» . Однако 
в выявленных контекстах «Политика» от-
ражается как деятельность или опреде-
лённые действия Брюсселя внутри или за 
пределами ЕС, что обусловливает мень-
шее количество упоминаний в выборке .  

На четвёртом месте оказался слот 
«Коммуникация», обусловленный тем 
фактом, что Брюссель выступает центром 
международной политической комму-
никации многих стран, включая Россию, 
посредством организации политических 
съездов, саммитов и конференций, на-
правленных на совершенствование и 
улучшение внешне- и внутриполитиче-
ских отношений, а также на уменьшение 
разногласий между европейскими стра-
нами .

На пятом и шестом месте распола-
гаются слоты «Торговля и финансы» и 
«Убежище» . Через Брюссель осущест-
вляется большое количество междуна-
родных финансовых и торговых сделок в 
силу его значимой роли на политической 
арене, что подтверждается в контекстах 
экономических и финансовых новостных 
сводок . Так как Брюссель неоднократно 
выступал в поддержку миграционной 
политики в Европе и сам становился 
убежищем для мигрантов и многих по-
литических деятелей, это также позволя-
ет выделить в изучаемом концепте слот 
«Убежище» .

Далее идут слоты с негативной кон-
нотацией: «Нарушение», «Наказание», 
«Ложь» и «Агрессия» . В слот «Наруше-
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ние» входит большее количество контек-
стов, так как кроме лексики, определя-
ющей нарушение чего-либо напрямую, 
сюда входят и разрушение отношений с 
Россией, и теракты, неоднократно имев-
шие место в Брюсселе, и невыполненные 
обещания (нарушение договоренностей) . 
Контекстов, относящихся к слоту «На-
казание», меньше, преобладают те, кото-
рые содержат в себе слова «наказание» 
или «санкции», что отражает политику 
многих европейских государств по отно-
шению к России в последнее время . На-
личие контекстов, относящихся к слотам 
«Ложь» и «Агрессия», также наглядно ил-
люстрирует ситуацию на мировой арене 
в настоящее время .

Сопоставительный анализ слотов 
концепта «Брюссель» первой 

половины ХХ и начала ХXI века
При сопоставлении слотов концепта 

Брюссель в современном политическом 
и медийном дискурсе с 1992 по 2023 г . с 
периодом с 1901 по 1949 г . было выявле-
но пересечение ряда слотов (см . табл . 3): 
«Коммуникация», «Торговля и финансы», 
«Убежище», что ожидаемо, так как Брюс-
сель стал официальной столицей Евросо-
юза и на протяжении длительного време-
ни деловые и торговые отношения между 
Россией и ЕС развивались и наращива-
лись . Слот «Убежище» усилил свои по-
зиции, так как Брюссель является одним 
из главных приверженцев продвижения 
политики поддержки эмигрантов .

Немаловажно, что слотов изучаемо-
го концепта в начале хх в . меньше, чем 
в конце хх – начала ххi в . Данный факт 
можно объяснить небольшим объёмом 
информации на русском языке о первом 
историческом периоде бельгийской сто-
лицы, а также, недостаточно тесными 
отношениями между двумя государства-
ми . Брюссель воспринимался как нечто 
очень далёкое и поэтому малозначи-
мое для российской политики и прессы; 
именно поэтому в период с 1901 по 1949 г . 

концепт «Брюссель» обладает нейтраль-
ной коннотацией . 

Если взглянуть на данные за период 
с 1992 по 2023 г ., то нами были выявле-
ны новые слоты, например, «Евросоюз», 
«НАТО» и т . п ., а также слоты с отрица-
тельной коннотацией, что представля-
ется возможным объяснить следующим 
образом: по получении столицей Бельгии 
статуса центра европейской политики 
стал расширяться спектр международ-
ных отношений и сфера политического 
влияния Брюсселя . Отношения Москвы 
и Брюсселя можно охарактеризовать как 
оппозиционные в силу ряда исторически 
обусловленных причин, например, во 
времена холодной войны  – идеологиче-
ской конфронтации социалистического 
и капиталистического блоков стран, где 
Бельгия являлась страной-союзником 
центра капиталистического Западно-
го мира  – США, в то время как Россия 
(СССР) выступала центром, противопо-
ложного, социалистического лагеря .

Таблица 3 / Table 3
Распределение слотов концепта «Брюс-
сель» по периодам / Distribution of slots 
of the concept of “Brussels” by periods

1901–
1949 гг.

1992–
2023 гг.

Война 231
Коммуникация 230 877
Культура и искусство 226
Беспорядок 198
Высшее общество 180
Торговля и финансы 178 841
Убежище 162 822
Евросоюз 904
НАТО 896
Политика 893
Нарушение 726
Наказание 705
Ложь 685
Агрессия 678
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Заключение
В процессе исследования нами был 

проведён качественный и количествен-
ный контент-анализ концепта «Брюс-
сель» в русском политическом и медий-
ном дискурсе первой половины хх века 
и конца хх – начала ххi в . на материале 
Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ) и авторского корпуса на осно-
вании материалов качественной рос-
сийской прессы и сайта МИД РФ . Были 
определены слоты изучаемого концеп-
та, а также проведён сопоставительный 
анализ слотов концепта «Брюссель» для 
выявления сходств и различий с целью 
получения максимально полной его ре-
презентации за два изучаемых периода .

В результате исследования нами вы-
явлена структура концепта «Брюссель», 
которая репрезентирована следующими 
слотами: Война, Коммуникация, Культу-

ра и искусство, Беспорядок, Высшее об-
щество, Торговля и финансы, Убежище, 
Евросоюз, НАТО, Политика, Нарушение, 
Наказание, Ложь, Агрессия . Данный ре-
зультат показывает, что прямо пропорци-
онально увеличению информационного 
потока и исторически складывающихся 
отношений между Россией и Бельгией, 
концепт «Брюссель» расширяет спектр 
репрезентации в русском политическом 
и медийном дискурсе .

Таким образом, топоним «Брюссель» 
выходит за рамки понятия «столица Бель-
гии», с течением времени он трансфор-
мировался в многомерное ментальное 
образование с глубокими историческими 
корнями и исторически сложившимися 
социальными оценками, что позволяет 
отнести его к концептосфере носителей 
русского языка .

Дата поступления в редакцию 05.05.2023
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Аннотация
Цель нашего исследования заключается в выявлении специфики передачи реалий и решении 
проблемы «словесных превращений» в ситуации, когда в качестве переводчика выступает сам 
автор.
Процедуры и методы. Основные методы нашего исследования: 1) метод сплошной выборки 
(использовался для составления корпуса реалий в избранных текстах В. Набокова); 2) срав-
нительный анализ (использовался для сопоставления русских и английских названий реалий 
в отобранном материале); 3) контекстуальный анализ (использовался для выявления эмотив-
ного значения определённых реалий в анализируемых текстах В. Набокова).
Результаты. Выявлены основные способы передачи реалий дворянского быта на английский 
язык: объяснение, функциональный аналог, калька и т. д.; определён наиболее часто встреча-
ющийся приём – транслитерация с объяснением.
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно позволяет 
взглянуть на проблему билингвизма в целом и конкретно на билингвизм писателя-билингва, 
на связь двух языковых систем в его сознании. Проведённый анализ позволяет более деталь-
но изучить проблему автоперевода, который, по словам самого В. В. Набокова, представля-
ет собой процесс «словесных превращений». Результаты исследования могут быть полезны 
для начинающих переводчиков как пример решения проблемы поиска переводческих соот-
ветствий. Поскольку анализируемые соответствия являются авторскими, они представляют 
собой ценный материал для практикующих переводчиков, а также могут быть использованы 
при разработке учебного курса по теории перевода.1

Ключевые слова: лингвистика, переводоведение, автоперевод, авторский перевод, реалия

the realia of russian noBle life in the mirror of the english 
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Abstract
Aim. To identify the specifics of realias transfer and solve the problem of “verbal transformations” in 
a situation where the author himself acts as a translator. 
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1 См .: Реалия // Нелюбин Л . Л . Толковый переводоведческий словарь . М .: Флинта: Наука, 2003 . С . 178 .

Methodology. The main methods of our research include: 1) the method of continuous sampling 
(used to compile a corpus of realias in selected texts by V. Nabokov); 2) comparative analysis (used 
to compare the Russian and English names of realias in the selected material); 3) contextual analysis 
(used to identify the emotive meaning of certain realias in V. Nabokov’s texts under study). 
Results. The main methods of transferring the realias of life of the nobility into English have been 
established: explanation, functional analogue, loan-translation, etc.; the most common technique is 
determined - transliteration with an explanation. 
Research implications. The results obtained allow to analyze the problem of bilingualism in general and 
specifically the bilingualism of a bilingual writer, the connection between two language systems in his 
mind. The analysis carried out allows us to study in more detail the problem of self-translation, which, ac-
cording to Nabokov himself, is a process of “verbal transformations”. The results of the study can be use-
ful for beginner translators as an example of solving the problem of finding translation correspondences. 
Since the analyzed correspondences are made by the author, they are a valuable material for practicing 
translators, and can also be used in the development of a training course on the theory of translation. 

Keywords: linguistics, translation studies, self-translation, author’s translation, realia

Введение
Целью нашего исследования является 

выявление специфики передачи реалий 
и решение проблемы «словесных пре-
вращений» в ситуации, когда в качестве 
переводчика выступает сам автор .

Актуальность исследования обуслов-
лена, с одной стороны, наблюдающимся 
сегодня повышенным интересом к двуя-
зычности творчества Владимира Набоко-
ва как писателя-билингва, а также к опыту 
работы Набокова в области художествен-
ного перевода и автоперевода . С другой 
стороны, актуальность работы связана и с 
тем, что в современном переводоведении 
одним из проблемных вопросов является 
вопрос межъязыковой передачи реалий, 
поскольку реалии относятся к безэквива-
лентной лексике и всегда требуют особого 
переводческого решения .

Как известно, передача реалий от-
носится к лингвокультурологическим 
проблемам межъязыкового перевода, 
представляя собой то, что называется 
«непереводимым в переводе» . Термин 
«реалия» имеет целый ряд определений . 
Релевантным в рамках нашего исследо-
вания мы можем считать следующее тол-
кование: «слова или выражения, обозна-
чающие предметы, понятия, ситуации, 
не существующие в практическом опыте 
людей, говорящих на другом языке»1 .

Более развёрнутое определение при-
надлежит С . Влахову и С . Флорину: «Реа-
лии – это слова (и словосочетания), назы-
вающие объекты, характерные для жизни 
(быта, культуры, социального и истори-
ческого развития) одного народа и чуж-
дые другому, будучи носителями нацио-
нального и/или исторического колорита, 
они, как правило, не имеют точных соот-
ветствий (эквивалентов) в других языках, 
и, следовательно, не поддаются переводу 
в общем основании, требуя особого под-
хода» [4, с . 14] .

В своей работе мы рассматриваем осо-
бую категорию реалий, а именно реалии 
русского дворянского быта, содержащи-
еся в двуязычной автобиографической 
прозе В . Набокова . Выбор темы продик-
тован интересом к богатейшему «вещно-
му миру» писателя и тем переводческим 
приёмам, которыми он пользовался для 
межъязыковой (русско-английской) пе-
редачи русских реалий .

«Вещный мир» В. Набокова
Как известно, для любой автобиогра-

фии важны не только события и действу-
ющие лица, но и вещи, так называемый 
предметный мир, создающий окружаю-
щую автора обстановку . И, несомненно, 
наиболее ярко этот мир воссоздан в ав-
тобиографической прозе Владимира На-
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бокова, представленной в трёх версиях 
на двух языках – на русском и англий-
ском, на который писатель переходит в 
американский период своей жизни . Как 
отмечает А . А . Долинин, В Набоков «от-
носительно быстро вошел в американ-
ские литературные круги» [7, с . 163] . Но 
если социальный переход был относи-
тельно быстрым, то переход с русского на 
английский, по словам самого писателя, 
был «мучительным», особенно когда он 
хотел представить русские воспоминания 
англоязычной аудитории . Одна из про-
блем, возникших перед автором-билинг-
вом, заключалась в том, чтобы сохранить 
и передать русскоязычные реалии своего 
детства . Как подчёркивает исследователь 
творчества В . Набокова и переводчик его 
произведений Геннадий Александрович 
Барабтарло, талант писателя заключался 
в умении «описывать тварный мир в его 
разновидностях» [3, с . 7] .

Говоря о вещном, или «тварном», мире 
Набокова, хочется привести слова самого 
автора о влиянии вещей на его творче-
ство: «тихую работу вещей надо мной я 
часто чувствовал в минуты пустых, не-
определенных досугов»1 . 

Специфика вещного мира Набокова 
определялась особенностями его био-
графии: свои первые 20 лет будущий пи-
сатель провёл в обстановке дворянского 
быта, а именно – в особняке на Большой 
Морской в Санкт-Петербурге и фамиль-
ных имениях (Выра, Рождествено и Бато-
во) .

Как отмечает А . А . Бабиков, в период 
эмиграции Набоков был убеждён «что 
вся Россия, которая ему нужна, и так при 
нем – литература, язык и его собственное 
русское детство» [2, с . 118] . Именно это 
детство, этот дворянский быт и состав-
лял мир вещей «потерянного рая», ко-
торый Владимир Набоков пытался вос-
создать в своих произведения, не только 
в автобиографических . Сам он писал, 
1 Набоков В . В . Другие берега // Набоков В . В . Со-

брание сочинений в 4 томах . Т . 4 . М .: Правда, Ого-
нек, 1990 . С . 181 .

что щедро «раздавал» героям своих книг 
те «драгоценности» своего детства, ко-
торые хранила его память, желая, по его 
словам, освободиться от этого богатства2 . 
Многие набоковеды отмечают набоков-
скую особенность по-своему описывать 
окружающий его мир: «… отличительная 
черта творческой манеры Набокова – его 
склонность и умение выражать словами 
то, что до него не было выражено» [6, 
с . 45] .

Первым персонажем, которому писа-
тель подарил свои воспоминания, часть 
своего «внутреннего мира», стал Ганин – 
герой первого романа В . Набокова «Ма-
шенька», написанного на русском языке в 
1926 г ., т . е . когда дворянская Россия уже 
осталась для автора в прошлом . Перевод 
этого романа на английский язык был 
выполнен только в 1970 г ., и это был не 
автоперевод, а перевод, который мож-
но назвать авторизованным, т . к . он был 
сделан “in collaboration” c профессио-
нальным переводчиком М . Гленни . В пре-
дисловии к этому переводу В . Набоков 
писал: «Читатель моих “Других берегов” 
(начатых в сороковых годах) не может не 
заметить некоторых совпадений между 
моими и ганинскими воспоминания-
ми», – ведь «настойка личной реально-
сти в романтизированном рассказе ока-
залась крепче, чем в строго-правдивом 
автобиографическом изложении»3 .

Чтобы сохранить атмосферу дорево-
люционной России в англоязычном тек-
сте, требовалось большое переводческое 
мастерство . О трудностях этого процесса 
свидетельствовал сам Набоков, об этом 
же говорят   исследователи, занимающи-
еся изучением авторского перевода . Так, 
известный русист из Будапештского уни-
верситета Жужа хетени (Zsuzsa Hetényi) 

2 См .: Набоков В . В . Другие берега // Набоков В . В . 
Собрание сочинений в 4 томах . Т . 4 . М .: Правда, 
Огонек, 1990 . С . 139 .

3 Набоков В . Предисловие к английскому переводу 
романа «Машенька» ("Mary") // Набоков В . Собра-
ние сочинений . Анн Арбор, Мичиган: Ардис, 1986 . 
Т . 1 . С . 7 .
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пишет: “i wish to underline a remark of the 
author from the foreword to this last one, 
allowing to understand that memory works 
more deeply and more accurately in his na-
tive Russian”1 [10, p . 50] .

Вещный мир В . Набокова невероятно 
богат и разнообразен . Из русскоязыч-
ного варианта автобиографии «Другие 
берега» нами было отобрано для анали-
за более 200 лексических единиц, среди 
них реалии, относящиеся как к родовым 
усадьбам, так и к дому в Петербурге . Их 
мы разделили на следующие группы: 
1) реалии искусства и культуры (напри-
мер, Мир Искусства, цыганская скрипка); 
2) реалии образования (например, здание 
сельской школы); 3) бытовые реалии (на-
пример, гардины, гувернер); 4) реалии-то-
понимы (например, Выра, Батово и Рож-
дествено); 5) этнографические реалии 
(например, овчинный тулуп) . 

Первым этапом нашего исследова-
ния был отбор реалий из русскоязычной 
версии автобиографии . Второй этап за-
вершился сравнительным анализом спо-
собов межъязыковой передачи реалий, 
использованных автором в англоязычной 
версии автобиографии “Speak, Memory” . 
Проведённый анализ позволил нам пред-
положить, что одной из проблем автопе-
ревода является проблема передачи реа-
лий, окружавших писателя в детстве . Эта 
группа реалий была особенно важна для 
Набокова, потому что, по словам само-
го автора, у него было сильное желание 
передать «гармонию совершеннейшего 
счастливейшего детства» . Можно пред-
положить, что при передаче этой гармо-
нии неразрывность культуры и языка 
для автора была особенно ощутима, по-
скольку языковая картина, сложившая в 
детстве автора, должна была отразиться 
в зеркале чужого языка, что не могло не 
вызвать определённого «конфликта» в 
языковом сознании В . Набокова: «Ужас-

1 Я хочу подчеркнуть замечание автора из преди-
словия к этому изданию, позволяющее понять, что 
память работает глубже и точнее на его родном 
русском языке (перевод наш – Д. К.) .

ная вещь – переводить себя, перебирая 
собственные внутренности и примери-
вая их, как перчатку, и чувствуя в лучшем 
словаре не друга, а вражеский стан»2 .

Приёмы авторской передачи реалий: 
анализ и результаты

Как уже говорилось, нами были проа-
нализированы реалии дворянского быта, 
представленные в русскоязычной версии, 
и их англоязычные аналоги, переданные 
по-английски самим автором . В ходе си-
стематизации реалий мы опирались на 
классификацию С . Влахова и С . Флорина . 

Так, нами были выделены следующие 
типы реалий (в дальнейшем для источни-
ков мы используем сокращения: «Другие 
берега»3  – ДБ, “Speak, Memory4”  – SM): 
1) этнографические реалии (хутор); 
2) реалии домашнего быта и обихода 
(рампетка); 3) реалии-слова (батенька); 
4) географические реалии (Батово) .

Ниже приведены примеры типов реа-
лий дворянского быта .

1 . Одежда и вещи домашнего обихо-
да: «ночные сорочки, пикейные жиле-
ты, теннисные туфли, дорожные часы, 
утюг, неуклюжий пресс для штанов, еще 
какая-то чепуха» (ДБ, с . 269) – “a trouser 
press, tennis shoes, nightshirts, an alarm 
clock, a flat-iron, several other ridiculous 
things” (SM, p . 190) .

2 . Наименования людей в зависимо-
сти от вида деятельности (типы слуг): 
«буфетчик Алексей» (ДБ, с . 144) – “Alek-
sey, the butler” (SM, p . 26); «в экономках 
числилась Елена Борисовна, бывшая няня 
матери» (ДБ, с . 153) – “the housekeeping 
was in the hands of her former nurse, at that 

2 Шаховская З . В поисках Набокова [Электронный 
ресурс] . URL: http://nabokov-lit .ru/nabokov/memo-
ry/shahovskaya-v-poiskah-nabokova/predislovie .htm 
(дата обращения: 01 .12 .2022) .

3 Набоков В . В . Другие берега // Набоков В . В . Со-
брание сочинений в 4 томах . Т . 4 . М .: Правда, Ого-
нек, 1990 . С . 133–302 .

4 Nabokov V . Speak, Memory: An Autobiography Revis-
ited . New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 
1989 . 336 p .
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time a bleary, incredibly wrinkled old wom-
an (born a slave around 1830)” (SM, p . 37) .

3 . Денежные знаки: «сто или двести 
рублей» (ДБ, с . 233)  – “the token sum of 
one hundred rubles (about as many dollars 
of the present time)” (SM, p . 37) .

4 . Жилище: «и в усадьбе, и в петер-
бургском доме шла веселая воровская 
свистопляска» (ДБ, с . 154)  – “our city 
household and country place were the 
scenes of a fantastic merry-go-round of 
theft” (SM, p . 38) .

5 . Музыкальные инструменты: «кон-
цертное фортепиано с фалдами и реши-
тельно все духовые хоботы и анаконды» 
(ДБ, с . 147)  – “the concert piano and all 
wind instruments” (SM, p . 30) .

Среди категорий выделенных реалий 
дополнительно хочется упомянуть так 
называемые слова-реалии . М . Е . Мошков 
пишет о них: «Русский язык располагает 
множеством дискурсивных слов, кото-
рые при умелом переводе способствуют 
смысловому развитию и экспликации 
скрытого смысла» [9, с . 111] . Перефрази-
руя слова исследователя, можно сказать, 
что русский язык Набокова является 
многосмысленным, требующим особого 
подхода в процессе перевода . 

На наш взгляд, для В . Набокова было 
очень важно передать в английской вер-
сии автобиографии именно этот русский 
язык, который, по мнению Андрея Воз-
несенского, можно «осязать» как язык 
«усадебный, о коем мы позабыли, от кое-
го, как от вершинного воздуха, кружится 
голова» [5, с . 96] .

Именно такие «заветные» набоков-
ские слова-реалии бросаются в глаза 
при чтении русского варианта автобио-
графии и вызывают интерес к тому, как 
автор-переводчик передаёт их на англий-
ский язык . 

Как известно, одной из главных про-
блем перевода является субъективный 
взгляд переводчика, отличный от автора . 
Как подчёркивает Ли Мань, «переводче-
ская деятельность осуществляется кон-
кретным человеком, который восприни-

мает художественный текст оригинала 
зачастую субъективно, что обусловлено 
его социальным бэкграундом или опы-
том в отношении выбора способов пере-
вода» [8, с . 47] . Благодаря тому факту, что 
автором и переводчиком автобиографии 
является один человек, в данной ситуа-
ции эта проблема решается сама собой . 
Однако её место занимает новая  – про-
блема передачи реалий с одного языка на 
другой .

Следующий этап нашего исследо-
вания касался именно этой проблемы: 
происходило выявление авторских при-
ёмов межъязыковой передачи реалий . 
Как известно, в отечественном переводо-
ведении проблема перевода реалий до-
статочно хорошо освещена, описаны и 
основные способы, которыми пользуют-
ся переводчики с целью трансфера «чу-
жих» реалий в язык перевода . Перечень 
переводческих приёмов представлен, в 
частности, в работах М . Л . Алексеевой и 
в труде болгарских учёных С . Влахова и 
С . Флорина «Непереводимое в переводе» .

М . Л . Алексеева называет основные 
приёмы перевода реалий:

1) приёмы механической передачи;
2) приёмы создания нового слова;
3) разъясняющие приёмы;
4) уподобляющие приёмы [1] .
Как показал анализ литературы по 

теме исследования, практически все пе-
реводоведы первым приёмом передачи 
реалии считают транслитерацию (транс-
крипцию) . Это вполне закономерно, по-
скольку этот приём позволяет переводчи-
ку, как отмечают С . Влахов и С . Флорин, 
«добиться двойного эффекта: и передать 
содержание реалии, и сохранить нацио-
нальный колорит» [4, с . 215] .

Согласно мнению болгарских иссле-
дователей, если переводчики обращают-
ся именно к традиционному переводу (а 
не к транслитерации), они используют 
такие приёмы, как создание неологизма, 
замена реалии, приблизительный и кон-
текстуальный переводы .
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Замена реалии, по мнению болгар-
ских исследователей, является не самым 
удачным методом перевода, так как ведёт 
к трансформации инокультурных реалий 
в свои .

Приблизительный перевод, как от-
мечают Влахов и Флорин, – наиболее рас-
пространённый способ передачи реалий . 
Разновидностями такого перевода назы-
вают родовидовую замену (эта замена в 
теории перевода известна как генерали-
зация), функциональный аналог (подста-
новка, позволяющая у читателя перево-
да вызвать реакцию, близкую к реакции 
читателя исходного текста) и описание 
(объяснение) [4] .

Основываясь на классификации прак-
тических способов межъязыковой пере-
дачи реалий, мы выявили переводческие 
решения, к которым наиболее часто при-
бегал Владимир Набоков в процессе соз-
дания английской версии своей автобио-
графии “Speak, Memory” . Эти способы не 
являются уникальными в переводе или 
даже в автопереводе, но данную страте-
гию их употребления мы считаем имен-
но набоковской . Анализ этой стратегии 
показал, что автор-переводчик прибегал 
к разным способам передачи реалий, од-
нако чаще всего он использует трансли-
терацию с последующим объяснением на 
языке перевода («сумерки» (ДБ, с . 175) – 
“soomerki – the lovely Russian word for 
dusk” (SM, p . 64)), а также функциональ-
ный аналог («я со своей рампеткой» (ДБ, 
с . 270) – “my butterfly net” (SM, p . 191)) .

Частыми способами являются заме-
на («буфетчик Алексей» – “Aleksey, the 
butler”) и объяснение («дорогу через 
село, окаймленную по-русски бобриком» 
(ДБ, с . 143) – “the dusty road to the village; 
the strip of short, pastel-green grass, with 
bald patches of sandy soil” (SM, p . 25)) .

И менее употребительными способа-
ми перевода являются калька («одного 
из кинематографов на Невском, “Пика-
дилли” или “Паризиана”» (ДБ, с . 262) – 
“two movie theatres (the Parisiana and the 
Piccadilly)” (SM, p . 182)) и полукалька 

(«По Большой Морской … к Невско-
му» (ДБ, с . 148) – “Down Morskaya Street 
toward Nevski Avenue” (SM, p . 31)) .

Анализ выявленных реалий в разно-
язычных версиях автобиографии В . На-
бокова показал, что автор-переводчик 
старается не оставлять реалии непере-
данными, что подчёркивают и совре-
менные зарубежные исследователи, из-
учающие опыт Набокова-переводчика . 
Как правило, они цитируют или пере-
фразируют слова самого Набокова о его 
переводческом принципе . Например, в 
работе “Nabokov’s Art of Translation: Effec-
tive Means to Attract a Wide Readership” те-
хасский исследователь Пинфан Жу (Pin-
fan Zhu), рассмотрев «доктрину перевода 
Набокова», подчёркивает важность набо-
ковских слов о переводе для понимания 
его подхода: “Nabokov’s translation norm is 
more balanced towards achieving equivalent 
effects since he sought to let his audience get 
the same effect of the original text from trans-
lation, regardless of the subject matter”1 [11] .

Данная переводческая «доктрина» 
Набокова объясняет, на наш взгляд, ав-
торский подход к выбору способов пре-
зентации русских реалий в английской 
версии автобиографии .

Заключение
Проведённое исследование позволяет 

сделать следующие выводы . Реалии, вы-
явленные нами в автобиографической 
прозе В . Набокова, можно разделить на 
несколько основных групп (этнографи-
ческие реалии; реалии домашнего быта 
и обихода; реалии-слова; географические 
реалии) . При этом реалии домашнего 
быта включают в себя: наименования 
одежды и вещей обихода; наименование 
людей в зависимости от вида деятель-
ности; наименования денежных знаков; 
наименования типов жилища; наиме-

1 Правилом перевода для Набокова было достиже-
ние эквивалентных эффектов, поскольку он стре-
мился, чтобы его аудитория получала от перевода 
тот же эффект, что и от оригинального текста, не-
зависимо от предмета (перевод наш – Д. К.) .
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нования музыкальных инструментов . 
В процессе автоперевода В . Набоков 
использовал для передачи реалий ряд 
приёмов, основными из которых можно 
считать транслитерацию с последующим 
объяснением на языке перевода, функци-
ональный аналог, замену и объяснение . 
Таким образом, цель нашего исследова-
ния можно считать достигнутой . Под-
водя итог, можно вспомнить жизненное 
правило матери Владимира Набокова: 
«Любить всей душой» . Когда Набоков 
переводит себя сам, эта любовь к «твар-
ному» миру его детского «рая» действи-
тельно ощутима . 

Именно поэтому особый интерес 
представляют авторские приёмы пере-
дачи реалий, когда автор является пи-
сателем-билингвом и носителем двух 
культур . Как нам кажется, писатель, для 
которого Россия была страной счастли-
вого детства, стремился в своих автопе-

реводах воссоздать на английском языке 
свой родной вещный мир . Он хотел дать 
иностранному читателю возможность 
почувствовать и звучание особенно до-
рогих для него русских слов и выражений . 
Можно предположить, что это и застав-
ляло его чаще всего использовать транс-
литерацию с последующим объяснением 
на английском языке . Необходимо отме-
тить, что этот метод использовался В . На-
боковым не только в автопереводе, но и 
при переводе «Евгения Онегина» . Более 
того, можно сказать, что даже когда он 
писал по-английски, отдельные русские 
слова, особенно значимые для писателя, 
вводились в английский текст в транс-
литерированной форме . По всей види-
мости, этим отличается «набоковский» 
метод межъязыковой передачи реалий, 
особенно языковых .

Дата поступления в редакцию 19.01.2023
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Аннотация
Цель статьи – комплексный анализ коронации Карла III как сложной семиотической системы, 
включающей следующие типы знаков: церемониальные действия; знаки королевской вла-
сти; облачение и одежда; религиозные знаки; вербальные знаки; изображения и символы; 
музыкальные знаки. Задачи статьи: 1) рассмотреть различные виды знаков, в совокупности 
составляющих церемонию коронации, и предложить способы их истолкования; 2) выявить 
соотношение традиционных и инновационных составляющих коронации и на их основе опре-
делить приоритеты нового короля; 3) проанализировать интерпретацию коронации как семи-
отической системы британской общественностью.
Процедура и методы. В качестве ключевых методов исследования выступают этнографиче-
ский и семиотический методы.
Результаты. На основе проведённого анализа установлено, что коронация используется для 
выражения и передачи символических значений, а именно: легитимности королевской власти, 
её божественной природы; связи с историей и традициями; приоритетов и обязательств мо-
нарха перед народом; внимания к социальным инновациям; единства и патриотизма нации; 
значимости монарха как символа государства. Показано разное прочтение знаков в зависимо-
сти от их интерпретации сторонниками и противниками монархии.
Теоретическая и практическая значимость. Исследование вносит вклад в развитие ряда поло-
жений семиотики и лингвокультурологии. Практический материал исследования может быть 
использован в вузовских курсах общего языкознания, лингвострановедения Великобритании, 
а также на занятиях по английскому языку.1

Ключевые слова: коронация, Карл III, семиотическая система, знак, символ

from princes to Kings: semiotics of the British coronation
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Abstract
Aim. To conduct a comprehensive analysis of the coronation of Charles III as a complex semiotic 
system, including the following types of signs: ceremonial actions; signs of royalty; vestments and 
clothes; religious signs; verbal signs; images and symbols; musical signs. The objectives of the 
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study are: 1) to investigate various types of signs making up the coronation ceremony, and suggest 
ways to interpret them; 2) to identify the correlation of traditional and innovative components of the 
coronation and, on their basis, determine the priorities of the new king; 3) to analyze the interpreta-
tion of the coronation as a semiotic system by the British public. 
Methodology. The research design is based on the ethnographic and semiotic methods.
Results. It has been established that the coronation is used to form and convey symbolic mean-
ings, namely: the legitimacy of royal power, its divine nature; connections with history and tradi-
tions; priorities and obligations of the monarch to the people; attention to social innovation; unity 
and patriotism of the nation; and the importance of the monarch as a symbol of the state. It is also 
shown that different readings of signs depend on their perception by supporters and opponents of 
the monarchy.
Research implications. The study makes a contribution to the development of semiotics and cultural 
linguistics. The practical material of the study can be used in university courses of general linguis-
tics, British studies and ESL classes.

Keywords: coronation, Charles III, semiotic system, sign, symbol

Введение
Коронация Карла iii, которого мир в 

течение 73 лет знал как Принца Чарльза, 
состоялась 5 мая 2023 г . и стала важным 
событием в жизни Великобритании . Це-
ремония коронации представляет со-
бой сложный семиотический комплекс, 
анализ которого помогает понять, каким 
образом система знаков становится сред-
ством презентации сегодняшнего имиджа 
Великобритании, самоидентификации но-
вого короля, а также отношения широкой 
общественности к институту монархии . 
Задачи статьи: 1) рассмотреть различные 
виды знаков, в совокупности составляю-
щих церемонию коронации, и предложить 
способы их истолкования; 2) выявить со-
отношение традиционных и инноваци-
онных составляющих коронации и на их 
основе определить приоритеты нового 
короля; 3) проанализировать интерпрета-
цию коронации как семиотической систе-
мы британской общественностью .

В качестве материала исследования 
выступают репортажи о коронации из 
СМИ, информационные статьи о цере-
монии коронации, лексикографические 
источники и историческая литература . 

Теоретические основы исследования
В основу исследования легли следую-

щие идеи учёных-семиологов .

1 . Знаки образуют сложные семиоти-
ческие системы и выступают как основ-
ные элементы познания и коммуникации 
[1; 2; 4; 8; 11; 14; 15] . 

2 . Семиозис – это процесс создания и 
интерпретации знаков . Трактовка знаков 
зависит от взаимоотношений знака и ин-
терпретанта, а также от контекста обще-
ния [1; 2; 6; 7; 8] .

3 . Знаки функционируют в рамках 
культурных кодов, которые определяют, 
какие значения придаются различным 
символам [6; 7] . В социальных отноше-
ниях символы могут быть использованы 
для обозначения статуса, власти, автори-
тета и т . д . [5] .

4 . Символы обладают глубокими ар-
хетипическими и коллективно-бессоз-
нательными значениями, связанными с 
идеями, образами, эмоциями и моделями 
поведения, передаваемыми от поколения 
к поколению [10; 12] . 

5 . При взаимодействии разных куль-
тур происходит обмен знаками, что мо-
жет привести к обогащению и изменению 
культурных практик . Адаптация знаков к 
новым контекстам позволяет культурам 
ассимилировать и интегрировать новые 
идеи и выразительные средства [9; 13; 16] .

6 . Одно из возможных направлений 
лингвосемиотического моделирования 
действительности – это выделение эм-
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блем, аллегорий и символов как интер-
претативных знаковых феноменов [3] .

Коронация – это церемония, в ходе 
которой власть символически передаёт-
ся новому монарху, и в этом контексте 
многочисленные знаки играют важную 
роль в выражении и утверждении сим-
волического значения этого события . В 
основе коронации исторически заложено 
две основных идеи: божественное проис-
хождение королевской власти и краси-
вая церемония для ублажения публики . 
Глубинный смысл церемонии – дистан-
цировать короля от простых смертных, 
показать уникальность его положения 
и продемонстрировать его абсолютную 
власть . В настоящее время, когда британ-
ская королевская семья в основном вы-
полняет декоративную функцию, королю 
приходится делать многочисленные ре-
верансы в адрес различных социальных 
групп и движений, чтобы показать, что 
ему не чужда жизнь современного обще-
ства . 

Мы рассматриваем следующие типы 
знаков: церемониальные действия; знаки 
королевской власти; облачение и одежда; 
религиозные знаки; вербальные знаки; 
изображения и символы; музыкальные 
знаки . С лингвистической точки зрения 
представляют особый интерес уникаль-
ные номинации, присутствующие во всех 
вышеобозначенных группах знаков на 
всех этапах коронации, что подчёркивает 
традиционность британской культуры, 
архаичность наименований, связанных с 
традициями прошлого, и возвышенный 
характер события, передаваемый через 
стилевую окраску дискурса .

Церемониальные действия
Коронация – это праздничная це-

ремония, проводимая в соответствии 
с тысячелетней традицией, в которую 
вписываются все знаки, в совокупности 
составляющие единое целое и реализую-
щие своё значение во взаимодействии с 
другими знаками . Это пышное театрали-
зованное зрелище, которое имеет чисто 

символический статус, поскольку реаль-
ным началом правления является дата 
кончины предыдущего монарха . В случае 
с Карлом iii процедура коронации состо-
ялась через восемь месяцев после смерти 
Елизаветы ii . Карл – сороковой монарх, 
коронованный в Вестминстерском аббат-
стве (начиная с Вильгельма Завоевате-
ля в 1066 г .) . Церемониальные действия, 
проводимые в ходе коронации, являются 
знаками, символизирующими акт вхож-
дения во власть и утверждения нового 
монарха, и главным образом адресованы 
широкой общественности, выступающей 
в качестве интерпретанта .

Сценарий (скрипт) британской коро-
нации включает следующие церемони-
альные действия:

– процессия из Букингемского двор-
ца в Вестминстерское Аббатство (the 
Coronation procession);

– признание короля подданными (the 
Recognition);

– присяга короля (The Accession Decla-
ration Oath);

– молитва короля, послание и про-
поведь (the King’s Prayer, the Epistle and 
Sermon);

– помазание (the Anointing);
– инвеститура (акт введения в долж-

ность, the Investiture);
– увенчивание короной (the Crowning);
– восхождение на трон (the Enthroning);
– оммаж (присяга королю, the 

Homage);
– причащение (the Communion);
– процессия из Вестминстерского Аб-

батства в Букингемский дворец (the King’s 
Outward Procession) .

Знаки королевской власти
Как было сказано выше, церемония 

исторически создавалась для утвержде-
ния власти короля, с чем связано исполь-
зование в ней многочисленных знаков, 
подчёркивающих уникальность его по-
ложения, власть, историческую преем-
ственность, сохранение традиций . 



37

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2023 / № 5

Коронационное кресло (Coronation 
Chair) было изготовлено для короля Эду-
арда i в 1300 г . Внутри него, под сидени-
ем, находится Скунский камень (the Stone 
of Scone), также известный как «Камень 
судьбы», ассоциируемый с шотландски-
ми королями . Кроме того, на разных 
этапах коронации для короля и короле-
вы-консорта используются Державные 
кресла (Chairs of Estate) и Троны (Throne 
Chairs) .

Ту же символическую функцию – ут-
верждения королевской власти – выпол-
няют описанные ниже Коронационные 
регалии (The Coronation Regalia), боль-
шинство которых, за некоторыми исклю-
чениями, было изготовлено в XVii в .

Две булавы (Two Maces) из посере-
брённого дуба и Державный меч (the 
Sword of State), обращённый острием 
вверх, ‒ церемониальные эмблемы вла-
сти, которые несут впереди суверена во 
время важных событий, например, от-
крытия сессии парламента . Меч симво-
лизирует роль монарха как защитника 
веры и государства . 

Посох Св. Эдуарда (St Edward’s Staff), 
изготовленный из золота в XVii в . взамен 
так называемого «Длинного скипетра», ас-
социируемого с Эдуардом Исповедником .

Масло для помазания (the Chrism oil), 
освящённое в храме Гроба Господня в 
Иерусалиме и находящееся в Ампуле (the 
Ampulla), сделанной из золота и отлитой в 
форме орла с распростёртыми крыльями .

Коронационная ложка (the Coronation 
Spoon) – самый старый предмет из числа 
коронационных регалий – единственное 
дошедшее до наших дней изделие коро-
левских ювелиров Xii в . 

Шпоры (the Spurs) из золота, кожи и 
бархата, символизирующие рыцарство . 
Традиция использования шпор во время 
коронации восходит к Ричарду i Львиное 
Сердце .

Браслеты (the Armills) из золота, 
эмали и обшитые бархатом, которые ас-
социируются с древними символами ры-
царства и военного лидерства; известны 

также под названием «браслеты искрен-
ности и мудрости» . 

Орб Суверена (the Sovereign’s Orb) – 
полый шар из золота, сапфиров, руби-
нов, изумрудов, аметистов, бриллиантов, 
жемчуга и эмали диаметром около 15 см, 
символизирующий христианский мир; 
разделён рядами драгоценных камней на 
три секции, каждая из которых обознача-
ет один из трёх известных в Средневеко-
вье континентов .

Кольцо Суверена (the Sovereign’s Ring) 
из сапфира с рубиновым крестом, ин-
крустированным бриллиантами; было 
изготовлено в 1831 г . к коронации Виль-
гельма iV . Это кольцо также называют 
«обручальным кольцом Англии», так как 
оно символизирует «брак» монарха с на-
цией и её народом .

