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• отсутствие звуков с высокими показате

лями частоты встречаемости в повторах, кро

ме гласного [I] и согласного [1] в приметах; 

• преобладание разных по качеству зву

ков в аллитерации (в песнях ft], в заклич-

ках - [k],[b], в приметах - [f], [1]); 

• высокие показатели частотности зву

ков в приметах относительно песен и за-

кличек; 

• преимущественное использование глу

хих согласных в аллитерации песен. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1
 Мельников М. Н. Русский детский фольклор. М., 1987. С. 54. 

2
 Opie I., Opie P. The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes. London, 1951. P. 111-112. 

3
 Halliwell J. 0. The Nursery Rhymes of England. London, 1847. P. 63. 

4
 Капица Ф. С, Колядич Т. М. Русский детский фольклор. М., 2002. С. 133. 

''Новицкая М. Ю., Райкова И. II. Детский фольклор и мир детства//Детский фольклор. М., 2002. 
С. 24-25. 

6
 Mother Goose Rhymes: Сборник / Сост. К. Н. Атарова. М., 2003. С. 161. 

7
Новицкая М. Ю., Райкова И. Н. Указ. соч. С. 45. 

8
 Mother Goose Rhymes. С. 160. 

Г. М. Ермоленко 

СТЕПЕНЬ МОТИВИРОВАННОСТИ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМ 
В ТЕМАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ «ОДЕЖДА» 

(на материале русского и английского языков) 

Работа представлена кафедрой теории и практики перевода 
Пятигорского государственного лингвистического университета. 

Научный руководитель - доктор филологических наук, профессор А. Ф. Артемова 

Статья посвящена проблемам мотивированности культурно-маркированных слов в темати

ческой группе « од ежда» в английском и русском языках. Проведенное исследование, основанное 

на межкультурном сравнительном анализе, позволило выделить основные принципы номинации 

в данной группе. 

The article focuses on motivation of culturally marked words in the «clothes» theme group both in the 

English and Russian languages . The conducted research based on a comparative cross-cultural analysis 

makes it possible to distinguish basic nominative principles in the group under consideration. 

Проблема соотношения и взаимосвязи 

языка и культуры всегда вызывала значи

тельный интерес многих лингвистов, кото

рые, несмотря на своеобразие подходов к 

данному вопросу, рассматривают культуру 

и язык во взаимодействии. 

Каждый язык имеет собственный способ 

отображения действительности, который 
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выражается в общей для всех его носи гелей 

национально-специфичной системе взгля

дов, что приводит к разному видению мира 

носителями разных языков. Человек интер

претирует мир, отображая действитель

ность в языке, формируя языковую карти

ну мира при помощи всех сторон своей пси

хической деятельности, начиная с ощуще

ний и представлений и заканчивая мышле

нием и самосознанием. Язык «навязывает 

видение мира, сохраняет и воспроизводит 

набор основных, наиболее важных значе

ний национальной культуры»'. 

Слова с особыми культурно-специфи

ческими значениями отражают не только 

образ жизни, характерный для языкового 

коллектива, но и образ мышления
2
. Итак, 

национальная специфика в семантике язы

ка является результатом в;гияния экстралин

гвистических факторов - культурных и ис

торических особенностей развития народа. 

В нашем исследовании мы прежде все

го рассматриваем те наименования, в кото

рых возможно вычленить национальный 

компонент значения, не обращаясь к эти

мологии слова. При всех общих условиях в 

жизни каждого народа есть свойственные, 

только ему присущие реалии культуры, 

быта, среды, которым в иной культуре (и 

понятийной системе) соответствуют пол

ные или частичные пробелы
3
. Каждый язык 

обладает определенным количеством еди

ниц с национально-культурным компонен

том значения, к которым, помимо фразео

логизмов, топонимов и т. п., относится и 

предметно-бытовая лексика, в частности 

наименования одежды. Для обозначения 

подобного рода единиц мы вслед за боль

шинством авторов используем термин 

«лингвокультурема» , т ак как , на наш 

взгляд, он наиболее полно отражает един

ство языка и культуры в слове. Изучая линг-

вокулътуремы, мы имеем возможность вы

явить особенности восприятия и отражения 

мира носителями разных языков. 

