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as well and the results of this research can be used in the theoretical courses of graduate education.
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Фоновые реалии как средства выражения 
национально-культурного своеобразия эпохи 

(на материале “Pompei” R. Harris)
Аннотация: статья посвящена проблеме интерпретации смысла языковых единиц на основе 

анализа лингвистических и, что более важно, дополнительного языкового контекста. Проблема 
эта весьма актуальна и заслуживает внимания не только исследователей, но и студентов, а ре-
зультаты этого исследования могут быть использованы в теоретических курсах последиплом-
ного образования.

Ключевые слова: фоновые знания, топоним, название места, антропоним, личное имя.
Проблема толкования лингвистической 

сущности языковых единиц с культурным ком-
понентом значения была и остается объектом 
пристального внимания исследователей. Изуче-
нием страноведчески-ориентированной лексики 
занимались такие ученые как Е. М. Верещагин, 
В. Г. Костомаров, В. В. Ощепкова [2; 5].

В силу наличия фактора национально-
культурного своеобразия успешная передача 

лексических единиц, семантическая структура 
которых содержит культурно-специфический 
компонент, на других языках требует обширных 
фоновых знаний.

В научной лингвистической литературе на-
блюдается терминологическая неоднородность в 
отношении определения содержательного напол-
нения термина «языковая реалия», так как под 
реалиями часто понимают не только сами факты, 
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явления и предметы некоторой культуры, но так-
же их названия, то есть единицы номинации: сло-
ва и словосочетания. И это вполне правомерно, 
поскольку наши знания закрепляются в поняти-
ях, имеющих словестную форму существования. 
Многие из понятий культурологического поля 
являются общечеловеческими, универсальными, 
хотя в разных языках представлены разнооформ-
ленными вербальными структурами.

Понятия, отражающие реалии и носящие на-
циональный характер, относятся к области стра-
новедческих фоновых знаний, которые матери-
ализуются в так называемой безэквивалентной 
лексике [5, 95]. Отметим, однако, что данный 
термин также может вызывать сомнения у линг-
вистов, поскольку при переводе подобных лекси-
ческих единиц переводчики все-таки находят те 
или иные эквиваленты.

Помимо языковых реалий следует отметить 
культурологические реалии, или лакуны, которые 
подразделяются на этнографические, психологи-
ческие, поведенческие и кинесические [1]. Эти 
типы реалий отличаются по своему основанию. 
Так психологические реалии связаны с несовпа-
дением национально-психологических типов 
коммуникантов. Поведенческие реалии содер-
жат различия во внешнем выражении мораль-
ных и эстетических норм поведения, этикетных 
форм общения представителей разных народов. 
Кинесические реалии представляют собой несо-
впадение жестов у представителей различных 
национальных культур. Этнографические реа-
лии обусловлены существованием особенностей 
быта, орудий труда, денежных единиц, архитекту-
ры, религии, искусства, праздников и иных куль-
турных этнических особенностей, характерных 
для одной нации и не характерных для другой. 
Таким образом, культурологические лакуны ха-
рактеризуются различием мироощущений, миро-
восприятия и мироосмысления; отличительны-
ми особенностями национальных характеров; 
несовпадением культурных традиций и обычаев, 
морально-нравственных ценностей; несогласова-
ниями в фоновых знаниях.

Особую роль в создании национального коло-
рита в художественном произведении играет оно-
мастическая лексика, поскольку ономастический 

материал обладает значительным страноведче-
ским культурологическим и прагматическим по-
тенциалом. Данная разновидность лексики чутко 
реагирует на социальные, политические и куль-
турные изменения и преобразования в обществе. 
Исследование имени собственного влечет за со-
бой обращение к сведениям экстралингвистиче-
ского характера (факты истории и этимологии, 
мифологические представления, имеющие от-
ношение к ономастической лексике «онимам»), 
способствующих правильной интерпретации тек-
ста. К ономастическим реалиям относятся атро-
понимы, топонимы, эргонимы и маркировки [6].

В настоящей работе нашли отражение эт-
нографические реалии, представляющие наи-
больший интерес, как в плане выражения, так и в 
плане их интерпретации. Обращение к текстовым 
фрагментам из произведения «Pompeii» Роберта 
Харриса способствует выявлению особенностей 
выражения культурологических реалий и обе-
спечивает адекватное понимание наиболее слож-
ных эпизодов и событий, изложенных в романе. 
Именно этот вид реалий непосредственно связан 
с содержанием фоновой информации, которая 
играет концептуально важную роль в выборе со-
ответствующего способа перевода. Кроме того, 
в работе анализируется ономастическая лексика, 
античные исторические и культурные аллюзии, 
отобранные из вышеупомянутого романа мето-
дом целенаправленной выборки.

Античное сознание людей было основано на 
мифах, т. е. на синтезе реальности и фантазии. 
Это особенно прослеживается в географических 
названиях (топонимах). По мнению В. А. Ражи-
ной, топонимы считаются «вдвойне социаль-
ными знаками» [6], поскольку через исконную 
мотивировку названия можно проследить связь 
между миром духовным и миром материальным. 
В ходе анализа названий городов Неаполитан-
ского залива в романе “Pompeii” Р. Харриса: 
Pompeii, Herculaneum, Baia, Puteoli выясняется, 
что на данной незначительной по своему разме-
ру территории проживали различные древние 
племена (оски, этруски, тирренцы), основавшие 
эти города. Так, название самого города Pompeii 
в переводе с оскского обозначает «пять» 
(pumpe), что подразумевает возникновение 
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города в VI в. до н. э. в результате слияния 5 по-
селений. Пять избирательных округов сохрани-
лись и в римское время [9].

Город Herculaneum согласно мифам был воз-
двигнут Гераклом. В действительности он, скорее 
всего, был основан осками в VI в. до н. э., затем на 
его территории проживали тирренцы, впослед-
ствии греки. Впервые он упоминается в трудах 
древнегреческого философа Теофраста как Гера-
клеон. Позднее Геркуланум был колонизирован 
римлянами. Множественные артефакты, найден-
ные во время раскопок, свидетельствуют о значи-
тельной величине и красоте города [12; 13].

Однако художественное произведение не 
ограничивается лишь представлением социаль-
но-исторической ситуации. Оно характеризуется 
единством и взаимосвязью всех текстовых элемен-
тов. В процессе контекстуального анализа необ-
ходимо учитывать объективную соотнесенность 
с экстралингвистической реальностью, принимая 
во внимания не только денотативный, но и конно-
тативный компоненты значения реалии. В нижес-
ледующем примере отчетливо прослеживается со-
циальная коннотация реалии “fishery”.

1) “So… many years later Ampliatus came to 
possess a fishery” [8, 18].

С одной стороны нет ничего необычного, в 
том, что мультимиллионер Нумерий Попидий 
Амплиат имеет собственную рыбную ферму и за-
нимается разведение дорогих хищных рыб-мурен 
(eel moray). Однако пруду свыше 150 лет и никто 
не отслеживает сколько сотен мурен таится на дне 
его лабиринтов. С другой стороны, этот нувориш 
(nouveau riche) не столько преследует гастроно-
мический интерес, сколько, движимый желанием 
возвыситься над миром смертных, хочет показать 
себя господином.

2) “Ampliatus was a slave himself; this was how he 
thought an aristocrat ought to behave” [8, 18].

Он использует пруд как место наказания для 
нерадивых слуг, бросая живых людей на съедение 
хищникам.

3) “They were going to feed him to the eels” [8, 17].
Он изощренно демонстрирует это зрелище в 

качестве развлечения гостям. В этот момент Ам-
плиат ощущает себя «императором, решающим 
судьбу гладиаторa».

4) “He raised his arm in the manner of an emperor, 
his fist clenched, his thumb parallel with the ground. He 
felt godlike in his power, yet full of simple human curios‑
ity. For a moment he waited, tasting sensation, then he 
twisted his wrist and jammed his thumb upward. Let 
him have it!” [8, 21].

Коннотативная лексика относится к числу 
лексических единиц с ярко выраженной наци-
онально-культурной семантикой. Так реалия 
“bath” (баня) совпадает по своему основному 
значению с его русским аналогом (баня), но от-
личается содержанием понятия «бани» во вре-
мена античности, в силу различий в культурно-
исторических ассоциациях.

5) “Baths were not a luxury. Baths were foundation 
of civilization. Baths were what raised even the meanest 
citizen of Rome above the level of the wealthiest hairy‑
arsed barbarian. Baths instilled the triple disciplines of 
cleanliness, healthfulness and strict routine” [8, 152].

Римские бани назывались «термами», они 
были созданы по греческому образцу и сразу по-
сле их появления стали центром общественной 
жизни. Римские термы имели специфические 
особенности архитектуры и интерьера. Так ре-
алия “bath” связана с рядом других реалий, яв-
ляющихся непосредственными составляющими 
этого понятия: laconium (лакониум, парная), 
caldarium (калдарий, потовая баня или паровая 
баня с потовой печью), tepidarium (тепидарий, 
теплое место для купания и омовения) [12]. К 
этнографическим реалиям, связанным с особен-
ностями античной архитектуры следует отне-
сти также реалии: аtrium –атриум (внутренняя 
часть древне-римского дома с колоннами, во-
круг которого размещались все комнаты и по-
мещения) [4, 214], tablinum — (таблинум или 
таблин в буквальном переводе — «дом табли-
чек», являющегося прообразом современного 
кабинета) [4, 214–215].

Национальный колорит эпохи, уровень жизни, 
манеры поведения и этикетные формы общения 
ярко прослеживаются в этнографических реали-
ях, связанных с повседневным приемом пищи и 
праздничными трапезами в анализируемом тек-
сте. Рассмотрим следующий пример:

6) “And the food! Did Ampliatus understand that 
hot weather called for simple cold dishes, and that all 
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these sauces, all this elaboration, had gone out of fashion 
back in Claudius’s time?” [8, 166].

Употребление аллюзии Claudius’s time напоми-
нает читателю о временах Римского императора 
Тиберия Клавдия, прославившегося неумеренно-
стью в еде и питье [11], а нижеследующий кон-
текст изобилует реалиями, связанными с назва-
нием античных изысканных блюд:

7) The first of the hors d’oeuvres had not been too 
bad — oysters bred in Brundisium … olives and sar‑
dines, and eggs seasoned with chopped anchovies — 
altogether acceptable. But then had come lobster, sea 
urchins and, finally mice rolled in honey and poppy 
seeds… Sow’s udder stuffed with kidneys, with the 
sow’s  vulva served as a side dish. Roast wild boar 
filled with live thrushes that flapped helplessly across 
the table as the belly was carved open, shitting as they 
went (Ampliatus had clapped his hands and roared 
with laughter at that) [8, 167].

Поместив живых дроздов в запеченного ка-
бана, Амплиат мог предвидеть, насколько кон-
фузной может быть ситуация с перепуганными 
птицами, вылетевшими из этого блюда, но его это 
лишь развеселило.

Нумерий одержим лишь стремлением удивить 
гостей невиданной роскошью поданных блюд и 
желанием продемонстрировать своё высокое со-
циальное положение: eggs seasoned with chopped 
anchovies (яйца, приправленные мелко нарезанными 
анчоусами), sea urchins (морские ежи), mice rolled in 
honey and poppy seeds (мыши, обжаренные в меду и 
обсыпанные маком), sow’s udder stuffed with kidneys 
(свиное вымя, фаршированное почками), the tongues 
of storks and flamingos (языки аистов и фламинго), the 
tongue of a talking parrot (язык говорящего попугая), a 
stew of nightingales’ livers (тушенная печень соловьев).

Автор негативно оценивает качество при-
готовленных блюд и подчеркивает отсутствие у 
героя Амплиата вкуса, чувства меры, гастроно-
мической утонченности, присущей истинному 
аристократу.

8) Popidius had felt obliged to swallow at least one 
mouse to please his host and the crunch of those tiny bones 
had made him break out in a sweat of nausea [8, 167].

Однако даже самые чревоугодливые из го-
стей не выдерживали «натиска подобного го-
степриимства»:

9) “Even fat Brittius… whose motto was 
Seneca’s — ‘eat to vomit, vomit to eat’ — was starting 
to look green” [8, 167].

В данном примере в качестве аллюзии, автор 
использует известное выражение Сенеки, вы-
смеивая безграничное обжорство гостей. Следу-
ющий пример аллюзии связан с известным в то 
время литературным персонажем Тримальхио-
ном из сатиры Тита Петрония, современника 
героев романа:

10) “… Britius repeated  it, shielding his mouth 
from Ampliatus with his napkin and emphasizing every 
syllable: ’Tri‑mal‑chi‑o’ [8, 169].

Тримальхион задавал своим гостям пирше-
ство, не видя, как он нелеп и вульгарен. Сравни-
вая Амплиата с Тримальхионом, гости выражают 
свое пренебрежительное отношение к тому, как 
ведет себя хозяин дома.

В процессе анализа фактологии представи-
лось возможным распределить этнографические 
реалии, используемые в романе, по тематическим 
группам с учетом их коммуникативного назна-
чения. Так ключевой сюжетной линией в романе 
стало событие, повлекшее за собой неисправность 
жизненно важного объекта — акведука, поэтому 
группа реалий, связанная с названиями античных 
акведуков достаточно велика. Она объединяет 
антропонимы: the Anio Novus, Aqua Augusta, Aqua 
Julia, Aqua Claudia, Aqua Marcia, Aqua Alsietina. 
Само слово “aquaduct” (акведук) также является 
реалией, относящейся к безэквивалентной лекси-
ке, образованное (от лат. “aqua”- вода “ductus” — 
веду). Согласно исследованиям греко-латинской 
топонимики А. И. Солопова, подобные антич-
ные антропонимы, в частности названия акведу-
ков были образованы по модели “aqua + личное 
имя”, в том числе имена императоров [7]. Так 
акведук Aqua Augusta или Aqua Alsietina был по-
строен во времена правления императора Августа 
во II в. до н. э. и берет свое начало из маленького 
озера Martignano, в античные времена озеро на-
зывалось Lacus Alsietinus. Название озера отраз-
илось в одном из названий этого акведука. Aqua 
Marcia был третьим акведуком, построенным 
в 144 г. до н. э., и признан одним из самых удач-
ных проектов. Начал строительство и возглавил 
его претор Рима Quinto Marcio Re [11, 24–27]. 
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Вода считалась первоэлементом Вселенной и по-
этому была священной. Древние говорили о спа-
сительной силе воды и ее омолаживающем эффек-
те. Вода, в отличие от огня, рассматривалась как 
женское начало, так “aqua” в латинском языке жен-
ского рода [4, 78]. Личные имена мужского рода, 
употребленные в названии с “aqua” приобретали 
окончание женского рода.

Анализ фактического языкового материала 
показывает, что особой спецификой отличается 
группа антропонимов, которая включает име-
на римских императоров и их жен: The Divine 
Augustus, the Emperor Titus Caesar  Vespasianus 
Augustus, Claudius, Agrippa, the Emperor Nero, the 
Empress — Lollia Paulina, Caligula’s wife, the Empress 
Agrippina, Claudius’s wife.

Данные антропонимы позволяют более отчет-
ливо сформировать представления о культурной 
и исторической ориентации эпохи. Под влиянием 
мифов в обществе поддерживалась система цен-
ностей, определялись этические нормы поведе-
ния. Аналогичная ситуация прослеживается с 
использованием большого количества антропо-
нимов, связанных с именами мифических героев, 
древнеримских, древнегреческих и древнеегипет-
ских богов: Triton, Egeria, Osiris, Isis, Horus, Venus, 
Perseus, Andromeda, Jupiter, Set, Neptune, Spartacus.

В мифологическом мировоззрении прослежи-
вается связь человека и природы. Люди олицетво-
ряют явления неживой природы, поклоняются 
им, устраивают жертвоприношения.

11) “A statue of Egeria, goddess of the water‑
spring, was set in a niche beside the door. At her feet lay 
a few stems of withered flowers and some mouldly lumps 
of bread and fruit — offerings left by pregnant women 
who believed that Egeria… would ease their delivery 
when their time came” [8, 56].

Тематическая группа, объединяющая этно-
графические реалии одежды древних римлян, 
оказалась самой малочисленной. Она включает 

такие лексические единицы как: tunic (туника), 
toga (тога), loincloth (набедренная повязка), sandals 
(сандалии). По-видимому, это можно объяснить 
тем фактом, что одежда является более поздним 
феноменом культуры. До появления одежды тело 
человека, по древним поверьям, представляло ми-
крокосм и его отдельные части несли ту же симво-
лику, что и соответствующие части микрокосма. 
Понятие наготы и одежды были непосредствен-
но связаны в магическом сознании [4, 245–246]. 
Туника (tunic) и тога (toga) были основой древ-
неримского мужского костюма, хотя они отлича-
лись по своему художественному и конструктив-
ному решению от греческого хитона и гиматия. 
Туника напоминала рубаху и являлась повседнев-
ной домашней одеждой. Она закрывала оба плеча, 
не имела воротника, а лишь боковые проймы для 
рук. Позднее у нее появились короткие рукава, 
которые образовывались складками ткани и счи-
тались признаком щегольства и изнеженности. 
Тога была одеждой этрусского происхождения. 
Тогу изготавливали из белой шерсти и носили как 
плащ. В отличие от туники, ни рабы, ни чужезем-
цы, ни ссыльные не имели право носить тогу [11].

Таким образом, анализ фактологического ма-
териала — лексических единиц номинации куль-
турных реалий в романе Р. Харриса “Pompeii” 
показывает насыщенность текста страноведче-
ски-ориентированной лексикой. Можно также за-
ключить, что использование культурных аллюзий, 
характеризующих персонажей романа, углубляет 
субъективную оценочность стиля произведения. 
Анализ этнографических реалий, ономастиче-
ской лексики позволяет не только оценить уро-
вень развития культуры и цивилизации Римской 
империи в I в. н. э., но и достоверно представить 
широту кругозора автора произведения, опира-
ющегося в написании романа на достоверные 
факты, изложенные в трудах Плиния Младшего, 
Сенеки, Страбона.
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The modern stage  in society’s development 

and its gradual transformation into the “knowledge 
society” (society where the main value is knowledge) 
proves that a concept “learning”, which reflects men-
tal and cognitive human activity and cumulative ex-
perience, has become its axiological dominant.

This social tendency  is represented on the 
lingual level, by great number of innovative lexi-
cal units connected with learning process directly 
or indirectly.

The crucial interest of this article is determined 
by the necessity of in-depth analysis of this lexi-
cal layer and its structuring. The main goal of the 

article is to distinguish general modeling principles 
of semantic field LEARNING using the method of 
field structuring.

The system approach to studying of lingual phe-
nomena became a dominant one in the linguistics of 
the 20th century and it caused the emergence of the 
concept “field”. This concept was defined as a word 
complex which had a general meaning. According 
to U. Vlasova and A. Zagoruyko, the  vocabulary 
content of a language represents a system of inter-
dependent lexical units and semantic fields are inter-
preted as designation of general meaning where lexi-
cal units interact and define each other [1, 11–13].
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The lexical units of semantic field LEARNING in 
modern English are not  isolated as they have a 
great impact on meaning formation and changing.

The general seme learning in the lexical mean-
ings of the selected lexical units causes  its syste-
maticity [2, 49]. Therefore, these lexical units are 
orginised in a system formation that is a semantic 
field (hereafter SF) LEARNING. The constituents 
of SF, which are under examination, are defined by 
adjacency of meanings and connected by a charac-
teristic feature that defines the core element which is 
a lexeme learning.

Semantic field LEARNING  in modern Eng-
lish includes lexical units connected with each oth-
er by their systems of meanings. The component 
analysis allows representing these connections as 
“interlacements” of semantic features, which form 
the semantic meaning of each field constituent.

While including newly-created lexical units in 
this field, the following principles have been tak-
en into consideration:

 – the meaning of lexical units should not exceed 
the meanings of the lexical unit learning;

 – their direct or indirect adjacency in meanings.
Within the field these units are connected in dif-

ferent ways, but their connections are not chaotic 
and are discernible from units with similar meanings, 
tracing the accumulation of interdependent units, 
e. g., a noun tenure is connected with such nouns as 
master, professor, lecturer, faculty, instructor etc., creat-
ing a semantic group “learning process participant”.

The analysis of the SF LEARNING constitu-
ents in modern English has revealed that they have 
common (or integral) semantic characteristic fea-
ture — learning, it means the transmission of knowl-
edge, skills and experience from one individual to 
another, or gaining personal knowledge life-long. 
The integral characteristic simultaneously combines 
the whole lexical groups and differentiates them.

Thus lexical unit learning can be regarded as 
an integral characteristic as its definitions in English 
thesauruses guarantee its great semantic content and 
abstract nature, for example, in Collins COBUILD 
English Language Dictionary lexeme “learning” is 
defined as 1) the acquiring of knowledge or skill; 
2) acquired knowledge or skill; esp., much knowledge in 
a special field [3]. The well-known American English 

thesaurus of the Merriam‑Webster gives the follow-
ing definition of learning 1) the activity or process of 
gaining knowledge or skill by studying, practicing , being 
taught, or experiencing something: the activity of some‑
one who learns, a computer program that makes learn‑
ing fun, different methods of foreign language learning; 
2) knowledge or skill gained from learning [4].

As well as an integral characteristic of meaning of 
the lexical units which represent SF LEARNING in 
modern English, a range of differential characteristic 
feature is considered.

The differential characteristic features are relat-
ed to: 1) education: formal education or informal 
education; 2) life-long self-education/learning; 
3) learning process; 4) learning process partici-
pants; 5) methods; 6) establishments for learning; 
7)learning period; 8) learning surrounding.

These characteristic features are distinguished due 
to the component analysis of dictionary definitions:

1) college‑level examination program (CLEP) — 
a program that permits traditional and non-
traditional students to earn college credit by 
examination [5, 116];

2) provost — traditionally the chief academic 
officer in an institution of higher education 
[5, 456];

3) college directories  — publications that list, 
describe, categorize and evaluate American 
colleges [5, 219];

4) college transfer — a student who has taken 
definite leave of one college  institution to 
pursue the remainder of his or her studies 
for a degree from a second college [5, 226];

5) athletic scholarships  — financial grants 
awarded by public and private colleges and 
universities and by some private high schools 
to outstanding athletes [5, 87];

6) minor — an academic subject area in which 
a student may take the second- greatest con-
centration of courses [6];

7) teleresponse  — a special device developed 
by  IHETS for the satellite network to al-
low off-site, distant students to interact with 
the instructor and classmates via return au-
dio communication [7].

The analysis of the dictionary definitions reveals 
that all the lexical units of SF LEARNING has different 
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semes: program, chief academic officer, certification, 
teaching staff, method of instruction, unit for measuring, 
institution of higher education, tests. These semes point 
out that learning is presented by those who teach and 
those who learn, curriculum documents, establish-
ments for learning, learning surrounding and meth-
ods, principles and forms of teaching.

According to the identified differential character-
istic features of SF LEARNING, 8 semantic groups 
are defined: 1) formal/informal education; 2) life‑long 
self‑education/learning; 3) learning process); 4) learn‑
ing process participants; 5) methods; 6) establishments 
for learning; 7) learning period; 8) learning surround‑
ing or factors that influence learning process.

A special consideration should also be given 
to general principles of structure modeling of SF 
LEARNING in modern English. Within the context 
of the given research modeling should be regarded 
as any subject-matter features clarifying by means 
of constructing its pattern or model. The model in 
linguistics is presented as an artificial, real or imagi-
native construction.

Reflecting essential original features and distract-
ing from unessential ones, the model is considered 
as an abstract idealized object. In linguistics these 
models are used in structural linguistics describing 
language and  its particular levels (phonological, 
grammatical, lexical and other systems).

The structure modeling of the field reflects the 
potential of lingual means which are related to a 
definite semantic zone [8, 123]. The main modeling 
principals of different level fields are systematicity, 
variability and hierarchy [1, 48–49]. Basing on these 
principles, SF LEARNING model has been built. 
For this reason, systematic character of the field is 
elicited due to the fact that the field consists of 8 se-
mantic groups. Each one is represented as a subsys-
tem, which has its own structure and is characterized 
by definite types of system relations (synonymous, 
antonymous, hyper-hyponymous).

Thus, the semantic group can be considered as 
a system of subsystems. Simultaneously, each se-
mantic group and semantic field have the relation 
of “a part and the whole”.

The variability principle characterizes functioning 
of lexical units and lexical systems in general [1, 49]. 
It is relevant to the semantic group location in the se-
mantic field structure. The semantic groups, which 
constitute SF LEARNING in modern English, have 
different position in the field structure and therefore 
they form its center, near and far periphery.

According to the research conducted, the follow-
ing SF LEARNING structure has been modeled. Two 
semantic groups refer to the center, their constituents 
transfer semantic meaning of learning explicitly, that is 
education/learning: formal education or informal ed‑
ucation and life‑long self‑education/learning. The near 
periphery is represented by such semantic groups as 
learning process, learning process participants, methods, 
establishments for learning, learning period. The far 
periphery  is represented by a number of semantic 
groups, which can be united by a general name learn‑
ing surrounding. This zone includes all the notions that 
can be indirectly related to a learning process. In par-
ticular, the latter group can be connected with brain 
process as an essential mechanism for remember-
ing. For example, neurobics — ″gymnastics for brain″, 
″exercises that stimulate brain activity″: But you can 
give your brain a good workout with just a few modifica‑
tions in your daily life. Some of the niftiest are “neurobics” 
(The Wall Street Journal, June 2, 2008). The seme learn‑
ing is represented implicitly and its belonging to this 
field is defined due to general context.

As a conclusion, it should be emphasized that 
semantic field LEARNING has a specific structure, 
which  is characterized with constituents’ hierar-
chy and it is prone to a further division of semantic 
groups between center and periphery. Their exami-
nation and structure modelling in modern English 
can be a subject for further research.
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Werke der Mystiker sind für die Linguis-
ten solange  von großer Bedeutung, bis die Frage 
über ihre Verbindung zur Poesie gestellt wird. Ihre 
Besonderheit erfordert aus linguistischer Sicht ein 
spezielles Bild. Die Geschichte der Sprache, der 
Wörter und der mittelalterlichen Mystik erfordert 
eine erhebliche Menge an Forschungsmaterial. Es 
gibt Phänomene realer Werte, die in der nächsten 
Zeit entscheidend sein werden, sogar dann, wenn 
es schwierig ist, die Leistungen der Mystiker für die 
Entwicklung der mittelhochdeutschen Sprache zu 
bewerten. Dabei kann und soll man die mystische 
Sprache erforschen, zumindest das, was  von den 
Formen und Strukturen übrig geblieben  ist. Ein 
wichtiger Punkt ist in dieser Hinsicht die neue Mög-
lichkeit ihrer Öffnung für die weitere Entwicklung 
der Rede [1, 56].

Sprache der Mystik und Geschichte der Wörter 
der Mystik waren ziemlich oft das Thema zahlrei-
cher Forscher, die  von diesen nur als allgemeine 

Schlussfolgerungen  in Bezug auf bestimmte Tä-
tigkeiten oder spezifische Sprache der Mystiker 
und Formen behandelt wurden. Die umfassenste 
Forschung über die Mystiker war das Werk „Spra‑
che der deutschen Mystik im Mittelalter im Werke der 
Mechthild von Magdeburg“ von Grete Lüers, in dem 
sie detailliert und tief die Sprache der Mystiker ana-
lysiert und eines der charakteristischen Merkmale 
der Mystik, die Metapher, feststellt.