Скипетры Суверена (the Sovereign’s 
Sceptres): Скипетр с крестом, символи-
зирующий светскую власть суверена и 
ассоциирующийся с мудрым правлением; 
и Скипетр с голубем с распростёртыми 
крыльями, олицетворяющим Святого 
духа, известный как «Жезл справедливо-
сти и милосердия», ассоциируется с ду-
ховной властью .

Коронационная перчатка (the 
Coronation Glove) из белой кожи, укра-
шенная на запястье золотой нитью и 
блёстками в виде национальных гербов, 
включая розу Тюдоров, чертополох, три-
листник, дубовые листья и жёлуди . На её 
тыльной стороне вышита корона над гер-
бом семьи герцогов Ньюкасла . Надевает-
ся на правую руку короля после Кольца 
Суверена . В этой руке король держит 
Скипетр с крестом .

Корона Св. Эдуарда (St Edward’s 
Crown), используемая для коронации; 
состоит из четырёх крестов и четырёх 
геральдических лилий; внутри каркаса 
находится фиолетовая бархатная шапка 
с горностаевой тесьмой . Корона украше-
на рубинами, аметистами, сапфирами, 
гранатами, топазами и турмалинами; 
увенчана сферой и крестом, символизи-
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рующими христианский мир . Вес короны 
2,155 кг .

Таким образом, можно заключить, 
что Королевские регалии олицетворяют 
светскую и божественную власть, ры-
царство, военную доблесть, привержен-
ность христианству, мудрое правление, 
справедливость и милосердие . Исполь-
зование традиционных регалий с дав-
ней историей обозначает непрерывность 
правления, исторические корни британ-
ской монархии и законность королевской 
власти . Материалы, из которых изготов-
лены артефакты (золото, серебро, драго-
ценные камни), подчёркивают богатство 
и величие суверена, создают ощущение 
пышности и значимости церемонии . 

Облачение и одежда
Одежда, в которую одевается монарх 

при коронации, также является семиоти-
ческим знаком . Цвета, материалы и ди-
зайн одежды имеют свои символические 
значения и отсылают к истории и культу-
ре страны .

В начале церемонии король облачён 
в Державную мантию (the Robe of State), 
также известную как Парламентская 
мантия (the Parliament Robe), которую 
король надевает на различные важные 
мероприятия, включая открытие каж-
дой законодательной сессии парламента . 
Мантия состоит из горностаевой накид-
ки и длинного шлейфа из бархата бордо-
вого цвета, отороченного золотым кру-
жевом и подбитого горностаем . Перед 
помазанием с короля снимают мантию и 
надевают на него Colobium Sindonis – бе-
лую льняную тунику без украшений, по-
хожую на рубашку, с простым воротни-
ком, застёгивающимся на одну пуговицу . 
Эта туника символизирует избавление от 
мирской суеты и чистоту перед Богом . 
После помазания на суверена надевают 
Супертунику (the Supertunica) – длинное 
золотое одеяние, а поверх неё – Корона-
ционный пояс (the Sword Belt), к которому 
пристёгивается Драгоценный меч под-
ношения (the Jewelled Sword of Offering) . 

Архиепископ вручает меч монарху, гово-
ря, что его следует использовать для за-
щиты добра и наказания зла . Затем меч 
забирают и кладут на алтарь Вестмин-
стерского аббатства, а короля облачают 
в золотое Императорское одеяние (the 
Imperial Mantle), расшитое узором из роз, 
чертополоха, трилистника, корон, орлов 
и геральдических лилий, с золотой за-
стёжкой в форме орла . В этом одеянии 
и происходит увенчивание короной . На 
последнем этапе церемонии короля об-
лачают в Императорскую мантию (the 
Imperial Robe) из горностая, в которой он 
вместе с королевой-консортом в золотой 
карете отбывает из Вестминстерского аб-
батства в Букингемский дворец .

Таким образом, одежда и облачение 
монарха во время церемонии, в дополне-
ние к тому, что было сказано в предыду-
щем разделе, символизируют смирение 
монарха перед высшими силами и на-
родом, наряду с его величием и властью, 
данной свыше .

Религиозные знаки
Церемонию коронации Карла iii про-

водил Архиепископ Кентерберийский, 
Высокопреосвященнейший и Достопоч-
тенный Джастин Уэлби . Религиозный 
характер церемонии и главная роль в ней 
Архиепископа призваны подчеркнуть 
предназначение короля как защитника 
христианской веры и помазанника Бо-
жьего . Этой цели служат многие из выше-
описанных Королевских регалий (Масло 
для помазания, Ампула, Королевская 
ложка, Орб) . Новое масло для помазания 
короля Карла iii и королевы Камиллы 
было произведено из оливок, собранных 
в двух рощах на Масличной горе, одна из 
которых находится в монастыре Марии 
Магдалины (место захоронения бабушки 
короля, принцессы Греции Алисы, – жест  
в адрес сановных предков) . Масло было 
ароматизировано эфирными маслами – 
кунжутного, розового, жасминового, 
коричного, нероли, бензоинового и ян-
тарного, а также апельсинового цвета . 
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Помазание – это часть коронации, скры-
тая от глаз публики ширмой (an Anointing 
Screen), созданной специально для этой 
церемонии . К религиозным знакам так-
же относится Крест Уэльский (the Cross 
of Wales), который был подарен Карлу iii 
Папой Франциском в ознаменование его 
коронации . Этот крест включает в себя 
два осколка Истинного Креста, который, 
как утверждается, был крестом, исполь-
зованным при распятии Иисуса христа, 

Фраза, которой конгрегация долгое 
время прославляла королеву: “God Save 
the Queen” («Боже, храни королеву»), в 
настоящее время изменилась на “God 
Save the King” («Боже, храни короля») или 
“God Save King Charles” («Боже, храни ко-
роля Карла»).

Вербальные знаки
Важное место в коронации занимают 

разного рода номинации, связанные с це-
ремонией, а также вербальные действия 
(речи и ритуалы), выполняющие перфор-
мативную функцию . 

Прежде всего, обратим внимание на 
то, что имя самого короля является зна-
ком . Новый король был вправе выбрать 
одно из имевшихся у него имён: Charles, 
Philip, Arthur или George . Высказывалось 
предположение, что он выберет имя 
George в знак уважения к своему деду Ге-
оргу Vi . Считалось также, что имя Charles 
было подпорчено неблаговидной репута-
цией предыдущих королей . Однако принц 
Чарльз вместе с именем решил сохранить 
свою идентичность . Для русскоязычной 
общественности перевод его имени на 
русский язык также выполняет знаковую 
функцию: в одночасье принц Чарльз стал 
королём Карлом iii . Это объясняется 
тем, что по российской традиции имена 
европейских монархов и представителей 
знати передаются в унифицированной, 
латинизированной форме . Кроме того, 
высказывается мнение, что если сейчас 
начать передавать его имя как «Чарльз», 
то придётся переименовывать в Чарльзов 
и предыдущих Карлов .

Знаковую функцию (дань британской 
знати и указание на сохраняющуюся ие-
рархичность британского общества) вы-
полняют также титулы других участни-
ков церемонии, к которым, в частности, 
относятся: супруга короля Камилла, ко-
торая теперь именуется королевой-кон-
сортом (Queen consort); четыре почётных 
пажа (Pages of Honour), в том числе внук 
короля Его Королевское Высочество 
принц Джордж Уэльский; а также марки-
зы, герцоги и графы .

К вербальным действиям относят-
ся упомянутые выше признание короля 
подданными (the Recognition), присяга 
короля (The Accession Declaration Oath), 
молитва короля, послание и проповедь 
(the King’s Prayer, the Epistle and Sermon), 
инвеститура (акт введения в должность, 
the Investiture), оммаж (присяга королю, 
the Homage) . Вербальный компонент при-
сутствует и во всех других частях церемо-
нии . Языковое оформление церемонии 
по большей части столь же архаично, как 
и сама традиция . Новые элементы, вне-
дряемые в церемонию, имитируют тра-
диционный стиль, как, например, специ-
ально созданная для данной коронации 
молитва короля: 

God of compassion and mercy whose Son 
was sent not to be served but to serve, give 
grace that I may find in thy service perfect 
freedom and in that freedom knowledge of thy 
truth. Grant that I may be a blessing to all thy 
children, of every faith and conviction, that to-
gether we may discover the ways of gentleness 
and be led into the paths of peace, through Je-
sus Christ our Lord. Amen1 (Бог сострада-
ния и милосердия, чей Сын был послан 
не дабы ему служили, а дабы служить, дай 
благодать, чтобы я мог найти в служении 
Твоем совершенную свободу и в этой 
свободе познание Твоей истины . Даруй 
мне быть благословением для всех твоих 

1 The Authorised Liturgy for the Coronation Rite of 
His Majesty King Charles iii [Электронный ресурс] . 
URL: https://www .royal .uk/sites/default/files/docu-
ments/2023-05/23-24132%20Coronation%20Litur-
gy_05%20May_0 .pdf (дата обращения: 24 .05 .2023) .
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детей любой веры и убеждения, чтобы 
вместе мы могли открыть пути кротости 
и быть ведомыми путями мира через Ии-
суса христа, Господа нашего . Аминь1) .

Обращает на себя внимание также 
представленность языков, используемых 
в процессе коронации, наряду с англий-
ским и латинским . В частности, во вре-
мя обмена мечами исполнялся новый 
псалом на греческом языке в память о 
герцоге Эдинбургском, покойном отце 
короля, урождённом греческом принце . 
Старинный католический гимн “Veni, 
Creator Spiritus” («Приди, Дух животво-
рящий») был исполнен на английском, 
валлийском, шотландском гэльском и 
ирландском гэльском языках . После ом-
мажа прихожанам было дозволено про-
износить молитву «Отче наш» на языке 
по своему выбору . 

Изображения и музыкальные знаки
В церемонии коронации широко пред-

ставлены изображения и символы, такие 
как гербы, флаги, медали и т . д ., которые 
также служат знаками власти монарха и 
британской знати, иерархичности и на-
циональной идентичности . В качестве 
основного знака коронации 2023 г . по-
служила Коронационная эмблема (the 
Coronation Emblem), на которой на белом 
фоне изображена синяя корона Св . Эду-
арда, окружённая красными цветочными 
мотивами и отражающая любовь короля 
к миру природы . Как внутри короны, так 
и вокруг неё изображены цветы – сим-
волы наций, входящих в состав Соеди-
нённого Королевства: тюдоровские розы 
как символ Англии, чертополох – символ 
Шотландии, нарциссы – символ Уэльса и 
трилистник – символ Ирландии . 

Музыкальные произведения, сопро-
вождавшие церемонию, главным образом 
были представлены церковной и клас-
сической музыкой, например, знамени-
тым коронационным антемом Zadok the 
Priest на музыку Г . Ф . Генделя . Интересно, 

1 Здесь и далее перевод автора статьи – О. Л.

что с 1992 г . этот антем в новой аранжи-
ровке является гимном Лиги чемпионов 
УЕФА . Кроме того, во время коронации 
Карла iii прозвучало двенадцать новых 
музыкальных произведений, специально 
созданных для церемонии известными 
современными композиторами, напри-
мер, Make a Joyful Noise Эндрю Ллойда 
Уэббера, в основу которого лёг текст 
псалма 98 . Общественность увидела в вы-
боре текста намёк на постоянно провоз-
глашаемую королём любовь к природе . 

Как утверждают СМИ, король хотел, 
чтобы участники действа ушли домой, 
напевая прозвучавшие там мелодии . 
Кроме того, впервые в истории с помо-
щью новейших технологий было синхро-
низировано исполнение одной и той же 
музыки восемью военными оркестрами, 
участвовавшими в церемонии .

Нововведения в коронации 2023 г.
Наряду с традициями, имеющими 

богатую историю, в коронации Карла iii 
присутствовал ряд новых составляющих, 
которые выполняют важные символиче-
ские функции, указывая на: 1) самоиден-
тификацию Карла iii как нового короля, 
его желание выразить собственное «я»; 
2) дань современным социальным тен-
денциям; 3) обозначение приоритетов 
короля в политике и общественной жиз-
ни . Опишем ниже некоторые из них .

1 . Изменения в церемонии корона-
ции . Были введены некоторые новые со-
ставляющие, например, «Приветствие 
короля» (Greeting the King), где провоз-
глашаются роль и призвание монарха 
«служить нации и народу» . Кроме того, 
король отошёл от некоторых канонов в 
одежде; так, бриджи и шёлковые чулки 
по моде XVii в . были заменены на воен-
ную форму адмирала Королевских ВМС 
Великобритании .

2 . Продвижение идей мультикульту-
рализма . В церемонии присутствовали 
постоянные реверансы в сторону Содру-
жества наций (the Commonwealth) и че-
тырёх автономных частей Соединённого 
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Королевства (Англии, Шотландии, Уэль-
са и Северной Ирландии): их постоянное 
упоминание в речи короля и архиепи-
скопа, использование соответствующих 
символов в Коронационной эмблеме и 
вышивках на одежде короля, а также ис-
пользование разных языков, о чём уже 
было сказано выше . В частности, валлий-
ский, шотландский гэльский и ирланд-
ский гэльский использовались в церемо-
нии коронации впервые . На специально 
изготовленной ширме для помазания 
было вышито дерево с 56 листьями, сим-
волизирующими 56 стран-членов Со-
дружества . Был также изменён текст Ко-
ронационной клятвы: в новой редакции 
король клянётся «управлять народами 
Соединенного Королевства Великобри-
тании и Северной Ирландии, другими 
королевствами и территориями … в со-
ответствии с их законами и обычаями»1 . 

3 . Защита всех религий и верований . 
Монарх позиционирует себя как защит-
ник христианской веры, уважающий дру-
гие религии . В клятве, молитве короля 
и других присутствующих в процедуре 
высказываниях постоянно звучат фразы: 
“allow the King to recognise his commitment 
to the multiple faiths of a diverse Britain” 
(позволить королю признать свою при-
верженность многочисленным религи-
ям в Британии), “all faiths and beliefs may 
live freely” (все религии и верования мо-
гут жить свободно), “grant that I may be a 
blessing to all thy children, of every faith and 
conviction” (дозволь мне быть благослове-
нием для всех твоих детей, любой веры и 
любых убеждений), хотя подчёркивает-
ся приоритет христанства: “through Jesus 
Christ our Lord” (через Иисуса христа, Го-
спода нашего) . 

Начало церемонии было ознаменова-
но процессией представителей разных 
религиозных общин Великобритании: 

1 Keel T . The full text of the Coronation Oath of King 
Charles iii [Электронный ресурс] // Country Life : 
[сайт] . URL: https://www .countrylife .co .uk/corona-
tion/the-full-text-of-the-coronation-oaths-of-king-
charles-iii-255228 (дата обращения: 24 .05 .2023) .

иудеев, мусульман-суннитов, шиитов, 
сикхов, буддистов, индуистов . Позднее 
премьер-министру Риши Сунаку, испо-
ведующему индуизм, было предложено 
зачитать выдержки из Послания к Ко-
лоссянам (i: 9-17) – книги Нового Завета, 
написанной апостолом Павлом . Это был 
первый опыт участия представителей не-
христианских религий в коронации бри-
танского монарха . 

4 . Продвижение гендерного равен-
ства . На коронации впервые в церемони-
альной роли носителя Державного меча 
выступила женщина – Лорд-председатель 
Тайного совета Пенни Мордонт . Ещё од-
ним новшеством стало активное участие 
в коронации первой женщины-епископа 
церкви Англии Сары Элизабет Мууллали .

5 . Поддержка устойчивого развития и 
защиты окружающей среды . Ещё в свою 
бытность принцем Чарльз постоянно по-
зиционировал себя как любитель при-
роды и защитник окружающей среды . В 
связи с коронацией СМИ неоднократ-
но подчёркивали его приверженность 
устойчивому развитию (а точнее – плохо 
переводимому на русский язык понятию 
sustainability, обозначающему заботу об 
окружающей среде, поддержание соци-
альной справедливости, экономической 
жизнеспособности и сохранение ресур-
сов для будущих поколений) . В част-
ности, Карл отказался от изготовления 
новых Супертуники, Colobium Sindonis и 
Имперской мантии, а также Коронаци-
онного меча и Коронационной перчатки, 
Государственного кресла и Трона «в ин-
тересах устойчивости и эффективности» . 
Совершенно очевидно, что это чисто 
символический жест, «капля в море» по 
сравнению со средствами, израсходован-
ными на проведение коронационной це-
ремонии . Столь же несерьёзно выглядят 
доставка из Австралии и Новой Зеландии 
экологически чистых нитей для украше-
ния ширмы для помазания и жест, адре-
сованный вегетарианцам, – использова-
ние святого масла, изготовленного по той 
же формуле, что и при коронации Елиза-
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веты ii, но без продуктов животного про-
исхождения .

Выводы
Таким образом, коронация Карла  iii 

может быть рассмотрена как система зна-
ков, которая используется для выраже-
ния и передачи символических значений, 
а именно:

– легитимности королевской власти;
– её божественной природы;
– связи с историей и традициями;
– приоритетов и обязательств монар-

ха перед народом;
– внимания к социальным инноваци-

ям;
– единства и патриотизма нации;
– значимости монарха как символа го-

сударства .

Заключение
Реакция общественности на церемо-

нию коронации продемонстрировала 
широкий диапазон мнений относитель-
но этого события – от восторга и волне-
ния до равнодушия, иронии и далее – до 
осуждения и негодования, что указывает 
на разное прочтение знаков в зависимо-
сти от их интерпретации . Представители 
общественности задавали вопросы: за-
чем нужна коронация? Что это – поли-
тическая акция, соблюдение традиций, 
красивое зрелище? На самом ли деле Ве-
ликобритания является монархией или 
это просто красивый фасад, приманка 
для туристов? Некоторые заявляли, что 
само выражение «современная монар-
хия» является оксюмороном .

Сторонники монархии указывают на 
следующие её достоинства:

1) сохранение культурного наследия 
и традиций, глубоко укоренённых в бри-
танском обществе;

2) восприятие монархии как символа 
национальной гордости и единства;

3) благотворное влияние на туризм и 
бизнес, приносящие экономическую при-
быль;

4) обеспечение стабильности и преем-
ственности общественного развития; 

5) аполитичность, способствующая 
отделению символико-церемониальных 
обязанностей от политики;

6) использование монархами мягкой 
власти и дипломатии для продвижения 
ценностей британской культуры на меж-
дународной арене;

7) участие членов королевской семьи 
в благотворительных и филантропиче-
ских акциях;

8) сохранение исторических зданий и 
артефактов .

Противники монархии, со своей сто-
роны, критикуют:

1) высокую стоимость содержания ко-
ролевской семьи;

2) нелигитимность наследственной 
власти, в противовес выборной;

3) поддержание социального неравен-
ства;

4) незначительную роль монарха в 
управлении государством; 

5) при этом возможность закулисного 
влияния королевской семьи на государ-
ственную политику;

6) исторические ассоциации с колони-
ализмом и империализмом;

7) несоответствие монархии совре-
менным представлениям о национальной 
идентичности и разнообразии в социуме .

Представители общественности так-
же высказывают недовольство высокой 
стоимостью церемонии, которая, по раз-
ным оценкам, составила от 50 до 250 млн 
фунтов стерлингов, став самой дорогой 
коронацией в истории Великобритании, 
в особенности в условиях экономическо-
го кризиса . 

Многие СМИ оценили коронацию как 
чисто театральное «шекспировское» дей-
ство, смесь пышного шествия, музыки и 
тайны . Вывод, сделанный британскими 
журналистами: «Мы, кажется, несравнен-
но лучше умеем устраивать публичные 
представления, чем управлять страной» .

Дата поступления в редакцию 21.08.2023
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СТрУКТУрно-СеМанТиЧеСКие оСоБенноСТи ЮридиЧеСКоЙ ЛеКСиКи 
В деТСКоМ анГЛоЯЗЫЧноМ аниМаЦионноМ ФиЛЬМе

Лукьянова В. С., Колоскова О. А. 
Московский государственный институт международных отношений (университет)  
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143007, Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3, Российская Федерация

Аннотация 
Цель. Статья посвящена изучению юридической терминологической лексики в детском ан-
глоязычном анимационном фильме. Целью данной работы является описание и анализ се-
мантических, стилистических и структурных особенностей юридических терминологических 
включений и их типологизация в контексте детского англоязычного кинодискурса.

Процедура и методы. Материалом для исследования послужили более 3000 юридических тер-
минологических единиц, отобранных методом сплошной выборки из около 50 анимационных 
фильмов и мультсериалов с высоким рейтингом согласно данным веб-сайта IMDb. На основа-
нии проведённого лексико-семантического, контекстуального, структурного, компонентного и 
фриквентативного анализа были выявлены наиболее типичные характеристики специальной 
лексики, обеспечивающие семантическую подвижность юридического термина в исследуе-
мом дискурсе, подсчитано распределение терминологических единиц по возрастным группам 
в зависимости от степени специализированности их семантической составляющей. 

Результаты. В качестве результата исследования предлагается классификация, отражающая 
как структурный состав юридических терминов, так и их семантические характеристики, что 
позволяет соотнести встретившиеся в контексте детского анимационного фильма лексиче-
ские единицы с определёнными лексико-семантическими полями подъязыка юриспруденции. 

Теоретическая и/или практическая значимость. Теоретическая значимость работы состоит в 
том, что обобщённый материал может послужить расширению представлений о семантиче-
ской значимости юридической терминологии за пределами юридического дискурса. Результа-
ты исследования могут быть полезны для дальнейшего изучения прагматического потенциала 
и особенностей функционирования специальной лексики в детском кинотексте. Практическая 
значимость определяется широкими возможностями использования анализируемых приме-
ров при составлении учебных пособий и материалов для обучения профессионально-ориен-
тированному иностранному языку. 

Ключевые  слова: английская юридическая терминология, детский анимационный фильм, 
лексическое значение, стилистический анализ, структурный состав1
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in an english animated film for children
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of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Odintsovo branch  
3 ulitsa Novo-Sportivnaya, Odintsovo143007, Moscow Region, Russian Federation

Abstract

Aim. To study legal terminological vocabulary in the text of an English-language children’s animated 
film. The purpose of this work is to describe and analyze the semantic, stylistic and structural char-
acteristics of legal terms used in the English-language children’s film discourse.

Methodology. The material for the study was more than 3,000 legal terminological units selected by a 
continuous sampling method from about 50 highly rated animated films and series according to the 
IMDb website. On the basis of lexical and semantic, contextual, structural, component and frequency 
analysis, the most typical characteristics of special vocabulary providing semantic mobility of a legal 
term in the studied discourse were identified, the distribution of terminological units by age groups 
was calculated depending on their semantic component specialization degree.

Results. The classification proposed by the authors reflects both the structural composition of le-
gal terms and their semantic characteristics, which makes it possible to correlate the lexical units 
encountered in the context of a children’s animated film with certain lexical-semantic fields of the 
sublanguage of jurisprudence. 

Research implications. Theoretical application of this work lies in the fact that the generalized results 
of the study can serve to expand the understanding of the semantic significance of legal terminology 
outside legal discourse. The data obtained can be useful for further study of the pragmatic potential 
and features of the functioning of special vocabulary in children’s film text. Practical application 
is determined by wide possibilities of using the analyzed examples in textbooks and materials for 
teaching a professionally oriented foreign language.

Keywords: English legal terminology, children’s animated film, lexical meaning, structural composi-
tion, stylistic analysis

Введение
На современном этапе развития язы-

кознания юридическая терминология 
привлекает особое внимание лингвистов, 
так как широко используется за предела-
ми юридического дискурса в силу значи-
тельного влияния правовых норм на все 
сферы социальной жизни . Юридические 
термины стали обычным явлением и в 
современном детском кинодискурсе . В 
поликодовом аудиовизуальном тексте за 
образом персонажа, в создании которого 
первостепенную роль играют языковые 
средства, скрываются символические 
значения, закодированные модели пове-
дения, стандартные ситуации общения . 

Моделируя картину действительности, 
эти лексические единицы проявляют 
определённую прагматическую специ-
фику, по-своему отражая значимость 
явления в реальном мире и делая его 
знаковым в рамках художественного 
произведения [6, с . 109] . 

В настоящее время интересы языкове-
дов в области юрислингвистики связаны 
с проблемами юридизации естественного 
языка [9], с вопросами типологии юриди-
ческого дискурса и его жанровой класси-
фикации [16], с различными аспектами 
взаимодействия общеупотребительной и 
правовой лексики, в том числе в диахро-
ническом и синхроническом ракурсах 
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[12], а также с процессом детерминологи-
зации юридической лексики, изложенной 
в концепции лингвокультурологического 
терминоведения [4] . Результаты исследо-
ваний подтверждают высокую степень 
взаимопроникновения и взаимовлияния 
языка юриспруденции и естественного 
или обыденного языка, широкую рас-
пространённость юридической термино-
логии за пределами профессиональной 
среды, значительное количество юриди-
ческой лексики во многих текстах, не от-
носящихся к правовому дискурсу .

Одновременно с этими исследова-
ниями объектом внимания лингвистов 
становится специальная лексика, кото-
рая рассматривается как «совокупность 
лексических единиц применяемых в про-
фессиональной коммуникации между 
специалистами определенной сферы че-
ловеческой деятельности» [17, с . 72] . Ана-
лизируя производственную кинемато-
графическую лексику, применяемую при 
создании анимационных произведений, 
Романова Т . А . обращает особое внима-
ние на «неидеальность» терминологиче-
ских единиц в неспециальном контексте 
[13] . В силу того, что коммуникативные 
цели в привычном отраслевом дискурсе 
и в детском кинотексте в значительной 
степени отличаются, семантические от-
тенки юридической терминологии тоже 
меняются . Семантическая подвижность 
юридического термина проявляется в за-
висимости от сферы его употребления: в 
юридическом дискурсе актуализируется 
краткость и точность, однако за его пре-
делами основными свойствами становят-
ся расплывчатость и стремление к языко-
вой экономии [19, p . 851] . 

Функционально-стилистическая стра-
тификация специальной лексики позво-
ляет более широко посмотреть на язык 
профессиональной коммуникации, опре-
деляя специальные языковые единицы 
как совокупность официальных терми-
нов, которые являются «научными наи-
менованиями специальных понятий, и 
профессионализмов, которые функцио-

нируют в большинстве случаев в устной 
речи как “полуофициальные» слова”» [18, 
с . 176] . В области юриспруденции к разря-
ду профессионализмов относят так назы-
ваемую «неофициальную юридическую 
лексику», под которой понимается «ком-
плекс стилистически маркированных 
единиц, функционирующих в разговор-
ной речи правовой тематики» [11, с . 135] .

Следует отметить, что при большом 
количестве исследований особенностей 
терминологических единиц (в работах 
Г . О . Винокура, Д . С . Лотте, В . М . Лейчи-
ка, В . П . Даниленко, О . В . Загоровской, 
А . А . Суперанской, С . В . Гринева-Грине-
вича, С . Д . Шелова, В . А . Иконниковой 
и многих других) не предпринималась 
попытка изучить термин в неспециаль-
ном дискурсе детского анимационного 
фильма, в текстах которого отмечаются 
факты намеренного использования юри-
дической лексики, что отражает «стрем-
ление … расширить использование соб-
ственного идиома в социально значимых 
сферах» [16, с . 68] . Посредством регуляр-
ных обращений к вопросам правопоряд-
ка с использованием соответствующей 
терминологической лексики подчёркива-
ется важность аксиологических  ценно-
стей правовой сферы .

В современных аудиовизуальных тек-
стах количество случаев употребления 
специальной лексики персонажами дет-
ских анимационных фильмов постоянно 
растёт, что привлекает внимание иссле-
дователей к особенностям их функцио-
нирования в данном виде художествен-
ного текста, а также к влиянию этих 
лексических единиц на освоение родного 
языка и формирование речи ребёнка [8] . 
Исследователи мультипликационного 
жанра выявляют взаимосвязь средств 
языковой выразительности и изобрази-
тельных средств, «расширяющих поня-
тие интертекста», рассматривая их как 
«визуальную аллюзию, визуальную цита-
ту и визуальное эхо» [15] . Юридические 
лексемы в тексте детского анимационно-
го фильма почти всегда сопровождаются 
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соответствующим визуальным марке-
ром: адвокат в строгом костюме, с галсту-
ком и портфелем; документ с подписью 
и печатью или толстая книга – свод за-
конов, здание суда и т . д . Таким образом 
в сознании юного зрителя формируется 
более комплексное представление о юри-
дической сфере в целом .

Принимая во внимание специфи-
ку языка юриспруденции, достаточно 
высокую частотность появления про-
фессиональной лексики этого лекси-
ко-семантического поля в речи муль-
типликационных героев возникает 
необходимость обобщить и систематизи-
ровать функционально-прагматический 
подход к исследованию юридической 
терминологии в детском кинотексте . В 
рамках данного исследования особый 
интерес к специальной лексике в тексте 
детского анимационного фильма объяс-
няется необходимостью изучения осо-
бенностей использования юридических 
терминологических вкраплений в дет-
ском кинотексте с точки зрения их семан-
тических характеристик, структурного 
состава и контекстного взаимодействия 
с целью дальнейшего описания их функ-
ций и специфики прагматического воз-
действия на юного носителя языка, рече-
вые и когнитивные механизмы которого 
находятся в стадии становления .

Объектом исследования выступает 
юридическая терминологическая лекси-
ка в детском кинотексте в условиях есте-
ственного для англоязычного юного зри-
теля освоения родного языка . Предметом 
исследования являются лингвистические 
и экстралингвистические особенности 
семантических характеристик юридиче-
ской терминологии за пределами при-
вычного профессионального дискурса . 

Цель работы заключается в описании 
и анализе типологических характеристик 
юридических терминологических вклю-
чений в лексико-семантическом, стили-
стическом и структурном аспектах на 
материале детского англоязычного кино-
дискурса .

Материалом для исследования послу-
жили более 3000 юридических терминов, 
терминологических сочетаний, клише и 
устойчивых выражений, отобранных ме-
тодом сплошной выборки из текстов бо-
лее 50 детских англоязычных анимацион-
ных фильмов и мультсериалов . Выборка 
детских фильмов проводилась с учётом 
возрастных ограничений, приведённых 
в базе данных веб-сайта internet Movie 
Database (iMDb)1 .

Категориальные характеристики 
юридических терминов и их 
интеграция в текст детского 

анимационного фильма
По мнению лингвистов, занимаю-

щихся вопросами английской право-
вой терминологии, состав юридической 
терминологической лексики отличается 
высокой степенью вариативности и не-
однородности, что объясняется «гумани-
тарной» направленностью этой профес-
сиональной сферы [2], её тесной связью 
с общелитературным языком, а также 
большим разнообразием самого подъя-
зыка юриспруденции, который включает 
в себя узкоспециализированные терми-
ны, употребляемые в правовых докумен-
тах и законодательных актах; специаль-
ные понятия, относящиеся к различным 
отраслям права; реалии общественно-по-
литической жизни, нуждающиеся в пра-
вовом регулировании; правовые нормы 
и категории; стандартные ситуации взаи-
модействия в рамках законодательно ре-
гулируемых процессов; неофициальную 
профессиональную лексику представи-
телей юридических профессий . Подоб-
ное разнообразие лексического состава 
придаёт особую актуальность вопросам, 
связанным с определением границ юри-
дической терминосистемы, классифи-
кацией правовой лексики, выделением 
специально юридических терминов, 
изучением соотношений между обще-

1 iMDb [Электронный ресурс] . URL: https://www .
imdb .com/ (дата обращения: 10 .01 .2022) .
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языковым и специальным значением в 
семантике общеправовых терминов . До-
статочно широкий взгляд на эти вопросы 
был изложен в работе Т . В . Усковой, ко-
торая обобщила описание юридической 
терминологии и предложила считать тер-
минологическим любое слово или сло-
восочетание в номинативной функции, 
обозначающее ключевое понятие эле-
мента правовой нормы, допуская различ-
ный характер терминологичности [14] . 
Проанализировав лексические единицы, 
включённые в такие толковые словари, 
как Black’s Law Dictionary1, Dictionary of 
Legal Terms2, Dictionary of Legal Usage3 
издательства Oxford, Т . В . Ускова пред-
ложила следующую классификацию юри-
дической терминологии:

1) термины общего права;
2) лексические единицы, одно из зна-

чений которых является юридическим 
термином;

3) общеупотребительные слова, ко-
торые в определённых ситуациях могут 
употребляться в качестве юридических 
терминов .  

Такой подход к пониманию свойств 
и состава правовой терминологии на-
ходит подтверждение в современных 
энциклопедических словарях . Согласно 
толкованию понятия «юридический тер-
мин», приведённому в «Юридической 
энциклопедии» под редакцией М . Ю . Ти-
хомирова4, все лексические единицы, 
относящиеся к данному типу дискурса, 
можно разделить на три категории в со-
ответствии со сферами использования: 
общезначимые термины, специально-
юридические термины и специально-тех-
нические термины. 
1 Garner B . A . Black's Law Dictionary; 8th edition . USA: 

West Publishing Co, 2019 . 1910 p .
2 Gifis S . H . Dictionary of Legal Terms; 5th edition . 

Hauppauge, NY: Barron's Educational Services, 2015 . 
600 p .

3 Garner B . A . Garner's Dictionary of Legal Usage; 3rd 
edition, Oxford: Oxford University Press, 2011 . 1040 p .

4 Тихомирова Л . В ., Тихомиров М . Ю . Юридическая 
энциклопедия; 5-е изд ., доп . и перераб . / под ред . 
М . Ю . Тихомирова . М ., 2014 . 971 с .

В тексте детского анимационного 
фильма юридические терминологиче-
ские вкрапления в основном представ-
лены общезначимыми терминами, кото-
рые Милославская Д . И . также называет 
общеупотребительными терминами [10, 
с . 105] . С . В . Гринев-Гриневич и Э . А . Со-
рокина разграничивают термин и обще-
разговорное слово, рассматривая первое 
как понятие, отражающее научное мыш-
ление, в то время как второе лишь опи-
сывает бытовое представление об объек-
те или явлении . Термин, употребляемый 
в бытовых ситуациях, зачастую не несёт 
в себе научное содержание, имплицитно 
подразумевая именно поверхностные, 
бытовые характеристики обозначаемого 
термином объекта или явления [3] .

С учётом того, что существует опреде-
лённое разделение кинопродукции в со-
ответствии с возрастом ребёнка-зрителя, 
распределение юридических терминов в 
детских мультфильмах по категориям в со-
ответствии со сферами их использования 
может быть представлено в виде таблицы, 
в которой за 100% принимаются отобран-
ные методом сплошной выборки 3000 лек-
сических единиц из более 50 анимацион-
ных фильмов и мультсериалов (см . табл . 1) .

Кинопродукция, предназначенная для 
детей до 6 лет, например: Ben & Holly's 
Little Kingdom / «Маленькое королевство 
Бена и холли» (2008–2013), Peppa Pig / 
«Свинка Пеппа» (2004–2021), PAW Patrol / 
«Щенячий патруль» (2013–2021), Team 
Umizoomi / «Команда Умизуми» (2010–
2015), часто представляет собой сериалы, 
в которых одна серия длится не более 30 
минут . В них преобладают тексты наивно-
го характера, требующие примитивной 
аналитики, с минимальным количеством 
специальной лексики (criminal / преступ-
ник, robber / грабитель, steal / украсть, 
thief / вор, be under arrest / состоять или 
быть под арестом, police officer / полицей-
ский, traffic warden / инспектор дорожного 
движения) . В этой категории общезначи-
мые термины составляют почти 100% из 
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всех выявленных лексем юридического 
дискурса . 

В кинотексте для детей от 6 до 12 лет, 
например: Lego / «Лего . Фильм» (2014), 
Tangled / «Рапунцель: Запутанная исто-
рия» (2010), Moana / «Моана» (2016), 
Treasure Planet / «Планета сокровищ» 
(2002), появляется чуть более сложный 
аналитический материал . В тексте наря-
ду с общезначимыми терминами могут 
встречаться специально-юридические 
(vehicle apprehension / задержание транс-
портного средства, moving violation / на-
рушение правила передвижения, juvenile 
hall / детская колония) и специально-тех-
нические термины . Возможные трудно-
сти в понимании и восприятии подобной 
лексики чаще всего снимаются с помощью 
контекста, зрительных образов, создания 
наиболее типичных ситуаций общения . 
Например, в сцене, где робот-полицей-
ский предупреждает задержанного под-
ростка Джима хокинса о последствиях 
нарушения закона, по контексту и инто-
нации понятно, что ни к чему хорошему 
его проступки не приведут: Any more slip-
ups will result in a one-way ticket to juvenile 
hal1 / Следующее нарушение будет для 
него путёвкой в Суд по делам несовершен-

1 Treasure Planet [Электронный ресурс] // Lelang : 
[сайт] . URL: http://lelang .ru/english/anglijskij-
dlya-detej/engl-cartoons/planeta-sokrovishh-na-
anglijskom-yazyke-s-subtitrami/ (дата обращения: 
10 .02 .2022) .

нолетних, детскую колонию, тюрьму2. 
Такие лексические единицы представ-
ляют собой слова со специализирован-
ным значением, которые закрепились в 
литературном употреблении, при этом 
многие словари не маркируют данные 
лексемы как термины: The contract's legal, 
binding, and completely unbreakable even for 
you3 / Договор законный и обязательный 
к исполнению даже для тебя . По нашим 
подсчётам соотношение между обще-
значимыми юридическими терминами, 
специально-юридическими терминами 
и специально-техническими термина-
ми в категории от 6 до 12 лет составило 
60% : 20% : 20% . 

В мультфильмах для возрастной ка-
тегории от 12 до 16 лет, например: Coco / 
«Тайна Коко» (2017), Howl's Moving Castle / 
«ходячий замок» (2004), Nightmare before 
Christmas / «Кошмар перед Рождеством» 
(1993), сценаристы отходят от наивной 
лексики, насыщая сюжеты более слож-
ными, иногда жуткими и жестокими сце-
нариями, поднимают больше взрослых 
философских вопросов, что несколько 
отдаляет лексический состав от юридиче-
ской сферы, в результате, распределение 
терминов по категориям выглядит сле-
дующим образом: общезначимых – 80%, 

2 Здесь и далее перевод авторов статьи – В. Л ., О. К .
3 The Little Mermaid (1989) [Электронный ресурс] // 

Filmatika: [сайт] . URL: http://filmatika .ru/eng-
lish_cartoons/the-little-mermaid/ (дата обращения: 
10 .01 .2022) .

Таблица 1 / Table 1

Соотношение категорий юридических терминов в детских фильмах / Correlation of 
categories of legal terms in children’s films

Возрастная 
категория зрителя

Категории юридических терминов  
(из 3000 лексических единиц, составляющих 100%) 

общезначимые 
термины

специально-
юридические термины

специально-
технические термины

0–6 лет 99% 0,5% 0,5%
6–12 лет 60% 20% 20%

12–16 лет 80% 10% 10%
Источник: по данным авторов .
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специально-юридических – 10%, специ-
ально-технических – 10% . 

Структурно-семантическая 
классификация юридической 
терминологической лексики 

Многие лингвисты придерживаются 
широких взглядов в отношении струк-
турного состава терминологических еди-
ниц . По мнению Г . О . Винокура, «терми-
ны – это не особые слова, а только слова 
в особой функции  . . . В роли термина мо-
жет выступать всякое слово, как бы оно 
не было тривиально» [1, с . 5] . Ряд лингви-
стов поддерживают точку зрения, соглас-
но которой считается возможным упо-
требление разных частей речи в качестве 
терминологических элементов, а также 
признаётся существование «полисемии, 
синонимов и антонимов, многокомпо-
нентных терминов и др .» [7] . 

Исходя из структурного состава все 
лексические единицы, которые исполь-
зуются при создании сцен, описывающих 
типичные ситуации общения по вопро-
сам права, а также стандартные процеду-
ры взаимодействия гражданина с пред-
ставителями закона и власти, можно 
разделить на следующие категории:

1 . Однокомпонентные лексемы – на-
зывают отдельные юридические понятия, 
правовые концепты .