Критерием отбора лексических единиц 

тематической группы «одежда» послужило 

наличие у них семантического признака 

«одежда». Само слово одежда (clothes) 

неоднозначно и в русском, и в английском 

языках. В толковом словаре В. И. Даля 

дано, к примеру, следующее определение: 

«одежда - все, чем человек одевается, 

платье, облачение, округа; или кроме шап

ки, рукавит \ и обуви»
4
. В «Новом словаре рус

ского языка» Т. Ф. Ефремовой «одежда -

1) совокупность предметов (из ткани, меха, 

кожи и т. п.), которыми покрывают тело 

или надевают на него; 2) часть таких пред

метов, исключая белье, обувь, головные 

уборы; 3) то, что надето на ком-либо или 

во что одет кто-либо». В «Словаре русско

го языка» С. И. Ожегова одежда опреде

ляется как «1) совокупность предметов, ко

торыми покрывают, облекают тело: зим

няя о., магазин мужской и женской o.»
s 

В «ТЪс Oxford English Dictionary)): «clothes -

covering for the person; wearing apparel, dress, 

raiment, vesture»
6
. 

Так как во всех определениях в первое 

значение входитвея совокупность предметов, 

одеваемых на тело, мы под лексемой «одеж

да» в пашем исследовании понимаем не толь

ко одежду в виде брюк, платья и т. п., но и 

головные уборы, обувь, белье и т. д. 

На современном этапе развития отече

ственного языкознания наименования с 

национально-культурной семантикой изу

чаются как в семасиологическом, так и в 

лингвокулы урологическом плане. В насто

ящей работе, опираясь на исследования, 

проведенные в данном направлении, мы 

пытаемся определить, какими конкретно 

компонентами определяются национально-

культурные особенности слова. 

Названия одежды как английского, так 

и русского языков в синхроническом раз

резе можно разделить на две группы: 1) на

звания первичной номинации и 2) названия 

вторичной номинации. Первичные процес

сы номинации - редкое явление в современ

ных языках. Номинативный инвентарь язы

ка пополняется в основном за счет заим

ствований или вторичной номинации. Ос-
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новная роль здесь принадлежит ассоциа

тивному характеру человеческого мышле

ния, когда в актах вторичной номинации 

устанавливаются ассоциации по сходству 

или по смежности между некоторыми свой

ствами элементов внеязыкового ряда, ото

браженными в уже существующем значении 

имени, и свойствами нового обозначаемо

го, называемого путем переосмысления это

го значения. Данное переосмысление про

ходит с использованием так называемых 

фоновых знаний, которые находят свое 

выражение в компонентах значений слов 

или их внутренней форме. 

В лингвистике наименования первичной 

номинации также определяются как немо

тивированные термины, они воспринима

ются носителями языка как «первообраз

ные», и определить способ или мотив из 

образования можно только при помощи 

этимологического или исторического ана

лиза. Так как мы не ставим себе цель про

водить такого рода анализ, основное вни

мание в нашей работе будет уделено вто

ричной номинации, результаты которой 

воспринимаются как производные по мор

фологическому составу или по смыслу. 

С понятием вторичной номинации не

разрывно связано понятие мотивированно

сти. Под мотивированностью принято по

нимать «свойства слова, связь звучания и 

значения которого объяснена посредством 

соотнесения данного слова с однокорневым 

и/или одноструктурными образованиями»
7
. 

Мотивированные слова наиболее ярко вы

ражают национальную специфику языка и 

напрямую связаны с языковым сознанием 

его носителей. Как правило, в основу наи

менования предметов одежды ложится 

один или несколько наиболее заметных 

признаков вещи, любая особенность, харак

теризующая тот или иной предмет. По мне

нию Д. Н. Шмелева, «названия предметов, 

созданных человеком, функционально ори

ентированы в семантическом отношении. 

Что касается внешнего вида именуемых 

предметов, в качестве мотивирующих при

знаков могут выступать материал, форма, 

цвет и т. п.»
8 

Мотивирующий признак в лингвисти

ческой литературе определяется как «до

статочно характерный»
9
 и «наиболее брос

кий»
10

 При этом носители языка без труда 

могут определить принцип номинации дан

ного объекта. Так, например, для нас не со

ставит труда установить принцип образова

ния таких названий одежды английского язы

ка, как soaker (от soak - впитывать) - нспро-

мокающие детские трусики (подгузник), 

skullcap (от skull - череп) - тюбетейка и т. п. 