Die Literatur der Mystik  ist für  ihre Arbeiten 
bekannt, die Sprache und Inhalt religiöser Literatur 
des späten Mittelalters erforscht haben [2, 78]. Die 
Geschichte des mystischen Wortes ist integraler Be-
standteil der Geschichte der Sprache, die stilistische 
Ausdrucksformen umfasst. Eine Trennung in Bezug 
auf stilistische Phänomene ist oft fast unmöglich. 
Die Berücksichtigung der mystischen Sprache wird 
dadurch interessant, weil sich in dieser Analyse deut-
licher als in der Sprachgeschichte zeigt, wie sie mit 
der Besonderheit des Sprechers kombiniert wird. 
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Die Gegensätzlichkeit gehört zu den besonderen 
Merkmalen der bedeutendsten Vertreter der Mys-
tik und zu den charakteristischen Eigenarten ihrer 
Sprache. Angetrieben von einem mächtigen Impuls 
wollte man über den frustrierenden Zustand berich-
ten, weil die Mystiker nicht immer über die unsagba-
ren Dinge sprechen konnten. Beispielsweise Meister 
Eckardt. Sein Bedürfnis zu sprechen war einfach grö-
ßer als seine Absicht, zu unterrichten und Anderen 
etwas beizubringen [4].

Es sollte jedoch beachtet werden, dass ein neuer 
Begriff trotz der Entlehnungen in Abhängigkeit von 
der Stärke des mystischen Gefühls und der Klarheit 
des Bildes geschaffen werden kann.

Die deutsche Mystikerin Mechthild von Magde-
burg schreibt: du kleidest dich mit der sele min und du 
bist och ir nehstes kleit — „Du kleidest dich mit mei-
ner Seele und bist auch ihr nächstes Kleid“. Eigent-
lich ist das eine alte Metapher über die Kleidung, die 
durch die Verwendung von Mechthild von Magde-
burg eine neue Schattierung bekommt: du kleidest 
dich mit meiner Seele.

Meister Eckhart hat auch typische Ansichten 
über das Abstrakte, Nachdenkliche: minne nimet 
bekam unter Einem velle, under einem kleide — „Got-
tesliebe bekommt man unter einer Welle, unter 
einem Kleid“; vernunftlicheit nimet got, als er  in  ir 
bekant ist — „Gott nimmt Vernunft, wenn er ihr be-
kannt ist“ [6, 200–330].

Vor allem ist es für Mechthild von Magdeburg 
typisch, dem Inhalt bei der Darstellung des Geist-
lichen Metaphorik zu verleihen. Meister Eckhart, 
Tauler und Seuse schreiben mehr auf abstrakter Wei-
se. In der Regel sind ihre Arbeiten nicht anschaulich, 
während die Fähigkeit der Mechthild von Magde-
burg auf diesem Gebiet führend ist [7, 78]. Bemer-
kenswert ist, dass Klarheit und Inspiration in ihren 
Werken gemischt sind. Diese Eigenart gehört zum 
Wesentlichen der Anschaulichkeit, indem das Geis-
tige ins Gegenständliche übergeht, das leicht und 
hell wird und dem Geistigen Inhalt, Kraft und Ge-
wicht verleiht. Abstrakte Begriffe einunge — „Ein-
heit“, bekantnisse — „Wissen“ gewinnen ein vollstän-
diges Bild von ihr: so gat si in den walt der gesellschaft 
heiliger luten. Da singent nahtegale der getemperten ei‑
nunge mit gotte tages und nahtes, und süße stimme hort 
si da von den vogeln der heligen bekantnisse — „so kam 

sie in den Wald der Gesellschaft der heiligen Leute. 
Da singen Nachtigallen in der Vereinigung mit Gott 
Tag und Nacht und süße Stimme von den Vögeln 
hört sie da des heiligen Wissens“; ich mag nit tanzen, 
herre, du enleitest mich, so springe ich in die minne, von 
der minne in bekantnisse, von bekantnisse in gebruchun‑
ge — „Herr, ich mag nicht tanzen, du leitest mich, 
ich springe in die Liebe, von der Liebe in das Wis-
sen, von Wissen in den Bruch“; wir wellen gan in die 
blümen der heiligen bekantnisse — „Wir weilen in den 
Blumen der heiligen Wissens“ [5].

Die Werke von Mechthild von Magdeburg sind 
geprägt durch  ihre klare Überzeugung, dass Gott 
seine Gutherzigkeit durch die Berge des Hochmuts 
lässt: berge des hochmutes und über dietalder diemûte‑
keit und gesetz über die busche der verrikeit und gesetz 
über die slehten wege der reinekeit — „Berge des Hoch-
muts und der Demut über das Tal und das Gesetz 
über die Büsche der Verstrickung und das Gesetz 
über die schlechten Wege der Reinheit“ [8, 90].

Für die Autorin ist alles den Gefühlen unterge-
ordnet, wobei häufig eine wechselnde Perspekti-
ve auftritt, die ihren Texten Dynamik verleiht. Ihr 
Hauptgedanke war, dass die Seele vor Liebe stirbt 
und in Gott begraben wird. Sie glaubte, dass Gott 
schon begraben ist, weil niemand ihn sieht.

„ Entrücktsein“ — „Hinter bleiben“ ist ihrer An-
sicht nach, eine Reise zum Hof, wo die großen, jun-
gen Fürsten und Jungfrauen sind: hohe fürste und 
kleine dirne sich behalsent und sprachen bekam unde 
sele hovesprache, die man in dirre kuchin nit vernimet 
und bekam wil mit ir spilen ein spil, das der lichame nit 
weis. Die sele ist in der matten, wo si mangerleie Blumen 
want — „Hohe Fürsten und kleine Mädchen und 
sprechen von Gott und der Seele höfische Sprache, 
die nicht in der Küche wahrgenommen wird, der 
Gott will ein Spiel spielen, dessen Namen er nicht 
weiß. Die Seele ist dort, wo die Blumen sind“.

All Ihre Gedanken sind auf das Misstrauen ge-
richtet, dass die Seele von der Finsternis umfangen 
wird, wobei die Finsternis eine Gefahr für die Seele 
darstellt und ihr droht. Die Seele ist für Mechthild ein 
Behälter, wie ihn Gott sieht: du hast so sere geflogen in 
dem ertrîch, daz dîne vedern sint gewahsin in daz himel‑
rîch — „Du bist so sehr ins irdische Reich geflogen, 
dass deine Federn ins Himmelreich gewachsen sind“. 
Weiterhin berichtet ihre Arbeit von der Vorstellung 
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und vom Bild der Liebesprache, die sie in Form des 
„hohen Liedes“ darstellt. Das Wort ist minne in den 
mystischen Texten, vor allem  in den Werken  von 
Mechhild von Magdeburg. Seuse und in die „Non-
nenliteratur“ verbreitet: minnebote — ‘Liebesbrief ’, 
minnebuoch — ‘das Buch der Liebe’, minnebrief — 
‘Liebesbrief ’, minnegrif — ‘Verständnis von Liebe’, 
minnekosen  — ‘Liebkosungen’, minnespil  — ‘Lie-
besspiel’, minnewort — ‘das Wort der Liebe’, minne‑
wund — ‘Liebeswunde’, minnezeichen — ‘Liebeszei-
chen’, minnezug — ‘Liebeszug’ [9, 23–68].

Metaphorische Ausdrücke der Mystik sind im 
Allgemeinen weitbekannt. Das Neue liegt darin, 
dass sie metaphorisch für die Beschreibung der 
Zustände, Ereignisse und Prozesse der mystischen 
Gemütsbewegungen verwendet werden, und somit 
eine neue Bedeutung erhalten. Eine bedeutende An-
zahl dieser Metaphern wurde von der mystischen 
Tradition übernommen. Der Großteil davon wur-
de von den Mystikern in diesen Kombinationen zum 
ersten Mal gebraucht. Zu den wichtigsten gehören 
die Verbindungen mit dem Wort adel (edel) und 
die anderen Zusammensetzungen: adelar — ‘edel’, 
ader — ‘Ader’, atem — ‘Atem’, berc — ‘Berg’, bluo‑
me — ‘Blume ’; brunnen — ‘Brunnen’, bach — ‘Bach’, 
quel — ‘Quelle’, fonteine — ‘Springbrunnen’; bren‑
nen — ‘brennen’, viur — ‘Feuer’, vunke — ‘Funke’, 
hitze — ‘Hitze’; geburt — ‘Geburt’, gebern — ‘gebä-
ren’, fruhtbœre — ‘fruchtbar’, swanger — ‘schwanger’, 
kintbet — ‘Wiege’, minne: brut — ‘Braut’, gemahl — 
‘Mann’; dunsterheit — ‘Dunkelheit’, vinsternisse — 
‘Finsternis’ [10, 23–256]. Die  Vollständigkeit 
der oben beschriebenen Begriffe entspricht dem 

aktuellen Stil der lebendigen mystischen Sprache, 
die durch Poetik oder Rhetorik gefördert wird. 
Meistens werden die Ausdrücke verwendet, die mit 
der Sprachentwicklung gewöhnlich oder gehoben 
auf einander bezogen sind. Bereits Mechthild von 
Magdeburg beobachtete eine Sequenz von paralle-
len und gegensätzlichen Sätzen und Satzgliedern in 
großem Maße. Meister Eckhart zeigt immer mehr 
die Verwendung von neuen Techniken, um das Ge-
wünschte wahr und überzeugend in Worte zu fassen. 
Das Paradoxe ist in der Sprache der Mystiker die An-
gemessenheit beim Ausdruck [3, 126–129].

Deutlicher zeigt sich ein Paradox dann, wenn 
die angeführten Gegensätze ungewöhnliche Ge-
danken, Sprache und Rede zum Ausdruck bringen. 
Für Mechthild von Magdeburg liegt das Paradoxe in 
dem Wunsch zur Liebe, zur Lust sowie zur verwun-
deten Liebe und zum Tod. Bei Meister Eckhart ist 
seine Bemühung, das Paradoxe durch die Sprache 
die Botschaft zu vermitteln. Auf solche Weise be-
schäftigen sich die Mystiker mit dem Aufbau künst-
licher, ausgeglichener Sprache.

Somit verbindet die Mannigfaltigkeit der Spra-
chen  von Mystikern  in den geistlichen Schriften 
noch unbekannte  Vergeistigung, die  vor allem 
durch  Vorherrschaft des abstrakten Wortschatzes 
der Sprache erreicht werden kann.

In den mystischen Schriften gibt es abstrakte Bil-
dungen, allerdings in einem anderen Sinn, die sich 
mehr auf spirituelle Bildungsprozesse eines einzigen 
Gottes konzentrieren. Diese Begriffe waren zuvor 
nicht der Gegenstand der Aufklärung und der geis-
tigen Richtungen.
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Völlerei als Schaden der menschlichen Gesundheit
Abstract: In diesem Artikel geht es um ein menschliches Laster, und zwar um eine Vollerei, die 

als schädlich für die Gesundheit der Menschen angesehen wird.
Keywords: Laster, Tugend, Schaden, Pathologie, Passion.
Das Laster ist eine ethische Wertung mensch-

lichen  Verhaltens, welches  — im Gegensatz zur 
Tugend  — als schädlich für den Einzelnen oder 
die Gemeinschaft angesehen wird. Es wird dabei 
bewusst nicht auf eine mögliche pathologische 
Wurzel des Missverhaltens gewiesen, sondern seine 
moralische  Verwerflichkeit benannt. Im weiteren 
Sinn ist ein Laster das Gegenteil einer Tugend, die 
Tugenden (z. B. Glaube, Keuschheit, Demut, Hoff-
nung, Vernunft, Geduld, Mäßigung, Mildtätigkeit 
und Einigkeit) kämpfen  in sieben  verschiedenen 
Schlachten mit den Lastern und besiegen diese (ein 
Epos aus dem 5. Jahrhundert, die Psychomachia des 
Prudentius). Im engeren Sinn „die zur Leidenschaft 
ausgearteten, das natürliche Maß überschreitenden 
Neigungen und Willensrichtungen“.

Zu den Lastern zählen  im traditionellen  Ver-
ständnis die sieben Hauptsünden: Stolz (lat. super-
bia), Neid (invidia), Völlerei (gula), Geiz (avaritia), 
Faulheit (oder Trägheit) (acedia), Zorn (ira), Wol-
lust (luxuria). Man unterteilte die Laster  in fünf 
geistliche (Hochmut (Stolz), Zorn, Neid, Geiz, 
Faulheit) und zwei fleischliche Sünden (Völlerei, 
Wollust) (Papst Gregor der Große (~ 540–604)).

Die Darstellungen von Lastern und Tugenden 
sind eine wichtige Quelle für die Beschreibung der 
menschlichen passiones (Leidenschaften). Michel 
Foucault hat darauf hingewiesen, dass es „keine Kul-
tur auf der Welt (gibt), in der alles erlaubt ist“, und 
meint, „dass der Mensch nicht mit der Freiheit, son-
dern mit der Grenze und der Scheidelinie des Un-
übertretbaren beginnt“ [1]. In jeder menschlichen 
Gemeinschaft existieren ethische und sittliche Nor-
men. Solche Normvorgaben können grundsätzlich 

alle Mitglieder einer Gemeinschaft betreffen. Was 
als Norm angesehen und mit einem bestimmten 
sprachlichen  Verhalten belegt wird, wie etwa be-
züglich Art und Ausmaß der Selbstdarstellung. Es 
gibt solche Handlungsbereiche, in denen die Be-
nennungen der persönlichen Eigenschaften durch 
Euphemismen eingesetzt werden.

Eine große Anzahl an Beschönigungen nehmen 
hinsichtlich sozialer Normen die Bereiche persönli-
ches Aussehen, Krankheit ein. Eine dicke Person wird 
heute häufig als „rund“, „kräftig gebaut“ oder ähnlich 
bezeichnet. Auch findet das in eigentlicher Bedeu-
tung der Einzelwörter keinen Sinn ergebende Wort 
„vollschlank“ Anwendung [2]; und das ursprünglich 
ebenfalls euphemistisch gegoltene „Übergewicht“ 
wird häufig durch „Rubensfigur“ ersetzt. Aber über 
einem Laster, Essen bis zu einem starken Völlegefühl, 
kann man heute nicht schweigen, denn es ist ein ak-
tuelles Problem in der ganzen Welt.

Der Essanfall wird nicht durch starken Hunger 
ausgelöst, nach dem Essanfall treten Schuld- und 
Schamgefühle auf, teilweise bis zur Depression die 
Betroffenen leiden unter den Essanfällen. Das Stö-
rungsbild wurde bereits von Stunkard 1959 erstmals 
beschrieben.

Völlerei gehört zu den sechsten der sieben 
menschlichen Laster. Völlerei bedeutet „üppiges 
und unmäßiges Essen und Trinken“ [3]. Die Völ-
lerei ist die Charaktereigenschaft, das Laster eines 
Menschen, die ihn zu einem ausschweifenden und 
maßlosen Leben führt. Essstörungen werden zu den 
Zivilisationskrankheiten gezählt. Mit Essstörung 
bezeichnet man eine Verhaltensstörung mit meist 
ernsthaften und langfristigen Gesundheitsschäden. 
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Zentral ist die ständige gedankliche und emotionale 
Beschäftigung mit dem Thema „Essen“. Sie betrifft 
die Nahrungsaufnahme oder deren Verweigerung 
und hängt mit psychosozialen Störungen und mit 
der Einstellung zum eigenen Körper zusammen. Bei 
unkontrollierten Essattacken werden meistens fett-
reiche und süße Lebensmittel gegessen, die einen 
hohen physiologischen Brennwert aufweisen.

Medizinisch handelt es sich meist um eine Stö-
rung der Energiebilanz: zu hohe Energiezufuhr bei 
zu geringem Energieverbrauch, z. B. durch mangeln-
de Bewegung, führt zu Übergewicht durch dauerhaf-
te Plusbilanz zu geringe Energiezufuhr bei relativ zu 
hohem Energieverbrauch führt zu Mangelernährung 
durch dauerhafte Minusbilanz falsche Ernährung 
führt zu Vitaminmangel, Mineralmangel und zu ei-
ner Störung des Elektrolythaushalts im Körper.

Die bekanntesten, häufigsten und anerkannten 
Essstörungen sind die unspezifische Ess-Sucht, die 
Magersucht (Anorexia nervosa), die Ess-Brech-
Sucht (Bulimia nervosa) und die Fressattacken 
(englisch „Binge Eating“). Die Übergänge zwischen 
„normal“ und „krankhaft“ sind von vielen Faktoren 
abhängig. Esssüchtige essen entweder zu viel oder 
sie kontrollieren  ihr Gewicht mit komplizierten 
Systemen von Essen, Diäten, Fasten und Bewegung. 
Esssucht führt häufig zu Übergewicht oder Fettlei-
bigkeit (Adipositas), mit den zugehörigen gesund-
heitlichen und sozialen Problemen.

Magersucht (Anorexia nervosa) ist durch einen 
absichtlich und selbst herbeigeführten Gewichts-
verlust gekennzeichnet. Durch Hungern und Ka-
lorienzählen wird versucht, dem Körper möglichst 
wenig Nahrung zuzuführen, durch körperliche Akti-
vitäten soll der Energieverbrauch gesteigert werden. 
Die betroffene Person sieht dabei den eigenen kör-
perlichen Zustand häufig nicht, sie empfindet sich 
als zu dick, auch noch mit extremem Untergewicht 
(Körperschemastörung). Folgen der Magersucht 
sind Unterernährung, Muskelschwund und Man-
gelernährung. Langzeitfolgen sind beispielsweise 
Osteoporose und Unfruchtbarkeit. 5 bis 15 % der 
Betroffenen sterben meist nicht durch Verhungern, 
sondern durch Infektionen des geschwächten Kör-
pers oder durch Selbstmord.

Bei der Ess-Brech-Sucht (Bulimie, Bulimia ner-
vosa) sind die Betroffenen meist normalgewichtig, 

haben aber große Angst vor der Gewichtszunahme, 
dem „Dickwerden“; man kann das als „Gewichts-
phobie“ umschreiben. Die Ess-Brech-Sucht kann 
zu Störungen des Elektrolyt-Stoffwechsels, zu Ent-
zündungen der Speiseröhre, zu Zahnschäden sowie 
zu Mangelerscheinungen führen. Da durch einen 
gestörten Elektrolythaushalt das Herz angegriffen 
werden kann, kann es zu Herzversagen und somit 
zum Tod kommen, insbesondere wenn die Ess-
Brech-Sucht noch mit Untergewicht einhergeht.

Von Binge Eating wird gesprochen, wenn wäh-
rend mindestens sechs Monaten an zumindest zwei 
Tagen pro Woche ein Anfall von Heißhunger auftritt, 
bei dem in kürzester Zeit ungewöhnlich große Men-
gen an Nahrungsmitteln aufgenommen werden. Der 
Betroffene verliert die Kontrolle über die Nahrungs-
aufnahme. Außerdem müssen mindestens drei der 
folgenden sechs Bedingungen zutreffen: essen, ohne 
hungrig zu sein, besonders schnelles Essen, essen, bis 
ein unangenehmes Gefühl einsetzt, allein essen, um 
Gefühle von Schuld und Scham zu vermeiden, die 
Ess-Anfälle werden als belastend empfunden, nach 
dem Ess-Anfall treten Gefühle von Ekel, Scham oder 
Depressionen auf. Obwohl die Essattacken jeweils 
nur kurz dauern, kann BED (Binge Eating Disorder) 
zu Adipositas führen.

Die Essstörung beginnt vor dem 6. Lebensjahr 
und  ist nicht durch andere psychische Ursachen 
oder Nahrungsmangel erklärbar. Diese Störung 
kann genetische, psychische, motorische, mentale 
Störungen zur Ursache haben. Im Mittelpunkt steht 
die Unlust, Weigerung, oder Unfähigkeit des Kindes, 
die angebotene Nahrung aufzunehmen.

Mädchen, die später an einer Essstörung erkrank-
ten, neigten erstens bereits Jahre zuvor dazu, auf 
Bagatellprobleme und -ärgernisse mit unangemes-
sen negativen Gefühlen zu reagieren, über die sich 
nicht selbst beruhigen konnten; zweitens verstan-
den sie ihre Gefühle nicht, sondern wurden davon 
überwältigt und konnten sie nicht effizient managen. 
Wenn diese zwei emotionalen Tendenzen mit Unzu-
friedenheit über den eigenen Körper zusammenfiel, 
entwickelte sich entweder eine Anorexie oder eine 
Bulimie. Dass – wie oft angenommen – stark kont-
rollierende Eltern, Sexualangst oder ein verminder-
tes Selbstwertgefühl die Störungen mitverursachen, 
hat Leons Studie nicht bestätigt [4].
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In der Therapie wird eine Normalisierung des 
Essverhaltens angestrebt, wobei auch die auslösen-
den psychischen Probleme behandelt werden. Um 
die Frequenz der Essanfälle zu reduzieren, kann eine 
Therapie mit Antidepressiva wie SSRI unterstützend 
dazu beitragen. Erfolgreiche Behandlungen gehen 
meist von einem multimodalen Ansatz aus. Das be-
deutet, dass unterschiedliche Behandlungsstrategi-
en gleichzeitig eingesetzt werden. Im Zentrum steht 
meist eine Psychotherapie.

Bei bestimmten Essstörungen ist ein regelmäßiges 
Wiegen notwendig, aber auch eine medikamentöse 
Therapie ist in manchen Fällen hilfreich. Hierbei wer-
den bei Bulimie zumeist Antidepressiva eingesetzt. 
Eine medikamentöse Therapie allein ist meist jedoch 

nicht ausreichend. Auch die Vermittlung von Thera-
pieprogrammen in Selbsthilfegruppen ist hilfreich. 
Bei Magersucht  ist eine stationäre Behandlung als 
lebenserhaltende Maßnahme notwendig.

Befragungen von Betroffenen legen den Schluss 
nahe, dass die Essanfälle ausschließlich psychisch 
bedingt sind und überwiegend durch negative Ge-
fühle, Stress oder Langeweile ausgelöst werden. In 
der Ernährungspsychologie gibt es die Theorie, dass 
so genanntes „gezügeltes Essverhalten“ ein Risiko-
faktor für das Entstehen von Essstörungen ist, vor 
allem für Bulimie und Binge Eating.

Übergewicht ist eigenständiges Krankheitsbild 
und in über 95 % aller Fälle die Folge einer falschen 
Energiebilanz als Verhältnis von Essen und Bewegung.

Referenz:

1. Foucault Michel. Schriften zur Literatur. – Frankfurt/M., 1988. – S. 123.
2. Reutner Ursula. Sprache und Tabu. Interpretationen zu französischen und italienischen Euphemismen. 

Niemeyer, Tübingen – 2009.
3. Keel Othmar, Küchler Max. Orte und Landschaften der Bibel. Band 2. – Benziger, Zürich, 1982. –  

S. 247–257.
4. Richter Stefanie. Essstörung. Eine fallrekonstruktive Studie anhand erzählter Lebensgeschichten be-

troffener Frauen, Bielefeld. – 2006.



Uses of abbreviations in modern Russian language

17

Section 2. Journalism
Skorokhodova Elena Yurievna,

Russian State Social University,
Associate professor, Head of the department 

of Russian language and literature
E‑mail: aentar@gmail.com

Uses of abbreviations in modern Russian language
Abstract: A speech has a tendency to enhance its expression, and a language game is one of the 

ways of such enhancement. Abbreviations are very popular objects of language games in modern mass-
media language. Modern media make backronyms of known abbreviations and incorporate them in 
other words in an ironic postmodern manner, implementing several ideas in a single word or phrase.

Keywords: media language, language game, abbreviations.
Скороходова Елена Юрьевна,

Российский государственный социальный университет,
доцент, зав. кафедрой русского языка и литературы

E‑mail: aentar@gmail.com

Аббревиатуры в речевой практике современного социума
Аннотация: Феномен языковой игры объясняется стремлением к экспрессии речи. В совре-

менном языке СМИ распространены игры с аббревиатурами, в том числе создание новых рас-
шифровок и внедрение их в состав известных слов, за счет чего реализуются несколько смыслов.

Ключевые слова: язык СМИ, языковая игра, аббревиатуры.
Феномен языковой игры объясняется пре-

жде всего стремлением к экспрессии речи. Экс-
тралингвистическая причина распространения 
экспрессии в конце ХХ – начале XXI вв. — демо-
кратизация общества, интралингвистическая — 
коммуникативное равенство автора и адресата 
речи. Это равенство базируется на фонде общих 
знаний и вследствие этого на понятливости адре-
сата. Это равенство поддерживается современ-
ной системой СМИ, где преобладают издания, 
направленные на узкую, строго определенную ау-
диторию, с которой автору особенно удобно «го-
ворить на одном языке». Безусловно, преоблада-
ние подобного рода изданий связано и с рядом 
других преимуществ: можно предлагать инфор-
мацию, наиболее востребованную определенной 
аудиторией и, соответственно, более эффективно 
реализовывать рекламные предложения.

Языковая игра в последнее время стала харак-
терным признаком языка газет. И если в начале 
70-х годов В. Г. Костомаров [2, 25] отмечал как 
конструктивный принцип языка газеты одновре-
менное существование двух тенденций — стрем-
ления к экспрессии и стремления к стандарту, то 
в начале ХХI века явно побеждает первая из них. 
Усиливающуюся экспрессию языка СМИ связы-
вают с общим процессом демократизации.

Особенности современной игры со словом 
рассматривались уже неоднократно. Ежеднев-
но сотни газет и журналов реализуют тысячи 
вариантов игры с многозначностью, не менее 
популярны и словообразовательные игры, в ре-
зультате которых создается большое количество 
окказиональных слов. Словообразовательные 
игры медиа-текст признает достаточно серьез-
ным выразительным средством. Они формируют 
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в журналистском материале поле свободных ин-
терпретаций, размывая документальный дискурс 
сообщения и смещая его в художественный план. 
Однако это все-таки не оригинальный художе-
ственный текст, не авторский вымысел, ведь осно-
вой игры остаются реальные факты, лица, цитаты, 
точные названия учреждений, географические, 
цифровые определители.

Игра со словом реализует, с одной стороны, 
уже упомянутую экспрессивную функцию, по-
зволяя автору выражать свое отношение к назы-
ваемым реалиям, а с другой стороны, позволяет 
«вкладывать» в одно слово несколько смыслов, 
вычленение которых доставляет удовольствие 
аудитории. Широко используется также игра с 
аббревиатурой.

Слова-аббревиатуры считаются знаками офи-
циально-деловой (канцелярской) и научной речи, 
причем принципы использования аббревиатур 
в канцелярской и научной речи различаются. В 
документах используются аббревиатуры, изна-
чально понятные потенциальному адресату речи 
и связанные с его профессиональной деятель-
ностью — ГОСТ, ФЗ, ФСИН, МИД, МВД и пр. 
В научном же тексте нередко сам автор создает 
аббревиатуры для удобства и краткости изложе-
ния, например: Исходное значение лексемы (да‑
лее — ИЗЛ) может быть представлено… Такая 
аббревиатура создается только для конкретного 
текста и только в нем реализуется. Аббревиации 
подвергаются, как правило, терминологические 
словосочетания, которые часто используются в 
данной публикации.

Современный медийный текст, как правило, 
реализует оба эти варианта. Более того, эти еди-
ницы языка формируют, одной стороны, пласт 
стандарта, и в то же самое время рассматриваются 
как знаки игрового словотворчества (смыслосот-
ворения). Имеет смысл обратиться к истории ис-
пользования аббревиатур в медийной практике.

Следует отметить, что 20-х годах ХХ века аб-
бревиатуры сыграли для русского языка чрез-
вычайно важную роль. Смена общественно-по-
литической парадигмы всегда сопровождается 
значительными изменениями речевой практики, 
целенаправленно проводимыми разного рода 
общественными институтами. Эти изменения 

посредством «обновления» языка подчеркива-
ют обновление общества и затрагивают прежде 
всего пласт актуальной лексики. Реализуются сле-
дующим образом: запрет на использование слов, 
в сознании говорящих связанных с негативным 
прошлым; создание и использование новых слов, 
обозначающих новые реалии; переименование 
(реализуется в основном среди имен собствен-
ных, например, названий городов, улиц и т. п.).