2 . Двухкомпонентные лексемы – пред-
ставляют собой коллокации, состоящие 
из двух слов, совместное употребление 
которых является наиболее типичным .

3 . Многокомпонентные лексемы – 
описывают типовые ситуации взаимо-
действия персонажей в рамках правового 
поля с помощью устойчивых сочетаний 
слов и предложений, которые являются 
характерными для подобных ситуаций в 
реальной жизни . 

По мнению В . И . Карасика, с помо-
щью клишированных выражений, ко-
торые широко используются в инсти-
туциональном дискурсе, все участники 
взаимодействия в определённых разно-
видностях общения ведут диалог «в соот-

ветствии с нормами данного социума» [5, 
с . 190] . 

При создании классификации юриди-
ческой терминологии наряду со структу-
рой специальных лексических единиц не-
обходимо учитывать их семантическую 
принадлежность к определённому на-
правлению такого огромного лексико-се-
мантического поля, как юриспруденция . 
Принимая во внимание семантические 
характеристики юридической лексики, 
встречающейся в тексте детского анима-
ционного фильма, можно выделить ка-
тегории терминологических включений, 
относящиеся к следующим лексико-се-
мантическим полям или областям права .

1 . Специальная лексика, используемая 
для описания уголовных преступлений и 
следующего за ними наказания, то есть от-
носящаяся к области уголовного права: 

– однокомпонентные лексемы (70%): 
burgle / совершать кражу со взломом, kill / 
убить, murder / совершить умышленное 
убийство, strangle / задушить, kidnap / по-
хищать. Например: Six months ago, we res-
cued this little bird from smugglers1 / Шесть 
месяцев назад мы спасли эту пташку от 
контрабандистов; Kuzco: ... See, just like I 
said, I'm the victim here! 2 / Как я уже гово-
рил, я жертва в этой истории .

Такие лексемы часто используются в 
сочетании с эпитетами для усиления сти-
листического эффекта, например, гипер-
болизации: Which of the world's villains is 
responsible for this heinous crime? And where 
will he strike next?3 / Кто из великих зло-
деев совершил это одиозное преступле-
ние и где ждать следующего удара?; Our 
honey is being brazenly stolen on a massive 

1 Rio [Электронный ресурс] // JustWatch : [сайт] . 
URL: https://www .justwatch .com/sg/movie/rio (дата 
обращения: 20 .12 .2022) .

2 The Emperor's New Groove [Электронный ресурс] // 
Lelang : [сайт] . URL: http://lelang .ru/english/an-
glijskij-dlya-detej/engl-cartoons/pohozhdeniya-im-
peratora-na-anglijskom-yazyke-s-subtitrami/ (дата 
обращения: 10 .12 .2022) .

3 Despicable Me [Электронный ресурс] // Filmatika : 
[сайт] . URL: http://filmatika .ru/english_cartoons/
gadkij-ya (дата обращения: 21 .10 .2022) .
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scale!1 / Наш мёд нагло крадут в огромных 
масштабах! или литоты: And so here we 
have yet another example of bee culture ca-
sually stolen by a human for nothing more 
than a prance-about stage name. Exploiting 
tiny, helpless bees2 / Вот здесь мы имеем 
ещё один пример пчеловодства, случайно 
украденного человеком не более чем для 
сценического псевдонима. Эксплуатация 
крошечных, беспомощных пчёл .  

– двухкомпонентные лексемы (20%): 
Mr. Potato Head: That's Mr. Potato Head 
to *you* you are backstabbing murderer! 
Sergeant: ... juvenile intrusion, repeat 3 / 
… вторжение несовершеннолетних, по-
вторяю!; These are obviously doctored pho-
to4 / Это явно поддельные фотографии; 
Moving violation nine-zero-four, section fif-
teen, paragraph - uh…- Six…. – ...Any more 
slip-ups will result in a one-way ticket to ju-
venile hall5 / Нарушение правил перемеще-
ния девять-ноль-четыре, раздел пятнад-
цать, параграф ... Шесть .... – ...Ещё одна 
ошибка приведёт к билету в один конец в 
колонию для несовершеннолетних .

– многокомпонентные лексемы (10%): 
We apprehended your son operating a solar 
vehicle in a restricted area6 / Мы задержа-
ли вашего сына, управлявшего солнечным 
транспортным средством в запретной 

1 Bee Movie [Электронный ресурс] // Netflix : [сайт] . 
URL: https://www .netflix .com/ru/title/70060010 (дата 
обращения: 15 .01 .2022) .

2 Bee Movie [Электронный ресурс] // Netflix : [сайт] . 
URL: https://www .netflix .com/ru/title/70060010 (дата 
обращения: 15 .01 .2022) .

3 Toy Story [Электронный ресурс] // Lelang : [сайт] . 
URL: http://lelang .ru/english/anglijskij-dlya-detej/
engl-cartoons/istoriya-igrushek-na-anglijskom-s-
subtitrami-v-hd/ (дата обращения: 12 .12 .2021) .

4 Bee Movie [Электронный ресурс] // Netflix : [сайт] . 
URL: https://www .netflix .com/ru/title/70060010 (дата 
обращения: 15 .01 .2022) .

5 Toy Story [Электронный ресурс] // Lelang : [сайт] . 
URL: http://lelang .ru/english/anglijskij-dlya-detej/
engl-cartoons/istoriya-igrushek-na-anglijskom-s-
subtitrami-v-hd/ (дата обращения: 12 .12 .2022) .

6 Treasure Planet [Электронный ресурс] // Lelang : 
[сайт] . URL: http://lelang .ru/english/anglijskij-
dlya-detej/engl-cartoons/planeta-sokrovishh-na-
anglijskom-yazyke-s-subtitrami/ (дата обращения: 
10 .02 .2022) .

зоне . Иногда такие конструкции имеют 
стилистическую окраску, например, мо-
гут быть выражены через эвфемизм: once 
we take it… / как только мы её возьмём  
(вместо once we steal it / как только мы 
её украдём), we got this... / мы получим 
вот это … (о краже Луны)7 . Анализи-
руя действия преступников, нельзя не 
учитывать особую модель мира, пред-
ставленную в детском кино . В контек-
сте детского анимационного и игрового 
фильма уголовные преступления могут 
совершаться персонажами не только в 
реальном, физическом мире (например: 
and then, my faithful Huntsman, you will 
kill her!... And then to make doubly sure you 
do not fail, bring back her heart in this8 / и 
тогда, мой верный Охотник, ты убьёшь 
её!... А затем, чтобы убедиться наверня-
ка, что всё совершено как надо, принеси 
мне её сердце вот здесь), но и в мире вол-
шебном при помощи всевозможных за-
клятий, погружающих всё королевство в 
сон, как в фильме «Спящая красавица», 
или убийства посредством отравления, 
которое можно расколдовать: And you 
turned me into a llama! 9 / И тогда ты пре-
вратил меня в ламу! . Действия, направ-
ленные на исправление поведения персо-
нажа, также могут включать волшебство: 
As punishment she placed a spell on a castle 
and all who lived there...10 / В наказание она 
наложила заклятие на замок и всех, кто 
там жил ... .

7 Despicable Me [Электронный ресурс] // Filmatika : 
[сайт] . URL: http://filmatika .ru/english_cartoons/
gadkij-ya  (дата обращения: 21 .10 .2022) .

8 Snow White and the Seven Dwarfs [Электронный 
ресурс] // OnlineMult : [сайт] . URL: https://
onlinemult .org/2070-belosnezhka-i-sem-gno-
mov-1937-smotret-multfilm-onlayn .html (дата 
обращения: 10 .02 .2022) .

9 The Emperor's New Groove [Электронный ресурс] // 
Lelang : [сайт] . URL: http://lelang .ru/english/an-
glijskij-dlya-detej/engl-cartoons/pohozhdeniya-im-
peratora-na-anglijskom-yazyke-s-subtitrami/ (дата 
обращения: 10 .12 .2022) .

10 Beauty and the Beast [Электронный ресурс] // Fil-
matika : [сайт] . URL: http://filmatika .ru/english_car-
toons/beauty-and-the-beast/ (дата обращения: 
10 .02 .2022) .
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2 . Специальная лексика, используемая 
для описания ситуаций, связанных с эко-
номическими преступлениями, то есть 
относящаяся к области финансового и 
уголовного права:

– однокомпонентные лексемы (70%): 
bribery / взяточничество, fraud / мошен-
ничество. And with some luck their mar-
riage may result in lower taxes. 1 / И, если 
повезёт, их брак сможет привести к сни-
жению налогов .

– двухкомпонентные лексемы (20%): 
tax felony / налоговое преступление2 .

– многокомпонентные лексемы (10%): 
to sue the human race for stealing our honey, 
packaging it and profiting from it illegally! 3 /  
подать в суд на человечество за кражу 
нашего мёда, его незаконную упаковку и 
незаконное получение прибыли!

3 . Специальная лексика, используемая 
для описания действий правоохрани-
тельных и судебных органов и отдельных 
представителей закона, то есть связанная 
с процессуальным правом:

– однокомпонентные лексемы (60%): 
officer, sheriff, judge, imprison, trial, sue / 
офицер, шериф, судья, заключение в тюрь-
му, суд, предъявление иска.

– двухкомпонентные лексемы (20%): 
Law enforcement still has no leads4 / У пра-
воохранительных органов до сих пор нет 
никаких зацепок; Captain: AUTO, you are 
relieved of duty!5 / АВТО, вы отстраня-

1 The Swan Princess // Фильмы на английском . 
Movies in English : страница VK Видео [Элек-
тронный ресурс] . URL: https://vk .com/video- 
104965865_456239142 (дата обращения: 10 .12 .2022) .

2 Zootopia [Электронный ресурс] // English-films : 
[сайт] . URL: https://english-films .com/action/612-
zootopia-2016-hd-720-ru-eng .html (дата обращения 
10 .10 .2021) .

3 Bee Movie [Электронный ресурс] // Netflix : [сайт] . 
URL: https://www .netflix .com/ru/title/70060010 (дата 
обращения: 15 .01 .2022) .

4 Despicable Me [Электронный ресурс] // Filmatika : 
[сайт] . URL: http://filmatika .ru/english_cartoons/
gadkij-ya (дата обращения: 21 .10 .2022) .

5 Wallie [Электронный ресурс] // Lelang : [сайт] . URL: 
http://lelang .ru/english/anglijskij-dlya-detej/engl-
cartoons/vall-i-na-anglijskom-yazyke-s-subtitrami/ 
(дата обращения: 10 .02 .2022) .

етесь от своих обязанностей! (капитан 
наказывает машину-виновницу в наме-
ренном сокрытии улик); I wasn’t on holiday, 
Babs. I was in solitary confinement6 / Я не 
была в отпуске, Бэбс. Я была в одиночном 
заключении . 

– многокомпонентные лексемы (20%) 
чаще всего имеют ритуализированный 
характер . All rise! The Honorable Judge 
Bumbleton presiding. All right. Case num-
ber 4475, Superior Court of New York, Barry 
Bee Benson versus the Honey Industry is now 
in session7 / Всем встать! Председатель-
ствует достопочтенный судья Бамбл- 
тон. Итак, на сегодняшнем заседании 
суда в Высшем суде Нью-Йорка рассма-
тривается дело № 4475, Барри Би Бенсон 
выступает против Медовой промышлен-
ности; Little Pig: Lord Farquaad. He huffed, 
and he puffed... and he signed an eviction 
notice8 / Поросёнок: лорд Фаркваад. Он 
пыхтел, пыхтел ... и подписал уведомле-
ние о выселении; Your Honor, we're ready 
to proceed. Mr. Montgomery, your opening 
statement, please. Ladies and gentlemen of 
the jury, I would have to negotiate with the 
silkworm for the elastic in my britches! 9 /  
Ваша честь, мы готовы продолжить. 
Мистер Монтгомери, ваше вступитель-
ное слово, пожалуйста. Дамы и господа 
присяжные, мне пришлось бы вести пере-
говоры с шелкопрядом за резинку в моих 
штанах!; They have presented no compelling 
evidence to support their charges against my 
clients, who run legitimate businesses10 / Они 
не представили никаких убедительных 
6 Chicken Run [Электронный ресурс] // Free Movies 

Online : [сайт] . URL: https://www .mov .onl/2020/10/
chicken-run .html (дата обращения: 10 .02 .2022) .

7 Bee Movie [Электронный ресурс] // Netflix : [сайт] . 
URL: https://www .netflix .com/ru/title/70060010 (дата 
обращения: 15 .01 .2022) .

8 Shrek [Электронный ресурс] // JustWatch : [сайт] . 
URL: https://www .justwatch .com/sg/movie/shrek 
(дата обращения: 20 .12 .2021) .

9 Bee Movie [Электронный ресурс] // Netflix : [сайт] . 
URL: https://www .netflix .com/ru/title/70060010 (дата 
обращения: 15 .01 .2022) .

10 Bee Movie [Электронный ресурс] // Netflix : [сайт] . 
URL: https://www .netflix .com/ru/title/70060010 (дата 
обращения: 15 .01 .2022) . 
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доказательств в поддержку своих обви-
нений против моих клиентов, которые 
ведут законный бизнес .

4 . Специальная лексика, используемая 
для заключения контрактов и сделок, то 
есть относящаяся к области корпоратив-
ного права: 

– однокомпонентные лексемы (50%): 
... What if Odette doesn't go for the merger? 1 / 
А что, если Одетт не пойдет на слияние?

– двухкомпонентные лексемы (25%): 
Pacha: We shook hands on it! Kuzco: I got a 
little secret for you. Come here. No, closer. …  I 
don't make deals with peasants! 2 / Пача: Мы 
же руки пожали! Кузко: У меня для тебя 
есть маленький секрет. Подойди-ка. По-
ближе… Я не заключаю сделок с крестья-
нами!

– многокомпонентные лексемы (25%): 
(Ursula to Triton): The contract's legal, 
binding, and completely unbreakable3 . / 
(Урсула Тритону): Договор законный и 
обязательный к исполнению даже для 
тебя .

5 . Специальная лексика, используемая 
при составлении завещаний и обсужде-
нии наследства, то есть относящаяся к 
области наследственного права: 

– однокомпонентные лексемы (70%): 
He had no heir to the throne4 / А наследника 
престола у него не было.

– двухкомпонентные лексемы (20%): 
Lawyer: … Gusteau's business interests will 
1 The Swan Princess // Фильмы на англий-

ском . Movies in English : страница VK Видео 
[Электронный ресурс] . URL: https://vk .com/
video-104965865_456239142 (дата обращения: 
10 .12 .2022) .

2 The Emperor's New Groove [Электронный ресурс] // 
Lelang : [сайт] . URL: http://lelang .ru/english/an-
glijskij-dlya-detej/engl-cartoons/pohozhdeniya-im-
peratora-na-anglijskom-yazyke-s-subtitrami/ (дата 
обращения: 10 .12 .2022)

3 The Little Mermaid (1989) [Электронный ресурс] // 
Filmatika: [сайт] . URL: http://filmatika .ru/eng-
lish_cartoons/the-little-mermaid/ (дата обращения: 
10 .01 .2022) .

4 The Swan Princess // Фильмы на англий-
ском . Movies in English : страница VK Видео 
[Электронный ресурс] . URL: https://vk .com/
video-104965865_456239142 (дата обращения: 
10 .12 .2022) .

pass to his sous chef, you!5 / Деловые интере-
сы Густо перейдут к его су-шефу, то есть 
к тебе! 

– многокомпонентные лексемы (10%): 
Lawyer: Well, the will stipulates that if after 
two years from the date of death, no heir ap-
pears…6 / Так вот, в завещании оговари-
вается, что если по истечении двух лет 
со дня смерти наследник не объявится …

Проведённый структурно-семан-
тический анализ более 3000 примеров 
позволяет подсчитать процентное со-
отношение выявленных категорий тер-
минологических включений . Получен-
ные результаты представлены в табл . 2 .

Таблица 2 / Table 2

Соотношение лексико-семантических 
категорий юридических терминов /  
Correlation of lexical and semantic 
categories of legal terms

область права или 
лексико-cемантическое 

поле

процент лексики от 
3000 лексических 

единиц
Уголовное право 33%
Финансовое и  
уголовное право 23%

Процессуальное право 20%
Корпоративное право 13%
Наследственное право 10%

Источник: данные авторов .

Заключение
В результате проведённого исследо-

вания встречающейся в тексте детского 
анимационного фильма юридической 
лексики, а также анализа коммуникатив-
ных ситуаций, в которых использование 
юридической терминологии в таком не-
типичном для юридического термина 
жанре, как детское кино, становится зна-
чимым, необходимым или неизбежным, 
5 Ratatouille [Электронный ресурс] // JustWatch : 

[сайт] . URL: https://www .justwatch .com/sg/movie/
ratatouille (дата обращения: 10 .01 .2022) .

6 Ratatouille [Электронный ресурс] // JustWatch : 
[сайт] . URL: https://www .justwatch .com/sg/movie/
ratatouille (дата обращения: 10 .01 .2022) .
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можно сделать вывод о том, что данный 
лексический пласт в детском кинотексте 
имеет следующие особенности:

– характеризуется разнообразием 
структурного состава, так как в тексте 
детского анимационного фильма встре-
чаются как одно- и двухкомпонентные 
лексические единицы, так и многокомпо-
нентные сочетания слов, при этом основ-
ная часть проанализированных в рамках 
данного исследования лексем, от 50 до 
70%, представляют собой однокомпо-
нентные терминологические включения;

– может быть представлен не только 
общезначимыми терминами (хотя таких 
встречается абсолютное большинство – 
от 60 до 99% в зависимости от возраст-
ной категории зрителя), но и более уз-
коспециализированными лексическими 
единицами, процент которых составляет 
от 0,5 до 20%; 

– относится к различным областям 
права, при этом уголовное право пред-
ставлено наибольшим количеством случа-
ев употребления исследуемых терминоло-
гических единиц, что по нашим подсчётам 
составило одну третью часть от общего 
числа всех анализируемых терминов;

– обладает особой семантической 
подвижностью, так как способен расши-
рять свои речевые смыслы и коннотации, 
на фоне, например, юмористического 
контекста, что обычно не присуще юри-
дическим терминам в профессиональном 

контексте, в результате чего происходит 
семантическая трансформация путём 
приращения смысла используемых тер-
минов для достижения соответствующе-
го коммуникативного эффекта; 

– в ряде проанализированных при-
меров юридическая терминология ис-
пользуется как средство для достижения 
определённого стилистического эффекта 
наряду с другими элементами художе-
ственного дискурса, а отсылка к право-
вым нормам несёт скорее эмотивный, 
чем информативный характер с целью 
произвести впечатление на слушателя . 

Проведённое исследование позволяет 
расширить представление о специфике 
значений терминологической и нетер-
минологической юридической лексики в 
контексте языка и речи, а также вносит 
свой вклад в изучение механизмов про-
цесса детерминологизации правовой 
терминологии, характерного для совре-
менного этапа развития языка . Получен-
ные данные могут быть использованы в 
дальнейшем для исследования стилисти-
ческих и прагматических особенностей 
функционирования специальной лекси-
ки не только в рамках определённого вида 
аудиовизуального текста, но и с точки 
зрения её влияния на речевой онтогенез, 
когнитивные процессы и формирование 
сознания юного носителя языка . 

Дата поступления в редакцию 10.03.2023
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УПОТРЕБЛЕНИЕ СОЮЗА (أو [ʾAW] – «ИЛИ») ПРИ ОБРАЗОВАНИИ 
НАКЛОНЕНИЯ نصب ‘NAṢB’ (СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ)  
В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Хамада З. А.
Государственный университет просвещения 
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Проанализировать мнения грамматиков и лексикографов относительно употребления 
союза أو [ʾaw] в большинстве типов предложений, в которых за أو [ʾaw] следует глагол в نصب 
– в сослагательном наклонении в арабском языке.
Процедура и методы. Исследование проводилось методом лингвистического, историографи-
ческого и сравнительного анализа.
Результаты. Особое внимание уделено наиболее выдающимся ранним грамматикам Сибавей-
хи и аль-Фарра, представляющим школы Басры и Куфы соответственно. Определён подход к 
изучению наклонения نصب   – глагола «сослагательное наклонение», обусловленногоعطف   
[ʿaṭf] – «присоединением»  между двумя несоответственными элементами, а именно суще-
ствительным и глаголом.
Теоретическая и/или практическая значимость. В статье представлены грамматические фак-
торы, вызывающие наклонение نصب – «в сослагательном наклонении» в глаголе, следующем 
за союзом أو [ʾaw] в арабском языке.1

Ключевые слова: ‘naṣb’ «сослагательное наклонение», существительное, глагол, несоответ-
ственные элементы, арабский, союз

USE OF THE CONJUNCTION (أو [AW] – “OR”) WHEN FORMING  
THE MOOD نصب ‘NAṢB’ (SUBJUNCTIVE) IN ARABIC

Z. Hamada
State University of Education  
ulitsa Very Voloshinoi 24, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation

Abstract
Aim. To analyze the opinions of grammarians and lexicographers regarding the use of the conjunction 
-in the Subjunc – نصب is followed by a verb in [ʾaw] أو in most types of sentences in which [ʾaw] أو
tive mood in Arabic.
Methodology. The study was conducted based on the methods of linguistic, historiographic and 
comparative analyses.
Results. Close attention is paid to the most outstanding early grammars of Sibawayhy and al-Farra, 
representing the schools of Basra and Kufa, respectively. An approach to the study of the mood نصب –  
the verb as "Subjunctive", due to عطف [ʿaṭf] – "attachment" between two not corresponding ele-
ments, namely a noun and a verb, is defined. 

 © CC BY Хамада З. А., 2023.
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Research implications. The article presents the grammatical factors that cause the mood نصب – 
“in the Subjunctive mood” in the verb following the conjunction أو [ʾaw] in Arabic.

Keywords: naṣb’ “Subjunctive”, noun, verb, not corresponding elements, Arabic, conjunction

Введение
Наклонение как грамматическая ка-

тегория существует почти во всех языках 
мира, т. к. реализует, в первую очередь, 
понятие модальности. Без модальности 
человеческая коммуникация вряд ли воз-
можна, поэтому исследования этого язы-
кового явления не прекращаются. Перед 
нами стояла задача – рассмотреть этапы 
изучения наклонения, а именно, сослага-
тельного наклонения, в историографиче-
ском плане на примере арабского языка.

Наклонение, или «модус», относится 
к свойствам арабского глагола в изъяви-
тельном, сослагательном, юссивном на-
клонениях и императиве. Эти категории, 
или морфосинтаксические свойства, от-
ражают контекстуальные модальности, 
обусловливающие действие глагола. На-
пример, изъявительное наклонение ха-
рактерно для прямых, фактических ут-
верждений или вопросов, в то время как 
сослагательное наклонение отражает от-
ношение к действию, такое как сомнение, 
намерение, желание или необходимость, 
а также юссивное наклонение, когда оно 
используется для повелительного накло-
нения, указывает на отношение приказа, 
просьбы или потребности в действии со 
стороны говорящего.

В арабском языке обозначение накло-
нения делается только на основе настоя-
щего времени или несовершенного вида; 
вариантов наклонения для прошедшего 
времени нет. Таким образом, арабские 
наклонения не конечны; то есть они не 
относятся к конкретным моментам вре-
мени и не различаются по времени. Вре-
мя выводится из контекста и других ча-
стей предложения.

Сослагательное наклонение – это вто-
рой тип наклонения в арабском языке. 
Это выразительный и чёткий способ от-
личить значения друг от друга. Объект 
всегда имеет сослагательное наклонение 

в качестве своего особого наклонения, 
поэтому это наклонение отличает его от 
подлежащего, имеющего изъявительное 
наклонение [10].

Глагол несовершенного вида подпада-
ет под сослагательное наклонение, если 
ему предшествует один из следующих ар-
тиклей:  أن [ʾan] – «что, чтобы» ; لن [lan] – 
«не»; كي [kay] – «для того, чтобы»; ً   إذا
[ʾiḏan] – «тогда»; أو [ʾaw ] – «или»; حتى 
[ḥattā] – «пока»; و [ wa- ] – «и» ; َف [ fa- ] – 
«в результате чего»; ِل [ li- ] – «для того, 
чтобы» [2].

1. Описание материала и методов 
исследования

Союз أو [ʾaw] является одним из сою-
зов, после которых глагол может прини-
мать نصب [naṣb’] – сослагательное накло-
нение. Все грамматики подчёркивают, 
что в большинстве типов предложений, в 
которых за أو [ʾaw] следует глагол в نصب 
(сослагательном наклонении), он выра-
жает значение, отличное от его обычного 
значения как союза «или». Однако в том 
предложении, в котором существитель-
ное и глагол несовершенного вида соеди-
нены с помощью أو  [ʾaw], а глагол –  
منصوب   [manṣub] (в сослагательном на-

клонении), أو [ʾaw ] принимается как име-
ющее своё обычное значение «или», а на-
клонение نصب   – сослагательное накло- 
нение  глагола объясняется как обуслов-
ленное عطف   [ʿaṭf] – «присоединение» 
между двумя несоответственными эле-
ментами, а именно существительным и 
глаголом. Этот принцип применим не 
только к أو [ʾaw], но и к другим союзам.

Средневековые исследователи по-
разному рассматривали этот процесс.

Сибавейхи (VIII век)
Сибавейхи [17] посвящает целую гла-

ву в его книге كتاب [Kitāb] («Книга») أو 
[ʾaw] – «или», за которым следует نصب  – 
сослагательное наклонение. Там он рас-
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сматривает типы предложений, в кото-
рых заأو  – «или» может следовать نصب  –  
сослагательное наклонение, и приводит 
примеры из речи бедуинов, Корана и 
древней поэзии.

Аль-Фарра (VIII век)
Аль-Фарра рассматривает أو [ʾaw] – 

«или», за которым следует نصب – сослага-
тельное наклонение в своём коммента-
рии к четырём кораническим стихам: 
Коран [3:128, 14:13, 42:51 и 48:16]. Его 
взгляд на эти стихи рассматривается в со-
ответствующих разделах этой главы.

Другие грамматики
Большинство других грамматиков во-

обще не рассматривает أو – «или», за ко-
торым следует глагол صوب– в сослага-
тельном наклонении. Некоторые даже не 
упоминают об этом в описании наклоне-
ния نصب – сослагательное наклонение  
[9; 13].

2. Факторы, заставляющие глагол, 
следующий за أو – «или», быть منصوب –  

в сослагательном наклонении
Грамматики расходятся во мнениях 

относительно того, что вызывает نصب – 
сослагательное наклонение в глаголе, ко-
торый следует за أو – «или». Точка зрения 
Сибавейхи, с которой соглашается боль-
шинство грамматиков, состоит в том, что 
наклонение نصب – сослагательное накло-
нение связано со скрытой частицей an.

Аль-Фарра описывает это наклонение 
принципом خلاف [xilaf] – «разногласие» 
объяснением, приписываемым куфанцам 
в целом, а басранский грамматист Аль-
Джарми придерживается мнения, кото-
рое некоторые приписывают и Аль-
Кисаи, что сам союз порождает نصب –  
сослагательное наклонение в следующем 
глаголе [8; 12].

Сибавейхи
Сибавейхи утверждает, что наклоне-

ние глагола, следующего за أو – «или», 
связано с влиянием أن المضمرة – «скрытая 
an».

Первое предложение главы 243 в его 
книге كتاب [Kitāb] («Книга»), посвящён-

ное أو – «или», звучит так: إعلم أنَّ ما انتصبَ بعد 
’[ أن  إضمار  على  ينتصبُ  فإنهُّ   iʿlam ʾanna māأو 
ntaṣaba baʿda ʾaw faʾinnahu yantaṣibu ʿalā 
ʾiḍmāri ʾan’] – «знай, что то, что есть 
] منصوبmanṣub] (т. е. глаголمنصوب    
]manṣub]), следующий за أو – «или», поме-
щается в نصب – «сослагательное наклоне-
ние» из-за скрытого 'an в уме говоряще-
го». Впоследствии Сибавейхи сравнивает 
-сослагательное наклонение», сле» – نصب
дующий за أو – «или», с نصب – «сослага-
тельное наклонение», следующим за сою-
зами] fa-] и ]wa-] и упоминает несколько 
сходств. Во-первых, глагол, следующий за 
всеми тремя союзами, находится вنصب   
(сослагательном наклонении) из-за скры-
той an, которая не произносится в бук-
вальном высказывании. Во-вторых, 
структураتقدير [taqdīr] – «смысл в уме го-
ворящего» предложений с каждым из 
этих трёх союзов аналогична, с существи-
тельным, прикреплённым к элементу, эк-
вивалентному существительному [17].

Например, структура تقدير   [taqdīr] – 
«смысл в уме говорящего»  словаأو  لألزمنكَّ 
это – [laʾalzamannaka ʾaw tuʿṭiyanī] تؤتيني 
تؤتيني أن  أو  لزومُ   laakūnanna l-luzūmu ] لأكونناّ 
ʾaw ʾan tuʿṭiyanī] – «обязательно будет 
привязанность [между вами и мной] или 
то, что вы дадите мне [что-то]». Что каса-
ется значения أو – «или» в этом контексте 
Сибавейхи отмечает, что это إلّ أ  [ʾillā ʾan] 
– «пока не» , значение, которое отличает-
ся от значения структуры تقدير [taqdīr], где 
встречается  أو أن [ʾaw ʾan], а не إلّ أن [ʾillā 
ʾan] – «пока не». Это третья точка сход-
ства между أو [ʾaw] и двумя союзами [ fa-] 
и [wa-], когда за ними следует глагол [ 
-manṣub] – в сослагательном наклоمنصوب
нении: их значения не выводятся из 
структуры تقدير [taqdīr] [17].

Аль-Фарра
Согласно аль-Фарра, наклонение نصب  

[naṣb’] (сослагательное наклонение), сле-
дующее за أو – «или», а также другими со-
юзами, связано с خلاف [ xilaf] – «разногла-
сие». Суть этого принципа заключается в 
том, что из-за разницы в значении между 
глаголами, предшествующими и следую-
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щими за союзом, последний есть [منصوب 
manṣub] (в сослагательном наклонении).

Считается, что, по мнению аль-Фарра, 
значение «إلى ʾilā» или «ّإل ʾillā» добавляет-
ся к глаголу منصوب   [manṣub] (в сослага-
тельном наклонении), который следует за 
-или», и поэтому высказывание, сле» – أو
дующее за أو – «или», отличается от того, 
что ему предшествует [1].

В комментарии аль-Фарра к несколь-
ким стихам Корана утверждает, что зна-
чениеأو [ʾaw] – حتى [ḥattā] – «пока» или ّإل 
-пока не». Эти значения от» – [ʾillā ʾan] أن
ражают реализацию его принципа خلاف 
(разногласие): глагол, который следует за 
-или», семантически и, следователь» – أو
но, синтаксически отличается от того, ко-
торый ему предшествует.

Другие грамматики
Глагол, следующий за أو [ʾaw] – «или», 

является منصوب [manṣub] (в сослагатель-
ном наклонении) из-за أن المضمرة [ʾan al-
muḍmara[ – «скрытая an».

Большинство специалистов по грам-
матике согласны с Сибавейхи в том, что 
 «ʾan al-muḍmara[ – «скрытая an] أن المضمرة
объясняет наклонение نصب  [naṣb’ ] (со-
слагательное наклонение) глагола, следу-
ющего за أو – «или», так что структура 
«смысл в уме говорящего» – تقدير   содер-
жит два прикреплённых отглагольных 
существительных [6; 7].

Некоторые обосновывают эту точку 
зрения, используя принцип له  العامل 
 фактор» – [al-ʿāmil lahu xtiṣāṣ] اختصاص
имеет уникальность»: поскольку أو – 
«или» является союзом и может соеди-
нять как существительные, так и глаголы, 
оно не может иметь синтаксического воз-
действия ни на то, ни на другое, и, следо-
вательно, наклонение نصب (сослагатель-
ное наклонение) должно быть связано с 
المضمرة  скрытая an» (аналогичное»  – أن 
объяснение даётся в отношении союзов  
[fa-] и [wa-]) [4; 5; 15]. Что касаетсяأن  
[ʾan], следующего за أو [ʾaw] в буквальном 
высказывании, грамматики придержива-
ются мнения Сибавейхи о том, что это 

недопустимо, когда أو [ʾaw] означаетأن    إلّ 
[ʾillā ʾan] – «пока не».

Они оправдывают это, используя не-
сколько теоретических аргументов [11; 
14].

Глагол, следующий за أو [ʾaw] – «или», 
является منصوب [manṣub] (в сослагатель-
ном наклонении) из-за خلاف [xilāf] – 
«разногласие»

Мнение о том, что глагол, следующий 
за أو – «или», является منصوب – в сослага-
тельном наклонении из-за خلاف – «разно-
гласие», приписывается аль-Фарра в 
частности и куфанцам в целом [16].

Глагол, следующий за أو – «или», яв-
ляется -в сослагатель) [manṣūbمنصوب] 
ном наклонении) из-за влияния самого 
«или» – أو

Согласно некоторым грамматикам, 
басрийцы приписывают نصب   (сослага-
тельное наклонение), следующий за أو  – 
«или», المضمرة -скрытая an», но бас» – أن 
рийский грамматист аль-Джарми 
утверждает, что أو – «или» сам по себе вы-
зывает наклонение نصب (сослагательное 
наклонение) (это также его точка зрения 
на [fa-] и [wa-], за которыми следует نصب 
[naṣb]) [1; 3].  Некоторые приписывают 
это мнение и аль-Кисаи [12].

3. Разделение между أو [ʾaw] – «или»  
и последующим глаголом

Сибавейхи
Сибавейхи не упоминает об этом в 

своей книге كتاب [Kitāb] («Книга»).
Аль-Фарра
Аль-Фарра, как и Сибавейхи, прямо 

не касается этого вопроса.
Другие грамматики
Большинство грамматиков вообще не 

упоминают о возможности разделения أو 
[ʾaw] – «или» и следующего за ним глаго-
ла.

Теми, кто занимается этим вопросом, 
являются аль-Астарабади, Ибн Малик, 
Абу Хайян и Ас-Суюти. Ибн Ас-Саррадж 
приписывает аль-Аксфашу мнение, что 
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 пока» и следующий за ним» – [ḥattā] حتى
глагол могут быть разделены протасисом.

Аль-Астарабади цитирует взгляды 
Ибн Ас-Сарраджа и некоторые из его 
примеров относительно حتى – «пока», но 
приписывает аль-Аксфашу то же мнение 
относительно أو – «или», а именно, что 
протасис может стоять между أو – «или» и 
следующим за ним глаголом  в» – منصوب 
сослагательном наклонении» , как в ُل أسير 
 lā ʾasīru wallāhi ʾawولله أو إذا قلتُ لكَ ركاب تركبَ]
ʾiḏā qultu laka rkab tarkaba] – «Клянусь Бо-
гом, я, конечно, не поеду, но только тогда, 
когда я скажу тебе “сядь в автобус!”, ты 
сядешь» [1].

Ибн Малик, Абу Хайян и Ас-Суюти, с 
другой стороны, заявляют, что أو – «или» 
не следует отделять от следующего глаго-
ла ни ظرف [ẓarf] – «наречие», наречиями 
винительного падежа времени и места, 
ни .«условность» – [šarṭ] شرط   Ас-Суюти 
утверждает, что такое разделение невоз-
можно, поскольку أو [ʾaw ] – это союз, со-
единяющий два неразделимых элемента 
(в данном контексте вторым элементом 
является глагол  منصوب – «в сослагатель-
ном наклонении» [14].

Заключение
Союз أو [ʾaw] – «или»  является одним 

из союзов, за которым может следовать 
глагол منصوب – в сослагательном наклоне-
нии при определённых условиях:

А. Когда أو [ʾaw] – это настоящий союз, 
который соединяет два глагола منصوب –(в 
сослагательном наклонении) в отноше-
ниях إشراك [ ʾišrāk] – «партнёрство».

Б. Когдаأو  [ʾaw] соединяет два глагола 
и означает أن  «пока не» – [ʾillā ʾan ]  إلّ 
(или, по мнению некоторых, имеет одно 
из значений حتى [ḥattā] : إلى أن [ ʾilā ʾan] – 
«до тех пор пока» или كي [kay] – «для того, 
чтобы», в основном первое).

В. Когда أو [ʾaw] соединяет существи-
тельное и глагол, два элемента разного 
рода, и таким образом получается глагол
.(в сослагательном наклонении) منصوب 

В этой статье группы Б и В рассматри-
вались, но не группа А, которая суще-

ственно отличается от двух других: в 
группах Б и В глагол, следующий за أو [ʾaw 
] , является منصوب – «в сослагательном на-
клонении» из-за скрытой ʾan (по мнению 
большинства грамматиков), тогда как в 
группе А это  в сослагательном) – منصوب 
наклонении), потому что он соединён с 
другим глаголом  منصوب (в сослагатель-
ном наклонении), и оба они занимают 
одно и то же синтаксическое положение.

Грамматики рассматривают вторую 
группу более подробно, чем третью, и со-
средотачиваются в основном на значении 
[ʾaw] أو  в этом контексте. Все значения, 
предлагаемые для أو [ʾaw], относятся к ча-
стицам, после которых глаголы منصوب (в 
сослагательном наклонении) встречают-
ся при определённых условиях: إلّ أن [ ʾillā 
ʾan] – «пока не»  и  последнее) [ḥattā] حتى 
означает либо إلى أن [ʾilā ʾan] – «до тех пор 
пока» либо كي [kay] – «для того, чтобы» ). 
Это может показаться попыткой грамма-
тиков объединить إعراب [iʿrāb’] – «измене-
ние окончаний по наклонениям»  (здесь: 
наклонение [  نصبnaṣb] – сослагательное 
наклонение глагола, следующего за أو [ʾaw 
]) со значением этого союза в контексте 
 -сослагательное наклоне) – [naṣbنصب]
ние):أو [ʾaw], за которым следует глагол 
 ,в сослагательном наклонении – منصوب 
имеет то же значение, как и другие части-
цы, за которыми может следовать такой 
глагол.

Что касается третьей группы, то Си-
бавейхи уже чётко отличает её от второй 
группы. Другие грамматики, напротив, 
не всегда проводят такого чёткого раз-
личия.

Выводы
Таким образом, можно сделать следу-

ющие выводы: термин ُالْنصَْب ‘alnasb’ 
(modus coniunctivus) употребляется в 
арабском языке в ином значении, чем в 
других языках. Эта форма характерна для 
зависимых (придаточных) предложений 
со значениями воли, желания, сомнения, 
запрещения, а также цели и следствия, но 
разграничить сферу употребления той 
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или иной частицы, маркирующей сосла-
гательное наклонение в арабском языке, 
сложно, так как большинство частиц яв-
ляются полными синонимами. 

Выдающиеся грамматики Басранской 
школы (Сибавайхи, Аль-Ахфаш, Аль-
Муббаред, Ибн Ас-Сарраж) считали, что 
сослагательное наклонение является бо-
лее эффективным средством выражения 
желания или приказа и что оно должно 
использоваться в этих случаях. Эти спо-
ры продолжались многие столетия. По 
мнению представителей этой школы, со-
слагательное наклонение используется 
для обозначения команды или запреще-
ния. Они считают, что наклонение ис-
пользуется для выражения императива с 
подразумеваемым условием.