В ipynny вторичной (мотивированной) 

номинации названий одежды входят, как 

правило, слова, появившиеся на поздних 

этапах развития английского и русского 

языков, а потому они в подавляющем боль

шинстве понятны для современного носи

теля языка. 

Исходя из особенностей мотивации, 

названия одежды вторичной номинации и 

в русском и в английском языках можно 

разделить на две группы: 1) названия одеж

ды, образованные в процессе прямой номи

нации (мотивирующий признак выражен 

непосредственно, корневой морфемой сло

ва) и 2) номинация названий одежды, осно

ванная на переносном значении (опосредо

ванная номинация, мотивирующий при

знак выражен через ассоциацию с другим, 

уже существующим словом). Обобщив мо

тивирующие признаки, можно сформули

ровать принцип номинации как «исходное 

положение, правило, которое формирует

ся на основе обобщения мотивированных 

признаков говорящим коллективом и одно

временно служит отправной базой для но

вых наименований»". 

К первой группе относятся наименова

ния одежды, название которым были даны 

через основные признаки, особенности или 

функции предметов: sweater (от sweat - по

теть) - свитер; snuggles (от snuggle - плотно 

прижиматься) - колготы. 

Во вторую группу входят названия 

одежды, образованные на основе ассоциа-
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тивно-семантического принципа и мета

форичности: broom-stick skirt (от broom

stick - ручка метлы) - юбка-карандаш; 

stovepipe (от stovepipe - железная дымовая 

труба) - цилиндр. 

Мы исследуем тематическую группу 

«одежда» прежде всего на мотивологиче-

ском уровне путем мотивационно-сопоста-

вительного анализа лексических единиц 

данной группы в английском и русском язы

ках. Как известно, любая языковая карти

на мира состоит из семантических конти

нуумов. Однако каждое национальное язы

ковое сознание избирает собственные спо

собы членения этих континуумов. Эти спо

собы определяются тем, какие понятийные 

сферы привлекаются для обозначения одеж

ды в русском и английском языках, какие 

образы и понятия закреплены в их внутрен

них формах, по каким направлениям осу

ществляется мотивация лексики. 

В ходе проведенного мотиваг дионно-со-

поставительного анализа было обнаруже

но, что мотивация лингвокультурем, обо

значающих одежду подчиняется определен

ной закономерности как в русском, так и в 

английском языках и осуществляется по схо

жим номинативным принципам, связываю

щим наименования одежды с конкретной се

мантической областью. Это объясняется тем, 

что по большей части одежда универсанты ia 

для обоих сопоставляемых языков, однако 

форма выражения наименований предметов 

одежды различна вследствие отличия языко

вых картин мира английского и русского язы

ков. На основе мотивировочных признаков 

в исследуемой тематической группе в англий

ском и русском языках нами было выделено 

10 и 13 групп принципов номипаг щи соответ

ственно (в скобках указан процент лингво

культурем данной группы от общего числа 

мотивированных лингвокультурем в исследу

емой тематической группе): 

1)по используемому материалу (8:11): 

jeans (denims) - брюки из джинсовой тка

ни (денима); кожанка (от «кожа») - кожа

ная куртка или короткое кожаное пальто; 

2) по названию частей человеческого 

тела (4:6): 

waist (от waist - талия) - корсаж; рука

вица (от «рука») род перчатки, с отделе

нием только для большого пальца; 

3) по социальной, национальной и про

фессиональной принадлежности (20:11): 

boater (от boat - лодка) шляпа лодоч

ников (в рус. (канотье от (pp.) мужская, 

обычно соломенная шляпа с низкой туль

ей); финка (от «финн») - круглая плоская 

шапка с меховым околышем, опускающая

ся сзади и с боков; 

4) по цели использования вещи (назна

чение) (9:18): 

body-shaper (от to shape one's body) -три

котажная грация, утягивающая фигуру; 

телогрейка (от «греть» + «тело») корот

кая теплая кофта (обычно без рукавов); 

5) по образу действия (1:8): 

combination (от to combine - объединять) -

женское белье в виде рубагтгки, надеваемое 

непосредственно под платье; стойка (от 

«стоять») - стоячий воротник в виде узкой, 

облегающей шею полоски; 

6) по местонахождению (16:4): 

Oxford shoe (от Oxford - название уни

верситета) - полуботинок на шнурке; пана

ма (от названия полуострова Панама) лет

няя широкополая соломенная или матерча

тая шляпа; 