Как отмечает Н. А. Купина, анализируя «Тол-
ковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Уша-
кова (1935–1940 гг.): «Именно благодаря языку 
идеология внедряется в общественное сознание и 
функционирует. Влияние официальной идеологии 
осуществляется через языковую политику. Она 
связана с сознательным воздействием на язык, его 
функционирование и развитие, оказывает непо-
средственное влияние прежде всего на лексико-
семантическую систему, маркирование лексики и 
размещение последней на аксиологической шка-
ле» [3, 7]. Запрет на использование определенных 
слов фиксируется при помощи словарных помет: 
устар., так наз., бран., презр.

В двадцатые годы ХХ века русскому языку гро-
зило и более радикальное вмешательство: перевод 
русской графической системы с кириллицы на ла-
тиницу. Причины подобной реформы были сугу-
бо идеологического свойства. «Таким образом, на 
этапе строительства социализма существующий в 
СССР русский алфавит представляет собою без-
условный анахронизм, — род графического ба-
рьера, разобщающий наиболее численную группу 
народов Союза как от революционного Востока, 
так и от трудовых масс и пролетариата Запада… 
В этот момент никакие частичные изменения 
графической система алфавита уже не помогут, 
никакая реформа орфографии уже не спасает… 
Сейчас должен быть создан новый алфавит — ал-
фавит социализма» [1, 72]. Интересно, что в дан-
ном случае орфографическая реформа 1918 года 
рассматривается именно как инструмент борьбы 
с «проклятым прошлым» — правда, инструмент 
недостаточно эффективный, поэтому и следует 
менять всю графику. В этот период были созданы 
три проекта латинизированного русского алфа-
вита, однако дальше публичного обсуждения дело 
не двинулось. «История с латинизацией русского 
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письма может считаться как бы предельной точ-
кой языковой политики 20-х гг., направленной на 
разрыв с традициями царского времени» [1, 75].

На этом примере хорошо видно стремление 
к разрыву лингвокультурной традиции, разрыву, 
который признается совершенно необходимым, 
неизбежным и благотворным. Однако, посколь-
ку радикальные изменения графической системы 
не осуществились, реализовать это стремление 
оказалось возможным иными способами, в том 
числе теми, о которых говорилось выше: запрет 
на использование определенных слов, создание 
новых слов и переименование. Но при слишком 
активном внедрении подобных мер возможны 
сбои в коммуникации: старые слова использо-
вать нельзя, а новые не всем известны. Поэтому 
аббревиатуры выполняли своеобразную функ-
цию связи между прошлым и настоящим  — с 
одной стороны, создавали новое наименование, 
с другой — были более-менее понятны. Напри-
мер, слово «университет» было заменено аб-
бревиатурой ВУЗ (высшее учебное заведение), 
слово «министерство» — аббревиатурой НАР-
КОМАТ (народный комиссариат), слово «гене-
рал»  — аббревиатурой КОМДИВ (командир 
дивизии) и т. п. Известна попытка заменить слово 
«учитель» аббревиатурой «ШКРАБ» (школь-
ный работник).

Анализируя принципы обыгрывания аббре-
виатур в современном медийном тексте, можно 
выделить следующие приемы: создание новой аб-
бревиатуры; новая расшифровка уже известной 
аббревиатуры; «вписывание» аббревиатуры в 
слово или во фразеологизм, что подчеркивается 
графическими средствами; формирование аббре-
виатур на основе имен собственных.

Вот пример создания и использования новой 
аббревиатуры по образцу научного текста: «Го‑
сти столицы ЛКН (лица кавказской национально‑
сти) заменили собой советскую плановую систему 
и наполнили рынки Москвы и России доступными 
для людей небогатых продуктами питания… Го‑
сти столицы ЛСН (лица славянской национально‑
сти: из Украины, Твери, Иванова и других эконо‑
мически ослабленных районов) торгуют на этих 
рынках благодаря ЛКН (а больше многим никакой 
работы не светит — ни дома, ни в столице)… 

Так скажите мне, люди добрые, за что вы всем мо‑
сковским миром навалились на гостей столицы, 
ЛКН и ЛСН?» (ЛГ, 1999, № 40) — образование 
новых аббревиатур для создания емких номина-
ций. Кроме этого, возникают и дополнительные 
эффекты: появление на фоне уже привычного 
«лица кавказкой национальности» нового «лица 
славянской национальности» снимает автоматизм 
восприятия устойчивого словосочетания при его 
сопоставлении с новым.

«У ВВП (Президента) появилось собственное 
ЛДПР. Без Жириновского. Движение Личных друзей 
Президента России зародилось в 1999 году и день 
ото дня ширится и крепнет» (ДП, 25.04.00) — 
авторская аббревиатура ЛДПР омонимична ори-
гинальной. Выразительные и смысловые добавки 
в тексте проявляются именно за счет их звуково-
го тождества. Прием этот достаточно давний, 
однако существовавший прежде в поле устной, 
разговорной речевой практики наряду с пого-
ворками и присловьями: например, аббревиатура 
ПТУ (профессионально-техническое училище) 
расшифровывалась как Помоги Тупому Учиться, 
закрепляя существующее представление о том, 
что в ПТУ обучаются люди, неспособные осво-
ить программу средней школы. Так аббревиация 
становится основой для дальнейших словообра-
зовательных опытов: СНГ  — сбылись надежды 
Гитлера; РЖД — Россия живет дорогами; Диета 
СССР (сладкое соленое сухое разгрузка); НЛО — 
невероятно легендарно очевидно; ЕГЭ — если госу‑
дарство экспериментирует.

Словообразовательные игры медиа-текст при-
знает достаточно серьезным выразительным сред-
ством. Они формируют в журналистском мате-
риале поле свободных интерпретаций, размывая 
документальный дискурс сообщения и смещая 
его в художественный план. Однако это все-таки 
не оригинальный художественный текст, ведь ос-
новой игры остаются реальные факты, лица, ци-
таты, географические, цифровые определители.

В лингвистических исследованиях послед-
них десятилетий ХХ в. все настойчивее звучит 
мысль о том, что на смену отношению «нор-
ма-ошибка» приходит отношение «норма-
другая норма». «Другие нормы» восприни-
маются при таком подходе не как нарушение 
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орфографической нормы, а как реализация 
коммуникативной нормы, определяющейся за-
дачами рекламного текста. Рекламную функцию 
выполняют и заголовки, в которых обыгрывают-
ся аббревиатуры: «Россия предстала в лучшем 
МИДе»; «ЗаМКАДочные тарифы»; «Кто хо‑
чет СМИрить Совбез?»; «ВОЗражения против 

табака»; «БезнаГАЗанность» «Напрасные 
оПАСЕния»; «ФОКовая терапия»; «ЖЭК — 
потрошитель»; «ПоГОСТили»; «СМИшные 
законы»; «СМИлуйтесь» и пр. Такое слово 
или словосочетание реализует одновременно 
несколько смыслов, осуществляя своеобразную 
компрессию языковых средств.
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Truman Capote, one of the most prominent 

post-war American writers, was born on 30 Septem-
ber 1924 as Truman Streckfus Persons in New Or-
leans in Louisiana, and was raised in various parts of 
the South (Alabama, New Georgia). His childhood 
was very unhappy. His parents could not provide 
a safe family environment for him and they soon 
divorced. Consequently, Capote spent the major-
ity of his childhood with his relatives. This strongly 
marked his whole writing career [6, 6–7].

Capote left school when he was fifteen and sub-
sequently worked for the New Yorker. According to 
his beliefs, college was a waste of time for someone 
who wanted to become a writer [11, 38].

Capote’s first novel Other Voices, Other Rooms was 
published in 1948. The book was not a huge success, 
but it assured Capote a place among the most promi-
nent American authors of the generation after the 
Second World War. The story focuses on a teenager’s 
awareness of his own homosexuality. The novel is 
semi-biographical, and it helped Capote to discover 
his  identity as a man, a homosexual, and an art-
ist [6, 150–162]. The first Capote’s novel was trans-
lated into Slovenian in 2010 by Suzana Tratnik under 
the title Drugi glasovi, druge sobe. The translation was 

published by one of the leading Slovenian publishing 
houses Cankarjeva založba. However, it should be 
stated that in Slovenia the first Capote’s novel was 
noticed long before 2010. As early as 1951 Slove-
nian literary critic Janez Gradišnik mentioned Tru-
man Capote and his first novel Other Voices, Other 
Rooms in the magazine called Novi svet [10, 39]. Ac-
cording to Gradišnik, with his novel Other Voices, 
Other Rooms Capote proved that he was one of the 
most talented authors of his time.

As early as 1950s Truman Capote was well 
known among people belonging to literary circles in 
Slovenia. According to [10], the majority of the 
articles on Capote and his works were signed by 
Janez Gradišnik. In his article titled “Sodobno sve-
tovno pripovedništvo in naša prevajalska dejavnost” 
(“Contemporary world prose and our tranlation ac-
tivity”), published in the Slovenian magazine Nova 
obzorja in 1958, Gradišnik listed the authors who 
were dealing with homosexuality  in their works. 
Among Gore Vidal and Frederick Buechner he also 
mentioned Truman Capote. Gradišnik was critical 
towards them and he even stated that they were stuck 
“in a kind of constructed world of their” (Gradišnik 
1958: 226 in [10, 40]). Furthermore, in this article 
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Gradišnik listed the reasons why the authors had not 
yet been translated into Slovenian. He argued that 
there was very little behind the metaphors and the 
style in their writings.

In 1958 Gradišnik published another article on 
the generation of the young American writers in the 
magazine Nova obzorja. This time he stated that Vi-
dal, Buechner and Capote were very talented young 
writers (Gradišnik 1958: 252 v [10, 41]).

The following article worth mentioning  is ti-
tled “Nekaj misli o sodobni ameriški književnosti” 
(“Some thoughts on contemporary American litera-
ture”) by Vlado Habjan published in the newspa-
per Primorski dnevnik in 1951. Habjan asked himself 
who of the writers of the young American genera-
tion might have been the next Steinbeck, Faulkner 
or Dreiser. Among the possible candidates he men-
tioned Truman Capote. The same year Capote  is 
again mentioned  in the journal  Vestnik  — in the 
article titled “Povojni roman v Ameriki” (“Post-war 
novel in America”). An unknown author argued that 
Capote and some of the young authors were too self-
centred and not interested enough in the real world 
(Gradišnik 1958: 252 v [10, 41]).

Further on, Capote  is presented  in the article 
by Vasja Ocvirk in the magazine Mladinska revija of 
the year 1950/1951. There the writer’s interesting 
private life was described and the plot of the novel 
Other Voices, Other Rooms was presented (Ocvirk 
1950/1951: 500 in [10, 42]).

In 1955, the journal Naši razgledi published sev-
eral articles on Capote. One of them had a title “Tru-
man Capote, novi ameriški pripovednik” (“Truman 
Capote, the new American storyteller”). There it was 
stated that the French translation of Capote’s A Tree 
of Night and Other Stories was very successful in Paris 
(Ocvirk 1950/1951: 500 in [10, 42]).

Also Leonora Flis [8, 164] notes that in Slove-
nia there is little published on Capote’s earlier texts 
(those from the forties and fifties of the twentieth 
century), but at the beginning of the sixties the in-
terest  in Capote’s works  in Slovenia  increased. In 
1960, the newspaper Delo wrote about Capote and 
his awarded story “Miriam” that was also aired on 
the Slovenian television in 1960.

It should be noted that Slovenian readers re-
ceived the novel Breakfast at Tiffany’s  very well. 

In 1965, the newspaper Ljubljanski dnevnik stated 
that in the bookstores in Ljubljana this was the sec-
ond best-selling book. The popularity rose further 
after in 1965 the novel was translated into Slovenian 
by Maila Golob (Slovenian translation Zajtrk pri 
Tiffanyju was published by Mladinska knjiga, which 
was one of the leading publishing houses in Slove-
nia of that time). In 1960s Capote was mentioned 
several times in Slovenian national newspapers Delo 
and Večer. In 1966 the latter reported that the film 
Breakfast at Tiffany’s was a huge success. It should 
be noted that by many people in Slovenia Capote is 
most remembered by this film [10, 43]and that in 
Slovenia Breakfast at Tiffany’s (Zajtrk pri Tiffanyju) 
is Capote’s most popular work.

The following of Capote’s bestsellers was the nov-
el In Cold Blood. Despite the fact that also the movie 
based on the novel was shot, the book could not sur-
pass the success of Capote’s previous novel Breakfast 
at Tiffany’s. The film Capote, filmed in 2005, shows 
the six years of creation of this novel. It was pub-
lished in 1966 by Random House and mentioned in 
Slovenian newspapers as early as 1966. In the newspa-
per Večer it was stated that among American non-fic-
tion works In Cold Blood held the first place [10, 46]. 
Firstly, in newspaper articles, In Cold Blood was trans-
lated into Slovenian as Ohlajena kri, which was incor-
rect. A year later, in 1967 Maila Golob translated the 
whole novel into Slovenian and she translated the title 
as Hladnokrvno, which is a correct solution. The Slove-
nian translation of In Cold Blood was published by the 
Mladinska knjiga publishing house. Slovenian literary 
critic Adrijan Lah praised Capote’s non-fiction novel 
and its translation in his 1969 article published in the 
newspaper called Nedeljski dnevnik, and he compared 
the Capote’s novel with Salinger’s The Catcher in the 
Rye [8, 164–165; 10, 45].

Shortly after the release of the Slovenian transla-
tion of In Cold Blood, the magazine Knjiga, intended 
primarily for librarians, presented Capote’s non-fic-
tion novel, the plot of the book, and the writer’s efforts 
to write a novel that any other author failed to write. 
In 1967 also the newspaper Večer devoted a whole 
article to this Capote’s masterpiece [8, 164; 10, 45].

While writing the novel In Cold Blood Capote 
started drinking and taking pills. He announced 
the title of his next novel — Answered Prayers. But 
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when in 1975 the magazine Esquire published the 
first chapter, this triggered a wave of indignation in 
some circles of his wealthy friends who had rec-
ognized themselves  in Capote’s characters. They 
felt betrayed, and they started rejecting him. Due 
to the public rejection Capote became depressed. 
But despite alcohol, drugs and severe depression 
Capote was able to write. His next book, Music for 
Chameleons (1980) was praised by critics as a col-
lection of excellent prose [6, 380–532]. The col-
lection was translated into Slovenian as Glasba za 
kameleone by Vlado Senica in 1988 and published 
by Prešernova družba.

It can be stated without exaggeration that Tru-
man Capote had long been relatively little noticed in 
Slovenia. He was known by the professional public, 
but otherwise quite often rather overlooked. Accord-
ing to Flis [8, 164–165], Intihar Klančar [10, 39] and 
Potočnik [12, 82–85] his works in 1940s and 1950s 
had not attracted much attention by the critics in Slo-
venia. Many of his works were not even translated. 
The Slovenian magazines and newspapers published 
a few articles on Capote, but they were mainly about 
the author’s style and were often wondering whether 
good style was enough for a successful writing career. 
Authors of the articles in the Slovenian newspapers 
liked to write about Capote’s varied personal life and 
his open homosexuality [12, 82–85]. Similarly, San-
di Cvek in his article “Truman Capote: a beautiful 
child”, published in the January issue of the Pepita 
magazine in 1993 was interested in Capote’s personal 
life. Flis [8, 164–165] also notes that despite initial 
enthusiasm of the Slovenian critics Capote’s non-
fiction or documentary novel  In Cold Blood did 
not become a model for Slovenian authors and did 
not influence the Slovenian literary trends.

In Slovenia, the interest of the general public in 
Truman Capote increased again in 2006, when in 
Slovenian cinemas the film Capote about the writer 
and the emergence of the novel In Cold Blood was 
screened. The film from 2005 was based on the book 
by Gerald Clark and directed by Bennett Miller. At 
the time, the majority of the Slovenian media wrote 
about Capote. In the magazine Mladina Marcel 
Štefančič wrote that Capote was “a liberal seducer, 
saloon dandy and showman” [14], adding that the 
novel In Cold Blood destroyed Capote [14].

In 2006, Capote received additional attention in 
Slovenia because the novel Truman Capote v Sinaloi 
by César López Cuadras was translated into Slove-
nian by Marjeta Drobnič. The article on the transla-
tion of Cuadras’s novel was published in Slovenian 
literary magazine called Bukla.

In 2014, Truman Capote would have been ninety 
years old. The anniversary was marked also in Slo-
venia. In April 2014 the national televison of Slove-
nia aired a film on Capote titled Infamous that was 
filmed in the United States in 2006 and based on 
the book Truman Capote: In Which Various Friends, 
Enemies, Acquaintances, and Detractors Recall His 
Turbulent Career by George Plimpton. By pub-
lishing an article on the non-fiction novel In Cold 
Blood in December 2014 also the Slovenian journal 
Dialogi marked the anniversary of Capote’s birth. It 
can be concluded that nowadays despite only four 
of Capote’s translations  into Slovenian, Truman 
Capote is well known in the literary environment in 
Slovenia. Also in Slovenia there are a few Bachelor’s, 
Master’s and doctoral dissertations that deal with the 
works of Truman Capote. Among the researches Flis 
and Merljak Zdovc, who have extensively dealt with 
literary journalism, should me mentioned.
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Mir Alisher Navoi (1441, February 9 Herat — 

1501, January 3 the same city) lived and worked dur-
ing the period of Timurids’ reign. He was a highly 
estimated and adored man of his time  in Persian 
and Turkic dwellings as the greatest poet, scholar 
and statesman. If we look more thoroughly into the 
contents and essence of his books, we can note the 
peculiar interpretation done by him concerning all 
religious, philosophic and mystic viewpoints exist-
ed in the Eastern Lands at that time. Navoi’s dastans 
(poems) and gazelles (a genre of Oriental poetry) 
are deeply soaked with broad scientific, literary, re-
ligious, philosophic ideas that demand of a reader 
great knowledge to understand and interpret most 
of his gazelles. And without any doubt the  influ-
ence of such famous Persian poets as Farid ad-din 
Attar, Kasim Anvor, Hafiz Sherazi on Navoi’s out-
looks was immense. It can be proved with his words 
written in the book “Lisan at-tayr” (The language of 
birds) where he mentioned that he had learned Farid 
ad-din Attar’s “Mantiq at-tayr” (The logic of birds) 
by heart from the beginning up to the end still being 

a schoolboy, and knew Sa’di’s “Gulistan” (Dwelling 
of flowers) and “Bustan” (Land of flowers and pros-
perity) very well. And, indeed, the famous azerbay-
janian poet Nizami Gandjavi (XIII c.) and the indian 
poet Khosrav Dehlavi (XIV c.) made a great influ-
ence on little Alisher. Turning to those grandiose 
personalities he wrote the following words  in his 
dastan “Sadd-e Iskandari” (The wall of Alexander).

Kichik erkonimdin bo’lib qoshima,
Ulug muddao soldingiz boshima [14, 31].
(At my very early ages, you made me
Deal with great deeds willingly).

It makes us believe that Alisher aimed at writ-
ing “Khamsa” (Quinary)at his very early age. In his 
book “Muhakamat al-lughatayyin” (Dispute of two 
languages) he with notable respect mentioned the 
names of those poets who wrote in Persian. They 
were Ferdousi, Khakani, Anvari, Kamal  Ismail, 
Salman Savadji, Sa’di, and Hafiz Sherazi. Abd ar-
rahman Jami considered Navoi to be one of the no-
torious poets who wrote in the Persian language. 
So he wrote:
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Kunad dar she’r ta’bash mu shikofi,
V-az on mu nug-e kilkash she’rbofi [9, 368].
(And he said to be keen-set for writing verses,
Indeed, he goes in for it deeply with fondness).

And the same high estimation was given to him 
by Kamal ad-din Binai a famous Persian poet (XV c.) 
of his time:

Buvad dar forsi-u turki khub,
Forsi khub-u turkiyash marg’ub [3, 106a].
(He does well in both Persian and Turkic
Persian creations are good, Turkic ones pretty).

In number of tazkiras (remembrance, informa-
tion given about men of letter, their activities), name-
ly in Abd ar-rahman Jami’s Baharistan (the dwelling 
of spring) [10, 1a-b], in Davlatshah Samarkandi’s 
Tazkirat ash‑shuara [4, 368] (Recollection of poets), 
in Som Mirzo Safavi’s Tohfa‑e Somi [17, 167a] (The 
Gift of Somi) there were given enough information 
about Navoi’s qasidas (dedication to one person or 
to one philosophic, didactic, social phenomenon 
which  is written  in high flown mood, melodious, 
rhymed as gazelles, consisting of from 20 bayts up 
to 200 ones, one of the genres used in oriental litera-
ture) in Persian and “Khamsa” (Quinary) in uzbek 
language which had been written in the way of imita-
tion to the same Persian-language works of Nizami 
Gandjavi, Khosrav Dehlavi and Abd ar- rahman Jami.

It should be pointed out that there were a 
number of scientists who turned their attention to 
Navoi’s literary activity in the Persian language and 
conducted serious researches. Among them were the 
followings: a well-known Russian scholar E. E. Ber-
tels [2, 283–417], uzbek scholars S. Erkinov [6, 3–4], 
T. Ahmedov [1, 4], S. Hasanov [7, 3–117; 8] and 
number of Turkish scientists Umar Yillar, Ebru 
Shenojak, Tural Guzin, Azerbaijanian scholar Ha-
mid Orasli and many others. In their works there 
are dealt with comparative study of dastans with a 
similar plot and famous in the world of the Oriental 
literature. Navoi was verified as an independent cre-
ator by them, but the above mentioned interpreta-
tions were limited to finding out commonness and 
otherness of  ideas, identifying writer’s  individual 
approaches to the content and the form.

We can come to the same conclusion on the anal-
ysis of poems written by Navoi in the Persian lan-
guage under the pen-name Foni. He wrote a number 

of works in Persian: “Divan-e Foni”, “Sitta-e Zaruri-
yya”, “Fusul-e Arba’a”and “Mufradot”.

Imitative poetry writing used to be a tendency 
called tatabbu’ (tracing somebody’s activity or some-
thing’s way of actions), that method was used for 
combating with great men of word, for demonstrat-
ing one’s own degree of maturity. Yet, unfortunately, 
in the opinion of scientists who deal with oriental 
literature, Alisher Navoi is an imitator and transla-
tor, who translated the works of Persian poets. These 
facts show that Navoi’s manifold poetic abilities have 
not been fully investigated yet.

It is known that there are five copies of Divan‑e 
Foni in libraries of Paris, Ankara and Tehran. The two 
ancient manuscripts kept in Paris National library 
(№ 285 and № 1345) were comparatively studied 
by an Uzbek scholar Hamid Sulaymon in 1965 and 
were published in Tashkent [15].

The first publication of “Divan-e Foni” was done 
in 1342 hijri (1963 AD) by Rukniddin Humoyun Far-
rukh in Tehran [5], he was aware of the existence of 
two manuscripts which were kept in “Shuro-e milliy” 
Library in Herat and Tehran. According to the infor-
mation given by Humoyun Farrukh the copy kept in 
Tehran was made in 901–902 (1495–1496 AD) in 
Herat. And the very copy under number 285 which 
was in Paris National library was taken as the bases 
for Hamid Sulaymon’s publication done in Tashkent. 
“Divan-e Foni”, which was numbered 1345, was en-
riched with gazelles and bayts [18, 36].

Ergashali Shodiev, a scientist who dealt with 
studying Navoi’s heritage, on comparing the two 
publications prepared by Rukniddin Humoyun 
Farrukh and Hamid Sulaymon paid his attention to 
uncertainty existed between them. He wrote: «It is 
surprising that the gazelle presented by Tashkent 
publication was given as “tatabbu’” (imitation) made 
to one of the poets and the same gazelle in Tehran 
publication was given as “tatabbu” to a completely 
different poet» [16, 26]. Both editors gave the same 
titles to the gazelles as they were named in “Divan-
e Foni”. But the names of the poets whom Navoi 
made imitation differ from each other. E. Shodiev 
wrote about it, giving samples to the gazelles which 
began with certain “matla” (the first two lines of a 
gazelle that make a bayt) were given as “Tatabbu-e 
Mavlono Kotibi” in Tashkent publication.



Section 3. Literature of peoples of foreign countries

26

They are:
Pesh-e jom-e purmay-e rakhshanda mohro tob nist,
Sog’ar-e khurshidro gar tob hast in ob nist.

[16, 130]
Har kiro del mubtalo-e chun tu jonone buvad,
Ham fido sozad garash har mu ba tan jone buvad.

[16, 234]
Naqd-e jon dar maykada orand- u qut-e jon barand,
Jonfishon on jo qadam neh, k-onche orand on barand.

[16, 312]
But the same gazelles in Tehran publication came 

under numbers 77, 155, 203 were told as tatabbu 
to other poets. The first one came as imitation to 
Mavlana Shohi, the second one as Tatabbu‑e Khoja 
Salmon and the last one given as Tatabbu‑e Mavlana 
Kohi [16, 27].

There is also disparity in the number of gazelles 
included into “Divan-e Foni”. According the informa-
tion given by Hamid Sulayman, there are 6197 bayts 
(verses) which make (12 394 lines) “Divan-e Foni”. 
From all 554  gazels 237  were written by making 
“tatabbu” to Hafiz Sherazi, 33 gazels were devoted 
to Amir Khosrav Dehlavi, 52 to Abd ar-rahman Jami, 
25 to Shaykh Saadi, and 5 to Mavlana Kotibi. And all 
of these show that Alisher Navoi held his own peculiar, 
worthy place in Persian poetry. “Comparative study of 
Foni (Navoi) and Hafiz’s creative activity was done by 
Tajik scholar Abdulg’ani Mirzoev in his book “Foni 
and Hafiz” [13]. Though this work is considered to 
be unique in studying the process of literary influ-
ence of Turkic and Persian poetry on each other on 
the example of the two poets, it does not fully reflect 
the poetics and artistry of Foni in using Oriental arts 
of poetics. Navoi’s collection of qasidas presented in 
“Sitta-e Zaruriyya” and “Fusul-e Arba’a” also attract 
with their impressive size. For example, Sitta‑e zaruri‑
yya is consists of the following Persian qasidas:

Ruh al –quds (132 bayts);
Ayn al-hayat (106 bayts);
Tohfat al-afkar (99 bayts);
Qut al-qulub (120 bayts);

Minhoj an-najot (138 bayts);
Nasim al-khuld (129 bayts) [19, 192–193].

Those qasidas which took place in that collec-
tion had been done in the way of tatabbu’ to Khosrav 
Dehlavi, Anvari and Abd ar-rahman Jami’s dedica-
tion works.

“Fusul-e Arbaa” consists of four Persian qasidas, 
we are aware of it due to the creation under num-
ber 285 taken from the divan of Foni which kept in 
Paris National library. It was first introduced to us 
by an Uzbek scholar H. Sulaymon as he became 
aware of it, that the copy had been rewritten in 933 
(1527) in Khurasan [18, 35–36]. As for “Fusul-e 
Arbaa” it was initially published in 1968 by Hamid 
Sulaymon after he found it in the collection of the 
divon. Before, the information concerning that work 
was given in “Muhokamat al-lug’atayyin” Navoi him-
self mentioned it. According to that work 4 kinds of 
mood, nature matching 4 seasons of the year were 
described in those qasidas, they were warm-blood-
edness, cold-bloodedness, dryness, wetness (hot, 
cold, dry, wet).

