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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
 

Настоящий сборник научных статей является продолжением 
серии «Немецкая филология в Санкт-Петербургском государст-
венном университете» и посвящён общим и частным вопросам 
профессиональной коммуникации (нем. fachsprachliche Kommunika-
tion, Fachkommunikation), среди которых прагматика научного дис-
курса, происхождение, статус и функционирование единиц мета-
языка профессиональной коммуникации, проблемы перевода в 
специальных областях. 

Подходы к изучению языка профессиональной коммуникации 
отражают общие тенденции в развитии лингвистики и смену в ней 
теоретических установок в изучении языковых явлений. Торстен 
Рёльке предлагает различать три направления в рассмотрении дан-
ного феномена, соответствующие трём моделям профессиональной 
коммуникации. Во-первых, он выделяет системно-лингвисти-
ческий подход, соответствующий инвентарной модели описания 
профессиональных языков в 50–70-е годы прошлого века. В рамках 
этой модели на материале разных естественных языков учёные 
изучали профессиональный «инвентарь» (специальную лексики, 
терминологии и терминосистемы). Исходя из данной концепции, 
профессиональный язык определялся как «система языковых зна-
ков, которая находит своё применение в рамках профессиональной 
(специальной) коммуникации» [3: 15–21]. С таким пониманием 
профессионального языка связана социолингвистическая трактовка 
данного явления как подъязыка, социолекта (нем. Varietät) [4: 103–
106]. Эта трактовка находится в неразрывной связи с противопо-
ставлением профессионального и общенационального языка (Fach-
sprache — Gemeinsprache). 

Следующий этап в изучении языка профессиональной комму-
никации условно начинается в 80-е годы прошлого века и отмечен 
обращенностью к лингвопрагматической и текстоцентрической 
парадигмам (контекстная модель профессиональной коммуника-
ции). Соответственно, профессиональный язык рассматривается 
уже не просто как инвентарь специальных языковых средств, а как 
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совокупность высказываний, текстов, обеспечивающих профессио-
нальную коммуникацию (нем. Fachtext). Такая расширенная мо-
дель профессиональной коммуникации принимает во внимание не 
только внутриязыковые, но и экстралингвистические факторы (со-
циологические, психологические, семиотические, коммуникатив-
ные). Это обусловило усиление междисциплинарного характера 
исследований специальных языков [3: 21–26]. 

Наконец, постулируемая с 90-х годов XX века лингвокогни-
тивная функциональная модель профессиональной коммуникации 
выдвигает на передний план участников коммуникации, их мен-
тальные и эмоциональные характеристики как предпосылки ис-
пользования специальных знаков в специальных текстах [3: 26–31]. 
Когнитивная лингвистика понимает язык профессиональной ком-
муникации, с одной стороны, как систему единиц, вербализующих 
предметное профессиональное знание в виде объединения «кон-
цептов и категорий, связи между которыми носят взаимообуслов-
ленный характер». С другой стороны, она рассматривает язык про-
фессиональной коммуникации в динамике дискурсивного развер-
тывания как формирующийся и функционирующий «в определён-
ной сфере коммуникации» и представленный «в текстах, значимых 
для этой сферы» [1: 46]. С учётом последних достижений комму-
никативно-прагматического и когнитивного направлений совре-
менной лингвистики выполнены статьи, входящие в данный сбор-
ник. 

Сборник состоит из двух основных разделов: 1) прагматика 
профессиональной коммуникации в науке; 2) метаязык профес-
сиональной коммуникации. 

Научная коммуникация как одна «из наиболее востребованных 
сфер человеческой деятельности и познания с точки зрения иссле-
довательского интереса» [2: 4] стала объектом лингвопраг-
матических исследований, вошедших в первый раздел сборника. 

Первые четыре статьи выполнены на материале современных 
лингвистических текстов. В статье С.Т. Нефёдова анализируется 
функциональный потенциал вопросительных структур в нетипич-
ных для них контекстах научного сообщения. Э.К. Абдуррахманова 
изучает метадискурсивные элементы разных типов, обеспечиваю-
щие эффективность и надёжность восприятия научной информа-
ции. О текстотипологических особенностях авторского предисло-
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вия как паратекста рассуждает в своей статье И.А. Вороновская. В 
свою очередь, Н.С. Супоницкая исследует коммуникативные стра-
тегии авторизации в научном тексте и обосновывает зависимость 
степени эгореферентности от коммуникативно-прагматической 
задачи коммуникативно-смысловых текстовых блоков. 

Исторические научные тексты составили эмпирическую базу 
исследований М.Н. Дмитриевой и А.К. Филипповой. М.Н. Дмитрие-
ва рассматривает метакоммуникативные высказывания в переводе 
трактата Боэция Ноткером Немецким. Автор отмечает, что такие 
языковые единицы способствуют более чёткому структурированию 
текста, и проводит типологические параллели между более ран-
ними и современными текстами научной коммуникации. Проана-
лизировав многочисленные метафоры, а также другие средства со-
здания образности в лингвистических трудах великого немецкого 
учёного XVIII века Г.В. Лейбница, А.К. Филиппова подвергает со-
мнению общепринятый тезис об обезличенности научного стиля 
речи. 

Нестандартная интерпретация индивидуально-авторского 
научного стиля представлена в статье А.В. Елисеевой, которой уда-
лось на ярких примерах продемонстрировать, что экспрессивность 
и сознательно производимый комический эффект отнюдь не чужды 
научным текстам. Статья Л.Я. Слининой представляет собой по-
дробный анализ особенностей содержательной структуры научно-
популярного текста, а также конкретных способов передачи специ-
альной информации; она завершает первый раздел сборника. 

Во второй раздел сборника вошли статьи, объединенные во-
круг феномена метаязыка профессиональной коммуникации. 
К.А. Филиппов в своей статье обращается к описанию метаязыка 
немецкой грамматики И.К. Готшеда, К.В. Манёрова исследует ме-
таязык немецких авторских словарей на примере Лютеровского 
Индекса и словаря И.В. Гёте. 

Продолжая анализ метаязыковых единиц в профессиональной 
коммуникации, начатый некоторыми авторами в первом разделе, 
А.В. Мельгунова изучает вопросы метафорического образования 
немецкой технической терминологии, Е.А. Ковтунова рассматри-
вает дискуссионные в терминоведении и фразеологии проблемы 
статуса немецких специальных словосочетаний. 
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Особенности перевода политической терминологии обще-
ственно-политических параллельных текстов из материалов ООН и 
Форума «Петербургский диалог» обсуждаются в статье Л.Н. Гри-
горьевой. Проблемы перевода музыкальных терминов и професси-
онализмов В.А. Моцарта стали предметом изучения в статье 
А.В. Бояркиной. 

Раздел завершает статья Л.Ф.Бирр-Цуркан, обращённая к ди-
хотомии понятий свой/чужой в русской и немецкой терминологии 
и освещающая лингвокультурологические аспекты интересующей 
автора проблематики. 

Сборник дополняют статья о проблемах и перспективах пере-
водческого образования Н.Д. Имеретинской, лингвострановед-
ческий очерк Л.И. Подгорной и рецензия на сборник научных ста-
тей коллег-германистов из Чехии, составленная Л.Я. Слининой. 
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I. ПРАГМАТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОММУНИКАЦИИ В НАУКЕ 

 

 
 
 
 

УДК 811.112.2 
С. Т. НЕФЁДОВ 

Санкт-Петербургский государственный университет 

ЯЗЫК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ:  
ВОПРОСИТЕЛЬНОСТЬ В АССЕРТИВНОЙ «СРЕДЕ»  

НАУЧНОГО ТЕКСТА 

Ключевые слова: язык науки, письменная научная коммуникация, 
лингвистический дискурс, интеррогативность, вопросительные структу-
ры. 

Язык науки можно охарактеризовать ex negativo. В статье анализи-
руется функциональный потенциал высказываний в форме прямых во-
просов и косвенно-вопросительных структур в нетипичных для них кон-
текстах научного сообщения. Прагматически предельно низкая частот-
ность первых мотивирована социально-этическими нормами общения: в 
науке не запрашивается искомая информация, а предлагаются собствен-
ные решения проблемных ситуаций. Относительно редкое использование 
структур второго типа коренится в необходимости следовать коммуника-
тивным принципам количества и релевантности передаваемой информа-
ции и дозированно формулировать проблемность. Низкая частотность 
оборачивается для анализируемых структур повышением прагматическо-
го потенциала, что делает их эффективным инструментом контроля над 
вниманием адресата и стимулирует научную дискуссию. 

 
S. T. NEFEDOV 

St. Petersburg State University 

LANGUAGE OF LINGUISTICS:  
INTERROGATIVITY WITHIN ASSERTIVE CONTEXT  

IN GERMAN ACADEMIC WRITINGS 

Keywords: language of science, written academic communication, lin-
guistic discourse, interrogativity, direct and indirect questions 
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The language of science can be described ex negativo. This article ana-
lyzes the functional potential of the statements in the form of direct questions 
and indirectly-interrogative structures in atypical contexts of the scientific 
communication. From pragmatic perspective extremely low frequency of the 
first type of the structures is motivated by the socio-ethical standard of com-
munication: scientists do not aim to require the information, but they offer their 
own solutions for the problem situations. Relatively rare use of the structures 
of the second type is rooted in the need to follow the pragmatic principles of 
the quantity and the relevance of the information transmitted that is achieved 
by accurate measuring and gradual formulation of the problem. In its turn, low 
frequency makes the analyzed structures an effective instrument of recipient´s 
attention control and stimulates the scientific discussion. 