Углублённое понимание грамматиче-
ских факторов, вызывающих наклонение 

-в глаго (сослагательное наклонение) نصب
ле, следующем за союзом أو [ʾaw ] в араб-
ской глагольной системе, в дополнение к 
правильному употреблению многознач-
ного союза أو [ʾaw ] во всех типах предло-
жений может способствовать модерниза-
ции методов обучения арабскому языку в 
иноязычной аудитории и методов обуче-
ния переводу, поскольку использование 
несоответствующих значений при пере-
воде с арабского языка на разноструктур-
ные языки приводит к системным ошиб-
кам. Анализ произведений классиков 
средневекового арабского языкознания и 
их современная интерпретация позволя-
ет прояснить функционирование этой 
сложной языковой единицы.
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ПереКЛЮЧение и СМешение КодоВ В реЧи УЧаЩиХСЯ  
В оБраЗоВаТеЛЬноЙ ПоЛиЛинГВаЛЬноЙ Среде  
реСПУБЛиКи КаЗаХСТан

Шовкович Е. Г.
Государственный университет просвещения  
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация

Аннотация 
Цель данной статьи заключается в рассмотрении результатов контактирования трёх языков 
(английского, русского и казахского) в образовательной полилингвальной среде Республики 
Казахстан.
Процедура и методы. Материалом для исследования послужили 324 случая переключения и 
смешения кодов. В работе были применены такие методы, как: опосредованное наблюдение, 
беседа, количественный метод. 
Результаты. Произведённое исследование позволило отметить, что учащиеся в Казахстане 
переключаются на другой язык, чтобы быть понятым собеседником. В основном слышится 
казахско-русское переключение, а в свою речь старшеклассники и студенты чаще всего встав-
ляют слова из русского и английского языков.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные выводы углубляют представление о 
взаимодействии языков в образовательной среде, вносят вклад в дальнейшее развитие тео-
рии языковых контактов. Полученные результаты можно использовать в теоретических курсах 
по социолингвистике, лингвокультурологии.1

Ключевые слова: интерференция, переключение и смешение кодов, полилингвальное обра-
зование, полилингвизм, трёхъязычная система

sWitching and miXing codes in the speech of students  
in the educational multilingual environment  
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Abstract
Aim. To consider the results of contacting three languages (English, Russian and Kazakh) in the 
educational multilingual environment of the Republic of Kazakhstan.
Methodology. The material for the study was 324 cases of switching and code mixing. The following 
methods were applied in the work: indirect observation, conversation, quantitative method.
Results. The study made it possible to note that students in Kazakhstan switch to another language in 
order to be understood by their interlocutor. Basically, Kazakh-Russian switching is heard, and high 
school students and students most often insert words from Russian and English into their speech.
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Research implications. The research conclusions deepen the understanding of the language interac-
tion in the educational environment, contribute to the further development of the theory of language 
contacts. The results obtained can be used in theoretical courses in sociolinguistics, cultural linguis-
tics.

Keywords: interference, code switching and mixing, multilingual education, multilingualism, trilin-
gual system

Введение
Современное сообщество характери-

зуется взаимопроникновением языков и 
культур [2, с . 15], а образование является 
значимой и наиболее массово-организо-
ванной сферой коммуникации, оно вли-
яет на становление мультилингвальной 
личности в поликультурной среде [8, 
с . 15] . В образовательных организациях в 
полиэтнических обществах мы можем на-
блюдать результаты контакта различных 
языков . И эти межнациональные контак-
ты порождают разнообразные языковые 
процессы [7] . Одним из важных аспектов 
полилингвизма исследователи считают 
явление перехода говорящих в речи с од-
ного языка на другой [7] .

Теоретической основой нашего иссле-
дования послужили работы по исследо-
ванию переключения языковых кодов и 
многоязычному образованию Ш . К . Жар-
кынбековой, Ж . Е . Кенжебаевой, Е . В . Ту-
товой, П . Гарднер-хлорос (Р . Gardner-
Chloros) и др .

Полилингвизм подразумевает регу-
лярное переключение с одного языка на 
другой в зависимости от ситуации [1] . 
Такие переходы называются «переключе-
ние кодов» или «кодовое переключение»1 . 

Переключение языковых кодов пред-
ставляет собой многоаспектный феномен 
и является характерной чертой языково-
го поведения для многих сообществ [6, 
с . 24] . П . Гарднер-хлорос относит пере-
ключение кода к смене вариантов рече-
вого поведения [10] . Для того чтобы про-
цесс переключения кода осуществлялся 
успешно, между языками должен про-

1 См .: Языковой код . Переключение и смешение ко-
дов [Электронный ресурс] // Студопедия: [сайт] . 
URL: https://studopedia .org/6-45076 .html (дата об-
ращения: 23 .10 .2022) .

исходить непосредственный контакт [9, 
с . 993] . 

В то же время в речи часто встречается 
и смешение кодов, когда переход от одно-
го языка к другому не имеет мотивиров-
ки . Граница кодов может проходить даже 
внутри тесно связанного словосочетания 
так, что определение принадлежит одно-
му языку, определяемое – другому; глагол 
одному языку (с соответствующей мор-
фологией), а зависимые от него слова –  
другому и т . п .2 . Они различимы именно 
как включения, как слова из другого язы-
ка . Смешение кода может происходить 
автоматически, когда человек в равной 
степени владеет несколькими (зачастую 
двумя) языками и интуитивно заменяет 
какое-то «потерявшееся в памяти» слово 
на другое из другого языка . Точно так же 
происходит переход на другой язык в си-
туации, когда в языке нет эквивалентной 
единицы [4, с . 470] .

Смешение и переключение кодов 
можно наблюдать только тогда, когда в 
обществе общаются на нескольких язы-
ках, и так как в школах и вузах Казахста-
на теперь введена политика трёхъязычия, 
очень часто в речи учащихся можно ус-
лышать, как ученики переходят с одного 
языка на другой; вставляют в свою речь 
слова из русского, казахского и англий-
ского языков . 

В данной статье мы рассматривали 
переключение и смешение кодов в речи 
учащихся в образовательной среде Ре-
спублики Казахстан . Целью нашего ис-
следования было рассмотреть результаты 
контактирования трёх языков (англий-

2 См .: Переключение и смешение кодов [Электрон-
ный ресурс] // Студми: [сайт] . URL: https://studme .
org/76142/sotsiologiya/pereklyuchenie_smeshenie_
kodov (дата обращения: 23 .10 .2022) .
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ского, русского и казахского), проанали-
зировать примеры языкового смешения 
и переключения кодов, а также выяснить, 
по какой причине учащиеся переключа-
ются с одного языка на другой и какое 
переключение кодов (русско-казахское, 
казахско-русское или русско-английское, 
казахско-английское) слышится гораздо 
чаще . 

В 2022 г . нами были рассмотрены кон-
тексты переключения и смешения кодов, 
наблюдаемые в повседневной практике 
общения среди учащихся школы-лицея 
и среди студентов города Караганды . 
Эти данные были получены при помо-
щи опосредованного наблюдения (учи-
тельницы школы-лицея г . Караганды и 
одной из студенток КарГТУ; для обеих 
русский язык является родным), и так 
как для анализа было получено лишь 50 
примеров, то мы также извлекли контек-
сты переключения и смешения кодов из 
современного молодёжного веб-сериала 
«Сыныптас» (первый сезон)1, режиссё-
ром которого является Атхам Сайдулла-
ев . Это веб-сериал на казахском языке, 
сюжет которого рассказывает о простых 
школьниках . Нами был выбран именно 
этот веб-сериал, так как в нём показаны 
типичные ситуации, аналогичные обще-
нию в реальной практике, и в нём пре-
красно отражается практика смешения и 
переключения кодов . По результату ана-
лиза получилось 274 примера . Всего было 
выявлено 324 случая смешения и пере-
ключения .  

Переключение и смешение кодов  
в речи учащихся в образовательной 

среде Республики Казахстан
Жикеева А . Р . в своём автореферате 

отметила, что «переключение с одного 
языка на другой происходит при смене 
ситуации, при желании показать знание 
второго языка, языка своего собеседника, 

1 См .: Synyptas /Cыныптас / /сериал // /kak budto : 
YouTube-канал . URL: /https://www .youtube .com/
watch?v=PTzrU8vdmsU&t=1s (дата обращения: 
23 .10 .2022) .

в целях расположить к себе собеседника, 
либо при ущербной компетенции второ-
го языка» [5, с . 20], но мы исходили из 
того, что перечисленные факторы не обя-
зательно являются центральными, чтобы 
мотивировать переключение и смешение 
кода среди мультилингвов . Ниже будет 
представлено несколько ситуаций и при-
меров (из веб-сериала), где переключение 
происходит и по другим причинам .  

Ситуация 1. На уроке русского языка 
в казахском классе . Ученик отвечает у до-
ски . 

Ученик 1: Словосочетание это связа-
но между ээ … 

Ученик 2 (подсказывает): Между нами 
тает лёд . 

Ученик 1 (повторяет): Между нами 
тает лёд …

Учитель: Что? 
Ученик 1: Ни что, нормально .
Учитель: Всё понятно, ты не знаешь, 

иди садись, тебе двойка .
Ученик 1 (на казахском):  . . . жене кан-

дай негизде? (рус . «и на каком основа-
нии?»)

Учитель: Какой ещё жене кандай не-
гизде, я же говорю тебе двойка, иди са-
дись .

В этом примере мы видим, что ученик 
во время своего ответа перешёл на свой 
родной (казахский) язык и сделал это из-
за нахлынувших эмоций . 

Ситуация 2. Ученика вызвали к ди-
ректору из-за того, что нашли складной 
нож . 

Директор: Бұл қайдан шыққан 
нәрсе? (рус . «Откуда эта штуковина?»)

Ученик: Made in China .
В этой приведённой ситуации уча-

щийся перешёл на другой язык, потому 
что фраза “Made in China” уже стала клас-
сическим выражением .  

Но чаще всего в казахской речи про-
скакивают слова и фразы из других язы-
ков, то есть, мы наблюдаем уже не языко-
вое переключение, а смешение . Смешение 
кода представлено главным образом ли-
нейной последовательностью слов из ка-
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захского, русского и английского языков 
внутри высказывания . 

Примеры контекстов смешения кода в 
повседневном общении учащихся:

– «Я тебе сказала жок» (рус . «я тебе 
сказала нет»);

– «Мен солай ойлаймын короче кейін 
сөйлесеміз» (рус . «Я тоже так думаю, ко-
роче потом поговорим»);

– «Ты что? Там тема easy!» (рус . «Ты 
что? Там тема лёгкая») .

Примеры контекстов смешения кода в 
веб-сериале про школу «Сыныптас»:

– «Кездескенше заброшке» (рус . «Уви-
димся на заброшке»);

– «Брат, ручка бар ма?» (рус . «Есть 
ручка?»);

– «Кіммен вальс билейсің?» (рус . 
«С кем танцуешь вальс?») .

При помощи программы miratext .ru 
был выставлен частотный ряд из извле-
чённых слов . Ниже в табл . 1 представлен 
топ-15 слов, благодаря которому мы по-
нимаем, что казахоязычные школьники 
и студенты чаще всего вставляют в свою 
речь такие слова из русского языка как: 
«давай, давайте» (в качестве слов про-

щания), «нормально», «в смысле», «хоро-
шо», «брат» (как обращение одного одно-
классника к другому); вводные слова: 
«короче», «так»; междометие: «чё» и т . д . 

Благодаря упорядоченному представ-
лению информации, мы легко можем вы-
явить, какие английские слова вставляют 
в свою речь казахоязычные студенты и 
школьники . На английском чаще всего 
встречаются слова: “hello”, “hi”, “sorry”, 
“money” и пр . (см . табл . 2) . 

Если в некоторых случаях слова, ска-
занные на русском, были обусловлены 
отсутствием того или иного слова в язы-
ке (например, такие слова, как «вальс», 
«математика», «директор», «олимпиада», 
«профиль» и пр ., не имеют перевода на 
казахский язык и являются полностью 
заимствованными), то в большинстве 
случаев языковое переключение не мо-
жет быть функционально оправданным . 
Например, если взять уже приведённый 
выше пример: «Брат, ручка бар ма?», то 
непонятно, почему ученик в этом случае 
перешёл на русский язык, ведь этот во-
прос можно спокойно перевести на ка-
захский, как: «Аға, қаламыңыз бар ма?» . 

Таблица 1 / Table 1 

Топ-15 русских слов, выявленных в речи казахоязычных учащихся / Top-15 Russian 
words identified from the speech of Kazakh-speaking students

Слова Плотность, % Зона текста + зона ссылок
давай, давайте 5,82 23
короче 5,06 20
чё, че 4,3 17
так 3,29 13
молодцы, молодец 2,03 8
брат 1,77 7
телефон 1,77 7
нормально 1,77 7
(в) смысле 1,52 6
хорошо 1,27 5
братан 1,27 5
директор 1,27 5
точно 1,01 4
прикинь 1,01 4
(ругательство) 1,01 4
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В таком примере, как: «о қандай спор-
тсмен», слово «спортсмен» есть в казах-
ском языке: «спортшы», или фраза «что 
за beautiful girl» легко переводится на ка-
захский – «қандай әдемі қыз» или на рус-
ский – «какая красивая девочка» . Вопрос, 
касающийся такого языкового смешения, 
мы уточнили у студентки из г . Караган-
ды, и по её словам, в большинстве слу-
чаев молодёжь говорит так «по приколу» 
(ради забавы, потому что так модно) . В 
основном русский и английский языки 
выполняют экспрессивную и вспомога-
тельную функцию по отношению к ка-
захской части .

Также в контекстах было замечено 
несколько примеров интерференции . 
Интерференция – это явление, которое 
возникает при взаимодействии двух или 
более языковых систем [3, с . 7] . Она рас-
сматривается как языковое явление – 
негативное влияние родного языка на 
изучаемый язык в результате их взаимо-
действия [3, с . 8] .

Примеры интерференции в повсед-
невном общении:

– «Ты что рофлишь?» (от английской 
аббревиатуры ROFL – “Rolling On the 
Floor Laughing” – «катаясь по полу от сме-
ха»; присоединение к английской аббре-
виатуре русского глагольного окончания) .

– «Чего не саламкаешь?» (от казахско-
го слова сәлем («привет»); присоединение 
к казахскому слову русского глагольного 
окончания) .

– «Давай похабарим позже» (от казах-
ского слова «хабар» («сообщение»); при-
соединение к казахскому слову русского 
глагольного окончания и приставки) .

Примеры интерференции в веб-
сериале «Сыныптас» про школу:

– «Доставкасіз» («без доставки»; при-
соединение к русскому слову «доставка» 
окончания «сіз» – «отрицание» (прим . в 
казахском языке есть слово «доставка» – 
«жеткізу»: жеткізусіз – «без доставки»))

– «Киноға» (рус . «в кино»; присоеди-
нение к русскому слову «кино» казахско-
го окончания «ға» предложного паде-
жа (прим . в казахском языке нет слова 
«кино»)) .

Типичные проявления интерферен-
ционных ошибок представлены соче-
таемостью корневой морфемы слова из 
казахского и английского языка и фор-
мообразующего аффикса и префикса из 
русского, гораздо меньше замечена со-
четаемость корневой морфемы слова из 
русского языка и аффикса из казахского . 
Но приведённые интерференционные 
ошибки не препятствуют пониманию 
устной речи, и, по словам респондента 

Таблица 2 / Table 2

Список английских слов, выявленных в речи казахоязычных учащихся /  
A list of English words identified from the speech of Kazakh-speaking students

Слова Плотность, % Зона текста + зона ссылок
hello 0,51 2
hi 0,51 2
money 0,51 2
sorry 0,51 2
okay 0,25 1
made in China 0,25 1
welcome 0,25 1
happy birthday to you 0,25 1
this is my room 0,25 1
what 0,25 1
easy 0,25 1



71

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2023 / № 5

(студентки КарГТУ), в казахстанском 
обществе толерантно относятся к подоб-
ного рода ошибкам . А для смешанного 
казахского языка, когда казахоязычные 
употребляют русские слова в речи, у них 
даже есть свой термин – шала-казахский 
язык . 

Причины языкового переключения  
и смешения

Благодаря беседе с учительницей шко-
лы-лицея г . Караганды и одной из студен-
ток КарГТУ было выяснено, что ученики 
начальных классов обычно не вставляют 
в свою речь слова и выражения из другого 
языка и не переключаются с одного языка 
на другой в зависимости от ситуации (в 
своём русскоязычном классе учительни-
ца подобное не замечала и сказала, что 
сама она не вставляет в свою речь слова/
фразы на казахском или английском), 
переключение и смешение кода обычно 
встречается в речи старшеклассников и 
студентов . 

На вопрос, заданный студентке, «Ка-
кое смешение можно встретить чаще все-
го: русско-казахское, казахско-русское 
или русско-английское, казахско-англий-
ское?», был получен следующий ответ: 
«Чаще всего я слышу вставки русских и 
английских слов, а в речи русскоговоря-
щих казахские фразы слышатся гораздо 
реже . В основном употребление англий-
ских и русских слов и фраз больше от-
носится к молодым людям в возрасте до 
25 лет, потому что молодёжь любит ис-
пользовать всякие “трендовые словечки” . 
Но на самом деле языковое смешение на-
блюдается и у взрослых, и среди молодё-
жи, и среди ребят помладше, потому что 
мы живём в многоязычной среде, где как 
минимум ты каждый день слышишь два 
языка (русский и казахский) и плюс ино-
странные языки в школе и вузе» . 

Что же касается переключения кода, 
то на вопрос: «С какой целью чаще все-
го ты переключаешься с одного языка на 
другой и какое переключение предпо-
чтительно?», студентка сказала: «Пере-

ключаюсь, когда не понимают . Обычно у 
нас идёт переключение русско-казахское 
или казахско-русское, но переключение 
с казахского на русский происходит зна-
чительно чаще, потому что большинство 
казахоязычных знают русский, тогда как 
русскоязычные гораздо хуже знают ка-
захский или вообще не знают (взрослые 
люди), на английский переключаются в 
основном те, кто проходит обучение в 
специализированных казахстанских шко-
лах или вузах, где и учатся на английском, 
и это зависит от уровня знания языка» .

Заключение
Таким образом, по словам нашего ре-

спондента, ученики и студенты в Казах-
стане переключаются на другой язык, 
чтобы быть понятым собеседником . 

Переключение может происходить 
по ряду факторов, и, как показало ис-
следование, ученики переходят на другой 
язык не только для того, чтобы показать 
знание второго языка, языка своего собе-
седника или при ущербной компетенции 
второго языка, но и из-за нахлынувших 
эмоций или для того, чтобы произне-
сти классическую фразу другого языка . 
В основном слышится казахско-русское 
переключение, русско-казахское пере-
ключение идёт в основном со взрослыми, 
а полностью переключаются на англий-
ский язык только в специализированных 
учебных заведениях с английским язы-
ком обучения . 

Благодаря политике трёхъязычия в 
системе образования английский язык 
доминирует в сравнении с изучением 
других иностранных языков (немецко-
го, французского и т . д .) . Вследствие чего 
учащиеся стали употреблять его (слова 
и выражения) в своей речи . Казахский 
язык является государственным в Ка-
захстане, а русский  – языком межнаци-
онального общения, но русский язык в 
течение длительного исторического пе-
риода был доминирующим средством не 
только межэтнического, но и внутриэт-
нического общения, поэтому смешение 
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этих двух языков (русского и казахского) 
можно назвать особым семиотическим 
ресурсом, который используется для вы-
ражения гармонизации коммуникации, 
что приводит к продуктивному, успеш-
ному общению . 

Как правило, использование несколь-
ких языков в качестве средства общения 
применяется для достижения взаимо-
понимания в многоязычной среде, но, 
если рассматривать смешение кодов, а не 
переключение, то, как показало наше ис-
следование, учащиеся, в основном, упо-
требляли слова из другого языка, просто 
потому что им так нравилось, а не из-за 
ущербной компетенции второго языка . 
То есть, с нашей точки зрения, переклю-
чение и смешение кода в полилингваль-

ной среде обусловлено не недостаточной 
компетенцией человека в рамках одного 
из языков, но скорее показывает высокий 
лексико-грамматический уровень владе-
ния вторым и третьим языком .  

Практическая значимость исследова-
ния состоит в том, что полученные ре-
зультаты вносят вклад в дальнейшее раз-
витие изучения языка и теорию языковых 
контактов и могут быть использованы 
для реализации идей полилингвального 
образования . Важно подчеркнуть, что 
полилингвальное образование – это воз-
можность свободного общения в много-
язычном мире, а языковые контакты не-
избежны . 

Дата поступления в редакцию 19.01.2023
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ТрУдноСТи ПереВода БеЗЭКВиВаЛенТноЙ ЛеКСиКи  
(на ПриМере СраВнениЯ ПереВодоВ ПроиЗВедениЯ  
“a clocKWorK orange” Э. БЁрджеССа)
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Аннотация
Цель работы – определение способов перевода безэквивалентной лексики (БЭЛ) в романе 
Э. Бёрджесса “A Clockwork Orange”. 
Процедуры и методы. Примеры перевода БЭЛ проанализированы методами контекстуально-
го анализа, компонентного и лингвострановедческого анализа, математического подсчёта и 
сравнительно-сопоставительным методом. 
Результаты. Проанализированы способы перевода 19 единиц БЭЛ: транскрипция и транслите-
рация, калькирование, разъяснительный перевод, приближенный перевод и опущение. Боль-
шинство единиц БЭЛ переведено с помощью опущения, транслитерации и приближенного 
перевода. В основном перевод качественный. Выявлены случаи неадекватного перевода, что 
привело к потере информации и национального колорита.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы при обучении переводу и при составлении учебных материалов по переводу с англий-
ского на русский язык.1

Ключевые слова: вымышленный сленг «Надсат», транскрипция, транслитерация, калькирова-
ние, разъяснительный перевод, приблизительный перевод, опущение реалии

difficulties of translating non-eQuivalent vocaBularY  
(BY comparing translations of “a clocKWorK orange”  
BY anthonY Burgess)

N. Shumakova, O. Karchava, A. Kuklina, D. Mednikov
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology  
Prospekt imeni gazeti Krasnoyarskij rabochij 31, Krasnoyarsk 660037, Krasnoyarsk kraj,  
Russian Federation

Abstract 
Aim. To determine the ways of translating non-equivalent vocabulary (NEV) in the novel by A. Bur-
gess “A Clockwork Orange”. 
Methodology. The examples of NEV translation were analyzed based on the methods of contextual anal-
ysis, component, linguistic and cultural analysis, mathematical calculation and comparative method. 
Results. The methods of translation of 19 NEV units were analyzed: transcription and transliteration, 
loan translation, explanatory translation, approximate translation and omission. Most NEV units have 
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been translated using omission, transliteration and approximate translation. Basically, the quality of 
translation is good. Cases of inadequate translation were revealed, which led to the loss of informa-
tion and national identity. 
Theoretical and/or practical significance. The results of the research can be used in teaching transla-
tion and in compiling teaching materials for translating from English into Russian. 

Keywords: fictional slang “Nadsat”, transcription, transliteration, loan translation, explanatory trans-
lation, approximate translation, omission of realia

Введение
Роль переводных художественных 

произведений в развитии человеческой 
культуры трудно переоценить . Значитель-
ное количество крупных произведений 
мировой литературы сегодня публику-
ется в новых переводах, так как качество 
старых переводов зачастую оставляет же-
лать лучшего, а техника перевода со вре-
менем усовершенствовалась .

Исследователей интересует множе-
ство тем, имеющих непосредственное 
отношение к переводу, которые часто 
являются источником противоречивых 
мнений . 

Предметом нашего исследования в 
данной работе является безэквивалент-
ная лексика (БЭЛ) и способы её перевода . 
Актуальность данной темы объясняется 
тем, что переводчикам часто приходится 
решать проблему передачи БЭЛ, которая, 
как правило, всегда вызывает особые 
трудности в процессе перевода . 

Целью данной работы является вы-
явление способов перевода безэквива-
лентной лексики в романе Э . Бёрджесса 
“A Clockwork Orange” . 

Цель работы предопределила следую-
щие задачи:

1 . Рассмотреть различные виды безэк-
вивалентной лексики и определить спо-
собы их перевода на другой язык .

2 . Выявить примеры безэквивалент-
ной лексики в романе “A Clockwork Or-
ange” и классифицировать их по способу 
перевода .

Материалом для теоретического ис-
следования послужили работы лингви-
стов, изучавших проблему БЭЛ [1; 2; 3; 6; 
8–13] . хотя данная проблема изучалась 
многими лингвистами, в основном в их 

работах рассматривался какой-то один 
аспект передачи безэквивалентной лекси-
ки на английском языке, например, про-
блема передачи кодовых переключений с 
одного языка на другой [4] или ещё более 
узкий аспект – проявления гостевых язы-
ков в рамках кодовых переключений [5] . 

Для практической части работы мы 
использовали 19 примеров БЭЛ, взятых 
из переводов романа Э . Бёрджесса “A 
Clockwork Orange”, выполненных В . Бош-
няком и Е . Синельщиковым .

Исходя из характера поставленных 
задач, нами были использованы следу-
ющие методы исследования: метод кон-
текстуального анализа, сравнительно-со-
поставительный метод, компонентный 
и лингвострановедческий анализ; также 
был использован математический под-
счёт .

Перевод БЭЛ в романе  
«Заводной апельсин»

К безэквивалентной лексике, как из-
вестно, относятся лексические единицы 
исходного языка, не имеющие аналога в 
языке перевода и поэтому представля-
ющие особую сложность при переводе 
на иностранный язык . Однако то, что в 
русском языке нет специальных слов для 
обозначения этих понятий, не значит, что 
они непереводимы . 

Трудность перевода БЭЛ объясняется 
в значительной мере тем, что переводчи-
ку приходится выбирать между кальки-
рованием и разъяснительным переводом . 
При стремлении сохранить внутреннюю 
форму может пострадать прагматика, а 
сохранение прагматической стороны мо-
жет повлечь за собой утрату некоторой 
доли смысла . Этот выбор не может быть 
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зафиксирован универсальными нормами 
перевода, он основывается исключитель-
но на уровне мастерства и языковом чу-
тье переводчика . 

В романе Э . Бёрджесса описано инте-
ресное явление – сленг «Надсат», приду-
манный автором . Английская синтакси-
ческая основа в нём сочетается с лексикой 
на основе русских слов . Конструировани-
ем нового языка достигается ряд целей . В 
первую очередь таким образом получи-
лось избежать привязки сленга главных 
героев «Заводного апельсина» к какой-
либо исторической эпохе . В результате 
речь персонажей в глазах читателей не 
устарела за более чем полвека, миновав-
шие со времени публикации . Русские 
заимствования в надсате устроены так, 
чтобы их форма и контекст способство-
вали пониманию их значения читателем, 
не владеющим русским языком . Особый 
сленг также служит задаче создания свя-
зи между героем и читателем, обособляя 
от окружающего мира .

Опишем вкратце сущность различных 
способов перевода БЭЛ и рассмотрим 
их на конкретных примерах из перево-
дов английского романа “A Clockwork 
Orangе” Э . Бёрджесса с приведением ком-
ментариев . 

Транскрипция и транслитерация
Транскрипция и транслитерация яв-

ляются одними из основных средств 
передачи непереводимых слов . При этом 
первый способ призван сохранить на-
сколько возможно фонетический образ 
слова в языке перевода, в то время как 
второй во главу угла ставит сохранение 
сходства написания . В обоих случаях 
речь идёт об адаптации слова, за кото-
рым скрывается не поддающееся пере-
воду содержание, за счёт алфавита языка 
перевода (в ряде случаев возникает необ-
ходимость использования расширенного 
алфавита) . 

1) There was me, that is Alex, and my 
three droogs, that is Pete, Georgie, and Dim1 . 

Компания такая: я, то есть Алекс, и 
три моих druga, то есть Пит, Джорджик 
и Тем2 .

Это – я, Алекс, а вон те три ублюдка – 
мои фрэнды: Пит, Джорджи (он же Джо-
ша) и Кир (Кирилла-дебила)3 .

В вышеприведённом примере в каче-
стве способа перевода имён собственных 
была выбрана транскрипция . Перевод 
выполнен адекватно, за исключением не-
уместного добавления прозвища Джоша 
Е . Синельщиковым . 

2) Well, we went off now round the 
corner to Attlee Avenue…

Ну и пошли мы тут же за угол на Этт-
ли-авеню … (пер . В . Бошняка)

Гурьбой мы вышли на Эттли-стрит … 
(пер . Е . Синельщикова) 

В этих вариантах также используется 
транскрипция . Мы считаем, что перевод 
В . Бошняка является адекватным . Пере-
водчик Е . Синельщиков неверно перево-
дит Avenue как стрит .

3) … we were in Priestly Place as soon 
as we viddied the big bronze statue of some 
starry poet … 

… мы, выйдя из переулка, сверну-
ли влево, где раскинулась площадь 
Пристли-плейс, как мы определили по 
сразу же бросившейся в глаза большой 
бронзовой статуе какого-то старого поэ- 
та … (пер . В . Бошняка)

Вскоре мы оказались на Пристли-
сквэйр, где стоял загаженный голубями 

1 Здесь и далее текст оригинала романа цитируется 
по: Burgess A . A Clockwork Orange // Online Read 
Free Novel . URL: https://onlinereadfreenovel .com/
anthony-burgess/31885-a_clockwork_orange_read .
html (дата обращения: 11 .02 .2023) .

2 Бёрджесс Э . Заводной апельсин (пер . Владимир 
Борисович Бошняк) [Электронный ресурс] // Фли-
буста : [сайт] . URL: https://flibusta .club/b/610044/
read (дата обращения: 11 .02 .2023) . Далее в тексте – 
пер . В . Бошняка .

3 Бёрджесс Э . Заводной апельсин (пер . Е . Синель-
щикова) [Электронный ресурс] // Книги онлайн : 
[сайт] . URL: https://sharlib .com/read_7770-1 (дата 
обращения: 11 .02 .2023) . Далее в тексте – пер . Е . Си-
нельщикова .
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бронзовый памятник старому поэту… 
(пер . Е . Синельщикова) 

В данном примере также в качестве 
способа перевода используется транс-
крипция . Е . Синельщиков вновь неверно 
переводит вторую часть имени собствен-
ного, заменяя плейс на сквэйр .

В трёх нижеприведённых примерах 
перевода В . Бошняк использовал транс-
литерацию .

4) … we were going out without one cent 
of cutter in our carmans .

… мы уже пошли на выход без едино-
го цента denеg в карманах .

5) … there was the usual cowboy riot …
… фильм, по обыкновению, был ков-

бойским боевиком…  
6) i was peeting gallons and gallons of 

water …
… вскоре я поглощал воду галлон за 

галлоном …  
На наш взгляд, в последнем варианте 

перевода галлон (мера жидких и сыпучих 
тел; английский галлон = 4,54 л; амери-
канский = 3,78 л) следовало перевести 
как литр, поскольку данная мера объёма 
является более близкой для русскоязыч-
ного читателя . 

Е . Синельщиков во всех трёх случаях 
прибегает к опущению .

Калькирование
Этот способ имеет существенные 

ограничения, т . к . язык перевода может 
не иметь соответствующих морфем для 
поморфемного калькирования . 

1) … here was the first graduate from 
the new State Institute for Reclamation of 
Criminal Types …

… это первый выпускник нового Го-
сударственного Института Исправле-
ния Преступных Элементов … (пер . 
В . Бошняка) 

В переводе Синельщикова фрагмент, 
содержащий рассматриваемое выраже-
ние отсутствует .

2) Then Big Jew turned on me …
Ко мне повернулся Еврей … (пер . 

В . Бошняка) 

Большой Жид тяжело посмотрел на 
меня … (пер . Е . Синельщикова)

Поскольку Big Jew является прозви-
щем, мы считаем калькирование умест-
ным в качестве способа перевода . На наш 
взгляд, Е . Синельщиков лучше смог пере-
дать приведённое в примере имя соб-
ственное . В . Бошняк перевёл лишь одну 
его часть .

3) Anyway, they were each given a bottle 
of Yank General, cognac that is, to take 
away …

Мы принялись грести с прилавка все 
что попало: коньяк «Генерал-янки», пе-
ченье, шоколад … (пер . Е . Синельщико-
ва)

Ладно, выдали мы им по бутылке 
«Янк-Дженерал» – коньяка, значит, при-
чем это уже с собой … (пер . В . Бошняка) 

С нашей точки зрения, перевод на-
звания коньяка выполнен Е . Синельщи-
ковым не совсем удачно . Уместнее было 
бы передать название с помощью транс-
крипции или транслитерации, как это 
сделал В . Бошняк .

Разъяснительный перевод
Этот метод позволяет перевести что 

угодно, поскольку не имеет ограниче-
ний, связанных с необходимостью поис-
ка фонетических или иных соответствий 
в языке перевода . В то же время присут-
ствуют и недостатки: ведь разъяснение 
предполагает перевод одного слова мно-
гими, что делает текст более громоздким . 
Кроме того, злоупотребление разъясни-
тельным переводом может лишить по-
вествование национально-культурных 
особенностей . 

Этот способ требует от переводчика 
определённой эрудиции, либо серьёзной 
исследовательской работы, чтобы разъ-
яснение было действительно содержа-
тельным и полным . 

1) … what they called my Post-
Corrective Adviser .

… он был назначен моим «наставни-
ком по перевоспитанию» (пер . В .  Бош-
няка)
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… узнал голос моего опекуна из иди-
отского посткоррективного общества 
содействия органам охраны правопо-
рядка (пер . Е . Синельщикова) .

Оба переводчика использовали описа-
тельный перевод . Мы считаем, что пере-
вод В . Бошняка вполне удачен, в то время 
как перевод Е .  Синельщикова является 
достаточно громоздким и сложным для 
понимания . 

2) … i unlocked the treasure-chest in my 
room … 

…  в комнате я отпёр один хитрый 
ящичек … (пер . В . Бошняка)

Treasure-chest – ящик, где хранятся 
какие-то ценные вещи . хитрый ящичек – 
аналог, который использовал В .  Бош-
няк,  – является не самым подходящим 
аналогом при переводе . Мы считаем, что 
использование словосочетания «ящик с 
ценными вещами» было бы более умест-
ным при переводе данной реалии . Е . Си-
нельщиков в данном случае вновь ис-
пользовал приём опущения . 

Приблизительный перевод
Приблизительный перевод – ещё один 

из возможных путей передачи БЭЛ, за-
ключающийся в нахождении в языке 
перевода понятия, которое не является 
абсолютно идентичным аналогичному 
понятию в исходном языке, но семанти-
чески сходно с ним и может в какой-то 
степени раскрыть читателю сущность 
описываемого явления . 

Преимущество приблизительного 
перевода заключается в его доступности 
для понимания . Читатель встречается с 
понятиями, которые ему знакомы и при-
вычны . Но использование приблизитель-
ного перевода всегда сопряжено с риском 
неприемлемой национально-культурной 
ассимиляции, поэтому необходимо со-
блюдать большую осторожность . 

1) We came at last to a sort of village, and 
just outside this village was a small sort of a 
cottage on its own with a bit of garden .

Мы остановились на краю какой-то 
деревни, у одинокого бунгало, окружен-

ного аккуратным садиком (пер . Е . Си-
нельщикова) .

Наконец приехали в какой-то поселок, 
на краю которого был маленький коттед-
жик – торчит себе на отшибе, и малень-
кий садик при нем (пер . В . Бошняка) .

На наш взгляд, использование Е . Си-
нельщиковым слова «бунгало», чуждого 
русскому языку, является не совсем вер-
ным вариантом перевода слова cottage . 
Уместнее было бы в качестве замены ис-
пользовать нейтральное слово «дом» или 
уже вошедшее в русский язык заимство-
вание «коттедж», как поступил В . Бошняк . 

2) i got fruit-pie from the larder and tore 
chunks off it to stuff into my greedy rot .

… из хлебницы достал фруктовый 
пирог и, отрывая от него куски, принял-
ся запихивать их в свой ненасытный rot . 
(пер . В . Бошняка)

Еще достал из брэдницы фруктовый 
пай и заглотил его весь без остатка . (пер . 
Е . Синельщикова)

Larder – кладовая для продуктов; про-
дуктовый шкаф . В данном контексте ис-
пользование слова «хлебница» в качестве 
аналога для продуктового шкафа не вы-
зывает искажения смысла . Также хочется 
заметить, что образ хлебницы понятен и 
близок русскому человеку . 

3) … the Governor himself was very 
pleased to hear that i had taken to like 
Religion …

… даже сам комендант был доволен, 
когда ему сказали, что я пристрастился к 
религии … (пер . В . Бошняка)

… и даже сам Губернатор был при-
ятно удивлен, когда ему доложили, что 
я проникся религиозным рвением . (пер . 
Е . Синельщикова)

Под the Governor в данном случае под-
разумевается начальник тюрьмы . По-
этому перевод В . Бошняка является более 
удачным, нежели Е . Синельщикова . Гу-
бернатором, по мнению С . И . Ожегова1, 

1 См .: Ожегов С . И ., Шведова Н . И . Толковый сло-
варь русского языка [Электронный ресурс] . URL: 
https://ozhegov .info/slovar/?q=губернатор (дата об-
ращения: 11 .02 .2023) .



79

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2023 / № 5

можно назвать начальника какой-нибудь 
области, но не тюрьмы . Поэтому перевод 
Е . Синельщикова является неадекватным 
и приводит к искажению смысла . 

4) i then bent down to the letter-slit and 
called through in a refined like goloss: “Help, 
madam, please” .

… наклонившись к замочной сква-
жине, жалобно проскулил: 

– Помогите! Ради Бога помогите, ма-
дам . (пер . Е . Синельщикова)

С нашей точки зрения этот перевод не 
является точным . The letter-slit – это от-
верстие в двери для почты . Мы считаем, 
что в данном случае замочная скважина 
не является адекватной заменой . Впрочем, 
в переводе В . Бошняка это место опущено .

Опущение
Опущение реалий часто является ре-

зультатом не того, как они переводятся 
(в данном случае перевода как такового 
нет), а того, как они учитываются при пе-
реводе текста, в котором они содержатся . 

1) “Why?” he said, very alert like some 
skorry animal with an egg-spoon in its 
rooker . “Why shouldn’t you think i have a 
phone?”

– А почему ты решил, что у меня его 
нет? – ответил он вопросом на вопрос 
и пристально посмотрел на меня . (пер . 
Е . Синельщикова)

– Почему это? – спросил он, вдруг на-
сторожившись как какое-то верткое жи-
вотное, ложечка так и застыла у него в 
руке . – Почему вы думали, что у меня нет 
телефона? (пер . В . Бошняка)

Вариант В . Бошняка можно отнести к 
приёму приблизительного перевода .

2) And there’s Will the English in the 
Muscleman coffee mesto saying he can 
fence anything that any malchick cares to try 
to crast .

А вот Уилл-англичанин на днях сказал 
мне, что знает одно местечко, где можно 
легко взять желтизну и камушки . (пер . 
Е . Синельщикова)

При том что в кафе «Масклмэн» есть 
такой Билл Англичанин, и вот он гово-

рит, что способен narisovatt нам такой 
krasting, о котором каждый malltshik 
только мечтать может . (пер . В . Бошняка)

Как видим, В . Бошняк прибег к тран-
литерации .

3) … there were three or four old 
baboochkas peeting their black and suds on 
SA (State Aid) .

… несколько беззубых старух, распле-
скивая, ели свой благотворительный суп . 
(пер . Е . Синельщикова)

… в закутке не сидели бы три или 
четыре babusi, lakafa помойное пиво 
на последние грошовые остатки своих 
ГП (государственных пособий) . (пер . 
В . Бошняка)

В данном случае перед нами калька .
4) … i led them to the Pasta Parlour just 

round the corner … 
… и привел их в соседнюю пицце-

рию … (пер . В . Бошняка)
У Е . Синельщикова отсутствует весь 

фрагмент текста, в котором содержится 
выделенное слово .

Почти все вышеприведённые приме-
ры опущений взяты из перевода Е . Си-
нельщикова . Мы считаем, что его перевод 
выполнен неадекватно . Е . Синельщиков 
опустил перевод не только реалий, но и 
целых предложений, что привело к поте-
ре большого количества ценной для чи-
тателя информации .

Перевод В . Бошняка выполнен адек-
ватно, с незначительными потерями, ко-
торые не приводят к нарушению смысла .

Заключение
Анализ художественных произведе-

ний свидетельствует о том, что перевод-
чики используют самые разные способы 
решения проблемы БЭЛ, что является 
доказательством наличия субъективного 
элемента при обращении к этой проблеме .