It is worthy to be mentioned that certain research 
works about the above mentioned 2 collections of 
qasidas were conducted in Uzbekistan [11; 12; 16]. 
But they were basically investigations dealing with 
the description of the history of qasidas, their con-
tent and ideas. The role of qasida writing tendency, 
its importance in Oriental literature, their peculiar 
features, and their melodious traits were left out of 
the researchers’ attention. In addition, it is necessary 
to note that Navoi’s letters written in the Persian lan-
guage still remain unknown within the huge oriental 
collection of letters and diverse munshaot — letter 
writing manuals of XV–XVIII c.

Thus, one of the most urgent tasks appointed to 
the Navoi’s researchers interested in is to continue 
seeking for the manuscript copies of “Divan-e Foni”, 
analyze the existing publications from comparative 
textological point of view, and, in future, to create a 
scientific-critical text of the Divan‑e Foni.
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Overcoming difficulties ESP students have in doing ESP tasks
Abstract: This paper is aimed at discussing the difficulties ESP students encounter when do-

ing the assigned tasks. Some of the problems associated with this aspect are examined as well. A 
questionnaire done to first year students studying at the Faculty of Civil Engineering, Polytechnic 
University of Tirana, highlights how students prefer working when performing an ESP task in class 
(working individually, in pairs, in groups), the aspects that mostly influence the difficulty of the task, 
what can be done to overcome these difficulties, what are the types of tasks they consider the most 
difficult and the way tasks help students in enlarging ESP language vocabulary. Conclusions are based 
on both theoretical and practical points of view, thus showing what the ESP learner needs in order 
to make it easier and challenging for them to do the assigned tasks.
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Introduction
Tasks have a  very  important role  in enlarging 

ESP vocabulary and in practicing the various skills 
needed to acquire a foreign language at best.

Ellis [12] claims that task-based learning fa-
cilitates acquisition, and as Dudley-Evans and 
St. John [13] note, teaching integrated skills facili-
tates support learning more than teaching skills in 
isolation. ESP course writers should begin with 
pedagogical tasks (designed to promote second 
language learning processes), before introducing 
real world tasks (chosen for their relevance to target 
community situations).

For Skehan [10] the level of difficulty must be 
set so that learners can cope with therequirements 
of the task and still focus on form, whether this is 
accuracy or complexity.

Basturkmen [5] points out that the ESP learner 
would want to achieve ‘real world’ objectives, objec-
tives requiring specific linguistic competencies.

According to Willis and Willis [2], classroom 
tasks are seen to mirror the real world at three levels:

•	 The level of meaning (learners produce mean-
ings which will be useful in the real world).

•	 The level of discourse (learners realize dis-
course acts which will reflect the real world).

•	 The level of activity (learners engage  in a 
communicative activity which reflects very 
directly the way language is used outside the 
classroom).

Djapoura [1] emphasizes that pre-task planning 
time is beneficial, because attention will be drawn 
to language form.

Brown [4] succinctly expresses the  influence 
confidence has on learning when he writes: “At the 
heart of all learning is a person’s belief in his or her 
ability to accomplish the task”.

Nunan [3] states that  it should be possible for 
learners to make choices about what to do and how 
to do it. But this implies a major change in the roles 
assigned to learners and teachers. By using “task” as a 
basic unit of learning, and by incorporating a focus on 
strategies, the possibility of planning and monitoring 
their own learning is opened to the students and some 
of the traditional hierarchies will begin to break down.

Other basics such as teaching learning strategies– 
especially those that “facilitate the intake of new ma-
terial” [14], ensuring proper task sequencing [4], 
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making assessment criteria transparent via assign-
ment and course rubrics, and providing frequent 
models of task outcomes all help students feel more 
secure in their ability to deal with new material.

Mozzon-McPherson and Van Der Wolf [7], state 
that teachers should take into account the needs of 
their learners. In reality, whilst the majority of teach-
ers may strive to change how and what they teach, 
many continue with a fundamentally teacher-fo-
cused approach, excluding students from planning, 
pacing and evaluation of classroom tasks, hence still 
limiting the level of  independence of the learner 
to assigned activities. Self-assess  is one means of 
achieving autonomy.

Edwards & Jane [8] think that the process of gain-
ing student feedback can also be a task in its own right.

For Linn & Gronlund [11], assessment should 
be transparent and reflect program and course goals 
and objectives. Moreover, each testing instrument 
should accurately represent the course content and 
learning tasks.

Thomas and Reinders [9] point out that awaken-
ing an interest in the task, giving learners different 
ways of accomplishing it and the possibility for each 
student to set goals of their own, is the duty of the 
teacher. Setting objectives help teachers in knowing 
what tasks are to be done and how to present them 
during the learning process.

Hyland [6] stresses that specific objectives de-
scribe the achievable behaviors that learners will be 
expected to perform at the end of the course and 
during it too. In English for Specific Purposes, objec-
tives often describe the competences that are consid-
ered as the cluster of skills, abilities and knowledge 
that a student must have to perform a specific task.

The objective of the study
•	 To know whether students prefer doing the 

tasks at home, in class, at home and in class 
or not to have tasks at all.

•	 To know how students prefer working in per-
forming/accomplishing a given task in class.

•	 To know the type of task that students con-
sider the most difficult.

•	 To know what makes an ESP task difficult.
•	 To know the strategies students use to over-

come the difficulties they encounter in doing 
the assigned tasks.

Material and method
A questionnaire done to 126 first year students 

studying at the Faculty of Civil Engineering, Poly-
technic University of Tirana. The chosen learners 
were selected by random cluster sampling.

Students study English for Specific Purposes. 
Their textbook  is “Engineering” by Lloyd, Ch. & 
Frazier, J. A., which contains topics related to many 
engineering fields of study.

Questions of the questionnaire are based on per-
sonal teaching experience and on what students do 
during the English class.

Results, discussion, research questions
1. Where do you prefer doing the assigned 

tasks?
а) At home; b) in class; c) at home and in class; 

d) not to have tasks at all.

The graph shows that students (51 %) prefer do-
ing the assigned tasks at home and in class as well. In 
so doing they practice English more. But if we com-
pare the percentages of students who prefer doing the 
tasks at home (16 %) or in class (24 %), it is found out 
that students don’t want to work a lot at home. Some 
students (9 %) don’t want to have tasks at all. This cat-
egory doesn’t take the teaching/learning process seri-
ously, they show laziness and most often stay passive.

2. How do you prefer working in class when 
performing an ESP task?

а) Working  individually; b) in pairs; c) in 
groups; d) as a whole class.

In performing the tasks given in class, students 
think that working in groups (52 %) is the best way 
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to acquire knowledge. In a group they generate 
new ideas, share knowledge and experience and get 
used to appreciating each-other. Working in groups 
helps them reinforce and practice ESP language vo-
cabulary in class. Teachers have to be very vigilant 
when students work in groups, because not always 
and not every student considers working in groups 
as a source of information, knowledge, corporation, 
but sometimes some of them stay passive and con-
sider it a way “to have fun” with friends.

Differently to what can be believed, only 14 % of 
students like to work in pairs when performing the 
tasks. This comes as a result of the different level of 
proficiency different students have.

Another percentage (31 %) prefers to work in-
dividually when performing a given task. This is the 
category of the students who are well-prepared and 
have self-confidence.

Students don’t like to work with the whole class 
(3 %), because it’s very difficult to find a consensus 
and to share common opinions with the whole class.

3. Which is the type of task that you consider 
the most difficult?

а) Comprehension check exercises; b) match-
ing new words with their definitions; c) true/false 
exercises based on listening passages; d) writing 
about different topics based on the taken lesson.

Students find  it easy to match new words 
with their definition (11 %), especially when new 
words are associated with photos/drawings etc. 
But it is very difficult for them to write about differ-
ent topics based on the taken lesson (56 %), as they 
deal with engineering topics and very specific ESP 
terms. Some students find the listening language 
skill difficult as well (18 %), because most often they 
do not get the right words, expressions, because of 
the accent, intonation and pronunciation used by 
English native speakers. Moreover when they deal 
with ESP  in which most often students have to 

deal with specific engineering terms they had never 
heard/learned before and which can be encountered 
rarely in their everyday life.

4. What makes an ESP task difficult?
а) The limited knowledge about the topic of the 

task; b) the new vocabulary; c) the time to finish 
the task; d) the unclear request about what to do.

Students associate the difficulty of the task with 
the specific field they study. Students have chosen 
the  insufficient knowledge about the topic of the 
task (42 %) and the new vocabulary (38 %) as factors 
that mostly influence the difficulty of the task. This is 
even because most of the tasks assigned to them have 
to do with new terminology from their own field of 
study. Setting the time allows students to know the 
time they need to finish a specific task. Different stu-
dents need different limits of time in their disposal 
to finish the assigned tasks (9 %). The choice of the 
students about the difficulty they have in even un-
derstanding the request of the task (11 %), shows 
their poor knowledge of ESP.

5. What do you do to overcome these dif-
ficulties?

а) You ask your friends to help you; b) you use 
other materials that have additional  information 
about the topic of the task; c) you surf the internet; 
d) you don’t do the task.

As it  is noticed from the above percentages, a 
considerable number of students (41 %) like reading 
other books and materials to help them with addi-
tional information. Compared to the 9 % of students, 



Overcoming difficulties ESP students have in doing ESP tasks

31

who have chosen not to do the task when they have 
difficulties. This shows that they have a lack of re-
sponsibility, concentration and effort. Some stu-
dents (14 %) ask friends to help them to overcome 
difficulties. In so doing they share knowledge and 
learn even from each-other’s mistakes. A 36 % of stu-
dents, use the internet when they have difficulty in 
doing a task. This indicates that the new technology 
has become an indispensable and a reliable tool for 
this generation.

Conclusions
In English for Specific Purposes (ESP) meaning-

ful and challenging tasks are an essential element of 
the teaching process. TBLT (Task Based Language 
Teaching) in ESP involves students in performing 
tasks relevant to their future profession and  in-
creases learners’ motivation. By assigning tasks to 
students, teachers make it possible to keep students 
at work and be engaged in the learning process. Most 
students prefer doing the assigned tasks in class and 
at home as well. This is a good thing because be-
fore doing the assigned tasks, students will feel the 
need to learn and study the lesson and the new ESP 
terms. Teachers must classify tasks according to the 
difficulty that each task might have, and according 
to the students’ proficiency level. Teachers must be 
sure that each assigned task will be finished in time 

by the students, otherwise students will lose their 
self-esteem, self-confidence, and be reluctant to do 
tasks next time. Students prefer working in groups, 
thinking that performing the tasks given in class in 
groups, is the best way to acquire knowledge. But 
teachers have to be alert to make sure each member 
of the group participates and give various activities 
to make students not just acquire knowledge but 
have fun as well (quizzes, competitions, learning 
through inventing, designing, etc). Teachers should 
give more writing assignments as students find writ-
ing about different specific topics the most difficult 
tasks assigned, so they need more practice.

Students associate the difficulty of the task with 
the specific field they study. They mostly read books, 
other materials, surf the internet to get additional in-
formation when they have difficulties, but there are 
other students as well who decide not to do the task 
at all, so teachers have to inflict other proper strate-
gies for these students to make them more respon-
sible and try harder.

Tasks play an  important role  in enlarging and 
practicing ESP language vocabulary. Tasks are con-
sidered an indispensable tool in enabling learners 
to acquire the  variety of language and skills they 
need in typical situations they meet not just in their 
everyday life, but in their professional life as well.
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Воздействующий потенциал метапрограмм 
НЛП в политических слоганах

Аннотация: В статье рассмотрены метапрограммы как воздействующие стратегии поли-
тических слоганов. Выявлены и систематизированы лингвистические маркеры, с помощью 
которых актуализированы эти метапрограммы в указанных слоганах.
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Увеличение семантической и структурной 

амплитуды политических слоганов обусловило 
привлечение внимания учёных к этим реклам-
ным элементам (см. работы А. В. Коноваленко, 
Н. В. Кондратенко, А. Д. Кривоносова, Г. Г. По-
чепцова, Л. А. Ставицкой, О. А. Феофанова, 
Е. А. Шейгал и др.), но научные студии, где за-
трагиваются проблемы суггестивного наполне-
ния политического рекламного слогана, толь-
ко набирают оборотов (работы В. Г. Зазыкина, 

Е. В. Зазыкиной, А. П. Мельникова, Н. В. Слухай, 
И. Ю. Черепановой). В связи с этим, идентифика-
ция метапрограмм нейролингвистического про-
граммирования (НЛП), которые способствуют 
увеличению воздействующего потенциала слога-
нов, является актуальным направлением изучения 
таких констант политической кампании.

Объектом нашего исследования стали поли-
тические слоганы, предметом — метапрограм-
мы, реализованные в слоганах политической 
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рекламы. Фактическим материалом послужили 
слоганы политической рекламы избирательной 
парламентской кампании 2012  г. (70  единиц), 
которые функционировали в разных видах СМИ.

Цель статьи — выявить воздействующие ак-
туализаторы метапрограмм НЛП, которые ис-
пользовались в слоганах политической рекламы, 
что, в свою очередь, предусматривает решение 
ряда таких конкретных задач: исследовать харак-
терные особенности политического слогана и 
метапрограмм, описать специфику реализации 
этих метапрограмм в слоганах на грамматиче-
ском уровне, раскрыв воздействующий потен-
циал этих сообщений.

В работе в процессе достижения цели исполь-
зован ряд исследовательских методов. С помо-
щью описательного метода идентифицированы 
особенности слоганов политической рекламы и 
метапрограмм, описаны актуальные языковые 
маркеры этих метапрограмм. Метод анализа и 
синтеза дал возможность выделить составляю-
щие анализированного явления и соединить их в 
единый комплекс, метод индукции послужил для 
конкретизации общих выводов. Выделение харак-
терных воздействующих элементов слоганов осу-
ществлено с помощью компонентного анализа. 
Также применён метод метапрограммной иденти-
фикации для выявления метапрограмм, актуали-
зированных в политических рекламных слоганах.

Выборы, которые в последнее время стали уже 
частым явлением, требуют новых стратегий/так-
тик, способов убеждения и воздействия на электо-
рат, поскольку должны преодолеть негативное от-
ношение реципиентов к этому процессу. Читать, 
воспринимать, сосредоточивать внимание на ре-
кламных текстах у реципиента нет ни времени, ни 
(чаще всего) желания, поэтому популярными ста-
ют слоганы, которые в силу своей лаконичности 
не требуют сосредоточенности, концентрации 
внимания. Тут не тратится время на убеждение, 
а определённые обещания утверждаются как из-
вестная истина, которая не нуждается в доказа-
тельствах. Таким образом, можем наблюдать по-
степенное увеличение количества в политической 
рекламной коммуникации таких рекламных кон-
стант, как слоган, который все больше «вытесня-
ет» другие агитационные тексты. Кроме этого, 

каждая политическая партия/блок оперирует 
как основным слоганом, который концентриру-
ет основную идею всей рекламной кампании, так 
и факультативными, содержащими политические 
обещания, некоторые положения политических 
программ и др.

Отметим, что одной из специфических черт 
политических слоганов является их структура, а 
именно: некоторые слоганы состоят из несколь-
ких предложений. На многокомпонентности ре-
кламных слоганов акцентирует и Е. Г. Паповянц, 
отмечая, что рекламный слоган — «это одна или 
несколько коротких эмоционально-заряженных 
фраз, часто используемых для создания позитив-
ного отношения реципиента к предмету рекламы, 
а также для обеспечения узнавания, где лучшие об-
разцы слогана отличаются такими особенностя-
ми: лаконичность, конкретность, прозрачность 
(форма), повторяемость, яркость, меткость, ори-
гинальность, эмоциональность (стиль), а также 
аргументированность, ассоциативность, учиты-
вание потребностей, интересов и преимуществ 
потребителя (содержание), что делает их аттрак-
тивными» [9, 143]. Кроме названных, такие осо-
бенности слогана, как ритм/рифма обеспечивают 
большую запоминаемость, ассоциативно связы-
ваясь с определённой партией/блоком [7].

Учёные В. М. Петрик, Н. Н. Присяжнюк, 
Л. Ф Компанцева и др. утверждают, что «сло-
ган — это коммуникативная компрессия сугге-
стии, … на подсознательном уровне призывает к 
действиям, запрограммированных суггесторами» 
[10, 143]. Но для того, чтобы запрограммировать 
прогнозируемое поведение, нужно учитывать 
привычные стратегии мышления, специфику вос-
приятия определённой информации реципиента. 
Способ, которым человек отбирает информацию, 
кодирует и обрабатывает её («мыслит»), описы-
вает «модель мира» и создаёт, т. е. конструирует 
предсказуемые паттерны, называют метапрограм-
мами, которые функционируют как неосознава-
емые фильтры (цензоры) восприятия, структу-
рирующие информацию, стимулы [12, 57–59], 
и дают возможность избегать лишних операций 
мышления, действуя автоматически [1, 59].

Выявляя актуальные для реципиента мета-
программы, можно более эффективно оказывать 
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воздействие на личность, на чём акцентируют 
Б. Боденхаммер, М. Холл, Т. Ю. Ковалевская: 
«глубинные массивы психики личности подлежат 
влиянию из-за наличия … метапрограмм, ори-
ентированных на априорное, внерациональное 
(в большинстве случаев) усвоение внешних суг-
гестивно маркированных комплексов» [4, 174]. 
А исследователь А. Д. Бойко, изучая политическую 
коммуникацию, подчёркивает, что метапрограм-
мы — это мощнейший приём манипулятивного 
воздействия [2, 345]. Таким образом, метапро-
граммы являются «ключевыми моментами в про-
цессах мотивации и принятия решения» [8, 177].

В определении количества метапрограмм не 
существует чёткой позиции, например, М. Холл и 
Б. Боденхаммер выделяют 51 метапрограмму, от-
мечая, что это условное распределение и служит 
для лучшего описания способов каждой метапро-
граммы. Кроме того, «поскольку метапрограммы 
фильтруют опыт, и мы передаём наш опыт с по-
мощью языка, то определённые паттерны языка 
оказываются типичными для определённых ме-
тапрограмм» [8, 177].

Некоторые метапрограммы тесным образом 
связаны между собой (М. Холл, Б. Боденхаммер), 
но, по нашему мнению, можно говорить не только 
про кореллятивные отношения метапрограмм, а 
и про одновременную актуализацию нескольких 
метапрограмм в политических слоганах, которые 
функционировали в период избирательной парла-
ментской кампании 2012 г.

Опираясь на типологии и механизмы действия 
метапрограмм, мы предлагаем авторский подход 
к структуре и выделения их типов, которые ус-
ловно можно разделить на два блока, где І блок — 
это реализация одной метапрограммы в слогане 
(одноструктурные), ІІ — реализация нескольких 
(двух) метапрограмм (полиструктурные): 

1) Одноструктурные: 
1.1) активность/пассивность; 
1.2) сходство/отличие; 
1.3) необходимость/возможность; 
1.4) достижение/избегание (или стрем-

ление «К» и «ОТ» чего-то); 
2) Полиструктурные:

2.1) достижение/избегание + сходство/ 
отличие; 

2.2) достижение/избегание + актив-
ность/пассивность.

Мы соглашаемся с И. Сухининым, который 
утверждает, что метапрограммы фиксируют 
некоторую полярность, отражающую две про-
тивоположные модели восприятия/поведения, 
которые «дополняют друг друга и существуют 
в динамическом равновесии» [11]. Рассмотрим 
подробнее эти метапрограммы и проиллюстри-
руем, с помощью каких именно языковых марке-
ров реализуется каждая из них.

1) Одноструктурные. 
1.1) Метапрограмма активность/пас-

сивность отображает образ поведения актив-
ного человека, который самостоятельно про-
являет инициативу, пассивный — находится в 
состоянии ожидания действий других. На язы-
ковом уровне активность проявляется в виде 
законченных предложений, наличием личных 
местоимений, глаголов в активном залоге, по-
велительном наклонении и др., пассивность — 
глаголов в пассивном залоге, незаконченных 
предложений, вопросительных конструкций, 
номинализаций [8, 178]. Зафиксированные по-
литические слоганы, которые функционирова-
ли во время парламентских выборов, содержа-
ли такие лингвистические показатели, которые 
актуализировались на грамматическом уровне: 
морфологический уровень — применение гла-
голов в повелительном наклонении (императив) 
и синтаксический — восклицательный знак, что 
вообще характерно для слоганов как специфиче-
ских рекламных констант. Причём популярной 
стала реализация только одного «полюса» — 
активность, например: Выбирай украинское! Со‑
храни Украину! Политическая партия «Наша 
Украина»; Партия «УДАР» Виталия Кличко. 
Верьте в Украину, верьте в себя; Выбирай лиде‑
ра! Партия «УДАР» Виталия Кличко; Прийди 
й проголосуй! Партия «УДАР» Виталия Кличко.

1.2) Метапрограмма сходство/отли-
чие характеризует сравнение при столкновении 
с новой информацией, в процессе которого вы-
являются схожие или отличительные черты в за-
висимости от личного восприятия человека или 
его знаний. Лингвистическими показателями, 
иллюстрирующими элементы подобия, являются 
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причастия-компаративы лучше, хуже, больше, мень‑
ше; элементы отличия — прилагательные новый, 
революционный, словосочетание не имеет анало‑
гов, привлекающие внимание как нововведение, 
инновации [8, 181–182; 12, 89–92]. Как и в пре-
дыдущей группе, фиксируем актуализацию толь-
ко одного «полюса» — отличие, которое реали-
зуется на морфологическом уровне с помощью 
прилагательного новый: Новая жизнь украинского 
села. «Партия регионов»; Новая политика — но‑
вое качество жизни! Партия «Новая политика».

1.3) Метапрограмма необходимость/ 
возможность позволяет выявить, каким образом 
человек объясняет причины своих действий: необ-
ходимость, желание, невозможность [12, 154]. 
Лингвистическими показателями, с помощью ко-
торых реализуется состояние необходимости, вы-
ступают глаголы и причастия: необходимо, должен, 
приходится, следует; невозможности — прича-
стия, в том числе с частицей не: нельзя, запрещено. 
Они характеризуют действия человека, исходя из 
модели принуждённости, контроля, закона. Про 
оптимистическую модель свидетельствуют лексе-
мы возможности — глаголы, причастия: можно, 
буду, где предусмотрены разные варианты, аль-
тернативы; лексемы, которые выражают желания 
(глаголы): хочу, нравится. Как и у выше названных 
слоганах, реализованный один «полюс» — необ-
ходимость, который актуализуется на морфоло-
гическом уровне с помощью причастий: Эту 
власть нужно остановить. Объединённая оппози‑
ция «БАТЬКИВЩИНА»; Так бедно жить нельзя. 
Объединённая оппозиция «БАТЬКИВЩИНА».

1.4) Метапрограмма достижение/избе-
гание (или стремление «К» и «ОТ» чего-то) 
заключается в том, что стремление «К» чему-
то — это мотивация достижения успеха, стремле-
ние «ОТ» чего-то — мотивация избегания неу-
дачи, т. е. для совершения определённых действий 
нужен мотивирующий фактор, который управляет 
поведеним человека. Эта метапрограмма объясня-
ет, каким образом люди фокусируют свое внима-
ние [8, 178]. Другими словами, те личности, ко-
торые руководствуются метапрограммой «ОТ», 
в первую очередь пытаются решить проблему, а 
те, кто руководствуются метапрограммой «К», 
мыслят с позиций потенциальных возможностей, 

они мотивированны на то, чтобы достигать, 
приобретать или получать что-то [12, 148].

Учёные М. Холл и Б. Боденхаммер лингвисти-
ческие показатели этой метапрограммы называют 
языком притяжения и отталкивания, где, по их мне-
нию, язык притягивания обычно включает что-то 
(приобретать, иметь, получать, достигать), а язык 
отталкивания — исключает (держаться в стороне, 
избавляться, избегать, не нуждаться) [12, 147]. В 
таком случае с помощью в основном глаголов (на 
морфологическом уровне) может реализовывать-
ся эта метапрограмма. Исследователь В. И. Шалак 
на примере российской прессы выявил лингвисти-
ческие идентификаторы векторов мотивирован-
ности, зафиксировав соответственные предлоги-
маркеры, иллюстрирующие ориентированность 
на позитивную/негативную мотивацию деятель-
ности, а профессор Т. Ю. Ковалевская — на при-
мере украинской политической и рекламной речи 
с учётом экспериментальных результатов [5, 142]. 
М. Н. Дымшиц отмечает, что, «проанализировав 
использование предлогов и других служебных слов 
в тексте, мы сможем реконструировать категории 
(их выраженность) ментальной карты и образов 
объектов в тех их характеристиках, которыми ко-
дируется информация» [3, 199].

Таким образом, метапрограмма достиже-
ние/избегание в политических слоганах реали-
зуется на морфологическом уровне с помощью 
предлогов к, для, за и от (в зависимости от векто-
ра мотивации). «Полюс» достижение актуализу-
ется с помощью предлогов к, для, за в таких слога-
нах: «Родная Отчизна» повернёт власть лицом к 
людям; Честь для каждого, справедливость для всех, 
ответственность для власти! Объединённая оп‑
позиция «БАТЬКИВЩИНА»; Украина для лю‑
дей. «Партия регионов»; Свобода для розвития. 
Сделаем Европу в Украине. Политическая партия 
«Украина будущего»; За честь каждого и благопо‑
лучие всех. Политическая партия «Народно‑тру‑
довой союз Украины»; СПУ — за демократический 
социализм! Изменим Украину — вместе!

«Полюс» избегание актуализируется с по-
мощью предлога от в таких слоганах: Освобо‑
дим Украину от этого режима! Объединённая 
оппозиция «БАТЬКИВЩИНА»; Экологизируем 
власть  — очистим от коррупции. Украинская 



Section 4. Applied and mathematical linguistics

36

партия «Зелёная планета»; Освободим от нало‑
гов «экологично чистые» предприятия. Украин‑
ская партия «Зелёная планета».

Нами зафиксированы и такие слоганы (всего 
2 единицы), которые соединяли разную вектор-
ность этой метапрограммы — и «ОТ», и «К», где 
происходит «движение» не от негативности к по-
зитивности (как в классическом понимании этой 
метапрограммы), а от позитивности к ещё более 
позитивному. Схематически эту метапрограмму 
можно представить так: Р → Р ², но тут на первый 
план выходит лексико-семантический аспект, на-
пример: От стабильности  — к благополучию! 
«Партия регионов»; Партия «УДАР» Виталия 
Кличко. От успеха человека — к успеху страны! Мы 
считаем, что эти слоганы обладают большим воз-
действующим потенциалом из-за максимализации 
позитивности и, соответственно, действенной на-
правленности (подробнее про векторную направ-
ленность рекламних текстов, представленную в 
формульних интерпретациях, см. [6]).

2) Полиструктурные. Зафиксирован и ряд 
слоганов с синтезированными двумя ме-
тапрограммами, где ведущей является до-
стижение/избегание.
2.1) Метапрограмма достижение/избе-

гание + сходство/отличие выявлена в таких сло-
ганах: Настало время для новых лидеров. «Укра‑
ина — Вперед!» Партия Наталии Королевской; 
Новые лидеры — новая страна. «Украина — Впе‑
ред!» Партия Наталии Королевской; Новая эко‑
номика — новая страна. «Украина — Вперед!» 
Партия Наталии Королевской. В метапрограмме 
достижение/избегание актуализируется «по-
люс» избегание, реализация которого проис-
ходит на морфологическом уровне с помощью 
предлога для и причастия вперед; в метапрограм-
ме сходство/отличие — «полюс» отличие с по-
мощью прилагательного новый.

2.2) Достижение/избегание + актив-
ность/пассивность фиксируем в слогане Вы‑
бор 2012 — № 12. Прийди на выборы, проголосуй 

за №  12! Украинская партия «Зелёная плане‑
та» №  12. В метапрограмме достижение/из-
бегание актуализируется «полюс» избегание, 
реализация которого происходит на морфологи-
ческом уровне с помощью предлога за; в метапро-
грамме активность/пассивность — «полюс» 
активности с помощью употребления глаголов в 
повелительном наклонении (императив).