Естественным контекстом употребления прямых вопросов яв-
ляется диалог, в котором коммуниканты синхронно взаимодей-
ствуют друг с другом в одних и тех же пространственно-временных 
обстоятельствах. Такого рода коммуникативные ситуации непо-
средственного общения («communication in face-to-face interaction»), 
вслед за Дж. Лайонзом [10: 637] и Е.В. Падучевой [21: 259; 22: 3–
4], принято называть «каноническими». В «канонической ситуа-
ции» ведущие антропоцентры коммуникации — «полноценный 
говорящий» [21: 260] и «синхронный адресат в том же месте и зоне 
видимости» [22: 3] — обеспечивают единство и континуальность 
интеракции. По сравнению с диалогическим взаимодействием в 
письменной коммуникации процессы производства автором текста 
и восприятия его реципиентом разделены во времени и простран-
стве. Строго говоря, письменный текст изъят из непосредственной 
ситуации общения коммуникантов. Как материализованный про-
дукт интеллектуальной деятельности человека он обретает, соглас-
но Х. Бринкманну, относительно автономное бытие и собственную 
«траекторию жизни»: оставаясь за рамками коммуникативно-
речевой ситуации, в которой письменный текст был создан, он 
продолжает ещё долгое время — иногда на протяжении веков — 
быть востребованным и понятным новым поколениям носителей 
языка или же мгновенно устаревает и предается забвению [1: 42]. 

Специфика письменной коммуникации удачно обозначена 
К. Элихом термином «извлеченность из речевой ситуации» (die 
«Sprechsituationsentbindung») [5: 25]. По сути, всякий раз, когда 
текст становится востребованным в письменной коммуникации, 
точнее следовало бы говорить о двух, хотя и связанных, но всё  
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же принципиально различных, коммуникативных событиях в  
связи с одним и тем же текстом: о коммуникативной ситуации  
текстопорождения и о коммуникативной ситуации текстовосприя-
тия в условиях «отложенного» («растянутого») во времени и про-
странстве общения (в терминах А. Реддера — «zerdehnte Sprechsi-
tuation») [11: 288]. Поэтому в неканонической ситуации автор тек-
ста вообще не может быть уверен в том, что его интеллектуальный 
продукт когда-либо попадет в поле зрения, будет воспринят и 
осмыслен адресатом. Как справедливо отмечает Г. Грефен, со сто-
роны адресанта это всегда лишь «попытка» установить через текст 
контакт с потенциальным адресатом («Vermittlungsversuch») [8: 26]. 

Следует, однако, заметить, что из-за разделенности позиций 
автора и реципиента, а, тем самым, коммуникативных ситуаций 
производства и восприятия, текст никогда не теряет изначально 
заложенных в нем связей с целями и задачами той сферы социаль-
ной практики, которую он призван обслуживать, и своих жанрово-
стилистических характеристик. Социально-коммуникативный кон-
текст в нем как бы консервируется и всякий раз должен быть вос-
становлен в своих сущностных чертах, чтобы текст был адекватно 
понят реципиентом в границах авторского замысла. 

В несколько ином плане сказанное касается и употребления 
языковых форм в функционально нетипичных для них условиях. 
Приспосабливаясь к новому коммуникативному контексту, они 
наследуют и сохраняют часть своих исходных семантико-содер-
жательных свойств. Так, например, в ассертивной «среде» научно-
го текста вопросы в форме синтаксически самостоятельных пред-
ложений не теряют полностью своих связей с породившим их диа-
логическим дискурсом и продолжают индуцировать акциональ-
ность. Но она, естественно, проявляется в ослабленном виде, так 
как смена «коммуникативного модуса» общения (термин 
Н.К. Рябцевой: [24: 83]), переход от синхронно протекающей рече-
актовой акциональности по схеме «вопрос — ответ» к дистантному 
изложению информации не проходит для них бесследно. Этому, по 
сути, и посвящена настоящая статья. 

В научной коммуникации на протяжении длительной истории 
её развития сложилась собственная система лексических и грамма-
тических средств, наиболее приспособленных по своему семанти-
ко-функциональному потенциалу к представлению общезначимой 
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для общества научной информации. В совокупности эти средства 
формируют «речевую системность научного стиля» [17; 18] и «об-
щепринятый язык науки» («alltägliche Wissenschaftssprache» [4: 
340]). К числу таких средств в функциональной стилистике и в 
лингвистике, изучающей профессиональные языки (Fachsprachen-
linguistik), принято относить терминологию и целый ряд граммати-
ческих единиц и структур: пассив и его аналоги — деагентивные 
неопределенно-личные, безличные, рефлексивные структуры, но-
минализованные образования, коннекторно-связующие слова, то-
тально-обобщающие прономинативы, формы атемпорального пре-
зенса, синтаксические конструкции с копулятивными глаголами и 
целый ряд других средств, создающих в научном тексте «отвлечен-
но-обобщенность» [17]. Они позволяют автору научного текста 
представить решение некоторой проблемы как процесс надиндиви-
дуального творчества, в отрыве от агенса познавательной деятель-
ности и актуальной ситуации, т.е. в полном соответствии с вырабо-
танным на протяжении десятилетий (и даже веков), общепринятым 
«формально-логическим (коллективным)» [23: 90] принципом 
представления научной информации. Регулярность их применения 
в устной и письменной коммуникации прочно связывается в созна-
нии носителей языка с чертами «научности» и научного стиля. По-
этому такие языковые единицы и структуры можно рассматривать 
как проекции в речевую ткань научного текста исторически сло-
жившихся социально-культурных норм и этических канонов пред-
ставления научной информации. Они являются языковыми сигна-
лами научно-познавательной деятельности и маркерами професси-
ональной компетенции исследователя («Signale von wissenschaftli-
chem Handeln und fachlicher Autorität») [12: 5] и «контекстуализи-
руют» данную важную сферу социальной практики. 

Если принять во внимание отмеченные выше задачи научной 
коммуникации и присущие ей принципы осуществления научно-
познавательной деятельности, то становится очевидным, что во-
просительные структуры достаточно трудно вписать в контексты 
научной речи. С прагматической точки зрения это обстоятельство 
имеет рациональное объяснение: в практике научных исследований 
не запрашивают информацию у других, а, напротив, предлагают 
свои собственные решения. Именно поэтому структуры с семанти-
кой вопросительности обладают очень низкой частотностью в 
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научных текстах, даже более низкой, чем автореферентные обозна-
чения автора в 1-м лице, нарративные структуры и концептуальные 
метафоры [20: 60–61; 19: 13–14]. 

По подсчетам автора настоящей статьи доля структур в форме 
прямых вопросов и структур с косвенной вопросительностью со-
ставляет в научных лингвистических статьях и монографиях в 
среднем немногим более 2 %, причем из них на долю синтаксиче-
ски самостоятельных вопросов приходится всего лишь около 1 %. 
Эти данные обобщены в нижеследующей таблице. 

 
Частотность вопросительных форм в научных текстах 

Жанр научного 
текста, автор 

Предикации 
общ. 

кол-во 
прямые 

вопросы, 
кол-во / % 

косвенно-
вопросит. 

структуры,  
кол-во / % 

вопросит. 
формы, 

общ. кол-
во % 

А) Научные ста-
тьи 
Egbert, 2002 

 
 

401 

 
 

0 / 0 

 
 

0 / 0 

 
 

0 / 0 
Hennig, 2006 584 1 / 0,17 11 / 1,88 12 / 2,05 
Steinhoff, 2007 582 0 / 0 1 / 0,17 1 / 0,17 
Thaler, 2007 636 0 / 0 8 / 1,26 8 / 1,26 
Schiewe, 2011 307 8 / 2,6 5 / 1,63 13 / 4,23 
Kretzenbacher, 
1995 

441 1 / 0, 22 1 / 0,22 2 / 0, 45 

Ehlich, 1995 438 2 / 0,46 4 / 0,9 6 / 1,37 
Ehlich, 2006 332 14 / 4,22 11 / 3,31 25 / 7,53 
Итого: 3721 26 / 0,7 41 / 1,1 67 / 1,8 
Б) Часть из кол-
лективной моно-
графии 
Linke, 
Nussbaumer, 2000 

 
 
 
 

651 

 
 
 
 

16 / 2,46 

 
 
 
 

8 / 1,23 

 
 
 
 

24 / 3,7 
Монография 
Ernst, 2002 

 
4196 

 
45 / 1,07 

 
65 / 1,55 

 
110 / 2,62 

Итого: 8568 87 / 1,02 114 / 1,33 201 / 2,35 
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В качестве единицы измерения при качественно-количествен-
ной оценке обследованных научных текстов по характеру и месту в 
них интеррогативности взята такая составляющая пропозицио-
нальной организации текста, как предикация. Под предикацией при 
этом понимается двухкомпонентная текстовая структура, вопло-
щающая динамическое развертывание предметного содержания 
текста (своего рода «квант» информации) и состоящая из предика-
тивно определяемого компонента (субъекта) и предицируемого 
признака (предиката).  

В отечественной лингвистике данное понятие «предикация» 
исходно сложилось, как известно, в грамматической теории 
В.Г. Адмони [16] и обозначает как сам процесс «приписывания» в 
речемыслительном акте предметно мыслимому понятию динами-
ческого, протекающего во времени признака, так и результат «вза-
имного приписывания», обнаруживаемого в структурно-граммати-
ческой форме предложения [16: 43]. Сходное понятие достаточно 
активно применяется при описании грамматических структур тек-
ста и зарубежными языковедами [2; 14]. Так, Х. Вайнрих определя-
ет предикацию практически сходным с В.Г. Адмони образом: 
«Предикацией мы обозначили особую структуру с детерминатив-
ными отношениями компонентов, в которой субъекту приписыва-
ется предикат, а именно, с интенцией подчеркнутого утверждения 
(ассерции)»1 [14: 183].  