В ходе нашей работы мы проанали-
зировали способы перевода 19 единиц 
безэквивалентной лексики . Это транс-
крипция и транслитерация (26,3%), каль-
кирование (15,8%), разъяснительный 
перевод (7,9%), приближенный перевод 
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(21,1%) и случаи опущения (28,9%) . Боль-
шое количество единиц БЭЛ переведено 
с помощью транскрипции и транслите-
рации . Переводчики правомерно исполь-
зовали этот способ перевода, переводя 
топонимы, имена собственные, денеж-
ные единицы и др ., тем самым передавая 
звуковую оболочку слова и сохраняя на-
циональный или исторический колорит . 
Анализируя качество перевода данного 
романа, нами было также обнаружено до-
статочно большое количество реалий, пе-
реведённых с помощью приближенного 
перевода, который требует от переводчи-
ка проникновения в суть передаваемых 
явлений . По нашему мнению, перевод 
большинства единиц БЭЛ можно счи-
тать качественным . Однако мы выявили 
также случаи неадекватного перевода, 
которые привели к значительной потере 
информации и национального колорита .  

Донести оригинальность исходного 
текста при переводе – особенно сложная 
задача . На наш взгляд, только В . Бошняк в 
своём переводе справился с этой задачей . 
Перевод Е . Синельщикова содержит мно-
го опущений и искажения информации . 

Именно благодаря активному исполь-
зованию Е . Синельщиковым метод опу-
щения вышел на первое место по частоте 
использования в рассматриваемом нами 
материале . Второй перевод тоже не избе-

жал опущений, нам удалось обнаружить 
два случая, когда В . Бошняк прибегает к 
этому приёму . Это значительно меньше, 
чем в другом рассматриваемом переводе: 
у Е . Синельщикова выявлено 9 случаев 
использования приёма опущения . Необ-
ходимо учесть и объём опущений: неред-
ко из перевода Е . Синельщикова выпада-
ют значительные по объёму фрагменты 
оригинального текста .

Практическая значимость данной ра-
боты заключается в том, что результаты 
исследования могут быть использованы 
при подготовке переводчиков, а также 
при составлении учебных материалов 
по переводу с английского на русский 
язык [7] . В частности, результаты иссле-
дования могут использоваться на курсах 
дополнительной квалификации СибГУ 
им . Решетнева «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации», утверж-
дённых приказом Министерства общего 
и профессионального образования Рос-
сии . Обучение на курсах направлено на 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов-переводчиков, обладаю-
щих глубокими знаниями в области тех 
или иных наук, отличным знанием как 
иностранных, так и русского языков и 
профессиональными навыками перевода . 
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ПроТоТиПиЧеСКие ТаКСиСнЫе КонСТрУКЦии С СеМанТиКоЙ 
КраТноСТи (на МаТериаЛе неМеЦКоГо ЯЗЫКа)

Архипова И. В. 
Новосибирский государственный педагогический университет  
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28, Российская Федерация

Аннотация
Цель данной работы заключается в описании прототипических конструкций немецкого языка, 
характеризующихся семантикой кратности. Проводится анализ актуализации категориальных 
значений мультипликативного и итеративного таксиса одновременности и разновременности 
в высказываниях с девербативно-предложными сочетаниями. 
Процедура и методы. В статье рассмотрены прототипические таксисные конструкции с семан-
тикой мультипликативности и итеративности. Таковыми являются немецкие высказывания с 
девербативами-мультипликативами и девербативами-итеративами, употребляемые с различ-
ными предлогами обстоятельственной семантики. При проведении исследования применены 
гипотетико-дедуктивный, индуктивный и описательный методы, позволяющие выявить и опи-
сать основные варианты мультипликативно-таксисных и итеративно-таксисных категориаль-
ных значений с их последующей проекцией на конкретные немецкие высказывания.
Результаты. В результате исследования было выявлено, что в прототипических высказывани-
ях с семантикой многоактности (мультипликативности), содержащих генетические деверба-
тивы-мультипликативы, актуализируются мультипликативно-таксисные категориальные ситу-
ации одновременности и разновременности. В высказываниях с семантикой итеративности 
(генетической, деривационной), средством выражения которой являются девербативы-ите-
ративы и другие итеративные индикаторы (адвербиалы, атрибуты), реализуются различные 
итеративно-таксисные категориальные значения.
Теоретическая и практическая значимость. Исследуется вопрос актуализации мультиплика-
тивно-таксисных и итеративно-таксисных категориальных ситуаций одновременности и раз-
новременности в прототипических высказываниях немецкого языка, конституируемых девер-
бативами с семантикой кратности. Результаты исследования вносят определённый вклад в 
теорию таксиса, в частности мультипликативного и итеративного таксиса. Основные положе-
ния исследования могут быть использованы при преподавании функциональной грамматики 
современного немецкого языка в высшей школе.1

Ключевые слова: девербативы, предлоги, девербативы-мультипликативы, девербативы-ите-
ративы, мультипликативно-таксисная категориальная ситуация, итеративно-таксисная катего-
риальная ситуация, итеративно-таксисные маркеры, мультипликативно-таксисные маркеры, 
итеративные индикаторы, итеративно-таксисная синергия 

 © CC BY Архипова И . В ., 2023 .
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prototYpical taXis constructions With semantics  
of multiplicitY (on the material of the german language)

I. Arkhipova
Novosibirsk State Pedagogical University, 
ulitsa Vilyuiskaya 28, Novosibirsk 630126, Russian Federation

Abstract
Aim. To describe the prototypical constructions of the German language, characterized by the se-
mantics of multiplicity. An analysis is carried out of the actualization of the categorial meanings of 
the multiplicative and iterative taxis of simultaneity and non-simultaneity in statements with dever-
bative-prepositional combinations.
Methodology. The article considers prototypical taxis constructions with multiplicative and iterative 
semantics. These are German utterances with deverbative-multiplicatives and deverbative-iteratives 
used with various prepositions of adverbial semantics. During the study, hypothetical-deductive, 
inductive and descriptive methods were used to identify and describe the main variants of multipli-
cative-taxis and iterative-taxis categorial meanings with their subsequent projection onto specific 
German statements.
Results. As a result of the study, it was revealed that in prototypical statements with the semantics 
of multi-act (multiplicative) containing genetic deverbatives-multiplicatives, multiplicative-taxis cat-
egorial situations of simultaneity and non-simultaneity are actualized. In statements with the seman-
tics of iteration (genetic, derivational), the means of expression of which are deverbative-iteratives 
and other iterative indicators (adverbials, attributes), various iterative-taxis categorial meanings are 
realized.
Research implications. The article examines the issue of actualization of multiplicative-taxis and 
iterative-taxis categorial situations of simultaneity and non-simultaneity in prototypical statements 
of the German language, constituted by deverbatives with multiplicity semantics. The results of the 
study make a certain contribution to the theory of taxis, in particular, multiplicative and iterative taxis. 
The main provisions of the study can be used in teaching the functional grammar of the modern Ger-
man language in higher education. 

Keуwords: deverbatives, prepositions, deverbatives-multiplicatives, deverbatives-iteratives, multipli-
cative-taxis categorial situation, iterative-taxis categorial situation, iterative-taxis markers, multipli-
cative-taxis markers, iterative indicators, iterative-taxis synergy

Введение
Вопросы актуализации категори-

альной семантики кратности (итера-
тивности, мультипликативности) в не-
мецком, английском, французском, 
русском и других языках привлекают 
внимание ряда отечественных и зару-
бежных лингвистов (И . В . Архипова [1; 
2], Ю . В . Баклагова [3], А . В . Бондарко 
[4], С . В . Вяткина [5], Е . С . Гайломазова 
[6], И . Б . Долинина [7], C . М . Кибардина 
[8], Г . Р . Муллахметова, Е . П . Молостова 
[9], А . А . Червяков [10], Л . Готье (L . Gau-
tier), Д . хаберкорн (D . Haberkorn) [11], 

В . У . Дресслер (W . U . Dressler) [12]) . Труды 
вышеперечисленных отечественных и за-
рубежных языковедов составили теоре-
тическую базу настоящей работы . Иссле-
дования А . В . Бондарко, И . Б . Долининой 
и С . М . Кибардиной, проведённые на ма-
териале русского, английского и немец-
кого языков, наиболее полно освещают 
ключевые позиции теории семантической 
категории кратности (количественности, 
множественности, плуральности) [4; 7; 
8] . Ю . В . Баклагова исследует семантику 
английских мультипликативных глаголов 
в сфере категорий количественной аспек-
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туальности [3] . C . В . Вяткина анализи-
рует семантику и синтагматику наречий 
как маркеров итеративности в русском 
языке [5] . Е . С . Гайломазова рассматри-
вает вопросы языкового выражения гла-
гольной плуральности (множественно-
сти) в современных языках (германских, 
романских, славянских) [6] . Г . Р . Мул-
лахметова и Е . П . Молостова проводят 
сравнительно-типологический анализ 
семантики итеративности в структуре 
длительного способа действия в русском, 
французском и татарском языках [9] . 
А . А . Червяков изучает вопрос использо-
вания разноуровневых языковых средств 
семантической категории итеративности 
в английских новостных текстах [10] . За-
рубежные языковеды Л . Готье, Д . хабер-
корн, В . У . Дресслер исследуют семантику 
различных аспектуальных значений, в 
том числе, итеративности, дистрибу-
тивности, дуративности и др ., в системе 
грамматики немецкого, латинского и др . 
языков [11; 12] . Многочисленные иссле-
дования семантики и средств языкового 
выражения итеративности в разнострук-
турных языках подтверждают актуаль-
ность изучаемой проблемы . Однако, от-
метим, что в поле исследовательского 
интереса не попадает вопрос сопряжён-
ности и взаимодействия итеративных 
категориальных значений с другими 
значениями, в частности, с таксисно-
хронологическими значениями одновре-
менности и разновременности . Анализ 
реализации синкретичных таксисных 
категориальных значений, совмещённых 
с семантикой кратности (итеративности, 
мультипликативности), проводимый в 
данной работе, обусловливает её науч-
ную новизну . 

Цель работы заключается в описании 
прототипических таксисных конструк-
ций немецкого языка, характеризую-
щихся семантикой кратности . В связи с 
поставленной целью проводится анализ 
актуализации категориальных значений 
мультипликативного и итеративного так-
сиса одновременности и разновремен-

ности в высказываниях с девербативно-
предложными сочетаниями . 

Материалом настоящего исследова-
ния послужили высказывания, содержа-
щие итеративные и мультипликативные 
девербативы в сочетании с различными 
обстоятельственными предлогами, полу-
ченные методом направленной выборки 
из электронных баз данных Лейпцигско-
го корпуса (LC)1 и Немецкого электрон-
ного словаря (DWDS)2 . Количество об-
следованных фрагментов составило 6500 .

В ходе исследования применялись ги-
потетико-дедуктивный, индуктивный и 
описательный методы, позволяющие вы-
явить и описать основные варианты муль-
типликативно-таксисных и итератив-
но-таксисных категориальных значений 
одновременности / разновременности с 
их последующей проекцией на конкрет-
ные немецкие высказывания с предлож-
но-девербативными сочетаниями .

Терминологическую базу исследо-
вания составили следующие, вводимые 
нами в научный обиход понятия: муль-
типликативный таксис, итеративный 
таксис и итеративно-таксисная синергия . 
Категориальная семантика итеративно-
го таксиса актуализируется в высказы-
ваниях с итеративными девербативами 
и другими маркерами итеративности 
(атрибутами, адвербиалами) . Категори-
альные значения мультипликативного 
таксиса реализуются в высказываниях с 
девербативами-мультипликативами . При 
наличии в высказываниях двух и более 
маркеров итеративности (девербативов, 
адвербиалов, атрибутов) наблюдается 
эффект интеративно-таксисной синер-
гии, демонстрирующей «взаимоусиле-
ние» или «взаимодополнение» выражае-
мых кратных значений . 

1 LС – Leipzig Corpora Collection [Электронный ре-
сурс] . URL: http://www .wortschatz .uni-leipzig .de (дата 
обращения: 20 .02 .2023) .

2 DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 
[Электронный ресурс] . URL: http://www .dwds .de 
(дата обращения: 20 .02 .2023) .
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Результаты
В данной работе в качестве прототи-

пических таксисных конструкций с се-
мантикой кратности рассматриваются 
немецкие высказывания с девербативами 
мультипликативного и итеративного зна-
чения с различными обстоятельственны-
ми предлогами (темпоральными, модаль-
ными, медиальными, каузальными и др .) . 
В таких высказываниях актуализируются 
категориальные ситуации мультипли-
кативного и итеративного таксиса одно-
временности и разновременности, в том 
числе, сопряжённые и/или с эффектом 
итеративно-таксисной синергии .

Прототипические таксисные 
конструкции с семантикой 

мультипликативности 
В состав прототипических таксис-

ных конструкций с семантикой муль-
типликативности входят девербативы, 
наследующие значения многоактности 
(мультипликативности), свойственные 
производящим (мотивирующим) немец-
ким глаголам (см . глаголы nicken, seufzen, 
winken, schütteln, zucken и др .) . Простые 
девербативы-мультипликативы типа das 
Nicken, das Winken, das Zucken, das Seuf-
zen, das Schütteln и др . и сложные девер-
бативы-мультипликативы типа das Kopf-
nicken, das Achselzucken, das Schulterzucken, 
das Kopfschütteln участвуют в актуализа-
ции различных мультипликативно-так-
сисных категориальных ситуаций .

В следующих высказываниях с про-
стыми и сложными девербативами-муль-
типликативами das Nicken, das Winken, das 
Kopfnicken, das Achselzucken актуализова-
ны мультипликативно-таксисная катего-
риальная ситуация одновременности (см . 
пример 1 с предлогом bei в темпоральном 
значении), медиально-таксисные и мо-
дально-таксисная категориальные си-
туации одновременности (см . примеры 
2–4 с предлогом mit в медиальном и мо-
дальном значениях) . В качестве маркеров 
мультипликативного таксиса выступают 

обстоятельственные предлоги bei и mit, 
употребляемые в темпоральном, модаль-
ном и медиальном значениях .

(1) Beim Winken und bei dem, was zum 
Winken führte, handelt er nicht selbst, son-
dern hat nur das, was wohl andere täten, im 
Kopf (DWDS) .

(2) Mit Kopfnicken bestätigten sie die 
Schilderung des Rathauschefs … (LC) .

(3) Doch sie bleibt zuversichtlich und 
reagiert auf die steigenden inzidenzzahlen 
mittlerweile nur noch mit Schulterzucken 
(LC) .

(4) «Brot» fragte Dominik mit Achselzuk-
ken … (DWDS) .

Прототипические таксисные 
конструкции с семантикой 

итеративности
В состав прототипических таксисных 

конструкций с семантикой итератив-
ности (многократности) входят девер-
бативы-итеративы со значением дери-
вационной (словообразовательной) и 
генетической кратности (die Besprechun-
gen, die Beschuldigungen, die Untersuchun-
gen, die Angriffe, das Klopfen, das Schlagen и 
др .) . Итеративные девербативы генетиче-
ской кратности (см . das Klopfen, das Dröh-
nen, das Kingeln, das Knistern, das Knallen, 
das Zischen, das Schnarren, das Wiederholen 
др .) наследуют семантику производящих 
кратных глаголов .

В следующих высказываниях c гене-
тическими девербативами-итеративами 
das Knistern, das Knallen, das Zischen, das 
Scharren, das Zischen актуализованы ин-
струментально-итеративно-таксисная, 
модально-итеративно-таксисная и меди-
ально-итеративно-таксисные категори-
альные ситуации одновременности:

(1) Durch lautes Knistern und Knallen aus 
einer Lautsprecherbox wurde die Lage noch 
unübersichtlicher simuliert (LС) .

(2) Mit scharfem Zischen packt der pneu-
matische Greifer den Stahldraht … (LC) .

(3) Ein Eichelhäher verpetzt mit lautem 
Schnarren unsere Anwesenheit im Wald (LC) .
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(4) Mit Klopfen an den Wänden belästig-
ten Freitagabend Männer ihre Nachbarn in 
einem Mehrfamilienhaus in der Käthe-Koll-
witz-Straße in Wittstock (LC) .

В вышеприведённых примерах в ка-
честве итеративно-таксисных маркеров 
выступают обстоятельственные пред-
логи durch и mit, употребляемые в ин-
струментальном (см . высказывание 5), 
модальном (см . пример 6) и медиальном 
значениях (см . примеры 7–8) . 

В высказываниях, содержащих до-
полнительные индикаторы кратности, 
каковыми являются итеративный атри-
бут mehrmalig и итеративный адвербиал 
meist, реализуются различные итератив-
но-таксисные категориальные ситуации 
одновременности, следования и предше-
ствования . В таких высказываниях на-
блюдается так называемый эффект итера-
тивно-таксисной синергии, т . е . усиления 
значения кратности за счёт итеративного 
значения девербативов и адвербиалов / 
атрибутов . Например:

(1) Nach mehrmaligem Wiederholen die-
ser Prozedur wird sich ihre Haut straffen 
(LС) .

(2) Meist schläft der Starrer eine Stunde 
vor dem Klingeln des Weckers auf … (LC) .

(3) Trotz mehrmaligem Klingen bewegte 
sich niemand in diesem Haus (LC) .

В приведённых примерах реализова-
ны итеративно-таксисные категориаль-
ные ситуации строгого следования (см . 
высказывание 9) и строгого предшество-
вания (см . пример 10) и сопряжённая 
итеративно-концессивно-таксисная ка-
тегориальная ситуация одновременно-
сти (см . пример 11) . В качестве маркера 
итеративно-концессивно-таксисного 
значения выступает обстоятельственный 
предлог с семантикой уступки trotz. 

Деривационно-итеративные девер-
бативы употребляются в форме множе-
ственного числа и участвуют в актуали-
зации различных итеративно-таксисных 
значений одновременности и разновре-
менности .

В следующих высказываниях с де-
вербативами-итеративами die Angriffe, 
die Beobachtungen, die Untersuchungen c 
каузальными предлогами wegen, auf-
grund и темпоральным предлогом nach 
актуализованы сопряжённые каузально-
итеративно-таксисные категориальные 
значения одновременности и итератив-
но-таксисное значение строгого следо-
вания . В функции маркеров различной 
итеративно-таксисной семантики одно-
временности / разновременности высту-
пают предлоги wegen, aufgrund, nach:

(1) Wegen dieser Angriffe wurde der Akti-
enhandel dieses Unternehmens an der Börse 
für mehrere Monate gestoppt (LC) . 

(2) Aufgrund der Beobachtungen hatte es 
der Kanton Wallis als wahrscheinlich erach-
tet, dass sich in diesem Gebiet im Verlauf des 
Jahres ein Wolfsrudel bilden könnte (LC) . 

(3) Nach Untersuchungen von Ärzten er-
litt eine Vielzahl von Schülern Prellungen 
und Schocks (LС) .

Заключение
Немецкие высказывания с различ-

ными мультипликативными и ите-
ративными девербативами являются 
прототипическими конструкциями, 
характеризующимися мультипликатив-
но-таксисной и итеративно-таксисной 
категориальной семантикой . В высказы-
ваниях с генетическими девербативами-
мультипликативами актуализируются 
различные мультипликативно-таксисные 
категориальные ситуации . Высказыва-
ния с семантикой генетической и дерива-
ционной итеративности содержат девер-
бативы-итеративы и некоторые другие 
итеративные индикаторы (в частности, 
адвербиалы и атрибуты) . В них реализу-
ются различные итеративно-таксисные 
категориальные значения одновремен-
ности и разновременности, в том числе 
сопровождаемые эффектом итеративно-
таксисной синергии .

Результаты данного исследования 
вносят определённый вклад в теорию 
таксиса, в частности, мультипликативно-
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го и итеративного таксиса . Исследование 
описывает прототипические таксисные 
конструкции с семантикой кратности 
(мультипликативности, итеративности) 
в немецком языке . Основные положения 
исследования могут быть использованы 

при преподавании общей теории языка и 
функциональной грамматики немецкого 
языка, а также при проведении спецкур-
сов и спецсеминаров по теории таксиса . 

Дата поступления в редакцию 10.04.2023
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Аннотация
Цель. Выявление специфики лексического строя современного австрийского немецкого язы-
ка, обусловленной влиянием экстралингвистических факторов.
Процедура и методы. В процессе работы применялись методы сплошной выборки, лекси-
кографического, лексико-семантического и контекстуального анализа, классификации и си-
стематизации языкового материала в процессе выявления трансформационных процессов в 
лексическом строе австрийского немецкого языка. 
Результаты.  Выявлены наиболее и наименее продуктивные трансформационные процессы, 
свойственные лексическому строю австрийского немецкого языка, а также сформированы при-
чины таких изменений. Проанализирована специфика заимствованных лексических единиц из 
иностранных языков, обозначены причины частотности их функционирования в современном 
австрийском немецком языке. Доказано, что для лексической подсистемы австрийского не-
мецкого языка характерно наличие уникалий, формирующих базу австрийской лингвокультуры. 
Австрицизмы являются нормой для австрийского немецкого языка и в большей степени функ-
ционируют в бытовых сферах. Выявленные лексические трансформационные процессы в ав-
стрийском немецком языке отражают специфику лингвокультурной картины мира австрийцев. 
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в раскрытии потенциала транс-
формационных процессов, происходящих с таким национальным вариантом немецкого язы-
ка, как австрийский немецкий язык. Лексический строй австрийского немецкого языка под-
вержен влиянию двух ключевых процессов: индигенизации и глобализации, что способствует 
сохранению его уникальных свойств, отражающих специфику австрийской лингвокультуры.

Ключевые слова: австрийский немецкий язык; лексические трансформации; лингвокультуро-
логия; лингвокультурная адаптация; языковой контакт1
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Abstract
Aim. To identify modern Austrian German lexical structure specific characteristics due to the influ-
ence of extra linguistic factors. 
Methodology. The research uses the method of continuous sampling, lexicographic, lexical and se-
mantic and contextual analysis, classification and systematization of linguistic material while identi-
fying transformational processes in the lexical structure of modern Austrian German.
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Results. The most and least productive transformation processes characteristic of Austrian German 
lexical structure are identified, as well as the reasons for such changes are formulated according 
to the research results. The features of borrowed lexical units are analyzed, the reasons for their 
frequency and functioning in modern Austrian German are indicated. It is proved that the lexical 
subsystem of Austrian German is characterized by the presence of unique elements that form the 
basis of the Austrian culture. Such lexical items as Austricisms turn out to be the norm for Austrian 
German and are prevalent in everyday spheres. The revealed lexical transformation processes typical 
for Austrian German reflect the specifics of the linguistic and cultural worldview typical of Austrian 
mentality.
Research implications. The research reveals the potential of transformational processes taking place 
in such a national variant of the German language as the Austrian German language. The lexical 
structure of Austrian German is influenced by two key processes: indigenization and globalization 
which contribute to preservation of its unique properties, reflecting the specifics of the Austrian 
linguistic culture.

Keywords: Austrian German; lexical transformations; language and culture; linguocultural adapta-
tion; language contact

Введение
В исследовании рассматривается 

лингвокультурная специфика австрий-
ского немецкого языка, возникшего в ходе 
контактного взаимодействия литератур-
ного немецкого языка, адаптирующегося 
к норме австрийской лингвокультуры . 
Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью проведения комплекс-
ного анализа такого типа национально-
го варианта, как австрийский немецкий 
язык для систематизации теории языко-
вых контактов по отношению к немец-
кому языку, играющему важную роль в 
процессе создания языковой картины 
мира . В работе выявляются наиболее 
продуктивные трансформационные про-
цессы на уровне лексики, свойственные 
для австрийского немецкого языка, что 
обусловлено влиянием немецкого языка 
на состояние местных языков и культур . 

В работе характеризуется ареал рас-
пространения и сферы функциониро-
вания австрийского немецкого языка, 
систематизируются причины возник-
новения анализируемого национально-
го варианта . Анализ лингвокультурной 
специфики австрийского немецкого язы-
ка позволяет сделать выводы об адапта-
ции немецкого языка к нормам местных 
языков и культур . 

Проблема вариативности языковых 
единиц на примере немецкого языка 
была рассмотрена в работах Л . Б . Копчук, 
Н . М . Фирсовой, В . И . Чернышёва и др .

Немецкий язык обладает «официаль- 
ным статусом в таких государствах как Гер- 
мания, Австрия и Лихтенштейн; в Швей-
царии и Люксембурге немецкий язык яв-
ляется одним из официальных языков; в 
качестве средства общения его употре-
бляют жители США, Канады, Аргентины, 
России, Казахстана, Румынии» [2, с . 5] .

В нашем исследовании анализу под-
вергается такая разновидность немец-
кого языка, как австрийский немецкий 
язык, под которым мы понимаем вариант 
немецкого языка, функционирующий на 
территории Австрии . Необходимо от-
метить, что «восприятие австрийского 
немецкого языка как диалекта или раз-
говорного немецкого языка представля-
ется ошибочным, так как австрийский 
немецкий язык является вариантом нор-
мативного немецкого языка, функцио-
нирующего на территории Австрии» [4, 
с . 145] . В ранг австрийского немецкого 
языка входят все его региональные раз-
новидности, при условии соответствия 
языковой норме .

Необходимо отметить, что сфера рас-
пространения австрийского немецкого 
выходит за рамки австрийского государ-
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ства . Существует много общего в языках 
Старой Баварии и Австрии, другие общие 
языковые признаки можно найти между 
Швейцарией, Юго-Западной Германией и 
Форарльбергом . Существуют также ряд 
аналогичных явлений, «свойственных 
для территории всего верхненемецкого 
пространства» [3, с . 65] . Таким образом, 
языковое разграничение между Австри-
ей и Германией почти невозможно, такая 
мысль поддерживается исследователем 
Чукшисом В . А ., который отмечает, что 
«языковые особенности австрийского 
варианта немецкого языка не совпадают с 
государственными границами» [9, с . 225] .

Специфика лексического строя 
австрийского немецкого языка

Национальные варианты возникают 
по причине различных исторических и 
языковых причин, к ключевым из таких 
факторов, определяющих появление се-
рии вариантов на территории Австрии, 
относятся следующие ниже:

1 . Варианты возникают из серии диа-
лектов:

«баварский: Sterz, Austrag, Zuwaage, 
Nudelwalker, selchen, auflassen, auswalken, 
anpatzen, zuzeln;

алеманский: Aehne, Beiz, Kilbi, Znu-
ene, Eierschwaemmle, Dreissigste, Schnorre, 
Schuebling, Maisaess;

виденский: Schmäh, Hacken, Haberer, 
hackeln» [6, с . 22] .

2 . Варианты возникают в связи с опре-
делёнными закономерностями развития 
совместно верхненемецкого пространства 
(южногерманского, австрийского, швей-
царского): «Orange, Kutteln, läuten, Masche, 
Leintuch, Föhre, Zins, Wagner, Stecken» [1] .

3 . Австрийский немецкий язык не 
развивался совместно с общегерман-
ским нормативным языком . Таким обра-
зом, речь идёт не столько о неологизмах, 
сколько о старых сохранившихся вари-
антах, которые утратили свою функцио-
нальность в Германии, но сохранили свои 
формы в нормативном языке в Австрии, 
например:

австрийский немецкий язык – Jenner, 
Jänner; немецкий язык – Januar;

австрийский немецкий язык – Pennal; 
немецкий язык – Mäppchen, Federbörse [5] .

4 . Австрийский немецкий язык обла-
дает уникальными свойствами на уров-
не грамматики: грамматические формы 
перфекта образуются при помощи вспо-
могательного глагола sein c глаголами lie-
gen, stehen, sitzen, в то время как немецкий 
язык отличает образование грамматиче-
ской формы перфекта с использованием 
вспомогательного глагола haben c таки-
ми глаголами, как liegen, stehen, sitzen [7, 
с . 150]

Австрийский немецкий язык содер-
жит в своём составе заимствования из 
других языков: итальянского, латинско-
го, английского . 

В XViii в . в состав австрийского не-
мецкого языка вошло множество заим-
ствований из итальянского языка, так 
как Австрия и Италия имели очень тес-
ные культурные и экономические связи, 
например:

– австрийский немецкий язык – 
Akonto, немецкий язык – Anzahlung – за-
даток, предварительный взнос1;

– австрийский немецкий язык – Bara-
ber, немецкий язык – Arbeiter – рабочий2;

– австрийский немецкий язык – Basse-
na, немецкий язык – Waschbecken – умы-
вальник, раковина3;

– австрийский немецкий язык – Bollet-
te, немецкий язык –Zollerklärung – тамо-
женная декларация; 

– австрийский немецкий язык – Fak-
tura; немецкий язык – Rechnung – счёт, 
расчёт;

– австрийский немецкий язык – Far-
feln; немецкий язык – Suppeneinlage – за-
правка для супа4;

1 Leerkamp J . H . Die österreichische Varietät der deut-
schen Sprache . Essen: Universität GH, 2003 . 29 s .

2 Reiter M . Sprechen Sie Tirolerisch? Wien: Verlag Carl 
Ueberreuter, 2004 . 96 S .

3 Schwaigler A . Pinzgauer Mundart . Leogang: Leogan-
ger Bergbau-Museumsverein, 2010 . 497 S .

4 Straub W . Sprechen Sie Salzburgerisch? Wien: Verlag 
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– австрийский немецкий язык – Fie-
rant; немецкий язык – Marktfahrer – тор-
говец на ярмарке; 

– австрийский немецкий язык – Fiso-
len; немецкий язык – grüne Bohnen – бобы, 
фасоль1;

– австрийский немецкий язык – Ma-
roni; немецкий язык – Edelkastanien – 
Каштаны Турнебрайд (от французского: 
Châtaigniers de Tournebride) – это вековые 
деревья, растущие в лесу Турнебрайд в де-
партаменте Ивелин во Франции;

– австрийский немецкий язык – Mel-
anzani; немецкий язык – Auberginen – ба-
клажаны; 

– австрийский немецкий язык – Fades-
se; немецкий язык – Langeweile – тоска;

– австрийский немецкий язык – faschie-
ren; немецкий язык – durch den Fleischwolf 
drehen – пропустить через мясорубку;

– австрийский немецкий язык – Frap-
pe; немецкий язык – Milchmixgetränk – мо-
лочный коктейль2;

– австрийский немецкий язык – Ma-
nipulant; немецкий язык – Hilfskraft – под-
собный рабочий;

– австрийский немецкий язык – 
Parte(zettel); немецкий язык – Todesanzei-
ge – некролог;

– австрийский немецкий язык – reve-
sieren; немецкий язык – umkehren – пере-
ворачивать, повернуть;

– австрийский немецкий язык – Trafik; 
немецкий язык – Tabakladen – Табачная 
лавка3 .

Продуктивность заимствованных 
лексических единиц из итальянского 
языка в австрийском немецком языке 
объясняется тем фактом, что, начиная 
с 1972 г . официальными языками Юж-
ного Тироля были признаны немецкий 

Carl Ueberreuter, 2003 . 96 S .
1 Hornung M . Wörterbuch der Wiener Mundart . Wien: 

Pädagogischer Verlag, 1998 . 744 S .
2 Leerkamp J . H . Die österreichische Varietät der deut-

schen Sprache . Essen: Universität GH, 2003 . 29 s .
3 Moser H . Das Radio Tirol Wörterbuch der Tiroler 

Mundarten . innsbruck-Wien: Haymon Taschenbuch, 
2013 . 335 S .

и итальянский языки . В настоящее вре-
мя связь итальянского и австрийского 
языков не прерывается и в современном 
австрийском немецком языке употребля-
ется существенное количество лексем, 
заимствованных из итальянского языка . 

Для австрийского немецкого языка 
характерно использование заимство-
ванных лексических единиц из латин-
ского языка, так как до XiX в . латинский 
язык был официальным на территории 
Австрии . В современном австрийском 
немецком языке сохранились словоо-
бразовательные элементы и слова из ла-
тинского языка, например:

– австрийский немецкий язык – diri-
mieren; немецкий язык – entscheiden – ре-
шить, определять;

– австрийский немецкий язык – evi-
dent, Evideny; немецкий язык – übersichtlich 
– ясный, обзорный;

– австрийский немецкий язык – Inqui-
sit; немецкий язык – Häftling – заключён-
ный, арестант;

– австрийский немецкий язык – inskri-
bieren; немецкий язык – einschreiben – впи-
сывать, записывать4;

– австрийский немецкий язык – Kon-
sumation; немецкий язык – Vetzehr – ре-
сторанное питание, питание в кафе;

– австрийский немецкий язык – Ko-
operator; немецкий язык – Kaplan – свя-
щенник; 

– австрийский немецкий язык – Kri-
minal; немецкий язык – Gefängnis – тю-
ремное заключение;

– австрийский немецкий язык – lukrie-
ren; немецкий язык – Gewinn erzielen – по-
лучить прибыль;

– австрийский немецкий язык – Ma-
tura; немецкий язык – Reifeprüfung – вы-
пускной экзамен5;

– австрийский немецкий язык – per-
lustrieren; немецкий язык – durchsuchen – 
обыскивать;
4 Reiter M . Sprechen Sie Tirolerisch? Wien: Verlag Carl 

Ueberreuter, 2004 . 96 S .
5 Schwaigler A . Pinzgauer Mundart . Leogang: Leogan-

ger Bergbau-Museumsverein, 2010 . 497 S .
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– австрийский немецкий язык – Ra-
dialstrasse; немецкий язык – vom Zen-
trumaus;

– австрийский немецкий язык – Reali-
taeten; немецкий язык – Immobilien – не-
движимость;

– австрийский немецкий язык – refun-
dieren; немецкий язык – zurückerstatten – 
возместить, возвратить;

– австрийский немецкий язык – Re-
muneration; немецкий язык – Vergütung – 
вознаграждение, возмещение1 .

Австрийский немецкий язык пред-
ставляет собой уникальное лингвокуль-
турное состояние, которое, в отличие 
от других языков мирового сообщества, 
не было подвержено влиянию глоба-
лизации . Некоторые грамматические 
особенности австрийского немецкого 
языка были описаны в трудах зарубеж-
ных исследователей А . Ким (A . Kim), 
К . Корецки-Крёль (К . Korecky-Kröll), 
М . Райндорф (M . Rheindorf), Р . Водак 
(R . Wodak) . Исследователи утверждают, 
что австрийский немецкий язык не под-
вержен существенному влиянию глоба-
лизации, его грамматический строй со-
храняет нормы местных языков [11; 12] . 

Лексические заимствования из ан-
глийского языка представляют собой не-
продуктивное явление для австрийского 
немецкого языка и касаются такой сфе-
ры, как спорт . Наибольшее количество 
англицизмов встречается в спортивной 
футбольной лексике, например: 

– австрийский немецкий язык – Goal, 
Goalmann; немецкий язык – Tor, Tormann;

– австрийский немецкий язык – Out; 
немецкий язык – Aus – аут (мяч вне игры);

– австрийский немецкий язык – Cor-
ner; немецкий язык – Ecke – угловой (угло-
вой удар);

– австрийский немецкий язык – Keep-
er; немецкий язык – Tormann – вратарь;

1 Hornung M . Wörterbuch der Wiener Mundart . Wien: 
Pädagogischer Verlag, 1998 . 744 S .

– австрийский немецкий язык – 
Forward; немецкий язык – Stürmer – на-
падающий2 .

Словарный состав австрийского не-
мецкого языка характеризуется включени-
ем в состав заимствованных лексических 
единиц из славянских языков, например:

– Заимствования из словенского языка
Некоторые заимствования, такие 

как Klapotetz, Tschurtsche, Glitsch, Pranter, 
сохранились лишь в федеральных зем-
лях Каринтии (Kärnten) или Штирии 
(Steiermark), другие стали частью нор-
мативной лексики австрийского языка: 
Keusche, Pinze, Potitze, Jause [10, с . 342].

– Заимствования из чешского и сло-
вацкого языков

В современном австрийском немец-
ком языке заимствования из чешского 
и словацкого языков представляют еди-
ничные случаи и функционируют в сфе-
ре национальной кухни: Brimsen – хлеб с 
бримсеном, Haluschka – галушка, Kaluppe –  
маленькая хижина, Skubanki – карто-
фельные клецки [8, с . 54] .

– Заимствования из венгерского языка
Не смотря на фактор регулярной ми-

грации населения из Венгрии в Вену, 
языковое влияние венгерского языка на 
состояние австрийского немецкого языка 
представляется минимальным по сравне-
нию со славянскими языками, что можно 
объяснить экономической и территори-
альной самостоятельностью Венгрии . К 
продуктивным заимствованиям относят-
ся: Fogosch – судак, Schinakel – маленкькая 
лодка, Gate – шланг [4].

Продуктивность заимствованных лек-
сических единиц из славянских языков 
объясняется продолжительным истори-
ческим взаимодействием, плодотворным 
экономическим сотрудничеством, слож-
ным характером взаимодействия языков 
и культур на территории Австрии . Более 
того, в Австрии существенное внима-
ние со стороны правительства уделяется 

2 Straub W . Sprechen Sie Salzburgerisch? Wien: Verlag 
Carl Ueberreuter, 2003 . 96 S .
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аспекту предоставления равных возмож-
ностей не только официальному языку, 
но и региональным языкам . Для каждой 
федеральной земли Австрии характерно 
функционирование одного или несколь-
ких региональных языков . Так, на терри-
тории Каринтии словенский язык явля-
ется региолектом; в федеральной земле 
Штирия к региолектам принадлежат 
словенский, харватско-бургенландский, 
цыганский; региолекты венгерский, чеш-
ский и словацкий относятся к региональ-
ным языкам Бургерланда; в федеральной 
земле Вена функционирует региолект 
венгерский [7] . 

Для австрийского немецкого языка ха-
рактерной особенностью является функ-
ционирование австрицизмов, которые 
мы понимаем как лексические единицы, 
являющиеся нормой исключительно для 
австрийской лингвокультуры . Что каса-
ется сфер применения австрицизмов, то 
необходимо упомянуть, что они практи-
чески отсуствуют в научно-популярной 
литературе и литературных произведе-
ниях; широкое распространение харак-
терно для таких отраслей, как: 

– кулинария и продукты питания: 
Erdapfel – картофель; Montur – отварной 
картофель; Fisolen – фасоль; Eiklar – бе-
лок, протеин [9, с . 227];

– сфера экономической и обществен-
но-политической деятельности: Dienst-
nehmer – работающий по найму; Ein-
schau  – местная инспекция; Erlagschein 
– карта оплаты; Firmenbuch – торговый 
реестр [6, с . 22]; 

– школьное образование: Pflichtgegen-
dstand  – обязательный предмет; Pflicht-

schule  – начальная и средняя школа, 
Schulerhalter – школьная доска; Matura – 
средняя школа [5, с . 749]. 

Заключение
Таким образом, австрийский не-

мецкий язык был образован в ходе кон-
тактного взаимодействия литературного 
немецкого языка и австрийских лингво-
культур . Австрийский немецкий язык 
представляет собой гибридное образо-
вание, подсистемы которого подвержены 
трансформационным процессам на уров-
не фонетики, грамматики и лексики . 

В ходе исследования были выявле-
ны наиболее типичные лексические из-
менения, свойственные австрийскому 
немецкому языку . В ранг продуктивных 
заимствований входят лексические еди-
ницы из итальянского, латинского и 
славянских языков, что продиктовано 
влиянием экстралингвистических фак-
торов, а именно спецификой историче-
ского, экономического и культурного 
типов взаимодействия . Заимствования 
из английского языка характеризуют-
ся как малопродуктивные вкрапления и 
употребляются в спортивной лексике ав-
стрийского немецкого языка . 

Австрицизмы являются нормой для 
австрийского немецкого языка и в боль-
шей степени функционируют в бытовых 
сферах . Выявленные лексические транс-
формационные процессы в австрийском 
немецком языке отражают специфику 
лингвокультурной картины мира ав-
стрийцев . 
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ФУнКЦионаЛЬно-СеМанТиЧеСКие ПоЛЯ ПриЁМоВ ВерСиФиКаЦии  
В иСПанСКоЙ драМе

Гончаренко Е. С.
Московский государственный лингвистический университет  
119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, Российская Федерация

Аннотация
Цель. Доказать наличие семантической нагрузки и функционального потенциала у различных 
приёмов версификации как способа ритмизации испанских драматургических текстов. 
Процедура и методы. Для достижения поставленной цели используются методы семантико-
стилистического анализа, контекстуального анализа и гипотетико-дедуктивного восстановле-
ния искомого автором прагматического эффекта. Проведён анализ использования версифи-
кации в испанской драме в диахронии – от момента становления испанского драматического 
театра до настоящего времени. Приводится сравнительный анализ подходов драматургов к 
версификации в функционально-семантическом аспекте. 
Результаты. По итогам исследования делаются выводы o том, что версификация в испанских 
драматургических текстах может являться компонентом некоторых функционально-семанти-
ческих полей. 
Теоретическая значимость. Благодаря рассмотрению вопросов просодики и ритмообразова-
ния в прагматическом и функциональном аспекте обновляется взгляд на предмет функцио-
нальной лингвистики и прагмалингвистики. 