Одновременная актуализация нескольких 
метапрограмм увеличивает потенциальные воз-
можности воздействия и охватывает большее ко-
личество адресатов, структурирующих восприя-
тие информации и мотивирующих свои действия 
именно таким образом.

Итак, метапрограммы, которые применяются 
в политических слоганах, дают возможность ав-
томатически направлять усвоение суггестивной 
информации, мотивируя определённые действия 
избирателей. Реализация метапрограмм актуали-
зируется в основном на морфологическом уровне, 
также случаются единичные случаи — на синтак-
сическом и лексико-семантическом. Предложен-
ная нами типология метапрограмм отражает как 
актуализацию одной метапрограммы в структу-
ре слоганов, так и одновременную реализацию 
нескольких, что в значительной мере увеличивает 
суггестивность таких контекстов. Большим воз-
действующим потенциалом обладают слоганы, 
сочетающие разные «полюсы» метапрограммы 
достижение/избегание, где векторная направ-
ленность происходит не от негативности в клас-
сическом понимании этой метапрограммы, а от 
позитивности к еще более позитивному, макси-
мализируя позитивную информацию.

Дальнейшие исследования политических сло-
ганов в аспекте воздействия, в частности реализа-
ции классических метапрограммм НЛП, а также с 
учётом предложенной нами типологии метапро-
грамм на других языковых уровнях позволит рас-
ширить сведения про актуализаторы суггестии, 
что, в свою очередь, экологизирует политическую 
коммуникацию.
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Аннотация: В статье рассматриваются структурные особенности тематических и семан-
тических словарей. Если в европейской лексикографии насчитывается большое количество 
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идеографических словарей, то восточная лексикография богата различными видами тематиче-
ских словарей. В статъе идет речь о языковых и речевых основах тематических и семантических 
словарей, своеобразных особенностях и различиях между ними.

Ключевые слова: тематический словарь, идеографический словарь, семантическое поле, 
тематическая группа слов, дедукция, иерархия.

Как отмечал русский ученый В. В. Морковкин 
в своем труде «Идеографические словари», из-
данном в 1970 году: «Необходимость в располо-
жении слов по сходству, смежности, аналогии их 
значений ощущалась на всем протяжении обо-
зримой истории человеческой мысли» [6]. Так 
и в истории развития узбекской национальной 
лексикографии особое место занимают темати-
ческие словари. Их основной функцией являет-
ся передача лексики определенного языка в виде 
группировки близких по смыслу слов, значит цель 
таких типов словарей — дать как полную семанти-
ческую картину того или иного слова, так и целую 
картину всей лексики, к которой оно относится.

Отдельное и бессистемное изучение слов, 
близких по смыслу, сбивает человека с толку 
и усложняет процесс усвоения семантической 
структуры слов-понятий. А упорядоченное 
изучение слов, объединенных в определенные 
тематические группы или же семантические 
классы (например, семья: отец, мать, сестра, 
брат, сын, дочь или природные явления: снег, 
дождь, град, ветер, буря и т. д.), намного облег-
чает данную задачу.

Известно, что при тематической классифи-
кации лексики уделяется внимание в основном 
именам существительным. Другие части речи 
рассматриваются на основе семантического 
подхода. Эти два способа различаются друг от 
друга, но иногда они уподобляются. Возьмем, к 
примеру, прилагательные, обозначающие вкус: 
вкусный  — невкусный, сладкий  — горький или 
психологические качества: злой — добрый, сви‑
репый — вежливый. С одной стороны эти слова 
как антонимические пары, являются элементами 
того или иного семантического поля, с другой — 
образуют определенные тематические группы.

Следует отметить, что термин «семантиче-
ское поле» впервые был внесен в лингвистику 
европейскими учеными. Теория семантическо-
го поля была разработана такими учеными, как 

Й. Трир [2], Л. Вайсбергер [3], Ф. П. Филин [10] 
и другие.

В Европе также была разработана теория слова-
рей, составленных на основе семантического поля, 
называющихся «идеографическими словарями». 
Среди них особенно выделяются «Тезаурус ан-
глийских слов и выражений» М. П. Роже, «Идео-
графический словарь испанского языка» Х. Каса-
реса, «Немецкий словарный состав по предметным 
группам» Ф. Дорнзайфа, а также идеографические 
словари Ш. Балли, Х. Майера, М. Молинера, Р. Хал-
лига и В. Вартбурга и других [5].

В «Словаре лингвистических терминов» 
Т. В. Жеребило термин «семантическое поле» 
толкуется следующим образом: «СЕМАНТИ
ЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Самая крупная лексико-семан-
тическая парадигма, объединяющая слова разных 
частей речи, соотносимые с одним фрагментом 
действительности и имеющие общий признак (об-
щую сему) в лексическом значении» [4, 320].

Тематические и семантические словари объ-
единяет следующие:

1. Неалфавитный распорядок;
2. Метод дедукции;
3. Объединение слов в определенные группы 

или классы.
При составлении такого типа словарей вы-

являются слова, относящиеся, к той или иной 
группе, а также употребляющиеся в системе 
данной парадигмы, вследствие чего выплывают 
наружу такие два понятия, как «сема» (значе-
ние) и «тема». Первое появляется на основе 
философского языка, следовательно, при такой 
классификации образуются семантические поля. 
А основой для появления темы служат речевые 
ситуации, вследствие чего возникают тематиче-
ские группы слов.

Естественно, определить конкретную границу 
семантического поля невозможно, так как одно 
и то же слово в зависимости от разных позиций 
интерпретируется по-разному. К примеру, слово 
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«абрикос» в одно и то же время функционирует 
и в семантическом поле «растение», и в семан-
тическом поле «плод», а также относится к те-
матической группе слов с понятием «съестное».

На протяжении нескольких веков в восточной 
лексикографии отдавали предпочтение тематиче-
скому принципу при создании различных двуя-
зычных словарей. По подобному принципу были 
созданы и ранние узбекские (тюркские) словари. 
Среди них особо выделяется «Тарждуман турки 
ва аджами ва могали» (Переводчик тюркских, ад-
жамских (в истории так называли неарабских му-
сульман, то есть персов) и монгольских наречий, 
в сокращении — Тарджуман), который был соз-
дан в XIV веке неизвестным автором [9]. Первая 
часть словаря, посвященная именам существи-
тельным, делится на 26 тематических классов, ко-
торые охватывают более 40 групп, а в некоторых 
имеются и подгруппы.

Первая рубрика словаря называется «Небо и 
небесные тела». Удивительно то, что в идеогра-
фических словарях вышеназванных европейских 
авторов понятия, относящиеся к небу, занимают 
также ведущие места. И не только это, но и дру-
гие номинативные единицы, которые составляют 
группы слов в «Тарджумане» можно увидеть в 
структуре семантических полей, созданных на ан-
глийском, испанским, немецком и французском 
языках. Например, такие тематические группы 
«Тарджумана», как «Небо и небесные тела», 
«Земля и названия местностей», «Вода и все, что 
к ней относится», «Деревья и другие растения», 
«Посевная культура и зерна», «Птицы», «Зве-
ри и пресмыкающиеся», «Насекомые», «Кони 
и лошади», «Продукты питания и молоко», 
«Домашняя утварь», «Ремесла и профессии», 
«Количество и числа», «Время», «Минералы», 
«Болезни и лекарства» и другие встречаются в 
«Универсуме» Р. Халлига и В. Вартбурга именно 
под такими или аналогичными названиями [1].

Кроме того, в идеографических словарях цен-
тральное и довольно объемное место отводится 
понятию «Человек». Так и в «Тарджумане» 
большое количество номинаций связано с челове-
ком: «Внешние и внутренние органы человека», 
«Характер человека», «Виды ремесел и чины 
людей», «Толкование тюркских и нетюркских 

имен человека», «Предметы обихода и женские 
принадлежности», «Продукты питания и моло-
ко», «Родня. Хозяева. Слуги и рабы. Знакомые», 
«Болезни и лекарства» и т. п.

Первая рубрика словаря, которая, как указано 
выше, носит название «Небо и небесные тела», 
включает в себя следующие лексемы: небо, возвы‑
шенность, день, солнце, луна, месяц, лунный, молодой 
месяц, полнолуние, звезда, плеяда, облако, туча, ту‑
ман, дождь, ветер, снег, град, лед, холод, жара, мол‑
ния, гром, молниеносный, пыль, буря, смерч.

Еще один из тематических словарей был со-
ставлен Мухаммедом Якубом Чинги [7], кото-
рый жил и служил во дворце одного из потомков 
Бабура, царя Аврангзеба в XVI веке в Индии. Для 
сохранения и передачи потомкам своего родно-
го языка ученый написал книгу «Келур-наме» 
с тюркско-персидским словником. В некоторых 
лингвистических источниках это произведение 
указывается как образец тюркской идеогра-
фии [8, 104], так как 15-я глава данной книги 
состоит из тематического словаря, где первая 
часть также посвящается небесным телам. Она 
называется «О небе и о том, что к нему отно-
сится» и включает в себя следующие понятия: 
небо, солнце, луна, лунный свет, полнолуние, звезда, 
Большая Медведица, Плеяды, ореол луны, светло, 
светлый, свет, сияние, ясность, молния, гром, об‑
лако, туча, осадки, дождь, изморось, ливень, снег, 
лед, холодный ветер, снежная буря, иней, ветер, 
роса, вода, огонь, жар солнца, искра, пламя огня, 
зной, пыль, холодный воздух, утренняя заря, день, 
дневное время, вечер, ночь, утро, утром, поздно, 
сумерки, вечернее время, темнота, плач (стена‑
ние, жалоба), зима, весна, лето, холодно, холодный, 
горячий, жаркий [7, 70].

Как видим, в словаре «Келур-наме» дается 
больше слов, чем в «Тарджумане». В нем упоми-
наются не только небесные тела, но и различные 
атмосферные явления. Кроме того, автор сло-
варя подобрал синонимы к некоторым словам 
(Например, қўяш, кунеш, кун — солнце; шабнам, 
шудринг — роса; от, алав — огонь, йашин, чақын, 
ылдырым — молния и т. д.). Но, надо признаться, в 
данной парадигме встречаются и такие слова, ко-
торые являются спорными. Например, есть ли со-
отнесенность в таких понятиях, как небо и огонь?
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Вернемся к «Тарджуману». Как было указа-
но выше, вторая парадигма в классификации на-
зывается «Земля и названия местностей». В его 
состав входят следующие слова: место, пристани‑
ще, почва, песок, щебень, камень, гора, скала, утес, 
долина, логово, овраг, степь, дорога, край, равнина, 
мираж, суша, дворец, постоялый двор, дом, стена, 
крыша, приставная лестница, дверь, ключ, поста‑
мент, крепость, мельница, мост, тандыр, могила, 
город, село, очаг, высота, низина, холм [9, 30–32].

В «Келур-наме» данная парадигма называется 
«Земля и то, что на ней находится». Она охватыва-
ет более 140 понятий. Здесь приведены те же слова, 
что и в «Тарджумане», но кроме этого, в данную 
группу входят также такие понятия, как: горы; хол-
мы; животные, обитающие там; деревья и все, что 
к ним относится; различные фрукты (плоды); дом 
и его составные части; домашняя утварь; названия 
посевных; названия блюд; названия цветовых, вку-
совых и других качеств и т. д. К этой же группе ав-
тор относит ряд синонимов и омонимов для уточ-
нения значений слов, функционирующих в данной 
парадигме. Например: билэв — точильный камень; 
кайраг — также точильный камень//туз — равни-
на, степь; туз — правильный, прямой; туз — соль, 
туз — создавай, устанавливай.

В идеографических словарях М. Роже, Х. Ка-
сареса, Ф. Дорнзайфа в первичной ступени не 
приведены такие отдельные микросистемы, как 
«Небо» и «Земля». Данные понятия входят в 
структуру более широких по семантическому 
объему полей. Следует заметить, что в нашей 
небольшой статье нельзя рассмотреть структуру 
всех вышеназванных словарей. Поэтому для срав-
нения мы ограничились выбором «Универсума» 
Р. Халлига и В. Вартбурга, а также «Минимально-
го идеографического словаря» Ю. Н. Караулова.

В «Универсуме» на первой ступени находят-
ся макрополя: «ВСЕЛЕННАЯ», «ЧЕЛОВЕК», 
«ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ». Семантическое 
поле «ВСЕЛЕННАЯ» на следующей ступени 
разделяется на классы: «Небо и небесные тела», 
«Земля», «Растительный мир», «Животный 
мир». Первая из этих классов: «Небо и небес-
ные тела», в последовательности подразделя-
ется на две группы: 1. Небо и небесные тела; 
2. Погода и ветры.

Наш анализ свидетельствует, что в данном 
словаре более крупные по семантическому объе-
му семантические поля иерархически подразделя-
ются на классы, а затем на группы слов с меньшим 
семантическим объемом. Но здесь встречаются 
некоторые повторения. Например, номинация 
«Небо и небесные тела» повторяется в верхней 
и нижней ступенях. Данную группу составляют 
единицы: пространство, солнечная система, солн‑
це, луна, звезда, комета, планета и другие.

Ко второй группе «Погода и ветры» отнесе-
ны слова: атмосфера, климат, холод, тепло, снег, 
дождь, сель, иней, роса, ветер, сквозняк и др.

Структуру микрополя «Земля», составляют 
нижеследующие группы:

1. Рельеф и пейзаж;
2. Воды;
3. Почва и ее строение;
4. Минералы;
5. Металлы [5, 256–257].
Таким образом, те понятия, которые представ-

лены в восточных словарях можно встретить и в 
«Универсуме», написанном на немецком языке 
и изданном в 1963 году в Берлине. Единственное 
различие между вышеназванными восточными 
и европейскими словарями — это наличие си-
стемности в последних. То, что отличает словарь 
Р. Халлига и В. Вартбурга от «Тарджумана» и 
«Келур-наме»  — это ступенчатое расположе-
ние слов-понятий. Так, в нем «ВСЕЛЕННАЯ» 
входит в структуру самого «УНИВЕРСУМА», 
погода и ветры  — в состав группы «Небо и 
небесные тела», а воды, минералы и металлы — 
в группу «Земля», которая находится на одной 
ступени с предыдущей группой. Все, что отно-
сится к человеку, входит в структуру отдельного 
семантического поля «ЧЕЛОВЕК», который на 
следующих ступеньках также подразделяется на 
различные классы и группы слов. Причем, здесь 
отведено большое место для семантического поля 
«ЧЕЛОВЕК И ВСЕЛЕННАЯ», где собраны 
классы и группы слов, отображающие взаимос-
вязь человека с вселенной.

А теперь попытаемся рассмотреть порядок 
расположения вышеуказанных понятий в сло-
варе М. Ю. Караулова, приложенном к книге 
«Общая и русская идеография», изданной в 
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1976 году. Хотя сам автор называет его «Мини-
мальным идеографическим словарем» (в сокра-
щении — МИС), он больше напоминает гнез-
довой словарь. Это связано с тем, что в словаре 
господствует не системное, а гнездовое распо-
ложение слов. Например, все слова, связанные 
с небом вошли в состав понятия «КОСМОС» 
в следующем порядке:

КОСМОС138
космос
мир*
небо
звезда
солнце*
земля*
луна
космический
орбита
спутник
луч [5, 285].
Примечание: звездочкой обозначены слова, 

включенные также в другие поля.
Все, что связано с землей, находим в следую-

щем гнезде:
ВЕЩЕСТВО25
вещество*
материя*
материал*
металл
железо
золото [5, 277].
В данном словаре названия гнезд расположе-

ны в алфавитном порядке. Это также является 
отличительной стороной словаря Ю. Н. Карау-
лова в сравнении с другими идеографическими 
словарями. Хотя в МИС в статью под названием 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» включены всего четыре 
понятия, а именно: человеческий, человечество, 
человек, личность, слова, которые имеют прямое 
или косвенное отношение к человеку или челове-
честву вообще, можно обнаружить в структуре 
почти каждого гнезда. Обратите внимание:

ДОБРЫЙ77
добрый
сердечный*
мягкий*
человечный
щедрый
благо [5, 281]
Все эти слова характеризуют внутренние ка-

чества человека.
В заключении нашего исследования следует 

сделать выводы: в идеографическом словаре си-
стемность представлена на первом плане. В этом 
случае главенствует принцип «от общего к част-
ному», а также строго соблюдается иерархия, 
последовательность, дедукция при классифика-
ции максимально объемных по своей семантиче-
ской структуре понятий до самых минимальных. 
А в тематическом словаре отсутствуют систем-
ность и иерархия. «Его специфика заключает-
ся, прежде всего, и главным образом в учебной 
направленности. Этот фактор определяет и со-
ставление тематической сетки, и отбор слов, и 
особенности их подачи» [6]. При составлении 
данного типа словаря автор создает группы слов 
на основе подобранных понятий для начальных 
знаний. И эти группы не распределяются на бо-
лее мелкие единицы, так как, здесь, в отличие от 
идеографического словаря, нет ступенчатости. 
Но и в тех, и в других случаях при классифи-
кации или группировке слов учитываются раз-
личные виды семантических отношений между 
лексическими единицами.

Следует отметить, что и в тематических, и в 
идеографических словарях в той или иной сте-
пени, отображается реальная действительность, 
так семантические словари, опираясь на логику, 
адекватно отражают философское восприятие 
мира, а тематические словари, где главенствует 
ситуативность, передают ту действительность, 
которая окружает составителя. Таким образом, 
в них языковая картина мира проявляется как 
единое целое.
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Нередко внимание к частным, на первый 
взгляд, деталям позволяет выявить новые грани 
произведения, идейно-смысловой уровень кото-
рого, казалось бы, давно определён.

В критике давно устоялось представление о 
гоголевской повести как об истории титулярного 
советника Акакия Акакиевича Башмачкина, исто-
рии трагических обстоятельств жизни человека, 
задавленного гнетом социальных отношений. 
Между тем, в «Шинели» присутствует ряд мо-
тивов, которые как бы выбиваются из привычных 
рамок традиционного взгляда на повесть.

История жизни героя представлена в по-
вести весьма отрывочно  — упоминается рож-
дение героя, затем следует временной пробел, 
вслед за которым и возникает фигура Акакия 
Акакиевича — «вечного титулярного советни-

ка». Самая насыщенная часть жизни — детство, 
юность, зрелость — вообще оставлены автором 
за рамками произведения, что, конечно, характе-
ризует эту часть жизни героя как ничем не при-
мечательную, не достойную внимания читателя, 
да и чем может быть интересна жизнь персонажа 
с таким именем и такой фамилией! Однако фак-
ту появления на свет Акакия Акакиевича уделено 
немало места, и «сопровождают» этот факт об-
разы двух героинь — матери героя, социальный 
статус которой оговорен сразу — «чиновница» 
(вот кто определил жизненную колею героя!), 
и кумы Арины Семеновны Белобрюшковой — 
«жены квартального офицера» (вспомним, что 
после кражи шинели все хором отговаривали 
героя обращаться к квартальному за помощью). 
Кума, а не присутствующий на крестинах кум 
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(имя и фамилия которого также продублирова-
ны — Иван Иванович), нарекла героя его именем. 
Именно мать героя и кума Белобрюшкова задают 
мотив роковой предопределенности, воплощен-
ный в различных женских образах повести.

Женская тема далее будет «подхвачена» об-
разом 70-летней старухи — квартирной хозяйки 
героя, которую сослуживцы шутя прочили ему 
в жены, «острились над ним (…), спрашивали, 
когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бу-
мажки, называя это снегом» [1, 143]. Таким обра-
зом, сама возможность увязывания судьбы героя 
с женщиной осмеяна уже в зачине повести, но 
более существенна здесь другая деталь: женский 
образ сопровождается образом снега, и именно 
этот тандем в дальнейшем определяет трагиче-
ские события в жизни Акакия Акакиевича.

Развивает женскую линию образ жены портно-
го Петровича, которую сам он называет «мирской 
женщиной и немкой», и при встрече с которой 
«одни только гвардейские солдаты заглядывали 
ей под чепчик, моргнувши усом (здесь и далее под-
черкнуто мной — А. А.) и испустивши какой-то 
особый голос». Эти усы и голос остаются в дан-
ном контексте бытовыми деталями, пока не особо 
обращающими на себя внимание, значимыми уже, 
однако, тем, что и они скреплены с женским обра-
зом, а главное, не забудем о чеховском «ружье», 
которое у мастера обязательно «выстрелит».

В продолжение ряда как будто случайных де-
талей возникает табакерка Петровича, «с пор-
третом какого-то генерала (…), место, где нахо-
дилось лицо, было проткнуто пальцем и потом 
заклеено четырехугольным лоскуточком бумаж-
ки» [1, 150]. Гоголь словно нанизывает создаю-
щие бытовой фон детали, чтобы затем по-новому 
выявить их сущность. Вспомним, что после перво-
го визита к Петровичу Акакий Акакиевич, сбив-
шись с пути, натыкается на булочника, который 
«натряхивал из рожка на мозолистый кулак таба-
ку» [1, 152], претерпевший в дальнейшем важные 
изменения. Вообще, будочник с табаком как зна-
ком мужской идентичности сопровождает образ 
главного героя от начала до конца повествования, 
идя в параллель с женскими образами.

Своё логическое продолжение женская тема 
получает с того момента, когда героем овладевает 

идея будущей шинели: «с этих пор как будто само 
существование сделалось как-то полнее, как будто 
бы он женился» [1, 154]. Женщина и шинель в 
сознании Башмачкина сливаются, таким образом, 
в единое целое. Если припомнить в этой связи до-
статочно убедительную версию о том, что в ос-
нове повести лежит житийный сюжет об Акакии, 
наказанном за подмену духовных исканий мате-
риальными [2, 123], то мечта о будущей шине-
ли — греховная мечта — оказывается увязанной 
с женским образом. Именно в этот момент пара 
«женщина» — «грех» становится синонимич-
ной. Парадоксальным, едва ли не мистическим 
образом всякая деталь, соприкасаясь с женским 
началом, обретает у Гоголя роковое звучание (де-
таль, много говорящая об отношении писателя к 
женскому полу).

Сама эта женская тема претерпевает в пове-
сти значительную трансформацию, выстраиваясь 
в логическую цепочку: открывает ряд, напом-
ним, крестница Белобрюшкова, затем 70-летняя 
квартирная хозяйка, далее  — жена Петровича 
и, наконец, увиденная героем по дороге к дому 
чиновника, где отмечалась покупка шинели, на 
витринной картине «красивая женщина, кото-
рая скидала с себя башмак (более чем говорящая 
деталь! — А. А.), обнаживши таким образом всю 
ногу, очень недурную» [1, 159]. Можно пред-
положить за всем этим глухой намёк на впервые 
возникший у Акакия Акакиевича интерес к жен-
скому полу, вещи для него «вовсе незнакомой, но 
о которой, однако же, всё-таки у каждого сохраня-
ется какое-то чутьё» [1, 159]. Завуалированный 
эротизм момента тут же обрывается, совершенно 
по-гоголевски табуируется.

Упомянутые выше усатые гвардейские сол-
даты напоминают о себе на той же картине 
«каким-то мужчиной с бакенбардами и красивой 
эспаньолкой под губой» [1, 159], словно пред-
восхитив дальнейший ход событий. Педалируя 
внимание на подобных «говорящих» портрет-
ных деталях, Гоголь так и оставляет Башмачкина 
вне отношений «мужчина-женщина», не позво-
ляя ему познать тайну этих отношений, оставляя 
его непорочным. Другое предназначение готовил 
автор своему герою, приберегая для него роль 
вершителя справедливости, высоко парящего над 
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грешным миром, едва устоявшего перед самым 
главным соблазном. Великое искушение, однако, 
не вполне преодолевается героем, что и служит 
причиной всех его дальнейших злоключений. Вы-
пив у чиновника два бокала шампанского, Акакий 
Акакиевич, выйдя в переднюю, видит свою ши-
нель лежащей на полу, что, конечно, не предвещает 
ничего хорошего. Домой он отправляется в 12 ча-
сов ночи, и эта деталь как бы знаменует компо-
зиционный рубеж повести, за которым начинает 
разворачиваться настоящая фантасмагория, на-
чало которой задаёт, опять-таки, женский образ: 
Башмачкин «побежал было вдруг, неизвестно 
почему, за какою-то дамою (…), у которой вся-
кая часть тела была исполнена необыкновенного 
движения» [1, 160]. Это, образно говоря, макси-
мальная точка приближения героя к женщине, об-
раз которой оказывается губительной границей 
в жизни героя. Детали биографии самого Гоголя 
отразились здесь совершенно очевидно. Практи-
чески в каждом его произведении женщина явно 
ассоциируется с чем-то непознаваемым, с едва 
ли не бесовской силой, уводящей героя с пути 
истинного. Чертовское, к слову, сидит в той же 
Коробочке, явившейся в грозу выяснять  — не 
продешевила ли она при продаже мертвых душ.

Бесконечная площадь, которую приходит-
ся преодолевать Акакию Акакиевичу по пути к 
дому — для героя такой же своеобразный жиз-
ненный рубеж. С этого момента и художествен-
ное время повести обретает небывалую до тех 
пор динамику: если предыдущее повествование 
охватывало три месяца, то после трагического 
происшествия проходит всего-то неделя, предель-
но насыщенная событиями.

За этими рубежами указанные выше детали, 
ранее составлявшие как бы бытовой фон, об-
ретают инфернальное перевоплощение. Усатые 
солдаты, забавы ради заглядывавшие под чепчик 
портновской жене, превращаются в «каких-то 
людей с усами» и «громовым голосом», кулак 
будочника — в «кулак величиною с чиновничью 
голову». Все предыдущие события словно отра-
жаются в каком-то кривом зеркале, представая 
в трагически-саркастическом виде. Красивая 
женщина, скидывавшая с ноги башмак в витрине 
магазина, оборачивается старухой, хозяйкой 

квартиры, встречающей героя после кражи ши-
нели «с башмаком на одной только ноге» (вот 
и панночка-ведьма из «Вия» мелькнула в зерка-
ле!). Оживает и портрет генерала с проткнутым 
лицом на табакерке Петровича, превратившись 
в значительное лицо. И фантастическим обра-
зом в этом значительном лице восстанавливает-
ся «незначительное лицо» Акакия Акакиевича, 
разыгрывается как бы «лже-бытие» героя. Так 
же, как и Башмачкин, значительное лицо в роко-
вой вечер отправляется на вечеринку к одному из 
приятелей, так же выпивает «стакана два шампан-
ского» и по пути домой так же сворачивает в сто-
рону — решает ехать «к одной знакомой даме, 
Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого 
происхождения» [1, 172]. (Вот, кстати, аукнулось 
и «немецкое происхождение» жены Петровича, 
обнаруживая известное нескрываемое автором 
недоверие к немцам). И в этой части повести жен-
ский образ так же знаменует собой роковой по-
ворот событий. Встретив призрака, значительное 
лицо переживает ужас, похожий на тот, который 
испытал отчитанный им Акакий Петрович.

Показательно, что повесть не заканчивает-
ся после совершенного отмщения. Привидение 
несчастного Акакия Акакиевича продолжает бро-
дить по окраинам города, расширяя, таким обра-
зом, географию своих прогулок. Если вспомнить, 
что автор назвал героя в начале повести «веч-
ным чиновником» и упомянул о «вечной идее 
будущей шинели», то можно предположить, что 
своё произведение автор завершает пародий-
ным «перевертышем» легенды о Вечном жиде, 
и эта аллюзия придаёт повести дополнительную 
глубину. Согласно гоголевской логике превраще-
ний и образ чиновника теперь трансформирован 
до неузнаваемости: у него теперь «преогром-
ные усы» и «такой кулак, какого и у живых не 
найдёшь» [1, 174]. Мученик и мучители словно 
поменялись местами, подобная же метаморфоза 
высвечивает гоголевское, явно невесёлое мнение 
о свойствах человеческой природы, в которой до-
бро весьма охотно уступает место злу.