При выявлении удельного веса текстовых структур с семанти-
кой вопросительности лингвистическому анализу были подвергну-
ты более 8500 предикаций. Это общее количество предикаций со-
ставляет исходное основание оценки частотности исследуемых 
структур, вербализующих разные содержательные типы вопроси-
тельности, и не учитывает распределение языковых форм на син-
таксически ядерные (матричные) и зависимые (придаточные). Ина-
че говоря, количество финитных форм предикатов в изученных 
текстах соответствует количеству проанализированных предика-
ций. 
                                                             

1 «Eine Prädikation haben wir als ein Determinationsgefüge besonderer Art 
bezeichnet, in dem einem Subjekt ein Prädikat zugesprochen wird, und zwar mit 
dem Geltungsanspruch einer ausdrücklichen Feststellung» [14: 183]. 
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В ассертивной (экспликативно-аргументативной) «среде» 
научного сообщения интеррогативные структуры как типичные 
элементы диалогического дискурса приспосабливаются к новому 
прагматическому контексту, в котором изменяются все главные 
параметры коммуникативной ситуации: роли коммуникантов и 
пространственно-временные условия общения. Смена режима 
коммуникации, или «коммуникативного модуса», по Н.К. Рябцевой 
[24: 82–83], применительно к обсуждаемым структурам происходит 
в следующем направлении: синхронная двусторонняя вопросно-
ответная интеракция → дистантное однонаправленное сообщение. 

Исходя из широко принятого в лингвистической прагматике 
тезиса о том, что в интенциональном плане вербальная коммуника-
ция покрывается тремя основными предназначениями языка: 
трансфером знаний, координацией действий и выражением чувств 
(«Wissenstransfer», «Handlungskoordination», «Ausdruck von Empfin-
dungen») [15; 9: 250–256], можно говорить о том, что прямые и кос-
венные вопросительные структуры в научном тексте не меняют 
ингерентно присущей им «прикрепленности» к эпистемическим 
ситуациям получения и трансфера знаний. Вместе с тем они обна-
руживают и некоторые принципиальные функционально-содержа-
тельные отличия. 

Косвенно-вопросительные высказывания изначально приспо-
соблены к «ассертивному модусу» и органично входят в контексты 
научного сообщения. Их информирующая интенциональность  
отражена даже в специальном немецкоязычном термине «Inhaltss-
ätze». Этот термин широко принят в современных немецких грам-
матиках как родовое обозначение для всех типов придаточных до-
полнительных предложений, объединяющее внутри себя целый ряд 
семантико-синтаксических подклассов, в том числе косвенно-
вопросительные предложения, содержащие косвенную речь («indi-
rekte Fragesätze») и не содержащие косвенной речи и служащие для 
выражения проблематичности, спорности, сомнительности и по-
добно именуемого в предложении положения вещей («Fragenebens-
ätze») [7: 67–68; 3: 1042–1043; 6: 315]. Уже «внутренняя форма» 
термина «Inhaltssätze» указывает на то, что такие придаточные 
предложения эксплицируют (истолковывают / раскрывают) содер-
жание компонентов синтаксически матричного предложения, т. е. в 
целом коммуникативно направлены на сообщение. Принимая во 
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внимание эту общую интенциональность сложноподчиненных 
предложений с придаточными дополнительными, П. Айзенберг 
задается справедливым вопросом: «Имеют ли косвенные вопросы, 
как и прямые в их обычном употреблении, какое-либо отношение к 
вопросительности?»2 [6: 315]. При этом по традиции он присоеди-
няется к положительному ответу на этот вопрос со ссылкой на 
Й. Эрбена, Х. Бринкманна, Х. Вайнриха и других грамматистов, 
поскольку косвенно-вопросительные структуры в подавляющем 
большинстве случаев допускают коррелятивную трансформацию в 
прямой синтаксически самостоятельный вопрос. Такая синтаксиче-
ская трансформация является сама собой разумеющейся и есте-
ственной для построений, содержащих косвенную речь («indirekte 
Fragesätze»): Er fragte, ob ich käme → Er fragte: „Kommst du?“. Но 
становится затруднительной и отнюдь не очевидной для всех дру-
гих придаточных дополнительных, ср.: Sie weiß, ob er kommt ≠ *Sie 
weiß: „Kommt er?“. 

Принципиальное уточнение на этот счет вносится в дуденов-
ской «Грамматике»: все косвенно-вопросительные предложения (за 
редким исключением) допускают преобразование в синтаксически 
самостоятельное предложение, но при трансформации косвенно-
вопросительных структур, не содержащих косвенной речи, должна 
быть показана их семантическая дополнительность, нацеленность 
на выражение внутреннего содержания когнитивных состояний 
знания, мнения, сомнения, рациональной оценки и т. д. говорящего. 
Эта особенность косвенно-вопросительных структур второго типа 
проиллюстрирована в дуденовской «Грамматике» через позицион-
ное предшествование в трансформации прямого вопроса обозначе-
нию внутреннего эпистемического состояния субъекта: (1) Sie 
weiß, ob er kommt → (2) Kommt er? — Sie weiß es. [3: 1042]. 

Сравнение исходного косвенно-вопросительного предложения 
(1) и трансформации с прямым вопросом (2) показывает, что в 
предложении (1) собственно вопросительность в информационно-
смысловой структуре данного сообщения отодвинута на задний 
план и представлена в ослабленном виде как рефлексия говорящего 

                                                             
2 „Haben indirekte Fragesätze wie direkte im Normalfall etwas mit dem Fragen 

zu tun?“ [6: 315]. 



17 

на предполагаемые знания адресата о ситуации «er kommt». Фор-
мально снижение «градуса» вопросительности отражено в пониже-
нии синтаксического ранга вопроса до уровня зависимого прида-
точного предложения. Коммуникативная и семантическая деваль-
вация вопросительности в контекстах научного текста присуща и 
вопросительным высказываниям в форме синтаксически самостоя-
тельных предложений. 

Прямые вопросы (в особенности без вербальной контекстуаль-
ной подготовки) претерпевают значительную коммуникативную 
трансформацию при вхождении в ассертивный экспликативно-
аргументативный контекст научного сообщения. Функционально 
они сближаются с косвенно-вопросительными построениями, так 
как не служат здесь более как в диалоге для запроса отсутствую-
щей информации, а используются в целях передачи информации, 
участвуя в формулировании проблемности. Но при этом, как пока-
зал проведенный анализ, вопросы в форме синтаксически самосто-
ятельных предложений, как правило, совмещают функцию экспли-
кации решаемой научной проблемы с ярко выраженными прагма-
риторическими функциями. Критически низкая частотность обора-
чивается для них повышенным коммуникативно-прагматическим 
потенциалом в нетипичном окружении и делает их одним из мощ-
ных инструментов ведения научной дискуссии. 

В коммуникативно-ориентированной функциональной лингви-
стике текста давно осознанно, что автор научного текста, следуя 
канонам жанра, стремится не только беспристрастно и объективно 
представить свои идеи, но и изложить их в предельно убедительной 
и прагматически эффективной форме, чтобы его точка зрения и 
личный вклад в разработку проблемы были восприняты и получили 
ответный отклик [17: 242; 13: 260]. Поэтому он активно использует 
стратегии воздействия и контроля над вниманием адресата. В част-
ности, это становится желательным и даже необходимым, когда 
автору научного сообщения требуется привлечь внимание адресата 
к новому повороту в обсуждении проблемы или подготовить почву 
для новых аргументов. В качестве инструмента, приводящего в 
действие стратегию привлечения внимания реципиента и акценти-
рования ключевых моментов в развитии экспликативно-аргумен-
тативного процесса, используются в том числе и вопросительные 
структуры в форме синтаксически самостоятельных предложений. 
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При этом способы их включения в текст могут быть разными: как с 
предварительной контекстуальной подготовкой, так и без неё. 

В прагматическом плане прямым вопросам без вербальной 
подготовки в известной степени сопутствует эффект неожиданно-
сти, что, естественно, создает коммуникативное напряжение в 
ожиданиях адресата, например: 

(1) ... muss betont werden, dass es auch eine positive Bewer-
tung von Stilelementen in der Oberflächenstruktur gibt. Wie aber 
kann man das Phänomen Stil im Rahmen der Pragmalinguistik 
fassen? Wenn Sprache nicht ein ... starres System ist, sondern iden-
tisch mit Handeln, dann ... (Ernst 2002, 171). 

(2) Der Ausdruck „Wissenschaft“ lässt das spezifische Ver-
hältnis dieser gesellschaftlichen Unternehmung, der Wissenschaft, 
zum Wissen recht direkt erkennen. Er ist zudem hinreichend abs-
trakt ... Was aber bedeutet Wissenschaft, sofern die Sprache be-
troffen ist? Die Beziehung zum Wissen wird hier ... (Ehlich 1995, 
341). 