Ключевые слова: версификация, восьмисложник, испанская драма, редондилья, ритм, функ-
ционально-семантическое поле1

functional-semantic fields of versification techniQues  
in the spanish drama

E. Goncharenko
Moscow State Linguistic University  
ulitsa Ostozhenka 38 build. 1, Moscow 119034, Russian Federation

Absrtact
Aim. To prove the existence of certain semantic load and functional potential in different techniques 
of versification as rhythmization means of Spanish dramaturgical texts. 
Methodology. To achieve this aim, the methods of semantic and stylistic analysis, contextual analysis 
and hypothetic-deductive reconstruction of the pragmatic effect sought by the author were used. 
The use of versification in Spanish drama in diachrony, from the formation of Spanish drama theatre 
to the present time, was analyzed. The article presents a comparative analysis of playwrights’ ap-
proaches to versification in the functional-semantic aspect. 
Results. The conclusions are made that versification in Spanish drama texts can be a component of 
some functional-semantic fields. 

 © CC BY Гончаренко Е . С ., 2023 .
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Research Implications. The consideration of prosodic and rhythm formation in the pragmatic and 
functional aspect updates the approach to the subject of functional linguistics and pragmalinguistics.

Keywords: functional and semantic fields, octosyllabic verse, redondilla, rhythm, Spanish drama, 
versification 

Введение
Расцвет испанского театра пришёлся 

на XVi в ., когда на кастильском языке пи-
сали такие великие литераторы, как «отец 
романа» Мигель де Сервантес и законо-
датель испанской драмы Лопе де Вега [8; 
10] . Однако интерес к испаноязычным 
драматургическим произведениям со-
храняется и по сей день . В частности, на 
русский язык переведены и переводятся 
пьесы Лопе де Веги, Тирсо де Молины, 
Кальдерона, Федерико Гарсиа Лорки, кро-
ме того, классические испанские пьесы 
ставятся на сцене и экранизируются во 
всём мире . Тем не менее, интерес к испан-
ским версифицированным пьесам не был 
постоянным: периодически он то угасал, 
то возрастал вновь . К XViii в . тексты о 
доблести и чести в стихотворной форме 
перестали писаться, уступив место не 
просто новым темам, но и новым фор-
мам – прозаическим . Казалось, что драма 
в стихах – архаичная театральная форма, 
навсегда покинувшая подмостки . Однако 
сегодня испанские драматурги вновь об-
ращаются к классическим формам, стара-
ясь при этом создавать актуально и есте-
ственно звучащие произведения . Удаётся 
им это, в том числе, благодаря сохране-
нию преемственности между разными 
эпохами в испанском театре: авторы не 
просто берутся за версификацию как за 
способ эпатажа, они изучают принципы, 
предложенные ещё Лопе де Вегой . В осно-
ве этих принципов лежит выдвинутая ве-
ликим драматургом идея о тематическом 
предназначении, а говоря языком совре-
менной лингвистики – о коммуникатив-
но-функциональном потенциале разных 
форм стихосложения, а также о необхо-
димости подходить к ним избирательно, 
исходя из жанра, контекста и характера 
описываемых событий . С течением вре-
мени у испанской публики, приученной 

к использованию определённых приёмов 
версификации в конкретных контекстах, 
естественным образом выработалась ас-
социативная память, связанная с такими 
формами . На наш взгляд, это привело к 
тому, что в силу таких, заложенных ещё 
де Вегой, ассоциаций некоторые рит-
мические структуры стали приобретать 
определённый семантический ореол . 

Отечественная лингвистика периоди-
чески обращается к исследованию ритма 
и метра и связанным с ними вопросами 
смысла (Ломоносов, Гаспаров, Томашев-
ский) и «памяти культуры», в термино-
логии М . Гаспарова, [4, с . 13] . С другой 
стороны, подобные процессы семанти-
зации и приобретения функций, но при-
менительно к явлениям иного порядка, 
изучались и изучаются в отечественной 
лингвистике в рамках функциональ-
ной грамматики (Бондарко) . Мы же ви-
дим основания для объединения усилий 
функциональной лингвистики и просо-
дии с целью очертить условные «функ-
ционально-семантические поля» (термин 
А . В . Бондарко) испанской драматургиче-
ской версификации как таковой и её от-
дельных приёмов . Помимо функциональ-
ного подхода, изложенного А . Бондарко, 
теоретической базой данного исследова-
ния стали труды известного испанского 
исследователя ритма хосе Домингеса Ка-
парроса, трактат о драме Лопе де Веги, а 
также работы отечественного теоретика 
стиха М . Гаспарова, теоретика испанско-
го стиха и перевода С . Гончаренко, со-
временных исследователей ритма текста 
и «синкретизма музыки и литературы» 
[2, с . 35] Е . Бойчук и В . Москвина . Нако-
нец, в данной работе мы углубляем мысль 
С . Гончаренко о том, что стиховые метро-
ритмические структуры могут обладать 
определённым семантическим (темати-
ческим) ореолом [6, с . 75], которую мы 
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позже развивали в собственной статье, 
исследуя коммуникативный потенциал 
стиховых структур в творчестве самого 
С . Гончаренко и придя к выводу о том, что 
указанные структуры «имеют определен-
ный семантический ореол и, более того, 
могут встать в один ряд с единицами, 
составляющими то или иное семантиче-
ское поле» [5, с . 77] . Данное наблюдение 
имеет, на наш взгляд, существенное зна-
чение как для понимания текста в целом, 
так и для целей анализа прагматической 
установки его автора и, следовательно, 
для последующей интерпретации и пере-
вода ритмизованного текста, ведь, как 
указывает Е . Шляхтина, «ритм представ-
ляет собой весьма значимую категорию» 
и потому при переводе художественных 
произведений его необходимо учитывать 
[9, с . 150] . В настоящем исследовании мы 
экстраполируем этот вывод, сделанный в 
результате анализа творчества конкрет-
ного русскоязычного поэта, на тексты 
версифицированной испанской драмы .

Теоретические предпосылки 
и терминологический аппарат 

исследования
Современная лингвистика, а вслед 

за ней – переводоведение, уделяет в по-
следнее время всё более пристальное 
внимание вопросам просодии . Частное 
её явление – ритм – стал рассматривать-
ся не только как свойство стихотворно-
го текста . Сегодня появляется всё боль-
ше исследований ритма прозаического 
(Бойчук, Васильева, Вдовина, Москвин, 
Шляхтина и др .) . Цитируемые нами в 
данной работе исследователи предпри-
няли важную попытку синтезировать 
в своих работах проявления как проза-
ического, так и стихотворного ритма, что 
даёт нам возможность проводить на базе 
собранного ими материала более узкое 
исследование – анализ ритма в драме, а 
именно – в испанской драме .

В данной статье мы прослеживаем на 
примере испанских драматургических 
произведений разных эпох тенденцию 

испаноязычных драматургов к использо-
ванию вторичных (стихотворных) приё-
мов ритмизации текстов как осуществля-
ющих определённые функции и несущих 
определённую смысловую информацию . 
Установление данной тенденции даёт 
нам повод предположить наличие у при-
ёмов версификации в испанской драме 
способности становиться компонентами 
функционально-семантических полей .

Согласно А . Бондарко, под функцией 
в лингвистике понимают способность 
определённой языковой единицы «к вы-
полнению определённого назначения и к 
соответствующему функционированию в 
речи» [3, с . 8] . Необходимо уточнить, что 
А . Бондарко, будучи основоположником 
функциональной грамматики, использу-
ет данный термин именно применитель-
но к единицам языка в грамматическом 
аспекте . Мы же предлагаем применить 
данное явление в отношении явления су-
персегментного – ритма . 

Представляется необходимым уточ-
нить, что определение функции единицы 
ритма затрудняется тем, что, как указы-
вают исследователи (Бойчук, Москвин), 
на данный момент нет единого взгляда 
на единицу ритма . В . Москвин предла-
гает рассматривать в качестве единицы 
«эстетически мотивированного ритма» 
[7, с . 99] «соизмеримые по слоговому 
объёму части» [7, с . 486] – колоны, по-
скольку именно колон можно сопоста-
вить со стихом в версифицированной 
речи, но при этом применить как к сти-
хотворной, так и к прозаической форме . 
Е . Бойчук, чьё мнение мы разделяем, ука-
зывает на существование «иерархии рит-
мических единиц» [1, с . 136] в силу того, 
что ритм проявляется на всех языковых 
уровнях, в связи с чем выделение одной 
универсальной единицы ритма представ-
ляется затруднительным, если не невоз-
можным . В рамках данной статьи мы не 
будем ставить вопрос непосредственно 
о выделении единицы ритма . Для нас 
релевантен, в первую очередь, сам факт 
наличия особой ритмизации, в частно-
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сти – версификации, а также – отдельных 
приёмов версификации, т . е . конкретных 
метро-ритмических структур, принятых 
в испанской драме . Таким образом, от-
талкиваясь от приведённого выше опре-
деления Бондарко, но с учётом особенно-
стей предмета нашего исследования, мы 
предлагаем трактовать в данной работе 
функцию как способность версификации 
как таковой и её отдельных приёмов к 
выполнению упомянутого выше «опреде-
лённого назначения и к соответствующе-
му функционированию» в драматургиче-
ском произведении .  

Уточним, что в данном исследова-
нии мы анализируем версификацию ис-
панской драмы сквозь призму понятия 
функционально-семантических полей 
(ФСП), введённого Бондарко, согласно 
которому, ФСП – это «базирующаяся на 
определенной семантической категории 
группировка грамматических и строевых 
лексических единиц, а также различных 
комбинированных (лексико-синтаксиче-
ских и т . п .) средств данного языка, взаи-
модействующих на основе общности их 
семантических функций . Каждое поле 
включает систему типов, разновидностей 
и вариантов определенной семантической 
категории, соотнесенную с разнообразны-
ми формальными средствами их выраже-
ния» [3, с . 11] . Как видим, автор не вклю-
чает, по крайне мере, эксплицитно, в ФСП 
явления просодии, однако мы считаем 
необходимым рассматривать метро-рит-
мические структуры как периферийные 
компоненты таких полей тоже . Поскольку, 
как было указано, ритм – явление, прони-
зывающее все уровни языка, это, на наш 
взгляд, даёт основания для особого и от-
дельного рассмотрения именно ритмиче-
ски организованных компонентов ФСП 
разных уровней языка как «различных 
комбинированных (лексико-синтаксиче-
ских и т . п .) средств данного языка, взаи-
модействующих на основе общности их 
семантических функций» [ibid .] . 

Наконец, уточним, что под верси-
фикацией мы понимаем использование 

средств вторичной ритмизации, с помо-
щью которых создаётся стихотворный 
текст, т . е . текст, организованный с деле-
нием на стиховые строки и с применени-
ем средств той или иной системы стихос-
ложения . Поскольку в нашем случае речь 
идёт именно об испанском стихосложе-
нии, напомним, что, помимо силлабо-
тонических, в испанском стихосложении 
встречаются (и гораздо чаще) средства 
тонической и акцентно-силлабической 
систем [6, с . 47–70], в связи с чем мы ис-
пользуем принятые именно в испанском 
стихосложении понятия, соответствую-
щие построению стиховых строк с осо-
бым учётом в них количества ударений 
и/или слогов, а также соответствующие 
характерным для испанской традиции 
строф .

Предпосылкой для утверждения ги-
потетически возможной функционально 
и семантически обусловленной мотива-
ции выбора драматургом той или иной 
формы речи (прозаической или верси-
фицированной), а также – в рамках вер-
сифицированной речи – той или иной 
метро-ритмической структуры является 
для нас трактат Лопе де Веги Arte nuevo de 
hacer comedias en este tiempo1 («Новое ис-
кусство сочинять комедии в наши дни»), 
в строках 305–315 которого он говорит, 
что необходимо выбирать тип стиха в 
соответствии с предметом, о котором 
идёт речь: в частности, десимы (десяти-
строчные строфы из восьмисложников 
с консонансной рифмой и рифмовкой 
по схеме: abbaccddc, согласно словарю 
испанской метрики х . Д . Капарроса2) 
подходят для изложения жалобы, сонет 

1 Lope de Vega . Arte nuevo de hacer comedias en 
este tiempo / edición de Juan Manuel Rozas [Элек-
тронный ресурс] // Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes : [сайт] . URL: https://www .cervantesvirtual .
com/obra-visor/arte-nuevo-de-hacer-comedias-
en-este-tiempo--0/html/ffb1e6c0-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_4 .html (дата обращения: 01 .11 .2022) . 
Далее – Lope de Vega . Arte nuevo de hacer comedias 
en este tiempo .

2 Caparrós J . D . Diccionario de métrica española . 
Madrid: Paraninfo, 1985 . 200 p . (Colección filológica) .
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имеет смысл вкладывать в уста тому, 
кто готов ждать и терпеть, для диалога 
влюблённых подойдёт романс, терце-
тами стоит писать на тяжёлые темы, а 
редондильями – о любви1 . В отношении 
редондильи (строфическая комбинация 
из четырёх восьмисложников с консо-
нансной рифмовкой между 1-м и 3-м/4-м 
и 2-м и 4-м/3-м стихом) х . Д . Капаррос, 
кроме того, утверждает, что такая стро-
фа в целом подходит для диалогов и для 
повествования в стихе . Как видим, с са-
мого зарождения испанского театра был 
поставлен вопрос о наличии у приёмов 
версификации функционального потен-
циала, о намеренном использовании их в 
конкретных целях и ситуациях . Уже Лопе 
де Вега говорит о возможности и даже не-
обходимости подходить к выбору метро-
ритмических структур осознанно . Убе-
димся в том, что сам автор претворял в 
жизнь собственный совет, на анализе его 
произведений . 

Анализ версификации  
в пьесах Лопе де Веги

В комедии Perro del hortelano («Со-
бака на сене») мы видим, что диалоги 
между слугами, а также диалоги Дианы с 
её слугами построены преимущественно 
редондильями (н ., Hame dicho cierta ami-
ga/ que desconfía de sí/ que el papel que trai-
go aquí/ le escriba. A hacerlo me obliga …)2. 
Когда же Диана общается с Теодоро по-
средством якобы написанного для её под-
руги письма, в котором озвучивает свои 
самые сокровенные мысли, а также в диа-
логе с маркизом и графом, она переходит 
1 Acomode los versos con prudencia / a los sujetos de 

que va tratando: / las décimas son buenas para quejas; / 
el soneto está bien en los que aguardan; / las relaciones 
piden los romances, / aunque en otavas lucen por 
extremo; / son los tercetos para cosas graves, / y para 
las de amor, las redondillas (См . Lope de Vega . Arte 
nuevo de hacer comedias en este tiempo) .

2 Lope de Vega . Perro del hortelano [Электронный 
ресурс] // Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes : 
[сайт] . URL: https://www .cervantesvirtual .com/obra-
visor/el-perro-del-hortelano--0/html/ff981632-82b1-
11df-acc7-002185ce6064_3 .html (дата обращения: 
08 .11 .2022) .

на одиннадцатисложники, свойственные 
героическому романсу: Amar por ver amar 
envidia ha sido, / y primero que amar estar 
celosa / es invención de amor maravillosa / y 
que por imposible se ha tenido, а также Que 
vuestra señoría solenice / lo que en Italia lla-
man gallardía / por hermosura es digno pen-
samiento / de su buen gusto y claro entendi-
miento3.

Аналогичным образом, согласно про-
ведённому нами анализу, в драме «Фуэнте 
Овехуна» диалоги с участием слуг постро-
ены преимущественно редондильями, 
равно как и наиболее динамичные сцены . 
Высокопарный диалог между алькальда-
ми – одиннадцатисложниками, а монолог 
Лауренсии о любви и разлуке представ-
ляет собой по форме классический сонет 
(Amando, recelar daño en lo amado / nueva 
pena de amor se considera; / que quien en lo 
que ama daño espera / aumenta en el temor 
nuevo cuidado …)4. 

Рассмотрим третий пример – драму 
«Звезда Севильи» (La Estrella de Sevilla) . 
Здесь, как и в предыдущих пьесах, пре-
имущественная часть текста написана 
редондильей . Восьмисложниками гово-
рит и король: поскольку его роль в дан-
ном произведении неблаговидна, не воз-
вышает автор и стиль его речи . Лишь в 
драматичном диалоге-объяснении между 
королём и Эстрельей в третьем действии 
переходит король на одиннадцатислож-
ники, что придаёт сцене особую тор-
жественность и трагичность . Также в 
первом и втором действии встречается 
сильва – сочетание семисложных строк 
с одиннадцатисложными . Мы не нахо-
дим описания сильвы у Веги, однако этот 
ассиметричный вид строфы, согласно 
словарю Капарроса, легко адаптирует-
ся к любой поэтической теме . Сильва, 
благодаря асимметрии, с одной сторо-
ны, звучит свободнее, чем редондильи 
и канонизированные сонеты, а с другой, 
3 Там же .
4 Lope de Vega . Fuenteovejuna [Электронный ресурс] . 

URL: https://cvc .cervantes .es/literatura/lee/coleccion/
pdf/fuenteovejuna .pdf (дата обращения: 12 .12 .2022) .
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будучи описанной как строфа с чередо-
ванием семи- и одиннадцатисложников, 
консонансной рифмой и/или нерифмо-
ванными строками, – всё же подчиняется 
определённым законам, что указывает на 
неслучайный выбор размера строк и на 
осознанно выбранный автором ритмиче-
ский рисунок . Предполагаем, что данная 
строфа выбрана автором для размеже-
вания тем пьесы . В частности, сильвой 
говорит Санчо, главный герой, со своим 
верным слугой: 

¡Ay, renglones divinos y amorosos,
beberos quiero a besos,
para dejaros en el alma impresos,
donde, pues os adoro,
más eternos seréis que plantas de oro!
Abrázame, Clarindo,
que no he visto jamás hombre tan lindo1 .

В данной пьесе редондилья вновь ста-
новится компонентом ФСП повествова-
ния и действия, одиннадцатисложник  – 
компонентом ФСП драмы, объяснения 
в любви, а сильва  – компонентом ФСП 
дружбы и преданности . 

Из вышесказанного мы можем сде-
лать вывод о том, что Лопе де Вега дей-
ствительно выбирал приёмы версифи-
кации в зависимости от того, какую 
функцию должен выполнять написанный 
ими фрагмент в произведении: будет ли 
это, например, спокойное повествование 
или напряжённая кульминация . Кроме 
того, избираемые им виды версификации 
вступают в определённые отношения с 
конкретным семантическим полем (СП) . 
Например, в область семантического 
поля страданий попадают одиннадцатис-
ложники, героический романс; в область 
СП повествования, второстепенных ге-
роев  – редондилья, в область СП разлу-
ки – сонет . 

1 La Estrella de Sevilla [Электронный ресурс] . URL: 
https://www .uv .es/regarna/estrella/index .html (дата 
обращения: 15 .12 .2022) .

Версификация  
в испанской драме XIX века

Драма в стихах господствовала на ис-
панской сцене два века . В XiX в . её на-
чала вытеснять проза . Однако в 1836 г . 
была написана драма, превзошедшая все 
ранее поставленные на испанской сце-
не произведения – «Трубадур» Антонио 
Гарсиа Гутьерреса . Известно, что публика 
встретила премьеру беспрецедентными 
овациями . Пьеса «Трубадур»2 написана 
в стихах и прозе . Анализ используемых 
автором форм позволяет нам сделать 
выводы о том, что разнородность при-
ёмов ритмической организации пьесы 
имела совершенно определённую функ-
ционально-прагматическую мотивацию . 
Так, помимо прозаических фрагментов, 
мы обнаружили в оригинале несколько 
различных метро-ритмических струк-
тур . Например, наряду со сценами, на-
писанными прозой, в действии первом 
встречаются редондильи и кинтильи 
(пятистишье, написанное восьмислож-
никами), во втором – романс, в третьем – 
романс, редондильи и свободная строфа 
из одиннадцатисложников, в четвёртом 
появляется сильва, а в кульминационном 
пятом – романс и героический романс . 
Важно подчеркнуть, что в силу особенно-
стей жанра (отсутствие косвенной речи, 
необходимость донести смысл здесь и 
сейчас), во избежание неверной трактов-
ки или неверно расставленных акцентов 
драматурги прибегают к различным при-
ёмам: пишут подробные ремарки, уча-
ствуют в постановке спектакля . А . Г . Гу-
тьеррес, следуя традициям испанской 
драматургии, использует для этого чере-
дование строф, а также чередование сти-
ха с прозой . 

Проведём гипотетико-дедуктивный и 
контекстуальный анализ причин и целей, 
по которым автор прибегает то к прозе, 
2 García Gutiérrez A . El trovador: drama caballeresco 

en cinco jornadas en prosa y verso . Madrid: impren-
ta de Repullés, 1836 . [Электронный ресурс] . URL: 
https://archive .org/details/eltrovadordramac00garc/
mode/2up (дата обращения: 12 .12 .2022) .



104

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2023 / № 5

то к стиху . В первом же действии «Тру-
бадура» бросается в глаза, что его про-
заическая и стихотворная части несут 
различную нагрузку и выполняют прин-
ципиально различные функции . Пьеса 
начинается с прозы  – разговора между 
слугами, которые, как бы между прочим, 
посвящают нас в тайны двадцатилетней 
давности . Они беседуют между собой до-
статочно просто, перебивая друг друга 
и шутя . Надо сказать, что слуги в пьесе, 
в основном, говорят прозой – автор от-
казывает им в напряжении мысли и чув-
ства . Лишь в моменты, когда они играют 
решающую роль в судьбе своих господ, 
переходят слуги на версифицированную 
речь . Тем эффектнее становятся последу-
ющие явления, где у главных персонажей 
вырываются в стихотворной форме ре-
плики, полные негодования, ненависти, 
отчаяния . Такая форма требует повы-
шенного внимания зрителя и «сигнали-
зирует» о том, что завязывается основная 
интрига пьесы . Таким образом, в первом 
и во втором действиях «Трубадура» про-
за призвана служить фоном, описанием 
уже произошедших событий, не претен-
дуя на первостепенную роль . В третьем 
действии удельный вес прозы и стиха 
меняется . Ближе в трагической развязке 
чаще звучит романс .

Исходя из проделанного анализа, мы 
можем сделать вывод о том, что в пье-
се «Трубадур» прозе и стиху отводятся 
принципиально разные функции . Че-
редование разных видов речи и разных 
приёмов версификации свидетельствует 
о смене места, времени и тональности по-
вествования, об эволюции персонажей, о 
развитии действия и о чередовании тем . 
Кроме того, можно сделать предположе-
ние о том, что романс в пьесе является 
компонентом ФСП трагедии, а восьмис-
ложники, представленные здесь в редон-
дильях и кинтильях, вновь служат для 
большей части повествования и общения 
между персонажами . 

Версификация в современной 
испанской драме

Приведённые примеры представля-
ются нам достаточно красноречивым 
подтверждением осознанного функци-
онально и семантически обусловленно-
го выбора формы речи персонажей и её 
метро-ритмического оформления клас-
сиками испанского театра . Однако и се-
годня данная тема вновь приобретает 
актуальность . В частности, современный 
испанско-баскский драматург, сценарист 
и режиссёр Пачо Тейериа (Patxo Telleria) 
написал на испанском языке и эускера 
пьесу Páncreas1 современного содержа-
ния – о необходимости трансплантации 
поджелудочной железы у одного из тро-
их друзей-героев, классифицировав её 
как «комедию о смерти» . Для придания 
произведению оригинального звучания 
он выбирает версификацию, причём сам 
признается в интервью испанской га-
зете «Паис»2, что использует метрику и 
принципы Лопе де Веги, не считая, что 
от этого его произведение потеряет акту-
альное звучание . Неактуальными в драме 
Золотого века автор считает устаревшую 
лексику или синтаксис, однако и совре-
менным испанским языком, утверждает 
он, можно писать версифицированные 
диалоги, что лишь добавит эстетической 
ценности театральному произведению . 
Как отмечает в своём интервью баскский 
драматург Тейериа, он пытается черпать 
весь потенциал испанского языка, чтобы 
вернуть зрителю ощущение необычности 
происходящего, придать театральному 
действу дополнительную эстетическую 
ценность, чтобы снять вопрос о конку-
ренции между кино и театром, оставив 
кино его функцию подражания действи-

1 Telleria Patxo . Páncreas . Tragicomedia de vida y 
muerte o cómo juega a veces la muerte . Madrid: Centro 
Dramático Nacional, 2016 . 132 p . 

2 Vidales R . Versos del siglo XXi a la manera de 
Lope [Электронный ресурс] // El País : [сайт] . 
URL: https://elpais .com/cultura/2015/12/15/actu-
alidad/1450170573_574439 .html (дата обращения: 
16 .09 .2022) .



105

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2023 / № 5

тельности, а театру – его необычность и 
возвышенность, вернув их с помощью та-
ких языковых средств, как версификация . 
Тейериа говорит, что, следуя совету Лопе 
де Веги, он выбирает стихи большого раз-
мера (“metro largo”) для сцен, в которых 
персонаж делится своими размышления-
ми, и малого размера (“metro corto”) – для 
комических сцен . Это его соображение 
созвучно с выраженной также в своё вре-
мя испанским лингвистом хили Гайей 
мыслью о том, что испанские авторы до 
«Поколения 1898 года» отдавали пред-
почтения более длинным ритмическим 
структурам (как в отношении размера 
стиха, так и в отношении длины периода 
или абзаца), в то время как потом нача-
лось укорочение ритмических групп, что 
привело к ощущению меньшей торже-
ственности и более сниженного регистра . 
В то же время, если современный автор, 
по словам Гайи, решит воссоздать тор-
жественно-пафосный стиль предыдущих 
эпох, он обратится, в том числе, к удлине-
нию фраз, абзацев и стиховых строк [11] . 

Тейериа для пролога выбирает самый 
традиционный и потому естественно 
звучащий для испанского стиха размер –  
восьмисложник . При этом первая и по-
следняя фразы вступительной речи ве-
дущего построены как кантар де хеста – 
это шестнадцатисложники с цезурой в 
середине, что настраивает зрителя с са-
мого начала на торжественный тон . Од-
нако благодаря последующему делению 
каждой строки на восьмисложники не с 
помощью цезуры, как в первой строке, 
а с помощью рифмы автор задаёт хоть и 
торжественный, как в романсе, но менее 
напряжённый, чем в кантаре де хеста, 
ритм . Кроме того, созданию менее драма-
тичной атмосферы и намёку на игривый 
лад способствует консонансная рифмов-
ка, в отличие от принятой в романсе ас-
сонансной:

Se contaron muchas cosas de lo que pasó esta 
noche.
Se habló de autodestrucción, 

De sacrificio solidario,
De amistad, de abnegación
Y de todo lo contrario.
Se utilizó la imaginación
Con un enorme derroche.
Como pasa casi siempre – 
También en esta ocasión, 
La realidad superó a la más retorcida ficción1.

Мы считаем, что таким оригинальным 
способом – сочетая размер романса и 
кантара с консонансной рифмой – автор, 
во-первых, продолжает логичный курс 
на создание жанра «комедия о смерти, 
трагикомедия», сочетающего в себе несо-
четаемое . Во-вторых, ему удаётся создать 
лёгкий для восприятия язык . В-третьих 
же, невозможно не отметить, что эстети-
ческое удовольствие от просмотра спек-
такля повышается, поскольку автор игра-
ет с ожиданиями зрителей, то угождая им 
и «даря» предугаданную рифму, то наме-
ренно создавая эффект неожиданности . 

Как мы указали выше, стих в данной 
современной пьесе выполняет совершен-
но определённые функции: повышение 
эстетической ценности произведения, за-
игрывание со зрителем . Выбираемые же 
формы версификации, согласно нашему 
анализу, становятся компонентами опре-
делённых ФСП: шестнадцатисложники 
становятся компонентами ФСП торже-
ственности и трагичности, восьмислож-
ники – компонентами ФСП дружеского 
общения, а консонансная рифма как при-
ём версификации – компонентом ФСП 
повседневности, непринуждённости и 
юмора . 

Заключение
Таким образом, в современной ис-

панской драме мы находим примеры 
обращения к приёмам версификации 
и рифмовки, основанным на классиче-

1 Транскрибация видеозаписи пьесы Páncreas . 
См: Páncreas . Matícate Teatro  // Manuel de Reyes  : 
YouTube-канал . URL: https://www .youtube .com/
watch?v=Orxxgg7AVSE&t=15s (дата обращения: 
17 .09 .2022) .
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ских постулатах испанской драматур-
гии . Полноценное понимание интен-
ции автора при выборе таких языковых 
приёмов возможно, соответственно, 
только при ознакомлении с традицией . 
В частности, необходимо учитывать та-
кие функции ритмической организации 
драматургического испанского текста, 
как имплицитное указание на важность 
или второстепенность героя или сцены, 
на торжественность, напряжённость мо-
мента или же, напротив, на ситуацию 
ожидания комического эффекта . Ритми-
ческая организация драматургического 
диалога организует и зрителя, заставля-
ет его внимательнее относиться к тек-

сту, пытаться предугадать находящееся 
в клаузуле слово и, соответственно, по-
могает драматургу реализовать эффект 
неожиданности или удовольствия от 
предугадывания . В то же время, прове-
дённый анализ даёт повод для глубокого 
изучения каждой версифицированной 
современной испанской пьесы с точки 
зрения вхождения использованных в ней 
ритмических структур в состав функци-
онально-семантических полей в целях 
обнаружения в тексте имплицитных от-
сылок и смыслов, скрытых за её особой 
ритмизацией . 

Дата поступления в редакцию 18.01.2023
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ЯдернЫе ноМинанТЫ КонЦеПТоВ «СВоЙ» / «ЧУжоЙ»  
В анГЛиЙСКоМ ЯЗЫКе

Дзахова В. Т., Скрипай И. И. 
Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л. Хетагурова  
362025, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 44-46,  
Российская Федерация

Аннотация
Цель. Выявление ядерных номинантов для концептов «свой» / «чужой» в английском языке и 
создание корректного вектора исследования данного парного концепта. 
Процедура и методы. Алгоритм исследования состоял из последовательного применения ме-
тодов лексикографического анализа, компонентного анализа; анализа научных работ, а также 
анализа частотности употребления лексем в корпусе английских текстов. Использование в 
качестве материала исследования репрезентативного корпуса текстов позволяет учесть при 
выявлении ядерных номинантов их частотные характеристики, что немаловажно для полу-
чения максимально объективных результатов. 
Результаты. Новизна исследования состоит в том, что при рассмотрении данного вопроса 
было решено прибегнуть к комплексному подходу в установлении ядерных номинативных 
единиц концептов, а именно к использованию анализа лексикографических источников, 
формированию ядра эквивалентов, когнитивному синтезу дефиниционной методики и ком-
понентного анализа, а также исследованию показателей частотности в корпусе английского 
языка и выявлению степени репрезентативности номинантов на предварительно собранном 
для исследования фразеологическом материале. Алгоритм, применяемый в ходе исследова-
ния, позволил достичь основных целей и задач – обеспечить достоверную номинацию кон-
цептов «свой» и «чужой» в английском языке, а также избрать корректный вектор работы, 
потенциально ориентированный на более широкий ареал лингвокультурного исследования. 
Теоретическая и практическая значимость. Алгоритм, направленный на выявление ядерных 
номинантов, может успешно применяться на материале разных языков, что вносит суще-
ственный вклад в теорию и практику лингвокультурологических исследований. Кроме того, 
результаты исследования могут быть использованы в практических курсах по лингвокульту-
рологии и фразеологии английского языка.1

Ключевые слова: английский язык, архетипические концепты, межкультурная коммуникация, 
«свой/чужой»

nuclear namings for the concepts “one’s oWn” / “alien”  
in the english language

V. Dzakhova, I. Skripai 
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov  
ulitsa Vatutina 44-46, Vladikavkaz 362025, North Ossetia - Alania, Russian Federation

Absrtact
Aim. To identify nuclear namings for the concepts “one’s own” / “alien” in the English language and 
to create a correct research vector of this binary concept.
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Methodology. The research algorithm consisted of the consistent application of the methods of 
lexicographic analysis, component analysis; analysis of scientific papers, as well as analysis of the 
lexeme use frequency in the corpus of English texts. The use of a representative corpus of texts as a 
research material makes it possible to take into account their frequency characteristics when identi-
fying nuclear nominees, which is important for obtaining the most objective results.
Results. The novelty of the study lies in the fact that when considering this issue, it was decided to 
resort to an integrated approach in establishing the nuclear nominative units of concepts, namely, to 
the use of analysis of lexicographic sources, the formation of a core of equivalents, cognitive synthesis 
of the definitional methodology and component analysis, as well as the study of frequency indicators 
in corpus of the English language and identifying the degree of representativeness of the namings on 
the phraseological material previously collected for the study. The algorithm used in the course of the 
study made it possible to achieve the main goals and objectives - to ensure a reliable nomination of the 
concepts «свой» (“one’s own”) and «чужой» (“alien”) in the English language, as well as to choose the 
correct vector of work, potentially focused on a wider area of linguistic and cultural research.
Research implications. The algorithm aimed at identifying nuclear namings can be successfully ap-
plied on the material of different languages, which makes a significant contribution to the theory and 
practice of linguistic and cultural studies. In addition, the results of the study can be used in practical 
courses on cultural linguistics and phraseology of the English language.

Keywords: English, archetypal concepts, intercultural communication, “one’s own /alien”

Введение
Исследования национально-культур-

ной специфики тех или иных концептов, 
пользующиеся популярностью в совре-
менной лингвистике, обусловлено воз-
можностью проникнуть в недосягаемые 
для исследователей области человече-
ского мышления, отвечающие за процес-
сы познания и категоризации объектов, 
предметов, явлений окружающей дей-
ствительности . Это напрямую связано с 
когнитивной и аккумулятивной функци-
ями языка . Язык, будучи сложной знако-
вой системой, служит для материального 
оформления мыслей, накопления знаний, 
передачи их от поколения к поколению . 
Мышление, как высшая форма активного 
отражения объективной реальности, мо-
жет быть понято только с опорой на язык, 
в котором с помощью единиц различных 
уровней зашифрованы важнейшие этапы 
обобщённого познания связей и отно-
шений между предметами и явлениями . 
Именно поэтому исследования, направ-
ленные на изучение концептов, остаются 
актуальными и важными . 

Для того чтобы описание концепта 
было максимально точным, необходимо 
подробно исследовать язык, который в 

данном случае выступает в роли матери-
ала, «сырья», на основе которого сфор-
мировался тот или иной концепт . Язык 
представляет собой семиотическую си-
стему, знаки которой содержат сведения 
о представлениях, мировоззрении, опыт-
ной базе того или иного культурного об-
щества . Концепт не может существовать 
как независимая от культурного бэкгра-
унда единица . Один и тот же концепт в 
каждом лингвокультурном сообществе 
способен иметь различные оттенки трак-
товок, поскольку обладает глубинным 
лингвокультурным контекстом, который 
для каждого этноса уникален .

Способов визуализации концепта су-
ществует множество: в живописи, музы-
ке, литературе, в самом языке . Исходя из 
этого, различают культурный концепт и 
лингвокультурный концепт . Под куль-
турным концептом понимается концепт, 
объективированный в невербальных зна-
ках культуры, а под лингвокультурным – 
вербализованный культурный концепт 
[5, с . 62] . При этом, как справедливо от-
мечает Л . Малгожата, «между концеп-
туальной и языковой картинами мира 
существуют зыбкие и неопределённые 
границы . Общее между ними то, что обе 
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они – не зеркальное отображение мира, 
а его интерпретация . … концептуальная 
картина мира всё время уточняется, кор-
ректируется, в то время как его языковая 
картина мира ещё долго сохраняет эти 
ошибки . … Поэтому задача лингвисти-
ки на будущее – исследовать культурное 
знание как явление языкового сознания» 
[8, с . 13] .

В рамках лингвистики происходят 
похожие механизмы . Залогом успешной 
коммуникации между этносами явля-
ется понимание, принятие культурного 
бэкграунда представителя иного линг-
вокультурного сообщества . В этом и 
кроется смысл изучения лингвистами 
культурных концептов, которые, будучи 
оформленными языковыми средствами, 
получают статус лингвокультурных . При 
качественном подборе методологии их 
исследования существенно увеличива-
ется вероятность успешного взаимодей-
ствия культур .

Чтобы создать условия для работы по-
добных механизмов, необходима успеш-
ная детерминация или верификация 
уже имеющихся номинантов, в первую 
очередь, для архитепических концептов 
«свой», «чужой» . Для этого нужно наме-
тить контур будущего исследования, за-
дать верное направление работы, особен-
но в рамках изучения данного парного 
концепта . Достичь этой цели невозможно 
без построения проверенного номинаци-
онного фундамента данных концептов .

Однако фокус исследования направ-
лен не только на сооружение верифи-
цированной базы ядерных номинантов 
концептов «свой», «чужой» в английском 
языке, но и на формирование устойчиво-
го и вместе с тем гибкого алгоритма под-
ходящего для проверки достоверности / 
выявления номинативной единицы для 
концепта, а также для научной и культур-
ной деятельности на всех языках мира, 
что является немаловажным «побочным 
эффектом» данного исследования .

Особенности методологии.  
Вектор научного изыскания

Работа с лингвокультурными концеп-
тами, как и любое другое исследование, 
должно начинаться с выбора правиль-
ного имени концепта в анализируемом 
языке: «При изучении концептов иссле-
дователи исходят из того, что концепт 
реализуется различными единицами 
языка . Наиболее полное представление о 
концепте можно получить путём анализа 
парадигматических связей основной лек-
семы, именующей концепт, особенностей 
её употребления и путём изучения устой-
чивых сочетаний, интерпретирующих 
содержание концепта [10, c . 246] . Кроме 
того, важно помнить, что мыслительный 
концепт может перейти в разряд лингво-
культурного только в случае получения 
им своего имени в языке [2, с . 142] .

Ещё один немаловажный момент при 
выборе ключевых слов, ядерных номи-
нантов того или иного концепта заклю-
чается в том, что эти слова как наиболее 
значимые для данной культуры являются 
связующим элементом между языком и 
культурой [1, с . 35]

В фокусе данного исследования нахо-
дится парный концепт «свой / чужой» в 
русском и английском языках . Эта оппо-
зиция относится к категории базовых и 
архетипических, не подвергающихся мо-
дификациям . Бинарные концепты «свой /
чужой» представляют огромный интерес 
для общества в целом, а, следовательно 
для лингвокультурологов, поскольку по-
средством взгляда различных этносов 
через призму конкретно этой базовой 
оппозиции, можно понять, что именно 
подразумевает данное лингвокультур-
ное сообщество под «своим» и «чужим» . 
Термин «архетипический концепт» был 
введён В . И . Карасиком для обозначения 
«активно транслируемых, закрытых для 
модификации, непереводимых в иные 
формы выражения и не допускающих 
критического восприятия концептов» 
[7, с . 43] .
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Что касается концепта «свой», во всех 
культурах он воспринимается примерно 
одинаково – как понятный, привычный, 
знакомый и т . д . Меняться от культуры к 
культуре может «градус» притяжательно-
сти . Концепт «чужой», напротив, может 
существенно различаться у представите-
лей разных этносов, и его исследование 
позволяет дополнить и/или расширить 
сведения относительно концепта «свой» . 
Не случайно эти концепты представляют 
пару и исследуются чаще всего одновре-
менно . Это обусловлено тем, что каждая 
лингвокультурная группа по-своему рас-
ставляет границы между полями «свой» 
и «чужой», противопоставляя их друг 
другу . На практике результаты исследо-
ваний данной оппозиционной пары кон-
цептов служат инструментом урегули-
рования различного рода столкновений 
между представителями разных языков 
и культур . 