Выстроенная таким двухчастным образом 
композиция повести, в которой каждая деталь, 
каждый образ имеет своего ирреального «двой-
ника», как бы уравнивает реально-бытовую и 
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мистическую стороны жизни, допуская и даже 
утверждая возможность такого сосуществова-

ния, помогая приблизиться к лучшему понима-
нию авторского мировосприятия.
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Одним из краеугольных камней психолинг-
вистика в части описания содержания ком-
муникативной компетенции русскоязычного 
коммуниканта по-прежнему остается вопрос 
формирования разных типов предложений-вы-
сказываний. Проблема состоит в том, что ни так-
сономическая, ни функциональная, ни коммуни-
кативная грамматики не предлагают ответа на 
краеугольный коммуникативно-компетентност-
ный вопрос «какой формой выразить значение». 
Учитывая специфику грамматики русского языка 
эта проблема, в свою очередь, распадается на две 
функциональные составляющие: предикативные 
минимумы и трансформацию предложений.

С точки зрения таксономической грамматики 
русского языка базовую структуру соотносят с 

нераспространенным предложением или с ос-
новой распространенного предложения. А фор-
мальная организация максимального распростра-
ненного простого предложения представляет 
собой ряд позиций, мест, которые может занять 
синтаксема или синтаксическая конструкция: 
места подлежащего, сказуемого, дополнения, об-
стоятельства, определения. Единственным без-
оговорочным условием является то, что позицию 
сказуемого занимает эксплицитно или имплицит-
но выраженный глагол. Что касается других по-
зиций, то прямых зависимостей место <=> фор-
ма — нет. Есть тенденции замещения позиции в 
рамках функционально-семантических полей.

Другой формальной стороной организации 
предложения является порядок слов. Как известно, 
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понятия прямой и инверсионный порядок отно-
сятся не к последовательности всех позиций пред-
ложения, а к положению в рамках словосочетания. 
«Каждый тип словосочетаний имеет свои нормы 
порядка слов (препозиция зависимого члена при 
его согласовании и постпозиция при управлении). 
Изменение порядка слов ведет к разрушению сло-
восочетания — изменению синтаксической роли 
зависимого члена (атрибутивные отношения пере-
ходят в предикативные, полупредикативиые) или 
расчленению сложного представления, при этом 
грамматическая связь полностью сохраняется 
(Летний день, День летний). Следовательно, одно 
согласование или управление для организации 
словосочетания еще недостаточно. Существенную 
роль в организации словосочетаний играет поря-
док слов» [5, 5]. К грамматической норме порядка 
сочетания слов в рамках предложения относят: 

1) препозицию подлежащего сказуемому, 
особенно при формальном неразличении подле-
жащего и сказуемого, подлежащего и дополнения 
(Сын — студент, Дочь любит мать); 

2) препозицию связочного слова в составных 
сказуемых; 

3) контактность при выражении атрибутив-
ных отношений и (а) препозицию согласованно-
го определения (мамина кофта), (б) постпозицию 
не согласованного определения (кофта мамы); 

4) постпозицию прямого дополнения; 
5) контактность косвенного дополнения, 

обстоятельства образа действия и места, образу-
ющих с глаголом единое словосочетание, с пре-
позитивностью обстоятельства образа действия 
и постпозитивностью косвенного дополнения 
и обстоятельства места. «Отступления от этой 
нормы вызываются их коммуникативной ролью 
(данное, новое) и грамматической структурой 
предложения (наличие в предложении косвенных 
дополнений приводит к дистантности или препо-
зиции обстоятельств).

Косвенные дополнения и обстоятельства, не 
образующие с глаголом словосочетаний, распола-
гаются в зависимости от коммуникативной и грам-
матической структуры предложения и своей ком-
муникативной роли (широко распространена их 
препозиция или дистантная постпозиция). Обсто-
ятельства времени, как правило, бывают связаны 

со всем предложением в целом и, как все свободно 
присоединяемые конструкции, по грамматической 
норме абсолютно препозитивны» [6, 73].

Также системная грамматика предлагает кон-
статацию типов предложений, объединенных не в 
единую иерархиезированную систему, а в группы 
по разным признакам: 

1) по характеру выражаемого в предложении 
отношения к действительности выделяются ут-
вердительные и отрицательные предложения; 

2) по цели высказывания — повествователь-
ные, вопросительные, побудительные, каждое из 
которых, если ему еще придать особую интона-
цию и эмоциональную окраску, может стать вос-
клицательным;

3) в зависимости от количества предикатив-
ных единиц в предложении — простые и слож-
ные предложения;

4) по наличию одного или двух главных  
членов — односоставные и двусоставные пред-
ложения;

5) по наличию/отсутствию второстепенных 
членов предложения  — распространенные и 
нераспространенные;

6) по количеству необходимых членов данной 
структуры — полные и неполные предложения.

Однако даже при беглом взгляде на эти типы 
предложения становится очевидным, что дан пере-
чень трансформантов: отрицательные предложе-
ния  — операция негативации, вопросительное 
предложение  — операция замещения, распро-
страненное предложение  — операция добавле-
ния и т. д. И. П. Сусов по этому поводу пишет: 
«Распространение и свёртывание предложений, 
их соединение в более сложные комплексы и 
происходящие при этом разнообразные преоб-
разования (трансформации) предполагают на-
личие конечных наборов правил развёртывания 
и трансформационных правил. Г. Г. Почепцов к 
числу синтаксических процессов относит расши-
рение (образующее сочинительные ряды слов), 
усложнение (прежде всего усложнение сказуе-
мого модальными, фазовыми и пр. словами), раз-
вёртывание (замена слова подчинительным сло-
восочетанием), совмещение, или контаминация 
(образование сложного сказуемого за счёт вклю-
чения в его состав предикативного определения), 
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обособление, замещение (прономинализация), 
опущение (эллипсис). В. Б. Касевич даёт более об-
щую классификацию этих процессов, именуя их 
синтаксическими трансформациями, и разграни-
чивает трансформации распространения (куда, в 
частности, входит введение отрицаний, фазовых, 
модальных и пр. слов), свёртывания, вставления 
(включение предварительно трансформированных 
предикативных конструкций в позицию актанта, 
в том числе придаточных «предложений»), заме-
щения (прономиналиции), перемещения. К син-
таксическим трансформациям следовало бы также 
отнести линеаризацию (развёртывание исходной 
нелинейной синтаксической конфигурации при 
образовании предложения в цепь)» [7, Модуль 5]. 
Отметим, что это взгляды прагмалингвистов.

Генеративная же лингвистика рассматривает 
трансформации как результат совершения четы-
рех операций с символами в рамках предложения: 
добавление, опущение (стирание), перестановка 
и замена символов [4, 98].

Формы трансформаций базовой конструкции 
образуются в результате ее расширения, путем 
заполнения возможных позиций предложения 
по формальным правилам и за счет реализации 
облигаторной и факультативной валентности 
слов (см. языковые механизмы). Количественная 
трансформация распространения предложения 
предполагает появление полипредикации, подчи-
нительных предложений, вводных конструкций, 
изменение статуса предложения (ср.: Теория по‑
рождающих грамматик стремится объяснить 
язык → Теория порождающих грамматик не стре‑
мится объяснить язык → Стремится ли теория 
порождающих грамматик объяснить язык?).

Добавление за счет облигаторных (из ТС) 
и факультативных распространителей: Маль-
чик → Мальчик читает → Мальчик читает книгу →  
Мальчик увлеченно читает книгу → Маленький 
мальчик увлеченно читает книгу.

Добавление вводных конструкций: (а) авто-
ризация (Он, по‑моему, ничего не знает); (б) при-
чинные (Он, как художник, был недисциплиниро‑
ванным и бессистемным); (в) обращения (Ася, 
поздравляю тебя…); (г) сравнения (Я, как и все 
мои друзья, увлекаюсь спортом); (д) дейктические 
(как правило, например) и т. п.

Добавление членов предложения за счет «раз-
ворачивания» (1) отыменные глаголы развора-
чиваются за счет разделения процессуальных и 
предметных сем: экспериментирует — проводит 
эксперимент; (2) разворачиваются биситуатив-
ные, полипредикативные структуры: (а) один 
человек совершает два действия: Мальчик увле‑
ченно читал книгу. Он не обращал внимания на 
шум → Мальчик увлеченно читал книгу и не обра‑
щал внимания на шум → Увлеченно читавший книгу 
мальчик не обращал внимания на шум → Мальчик, 
который увлеченно читал книгу, не обращал внима‑
ния на шум → Мальчик так увлеченно читал книгу, 
что не обращал внимания на шум (с усилением ка-
чества первичного действия); (б) отношения обу-
словленности: Мария не пришла из‑за дождя → Ма‑
рия не пришла потому, что был дождь.

Опущение (стирание). Обратный процесс 
количественной трансформации не является 
зеркальным распространению. Редукция пред-
ложения может иметь 3 результата: (а) нераспро-
страненное предложение (базовая структура), 
(б) неполное и (в) эллиптическое предложение.

Перестановка. Следующим возможным ти-
пом трансформации является перестановка слов 
в предложении, объясняемая актуальным члене-
нием или смещением синтагматического/фразо-
вого ударения путем инверсии.

Замена символов. Замена символов при обра-
зовании пассивной конструкции, номинализации 
(Теория порождающих грамматик стремится объ‑
яснить язык → Стремление теории порождающих 
грамматик объяснить язык), появлении нере-
ферентных именных групп, при подъеме частей 
вставленного предложения в состав матричного 
(Оказалось, что теория порождающих грамматик 
неверна → Теория порождающих грамматик оказа-
лась неверной).

Мы привели лишь некоторые примеры фор-
мальной трансформации, но вся современная ге-
неративная лингвистика основана на грамматике 
составляющих. Как способ описания трансфор-
маций — это довольно удобно. Однако до сих пор 
нет ни одной сколько-нибудь полной генеративной 
грамматики славянских языков. Попытки ее создать 
привели в настоящее время к описанию огромного 
количества моделей предложений. Так, например, 
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В. Ю. Капров выделяет 68 семантико-структурных 
типов собственно простого предложения [4, 60], а 
М. В. Всеволодова в своей классификации моделей 
предложения по их типовым значениям [2, 264].

Очевидно, что ни адресат, ни реципиент со-
вершая речевой акт не строят никаких моделей. И 
свое применение эти модели найдут в математи-
ческой лингвистике. Человек же мыслит универ-
сальнее, и система трансформаций предложений 
должна сводиться к каким-то минимальным пе-
речням конструкций, способов их изменения и 
задач, которые решаются за счет использования 
того или иного трансформанта.

В шестидесятые годы прошлого столетия была 
выдвинута идея так называемой аппликативной 
порождающей модели, основными посылками 
которой является то, что всякая порождающая 
грамматика конкретного языка должна быть вы-
водима из универсальной (генотипической) по-
рождающей грамматики на основании ряда общ-
ностей. Специфическая для каждого конкретного 
языка (фенотипическая) грамматика выводится 
из генотипической за счет наложения дополни-
тельных ограничений [8].

Идею аппликативной порождающей моде-
ли Шаумяна, на наш взгляд, возможно экстрапо-
лировать на коммуникативно-функциональный 
подход. В таком случае она будет звучать так: 

1) для всех языков и народов существуют 
одинаковые базисные понятия-функции, которые 
присущи участникам ситуаций и отношениям в 
которые они вступают;

2) количество трансформаций предложений 
зависит от:

2.1) базисной конструкции;
2.2) количества облигаторных и факульта-

тивных участников ситуации;
2.3) количества и характера отношений в 

которые они вступают;
2.4) сферы реализации ситуации (ре-

гистр/стиль речи);
2.5) способов (имеющихся в данном языке) 

формального выражения значимости участников 
ситуации или отношений в которые они вступают; 

3) трансформации осуществляются путем 
добавления, опущения, перестановки и замены 
символов.

Проведенные нами психолингвистические 
исследования проблем формирования рус-
ского предложени-высказываня для выраже-
ния того или ного функционального значения 
у инофонов показала, что наиболее продук-
тивным с точки зрения производимых в этом 
процессе когнитивных операций оказывается 
подход «как выразить … (эмоции: удивление, 
восторг и т. п.: значения: отрицание, сомнение, 
условие, цель, место расположения, время, по-
следовательность, противопоставление и т. п.; 
реакции: согласие/несогласие, поддержку, по-
рицание и т. п.)», «как понимать … (глагол бу-
дущего времени в тексте о прошедшем, частицы 
же, ли с личными местоимениями и т. п.)». Таким 
образом на первый план выходят некие единицы 
значений, понятий с их функционально-семан-
тическими полями и «вербальными сетями», а 
затем трансформации форм [1].

К наиболее частотным (но не обязательно 
самым трудным) относятся: (1) знания в обла-
сти: ФСП субъекта, ФСП предиката, ФСП объ-
екта, ФСП субъектно-прадикатных отношений, 
ФСП объектно-прадикатных отношений, ФСП 
временных отношений, ФСП пространственных 
отношений, ФСП отрицательных отношений, 
ФСП модальных отношений, ФСП определитель-
ных отношений, ФСП отношений определен-
ности/неопределенности, ФСП отрицательных 
отношений ФСП отношений обусловленности; 
(2) умения в области организации и трансфор-
мации предложений, содержащих единицы-вы-
разители указанных ФСП.

Очевидным является не только то, что боль-
шинство понятий, связанных с окружающим ми-
ром, функционированием, чувствами и эмоция-
ми человека на любом языке одинаковы, но и то, 
что одинакова и последовательность отражения 
знаками этих понятий: в первую очередь изосе-
мические знаки и изоморфные конструкции [2]. 
Так, подлежащее в изоморфной изосемической 
конструкции совпадает с субъектом, выражен-
ным существительным или местоимением, сказу-
емое — с глаголом действия (состояния) совер-
шаемого субъектом, дополнение — с объектом, 
выраженным существительным или местоимени-
ем, определение.
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Die Personennamen jeder Epoche, der vielfälti-

gen Sprachen bewahren die Merkmale der Dialekte 
und zwar der Mundarten. Welche Sprachelemen-
te verschwinden, was hält sich bis Gegenwart, was ist 
mit der Kommunikation der Russlanddeutschen un-
tereinander sind Fragen, die uns in dieser Untersu-
chung interessieren.

Die Verbreitung der deutschen Dialekte in Sibi-
rien  ist historisch bedingt. Die Benennung „Deut-
sche in Sibirien“ findet die erste Erwähnung in der 
westeuropäischen Literatur im Jahre 1427. Die ersten 
Angaben von einem Deutschen in Sibirien gehört zum 
Anfang des XV. Jahrhunderts. Im Jahre 1410 war in 
Sibirien bairischer Landesknecht Johann Schildberger 
registriert worden. Er kam als Gefangene vom Khan 
Edigej, der zu jener Zeit Sibirien eroberte.

Im  XVI. Jahrhundert waren westliche Gebie-
te von Sibirien auf die Karten von Sebastian Müns-
ter und Gerhard Mercator festgehalten worden. Se-
bastian Münster (1489–1552), wie bekannt ist, war 
Kosmograph und Hebräist, er verfasste hebräische 

und aramäische Grammatiken und Wörterbücher. 
Gerhard Mercator (1512–1594) war bekannter 
Kartograph und Geograph und er entwickelte den 
ersten modernen Atlas (1585) [1: 556, 583].

Mit dem Beginn des Angliederprozesses Sibirien 
zu Russland am Ende des XVI. Jahrhunderts wurden 
alle Ausländer aktiv zur Erschließungsdienst  von 
Neugebieten angezogen. Unter  ihnen waren An-
kömmlinge aus Baltikum, Deutschland, Niederlan-
den, nordischen Ländern, die in Russland alle zu-
sammen als Deutschen genannt wurden.

Viele Ausländer, meistens Deutschen, kamen 
nach Sibirien im XVII. Jahrhundert. Die Deutschen 
wurden als hochqualifizierte Fachleute und zwar als 
Beamten, Offiziere, Bergarbeiter, Ärzte eingeladen, 
die zudem höher als Ortsansässige bezahlt wurden. 
Nach den Angaben von M. P. Alexejew kamen in Si-
birien zur genannten Zeit 52 Deutsche. 1661 wur-
den in der Stadt Tobolsk Dutzende von ausländi-
schen Offiziere, Militärinstrukteure registriert und 
zwar: I. Egart, J. von Heiden, A. Ling, J. von Remes, 
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U. Skieter, W. F. Falsenz, D. Fiedernissen, E. Schönbek, 
J. Erenk, G. A. Meller Einige von ihnen hatten schö-
ne Karriere gemacht und wurden  in eine höhere 
Dienststellung eingesetzt.

Unter den Generalen des sibirischen Armee-
korps waren Deutschen: I. D. Buchgolz, H. T. Kin‑
dermann, I. I. Kraft, K. F. Frauendorf, I. I. Weinmarn, 
I. I. Springer, G. E. Strandmann, G. I. Glasenap, 
K. F. Klodt von Jurgensburg [2, 123–160]. Diese Na-
men sind in Russland erhalten geblieben dank dem 
Beschluss  vom Zaren Peter dem Ersten über die 
Zusammenstellung der Matrikeln mit dem Ziel der 
Registrierung der Bevölkerung.

Die ersten russischen und tatarischen Familienna-
men erschienen in den XV–XVI. Jahrhunderten bei 
den Vertretern des Höchstandes der Bevölkerung. 
Der Mittelstand bekam Familiennamen in der zwei-
ten Hälfte der XVIII–XIX. Jahrhunderte. Es geschah 
nicht gleichzeitig in allen Orten, sondern etappenwei-
se und es hing davon ab, wie schnell die Bevölkerungs-
schichten berechtigt worden waren [3, 143–144].

Und von der vierten Revision (1782) an, sind 
so genannte „jasaschnye“ Tataren Sibiriens regis-
triert worden. Matrikelangaben enthielten Na-
men nur der Väter und danach folgten die Namen 
der Kinder. Von der Mitte des  XVIII. Jahrhun-
derts wurden auch die Frauennamen festge-
schrieben. Und  im  XIX. Jahrhundert erschienen 
Familiennamen, die von Vatersnamen mit den Suf-
fixen -ow/-owa gebildet worden waren.

Vom 18. bis 19. Jahrhundert kommen  in den 
Matrikeln von Sibirientataren folgende Familienna-
men in russischer Schreibweise vor: von Adam (Ада‑
мов/Атамов), Albert (Альбертов/Алпертов), Bauer 
(Бауров/Пауров/Паеров), Harrasz (Харрасов), Hirth 
(Хиртов), Schmidt (Шмидов/Шемитов), Schnei‑
der (Шнайдеров/Шнейдеров), Tischmann (Тышма‑
нов/Тишманов). Solche Familienabbildungen treffen 
wir nur in den Matrikeln von Sibirientataren.

Massenumsiedlung der Deutschen nach Russ-
land begann Mitte 18. Jahrhundert, wenn 2 Mani-
feste von Katharina der Zweiten herausgegebenen 
worden waren.

Als die Deutschen, dem Aufruf von Zarin Katha-
rina folgend, 1764 nach Russland kamen, brachten 
sie eine unzahlbare  Vielfalt an deutschen Dialek-
ten ins Land mit. Es gab Dörfer an der Wolga, nach 

den Angaben des Sprachforschers Peter Rosenberg, 
in denen über 100 verschiedene Dialekte gesprochen 
wurden. Da siedelten Hessen neben Rheinländern, 
Württemberger neben Pfälzern, Elsässer und Loth-
ringer, Niederländer und Schweizer [4].

In Folge  verschiedener Migrationsprozesse der 
Deutschen entstanden  in Russland durch Konver-
genz- und Divergenzeinflüsse neue Mischmundarten 
der Russlanddeutschen. In solchen Fällen beginnen 
Misch- und Ausgleichsprozesse, z. B die deutschen 
Namen sind in den Matrikeln von Sibirientataren auf 
solche Weise festgeschrieben worden: Bauer = Пау-
ров, Бауров, Schmidt = Шмидов/Шемитов. Zu einem 
wichtigen Faktor der Konvergenzprozesse sollte auch 
die interdialektale Identifizierung gerechnet werden. 
Die Sibirientataren identifizieren Familiennamen Па‑
уров, Бауров mit eigenem Dialekt, sie nehmen fremde 
Laute [au] an und solche Laute werden im Laufe des 
längeren Zusammenlebens akzeptiert. Aber die Fa-
miliennamen in der Form Bauerow, Schmidtow tref-
fen wir bei Deutschen nicht d. h. fremde Laute eines 
fremden Dialekts mit [-ow, -owa] sind nicht anerkannt 
und von der deutschen Sprache abgelehnt.

In der Mundart des Dorfes an der Wolga wird der 
Diphthong ei nur in wenigen Wörtern gesprochen 
z. B. heilig, Geist, sonst aber spricht man anstatt die-
ses Lautes das lange a: Eimer — Aamer. Ein anderes 
Beispiel könnte der Konsonantenwechsel b durch w, 
wie etwa in Arbeit — Arweit, aber — awer sein. Man 
kann solche interdialektale Identifizierungsmerkma-
le nicht nur im phonologischen Beriech finden, son-
dern auch im Bereich der Lexik und Morphologie.

Der Prozess des Ausgleichs kann durch verschie-
dene Faktoren entweder gehemmt oder beschleunigt 
werden. Beispielweise in Sibirien, wo allein die Ent-
fernung für sprachliche Homogenität sorgt. Meistens 
wird die russische Sprache teilweise mit deutschen Di-
alekten vermischt. Das Mischen der Sprachen ist vor 
allem für die Älteren typisch. Sie verwenden die russi-
sche Partikel, wie „nu wot“ („na also“), „no konetsch-
no“ („aber natürlich“) oder „wsjo“ („das wär s“) ganz 
selbstverständlich mit. Sprachforscher Peter Rosen-
berg schreibt, dass bis vor 30 Jahren die Dialektspre-
cher viele Entlehnungen aus dem Russischen auch 
noch „eingedeutscht“ haben. Diese „integrative Kraft“ 
ist heute jedoch verschwunden –gerade die Jüngeren 
gehen unmittelbar zum Russischen über. Als Folge 
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davon kann eine neue Mundart entstehen, die einige 
Elemente der Ausgangsdialekte aufweist, jedoch mit 
keiner der mitgebrachten Ausgangsmundart  iden-
tisch ist. Die Faktoren der Dialektmischung und der 
Herausbildung einer einigermaßen einheitlichen ört-
lichen Verkehrssprache hat A. Dulson in seiner Arbeit 
„Probleme der Dialekmischung anhand der Sprache 
der Wolgadeutschen“ dargestellt [10, 92–96]. Zu die-
sen Faktoren gehören unter anderem:

 – der Einfluss der deutschen Standardsprache, 
die von gebildeten Leuten gesprochen wird;

 – die Zahl und die Qualität der anfänglich ver-
tretenen Dialekte;

 – die soziale Gewichtigkeit der Träger dieser 
Dialekte;

 – der größere oder geringere Einfluss der ge-
meinsamen Hochsprache;

 – der Einfluss der lokalen Umgangssprache der 
benachbarten Dörfer;

 – die altertümlichen Besonderheiten der kon-
taktierenden Dialekte;

 – die sozial-ökonomischen  Verhältnisse des 
betreffenden Dorfes;

 – die soziale Differenzierung seiner Bevölkerung.
Anhand unseren Angaben können wir (vom 

Beginn der Verbreitung der deutschen Personen-
namen in Russland) mundartliche Gliederung der 
deutschen Namen von Anfang 15. bis 20. Jh. zusam-
menstellen.

Bayer. — Sander, Bene, Ignaz, Natz, Xaver (5).
Süddt. — Fons, Aloys, Anton, Toni/Tony, Bar-

thel, Bartho, Eustach, Fried, German, Gin, Luigi [d3i‑
], Maximilian, Mike, Meik, Ottomar, Pankraz, Azius, 
Quirin, Rudolf, Olf, Urban, Winfried, Xaver (24).

Westdt. — Lucian/Luzian, Pankrazius, Panta-
leon, Pantaleo, Valerian (5).

Norddt. — Fredo, Ascan/Askan, Mathi, Olaf, Piet, 
Runolf/Runo, Sixten/Sten, Thorleif/Torleif/Thors‑
ten/Torsten, Thorulf/Torulf, Ulf (10).

Oberdt. — Lois, Burk, Flori, Giese, Rupp (5).
Niederdt. — Andrees/Andrus, Drees/Dries, 

Ebbe, Ri (e)k, Hein, Jost/Jos, Leven, Narziss, Pieter, 
Steffen, Wippold/Wippo, Witold, Wito/Witto, Wol-
ter, Wolf (15).

Rhein. — Arno, Arnold/Arnolt, Noll, Vit/ 
Vid/Wit (3).

Schweiz. — Chrispin, Dani/Danni, Jacob/Ja-
cup, Jero, Just, Luc, Manu, Mart/Marti/Martin, Ur‑
ban, Urs, Yan/Jann (11).

Fries. — Eme/Emme, Ulbert, Ulbe, Winold/Wi‑
nolt, Winno, Wynant, Wyn (7).

Die meisten Namen gehören nach unseren Be-
legen zur süddeutschen Mundart (24). Von diesen 
kommen die hervogehobenen Namen mehrere Jahre 
hindurch vor: Anton, Toni/Tony, Barthel, Bartho, Ger‑
man, Mike, Meik, Rudolf. Sie sind bis in unsere Tage 
hinein erhalten geblieben. Alle anderen Namen sind 
nur bis zum 20. Jahrhundert festgeschrieben worden. 
Den zweiten Platz belegen die Namen der niederdeut-
schen Mundart (15). Und an der dritten Stelle sind die 
Namen norddeutscher mundartlicher Herkunft (10).

Die angeführten Angaben zeigen uns, dass 
das von Russlanddeutschen gesprochene Deutsch, 
stark dialektal gefärbt ist. Und die Zukunft der Deut-
schen in Russland liegt in der Erhaltung der Dialekt-
vielfalt und der Verbindung mit mehreren Kulturen, 
die in Russland in Gegenwart vorhanden sind. Die 
deutschen Dialekte sind aber auch ein Kulturgut.
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Плесионимия является одной из семантиче-
ских категорий, которая исследуется до сих пор 
в европейских языках и существуют некоторые 
спорные вопросы по определению, выявлению 
этой категории. В  английском языкознании 
были исследованы Д. А. Круз, Г. Хирст, К. Ди-
Марко, М Штеде, П. Сторйохан и  выявлены 
сходства и различия с синонимией, когнитивной 
и  стилистической синонимией, а  также с  ква-
зи синонимией (как в английском языке звучит 
как near-synonyms). Д.А Круз дает следующее 
определение: “Plesionyms are distinguished from 
cognitive synonyms by the fact that they yield sentences 
with different truth‑conditions: two sentences which 
differ only in respect of plesionyms in parallel syntactic 
positions are not mutually entailing , although  if the 
lexical items are in a hyponymous relation there may 
well be unilateral entailment. There  is always one 
member of a plesionymous pair which it is possible to 

assert, without paradox, while simultaneously denying 
the other member:

It wasn’t foggy last Friday — just misty.
You did not thrash us at badminton — but I admit 

you beat us.” [4]
Исходя из вышеприведенного определения, 

можно сделать вывод, что между когнитивными 
синонимами и  плесионимей есть значительная 
разница. Они лишь встречаются в одном сложном 
предложении. Одним из причин назвать их плеси-
онимами, в их составе участвовали такие единицы 
как not exactly, more exactly, extremely, not, just.