(3) ... Die hier skizzierte Form von aufklärerischer Sprachkritik 
aber hat ... das Ziel, die Fähigkeit zu einer begründeten und be-
gründbaren Sprachkritik als allgemeine kulturelle Fähigkeit zu 
vermitteln, nahezu ebenso wie das Lesen oder Schreiben, wie 
Kenntnisse über Geschichte und Literatur. (...) Sprachkritik in die-
sem Sinne ist folglich ein Bestandteil von sprachlicher Ausbildung 
und sprachlicher Bildung, mithin ein Gegenstand für die Schule. 
Wie lässt sich dieser Аnspruch der aufklärerischer Sprachkritik 
begründen? 
Normreflexion und Normbewertungen als sprachkritische Tätigkeit 

... (Schiewe 2011, 24). 
Приведенные вопросительные высказывания следует рассмат-

ривать как языковые сигналы, указывающие адресату на стремле-
ние автора научного текста сфокусировать внимание на новой гра-
ни обсуждаемой проблемы (1) и (2) или расширить доказательную 
базу предыдущей аргументации и благодаря этому повысить в гла-
зах реципиента достоверность исследования в целом (3). 

Наблюдение над текстовым материалом, кроме того, показало, 
что эксплицитно не подготовленные предтекстом синтаксически 
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самостоятельные вопросительные предложения с функцией введе-
ния новой (под)темы или новых аргументов в пользу авторской 
точки зрения тяготеют к употреблению в строго определенных ча-
стях текста, а именно: в начальных абзацах разделов или же на гра-
ницах абзацев лингвистических работ. Таким образом, их примене-
ние имеет структурно-композиционное измерение; см. примеры (1), 
(3), а также нижеследующие: 

(4) 6. Der Ressourcencharakter der Sprache und das sprachliche 
Handeln  (Здесь и далее подчеркнуто мною. – С.Н.) 

Offensichtlich haben Sprachen, hat Sprache Struktur. Oder, anders 
gesagt, sie hat eine Menge von Strukturen. Was hat es damit auf sich? 

Hier kann es nützlich sein ... (Ehlich 2006, 17). 

(5) 4. Wissenschaftssprachliche Strukturen und der Rahmen 
der Fachsprachanalyse 

Die in § 3 vorgestellten Daten sind leider keine Einzelfälle. Wie re-
präsentativ sie sind, ist auf der Grundlage umfangreicher Korpora weiter 
zu eruieren. Was aber kennzeichnet die Art von sprachlichen Struktu-
ren, die den Kandidaten solche erhebliche Mühe gemacht haben? 
Immerhin haben ... (Ehlich 1995, 336). 

Формулирование проблемности в опоре на семантический по-
тенциал прямых вопросительных структур нередко сопровождается 
в научном тексте стандартизованными вводящими высказывания-
ми, оформленными предикациями с семантикой  возникновения / 
появления / наличия проблемы типа Die Frage stellt sich / ergibt sich 
/ drängt sich auf; Das Problem bleibt; Die Frage hält stets präsent im 
Hintergrund; Die Frage muss lauten и др., например: 

(6) Als allgemeine Kommunikationstheorie ist die Sprechakt-
theorie aber nicht geeignet, ... Es erhebt sich daher die Frage: Wie 
erkennen die Hörer ... die kommunikative Funktion von Äuße-
rungen? Die meisten sprachlichen Ausdrücke können ... (Ernst 
2002, 121). 

(7) Es ergibt sich die Frage, ob dieses unterschiedliche Ver-
halten von so ... als korrelatives so zusammengefasst werden kann 



20 

... Wie kommt es zu der Weglassbarkeit in (9) und der Nichtweg-
lassbarkeit in (10)? In (9) besetzt so ... (Hennig 2006, 418). 

(8) ... so bleibt das Problem, was eigentlich gemeint ist, wenn 
man sagt, dass ein bestimmter Text ... pragmatische Präsuppositio-
nen mache: Ist damit das gesamte Wissen gemeint ...? Ist nur das 
Wissen gemeint, das er beim Rezipienten ... voraussetzt? Oder 
hebt der Begriff der pragmatischen Präsupposition gar nicht 
(nur) auf solche Wissensbestände ab ...?  

Можно заметить, что в последних двух примерах прямые и 
косвенные вопросительные структуры используются параллельно. 
Вместе с тем, их вклад в экспликацию обсуждаемой проблемы и 
стимулирование научной дискуссии несколько различается, так как 
они вступают в смысловое взаимодействие не только с текстовым 
содержанием в целом, но и друг с другом. Проблемность, сформу-
лированная посредством косвенно-вопросительного предложения в 
более общем виде, получает здесь конкретизацию и уточнение в 
серии синтаксически самостоятельных вопросов. Поэтому в таком 
применении прямые вопросы оказываются текстуально подготов-
ленными дважды: через вводящую речевую стереотипную формулу 
и косвенно-вопросительную структуру. В отличие от первых при-
веденных текстовых фрагментов с «неподготовленными» вопроса-
ми повышенное прагматическое воздействие на адресата опирается 
здесь не на эффект «неожиданности», а на механизм смыслового 
повтора и нагнетания коммуникативного напряжения. 

Особо следует сказать о вопросительных структурах, которые 
вводятся шаблонными модализированными формулами с müssen. 
Эксплицируя внутреннее состояние автора, модальный глагол müs-
sen является не только имплицитным маркером «присутствия гово-
рящего», но и, благодаря своей деонтической семантике должен-
ствования, сигнализирует о переходе от дистанцированно-
обезличенного научного изложения к активному личному вмеша-
тельству автора в аргументативный процесс. Это выражается в ка-
тегоричном навязывании собственной точки зрения и, так сказать, 
«нажиме» на адресата, но формально всё преподносится как объек-
тивная необходимость, например: 
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(9) 2.3.2. Pragmatische und semantische Präsuppositionen 

Nach allem bisher Gesagten muss die Kernfrage lauten: Sind Prä-
suppositionen Elemente der Semantik oder Pragmatik? Und wie kann 
man ... die Präsuppositionen ermitteln? Als brauchbarste Lösung haben 
sich zwei Theorien erwiesen ... (Ernst 2002, 33). 

(10) Die allgemeinste Frage der Gesprächsanalyse muss lau-
ten: Was passiert in einem Gespräch, damit wir kommunizieren 
können? Dazu muss man ... (Ernst 2002, 128). 

Таким образом, в ассертивной «среде» научного сообщения 
собственно вопросительные и косвенно-вопросительные структуры 
используются автором прежде всего для формулирования про-
блемности. Однако такое формулирование всегда оказывается 
прагматически заряженным, выделенным на фоне плавной, логиче-
ски выстроенной подачи научной информации. В связи с этим во-
просительные структуры, вербализующие проблемность, исполь-
зуются по большей мере в «узловых» частях научного текста, в ко-
торых вводятся новые (под)темы для обсуждения, подготавливает-
ся почва для дополнительных аргументов, планируются дальней-
шие шаги научного анализа и т. д. Они оказываются текстовыми 
сигналами комплексного назначения, при помощи которых автор 
научного текста приводит в действие различные коммуникативные 
стратегии, объединенные единой целью — целью продвижения 
вперед научной аргументации. 
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МЕТАДИСКУРСИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
КАК ТИПИЧНЫЕ СТРУКТУРЫ ЯЗЫКА НАУКИ  

(на примере немецкоязычных лингвистических  
монографий) 

Ключевые слова: язык науки, метадискурс, научный текст, метадис-
курсивные маркеры, авторизованность 

Метадискурс следует рассматривать как один из видов проявления 
авторской субъективности в тексте. В научных текстах присутствие авто-
ра маркируется разными классами грамматических единиц. В статье 
представлены имеющиеся в немецкоязычных лингвистических текстах 
метадискурсивные элементы по форме и функциям, дано количественное 
соотношение наиболее частотных функциональных видов. Посредством 
метадискурсивных маркеров автор комментирует сам процесс коммуни-
кации, свою речевую деятельность в ориентации на адресата, что делает 
восприятие сложной научной информации более эффективным и надеж-
ным. 

E. K. ABDURRAKHMANOVA 
St. Petersburg State University 

METADISCOURCE ELEMENTS  
AS TIPICAL STRUCTURES OF ACADEMIC LANGUAGE  

(by the example of german linguistic monographs) 

Keywords: academic language, metadiscourse, academic text, meta-
discourse markers, authorization 

Metadiscourse should be considered as one of manifestation of the text 
subjectivity. In the linguistic texts presence of author markers with different 
arts of grammatical units. This paper discusses form and functions of the meta-
discourse elements in german linguistic texts, briefly presents quantitative ratio 
of the most frequency functions of this elements. With the aid of the meta-
discourse markers an author comments the act of communication, his speech 
activity in orientation on recipient, which makes perception of complicated in-
formation more effective and reliable. 
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Термин «метадискурс» был введен Зелигом Харрисом (Harris 
1959), чтобы описать текстовые элементы, которые комментируют 
информацию в тексте, но сами не содержат существенной инфор-
мации о предмете речи. На сегодняшний день существует множе-
ство дефиниций понятия «метадискурс» (Vande Kopple 1985, 2002; 
Crismore, Fansworth 1990; Markkanen 1993; Luuka 1994; Bunton 
1999; Hyland 2000, 2005; Hyland, Tse 2004; Dafouz 2003). Так, 
А. Крисмор считает целью метадискурсивных элементов «направ-
лять, а не информировать читателя» [6, с. 280]. В. Вэйнд Копл 
определяет метадискурс как «дискурс, который используют не для 
того, чтобы раскрыть референциальный материал, а для того, что-
бы помочь читателю связать, организовать, интерпретировать и 
оценить материал» [9, с. 83]. Х. Хайланд утверждает, что метадис-
курс воплощает идею, что коммуникация больше, чем обмен ин-
формацией между коммуникантами, она включает в себя также 
субъективное начало, отношение и предположения говорящего о 
ходе самого коммуникативного процесса. Отсюда следует, что ав-
тор не только репрезентирует информацию, но и вносит изменения 
в ход рассуждений, а также пытается взглянуть на сообщаемое с 
позиций читателя [8, с. 3]. 