Необходимость в определении ядер-
ных номинантов английских концептов 
«свой» / «чужой» обусловлена тем, что 
речь идёт не о переводе лексем «свой» и 
«чужой» на английский язык, а о выборе 
в английском языке слов или выражений, 
максимально адекватно передающих сущ-
ность русских концептов «свой» / чужой» . 

«Свой/чужой». Сайнс дайджест 
вариаций имён концептов

На начальном этапе был проведён 
обзор научных работ и публикаций, по-
свящённых изучению данной бинарной 
оппозиции в английском языке . Предсто-
яло выяснить, в пользу каких имён кон-
цептов делается выбор исследователями . 

Г . И . Иссина и М . А . Сергеева в своей 
статье «Вербальное выражение концеп-
тов «своего и чужого жизненного про-
странства» в паремиологических едини-
цах на материале русского и английского 
языков»1 рассматривают интересующие 
нас концепты под именами “own/alien” . 
1 См .: Исина Г . И ., Сергеева М . А . Вербальное выра-

жение концептов «свое – чужое жизненное про-
странство» в паремиологических единицах (на 

Авторы статьи «Концептуальная три-
ада «свой–чужой–иной» в английском и 
русском языках: теоретико-методологи-
ческий аспект» используют имена “one’s, 
somebody else’s, other”2 . 

Т . А . Воллерт в рамках исследования 
«Местоимения us и them как маркеры 
групповой идентификации» проводит 
обзор зарубежных и отечественных ра-
бот и рассматривает способы имено-
вания интересующих нас концептов . С 
точки зрения установления максималь-
но прямой линии тождества данная ва-
риация, по нашему мнению, не имеет 
сугубо номинативно-содержательного 
корпуса, а отклоняется от заданной «ор-
биты» в сторону более притяжательной 
конструкции, что несколько разрушает 
более абстрагированную, «словарную» 
или, возможно, «инфинитивную» мо-
дель, характерную для какого-то третьего 
лица . Более того, в данной вариации при-
сутствуют лишь некоторые компоненты 
интересующего спектра значений, что 
в принципе не разрушает корректность 
выбранных имён парных концептов, а 
скорее позволяет рассматривать парные 
концепты us и them как одну из граней 
макроконцептов свой и чужой3 .

Т . А . Ван Дейк в своих работах опе-
рирует единицами “us vs them”, а так-
же использует гибридную оппозицию 
“positive self-presentation” как «положи-
тельную презентацию себя» и “negative 
other-presentation” как «отрицательную 
презентацию других» . На наш взгляд, 
данная гибридная оппозиция вполне мо-
жет использоваться для описания пере-
работанной, вариативной модели «свой/

примере русского и английского языков) // Меж-
дународный журнал прикладных и фундаменталь-
ных исследований . 2016 . № 11-1 . С . 158–160 .

2 См .: Кислякова Е .Ю ., Соломина В . В . Концепту-
альная триада «свой - чужой - иной» в английском 
и русском языках: теоретико-методологический 
аспект // Филологические науки . Вопросы теории 
и практики . 2011 . № 3 (10) . С . 72–76 .

3 См .: Воллерт Т . А . Местоимения us и them как мар-
керы групповой идентификации: выпускная ква-
лификационная работа СПб .: СПбГУ, 2016 . 55 с .
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чужой» в области психологии, поскольку 
эти имена отражают, с одной стороны, 
транслируемую, но в то же время сокро-
венную модель деления на своих и чужих, 
поскольку под «своим» априори подраз-
умевается что-то положительное, а под 
«чужим» – отрицательное1 .

У . Самнер в своих исследованиях обра-
щается к вариантам “we-group” (“in-group) 
и “they-group” (“out-group”)2 . Данные тер-
мины позднее были использованы в соци-
ологии, социальной психологии, а также 
в лингвистике . Этот способ именования 
рассматриваемых концептов вполне адек-
ватен, но на наш взгляд, имеет больше 
перспектив применения в качестве тер-
мина социологических наук, поскольку 
даже визуально-графическое оформление 
с дефисом в конструкции лексем, несёт в 
себе более конкретный, чётко оформлен-
ный сегмент, который резоннее расшиф-
ровать с помощью дефиниции, нежели 
прорабатывать творчески, основываясь 
не неоднозначных, имиджевых элементах 
языковых явлений .

В отечественной лингвистике так-
же нет единства по поводу именования 
данных концептов . Так Т . В . Алиева де-
лает акцент на лексемы “self ” и “other/
alien”, основываясь на утверждении, что 
в англоязычной литературе чаще можно 
встретить именно эти лексемы, репре-
зентирующие оппозицию «свой /чужой»3 . 

С помощью варианта “us-them divide / 
opposition“ С . В . Иванова передаёт оппо-
зиционную диаду «свой / чужой»4 . Инте-
1 См .: Ван Дейк Т . А . Язык . Познание . Коммуника-

ция . М .: Прогресс, 1989 . 310 с .; van Dijk T . A . The 
relevance of discourse // van Dijk T . A . in ideology: A 
Multidisciplinary Approach . London: SAGE Publica-
tions, 1998 . P . 192–199 . 

2 См .: Самнер У . Народные обычаи (пер . по: Sum-
ner W . Folkways . New-York: Dover, inc ., 1959) 
[Электронный ресурс] . URL: http://ecsocman .hse .
ru/data/238/114/1217/RUBEV12x20-x200010-32 .pdf 
(дата обращения: 10 .05 .2023) .

3 См .: Алиева Т . В . Оппозиция «Свой чужой» в ан-
глоязычной прессе: лексические средства выраже-
ния // Вестник МГИМО . 2012 . № 3 (24) С . 182–187 .

4 См .: Иванова С . В . Телесные корни лингвокульту-
рологической категории «Свой чужой» // Вестник 

ресно, что А . А . Матвеева от варианта с 
субъектными местоимениями “we-they”, 
позднее переходит к объектным “us-them”, 
возможно, ввиду того, что носителями ан-
глийского языка местоимения us и them 
воспринимаются способными выступать 
в роли маркеров групповой идентифика-
ции наравне с местоимениями we и they5 . 

Е . В . Кишина в своём исследовании 
использует вариант “own/alien”6 .

Контекст исследования дискурса 
волшебных русских сказок позволил 
А . В . Шаколо представить оппозицию 
«свой/чужой» посредством контрастиру-
ющей диады “friend/foe”7 . 

Ещё один вариант предлагается 
О . В . Емельяновой в статье «Семиотиче-
ская универсалия “свой-чужой” в языко-
вой картине мира»8 . Она иллюстрирует 
оппозицию in-question с помощью про-
странственно-психологического противо-
поставления “permanent resident” в каче-
стве «своего» и “stranger” в качестве чужого .

В рамках исследования фразеологи-
ческих единиц, вербализующих концеп-
ты «свой» и «чужой» С . Е . Чернобай и 
А . В . Мансурова передают данную оп-
позицию лексемами “own/alien”9 . Та-

Ленинградского государственного университета 
им . А . С . Пушкина . 2010 . Т . 1 . № 5 . С . 20–31 .

5 См .: Матвеева А . А . Дейксис как маркер категории 
«свой-чужой» // Вестник Самарского государ-
ственного университета . 2007 . № 1 (51) . С . 112–118; 
Матвеева А . А . Отношения «Свой – чужой» как 
репрезентант «окказионального» дейксиса // Вест-
ник Ленинградского государственного универси-
тета им . А . С . Пушкина . 2015 . Т . 1 . № 2 С . 216–224 .

6 См .: Кишина Е . В . Семантическая оппозиция 
«Свой чужой» как реализация идеолого-манипу-
лятивного потенциала политических дискурсов // 
Вестник Кемеровского государственного универ-
ситета . 2011 . № 4 . С . 174–179 .

7 См .: Шаколо А . В . Оппозиция «свой – чужой» и ее 
реализация посредством концептов «дом» и «лес» 
в дискурсе русских волшебных сказок // Русисти-
ка . 2020 . Т . 18 . № 1 .С . 113–125 .

8 См .: Емельянова О . В . Семиотическая универсалия 
«свой-чужой» в языковой картине мира // Язык 
человека . Человек в языке . СПб .: Филологический 
факультет СПбГУ, 2012 . С . 43–68 .

9 См .: Чернобай С . Е ., Мансурова А . В . Cеманти- 
ческие особенности фразеологических единиц, 
вербализирующих концепты «свой – чужой» в ан-
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кими же именами передаёт отношение 
«свой-чужой» А . Ф . Юлдабашев, хотя им 
рассматривается целый ряд лексем, отно-
сящихся к словесной репрезентации дан-
ных концептов, но выделяет он именно 
отношение “own/alien”1 .

Сьюзан Мизен в статье “The Self and 
alien self in psyche and soma”, рассматри-
вая данную оппозицию в русле аналити-
ческой психологии, использует лексемы 
“Self ” и “Alien self ” . В процессе исследова-
ния автор использует номинант “alien” в 
терминологическом сочетании “alien self ” 
с целью подчеркнуть именно научную 
семантическую нагруженность лексемы, 
т . е . “alien  . . .” как часть термина «чуже-
родное я» . Также на авансцену выходит 
вариант “other”, который не выступает в 
роли терминологической единицы, но и 
используется не просто как лексема; ав-
тор вкладывает в неё нечто больше . Вви-
ду резкого контраста, как стилистическо-
го, так и семантического, между сферами 
значения “other” («другой», «чужой») и 
“self ” («я», «эго» как термины в психоло-
гии), исследователь выходит за рамки су-
губо научного формата, придавая статье 
оттенок популярности . В какой-то степе-
ни “other” (другой/ чужой) употребляет-
ся в формате концепта, и в связи с этим 
нельзя не выделить этот номинант . Ва-
риант “other”, также являющийся эквива-
лентным для русской лексемы «чужой», 
автором маркируется как лишённый 
терминологической нагрузки рядовой 
повествовательный элемент . Исходя из 
общего содержания статьи, было отмече-
но, что и лексема “other” наряду с “alien”, 
используется в качестве концептуаль-
ного феномена, но в более популярном 
формате . Т . е . “alien” выступает только 

глийском языке // Ученые записки Таврического 
национального университета имени В . И . Вернад-
ского . Серия: Филология . Социальные коммуника-
ции . 2013 . Т . 26 (65) . № 2 . С . 331–336 .

1 См .: Юлдашбаев А . Ф . Особенности выражения 
концепта свой-чужой в современных англоязыч-
ных фильмах // Научные ведомости Белгородског-
но государственного университета . Серия: Гума-
нитарные науки . 2011 . № 18 (113) . С . 164–170 .

как термин, а “other” (другой, иной) – как 
популярная трактовка серьёзной концеп-
туальной составляющей . Что касается 
обозначения единицы «свой», автором 
данной статьи используется единствен-
ный вариант “self ”, но, исходя из пове-
ствования данного источника в рамках 
психологической науки, “self ” использу-
ется и в значении «свой», и в значении «я»  
[13, p . 777, 779, 787] .

В целом следует отметить, что в англо-
язычных источниках лексема “self ” часто 
используется в контексте «самости», в 
значении «я», в особенности в научных 
публикациях в области психологии . Так 
в своей статье Кортни Эккерман употре-
бляет лексему “self ”, имея в виду термин 
«Я-концепция», более широкий, но вме-
сте с тем, более специальный, чем рус-
ский вариант «свой» как концепт [11] .

В статье “Kin relationships” исследует-
ся родственный концепт “kinkeeping” как 
эмоционально базированное действие, 
направленное на сохранение и укрепле-
ние семейных уз, как механизм, сплачи-
вающий поколения . “Kin” рассматрива-
ется авторами как вариация «своего», но 
в большей степени акцент делается на 
грани семейных отношений, от узкого 
круга родства “primary kin” до “secondary 
kin” – других членов семьи, находящихся 
на отдалённых точках “семейной галак-
тики” . Следует отметить, что авторы ста-
тьи не рассматривают окказиональную 
оппозицию “primary kin” – “secondary kin” 
как противопоставление «свой-чужой» с 
негативной коннотацией, которая может 
возникнуть у носителей русского языка 
по аналогии с выражением «седьмая вода 
на киселе» . Напротив, эти два феномена 
исследуются в формате «оттенков» более 
обширного “kin”: оба с положительной 
коннотацией2 . 

2 См .: Kin Relationships // Encyclopedia of human rela-
tionships / eds . H . T . Reis, S . Sprecher . Thousand Oaks, 
CA: Sage, 2009 [Электронный ресурс] . URL: https://
core .ac .uk/download/pdf/18513941 .pdf (дата обра-
щения: 14 .05 .2023) .
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В публикации “Self and Other in SF: 
Alien encounters”, относящейся к иссле-
дованиям в русле научной фантастики, 
даётся возможность сравнения челове-
ческой и инопланетной сущностей . Для 
маркирования данной оппозиции авто-
ром используется вариант “human-alien” . 
Но сам ключевой концептуальный во-
прос формируется с помощью лексем 
“self ” и “other”, причём рассматривается 
этом вопрос в формате познания себя 
(self) через изучение другого (other) [12, 
p . 18, 26, 33] .

Таким образом, анализ позволил вы-
делить следующие лексические единицы-
номинанты концептов «Свой» / «Чужой» 
в английском языке: 

1) own/alien;
2) one’s, somebody else’s/ other;
3) us-them;
4) we-they;
5) kin/self – other/alien;
6) friend/foe;
7) we-group – they-group;
8) in-group – out-group;
9) permanent resident-stranger .
Такое разнообразие номинантов мо-

жет быть обусловлено, на наш взгляд, 
контекстом или материалом исследова-
ния, а также сферой научных интересов 
исследователя . Каждое выявленное отно-
шение по-своему весьма изобразительно, 
и, одновременно с этим, все представлен-
ные варианты разнятся стилистически . 
Некоторые из представленных оппози-
ций, вероятно, более актуальны для упо-
требления в качестве терминов, некото-
рые для имён концептов . 

Для выяснения того, какие языковые 
единицы максимально точно передают 
сущность концептов «Свой» / «Чужой» 
в английском языке, было решено про-
вести сложную процедуру анализа, со-
стоящего из комплекса лингвистических 
методов, которые в совокупности позво-
лят выявить наиболее корректные имена 
анализируемых концептов .

Исследование и результаты
Вполне логично, что алгоритм поис-

ка корректного имени концепта должен 
начинаться с обращения к лексикографи-
ческим источникам, в которых «наибо-
лее отчетливо фиксируются ценностные 
ориентации этноса, его моральные, эти-
ческие и эстетические установки, мента-
литет» [4, с . 63] . 

Работа с лексическими единицами 
языка очень важна, так как «языковые 
формы есть не что иное, как внешние ма-
нифестации сложной системы менталь-
ных структур, которые за ними стоят» [6, 
с . 304] .

Анализ лексикографических источни-
ков дал возможность определить список 
лексем, имеющих соответствие в англий-
ском языке русским лексемам «свой» / 
«чужой» . На этой стадии исследования 
были проанализированы данные следую-
щих русско-английских словарей:

1 . Русско-английский словарь: око-
ло 50 000 слов / сост . О . С . Ахмано-
ва, З . С . Выгодская, Т . П . Горбунова [и 
др .]; под общим руководством проф . 
А . И . Смирницкого; под ред . О . С . Ах-
мановой; отв . ред . Р . С . Даглиш; 3-е изд ., 
испр . и доп . М .: Государственное изда-
тельство иностранных и национальных 
словарей, 1958 . 951 с . 

2 . Полный русско-англiйскiй слoварь, 
составленный А . Александровымъ = 
Complete Russian-English Dictionary by 
A .Alexandrow / 6-е изд, испр . и доп . Пе-
троград: б . и ., 1917 . 765 с .

3 . Reverso translation Russian-English 
2022 . Reverso-Softissimo1 . 

4 . Полный русско-английский словарь 
Мультитран / MultiTran Russian-English 
dictionary2 . 

1 Reverso: free translation, dictionary [Электронный 
ресурс] URL: https://www .reverso .net/text-translation 
(дата обращения 06 .02 .2023) .

2 Русско-английский словарь Мультитран [Элек-
тронный ресурс] . URL: https://www .multitran .
com/m .exe?ll1=2&ll2=1&s=&l2=1 (дата обращения 
06 .02 .2023) . 
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5 . Яндекс Переводчик: словарь и он-
лайн перевод на английский1 .

После проведения анализа данных 
было выявлено лексическое ядро ис-
следования в виде 6 основных единиц, 
эквивалентных лексеме «свой» в англий-
ском языке: one’s own (вариант one’s own 
выбран в качестве обобщающего и ней-
трального варианта, не привязанного к 
конкретному роду или числу), peculiar, 
friendly, self, custom, kin, а также 10 основ-
ных единиц, эквивалентных лексеме «чу-
жой»: another, strange, other, foreign, alien, 
outsider, unfamiliar, vicarious, extraneous, 
hostile .

На следующем этапе были проана-
лизированы дефиниции определённого 
нами круга лексем . Исследование прове-
дено с помощью толковых словарей ан-
глийского языка . 

Для реконструкции когнитивной ор-
ганизации концепта была применена де-
финиционная методика и компонентный 
анализ, что помогло выявить ядерные 
семы в структуре ключевых лексем . 

Необходимость в подобном анализе 
обусловлена тем, что при условии мно-
гозначности значения слов в русском и 
английском языках могут не совпадать . 
В процессе анализа толковых словарей 
были выделены только релевантные тол-
кования, имеющие прямое отношение к 
семам «свой» и «чужой» . В качестве осно-
вы исследования на данном этапе были 
использованы следующие толковые сло-
вари английского языка: 

1) Cambridge Advanced Learner’s Dic-
tionary2, 

2) Cambridge Academic Content Dic-
tionary, 

1 Яндекс Переводчик: словарь и онлайн перевод на 
английский [Электронный ресурс] . URL: https://
translate .yandex .ru/dictionary/Русский-Англий-
ский/онлайн (дата обращения 06 .02 .2023) .

2 Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, Cam-
bridge Academic Content Dictionary, Cambridge 
Business English Dictionary см . на: Cambridge Free 
English Dictionary and Thesaurus [Электронный ре-
сурс] . URL: https://dictionary .cambridge .org/diction-
ary/ (дата обращения 06 .02 .2023) .

3) Cambridge Business English Diction-
ary,

4) Macmillan Dictionary3 . 
Своего рода синтезирующим этапом, 

для обеспечения наглядности рассмо-
трения полученных результатов, были 
составлены таблицы, отражающие все 
выявленные компоненты значений и все 
лексемы . Лексемы, набравшие наиболь-
шее количество случаев пересечений, 
были определены как лидирующие экви-
валенты . 

Компонентный анализ английских 
лексем, соответствующих русской лексе-
ме «свой», представлен в табл . 1 .

Компонентный анализ слов, соот-
ветствующих русской лексеме «чужой», 
представлен в табл . 2 . 

Следующим этапом является вери-
фикация полученных данных с помощью 
анализа частотности употреблений . На 
наш взгляд, имя концепта должно об-
ладать большей частотностью употре-
бления в языке по сравнению с другими, 
близкими по значению словами . Необ-
ходимость в этом методе верификации 
данных основывается на утверждении 
А . Вежбицкой о вероятности того, что 
чем чаще используется слово, тем выше 
может являться его показатель культур-
ной значимости [1, с . 31] .

Все обнаруженные с помощью лекси-
кографических источников слова англий-
ского языка были рассмотрены через 
призму анализа частотности в корпусе 
английских текстов . В качестве матери-
ала исследования на данном этапе была 
использована база ViSL Corpuseye4 . 

Были выявлены следующие числовые 
показатели (предварительно ранжирова-
ны для наглядности рассмотрения полу-
ченных результатов) .

3 Macmillan Dictionary [Электронный ресурс] . URL: 
https://www .macmillandictionary .com/ (дата обра-
щения 06 .02 .2023) .

4 ViSL Corpuseye [Электронный ресурс] . URL: 
https://corp .visl .dk/interface-info .html (дата обраще-
ния: 14 .02 .2023) .
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Таблица 1 / Table 1

Компонентный анализ английских слов, соответствующих лексеме «свой» / Compo-
nent analysis of the English words corresponding to the lexeme “свой” (“one’s own”)

Definitions
(One’s own)

Own
6

Peculiar
2

Friendly
2

Self
2

Custom
0

Kin
1

belonging or relating to a particular 
person rather than to other people: +

used for showing that something 
belongs to a particular person or 
thing and not to any other

+

used for showing that something is 
done or caused by a particular person 
and not by anyone else

+

belonging to, relating to, or found in 
only particular people or things: + +

characteristic especially of a 
particular person, group, or thing: +

a friendly government has a good 
relationship with your country and is 
not your enemy

+

on the same side as you in a war +

of or by yourself or itself:
who a person is, including the quali-
ties such as personality and ability 
that make one person different from 
another:

+ +

who you are and what you think and 
feel, especially the conscious feeling 
of being separate and different from 
other people (sense of self)

+

family + +

Таблица 2 / Table 2

Компонентный анализ английских слов, соответствующих лексеме «чужой» /  
Component analysis of the English words corresponding to the lexeme “чужой” (“alien”)

Definitions

A
no

th
er

4

St
ra

ng
e

6

O
th

er
10

Fo
re

ig
n

6

A
lie

n
11

O
ut

sid
er

1

U
nf

am
ili

ar
6

V
ic

ar
io

us
0

Ex
tr

an
eo

us
1

H
os

til
e

3

a different person or thing of 
the same type + + +

not known or familiar: + + +
used about someone whose 
behaviour is unusual +
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Definitions

A
no

th
er

4

St
ra

ng
e

6

O
th

er
10

Fo
re

ig
n

6

A
lie

n
11

O
ut

sid
er

1

U
nf

am
ili

ar
6

V
ic

ar
io

us
0

Ex
tr

an
eo

us
1

H
os

til
e

3

different to what is usual or 
expected, and sometimes not 
well understood:

+ + +

used when there are two things 
or people for referring to the 
one that has not already been 
mentioned or is not already 
known about

+

used for referring to the rest of 
the people or things in a group 
as one of them

+

opposite + + +

belonging or connected to a 
country that is not your own: + + +

dealing with or relating to other 
countries + + +

not typical of something or 
someone and therefore not 
expected or familiar

+ + +

coming from a different 
country, race, or group: + + + +

strange and not familiar: + + + +

relating to creatures from 
another planet: + + +

MAiNLY AMERiCAN 
someone who is not a citizen of 
the country they are living in

+ +

a person who is not liked or 
accepted as a member of a par-
ticular group, organization, or 
society and who feels different 
from those people who are ac-
cepted as members:

+ + + +

not known to you: + + +

not relating to the subject or 
situation that you are dealing 
with

+ + +

showing strong dislike; 
unfriendly: +

belonging to an enemy in a war +
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В первой группе указаны результаты, 
соответствующие лексеме «свой»: 

1. own – 16.267 случаев обнаружения 
(one’s own – 131 случай обнаружения).

2 . friendly – 629 случаев обнаружения .
3 . peculiar – 108 случаев обнаружения .
4 . custom – 101 случай обнаружения .
5 . kin – 78 случаев обнаружения .
6 . self – 59 случаев обнаружения .
Во второй группе – «чужой»:
1 . other – 36354 случая обнаружения .
2 .  another – 14955 случаев обнаружения .
3 . foreign – 3663 случая обнаружения .
4. alien – 1494 случаев обнаружения.
5 . strange – 799 случаев обнаружения .
6 . hostile – 517 случаев обнаружения .
7 .  unfamiliar – 147 случаев обнаружения .
8 . outsider – 131 случай обнаружения .
9 . vicarious – 26 случаев обнаружения .
10 .  extraneous – 21 случай обнаруже-

ния .
По завершении обработки данных 

было выявлено, что лидирующей лексе-
мой, имеющей наивысшие показатели 
частотности в поле «свой» стала лексема 
“own” (16267 случаев обнаружения) . 

Вообще следует отметить, что корпус 
текстов широко используется для со-
ставления номинативного поля концеп-
тов . Так, например, разработанная авто-
матическая система обработки текстов 
позволила выявить, что наиболее часто 
со словом immigrant в американских и 
британских статьях встречается лексема 
illegal, что позволило филологам сделать 
вывод о том, что в номинативном поле 
концепта immigrant преобладают слова с 
негативной окраской [3, с . 50] . 

Что касается исследования в рамках 
поля «чужой», были выявлены некото-
рые несоответствия: лексема “alien”, на-
бравшая наибольшее количество «+» в 
процессе компонентного анализа, по ста-
тистическим данным корпуса английско-
го языка оказалась на 4-й позиции, усту-
пив таким лексемам, как “other”, “another”, 
“foreign” . Тем не менее, отношение 4 из 10, 
оставляет вероятность актуальности вы-
бора лексемы “alien” и даёт ей право быть 

избранной в качестве наиболее коррект-
ного варианта имени концепта «чужой» в 
английской ЯКМ, поскольку мы не можем 
пренебречь результатами компонентного 
анализа, в рамках которого была выпол-
нена основная задача – выявить наиболее 
релевантные лексемы, а также выделить 
дефиниции, имеющие непосредственное 
отношение к семам «свой» и «чужой» .

На заключительном этапе данного 
алгоритма было решено обратиться к со-
бранному фразеологическому материалу 
(всего 270 английских фразеологических 
единиц) и определить, сколько раз встре-
чается в данном материале лексемы, вы-
явленные на предварительных этапах 
анализа .

Критериями отбора данных фразео-
логических единиц (ФЕ) были:

– наличие семы притяжательности 
или принадлежности в ФЕ;

– наличие в ФЕ лексем, непосред-
ственно обозначающих понятия «свой», 
«чужой»;

– наличие в ФЕ оппозиции «свой/чу-
жой» или наличие отдельных компонен-
тов этой оппозиции;

– наличие в ФЕ любых (даже перифе-
рийных) сем «свой/чужой» .

Анализ собранного фразеологического 
материала выявил следующую иерархию:

1. лексема “own” – встречается в 52 
случаях из 270

лексема “self ” – встречается в 1 случае 
из 270

лексема “friendly” – не встречается
лексема “peculiar” – не встречается
лексема “custom” – не встречается
лексема “kin” – не встречается
2. лексема “alien” – встречается в 2 

случаях из 270
лексема “another”  – встречается в 1 

случае из 270
лексема “strange”  – встречается в 1 

случае из 270
лексема “other” – не встречается
лексема “foreign” – не встречается
лексема “hostile” – не встречается
лексема “unfamiliar” – не встречается
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лексема “outsider” – не встречается
лексема “vicarious” – не встречается
лексема “extraneous” – не встречается

Заключение
Таким образом, в результате прове-

дённого исследования с использованием 
данных лексикографических источников, 
корпуса текстов, корпуса ФЕ, которые 
подвергались всестороннему анализу с 
применением различных методов, мож-
но сделать вывод, что в качестве ядерных 
номинантов концепта «свой» в англий-
ском языке можно рассматривать лексе-
му own (one’s own), концепта «чужой» – 
лексему alien . Вместе с тем необходимо 
заметить, что выбор ключевых слов в ка-
честве имени концепта достаточно усло-
вен . Имя концепта, конечно же, наиболее 
адекватно передаёт его содержание, но 
весь смысловой объём концепта «может 
быть раскрыт только всей совокупно-
стью средств языка» [9, с . 213] . 

Алгоритм, применяемый в ходе ис-
следования, позволил достичь основных 

целей и задач – обеспечить достоверную 
номинацию концептов «свой» и «чужой» 
в английском языке, а также избрать кор-
ректный вектор работы, потенциально 
ориентированный на более широкий 
ареал лингвокультурного исследования . 
Важно отметить, что применение данно-
го алгоритма возможно к любому языку, 
для которого составлены представитель-
ные электронные корпусы текстов . Этим, 
в первую очередь, определяется теорети-
ческая и практическая значимость дан-
ного исследования . Именно благодаря 
комплексной методике верификации 
номинативной составляющей концепта, 
исследователь может избежать присут-
ствия нерелевантных вариантов в своём 
научном труде . Кроме того, основываясь 
на предлагаемой комплексной методике 
можно исследовать не только архитепи-
ческие лингвокультурные концепты, но и 
серьёзно продвинуться в изучении более 
широких сфер исследования лингвокуль-
турологии, поскольку исходная точка бу-
дет выделена безошибочно . 
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ЛеКСиКо-ГраММаТиЧеСКие оСоБенноСТи ЗаГоЛоВКоВ СТаТеЙ 
ЭКоЛоГиЧеСКоЙ ТеМаТиКи на ФранЦУЗСКоМ ЯЗЫКе

Дроздова Ю. А.
Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития  
Российской Федерации  
119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, д. 6А, Российская Федерация

Аннотация
Целью написания настоящей статьи было выявить специфику выражения лексико-граммати-
ческими средствами ключевых интенций авторов французских статей экологической темати-
ки в рамках заголовка.
Процедура и методы. Проанализирован значительный корпус заголовков экологических ста-
тей ведущих французских изданий за последний год, полученных методом сплошной выбор-
ки. Методологической базой исследования являлись: метод лингвистического наблюдения 
и описания, приёмы контекстного и коммуникативно-прагматического анализа изучаемых 
языковых явлений.1

Результаты. В процессе исследования были выявлены основные лексические и граммати-
ческие средства французского языка, используемые для реализации целеустановок авторов 
статей экологической тематики в рамках заголовка. Было доказано, что выбор определённых 
морфолого-синтаксических структур, а также лексических единиц специализированной се-
мантической окраски в названии статьи объясняется рядом взаимообусловленных факторов 
как собственно языкового, так и экстралингвистического характера. 
Теоретическая и/или практическая значимость. Полученные результаты исследования могут 
быть использованы при преподавании французского языка в рамках изучения газетных ста-
тей, в спецкурсах по языку прессы на уровне старших курсов бакалавриата, а также в маги-
стратуре. 

Ключевые  слова:  газетный заголовок, научный стиль, употребление времён, французская 
пресса, экологическая  тематика

leXical and grammatical features of headings of environmental 
articles in french

Y. Drozdova 
Russian Foreign Trade Academy of Ministry of economic development of the Russian Federation  
ulitsa Vorobyevskoe shosse 6А, Moscow 119285, Russian Federation

Abstract
Aim. To reveal the specifics of expressing key intentions of French ecological articles authors using 
main lexical and grammar means within newspaper headlines.
Methodology. A significant corpus of ecological newspaper headlines of the leading French press for 
last year selected by continuous sampling method was analyzed. The methodological basis of the 

 © CC BY Дроздова Ю . А ., 2023 .
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research are linguistic observation and description methods, context and communicative-pragmatic 
analysis of the language phenomena under study. 
Results. The analysis detected the main lexical and grammar means used for realization of different 
aims of French ecological articles authors within the headlines. The research proved that the choice 
of certain morphological and syntax structures as well as lexical units of special semantic connota-
tions in the headline is explained by some interdependent linguistic and extralinguistic factors. 
Research implications. The research results can be used in teaching of French while studying news-
paper articles, as well as in special courses of press analysis at the bachelor and master levels. 

Keywords: ecological theme, French press, newspaper headline, scientific prose style, tense usage

Введение
В статье предпринимается попытка 

анализа грамматических и лексических 
особенностей заголовков статей экологи-
ческой тематики на французском языке . 
С одной стороны, названия статей в на-
стоящий момент привлекают большое 
внимание лингвистов, так как позволя-
ют исследовать ряд языковых явлений в 
рамках своеобразных концентрирован-
ных микротекстов . Учёные анализируют 
заголовки статей в аспекте теории дис-
курса, семантики и стилистики, теории 
перевода, как в синтагматическом, так и в 
парадигматическом плане [1; 2; 3; 6–20] . С 
другой стороны, экологическая тематика, 
особенно в свете быстрого технического 
прогресса и стремления сохранить нашу 
планету от его последствий, является 
очень актуальной, находит широкое ос-
вещение в прессе и вызывает значитель-
ный интерес читателей .

Основную методологическую базу ис-
следования составили: метод лингвисти-
ческого наблюдения и описания, приемы 
контекстного и коммуникативно-прагма-
тического анализа изучаемых языковых 
явлений .

Целью настоящего исследования 
было выявить комплекс грамматических 
и лексических средств французского язы-
ка, позволяющих автору статьи отразить 
в заголовке интенции и целеустановки, 
характерные для современного экологи-
ческого контекста . Исследование прово-
дилось на материале корпуса названий 
статей экологической тематики, опубли-
кованных в ведущих французских перио-
дических изданиях за последний год .

Специфика заголовков статей  
как объекта исследования

В рамках настоящей статьи делается 
попытка анализа ряда грамматических и 
лексических средств, используемых ав-
торами заголовков статей экологической 
тематики для выражения определённой 
идеи . 

Необходимо отметить, что заголовки 
статей любой, в том числе специализиро-
ванной тематики, являются благодатным 
материалом для языкового исследования, 
так как заголовок представляет собой 
своеобразный микротекст, в сжатом виде 
отражающий всю специфику той или 
иной области человеческого знания .

При написании настоящей статьи 
представлялось небезынтересным проа-
нализировать совокупность лексических 
и грамматических средств, отражающих 
языковую специфику текстов экологиче-
ской тематики, в частности, заголовков 
экологических статей на французском 
языке .

Анализ языкового материала 
исследования

Анализ языкового материала позво-
лил выявить такие характерные черты 
заголовков французских статей, посвя-
щённых экологии, как краткость, науч-
ность или наукообразность излагаемых 
фактов, глобальный характер описывае-
мых процессов, актуальность и злобод-
невность указанных проблем, призыв к 
немедленным действиям, привлечение 
максимальной читательской аудитории, 
объективность изложенных фактов (или 
претензия на подобную объективность), 



124

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2023 / № 5

в некоторых случаях стремление мани-
пулировать общественным мнением для 
достижения определённого результата . 
Небезынтересным представлялось после-
довательно выявить и проанализировать 
те лексико-грамматические средства, с 
помощью которых указанные намерения 
и целеустановки реализовывались в на-
званиях французских статей экологиче-
ской тематики .  

Так, краткость и сжатость информа-
ции в рамках названий экологических 
статей французской прессы может быть 
грамматически выражена, прежде всего, 
выбором номинативной конструкции, 
позволяющей сконцентрировать боль-
ший объём информации в меньшем ко-
личестве слов:

A La Clusaz, le projet de retenue d’eau 
pour assurer l’enneigement de la station (Le 
Monde, 25 .10 .2022) .

Profession: promoteur de biodiversité (Le 
Monde, 29 .10 .2022) .

En Espagne, un plafonnement des prix 
du gaz efficace mais aux effets pervers (Le 
Monde, 27 .10 .2022) .

Нередким также является употребле-
ние Participe Passé без вспомогательного 
глагола, что позволяет авторам статьи 
описать события прошлого без употре-
бления грамматического прошедшего 
времени и донести информацию до чита-
теля в более сжатом виде:

Edouard Philippe placé sous le statut de 
témoin assisté pour sa gestion de la crise du 
Covid-19 (Le Monde, 24 .10 .2022) .

Un tableau de Monet aspergé de purée par 
des activistes environnementaux à Potsdam 
(Le Monde, 24.10.2022).

Avec Macron, écologie tournée vers la 
production et la recherche scientifique (Le 
Monde, 27 .10 .2022) .

В некоторых случаях авторы статей 
экологической тематики обозначают 
спектр тем, затронутых в статье, пере-
числением, также избегая глагольные 
конструкции:

COP27: en RDC, la forêt, son carbone et 
ses aventuriers (Le Monde, 10 .11 .2022) .

Le maire LR, le cerf et la meute de chiens 
(Le Monde, 10 .11 .2022) .

Заголовки статей, посвящённых эко-
логии, характеризуются разной степенью 
«наукообразности»: авторы демонстри-
руют весь спектр языковых средств, то 
приближаясь к развлекательному жанру, 
то имитируя строго научный стиль . В 
зависимости от целевой установки на-
звания статьи меняется и лексико-грам-
матическая составляющая: так, более 
классический синтаксис, отсутствие эл-
липтических конструкций характерны 
для заголовков экологических статей, 
близких по содержанию к небольшим на-
учным исследованиям . 

A Shanghaï, la salinisation de l’eau douce 
menace les écosystèmes et l’agriculture (Le 
Monde, 23 .10 .2022) .

L’année 2022 a connu le mois d’octobre le 
plus chaud jamais enregistré en Europe, selon 
Copernicus (Le Monde, 08 .11 .2022) .

Les émissions mondiales de CO₂ restent 
à des niveaux record cette année (Le Monde, 
11 .11 .2022) .

Прошедшее время глагола в заголовке 
также позволяет подчеркнуть объектив-
ность приводимых доводов, научную на-
правленность статьи, так как речь идёт 
об уже свершившемся факте объектив-
ной реальности:

Les niveaux de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère ont atteint de nouveaux records 
en 2021 (Le Monde, 26 .10 .2022) .

Les images aériennes des dégâts provoqués 
par la tornade qui a ravagé les Hauts-de-
France (Le Monde, 26 .10 .2022) .

Цитирование признанных авторите-
тов в определённой области придаёт за-
головку статьи экологической тематики 
дополнительную весомость и научную 
направленность: 

Laurent Berger: « Ce n’est pas le blocage 
des raffineries qui a donné lieu à l’accord » 
chez TotalEnergies (Le Monde, 27 .10 .2022) .

« Il n’y a jamais eu de débat public sur la 
place du nucléaire en France » (Le Monde, 
26 .10 .2022) .
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Jean Pisani-Ferry: « Le problème de la 
crédibilité des politiques climatiques n’a pas 
vraiment trouvé de solution » (Le Monde, 
12 .11 .2022) .

Будущее время встречается в заголов-
ках французских статей экологической 
тематики крайне редко . В подавляющем 
большинстве случаев речь идёт о науч-
ных прогнозах той или иной степени точ-
ности . 

Une première mine de lithium va être ex-
ploitée en France, avec l’ambition d’équiper 
(Le Monde, 24 .10 .2022) .

L’objectif « zéro diesel » à Paris en 2024 ne 
sera pas atteint (Le Monde, 24 .10 .2022) .

Transition écologique: «Les dix ans qui 
sont devant nous vont être durs », alerte 
l’économiste Jean Pisani-Ferry (Le Monde, 
09 .11 .2022) .

Термины-заимствования из англий-
ского языка довольно частотны в назва-
ниях статей экологической тематики на 
французском языке:

« Le commerce mondial est en route vers la 
“slowbalization” » (Le Monde, 07 .11 .2022) .

Transport aérien: « Tout miser sur l’inno-
vation et la technologie ne peut en aucun cas 
nous éviter le crash climatique » (Le Monde, 
07 .11 .2022) .

Использование научных терминов в 
заголовках статей, посвящённых вопро-
сам экологии, представляет собой значи-
тельный интерес и, безусловно, заслужи-
вает отдельного исследования . 

Проблематика экологии как сферы на-
учного знания охватывает весь мир в той 
или иной степени . Для описания миро-
вого масштаба описываемого процесса 
или феномена авторы французских ста-
тей экологической тематики применяют 
разнообразные лексические средства, 
подчёркивающие глобальный характер 
определённого явления или тенденции:

Le monde se dirige vers un réchauffement 
« catastrophique » de 2,5 °C à la fin du siècle 
(Le Monde, 09 .11 .2022) .

Les émissions de CO2 liées aux smart-
phones sont globalement sous-estimées par les 
pouvoirs publics (Le Figaro 11 .11 .2022) .

Отрицательные и определительные 
местоимённые прилагательные также по-
зволяют подчеркнуть всеобщий характер 
того или иного процесса или явления:

Aucune nation ne peut à elle seule ré-
soudre un problème mondial (Le Monde, 
17 .02 .2023) .

« Cette idée qu’il suffit d’avoir moins de 
personnes sur Terre, que ce serait plus facile, 
ne répond pas à toutes les questions qui fâ-
chen » (Le Monde 09 .11 .2022) .

Аналогично заголовкам статей эко-
номической и юридической тематики 
во французской прессе [4; 5], авторы 
экологических статей предпочитают 
употреблять настоящее время с целью 
максимального вовлечения читателя в 
ситуацию, подтверждения актуальности 
и оперативности подачи информации:

A Bruxelles, la réforme du plan de mobi-
lité suscite un début de révolte (Le Monde, 
27 .10 .2022) .