Известно, что во всех признаков-особенно-
стей предметов бытия имеются качественные 
и количественные отличия. Например, человек 
проходит путь от  младенчества до  старости, 
т. е. организм растет, личность формируется 
и  совершенствуется. Мозг человека отражает 
эти количественные и  качественные различия 
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и даёт на этой основе языковую классификацию 
бытия. Язык, являясь формой сознания, выража-
ет эти отличия, отражающиеся в сознании, т. е. 
придаёт сознанию языковой образ. Это явление 
(т. е. градуонимия) не наблюдалась, в западном 
языкознании и не было исследовано. В мировом 
языкознании в фонологической системе граду-
альные отношения были исследованы эпизоди-
чески, отмечены в  других языковых уровнях, 
но не обобщены и не введены в систему обобща-
ющих языковых градуальных отношений. В част-
ности как отмечает докторант манхаймского 
университета Германии Н. Вахидова [5,6,7,8,], 
сущность и  природа градуонимии не  изучена 
германистами и не отмечена в немецком нацио-
нальном корпусе в качестве признака значение 
слова.

Термин градуация отражает взаимное про-
тиводействие языковых единиц по  возраста-
нию//уменьшению одного из их признаков и он 
образован из части -онимия имеющихся в узбек-
ском языкознании терминов синонимия, омони-
мия, антонимия, выражающие языковые смыс-
ловые отношения а также соединены латинским 
словом gradu- («степень», «уровень»). В дан-
ное время термины градуонимия, градуонимик 
муносабат (градуальное отношение) «даражала-
ниш (градуирование)» употребляются в равной 
степени, почти как синонимы [3]. Термин градуо-
нимия в определенной степени распространяется 
и в славистики и в германистике. Это потвержда-
ет что во всемирном языкознании явление граду-
онимии трактуется также и в узбекском языкоз-
нании, т. е. как взаимодействие языковых единиц 
на  основе возрастание//уменьшения одного 
из признаков.

Явление градуонимии было зарождено, обо-
сновано и  исследовано в  годы независимости 
республики. В  работах Ш. Орифжановой была 
исследована лексическая градуонимия О. База-
ров впервые доказал [2], что лексическая гра-
дуонимия является языковой закономерностью 
раскрыл естественно-онтологическую, философ-
скую логическую, гносеолого-методолигическую 
сущность и механизм градуирования. В результа-
те ряда работ был создан словарь «Ўзбек тили-
нииг сўзлар даражаланиши ўқув луғати» граду-

онимии («Учебный словарь градуонимии слов 
в узбекском языке») [1].

В данной статье мы хотим рассматривать 
плесионимию в  английском и  узбекском язы-
ках, а также градуонимию в обеих сравниваемых 
языках. Таким образом мы хотим доказать, что 
не  все семантические категории в  различных 
языках имеют одинаковое место, или проявляют 
одинаковые особенности. Прежде чем перейти 
на градуонимию в английском и узбекском язы-
ках, хотелось  бы выразить свои мнения о  пле-
сионимии в  узбекском языке. До  настоящего 
времени в узбекском языкознании плесионимия 
не была изучена узбекскими лингвистами. Но так 
как у каждого языка свои особенности, по нашим 
наблюдениям, те примеры (foggy, misty), которые 
были даны выше, не имеют столько много вари-
антов и синонимов в узбекском языке. Приведем 
пример в узбекском языке:

Сиз бугун нафақат ғолибсиз, балки жаҳон чем‑
пионисиз.

Вы сегодня не только победитель, вы стали чем‑
пионом мира.

Если в  предложении участвуют синоними-
ческие ряды одной и той же частей речи, между 
ними небольшая разница, поэтому они употре-
бляются в пару в одном предложении для уточ-
нения качества, скорости, или других свойств 
какого-то предмета или события. Д.А Круз дает 
следующую формулу «X  is similar  in meaning 
to Y» [4]. Значить, вышеприведенном примере 
слово ғолиб=чемпион по контексту превратились 
в плесионимы. Таких примеров в узбекском язы-
ке можно найти и в разговорной речи и в художе-
ственной литературе.

Надо отметить, что в любой речи плесиони-
мами могут быть любые части речи которые вы-
ражают любые качества того или иного предмета, 
описания выполнения каких-либо действий, уточ-
нения каких-либо оттенков и. т.д. Такие лексемы 
как животное — гипероним, и корова — гипо-
ним, если они употребляются в одном предоло-
жении для уточнения или конкретизирования 
с  помощью таких слов как в  английском языке 
exactly, not exactly, extremely, but, not just, а в узбек-
ском языке употребляются балки, аниқроғи, унча‑
лик эмас, аммо, тўғрироғи (может быть; точнее; 
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не очень, но; вернее). То тогда и в узбекском языке 
тоже могут быть употреблены гипонимы, сино-
нимы, меронимы с вышеуказанными единицами.

Анализируем и  сравним вышеупомянутый 
пример на английском языке It wasn’t foggy last 
Friday — just misty. Значение слов foggy и misty 
с  одного взгляда кажется почти одинаковы, 
но в толковых словарях дают так:

Foggy — full of fog or covered with fog [9, 544] 
( fog — a thick cloud that forms close to the ground or 
to water and is difficult to see through. Fog is thicker 
than mist)

Misty — it is misty when a mass of small drops of 
water is in the air close to the ground [9, 911].

Исходя из определения можно сделать вывод, 
что между ними есть разница, т.е fog — густой ту‑
ман, mist — легкий туман. В одном предложении 
с помощью таких единиц как not в первой части 
предложения, а во второй just даёт нам право на-
звать их плесионимами. При переводе таких пред-
ложений трудно сохранить плесионимы, наприр-
мер, в узбекском языке слово fog , mist переводится 
одним словом туман. В  этом случае их можно 
передать только с помощью добавления опреде-
ления енгил (лёгкий), но это не значит и в узбек-
ском языке в этом предложении тоже образуются 
плесионимы. Здесь просто уточнения без таких 
единиц как в  английском языке как отрицание 
not — в узбекском эмас, в первом предложении, 
а во втором just — балки, фақат.

Жума куни туман эмас эди, фақатгина енгил 
туман эди. (дословный перевод)

Жума куни фақатгина енгил туман эди. (В пят-
ницу был только лишь легкий туман)

В узбекском языке в отличие от английского 
языка в основном могут образовать плесионимы 

такие лексемы из  таких категорий как гипони-
мы, стилистические синонимы или таксономии. 
А так же в отличие от английского языка не всегда 
употребляются такие единицы как единицы от-
рицания, союзы.

Бу менинг қариндошим, акамнинг қизи, жияним 
бўлади, танишинг.

Эта моя родственница, дочь брата, племянни‑
ца, знакомтесь.

В узбекском языке вместо двух элементов пле-
сионима, существуют даже три пояснительных 
слов как қариндошим, акамнинг қизи, жияним.

Вышепрведенный пример позволит нам на-
звать их не однородными членами предложения, 
а плесионимами. Значить, в узбекском языке в ос-
новном в предложении плесионимы не всегда со-
держат такие же единицы как в английском языке, 
а их можно выделить через запятую.

Какая разница между градуонимией и плеси-
онимией? Если в лексическом ряду градуонимии 
лексемы расставляются начиная с  наименьше-
го оттенка до наибольшего. Например, крохот-
ный-маленький-большой-огромный-громадный. 
То  в  предложении могут участвовать образуя 
плесионимию те лексемы которые стоят рядом, 
то есть ближе по смыслу. Например, У меня есть 
котенок маленький, совсем совсем крохотный, 
недавно родился.

С вышеуказанного примера можно ещё сде-
лать вывод, что если градуонимия в языке, а пле-
сионимия в речи. Градуонимические ряды лексем 
нам помогут выбрать правильный пары плесио-
нимов, так как, их значения должны быть бли-
же к друг другу, но они должны отличатся друг 
от друга каким-то оттенком, качеством или раз-
мером.
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Повесть А. Кима «Лотос» является одним 

из самых драматичных его произведений. Про-
блематика повести, связанная с отношениями 
между матерью и сыном и поданная с неверо-
ятной, чисто кимовской, пронзительностью, 
вызвала много споров среди современников 
писателя. И немалую, как нам кажется, роль в пе-
редаче этой пронзительности и неоднозначной 
читательской рецепции на нее, сыграли нарра-
тивные инстанции в произведении. Попробуем 
аргументировать наш тезис текстом.

Повесть начинается словами: «Если МЫ 
вздохнем разом, воздух Земли поднимется неви-
данным ураганом. У нас хватит времени, чтобы о 

каждом сочинить достойный реквием. Его МЫ 
исполним нежно, истово, с возвышенной печа-
лью» [1, 454]. Этот фрагмент выделен в тексте 
отдельным абзацем, после которого начинается 
история главного героя произведения: «Худож-
ник Лохов не побрился перед отъездом и довез 
свою суточную щетину до материнского смерт-
ного ложа. Осторожно целуя старуху в непод-
вижное белое лицо, он вдохнул запах прелого 
тела, она же, не открывая глаз, со слабым стоном 
отвернулась» [1, 454].

Если в ироничном повествовании о Лохо-
ве вполне очевидно присутствие имплицитного 
безличного всеведущего и вездесущего нарратора, 
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исходя из определения В. Шмида [2, 80], то в 
повествовании о «МЫ» и от лица «МЫ» для 
нарратолога встает главный вопрос: «Кто гово-
рит?». С формальной точки зрения рассказчика в 
данном случае можно обозначить как эксплицит‑
ного личного и тоже всеведущего и вездесущего нар‑
ратора, суть создания которого В. Шмид объяс-
няет так: «Нарратор может быть сконструирован 
как сверхчеловеческая всеведущая и вездесущая 
инстанция, живущая в разные эпохи, проникаю-
щая в самые потаенные уголки сознания персо-
нажей» [2, 69]. При этом ученый замечает, что 
совершенно не обязательно, чтобы за этой ин-
станцией угадывалась человеческая сущность: 
«Проблематику личностности нарратора нужно 
отличать от проблематики его антропоморфно-
сти. Повествующая инстанция может быть лич-
ностной, но в то же время не быть человеком. Это 
тот случай, когда повествование ведется всеведу-
щим и вездесущим нарратором, когда оно выхо-
дит за рамки определенной пространственной и 
временной точки зрения, ограниченной возмож-
ностями единичного человека. Всеведущий и вез-
десущий нарратор — богоподобная инстанция, 
которая в нарратологической традиции не раз 
обозначалась как «олимпийская» [2, 72].

Такой «олимпийской» инстанцией в пове-
сти и становится «МЫ» — «голос всех людей, 
живших на земле раньше, живущих сегодня, тех, 
что будут жить завтра, это голос всего человече-
ства», — как определяет его В. Бондаренко и на-
зывает “всечеловеческим «МЫ»” [3, 563]. В свя-
зи с этим каждый герой повести воспринимается 
как частица великого «МЫ». Более того, в нем, 
на наш взгляд, ощущается и присутствие автор-
ского голоса. Не случайно поэтому В. Бондаренко 
говорит о «писательском МЫ». Учитывая уни-
версальность понятий, транслируемых наррато-
ром от имени «МЫ», философскую основу его 
высказываний, условно назовем его философским 
нарратором. Помимо него в произведении функ-
ционируют и другие нарративные инстанции, вы-
полняющие свою роль в повести.

Произведение представляет собой две испо-
веди: исповедь Лохова и его матери. Их дискур-
сы принципиально отличаются друг от друга. В 
исповедальной наррации матери звучит как бы 

два голоса: ее настоящей — умирающей и умер-
шей — и ее прошлой — живой. Имплицитный 
нарратор отмечает: «Мысль умирающей женщи-
ны уже не отличала время близкое от далекого, и 
все, что возникало в ее памяти одно за другим, уже 
не принадлежало прошлому или настоящему — 
было свободным от власти времени» [1, 456].

Двуголосость дискурса матери и становится 
отражением безвременности в ее сознании, что 
отражено в тексте графически (курсив в цитатах 
здесь и далее — А. Кима — А. Д.): «Сынок, где 
ты? Слышу твой голос. У меня… тут совсем тесно 
стало, в степь, в степь мне хочется. Там, в сте‑
пи, белый домик стоит, зеленой краской ставенки 
покрашены. <…>. А тебя все нет, ну куда же ты 
запропастился, сынок, разве дорога‑то к степи не 
за оврагом? Ох, пробегаешь ты где‑то, а придешь, 
и меня уже нету. И поплачешь ты, горько попла‑
чешь, глядя на стул, где я последний раз сидела… 
Так вот же он, рядышком. Вот он, ясноокий, в 
светлом мире сидит под деревом, ну конечно, он. 
Весь замурзанный, в рубашонке одной, землю ест. 
Сынок, что же ты глину сосешь? Вот ты дуралей 
какой, вот землеед несчастный мой! Сироти-
нушка…» [1, 456–457]. Совмещение прошлого 
и настоящего времен в мире умирающей матери 
выглядит трагически: ее воспоминания связаны 
только с маленьким сыном, она ничего не говорит 
и не может сказать ничего о нем взрослом, т. к. 
сын никогда не навещал ее после отъезда из дома. 
В этом умолчании звучит укор Лохову. Определя-
ется, таким образом, источник его исповеди — 
вина перед матерью.

Исповеди матери и сына переплетаются, 
при этом наблюдается постоянная смена нар-
раторов — с имплицитного на эксплицитного, 
и наоборот. Назовем их в данном случае испове‑
дальными нарраторами в силу того, что они оба 
выражают точку зрения персонажа, транслируют 
его исповедальное слово. Объясним суть выбран-
ной нами номинации текстом: «Лохов полагал, 
что мать ничего не слышит, ничего не понимает, 
не может ни думать, ни вспоминать прошлого, 
как мог он сам, сидя рядом с нею; он опоздал, не 
успел вымолить у нее прощения,/теперь уж мне 
не объяснить ей, ради чего я мучился и мучил 
ее, лишь с отчаянием думал он» [1, 455]. Косой 
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линией мы отметили переход от имплицитного 
исповедального нарратора к эксплицитному. Как 
видим, и тот, и другой выражают мысли Лохова, 
но первый — с помощью косвенной речи в фор-
ме третьего лица, второй — с помощью внутрен-
ней прямой речи от первого лица. Изменение, 
так сказать, «лица» нарратора свидетельствует 
о неполной откровенности героя, о его желании 
скрыться за «другим лицом», за чужой маской.

В отличие от него исповедь матери звучит толь-
ко от первого лица, что говорит о ее предельной 
откровенности: «Жизнь мне часто представлялась 
адом, вместо чертей видела я звероподобных му-
жиков с мутными глазами, бешеных от похотливой 
крови самцов, которые готовились схватить, бро-
сить меня на пол… О, если бы я была по-прежнему 
жива, то опять никому не рассказала бы и опять 
умерла и унесла бы в могилу свою страшную тай-
ну» [1, 476–477]. Парадоксальный с точки зрения 
обычной логики монолог героини в художествен-
ном мире А. Кима столь же реален, как речь живого 
человека. В философской концепции автора чело-
век существует в двух пространствах — земном 
и космическом. Смена пространств происходит 
следующим образом: Космос  — Земля  — Кос-
мос. И смерть в связи с этим не обрывает жизнь 
человека, а переводит ее на другой виток, в новое 
пространство. Она возвращает человека Космосу, 
к его изначальной, истинной сущности, где он сно-
ва становится частью великого «МЫ», как и мать 
Лохова: «Меня нет уже в тех пространствах, где 
течет прозрачная кровь воздуха <…>; но я взамен 
этой утраты обрела иное дыхание и новый про-
стор для полета — я теперь поющий голос, мгно-
венье вечного Хора» [1, 475].

Завершившись материально, став «чистым» 
голосом, освобожденным от всего земного, ус-
ловного, мать может сказать всю правду о себе. 
Тогда как материальная незавершенность ее сына 
не позволяет ему сказать правдивого слова о себе, 
поэтому его исповедь лишь в некоторых случаях 
звучит от первого лица, в тех эпизодах, где Лохов 
находится возле матери: у ее кровати, на ее могиле. 
Автор словно дает горою возможность искупить 
свою вину, покаявшись перед матерью, но тот не 
использует ее: «Я рисовал эти разметанные кос-
матые волосы, пропитанные ее смертным потом, 

тусклые от самой драгоценной и чистой для меня 
субстанции — несмытой грязи еще живого, тепло-
го тела матери. <…>. Но так оно и было — глуби-
на материнского тела уже была вотчиною смерти, 
захваченной ею безвозвратно, и я нарисовал не 
маску смертного лица старухи, моей матери, а за-
воеванную ордами страну, захваченный врагами 
дом» [1, 501–502]. Происходит подмена исповеди 
сына кощунственной, в данной ситуации, переда-
чей впечатлений профессионального художника, 
для которого умирающая мать становится объек-
том творчества, а не исповедальной инстанцией.

Тем не менее попытка покаяния присутствует 
в речи Лохова. Интересен в этом смысле квази-
диалог между умершей матерью и сыном:

«Я пришел к тебе с Лотосом Солнца в руке, 
незабвенная моя, неискупленная вина моя, бед-
ная мама, чей последний вздох я принял как за-
лог повинной своей любви. Над твоей могилой 
промелькнула озабоченная ворона, не знающая 
о несравненном своем счастье махать крыльями, 
скользить по воздуху <…>.

Что мне счастливые птицы всего мира и волны 
всех океанов <…>. Сын мой пришел навестить 
меня — от мира живых протянул ко мне ровный 
след, бросил на чистые сугробы голубое ожерелье 
следов своих! Он принес мне апельсиновый Ло-
тос Солнца и положил на снежный холмик, на ос-
лепительно белый сугроб положил золотой плод, 
словно разъятое сердце свое» [1, 488].

Автор представил здесь некое общение душ, не 
зависящее от телесной материализации человека, 
что, как нам кажется, отражает стремление писа-
теля создать вечного человека, неподвластного 
времени и пространству. Герою дается посред-
ством такого духовного общения еще одна воз-
можность попросить прощения у матери. Одна-
ко признание вины есть, но подлинного покаяния 
не происходит. Более того наблюдается попытка 
Лохова переложить вину с себя на другого: «мать 
вдруг молча повернулась к тебе, вздохнула глубоко 
и обняла, притянула тебя за шею, прижала к своей 
большой, тяжелой груди, плавно закачалась, стоя 
посреди дороги, и зашептала тебе в лицо: “Сынок, 
а если бы ты утонул, что бы твоя мамка делала? 
<…> не балуй больше, не бегай от дома далеко”. 
И что значил этот страстный шепот? Признание в 
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любви, моление сыну, ребенку своему, кто был для 
нее посланцем от бога и хранителем ее бессмер-
тия? <…> Иначе зачем же ты так любила меня, за 
что? А теперь твоя глиняная могила стынет под 
снегом, рядом с нею лежит лиса. <…>.

И я буду лежать одна, и голос мой из‑под земли 
пробьется, вырвется и воспарит обратно к Хору, 
<…>, — любовь моя, мой горловой раскат ликую‑
щего смеха, мои сверкнувшие жемчужным светом 
очи — я, материнская любовь, пройду преображе‑
нье в МЫ и обрету свободный беспечальный голос 
в Хоре» [1, 518].

Герой создает дистанцию между собой взрос-
лым и собой ребенком, что выражено в смене 
местоимений с «я» на «ты», где «я» — это 
взрослый Лохов, а «ты» — он в детстве. Обра-
щаясь в своих воспоминаниях к себе маленькому 
на «ты», герой словно говорит, что за любовь, 
проявленную к нему в детстве матерью, должен 
расплачиваться этот ребенок, а не он взрослый. 
На наш взгляд, в обеих цитатах, передающих ме-
тафизический диалог сына с матерью, диалога 
так и не происходит, каждый нарратор говорит 
как бы о своем. Заметим, что речь матери как ча-
сти Хора «МЫ» ритмизована, что демонстри-
рует особую гармонию, приобретенную ею в 
иной своей ипостаси.

Исповеди сына противопоставлена исповедь 
старика Пака — третьего мужа матери Лохова, 
представленная также в виде неозвученного, ло-
гически невозможного, но вместе с тем сложив-
шегося диалога с умершей женой: «Много лет на-
зад я замучил эту женщину. За шесть лет до этого 
я женился на ней. <…>. Старик, ты умрешь скоро, 
и я пришла к тебе не ради мести. Ты должен уз-
нать перед смертью, что главным в тебе, в твоем 
убогом и черством существе была все же безмер-
ная доброта. <…>.

МЫ не можем сказать, <…> цель и куда ле-
тим всем сонмом живых и мертвых, единой стаей 

<…>. Старик, тебе послан один из нас с золотым 
Лотосом в руке, чтобы сказать тебе: нет на тебе 
вины за смерть женщины.

Но я подходил к ней, когда она лежала недвиж-
ная, словно колода, я кулаком бил ее по голове и 
кричал: чтоб ты скорее сдохла, почему ты муча-
ешь меня и не умираешь.

Но ты четыре года ходил за мной, стирал мое 
нечистое белье и кормил меня с ложки.

Я подходил к ней и бил ее, плачущую, а она 
здоровой левой рукой доставала тряпицу из-под 
подушки и вытирала свои слезы.

А наутро ты бывал нежен со мной и смущен 
<…>.

Но я напивался пьян и, плача, кричал тебе в 
лицо страшные слова. <…>. Я высовывал язык и 
дразнил тебя, торжествуя, что никто не видит, с 
каким наслаждением я истязаю тебя. <…>.

Ты переносил меня на руках через высокий 
порог дома, сажал на песок, и я ползла к морю 
<…>. Я ползла и радовалась всему, что попадало 
мне под руки <…>» [1, 481–483].

В данном фрагменте взаимодействуют три 
эксплицитных нарратора — два исповедальных 
и один философский. Первые два передают точ-
ку зрения персонажей — умершей женщины и 
ее мужа, третий — точку зрения «олимпийско-
го» нарратора и самого автора (повествование 
от лица «МЫ»). Признание Паком своей вины 
перед женой и двойное оправдание его испове-
дальным и философским нарраторами полностью 
снимают с него эту вину. Отсюда, его откровение, 
в отличие от псевдоисповеди Лохова, представ-
ляет собой исповедь в ее истинном понимании: 
прощение через глубокое покаяние.

Таким образом, система нарраторов в пове-
сти, их взаимодействие внутри ее нарративной 
структуры позволяют выйти на замысел всего 
произведения и понять художественную кон-
цепцию автора.

Список литературы:
1. Ким А. А. Собиратели трав. – М.: «Известия», 1983. – 576 с.
2. Шмид В. Нарратология. – 2-е изд., испр. и доп. – M.: Языки славянской культуры, 2008. – 304 с. – 

С. 67–95.
3. Бондаренко В. Образ человека.//Ким А. А. Собиратели трав. – М.: «Известия», 1983. – 576 с.



Die Morphonemklassifikation der modernen englischen Sprache

63

Section 9. Theory of language
Dovgun Iryna,

Nationale Universität der Nahrungsmitteltechnologien,
Hochschullehrerin, Fakultät für Hotel‑Restaurant‑ 

und Tourismusbranche
E‑mail: effect‑centre@mail.ru

Die Morphonemklassifikation der modernen englischen Sprache
Abstract: The definition of the morphoneme as an abstract unit of morphonology which is used 

for the description of the morphologically conditioned phonemic changes in the morphs of a mor-
pheme is given and the classification of the morphonemes of the word change paradigm in Modern 
English is presented in the article.

Keywords: morphoneme, phonemic changes, morphonology.
Die Vertreter der verschiedenen sprachwissen-

schaftlichen Schulen und Richtungen haben bis heu-
te keine einheitliche Meinung zur Frage der Defini-
tion und des Status vom Morphonem. Allerdings ist 
die Lehre über das Morphonem von großer Bedeu-
tung und macht die fundamentale Grundlage für die 
zahlreichen Studien zu dieser aktuellen Problematik 
aus. Die Anerkennung oder Nicht-Anerkennung des 
Morphonems, die Art und Weise seines Verständ-
nisses hängen von der phonologischen und mor-
phologischen Position des Forschers ab, sowie von 
seinem verteidigten Ansatz zur Interpretation der 
Morphonologie als Wissenschaft, vom Objekt der 
Forschung, Aufgaben, Kriterien der Zuteilung der 
morphonologischen Phänomene.

Unter dem Begriff “Morphonem” versteht man 
eine abstrakte morphonologische Einheit, die für 
die am meisten rationale Beschreibung der Varia-
tion eines Phonems, das im gleichen Morphem bei 
unterschiedlicher Umgebung auftaucht. Das Mor-
phonem gibt eine bestimmte grammatische Bedeu-
tung wieder und wird in einem Morphem vertre-
ten als eine Alternation eines Phonems mit einem 
anderen, mit einer Phonemgruppe oder mit einem 
Phonem Null.

Das Ziel dieses Artikels besteht darin, die Mor-
phonemklassifikation des wortveränderten Paradig-
ma der modernen englischen Sprache auszuführen 
und die Funktionen, die sie erfüllen, zu beschreiben. 

Das beschriebene Ziel verlangt die Lösung folgen-
der Aufgaben:

 – Morphonemklassifikation vorlegen;
 – ihre Funktionen bestimmen.

Damit der Ansatz zum Material gleichartig ist, 
wurden nur die Morphoneme in Betracht genom-
men, die in Wurzelmorphemen vertreten sind und 
an den formbildenden Prozessen teilnehmen. Die 
Gesamtmenge des Materials, aus dem die Morpho-
nemtypen ausgeschlossen wurden, beträgt 189 Wur-
zelmorpheme, die infolge des Erlernens des Wörter-
buchs der modernen englischen Sprache gefunden 
wurden ([LDCE]) [1].

Der Begründer der morphonologischer Theorie 
Trubetskoy N. S. hat eine Definition des Morphonems 
gegeben, als eine Gesamtheit von Phonemen, die an 
dem freien Morphemwandel teilnehmen [4, 88]. Re-
formatski A. glaubt, das für Trubetskoy N. S. in den 
phonetischen Formen wie ру‑к/ч (im Wort рука — 
ручной) das Element к/ч eine Komplexform  ist. 
Diese Form kann von zwei oder mehreren Phone-
men vertreten sein, die miteinander versetzt werden 
können je nach den Bedingungen der morphologi-
schen Morphemstruktur [3, 100].

Swodesch M. hat seine Theorie im Hinblick 
auf die Ansichten von Trubetskoy N. S. entwickelt, 
der Autor spricht davon, dass die Morphonologie, 
indem sie die Phonemstruktur des Morphems un-
tersucht, an dem Morphemwandel interessiert ist, 
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der als ein Wert des morphologischen Prozesses 
auftritt. Wenn ein gewisser Morphemwandel durch 
die Regularität und ein Merkmal gekennzeichnet 
ist, dann kann man solche miteinander versetz-
ten Morpheme als ein morphologisch vereinbares 
Wesen betrachten. Der Forscher gibt ein Beispiel 
des englischen Wandels an:/f-v/in Wörtern leaf — 
leaves, wo leaves von leaf abgeleitet wird, infolge 
dessen/f/in/v/umgewandelt wird, und nicht umge-
kehrt. Im grammatischen Prozess der Pluralbildung 
wird aber/f/nicht immer in/v/umgeformt, zum 
Beispiel, сuff — cuffs, wo/f/sich von/f/der letzten 
Variante aus morphologischer Sicht unterscheidet, 
aber im phonetischen Sinne bilden die beiden/f/ein 
Wesen. Es entstehen also zwei Varianten/f/aus 
morphologischer Sicht/f1/:/v/:/f2/:/f/. Solche 
morphologisch unterschiedlichen Phoneme nennt 
der Wissenschaftler Morphoneme. Dann betont 
Swodesch darauf, dass Morphoneme eine Klasse 
der ähnlichen Phoneme bilden, die Komponenten 
eines Morphems sind und die gleiche Position in 
Morphen einnehmen [6, 128–129].