Метадискурсивные элементы не несут важной информации о 
теме научного текста, а помогают структурировать его и ориен-
тировать читателя в потоке передаваемой автором-исследователем 
научной информации. Выражения с метадискурсивной функцией 
реферируют не к предметно-тематической линии сообщения, а к 
различным аспектам самого процесса интеракции [3, с. 99]. Образ-
но описала тексты с метадискурсивными маркерами Анна Вежбиц-
ка: «… в сознании слушающего возникает двухголосный текст. Не 
диалог, а двухголосье: воссоздаваемая («понимаемая») последова-
тельность предложений отправителя и собственный коммента-
рий… Высказывание о предмете может быть переплетено нитями 
высказываний о самом высказывании. В определенном смысле эти 
нити могут сшивать текст о предмете в тесно спаянное целое, вы-
сокой степени связность. Иногда они служат именно для этого» [1, 
с. 403–404]. Такие «нити» Анна Вежбицка называет «метатексто-
выми». 

Метадискурсивные элементы представлены в научном тексте 
разными граматическими формами: от отдельного слова до целых 
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предложений или даже цепочки предложений. Материал собран-
ных метадискурсивных элементов из немецкоязычных лингвисти-
ческих статей позволяет выделить следующие основные структур-
но-грамматические типы данных единиц. 

Метадискурсивные элементы могут быть представлены в 
научном тексте: 1) отдельными словоформами: einerseits, anderer-
seits, erstens, zweitens, nämlich, letztlich и т. д.; 2) предложно-
субстантивными группами: mit anderen Worten, im Folgenden, von 
ungeheurer Bedeutung, aus dem bisher Gesagten; 3) простыми пред-
ложениями в составе сложного: Es geht dabei also darum; Beispiel X 
zeigt, dass; wie wir noch sehen werden; wie bereits erwähnt; es ist 
schwer zu sagen, was… и т. д. 

Помимо того, что метадискурсивные элементы гетерогенны по 
своей структуре, они выполняют и разные функции в научном тек-
сте. В ходе анализа собранного корпуса примеров, насчитывающих 
1039 предложений с метадискурсивными элементами из немецко-
язычных лингвистических статей, были выделены наиболее ча-
стотные их функции. 

1. Текстовые связки 
Метадискурсивные структуры в данной функции определен-

ным образом добавляют информацию, связывают части текста, 
структурируют текст. Данный тип метадискурсивных построений 
составил 53 % от всего количества примеров и является самым 
многочисленным. Текстовые связки можно разделить на 5 подви-
дов в зависимости от способа введения информации в текст. 

В зависимости от этого можно говорить о следующих более 
частных функциях: 

а) функция распределения информации в необходимой для ав-
тора последовательности по степени релевантности, сопровожда-
ющейся членением текста на структурно-смысловые части: vor al-
lem, in erster Linie, zuerst, erstens, zweitens, drittens, so, also, zunächst, 
zudem, zum einen, zum anderen, einerseits, andererseits, letztendlich.  

Damit erfasst Paduceva zwei wichtige Punkte, die bei Lyons unklar 
bleiben und keine Beachtung finden: zum einen, dass der Bezugspunkt 
sprachlicher Einheiten nicht nur der ‘Sprecher’ sein kann, und zum an-
deren, dass dieser ‘Sprecher’ nicht als tatsächlich existente, unteilbare 
und selbst-identische Einheit aufgefasst werden (Sonnenhauser, 4); 
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б) функция интерпретации и маркирования семантико-
смысловых отношений между частями текста: damit, hierfür, demzu-
folge, darüber hinaus, außerdem, somit, so, also, dementsprechend, 
ebenfalls, vgl., ebenso, genauso wie.  

Auffällig ist zudem die fehlende Unterscheidung solch zentraler 
Begriffe wie ‘Subjekt’, ‘Selbst’, ‘Subjektivität’ und ‘Selbstbewusstsein’, 
die oft wie selbstverständlich synonym verwendet werden. (Sonnenhau-
ser, 17); 

Da auch generische Pronomen wie man Eigenschaften wie Prono-
men der ersten und zweiten Person aufweisen, rechnet er sie ebenfalls 
zu den egophorischen Ausdrücken — genauso wie logophorische Ver-
wendungen des Pronomens der dritten Person (Sonnenhauser, 33); 

в) функция отсылки к предыдущему/ следующему внутритек-
стовому окружению / контексту (ретроспеция и проспеция) — als 
nächstes, im Folgenden, aus dem bisher Gesagten, wie wir noch sehen 
werden, weiter, wie wir schon gesehen haben, es wurde bereits erwähnt, 
wie bereits erwähnt, wie sich später zeigen wird, oben erwähnt, dies. 

Wie sich später zeigen wird (vgl. v.a. Kapitel 4.3), reduzieren 
sich beide damit letztendlich auf eine ontologische Komponente, und 
sind dadurch gegeneinander austauschbar (Sonnenhauser, 21); 

г) функция выделения релевантного в тексте, актуализация тех 
или иных содержательных моментов текста: besonders, 
insbesondere, hat darauf aufmerksam gemacht, dass... 

Da die Gesprächsanalyse insbesondere in Finnland ein neues Ge-
biet ist, sind die Diskussionen, die ich mit deutschen Linguisten habe 
führen können, für mich von einer ganz entscheidenden Bedeutung ge-
wesen (Tittula, 5) 

д) о функции введения сообщаемого путем пояснения или кон-
кретизации; перефразируя ту или информацию, автор объясняет, 
поясняет, уточняет: bzw. (beziehungsweise); nämlich; und zwar; ge-
nauer gesagt; müssen wir uns demnach klar darüber sein, dass; inter-
pretiert als; es geht also darum; wenn wir exakt vorgehen wollen; mit 
anderen Worten, anders gesagt, das heißt. 

Er sieht nämlich im Diskurs der ersten Person, in dem der Sprecher 
als lokutionäres Agens sich auf sich selbst als Ego bezieht und im Stan-
dardfall dafür einen Ausdruck mit der Bedeutung ‘ego’ oder ‘selbst’ in 
der Rolle des syntaktischen Subjekts verwendet, größere Subjektivität, 
als im Diskurs der dritten Person (Sonnenhauser, 17). 
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2. Метадискурсивные структуры  
    в субъективно-оценочной функции  

Метадискурсивные маркеры оценки или отношения автора к 
сообщаемому составляют около 24 % и представлены в научном 
тексте языковыми единицами, подобными нижеследующим: 
zentral, grundlegend, bemerkenswert, sinnvoller wäre es, auffällig, 
wichtig, möglich, unmöglich, notwendig, relevant, fraglich, von einer 
ganz entscheidenden Bedeutung sein, von ungeheurer Bedeutung sein, 
bedeutend. 

In diesem Kapitel komme ich auf die wichtigsten Abgrenzungskri-
terien zurück und versuche, den Gegenstand dieser Untersuchung, den 
Metadiskurs, näher zu bestimmen (Tittula, 34). 

3. Эпистемические метадискурсивные элементы  

Метадискурсивные элементы с данной функцией составляют 
14 % от всего корпуса примеров и относятся к сфере познания го-
ворящего, его речемыслительным процессам. Они эксплицитно 
обозначают научно-познавательные операции автора-исследова-
теля, такие, как выдвижение гипотезы, её доказательство, пред-
ставление аргументов, обобщение закономерностей в виде утвер-
ждений и т. д., которые он совершает по ходу научной аргумента-
ции; например: wird angenommen, werden hier analysiert, ich behaup-
te immer noch, können wir sagen, es sei hier aber nur festgestellt, so 
kann man vermuten, dass…, ich hoffe, scheint, es scheint. 

Dennoch wird angenommen, dass sie über eine nicht nur raum-
zeitlich fixierte, sondern auch über eine transzendentale Identität verfügt 
(Sonnenhauser, 14). 

Ich hoffe, daß diese Arbeit zur konstruktiven methodologischen 
Diskussion auf dem Gebiet der Gesprächsanalyse anregen kann (Tittula, 
5). 

4. Дейктические метадискурсивные элементы (5 %) 

К ним относятся такие слова, как hier, mein, unser, ich, wir, uns, 
jetzt. Данные метадискурсивные элементы отсылают к личности 
автора, адресанту, к коммуникативной ситуации. 

So können wir uns z.B. nach Techtmeier „nicht auf Äußerungen 
beschränken, die sprachliche Oberflächenphänomene oder Äußerungs-
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funktionen zum Gegenstand haben, sondern haben auch Äußerungen als 
‘metakommunikativ’ einzustufen…“ (Tittula, 42) 

5. Ссылки (4 %)  

Данную функцию выполнят следующие метадискурсиные эле-
менты: nach X,  wie X mehrfach betont, seiner Meinung nach, bei X. 
Они актуализируют такое свойство научного стиля, как диалогич-
ность: тексты научного стиля — это всегда борьба идей, взаимо-
действие старых и новых взглядов. 

Wie Jakobson mehrfach betont, ist Sprache zu verstehen als „ein 
System der Systeme, ein Gesamtcode (overall code), der verschiedene 
Sondercodes (subcodes) enthält“ (Sonnenhauser, 60). 