Un nouvel instrument de la NASA détecte 
les « super-émetteurs » de méthane depuis 
l’espace (Le Monde, 27 .10 .2022) .

В ряде случаев настоящее время упо-
требляется авторами статей, посвящён-
ных экологии, даже при описании дей-
ствий плана прошедшего . 

Au Mexique, l’ouragan Roslyn fait au 
moins deux morts (Le Monde, 24 .10 .2022) .

L214 porte plainte contre Chevenet, leader 
européen des fromages de chèvre, pour mal-
traitance animale (Le Monde, 27 .10 .2022) .

Актуальность тех или иных процес-
сов, явлений, тенденций в области эко-
логии и окружающей среды может выде-
ляться в заголовке статьи лексическими 
способами:

La dette climatique des pays du Nord en-
vers ceux du Sud, sujet brûlant des négocia-
tions de la COP27 (Le Monde, 07 .11 .2022) .

Antarctique, coraux... cinq points de bas-
cule climatique pourraient être franchis avec 
le niveau de réchauffement actuel (Le Monde, 
09 .09 .2022) .

Небезынтересно, что лексика, связан-
ная так или иначе с военными действия-
ми, часто встречается в названиях статей 
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экологической тематики на французском 
языке, что объясняется остротой и акту-
альностью борьбы за будущее планеты:

La bataille de la société civile contre 
les OGM est lancée au Sénégal (Le Monde, 
27 .10 .2022) .

La Clusaz: première victoire des opposants 
à une retenue d’eau destinée à produire de la 
neige artificielle (Le Monde, 25 .10 .2022) .

Все вышеперечисленные интенции и 
целеустановки играют важную роль при 
создании заголовков французских статей 
экологической тематики, однако самая 
главная функция названия статьи – при-
влечение внимания потенциального чи-
тателя, максимальный охват аудитории . 
Авторы статей применяют огромный 
спектр лексических и грамматических 
средств для достижения указанной цели . 
Например, вопросительные конструкции 
помогают акцентировать внимание чита-
теля на той или иной проблеме, особенно 
если речь идёт о риторическом вопросе:

« Peut-on vraiment baisser drastiquement 
nos émissions de gaz à effet de serre en main-
tenant des prix de l’énergie bas pour tous? » 
(Le Monde, 11 .11 .2022)

Face à la crise climatique, des humains 
trop nombreux ou qui consomment trop? (Le 
Monde, 10 .11 .2022)

La Coupe du monde 2022 « neutre en 
carbone »? Ce que cachent les promesses inte-
nables du Qatar (Le Monde, 12 .11 .2022) .

Vers une « loi Evin climat »? Retour sur un 
texte historique au bilan mitigé (Le Monde, 
13 .11 .2022) .

Заголовок статьи «от первого лица» 
позволяет максимально вовлечь читате-
ля в ситуацию, анализируемую в после-
дующем тексте, особенно в сочетании с 
вопросительной конструкцией:

Nous serons 8 milliards d’êtres humains 
sur Terre dans quelques jours: jusqu’où 
ira la démographie mondiale? (Le Monde, 
10 .11 .2022)

Nous n’aurons pas de deuxième planète 
(Le Monde, 08 .11 .2022)

La technologie peut-elle nous sauver 
de la catastrophe climatique? (Le Monde, 
08 .11 .2022)

« C’est maintenant ou jamais si nous vou-
lons maintenir l’objectif de 1,5 °C de réchauf-
fement climatique » (Le Monde, 06 .11 .2022) .

Превосходная степень имён прилага-
тельных в рамках заголовка французской 
статьи экологической тематики традици-
онно служит одним из наиболее частот-
ных грамматических средств привлече-
ния внимания потенциального читателя:

Emmanuel Macron propose un pacte de 
décarbonation aux industriels les plus pol-
lueurs en France (Le Monde, 09 .11 .2022) .

Climat: les huit dernières années en passe 
de devenir les plus chaudes jamais enregis-
trées (Le Monde, 06 .11 .2022) .

Pour interdire les véhicules les plus pol-
luants dans leurs villes d’ici à 2025, les maires 
demandent un soutien massif de l’Etat (Le 
Monde, 25 .10 .2022) .

Обращает на себя внимание выбор 
лексических средств, использующихся в 
заголовках французских экологических 
статей . Безусловно, стремление авторов 
привлечь внимание потенциального чи-
тателя при помощи эмоционально окра-
шенной лексики (чаще всего – негатив-
ного характера) характерно для статьи 
любой тематики, однако плачевное со-
стояние окружающей среды и ряд серьёз-
ных проблем в этой области являются 
благодатной почвой для подобного выбо-
ра . Так, такие ярко окрашенные лексиче-
ские единицы с негативной семантикой, 
как «катастрофа», «ад», «риск», «угроза» 
и т . д . встречаются в названиях статей 
экологической тематики довольно часто:

« Une consommation normale sans chan-
gement d’habitude conduit au désastre écolo-
gique » (Le Monde, 13 .11 .2022) .

« La région parisienne pourrait passer en 
alerte maximale lundi », prévient Olivier 
Véran (Le Monde, 01 .10 .2022) .

A New Delhi, dans l’enfer de la pollution 
(Le Monde, 11 .11 .2022) .
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Au Pakistan, les pires inondations de l’his-
toire du pays ont eu l’effet d’un électrochoc 
sur la population (Le Monde, 09 .11 .2022) .

En Inde, une catastrophe climatique par 
jour (Le Monde, 09 .11 .2022) .

Названия французских статей, по-
свящённых экологии, также изобилуют 
разнообразными языковыми изобрази-
тельными средствами лексического ха-
рактера: метафорами, игрой слов и т . д .:

Des jeunes toreros piqués au vif: « Cha-
cun vit sa vie, alors pourquoi nous interdire la 
nôtre? » (Le Monde, 12 .11 .2022)

En Indonésie, ruée vers le nickel, or noir 
du futur (Le Monde, 11 .11 .2022) .

Le fret maritime est des un des plus grands 
émetteurs de CO2, et il tarde à changer de 
cap (Le Monde, 11 .11 .2022) .

Заключение
Как показало проведённое исследова-

ние, в рамках заголовка статьи экологи-
ческой тематики на французском языке 
происходит сочетание разнообразных 
целей прагматического характера, реа-
лизуемых посредством спектра взаимос-
вязанных лексических и грамматических 
средств . Так, для достижения сжатости, 
краткости информации заголовка ис-
пользуются номинативные конструкции, 
перечисление, авторы избегают слож-
ных глагольных форм . Научная направ-
ленность, стиль статьи выражаются не 

только в использовании терминологии 
определённой области знания, но также в 
частотности цитат в названиях статей, в 
стремлении к более классической синтак-
сической структуре фразы . Актуальность 
статьи в рамках названия может быть пе-
редана как лексическими, так и грамма-
тическими средствами (в частности, при 
помощи преимущественного использо-
вания настоящего времени глагола) .

Основной целью написания статьи 
экологической тематики, так же, как и 
статей, посвящённых другим сферам че-
ловеческой деятельности, является мак-
симальный охват потенциальной ауди-
тории, для чего применяется комплекс 
разнообразных лексико-грамматических 
средств, таких, как выбор эмоционально 
ярко окрашенной лексики, метафоры и 
игра слов, вопросительные конструкции 
и риторический вопрос, повествование 
«от первого лица», превосходная степень 
имён прилагательных . 

Таким образом, можно заключить, что 
заголовок статьи экологической темати-
ки во французском языке представляет 
собой сложный комплекс взаимодопол-
няющих целеустановок автора, выражен-
ный в гармоничной совокупности лекси-
ческих и грамматических средств .

Дата поступления в редакцию 06.04.2023
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ГЛУБиннЫе ЗнаЧениЯ оТЭТнониМноГо ПриЛаГаТеЛЬноГо 
«russisch» В неМеЦКиХ ЛеКСиКоГраФиЧеСКиХ иСТоЧниКаХ

Шевякова К. В.
Московский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации  
119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 76, Российская Федерация

Аннотация
Цель исследования – выявить глубинные значения отэтнонимного прилагательного russisch, 
которые не фиксируются в современных немецких лексикографических источниках в каче-
стве отдельных значений.
Процедура и методы. В качестве материала исследовании послужили пять наиболее автори-
тетных аутентичных толковых словарей немецкого языка. Для анализа языкового материала 
применялся метод компонентного анализа, который комбинировался с методикой определе-
ния квалиа-структур (агентивных, конститутивных, формальных и телических).
Результаты. Выявленные значения квалиа-структуры распределяются на ядерные, приядер-
ные и периферийные. Значения, представленные во всех пяти словарях, образуют ядро. Уста-
новлено, что ядерные семы реализуют только агентивные атрибуты объектов. В приядерную 
зону входят формальные и конститутивные значения. Значения, не имеющие соответствий в 
словарных дефинициях и выявленные в ходе анализа примеров в словарных статьях, обра-
зуют периферию поля лексикографических значений отэтнонимного прилагательного. Такие 
значения манифестируются телическими атрибутами квалиа-структуры.
Теоретическая и практическая значимость определяется тем, что разработанная методика 
выявления глубинных значений с учётом квалиа-структуры поможет выявить скрытые смыс-
лы у слов, которые базируются на стереотипных восприятиях реципиентов и не зафиксирова-
ны в современных лексикографических источниках.1

Ключевые  слова: глубинное значение, дефиниционный анализ, квалиа-структура, полевая 
структура значений, отэтнонимное прилагательное, этноним

deep meanings of the ethnonYmous adJective “russisch”  
in german leXicographical sources

K. Shevyakova
Moscow State Institute of International Relations (University)  
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation  
prospekt Vernadskogo76, Moscow 119454, Russian Federation

Abstract
Aim. To reveal the deep meanings of the ethnonymous adjective russisch, which are not recorded in 
modern German lexicographic sources as separate meanings.
Methodology. The five most authoritative authentic definition dictionaries of the German language 
served as the material for the study. To analyze the linguistic material, the method of component 
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analysis was used, which was combined with the method of determining qualia structures (agentive, 
constitutive, formal and telic).
Results. The revealed values of the qualia structure are divided into nuclear, subnuclear and peripheral. 
The meaning represented in all five dictionaries form the core. It has been established that nuclear se-
mes implement only agentive attributes of objects. The subnuclear zone includes formal and constitutive 
meanings. Meanings with no correspondences in dictionary definitions that were identified during the 
analysis of the dictionary entries examples form the periphery of the field of lexicographic meanings of 
an ethnonymous adjective. Such meanings are manifested by the telic attributes of the qualia structure.
Research implications. The developed method for revealing deep meanings, taking into account 
the qualia structure, will help reveal the hidden meanings of words that are based on stereotypical 
perceptions of recipients and are not recorded in modern lexicographic sources.

Keywords: definitional analysis, deep meaning, ethnonym, ethnonymous adjective, field structure of 
meanings, qualia structure

Введение
Для распознавания смыслов в струк-

туре многозначного слова традиционных 
методов исследования может оказаться 
недостаточным [3, с . 81] . Это в полной 
мере относится и к отэтнонимным при-
лагательным, которые представляют со-
бой лексемы с минимальным семанти-
ческим составом . При этом ни один из 
глубинных смыслов, базирующихся, как 
правило, на стереотипных восприятиях 
реципиентов, не зафиксирован в совре-
менных лексикографических источниках .

Отэтнонимные, или этнонимные при-
лагательные ещё не становились пред-
метом лингвистического исследования 
глубинных значений и смыслов . В со-
временной лингвистике отэтнонимные 
прилагательные выступают в качестве 
предмета исследования преимуществен-
но в работах структурно-семантического 
и фразеологического направления, в ко-
торых рассматривается способность от-
этнонимных прилагательных обозначать 
принадлежность различных объектов 
внешнего мира к определённой этниче-
ской группе и придавать им специфиче-
ский национальный колорит [1; 2; 5; 7; 8] .

Настоящее исследование посвяще-
но выявлению скрытых значений отэт-
нонимных прилагательных в немецком 
языке на материале лексемы russisch, ко-
торые не фиксируются в современных не-
мецких лексикографических источниках 
в качестве отдельных значений, но пред-

ставлены в примерах и могут быть выяв-
лены благодаря применению когнитив-
ных процедур извлечения значений слов .

Понимание процесса создания разных 
смыслов одним словом входит в задачи 
когнитивной лингвистики . Это потребо-
вало от лингвистов-когнитивистов пред-
ложить новые методы для анализа про-
цесса актуализации значений и способов 
репрезентаций знаний, скрытых в сло-
ве . Одним из вариантов моделирования 
смысловой структуры слова стала теория 
так называемых квалиа-структур (Qualia 
Structure), разработанная Дж . Пустейов-
ским и его учениками и последователями 
[см . напр .: 9; 10; 11; 12] . В отечественном 
языкознании теория Дж . Пустейовско-
го пока ещё не нашла широкого приме-
нения в лингвистике . Очевидно, этим 
объясняется тот факт, что до сих пор не 
существует общепринятого перевода тер-
мина Qualia Structure: Qualia-структура, 
структура Qualia [3, c . 81], QUALiA-роли 
[4], квалификативная или квалифика-
ционная структура [6, с . 248] . В теории 
Дж . Пустейовского термин QUALiA со-
гласуется с понятием Quale («квалиа») 
(от лат . qualitas «свойства, качества», мн . 
число quale «какого сорта; какого рода») 
и используется в англоязычной аналити-
ческой философии сознания для обозна-
чения отдельного аспекта значения сло-
ва, определяемого на основе отношения 
между концептом, выраженным словом, 
и другим концептом, который вызывает 
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это слово [12, p . 3] . В отечественной науке 
термин «квалиа» является устоявшимся, 
поэтому в своём исследовании мы будет 
переводить термин Дж . Пустейовского в 
транскрибированном виде как «квалиа-
структура» . Для употребления данного 
понятия в форме определения мы будем 
использовать прилагательное «квалифи-
кационный», например, «квалификаци-
онная роль рассматриваемого слова» .

Квалиа-структура включает в себя че-
тыре атрибута (поля или роли в термино-
логии Дж . Пустейовского) объектов, лиц 
и явлений: формальный, конститутив-
ный, телический (или целевой) и аген-
тивный [11, p . 85; 12, p . 7-8) . 

В формальном атрибуте закодиро-
вана таксономическая информация о 
лексической единице, такая как распо-
ложение, позиция и ориентация в про-
странстве, размеры, или величина, фор-
ма, очертания, цвет, объём, место .

С помощью конститутивного атрибу-
та происходит кодирование информации 
о частях объекта, качестве состояний и 
процессов, происходящих внутри объек-
та (например, температура, патогенность, 
чистота субстанции и т . п .), материале, из 
которого состоит объект, и его весе .

В телическом или целевом атрибуте 
инкорпорирована информация о функ-
ции и целевом назначении объекта . Зна-
чение, выраженное телическим атрибу-
том, часто соответствует деятельности, 
в которой обычно задействован объект, 
обозначаемый именем существитель-
ным . Так, например, магазин выполня-
ет телическую роль «продажа товара», а 
телическим атрибутом театра является 
«постановка спектаклей» .

Агентивный атрибут содержит ин-
формацию о происхождении объекта, его 
создателе или производителе и предпола-
гает такие денотаты, как создатель, объек-
ты естественного рода, артефакты и объ-
екты, указывающие на каузальные связи .

Таким образом, квалиа-структура 
Дж .  Пустейовского представляет собой 
один из механизмов конструирования 

смысловой структуры слова, благодаря 
которому в каждом слове можно выявить 
до четырёх атрибутов значения .

Методика исследования и материал
Для проведения семного анализа 

значения, необходимо получить языко-
вой материал с применением соответ-
ствующих методов исследования, среди 
которых для наших целей релевантным 
является метод компонентного анализа . 
В результате компонентного анализа вы-
являются семантические компоненты, 
которые распределяются по полевому 
принципу: определяются ядерные и пери-
ферийные признаки значения . Ядерные 
семы реализуют постоянные и обязатель-
ные признаки объекта, а периферийные – 
необязательные и/или непостоянные .

Метод компонентного анализа реали-
зуется с помощью различных процедур . 
Наиболее распространённой является 
анализ словарных дефиниций, или дефи-
ниционный анализ . Словарные дефини-
ции, представленные в лексикографиче-
ских и энциклопедических источниках, 
называют не семы, а синонимы, которые 
часто являются тавтологичными и не 
могут дать полного семного описания 
значения лексемы . Следовательно, ис-
следователь должен сам интерпретиро-
вать компоненты словарных дефиниций 
и переформулировать их в семный вид . 
Кроме того, в лексикографических ис-
точниках закреплены, как правило, лишь 
основные ядерные семы . Замечено, что 
во многих случаях в словарной статье 
отсутствуют даже некоторые ядерные и 
большинство периферийных признаков . 
Те значения, которые зафиксированы во 
всех словарях и приводятся первыми, 
считаются ядерными . Если какое-ни-
будь значение представлено не во всех 
словарях, то оно квалифицируется как 
периферийное . Для более эффективно-
го определения значений отэтнонимных 
прилагательных мы будем анализиро-
вать дефиниции значений и их признаки 
и примеры с позиции соответствия их 
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определённым атрибутам квалиа-струк-
туры .

В нашем исследовании дефиницион-
ный анализ лексемы russisch проводился 
на основе аутентичных немецкоязычных 
словарей: Digitales Wörterbuch der deut- 
schen Sprache (DWDS)1, Duden  – Deutsches  
Universalwörterbuch Duden (DUDEN)2, 
Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache (Langenscheidt)3, PONS 
Großwörterbuch . Deutsch als Fremdsprache 
(PONS)4 и Wahrig Deutsches Wörterbuch 
(Wahrig) 5.

Полевая структура значений 
отэтнонимного прилагательного 

russisch
Словарь DWDS даёт следующие зна-

чения отэтнонимному прилагательному 
russisch:

1) то, что относится к русским: житель 
Российской Федерации и одного из её го-
сударств-предшественников; обладатель 
российского гражданства; родом из Рос-
сии (<historisch> die Russische Sozialisti-
sche Föderative Sowjetrepublik; die russische 
Sprache; er spricht fließend Russisch);

2) то, что относится к людям, принад-
лежащим к общности людей русской на-
циональности, в том числе к этническому 
меньшинству;

3) то, что относится к царской России 
(der russische Zar) .

1 DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 
[Электронный ресурс] . URL: https://www .dwds .de/
sitemap (дата обращения: 25 .12 .2022) .

2 DUDEN – Deutsches Universalwörterbuch Duden 
[Электронный ресурс] . URL: https://www .duden .de 
(дата обращения: 25 .12 .2022) .

3 Langenscheidt – Langenscheidt Großwörterbuch 
Deutsch als Fremdsprache: das einsprachige Wör-
terbuch für alle, die Deutsch lernen  / Hrsg . D .  Götz . 
Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langen-
scheidt, 2015 . 1344 S .

4 PONS – PONS Großwörterbuch . Deutsch als Fremd-
sprache / Hrsg . W . Wolski . Stuttgart: Klett Verlag, 2018 . 
1734 S .

5 Wahrig – Wahrig Deutsches Wörterbuch  / Hrsg . 
R .  Wahrig-Burfeind . München: Deutscher Taschen-
buch Verlag, 2018 .1728 S .

Все три представленных в DWDS зна-
чения прилагательного russisch содержат 
агентивный атрибут и могут быть опре-
делены как «то, что относится к России 
и её населению, принадлежит России и 
её населению, является частью России 
(сделанный, произведённый, возникший 
в России, родом из России, принадлеж-
ность к Российскому государству и рус-
скому этносу)» . При этом значение «то, 
что относится к царской России» явля-
ется историзмом и однозначно принад-
лежит к периферии лексикографического 
значения . Вместе с тем среди примеров 
находим die russische Sprache, er spricht 
fließend Russisch, что даёт основание вы-
делить ещё одно значение: «то, что отно-
сится к языку, на котором говорят в Рос-
сии», – которое будет рассматриваться в 
данном случае как периферийное . 

Словарь DUDEN определяет также 
два агентивных значения:

1) то, что относится к России и рус-
ским; создано русскими и принадлежа-
щее им (die russische Hauptstadt; russischer 
Abstammung sein; echt russischer Wodka);

2) написано на языке, на котором го-
ворят русские (in der Sprache der Russen 
[verfasst] (russische Literatur; der Text ist 
russisch abgefasst) .

Дополнительных значений из пред-
ставленных примеров нами выявлено не 
было . 

В словаре Wahrig представлена лишь 
одна дефиниция отэтнонимного прила-
гательного russisch:

– относящийся, принадлежащий к 
России; родом оттуда (russisches Bad = 
ein russisch-römisches Bad: ein Heißluft-
dampfbad, Verbindung von trocken-heißem  
Luftbad (irisch-römisches Bad) und anschlie-
ßend feucht-heißem Dampfbad, abschlie-
ßend kurzes, kaltes Abbrausen und Nach-
schwitzen; Russisch Brot/Russischbrot = 
kleines Dauergebäck in Buchstabenformen 
aus Mehl, Zucker, Eiweiß und Gewürzen; 
der Russisch-Japanische Krieg 1877/78; rus-
sische Sprache, in der RSFSR gesprochene 
ostslawische Sprache) .



135

ISSN 2949-5059 Вопросы современной лингвистики 2023 / № 5

Описываемое значение реализует 
агентивный атрибут . Однако анализ при-
меров позволил выявить новые значения 
благодаря применению процедуры опре-
деления атрибутов квалиа-структуры . 
Так, именная группа russisches Bad реа-
лизует не только агентивный, но и кон-
ститутивный признак русской бани, т . к . 
описывается особенность её устройства 
и процедуры посещения . В примере Rus-
sisch Brot / Russischbrot даётся дефиниция 
сладкому печенью в виде букв и составу 
теста, на основании чего делаем вывод 
о наличии у объекта конститутивных и 
формальных атрибутов для выражения 
значения того, «что связано с составом 
теста печенья „Руссишброт“» и, соответ-
ственно, «то, что связано с формой пече-
нья „Руссишброт“» . В другом примере der 
Russisch-Japanische Krieg семантическая 
валентность главенствующего существи-
тельного предполагает наличие не аген-
тивного (т . е . где зародилась война), а те-
лического актанта (т . е . направленность 
войны: вовлечение России и Японии в 
вооружённую конфронтацию) .

Последний пример для иллюстрации 
дефиниции отэтнонимного прилагатель-
ного russisch – russische Sprache, in Russland 
gesprochene ostslawische Sprache – позволя-
ет сформулировать ещё одно значение: 
«то, что касается языка, на котором гово-
рят в России» .

Словарь PONS даёт две дефиниции от-
этнонимному прилагательному russisch:

1) то, что относится к России, её по-
литике и культуре (die berühmte russische 
Gastfreundschaft);

2) в/на языке русских (Sie antwor-
tet russisch (in russischer Sprache); Sie lernt 
zurzeit Russisch (die russische Sprache); Wie 
heißt das auf Russisch?) .

russisches Roulette spielen: die Trommel 
eines Revolvers mit nur eine Kugel laden, frei 
rotieren lassen und abdrücken .

Представленные значения носят аген-
тивный характер . Однако стоит обратить 
внимание на выделенные нами примеры 
в словарной статье . Так, словосочетание 

die berühmte russische Gastfreundschaft им-
плицирует в себе помимо агентивности 
также конститутивное значение «харак-
терный, типичный для России и её жи-
телей» . Дефиниция выражения russisches 
Roulette spielen представляет его первич-
ную номинацию с агентивным значением 
прилагательного, т . к . изобретение этого 
вида потенциально смертельной азарт-
ной игры приписывается русским офице-
рам во время Первой мировой войны . Но 
при переходе во вторичную номинацию 
словосочетания с прилагательным rus-
sisch приобретает конститутивое свой-
ство и обозначает «высокорискованное 
намерение» .

В словаре Langenscheidt дефиниции 
значений слова russisch не представлены .

Заключение
После завершения дефиниционного 

анализа отэтнонимного прилагательного 
russisch на основе четырёх немецких слова-
рей мы можем представить обобщённую 
полевую структуру его лексикографиче-
ских значений . На рис . 1 в схематическом  
виде представлено поле лексикографи-
ческих значений: ядерные значения вы-
делены жирным шрифтом, приядерные –  
курсивом, периферийные значения обо-
значены обычным шрифтом в серой зоне .

Если интерпретировать полевое рас-
пределение отэтнонимного прилагатель-
ного russisch терминами квалиа-струк-
туры, то становится очевидным, что 
ядерными, приядерными и периферий-
ными значениями реализуются только 
агентивные атрибуты объектов . Консти-
тутивные, формальные и телические зна-
чения прилагательного russisch выявлены 
лишь на периферии лексикографическо-
го поля . Актуализация таких значений 
происходит в реально функционирую-
щем дискурсе, в котором возможно соз-
дать (для автора) или декодировать (для 
реципиента) ассоциативную связь между 
отэтнонимным прилагательным и его 
атрибутами квалиа-структуры .

Дата поступления в редакцию 25.01.2023
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наши иЗВеСТнЫе УЧЁнЫе:  
ЛинГВиСТЫ, ПедаГоГи, наСТаВниКи

Уходящий 2023 год, объявленный Президентом Российской Федерации 
В . В . Путиным Годом педагога и наставника, позволил нам не только ещё 
раз осознать и подчеркнуть значение педагогов, учителей и наставников в 
современном обществе, но послужил прекрасным поводом задуматься о 
той роли, которую сыграли наши учителя-наставники в становлении нас 
как профессионалов, и оценить их вклад в становление нашего универ-
ситета, а также лингвистической науки и российского переводоведения в 
частности . И нашему вузу, Государственному университету просвещения, 
есть чем гордиться!  

Понимая, что без прошлого нет настоящего и будущего, мы вводим в 
нашем журнале временную рубрику «Наши известные учёные: лингвисты, 
педагоги, наставники», цель которой – почтить память наших ушедших 
наставников и рассказать о выдающихся учёных, которые создали бренд 
лингвистического факультета Государственного университета просвеще-
ния и заложили фундамент лингвистических школ, функционирующих 
на факультете по сей день: «Теория языка: лингвокультурные и лингво-
когнитивные аспекты межъязыковой и межкультурной коммуникации» 
и «Лингвопрагматические исследования медиатекста» . У истоков лингви-
стического факультета стояли Г . С . Клычков, Л . Л . Нелюбин, Р . К . Миньяр-
Белоручев, Ю . Н . Марчук, Э . И . Королёв, Е . Г . Чалкова, о которых и пойдёт 
речь в новой рубрике .
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КороЛЁВ ЭдУард иВаноВиЧ (1941–1998)

Korolev eduard ivanovich (1941–1998)

В науке всегда есть люди, которым 
суждено быть первыми . К ним опре-
делённо можно отнести и первого за-
ведующего кафедрой теоретической и 
прикладной лингвистики Московского 
педагогического университета (МГОУ, 
ГУП) Эдуарда Ивановича Королёва . 

Детям, рождённым в годы Великой 
отечественной войны, выпала нелёгкая 
доля, главной целью было выжить . Это 
поколение не только преодолело препят-
ствия, уготованные судьбой, но и многие 
его представители сумели внести не-
оценимый вклад в не существовавшие до 
середины хх века области науки, к кото-
рым с уверенностью можно отнести при-
кладную лингвистику . Э . И . Королёв был 
одним из них . 

Эдуард Иванович закончил знаме-
нитый вуз – Московский институт ино-
странных языков им . Мориса Тореза . В 
начале 1960-х гг . возникла потребность 
в подготовке специалистов в области 
автоматической обработки естествен-
ного языка, и в этот период в лучших 
вузах страны были созданы профиль-
ные кафедры, готовившие специалистов 
нового современного профиля: в МГУ 
им . М . В . Ломоносова кафедра структур-
ной и прикладной лингвистики, в Ленин-
градском государственном университете 
кафедра математической лингвистики, 
в Инязе им . М . Тореза кафедра экспери-
ментальной и прикладной лингвистики .

Э . И . Королёв, закончив аспирантуру, 
в 1969 г . защитил кандидатскую диссер-
тацию, связанную с чрезвычайно востре-
бованным направлением – машинным 
(автоматическим) переводом, на тему: 
«Исследование семантики русских воз-

вратных глаголов и обработка некоторых 
субъективно-объективных конструкций 
при автоматическом переводе», вновь 
став одним из первых, защитившихся по 
новой специальности – прикладная и ма-
тематическая лингвистика . Через 15 лет, в 
1984 г . состоялась защита его докторской 
диссертации в закрытом формате «для 
служебного пользования», посвящён-
ной принципам создания информацион-
но-поисковых языков . Не секрет, что в 
СССР наиболее передовые исследования 
и разработки, включая лингвистические, 
осуществлялись в так называемых «по-
чтовых ящиках» – специализированных 
научно-исследовательских институтах . 
В одном из них – в НИИ систем связи и 
управления – продолжал свои исследова-
ния и Э . И . Королёв . Такие организации 
сотрудничали с вузами в форме «хоздо-
говоров», аналогов современных науч-
ных грантов . Подобное сотрудничество 
было взаимовыгодным и чрезвычайно 
полезным – студенты могли выполнять 
предлагаемые научными сотрудниками 
задачи, приобретая практический опыт . 
Эдуард Иванович был руководителем 
таких договоров со стороны НИИССУ, 
параллельно ведя спецкурс по линг-
вистическому обеспечению автомати-
зированных информационных систем 
на кафедре структурной и прикладной 
лингвистики филологического факульте-
та МГУ . Студенты, слушавшие спецкурсы 
Э . И . Королева и работавшие в его иссле-
довательской группе, впоследствии стали 
его аспирантами и продолжали самые со-
временные на тот момент исследования 
по созданию систем машинного перевода 
и информационно-поисковых систем . 
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В дальнейшем многие ученики 
Э . И . Королева вошли в состав научной 
лаборатории по созданию систем рус-
ского-английского перевода, наиболее 
сложной языковой пары среди индоев-
ропейских языков . Лаборатория входила 
в научную структуру Всесоюзного (за-
тем Всероссийского) центра переводов 
Российской академии наук, где разраба-
тывались вопросы теории и практики 
научно-технического перевода, компью-
терные переводческие системы, автома-
тизированные рабочие места переводчи-
ков . Эдуард Иванович многие годы был 
заместителем директора ВЦП по научной 
работе . Созданная Э . И . Королёвым и его 
учениками система машинного перевода 
АСПЕРА (автоматическая система пере-
вода с русского языка на английский) 
работала в Государственной публич-
ной научно-технической библиотеке, в 
библиотеке ИНИОН и др . Идеи авто-
матического семантического анализа, 
реализованные в системе, намного опере-
дили своё время . Одна из первых в Рос-
сии информационно-поисковая система  
КАСКАД, также созданная Э . И . Королё-
вым и его учениками, функционировала 
в Комитете по информатизации при Пре-
зиденте России в начале 1990-х годов . 

Создание кафедры теоретической и 
прикладной лингвистики по решению 
руководства Московского государствен-
ного областного университета (в то вре-
мя – Московского педагогического уни-
верситета, а ныне – Государственного 

университета просвещения) в 1995 г . с 
Э . И . Королёвым во главе стало, с одной 
стороны, признанием его заслуг, а с дру-
гой – пониманием того, что современ-
ный университет не может обходиться 
без наукоёмких разработок и подготов-
ки исследователей, способных вести са-
мостоятельные научные исследования . 
В течение нескольких лет при кафедре 
функционировала научная лаборатория, 
в которой продолжалась разработка си-
стемы машинного перевода АСПЕРА . Ис-
следования продолжались сотрудниками 
кафедры и студентами, обучавшимися 
по профилю кафедры . Под руководством 
Э . И . Королёва был защищён ряд канди-
датских диссертаций, написаны статьи и 
монографии .

К сожалению, Эдуард Иванович рано 
ушёл из жизни, но его вклад в науку – 
прикладную лингвистику – поистине не-
оценим . Он по-настоящему принадлежал 
плеяде первых, чьи разработки были вне-
дрены в реальную практику, чьи ученики 
продолжают работать и развивать это 
чрезвычайно востребованное научное 
направление . Теперь уже ученики учени-
ков, выпускники кафедры – магистранты 
и аспиранты, работают в крупных про-
фильных организациях, таких как Лабо-
ратория Касперского, отдел искусствен-
ного интеллекта МТС, компания i-Teco, 
ABBY Lingvo и многих других, и в каж-
дом из учеников есть знания, заложенные 
Э . И . Королёвым, и присущее ему стрем-
ление к новому и неизведанному .

Доктор филологических наук, профессор кафедры теории языка, англистики 
и прикладной лингвистики Ольга Ивановна Максименко (Государственный 

университет просвещения), кандидат филологических наук, доцент кафедры 
переводоведения и когнитивной лингвистики Дмитрий Сергеевич Лукин 

(Государственный университет просвещения) 
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ЛеВ ЛЬВоВиЧ неЛЮБин:  
УЧенЫЙ, ПедаГоГ, орГаниЗаТор

lev neluBin: scholar, teacher, organiZer

Вторую половину хх столетия с пол-
ным основанием можно назвать «золо-
тым веком» отечественного лингвисти-
ческого переводоведения . Начавшись 
с вышедшей в 1953 г . известной книги 
А . В . Федорова «Введение в теорию пере-
вода», впоследствии неоднократно пере-
издававшейся под названием «Основы 
общей теории перевода», эта отрасль 
языкознания далее обогащалась труда-
ми целой плеяды выдающихся учёных, 
совмещавших научную работу с педаго-
гической деятельностью и вместе с тем 
бывших замечательными переводчика-
ми-практиками, которым приходилось 
выступать в этом качестве на самых 
ответственных мероприятиях, порой 
с участием высших должностных лиц 
нашей страны: Р . К . Миньяр-Белоручев, 
Л . С . Бархударов, А . Д . Швейцер и др . До-
стойное место среди них занимает и Лев 
Львович Нелюбин .

Личное знакомство одного из авто-
ров этой статьи, Г . Т . хухуни, с Л . Л . Не-
любиным (труды его были, разумеется, 
известны и до этого) произошло в 1985 г . 
в Кишиневе, где они принимали участие 
в работе совещания, которое проводил 
ВАК СССР по вечно актуальному вопро-
су о качестве диссертационных исследо-
ваний . Статус участников в тот момент 
различался весьма сильно: Лев Львович 
находился там в качестве заместителя 
председателя экспертного совета ВАК 
и был одним из основных докладчиков, 
Г . Т . хухуни был учёным секретарём од-
ного из диссертационных советов, кото-
рому полагалось внимательно слушать 
всё, о чём там говорили «старшие това-

рищи», и потом доложить об этом своему 
руководству . Однако, как это обычно бы-
вает на подобных мероприятиях, помимо 
официальной части, проходили и неофи-
циальные встречи, где была возможность 
участвовать в беседе с Л . Л . Нелюбиным 
и оценить (насколько это возможно при 
таких обстоятельствах) и его замеча-
тельные и глубокие познания в области 
общих профессиональных интересов, 
и присущее ему своеобразное чувство 
юмора .

Вторая встреча, положившая нача-
ло многолетнему сотрудничеству, про-
изошла спустя девять лет, когда началась 
совместная работа в Московском педа-
гогическом университете (ныне – Госу-
дарственный университет просвещения) . 
Причём сотрудничество это, если можно 
так выразиться, имело место в несколь-
ких направлениях: собственно педагоги-
ческом – Г . Т . хухуни в качестве профес-
сора кафедры (где Л .Л . Нелюбин являлся 
заведующим), а потом заведующего ка-
федрой теории языка и англистики пе-
реводческого факультета, созданного и 
возглавляемого Львом Львовичем; науч-
но-организационном – когда Г . Т . хуху-
ни стал по приглашению Л . Л . Нелюбина 
учёным секретарём докторского диссер-
тационного совета, существующего до 
сих пор, бессменным председателем кото-
рого до конца своих дней был опять-таки 
Лев Львович (без которого совет вообще 
не был бы создан); и научно-исследова-
тельском – в качестве соавтора ряда книг 
и статей, написанных в сотрудничестве . 
На этой стороне хотелось бы остановить-
ся несколько подробнее .
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В первую очередь, здесь, конечно, надо 
назвать работы Льва Львовича в области 
военного перевода, созданные, главным 
образом, в годы его службы в Военном 
Краснознамённом институте иностран-
ных языков (ныне Военный универси-
тет Министерства обороны имени кня-
зя Александра Невского) – легендарном 
ВИИЯКе, где он долгие годы возглавлял 
кафедру английского языка (основного) . 
Своего рода классикой в этой области 
стала его книга «Перевод боевых доку-
ментов армии США», вышедшая двумя 
изданиями и далеко превосходящая уро-
вень обычного учебного пособия, в каче-
стве которого она была издана .

Большой вклад был внесён им и в раз-
работку проблематики, относящейся к 
области обучения специальному перево-
ду . В этой сфере особо необходимо упо-
мянуть учебно-методическое пособие 
«Переводоведческая дидактика», редак-
торами которого являлись Л . Л . Нелю-
бин и Е . Г . Князева, где собран обширный 
материал, относящийся к общественно-
политическому и военному переводу, 
ценность которого для подготовки буду-
щих специалистов нельзя переоценить . 
Огромной популярностью вплоть до се-
годняшнего дня пользуется созданный 
им «Толковый переводоведческий сло-
варь» .

Однако непосредственно в качестве 
соавтора Г . Т . хухуни довелось сотруд-
ничать со Львом Львовичем в несколько 
иной области – истории нашей науки, 
точнее, двух её направлений: истории 
перевода и переводческой мысли и исто-
рии языкознания . И хотелось бы сказать 
несколько слов о вкладе, который внёс в 
них профессор Нелюбин .

Если говорить о первой области, то, 
прежде всего, целесообразно отметить, 
что ему принадлежит решающая роль в 
выделении её в качестве полноправной 
дисциплины, о чём говорит и название 
читавшегося им курса – «История и те-
ория перевода» . Стоит отметить, что в 
нём были чётко намечены моменты, свя-

занные с периодизацией её развития, вы-
делены наиболее важные проблемы, под-
лежавшие углублённому освещению на 
лекциях и практических занятиях, ясно 
и понятно изложены предусмотренные 
программой (в создании которой он при-
нимал самое непосредственное участие) 
вопросы и – что представляется особен-
но ценным – была продемонстрирована 
связь прошлого и настоящего, показано 
значение опыта прошлого для решения 
многих вопросов, стоящих перед совре-
менным переводоведением .

Сказанное во многом справедливо и 
для деятельности Льва Львовича в обла-
сти истории науки о языке . И здесь ему в 
своих лекциях и в этой книге, во многом 
опирающейся на содержащийся в лекци-
ях материал, удавалось, не впадая в из-
лишнюю детализацию, но и не упуская 
тех основных вех, которыми был отмечен 
путь зарубежной и отечественной линг-
вистики, дать всестороннее представле-
ние о прошлом и современном её состо-
янии . Обе названные работы «История 
науки о языке» и «Наука о переводе . 
История и теория с древнейших времён 
до наших дней» неоднократно переизда-
вались и используются при преподава-
нии соответствующих дисциплин далеко 
за пределами того вуза, в стенах которого 
они были созданы .

Разумеется, в кратком очерке нет воз-
можности сколь-нибудь полно охватить 
тот круг проблем, которые входили в 
сферу научных интересов профессора 
Нелюбина . Достаточно назвать хотя бы 
область машинного перевода и шире – 
прикладной лингвистики (отметим, что 
именно по этой специальности, тогда 
только начинавшей формироваться, Лев 
Львович защитил в 1975 г . докторскую 
диссертацию), работы по лингвисти-
ческой типологии и ряд других . И по-
скольку речь идёт о нём как об Учителе, 
хотелось бы завершить наше сообщение 
напоминанием о том, что под руковод-
ством Л . Л . Нелюбина было подготовлено 
11 докторов и 79 кандидатов наук, среди 
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которых был и лауреат Государственной 
премии СССР в области науки и техники . 
Думается, трудно найти более весомое 

доказательство того, насколько значи-
мый вклад был им внесён в подготовку 
кадров для отечественной науки .
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переводоведения и когнитивной лингвистики Ирина Юрьевна Мигдаль 
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