Nicht zu vernachlässigen sind auch die Gedan-
ken über das Morphonem von Z. Akamatsu, der es 
als eine linguistische Einheit bestimmt hat, die eine 
phonologische Alternation in den Alomorphen ei-
nes Morphems darstellt und morphologisch moti-
viert ist. Das Morphonem unterscheidet sich vom 
Phonem, weil es zu der morphologischen und nicht 
zur phonologischen Sprachstufe gehört und mor-
phologische Funktionen hat. Der Wissenschaftler 
hat  vorgeschlagen, Morphoneme nach folgenden 
Kriterien zu klassifizieren:

 – nach der Zahl der Alternanten, die an diesem 
morphologischen Wandel teilnehmen;

 – nach der Komplexität der Alternanten;
 – nach den Faktoren, die die Auswahl unter 

den Alternanten bestimmen [5, 490–491].
Das  Variieren der formellen Struktur eines 

Morphems der englischen Sprache entsteht auf-
grund vom Phonemwandel in der Wortveränderung 
oder Wortbildung. In einigen Morphemvarianten 
sind Phonemveränderungen phonologisch verur-
sacht, das heißt die Konsonant- oder Vokalverän-
derung kommt auf ihre Lage im Wort an.

Insbesondere sind die regelmäßigen Pluralfor-
men von Substantiven (books, words, glasses) und die 

Zeitform der Verben (played, finished, studied) fono-
logisch bedingt, weil die Affixaussprache von dem 
Endp honem der Wurzelmorpheme abhängt. Dazu 
können aber solche Fälle nicht gehört werden, wie 
wife — wives einerseits, und spend — spent — spent 
andererseits, weil dieser Wandel ein Hilfs- (im ers-
ten Fall) oder Hauptausdrucksmittel der grammati-
schen Kategorie (im zweiten Fall) ist, deshalb ist er 
morphologisch bedingt.

Das Phonem wird als eine Einheit des kombi-
natorischen und positionellen Wandels betrachtet, 
das Morphonem — als eine Einheit der morpholo-
gischen Alternationen. Das Morphonem ist in Mor-
phen von Phonemen vertreten, die sich wechseln.

Die wichtigste Voraussetzung der morphonologi-
schen Studie ist das Vorhandensein des Phonemwan-
dels in den Varianten des untersuchten Morphems, 
der unbedingt über die Erfüllung  von gewissen 
Morphen einer bestimmten grammatischen Funk-
tion signalisieren muss. Morphonologische Verän-
derungen können schematisch dargestellt werden: 
/A/→/B/… = {А/В…}, wo/А/та/В/Phoneme  
sind, die die gleiche Position haben und im Morphem 
wandeln, und {A/B} ist ein Morphonem, dass die 
Gesamtheit solcher Einheiten bezeichnet, deren ver-
schiedene Elemente (Phoneme) als Haupt-oder Hilf-
sindikatoren der grammatischen Bedeutung dienen. 
Die Bestandteile der Morpheme sind also Phoneme, 
die im Wandel in den Morphen eines gewissen Mor-
phems eine grammatische Bedeutung erfüllen.

Für die Charakterisierung der Morphoneme in 
Morphemen  ist der Begriff der ursprünglichen 
Form wichtig. Nach O. S. Kubrjakova und J. G. Pan-
kraz [1], T. V. Popova [2] werden Nominativ Sin-
gular für Substantive, Positiv für Adjektive und Ad-
verbien, Infinitiv für  Verben, Personalpronomen, 
Possessivpronomen und Grundzahlwörter als ur-
sprüngliche Formen betrachtet.

Morphoneme können aus verschiedenen Sich-
ten klassifiziert werden. Je nachdem, in welcher 
Wortart die auftreten, sind sechs Morphonemgrup-
pen auszusondern:

1) nominale (z. B., {æ/e}: man — men, {u:/i:}: 
tooth — teeth, {s/z}: house — houses, {θ/ð}: mouth — 
mouths, {f/v}: knife — knives);

2) verbale ({æ/ʌ}: hang — hung — hung, {e/ɒ}: 
get — got — got, {e/əʊ}: sell — sold — sold, {z/s} 
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und {u:/ɒ} in lose — lost — lost, {d/t}: lend — lent — 
lent, {æ/ɔ:} und {tʃ/t} in сatch — caught — caught, 
{ɪ/æ/ʌ}: swim — swam — swum);

3) attributive ({əʊ/e}: old — elder — eldest);
4) attributive/adverbiale ({a:/ɜ:} für {ø/ð}: 

far — further — furthest);
5) pronominale ({æ/əʊ} und {t/z} für that — 

those, {eɪ/e}: they — them, {i:/ɪ}: he — him — his);
6) numerale ({aɪ/ɪ} und {v/f}: five — fifth, {v/f}: 

twelve — twelfth).
In jeder Gruppe können zwei Morphonemtypen 

dargestellt werden:
1) Vokale — vereinbaren den Wandel der Vo-

kalphoneme. Im wortveränderten Paradigma der 
modernen englischen Sprache sind 63  Typen 
der Vokalmorphoneme fixiert. Die nominale Grup-
pe hat solche Morphoneme (16  Typen): {æ/e}, 
{æ/ə}, {ə/i:}, {ə/aɪ}, {ə/ɔ:}, {ə/eɪ}, {ə/ɪ}, {e/ɪ}, 
{ɪ/i:}, {ɪ/aɪ}, {i:/e}, {u:/i:}, {ʊ/ɪ}, {ʊ/i:}, {aɪ/ɪ}, {aʊ/
aɪ}; in der  verbalen werden folgende festgesetzt 
(41  Typen): {æ/ɔ:}, {æ/ʌ}, {æ/ʊ}, {e/ɒ}, {e/əʊ}, 
{eɪ/əʊ} {eɪ/ʊ}, {eɪ/u:}, {eɪ/e}, {ɪ/æ}, {ɪ/eɪ}, {ɪ/ʌ}, 
{ɪ/ɔ:}, {i:/e}, {i:/eɪ}, {i:/əʊ}, {i:/ɔ:}, {ɪə/ɜ:}, {ɪə/ɔ:}, 
{əʊ/e}, {əʊ/u:}, {əʊ/ɒ}, {əʊ/eɪ}, {eə/ɔ:}, {u:/əʊ}, 
{u:/ɒ}, {aɪ/ɪ}, {aɪ/eɪ}, {aɪ/əʊ}, {aɪ/ɔ:}, {aɪ/ɒ}, {aɪ/ʌ}, 
{aɪ/aʊ}, {ʌ/eɪ}, {ʌ/æ}, {ɔ:/e}, {ɔ:/u:}, {ɪ/æ/ʌ}, 
{u:/ɪ/ʌ}, {aɪ/əʊ/ɪ}, {aɪ/u:/əʊ}; in der pronominalen 
sind 10 Typen zu bemerken: {æ/əʊ}, {eɪ/e}, {eɪ/eə}, 
{ɪ/i:}, {eɪ/ə}, {i:/ɪ}, {u:/ɔ:}, {ʊ/ə}, {aɪ/ɪ} und {aɪ/i:}; 
in der attributiven — {əʊ/e} und {a:/ɜ:}; die attri-
butive/adverbiale Gruppe sondert nur einen Typ 
der  Vokalmorphoneme aus: {a:/ɜ:}; numerale 
hat auch nur ein Vokalmorphonem {aɪ/ɪ}. Vokal-
morphoneme erscheinen in der begrenzten Zahl 
der Wurzelmorpheme. Die produktivsten Vokal-
morphoneme sind das verbale {i:/e}, das in den 
Morphen von 24 Morphemen erscheint (creep — 
crept — crept, deal — dealt — dealt, feel — felt — 
felt, flee — fled — fled, keep — kept — kept, feed — 
fed — fed, lead — led — led, meet — met — met), 
{ɪ/ʌ}, was in 12 Wurzelmorphemen zu beobach-
ten ist (dig — dug — dug , fling — flung — flung , 
sling  — slung  — slung , slink  — slunk  — slunk, 
spin — spun — spun, stick — stuck — stuck), und 
{ɪ/æ/ʌ}, das Formen von 9 Morphemen bildet (be‑
gin — began — begun, drink — drank — drunk, 
ring — rang — rung, sing — sang — sung).

2) Konsonanten stellen alle Konsonantenmor-
pheme zusammen, die sich wandeln. Insgesamt wer-
den 20 Konsonantenmorpheme fixiert, die in Wur-
zelmorphemen bei der Wortveränderung gefunden 
werden. Die nominale Gruppe beträgt 7: {s/z}, 
{s/r}, {s/ø}, {ks/dӡ}, {k/ø}, {θ/ð}, {f/v}; die verba-
le — 11 Morphoneme: {n/ø}, {n/d}, {k/d}, {k/t}, 
{d/t}, {ø/j}, {ŋk/t}, {ŋ/t}, {v/f}, {v/d}, {tʃ/t}, die 
pronominale hat {t/z} und {s/z}, die attributive und 
adverbiale Gruppen stellen nur ein Konsonanten-
morphem dar {ø/ð}, numerale nur {v/f}. Alle Kon-
sonantenmorpheme so wie die  Vokalmorpheme, 
umfasst eine begrenzte Zahl der Wurzelmorpheme. 
Für die Formbildung der Verben ist die größte An-
zahl der Konsonantenmorpheme charakteristisch 
({n/ø}: stand — stood — stood, {n/d}: can — could, 
{k/d}: make — made — made, {d/t}: build — built — 
built). {f/v} ist das produktivste Morphem, es signa-
lisiert über die morphologische Kategorie der Zahl 
der Nomen mit dem Affix ‑es (calf — calves, half — 
halves, loaf — loaves, self — selves, sheaf — sheaves, 
thief — thieves).

Nach der Zahl der Phoneme, die an einer para-
digmatischen Reihe teilnehmen, werden folgende 
Morphoneme ausgesondert:

1) Morphoneme, die vom Phonemwandel  in 
zwei Morphen eines gewissen Morphems dargestellt 
werden ({ɔ:/u:}: draw — drew, {aɪ/ɪ}: five — fifth, 
{z/s}: lose — lost — lost);

2) Morphoneme, die den Phonemwan-
del in drei Morphen eines Morphems gruppieren 
({ɪ/æ/ʌ}: swim — swam — swum, {u:/ɪ/ʌ}: do — 
did  — done, {aɪ/əʊ/ɪ}: drive  — drove  — driven, 
{aɪ/u:/əʊ}: fly — flew — flown).

Nach den strukturellen Charakteristika werden 
Morphoneme dargestellt:

1) durch Wandel eines Phonems mit dem ande-
ren ({v/d}: have — had — had, {æ/e}: man — men, 
{aɪ/əʊ/ɪ}: write — wrote — written);

2) durch Wandel eines Phonems mit zwei an-
deren (z. B., {ŋk/t}: think — thought — thought);

3) durch Wandel eines Phonems mit der 
Null eines Vokals und umgekehrt ({ø/j}: know — 
knew  — known, {ø/ð}: far  — further  — furthest, 
{n/ø}: stand — stood — stood).

Morphoneme können die morphologische 
Haupt- oder Hilfsrolle spielen. Wenn der Pho-
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nemwandel in einem Wurzelmorphem ohne 
Affix  vorkommt, dann  ist das Morphonem ein 
selbständiges Zeichen der morphologischen Be-
deutung ({t/z}: that — those, {ʌ/eɪ}: come — came, 
{aʊ/aɪ}: mouse — mice), wenn er mithilfe eines Affi-
xes vorkommt, signalisiert dann das Morphonen nur 
teilweise über gewisse morphologische Information 
({s/z}: house — houses, {aɪ/ɔ:}: buy — bought — 
bought, {əʊ/e}: old — elder — eldest).

Individuelle Morphoneme sind nur einer Wort-
art eigen. Wenn ein Morphonem in zwei und mehr 
Wortarten dargestellt  ist, gehört es dann zu Ho-
monymmorphemen. Der Hauptunterschied der 
Homonymmorpheme von den individuellen Mor-
phonemen liegt darin, dass die ersten verschiedene 
Bedeutung und Funktion haben, sie bestehen aber 
aus gleichen Komponenten  — Phonemen, wäh-
rend die anderen — unterschiedliche morpholo-
gische Rollen ausüben. So kann das Homonymo-
vokalmorphonem {əʊ/e} temporale  Verbformen 
unterscheiden hold (hold — held — held) und Stei-
gerungsstufen des Adjektivs old mithilfe der Affixe 
‑er, -est (eld — elder — eldest) bilden; das Konso-
nantenmorphonem {v/f} unterscheidet tempora-
le Verbformen mithife des Affixes ‑t (leave — left — 
left, сleave — cleft — cleft) und bildet die Form der 
Ordnungszahl twelve — twelfth mithilfe des Affixes 
‑th, {ø/ð} signalisiert zusätzlich über Steigerungsstu-
fen des Adjektivs far — further — furthest und des 
Adverbs far — further — furthest.

Zusammenfassend kann man bemerken, dass 
das wortveränderte Paradigma der modernen 
englischen Sprache ohne morphonologische 
Analyse nicht charakterisiert werden kann, weil 
Morphoneme bei der Formbildung der Nomen-
zahl, der Zeitformen  in den Verben, der aktiven 
und passiven Form des Adverbialpartizips der 
Steigerungsstufen der Adjektive, der Formen der 
Personal- und Possessivpronomen, der Kardinal- 
und Ordnungszahlen eine wichtige Rolle spielen. 
Manchmal kommen  in einem Wurzelmorphem 
zwei unterschiedliche Morphoneme vor. Zum Bei-
spiel wird in den Verben leave — left — left, clea‑
ve — cleft — cleft ein Konsonant {v/f} und ein Vo-
kal {i:/e} ausgesondert.

Morphoneme erlauben den morphologisch be-
dingten Wandel zu gruppieren und den Charakter 

der  Veränderung der Komponenten der Morphe 
eines Morphems  infolge der  Verbindung mit an-
deren Morphemen und/oder  ihre Wortstelle zu 
bestimmen, was ohne Morphologie unmöglich zu 
beschreiben ist. So sind in den Nomen Morphone-
me in der Mittelposition des Wurzelmorphems zu 
beobachten, z. B., {u:/i:} für tooth — teeth, goose — 
geese, sowie im Auslaut ohne Affixe: {ə/i:} у nova — 
novae, oder in der zwischenmorphemen Fuge bei 
der Verbindung des Stamms und des wortveränder-
ten Affixes: {f/v} — knife — knives, leaf — leaves, 
life — lives. Der Wandel der Vokal- und Konsonan-
tenmorphoneme  im wortveränderten Paradigma 
der Zahlen erscheint mithilfe des folgenden Affixes 
und kommt in der zwischenmorphemen Fuge vor 
({v/f} — five — fifth, twelve — twelfth).

Morphoneme können ein paar Funktionen 
gleichzeitig erfüllen. Das Morphonem {f/v} si-
gnalisiert in Nomen, dass das Morphem, in dem 
es vorhanden ist, zu der nominalen Klasse gehört, 
und die nachfolgende Flexion es zeugt von der Ka-
tegorie “Nomenzahl”: wife — wives, shelf — shelves, 
elf — elves.

Schlussfolgerungen. Das Morphonem  ist ein 
Komplex von zwei oder mehreren Phonemen, das 
beim Wandel eine morphologische Rolle erfüllen, 
und im Fall der homonymen Morphoneme zwei 
und mehr grammatische Bedeutungen haben. 
Die Hauptfunktion des Morphonems besteht im 
Markieren der grammatischen Merkmale der Mor-
pheme. Morphoneme des wortveränderten Para-
digmas der modernen englischen Sprache können 
nach den Wortarten (Gruppen: nominale, verbale, 
attributive, attributive/adverbiale, pronominale, 
numerale.) klassifiziert werden, sowie nach den 
differenziellen Merkmalen der Phoneme (Konso-
nanten- und Vokalmorphoneme) nach der Zahl der 
Morphen eines gewissen Morphonens (Morpo-
neme, die im Wandel der Phoneme in zwei und in 
drei Morphen auftreten), nach der Zahl der Pho-
neme in einem Morphem (Morphoneme, die im 
Wandel von einem Phonem mit dem anderen, von 
einem Phonem mit der Null des Lautes und von 
einem Phonem mit zwei anderen dargestellt wer-
den.) nach der Zahl der grammatischen Bedeu-
tungen (individuelle — eine Bedeutung, homo-
nyme — zwei und mehr Bedeutungen).
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Аннотация: Статья рассматривает медицинский текст как текст научного стиля и выделяет 
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Медицина играет важную роль в жизни каж-

дого человека. Медицинская литература достигла 
высокой степени интернационализации и насыще-
на международными терминами, сокращениями.

Однако, медицинским текстам присущ ком-
плекс особенностей, которые необходимо учи-
тывать при переводе научной медицинской лите-
ратуры. Для лучшей передачи коммуникативно 
ценной информации с одного языка на другой, 
необходимо исследование и изучение лексико-

семантических и грамматических единиц науч-
ных медицинских текстов.

Рассмотрим, к примеру, аннотацию к лекар-
ственному препарату. Она, в первую очередь, 
предназначена для непрофессионалов, т. е. в слу-
чае если у больного, применяющего лекарствен-
ный препарат, есть вопросы, он может обратить-
ся к аннотации. Анализ лексики в медицинских 
аннотациях позволил сделать следующий вывод: 
в аннотациях преобладает терминологическая 
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лексика. Наиболее распространенным источ-
ником обогащения терминологической лексики 
медицинского текста и важнейшим способом сло-
вообразования новых терминов являются следу-
ющие способы:

1) Словосложение.
В качестве основ могут выступать следующие 

компоненты:
 – phobia — характеризует паталогическую 

боязнь человека чего-либо (acrophobia; 
heliphobia);

 – pathia — страдание, болезнь (psychopatia; 
homeopathia);

Помимо регулярно повторяющихся латин-
ских и греческих существительных, выступающих 
в качестве словообразовательных элементов — 
-pathia, -phobia и др., ставших из-за их проник-
новения в разговорный язык (shoppomania) по-
нятными обывателю, существуют композиты, 
образованные из латинских основ и имеющие 
ограниченное, сугубо медицинское употребле-
ние. Для понимания значения таких лексических 
единиц необходимо знание латинского и грече-
ского медицинского языка. Например:

– Аппарату для измельчения камней по-
чечного и желчного тракта было дано назва-
ние «дистанционный литотриптор», на ан-
глийском языке «shockwave litotriptor». Здесь 
мы наблюдаем греческие лексические единицы 
«lithos», что означает «камень» и «trisis» — 
«трение» [1].

– Лексическая единица «гастроскопия» — 
хирургическая операция вскрытия полости же-
лудка, на английском «gastrotomia» образовано 
с помощью греческих единиц «gastro» — желу-
док и «tome» — разрез, рассечение. Таким же 
образом образовался термин «лапаратомия», 
на английском языке «laparatomia»  — разрез 
брюшной стенки с целью открыть доступ к ор-
ганам брюшной полости. Здесь мы наблюдаем 
греческую лексическую единицу «lapare», что 
означает «пах», «живот».

2) Большое количество английских новых ме-
дицинских терминов образовано с помощью гре-
ческих и латинских префиксов и суффиксов [3]. 
Преимуществом данного метода является то, что 
новые термины легко понятны специалистам 

благодаря тому, что состоят из известных им 
компонентов:

– греческий префикс -anti- соответствует рус-
скому -противо-, что означает «против чего-ли-
бо» (antifat — уменьшающий отложение жира);

– греческий суффикс -ism- в медицинском 
дискурсе, как правило, служит для образования 
существительных, обозначающих «заболевание, 
болезненное состояние» (parkinsonism — болезнь 
Паркинсона, дрожательный паралич).

3) Что касается перевода сокращений и аб-
бревиатур, то некоторые сокращения английско-
го языка находят эквиваленты в русском языке, 
например, MRI — МРТ. Также можно отметить 
использование латинских сокращений как в ан-
глийском языке, так и в русском языке, которые 
используются профессионалами, а для непрофес-
сионалов, например, при выписке лекарственных 
препаратов и в аннотациях, расшифровываются. 
Например:

– a. c. — «ante cibum», что означает «перед 
едой» и на английский язык переводится «before 
meals», английского сокращения не имеет;

– p. o. — «per os», что означает «для при‑
ема внутрь» и на английский язык переводится 
«orally», английского сокращения не имеет.

4) Эллипсисы также служат образованию 
новых лексических единиц. Для медицинского 
текста это свойственно, потому что медицинский 
текст стремится к краткости изложения матери-
ала. Например, словосочетание abdominal case 
сокращается до лексемы abdominal. В русском 
языке наблюдается то же самое. Врачи не будут 
говорить «заболевание брюшной полости», а 
скажут «острый живот» (между собой).

5) Эпонимы тоже способствуют развитию 
медицинской терминологии, когда явления и 
понятия получают названия по имени человека, 
впервые открывшего или описавшего их. Напри-
мер, Haversian canal, что означает «Гаверсов ка‑
нал» — место нервных волокон соединительной 
ткани, получило свое название в честь английско-
го анатома К. Гаверса.

6) Источником образования новых медицин-
ских терминов служит пласт общеупотребитель-
ной лексики английского языка. В результате пере-
осмысления имеющихся значений слов происходит 
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метафоризация смысла. Например, терминологиче-
ское словосочетание «Chinese restaurant syndrome» 
было образовано путем переноса оснований дан-
ного синдрома на употребление в пищу блюд Се-
верного Китая, что вызывает аллергию. Другой 
пример медицинской метафоры «Keyhole surgery» 
также основан на переносе значения общеупотре-
бительной лексики «keyhole» — «замочная сква-
жина, отверстие под ключ» в сферу медицины, а 
именно хирургии — «surgery» для обозначения 
определенного вида хирургической операции, в 
результате которой делается минимальный разрез 
для доступа к внутренним органам. Этот разрез по 
форме и по размеру напоминает замочную скважи-
ну. Данное сходство по форме легло в основу мета-
форизации значения слова «keyhole».

Как следует из примеров выше, медицинская 
метафора содержит в своей структуре слова, как 
с переносным, так и с прямым значением.

Источником обогащения медицинской лекси-
ки может служить общеупотребительная и обще-
научная лексика, которая в контексте текста меди-
цинской тематики приобретает другое значение.

На следующем примере продемонстрируем, 
как в одном медицинском тексте могут встречать-
ся лексические единицы с разными стилистиче-
скими пометами:

Patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) have few options for treatment. 
The efficacy and safety of the phosphodiesterase  — 
4 inhibitor roflumilast have been investigated in studies 
of patients with moderate‑to‑severe COPD, but not in 
those concomitantly treated with longacting  inhaled 
bronchodilator. The effect of roflumilast on lung 
function  is patients with COPD that  is moderate to 
severe who are already being treated with salmeterol or 
triotropium was investigated [7].

Перевод: существует несколько методов лечения 
больных с хроническим обструктивным заболевани‑
ем легких (ХОЗЛ). Была изучена эффективность и 
безопасность ингибитора фосфодиэстеразы 4 у боль‑
ных при лечении ХОЗЛ средней и высокой степени, 
не применяющих ингалированное бронхолитическое 
средство. Также было исследовано воздействие роф‑
лумиласта на функцию легких у больных со средней и 
высокой степенью ХОЗЛ, применяющих сальмето‑
рол или тиотропиум (перевод Якобадзе Д.).

В настоящем примере общеупотребительны-
ми лексическими единицами являются глаголы 
to be (have been, is, are being, was); местоимение 
(those); служебные слова (and, with but).

Лексические единицы chronic; obstructive; 
longacting имеют двойную стилистическую окра-
ску. По отдельности они являются общеупотреби-
тельными «хронический»; «препятствующий»; 
«длительно действующий» соответственно, но в 
медицинском тексте они используются в слово-
сочетаниях chronic obstructive pulmonary disease; 
longacting inhaled bronchodilator, что позволяет от-
нести данные лексические единицы к терминоло-
гическим сочетания, которые точно и однозначно 
называют явление и раскрывают его содержание, 
а именно: «хроническое обструктивное заболева‑
ние легких (ХОЗЛ)»; «ингалируемое бронхолити‑
ческое средство длительного воздействия».

Лексическая единица «concomitantly» явля-
ется специально-научным словом, которое ис-
пользуется в текстах научного стиля и означает 
«сопутствующее»; «наряду».

Лексические единицы treatment; efficacy and 
safety; investigate; study; moderate‑to‑severe; treat; 
effect являются как общенаучной, так и общеупо-
требительной лексикой.

Существительное «treatment» может пере-
водиться как «обращение», «обхождение», 
«лечение». В научном тексте медицинского со-
держания принят перевод «терапия» и «лече-
ние». Лексическая единица «safety» в отноше-
нии к лекарственному препарату переводится 
как «безвредность», «безопасность лекарствен‑
ного препарата»; глагол «effect» в общеупотре-
бительном контексте означает «влиять», в то 
время как в медицинских текстах наиболее адек-
ватным является перевод «проявляться»; глагол 
«investigate» как общеупотребительная лексика 
имеет значение «исследовать», в то время как 
в лексике медицинского характера приобретает 
значение «обследовать»; лексическая единица 
«moderate‑to‑severe» в медицинском контексте 
имеет отношение к «средней и высокой интенсив‑
ности болевого синдрома».

Таким образом, не только медицинский текст 
обусловлен наличием в нем определенной меди-
цинской лексики, но и значение самих лексических 
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единиц определяется тем типом текста, в котором 
они употребляются. И переводчику необходимо 
тщательно изучать материал для адекватной и 
точной передачи значений лексем.

Этого же внимания касается и использование 
синонимичной лексики. Необходимо понимать 
границы применения синонимов и иметь в виду, 
что у термина может быть только одно значение.

•	 Лексическая единица «опухоль» в англий-
ском языке обозначается терминами «tum
our»/«mass»/«growth»/«swelling»/«for
mation»/«blastoma» [8, 9].

Рассмотрим каждую из данных лексических 
единиц и найдем различие между ними:

•	 Лексическая	единица	«tumour» использу-
ется при обозначении онкологических заболева-
ний, а также используется в сочетании с прилага-
тельными «malignant tumour» и «benign tumour», 
что соответственно означает «злокачественная 
опухоль» и «доброкачественная опухоль»;

•	 Лексическая	единица	«mass» используется 
при обозначении какого-либо объемного образо-
вания и переводится как «разрастание», «опухо‑
левидное образование»;

•	 Лексическая	единица	«growth» использует-
ся при обозначении костных выростов, жирови-
ков и переводится как «опухоль»;

•	 Лексическая	единица	«swelling» использу-
ется при обозначении заметной припухлости на 

теле, отека и также переводится как «опухоль», 
«припухлость», «отек»;

•	 Лексическая	единица	«formation» — «обра‑
зование» для обозначения костных, кроветворных 
структур, мочеобразовании, камнеобразовании;

•	 Лексическая	единица	«blastoma» использу-
ется в стоматологии при обозначении опухолей, 
образований челюсти.

Такой же многозначностью характеризуются 
и другие медицинские термины, например, — 
«болезнь»  — «illness»/«ailment»/«disease»/ 
«trouble»/«disorder»/«sickness»/«disturbance»/ 
«distress»/«condition» (там же);

«дистрофия» — dystrophy/degeneration/ para‑
tophia / pedatrophia / muscular dystrophy (там же);

«лихорадка» — cold sore/febris/fever/fever blis‑
ter (там же);

«инфекция» — disease/infection/contagion/mic‑
tobiosis/microbim (там же);

«аллергия» — allergy/allergic disease/hypersen‑
sitivity/sensitiveness/allergic response/intolerance/ato‑
py (там же).

Таким образом, многообразие синонимов за-
ставляет переводчика более тщательно изучать 
материал для выбора наиболее адекватной и 
точной лексической единицы. На выбор слова 
влияют разделы медицины, в которых одинако-
вая лексическая единица может употребляться 
по-разному.
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