Следует отметить, что не все метадискурсивные элементы 
поддаются четкой классификации, зачастую один и тот же мета-
дискурсивный элемент может выполнять одновременно несколько 
функций, например обобщение и перефразирование, как это можно 
наблюдать на примере текстового фрагмента с элементом also: Im 
Bezug auf die Fragen der Subjektivität von Sprache und des sprachli-
chen Ausdrucks von Subjektivität stellt sich das zusätzliche Problem, 
wie Subjektivität mit dem objektivierenden Medium der Sprache über-
haupt in Zusammenhang gebracht werden kann. Es geht also um die 
Frage, inwiefern Sprache als Objektivierung des reflexiven Selbstbezugs 
dienen kann, ohne ein hypostasiertes Subjekt anzunehmen (Sonnenhau-
ser, 47). Здесь also в составе метадискурсивного высказывания es 
geht um die Frage позволяет автору перефразировать мысль и в то 
же время подвести итог тому, о чем было сказано в предыдущем 
предложении. Также неоднозначно можно рассматривать выделен-
ный элемент в данном текстовом фрагменте: как один метадискур-
сивный элемент (Es geht also um die Frage) или как два отдельных 
метадискурсивных элемента (Es geht um die Frage + also). В этом 
состоит еще одна трудность выделения метадискурсивных элемен-
тов: кроме того, что функции этих элементов не имеют четких гра-
ниц, они могут соединяться друг с другом, привнося в текст все 
новые способы введения информации. 

Представленная выше классификация метадискурсивных еди-
ниц, собранных из немецкоязычных лингвистических монографий, 
позволяет сделать следующие выводы. 
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Во-первых, названные метадискурсивные элементы являются в 
большинстве случаев своего рода «заготовками» для данного типа 
текста. Особенно ярко это видно на примерах первой функцио-
нальной группы метадискурсивных элементов — текстовых связок. 
Они стереотипны и типичны для научного текста. Научный текст 
имеет свои характерные стилевые черты: объективность, точность, 
обобщенность, отвлеченность, логичность, доказательность, яс-
ность [4, с. 22]. И метадискурсивные элементы не могут не соот-
ветствовать данным характеристикам текста, функции метатексто-
вых элементов зависят от указанных жанро-типологических черт 
научного стиля речи. Именно поэтому такие метадискурсивные 
элементы, как einerseits, andererseits, letztendlich, vor allem, 
zunächst, bzw., das heißt, und zwar и др. изобилуют в научном тек-
сте, ведь они обладают имплицитной эгореферентностью, что соот-
ветствует правилам научного стиля. 

Метадискурсивные структуры выполняют очень важную для 
научных текстов функцию членения научного сообщения на логи-
чески соотнесенные части и тем самым делают текст более транс-
паретным для восприятия потенциальным адресатом. Так, напри-
мер, в метадискурсивной структуре es sei zu betonen, dass… важна 
семантика глагола betonen, обозначающего совершаемую исследо-
вателем научно-познавательную операцию выделения части пере-
даваемой научной информации на фоне текущей аргументации. 
Таким образом автор именует свои познавательные «шаги», ориен-
тируясь на адресата. 

Как уже отмечалось выше, метатекст не служит раскрытию 
темы текста, он комментирует саму коммуникацию. Тогда, каза-
лось бы, данные элементы нарушают Принцип Кооперации Пола 
Грайса, а именно максиму релевантности: будь релевантным, гово-
ри по теме [2, с. 223]. Однако это ошибочное предположение: 
функции метадискурсивных элементов обусловлены прагматикой. 
Важнейшим свойством метадискурса является его ориентация на 
речевую ситуацию, на восприятие конкретного текста рецепиен-
том. Метадискурс и метадискурсивные элементы соотносятся с 
такими прагматическими понятиями, как интенция адресанта тек-
ста, способ кодирования сообщаемого, восприятие текста адреса-
том. Для метадискурсивных элементов, в том числе для рассмот-
ренных выше,  текстовые функции лежат в сфере прагматики, точ-
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нее — в «обслуживании» письменной научной коммуникации. Ча-
ще всего метадискурсивные элементы выполняют текстообразую-
щую функцию, формируя «метатекстовый каркас» основного тек-
ста [5, с. 80–92] и реализуют такую текстообразующую категорию, 
как связность текста. 

Кроме того, другой важной функцией метадискурсивных эле-
ментов научного текста является то, что они поясняют информа-
цию, комментируют сообщаемое. Автор сообщает о своих намере-
ниях, предвосхищая последующую информацию в тексте, тем са-
мым он вовлекает читателя в процесс коммуникации и учитывает 
его ожидания. Метадискурсивные элементы также являются спосо-
бом выражения отношения автора к сообщаемому. Таким образом, 
метадискурсивные элементы выполняют важные прагматически 
ориентированные функции, они служат общей цели — совершить 
успешный коммуникативных акт, передать информацию как можно 
более последовательно, четко, логично и эффективно. Текст можно 
сравнить с мозаикой, пазлом, где имеется множество деталей, и 
чтобы получить полную картину, недостаточно просто приложить 
кусочки друг к другу, а важно их скрепить. Так, метадискурсивные 
элементы, подобно выступам и пазам на краях деталей мозаики, 
служащих для ее скрепления, формируют текст, связывают пред-
ложения в единое целое, мысли в единый логичный поток, тем са-
мым делая текст понятным для читателя и удобным для его вос-
приятия. 
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В статье авторское предисловие рассматривается как паратекстовой 
элемент научной монографии, непосредственно связанный с основным 
текстом, но в то же время обладающий известной автосемантией, опреде-
ляются его текстотипологические особенности, такие как фиксированная 
локализация в макроструктуре целостного текста, эксплицитная интер-
текстуальность в содержании, диалогичность, ориентация на определен-
ного реципиента. 

I. A. VORONOVSKAYA 
St. Petersburg State University 

TEXT TYPICAL FEATURES  
OF THE AUTHORIAL PREFACE  

(by the example of german linguistic monographs) 

Keywords: Scientific discourse, paratextual elements, authorial preface, 
intertextuality, dialogic, addressing 

The paper discusses the authorial preface as a paratextual element of the 
scientific monograph directly connected with the main text and at the same 
time having its certain autonomy. In particular, the paper defines such text typ-
ical features of the authorial preface as its fixed localization in the text macro-
structure, explicit intertextuality of its content, dialogic, particular recipient 
orientation. 

Сфера научной коммуникации как в ее устной, так и в пись-
менной форме представлена различными типами текстов, отлича-
ющихся друг от друга по содержанию, форме, способам передачи 
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или интерпретации научной информации, целевой аудитории и 
своему назначению. Жанровое разнообразие научных текстов до-
статочно велико, начиная от монографий, диссертаций, учебных 
пособий, статей, тезисов и заканчивая такими типами текстов, как 
предисловие, посвящение, послесловие, содержание, примечания, 
краткая аннотация, глоссарий, комментарии и др. Эти тексты яв-
ляются своеобразной «оболочкой» основного текста, придавая це-
лостность его макроструктуре. По словам С.Т. Нефедова, «тексты, 
обретающие свою функциональность только и исключительно в 
связи с другими текстами, могут дать богатый эмпирический мате-
риал для теоретических обобщений» [9: 198]. 

Авторское предисловие является одним из таких вспомога-
тельных текстов и представляет собой предмет исследовательского 
интереса на материале из сферы научной коммуникации, поскольку 
прежде большей частью изучалось на материале художественных 
текстов.  

Предисловие наряду с другими «вспомогательными» текстами, 
находящимися либо перед, либо за основным текстом, было отне-
сено Жераром Женетом к проявлению паратекстуальности, под 
которой он понимает «соединение внутри отдельного текста меди-
ально или функционально гетерогенных сегментов» (цит. по [8]), 
упоминая  такие явления, как титры, субтитры, предисловия, по-
слесловия, маргиналии, эпиграфы, иллюстрации и тому подобное. 
Текст, таким образом, никогда не бывает представлен вниманию 
читательской аудитории без сопровождающих его вербальных и 
иных элементов. Паратексты (приставка пара- греч. πᾰρά — возле, 
т. е. все, что находится рядом или окружает данный предмет) 
Ж. Женетт называет „ein Beiwerk, ein Behelf, ein Zubehör des 
Textes“, т. е. вспомогательными, служебными средствами.  

И.Р. Гальперин именует предисловие к крупному научному 
тексту «предтекстом», в котором кратко освещается содержание 
его отдельных частей, их последовательность и взаимосвязь, оно 
настраивает читателя на восприятие новой для него информации в 
рамках, предложенных автором. И.Р. Гальперин подчеркивает зна-
чимость векторной направленности предтекста, который в импли-
цитной форме дает представление о ходе мыслей, аргументах и 
выводах автора научного произведения, иногда дополняя его не-
большим экскурсом в основные этапы работы. Предисловие не со-
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общает новое научное знание, оно лишь подготавливает и настраи-
вает читателя на восприятие основного текста, пробуждает интерес 
и предлагает ориентиры [5: 58–59]. Важным является прагматиче-
ский статус предисловия, которое предваряет основной текст и об-
разует с ним единое целое, вне которого оно не существует [5: 61]. 

М.П. Котюрова и Е.А. Баженова, анализируя научный дискурс, 
рассматривают научную монографию как целостное единство ос-
новного текста и текстов периферийных и вслед за И.Р. Галь-
периным отмечают относительную самостоятельность периферий-
ных текстов. Среди них выделяют заглавие, аннотацию, предтек-
сты, к которым относятся и предисловие, обобщенно отражающее 
содержание основного текста, и послетексты [6: 232]. 