7) по форме (20:19): 

bloomers (от bloomer батон) - широ

кие брюки на резинке у голени; бабочка (от 

«бабочка») - галстук в виде банта; 

8) по способу ношения (9:8): 

underwear (under низ + wear - носить) 

нижнее белье; босоножки (от «босые» + 

«ноги») - легкие летние дамские туфли с 

открытым задником и носком; 

9) по наличию/отсутствию какой-либо 

детали (1:6): 

button-through-dress (от button - пугови

ца, through - сквозь, dress - платье) - платье 

на пуговицах; безрукавка (от «без» + «ру

кав») - кофта или куртка без рукавов; 

10) по свойству (12:4): 
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lights (от tight - тугой) - колготки; рас

пашонка (от «распахиваться») - рубашка 

для младенцев без пуговиц, с разрезом на 

спине или груди; 

11) по способу производства (0:5); 

дубленка (от дубить) - пальто из кожи, 

выделанной дублением; 

12) по возрасту и половой принадлеж

ности; 

13) по времени года/суток. 

Две последние 1руппы были отмечены 

нами в процентном отношении как нуле

вые, поскольку к группе, сформированной 

на основе мотивировочного признака по

ловой/возрастной принадлежности, можно 

было бы отнести практически все лингво-

культуремы исследуемой тематической 

группы как русского, так и английского 

языков. Для этого достаточно лишь допол

нительно использовать определение man -

мужской, woman - женский или child - дет

ский соответственно. Затруднения при по

пытке проведения границы по половому 

признаку между лингвокультуремами-наи-

менованиями одежды можно объяснить 

тенденцией современной моды к стилю уни

секс, в котором нет разделения на мужскую 

и женскую одежду. В данном случае легче 

анализировать наименования первичной 

номинации, которые в сознании носителей 

языка вызывают устойчивые ассоциации по 

половому признаку. Однако и здесь есть 

свои нюансы. Например, слово юбка в рус

ском языке совершенно точно может быть 

отнесено к группе женской одежды, но сло

во kilt (кгшт) - юбка солдата шотландско

го полка, в принципе разновидность той же 

юбки, ни при каких обстоятельствах не бу

дет идентифицировано ни носителями рус

ского, ни носителями английского языков 

как имеющее признак женский. 

Данное положение справедливо и в от

ношении группы лишвокультурем, образо

ванных на основе мотивировочного при

знака «время суток/года», куда можно от

нести практически любую лексическую еди

ницу тематической группы «одежда». Для 

этого достаточно использовать соответ

ствующее определение: ночной (-ая) (night), 

вечерний (-яя) (evening), утренний (-яя) 

(morning), зимний (-яя) (winter), летний (-яя) 

(summer) и т. д. 

0 2 4 6 « 10 12 14 16 15 20 22 

п р о ц е н т м о т и в и р о в а н н ы х л и н г в о к у л ь т у р е м 

; щ лингв о к у л ь т у рем ы р у с с к о г о я з ы к а 

• лингв окульт у р е м ы а н г л и й с к о г о я з ы к а 

Рис. 1. Систематизация лннгвокультурем по 
мотивировочному признаку 

Данные эксперимента показывают значи

тельное расхождение в систематизации линг-

вокультурем по мотивировочному признаку 

(рис. 1), что распространяегся не только на 

количество групп принципов номинации, но 

и на их качественную составляющую. 

Количественный анализ наполнения 

этих ipynn показал, что, несмотря на отно

сительную однородность распределения 

русских и английских наименований одеж

ды по семантическим зонам, каждый из со

поставляемых языков проявляет свои осо

бенности. В качестве отличительной черты 

русского языка можно отметить тенденцию 

к отражению в наименованиях одежды спо

соба производства предметов одежды. Дан

ный мотивировочный признак, хотя и пред

ставлен в русском языке лишь 5% лннгво

культурем исследуемой тематической груп

пы, в английском языке отсутствует пол

ностью. Русский язык также демонстрирует 

большее стремление к отражению в назва

ниях одежды мотивировочного признака 
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«назначение вещи», в то время как в анг

лийском языке таких групп несколько. Это 

группы, сформированные на основе моти

вировочных признаков «социальная и про

фессиональная принадлежность», «место» 

и «свойство». 

В сознании носителей русского и анг

лийского языков одежда в меньшей степе

ни ассоциируется с названиями частей че

ловеческого тела. Такие категории, как «ма

териал», «способ ношения» и «форма», 

представлены в языках исследования в рав

ной степени. Последняя является еще и наи

более объемной по количеству представлен

ных в ней лингвокультурем в обоих языках. 

В отличие от русскою языка в англий

ских наименованиях одежды, которые были 

отмечены национально-культурным ком

понентом, в значительно большей степени 

получили свое отражение имена собствен

ные (Mackintosh (от им. изобретателя) 

непромокаемый плащ; jack (от имени соб

ственного Jack) солдатская кожаная курт

ка без рукавов). 

Результаты этнолингвистического ана

лиза показывают высокую степень антро

поморфизма лексики сопоставляемых язы

ков, где наибольшее число лингвокульту

рем связано с физическими признаками че

ловека, его свойствами и деятельностью. 

Помимо этого, в тематической группе 

«одежда» в английском языке в сравнении 

с русским языком очень велика доля топо

нимов (Oxford shoe (от Oxford - название 

университета) - полуботинок на шнурке; 

Bermuda shorts (от Bermuda название ост

рова) - шорты-бермуды), что, вероятно, 

свидетельствует о скрупулезности англий

ского языкового менталитета, который 

стремится с максимальной точностью от

разить все реалии окружающего мира. 

В целом на основе результатов исследо

вания степени мотивированности лигво-

культурем тематической группы «одежда» 

в английском и русском языках можно вы

делить ряд базисных положений, которые, 

на наш взгляд, имеют огромное значение 

при рассмотрении данной проблемы. 

Во-первых, хотелось бы заметить, что 

тематическая lpynna наименований одежды 

в английском языке более объемна и много

образна по сравнению с аналогичной груп

пой в русском языке Из 200 исследованных 

нами лексических единиц тематической 

1руппы «одежда» в русском языке 44% об

разованы вторичной номинацией и являют

ся мотивированными, а следовательно, и 

культурно-маркированными. В то время как 

в английском языке тематическая группа 

«одежда» представлена более чем 400 лекси

ческими единицами, из которых мотивиро

ванными являются около 50%. Полученные 

данные свидетельствует о том, что англий

ский язык более дробно, чем русский, обо

значает реальность. Это, в свою очередь, 

служит показателем того, что любой язык 

обладает номинативной самодостаточ

ностью и может обозначать любой учас

ток объективной реальности, но при этом 

результаты языковой актуализации, как пра

вило, отличаются в количественном и ка

чественном отношениях. Данное явление 

можно объяснить с позиции того, что язык 

является неотъемлемой частью националь

ного менталитета, образа жизни и нацио

нальной истории. В результате проведен

ного исследования мы пришли к заключе

нию, что культурный компонент находит 

свое выражение в специфике номинатив

ной системы каждого языка и ее отдель

ных участков, что и показало наше иссле

дование. 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ БОРЬБЫ 
С РАЗБОЙНЫМИ НАПАДЕНИЯМИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
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Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор А. В. Шахматов 

В статье представлена уголовно-правовая характеристика разбоя как вида преступлений про

тив собственности, рассмотрена динамика разбойных нападений в 2 001 - 2007 гг. в Кыргызской 

Республике , проанализированы причины криминальной активности н показаны пути выхода из 

сложившейся ситуации. 

The article deals with some aspects of the modern condition of struggle against armed assaults, principal 

causes for commitment of crimes under consideration and measures to prevent, solve and investigate crimes 

of armed assaults taken by law-enforcement bodies of the Kyrgyz Republic. The author reveals the main 

reasons for numerical growth of armed assaults in Kyrgyzstan of late years. 

Разбой как вид преступлений против соб

ственности посягает на важные экономиче

ские сферы жизнедеятельности граждан и го

сударства. Причем рассматриваемый вид 

корыстной преступности отличается от дру

гих видов особой опасностью, выраженной 

в применении насилия в отношении потер

певших с целью достижения преступных на

мерений. Сущность разбоя заключается в 

факте причинения или угрозы причинения 

вреда здоровью и жизни потерпевшего ради 

преступного обогащения. Корыстные пре

ступления всегда занимали и занимают в 

настоящее время значительное место в 

структуре преступности, определяя ее коли

чественную сторону. Тем самым преступле

ния против собственности в значительной 

мере определяют общее состояние и тенден

ции преступности, а значит, в целом и вего 

криминальную ситуацию в стране. 

Различным аспектам разбоя посвящено 

немало работ советских и российских уче-
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