А.В. Белых рассматривает предисловие к научной монографии 
как особый тип научного текста, являющегося, с одной стороны, 
обязательным структурно-композиционным компонентом моно-
графии, с другой стороны, обладающего некоторой автономно-
стью. Информация, содержащаяся в предисловии, является вторич-
ной, т. е. предисловие содержит не основное содержание научной 
монографии, а информацию об этом содержании: «Монографиче-
ское предисловие относится к вторичным текстам информационно-
го типа и представляет собой метатекст, который характеризуется 
четким набором специфических прагматических установок» [4: 4]. 

Реализация собственной коммуникативной функции, которую 
можно назвать вспомогательно-обслуживающей, обеспечивает 
предисловию, по мысли С.Т. Нефедова, «качественную определен-
ность, отличную от текстуальности базового текста» [9: 198]. В 
немецкой лингвистике текста предисловие поэтому часто рассмат-
ривается как отдельный  тип текста и называется „Textsorte 
Vorwort“ [11: 315; 13: 468], „Text-in-Relation“ [10: 453], „das 
Vorwort als „Textsorte-in-Relation“ [12: 458]. 

Авторское предисловие к научной монографии не только 
обобщенно передает содержание основного текста, но и намечает 
стратегию поиска в определенной области знания [6: 232]. Пре-
дисловие призвано показать, что предлагаемое исследование явля-
ется продолжением, развитием или опровержением уже существу-
ющих научных результатов, дискуссией с другими учеными или же 
презентацией совершенно новой идеи. В этой части текста часто 
содержится фактическая информация о месте, времени проведения 
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исследования и сопутствующих обстоятельствах. Предисловие об-
ладает некоторой степенью автосемантии и одновременно оказыва-
ется своеобразным «проводником», имплицитно представляя логи-
ку автора научного текста, активизируя систему базовых и пред-
метных знаний адресата, и таким образом подготавливает основное 
содержание текста. Исходя из проспективного характера предисло-
вия, можно говорить о его векторной направленности, благодаря 
чему основной текст воспринимается читателем определенным об-
разом, «по заранее предопределенному руслу» [5: 61]. С одной сто-
роны, такая «подготовка» может несколько ограничить возможно-
сти самостоятельной трактовки читателем изложенного в основном 
тексте материала; с другой стороны, она упрощает восприятие за-
частую структурно и содержательно сложного текста. Предисловие 
оказывается непосредственно ориентированным на восприятие его 
реципентом и соотнесенным с коммуникативной ситуацией и ее 
антропоцентрами: автором и адресатом.  

Любой научный текст является не только возможностью пере-
дачи интеллектуальной информации и нового знания, но и сред-
ством научного общения. По мысли Е.А. Баженовой, «не вызывает 
сомнения, что научное произведение выполняет свою коммуника-
тивную задачу лишь в том случае, если содержащаяся в нем интел-
лектуальная информация адекватно воспринимается реципиентом» 
[2: 178]. Автор предисловия к научной монографии ориентируется 
на определенный круг потенциальных читателей и выстраивает 
свой текст таким образом, чтобы быть не только понятым ими, но и 
предусмотреть их возможные реакции, т. е. выбор как лингвисти-
ческих, так и экстралингвистических средств осуществляется здесь 
с учетом «фактора адресата» (термин Н.Д. Арутюновой [1: 357]). У 
автора и читателя предполагается наличие общих фоновых знаний 
и коммуникативных навыков, которые являются залогом успешной 
коммуникации, автор текста при его создании, так или иначе, при-
нимает во внимание пресуппозиции потенциального читателя. От-
правитель текста, учитывая фактор адресата, использует специаль-
ные маркеры или сигналы адресации. Интенции автора, по мнению 
Е.А. Баженовой, реализуются при помощи особенной структурной 
единицы, субтекста адресации, выполняющей свои специфические 
функции [3]. Основная задача субтекста адресации состоит в акти-
визации читательского интереса и создании условий для диалога 
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между автором и реципиентом. Исходя из функционально-семан-
тического сходства возможно деление средств адресации на три 
группы: композиционно-ориентирующие, делимитирующие и мыс-
лительно-активирующие [3]. В зависимости от объема предисловия 
и, соответственно, от определенного набора реализованных в нем 
структурных единиц — коммуникативно-смысловых блоков, мож-
но говорить о различных лексико-грамматических особенностях 
данных маркеров субтекста адресации в тексте предисловия. 

Авторское предисловие к научным монографиям, как указыва-
лось выше, функционирует и реализует свои свойства лишь в кон-
тексте основного текста монографии, где совместно с другими па-
ратекстуальными элементами — названием, оглавлением, предмет-
ным указателем, библиографическим списком и др. — оно словно 
создает его «внешнюю оболочку». Наряду с наличием собственных 
функций у каждого из паратекстовых элементов доминирующей 
для всех них оказывается обслуживающая функция, по-разному 
реализующаяся в конкретных паратекстах. Авторское предисловие, 
являясь частью целостной структуры макротекста, имеет интертек-
стуальную соотнесенность с этим текстом.  

Обращаясь к исследованию проблемы «текст в тексте», пред-
ставители разных наук предпринимали попытки определить сущ-
ность этого явления и классифицировать интертекстуальные эле-
менты и возникающие между ними межтекстовые связи. В совре-
менной лингвистике существуют различные взгляды на интертек-
стуальность, ее сущность, дефиницию и функции. Сам термин «ин-
тертекстуальность» был введен французским филологом болгар-
ского происхождения Ю. Кристевой в середине 60-х годов 
XX века, которая одна из первых разработала идею М.М. Бахтина о 
тексте как о диалоге автора со всей предшествующей и современ-
ной ему культурой. Термин и концепция Ю. Кристевой получили в 
дальнейшем широкое распространение в работах многих совре-
менных лингвистов, однако их наполнение оказалось достаточно 
разнообразным в зависимости от философско-методологических 
взглядов каждого из ученых. Ю. Кристева рассматривала интертек-
стуальность как динамику текстов. Для нее интертекст не является 
способом воспроизведения предшествующего текста в любом но-
вом, интертекстуальность является процессом бесконечным, по-
этому речь идет о текстовой динамике. В своей работе «Революция 
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поэтического языка», написанной несколько позже, Ю. Кристева 
придерживается идеи, что интертекстуальность — это не подража-
ние или простое воспроизведение уже имеющегося текста, это 
«транспозиция одной или нескольких знаковых систем в другую 
знаковую систему» [7: 447]. В 70-х годах XX века Р. Барт дополня-
ет и развивает идеи своей ученицы, рассматривая понятия, предло-
женные Кристевой. Интертекстуальность в его интерпретации 
включает в себя все способы информационного обмена, которые 
могут быть между определенным художественным текстом и со-
временной ему языковой действительностью. Дальнейшей разра-
боткой этой проблематики занимались Ж. Женетт, Ж. Деррида, 
Ю.М. Лотман. У. Фикс обобщила и переосмыслила имеющиеся 
представления, предложив учитывать три типа межтекстовых свя-
зей [10: 451]. Для авторского предисловия релевантными представ-
ляются соотношение экземпляра текста с базовой моделью его реа-
лизации (Text-Textmuster-Beziehung) и взаимодействие между кон-
кретными текстами (Text-Text-Beziehung), реализуемое различны-
ми способами эксплицитно или имплицитно. 

Каждое авторское предисловие со структурно-семантической 
точки зрения представляет собой набор определенных коммуника-
тивно-смысловых блоков, которые выражают один из основных 
аспектов научно-познавательной деятельности — последователь-
ность и  логичность мыслительных операций. В рамках научного 
текста выделяются характерные коммуникативные блоки, такие как 
«введение темы», «характеристика объекта изучения», «формули-
ровка проблемы», «выводы» и т. д. Этот перечень не является за-
вершенным, поскольку ряд коммуникативно-познавательных дей-
ствий, составляющих основу этих речевых единиц, не ограничива-
ется данными блоками. С.Т. Нефедов выделяет прототипические 
модели коммуникативно-смысловых блоков предисловия, пред-
ставляя их в порядке частотности реализации: 1) заглавие; 2) эмо-
ционально-экспрессивный блок; 3) коммуникативная ориентация; 
4) формулирование целей и задач монографии; 5) представление 
концептуальной базы и методологии исследования; 6) характери-
стика предтекстов; 7) указание на целевого адресата; 8) обсуждение 
архитектоники, содержания частей и  навигации основного текста 
[9: 199]. Данная «идеальная» модель реализуется далеко не всегда, 
количество коммуникативно-смысловых блоков каждого отдельно 
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взятого предисловия определяется прагматическими установками 
его автора. Интертекстуальное взаимодействие между разными 
типами предисловий, которые отличаются друг от друга прагмати-
чески обусловленным варьированием, вряд ли имеет характерные 
маркеры. Интертекстуальные связи между предисловием и базо-
вым текстом осуществляются на лексическом уровне посредством 
использования различных номинаций и лексических единиц разно-
го порядка.  

Авторское предисловие к научным монографиям, за которым в 
системе макротекста закреплено определенное место, обладает, 
таким образом, рядом специфичных типологических признаков, 
обнаруживая известную автономность, но в то же время не суще-
ствуя вне базового текста. 

Данная статья не ставит своей задачей дать развернутый ана-
лиз текстотипологических характеристик авторского предисловия. 
В ней предпринимается попытка наметить основные линии иссле-
дования текста, статус которого до сих пор не находит однозначно-
го определения у исследователей научного дискурса.  
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Н. С. СУПОНИЦКАЯ  
Санкт-Петербургский государственный университет 

ОТРАЖЕНИЕ  
КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ АВТОРИЗАЦИИ  

В РАЗНЫХ БЛОКАХ НАУЧНОГО ТЕКСТА 

Ключевые слова: язык науки, коммуникативные стратегии, научная 
коммуникация, эгореферентность, скрытая авторизация.  

На примере статьей в немейких журналах исследуются коммуника-
тивно-смысловые блоки научного текста, в которых «присутствие» авто-
ра выражено по-разному. В зависимости от коммуникативно-
интенциональной направленности текстового фрагмента обнаруживаются 
разные коммуникативные стратегии авторизации. В статье обосновыва-
ется тезис о том, что в каждом сегменте текста степень эгореферентности 
зависит от коммуникативно-прагматической задачи коммуникативно-
смыслового текстового блока, репрезентирующего один из этапов науч-
но-познавательной деятельности.  

N. S. SUPONITSKAYA  
St. Petersburg State University 

REFLECTION OF THE AUTHORIZED COMMUNICATIVE 
STRATEGIES IN DIFFERENT BLOCKS  

OF ACADEMIC WRITINGS 

Keywords: language of science, communicative strategies, scientific 
communication, ego-reference, implicit authorization. 

The article presents the research of the most important communicative 
blocks within scientific paper in linguistics where the scientist himself can be 
presented differently. The main role plays the analysis of authorized strategies 
in textual blocks caused by the author’s intention. It is established that the level 
of the ego-reference depends on the pragmatic aim of each textual fragment 
which represents one of the cognitive research stages. 

В современной научной коммуникации текст выполняет не 
только функцию носителя интеллектуальной информации, но и 
средства прагматического воздействия. Целостное восприятие 
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научного текста может сформироваться только лишь в том случае, 
если содержащаяся в нем информация правильно и адекватно вос-
принимается реципиентом. На этом построены прагматические 
принципы общения в науке. Ведь именно от интенций автора, свя-
занных с поиском, отбором и обработкой оптимальных способов 
представления нового научного знания, будет зависеть эффектив-
ность научной коммуникации.  

Как пишет Н.Л. Шубина, в процессе речемыслительной дея-
тельности автор выбирает не только способы «транспортировки» 
своих мыслей, но и их «упаковку», а также средства, которые воз-
действуют на адресата [3: 89]. В рамках одного научного текста 
автор может менять свои способы воздействия на реципиента в за-
висимости от коммуникативно-интенциональной направленности 
того или иного фрагмента текста. Показательным примером этого 
может служить научная статья, небольшой объем которой позволя-
ет обнаружить применение разных коммуникативных стратегий 
авторизации в зависимости от коммуникативно-смыслового типа 
текстового «блока».  

Единица «коммуникативный блок» (Textteilsegment, Textteil) 
функционирует как «структурный элемент содержания и характе-
ризуется коммуникативной направленностью на выражение акту-
альной информации для автора и читателя» [1: 164]. Коммуника-
тивный блок в научном тексте представляет собой результат язы-
ковой реализации одного или нескольких коммуникативно-
познавательных действий. Из данных текстовых единиц формиру-
ется целостная картина речемыслительной деятельности ученого. В 
тексте отражается не только результат научно-познавательной дея-
тельности, но и сам процесс ее формирования от постановки цели и 
задач до выдвижения гипотез и создания теорий. Благодаря этому 
процессу читатель вслед за автором проходит все этапы поиска и  
получения научного знания.   

При анализе смысловой структуры научного текста неотъем-
лемым является коммуникативный аспект научного знания. В 
научной сфере общения получение и представление читателю но-
вого знания осуществляется в рамках  эпистемической ситуации. 
Это понятие обобщает все компоненты научно-познавательной де-
ятельности. Как пишет М.П. Котюрова, «эпистемическая ситуация 
— это совокупность взаимосвязанных признаков познавательной 
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деятельности в единстве составляющих ее онтологического, мето-
дологического, аксиологического, рефлексивного и коммуникатив-
но-прагматического компонентов, оказывающих закономерное 
влияние на формирование научного текста и определяющих его 
стилевую специфику» [2: 47–48]. Эпистемическая ситуация соот-
носится не только с познавательной, но и с текстообразовательной 
деятельностью ученого, благодаря чему новое знание может быть 
понято адресатом. Таким образом, позиция автора, которую мы 
видим в тексте, по отношению к полученному знанию и дистанци-
рованному способу его представления адресату, является результа-
том применения выбранной коммуникативной стратегии.  

Существует множество комбинаций, которые могут отражать 
как конвенциональные нормы научного изложения, принятые 
научным сообществом в данный период времени, так и индивиду-
ально-стилистические предпочтения автора. В рамках нашего ис-
следования на материале научных статей по лингвистике, вы-
бранных из немецких научных журналов «Zeitschrift für german-
istische Linguistik» „Zeitschrift für Sprachwissenschaft“, мы зафик-
сировали следующие типы стратегий авторизации в научной ком-
муникации: 

 стратегия «Я» («ich»-Strategie), 
 стратегия «Мы» («wir»-Startegie), 
 стратегия деагентивации. 
Основанием данной классификации служит степень экспли-

цитности/имплицитности «присутствия автора» в тексте, вовлечен-
ность/отстраненность автора в коммуникативно-познавательном 
процессе получения нового знания. Первые две стратегии можно 
обозначить общим понятием «стратегии субъективизации», кото-
рые противопоставлены последней, воплощающей стиль изложе-
ния. 

В случае стратегии «Я» автор научного текста эксплицитно 
маркирован, несмотря на общепринятое правило запрета на автори-
зацию («Ich-Verbot»), сформулированное Х. Вайнрихом [8: 8], и 
жесткую схему построения научной статьи. В ходе изложения 
предметно-денотативной информации автор научного текста ис-
пользует автореферентные обозначения в виде личного местоиме-
ния 1-го лица, ед. ч. «ich», а также притяжательного местоимения 
«mein/e». 
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Стратегия «Мы» имеет несколько способов реализации в науч-
ном тексте. Местоимение «мы» может обозначать как самого гово-
рящего, так и группу, с которой он себя соотносит. С коммуника-
тивно-прагматической точки зрения самым распространенным в 
лингвистике делением является деление на инклюзивное «мы» 
(«inklusives wir») и эксклюзивное «мы» («exklusives wir») [6: 264; 8: 
27]. Под эксклюзивным «мы» следует понимать «множественное 
авторское» («Autorenplural») и «множенственное скромности» «Plu-
ralis Modestiae». Также часто используется прием хеджирования 
(прием подстраховки ради сохранения своего лица), который в ан-
глийский традиции называется «hedging»). В таком случае проис-
ходит обозначение самого себя через «мы» (мы = автор) (если текст 
написан одним автором) или сразу обозначение нескольких авто-
ров, которые создали научный текст (мы = соавторы). С другой 
стороны, существует инклюзивное «мы», которое подразумевает 
включение в число участников научной коммуникации / интерак-
ции и адресата (мы = автор + читатель). Иногда автор при помощи 
«wir» обращается не только к целому научному сообществу.  
В таком случае речь идет о «мы = автор + читатель + научное со-
общество».  

Стратегия деагентивации актуализирует «скрытые смыслы» 
авторского присутствия. Имплицитная авторизация проявляется в 
бессубъектном типе изложения. Характерные структуры для де-
агентивации: пассивные конструкции (у Р. Кресты они названы 
«авторский пассив» — «Autoren-Passiv») [9: 72], конъюнктив, мо-
дальные компоненты, релятивы, оценочная лексика, девербативы  
и т. д. 

Таким образом, в рамках нашего исследования мы должны 
определить, насколько в каждом сегменте текста степень эгорефе-
рентности зависит от интенциональной целеустановки соответ-
ствующего коммуникативно-смыслового текстового блока, репре-
зентирующего один из этапов научно-познавательной деятельно-
сти.  

Зачастую бывает сложно определить формальную границу 
между двумя блоками, однако чаще всего коммуникативный блок 
заканчивается там, где завершается реализация определенных ком-
муникативно-познавательных действий или операций (sprachliche 
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Handlungen) и начинается новое речевое оформление других дей-
ствий.  

В своей монографии «Научная статья — тип текста и текстовая 
организация» Г. Грэфен подчеркивает, что «научная статья — про-
дукт речевого действия» («Produkt des sprachlichen Handelns») [7: 
137]. И для того чтобы это речевое действие было успешным, нуж-
но полное раскрытие как информационного, так и прагматического 
содержания текста.  

Для анализа степени эгореферентности научного текста в зави-
симости от коммуникативно-прагматической интенции автора мы 
рассматривали следующие коммуникативно-смысловые блоки в 
немецких научных журналах по германистике:  

 Введение (Einleitung/ Einführung). 
1.1. Формулировка проблемы (Problemstellung/ Problematik/ 

Themenstellung / Fragestellung). 
1.2. Постановка цели, задач и методов исследования (Zielset-

zung/ Forschungszusammenhang/ Forschungsprogramm/ Ziele und Me-
thoden). 

1.3. Выдвижение гипотезы (Hypothesenstellung): 
 Основная часть (Diskussion/ Hauptteil). 
 Определение понятий (Begriffsbestimmung). 
 Характеристика объекта изучения (Allgemeine Charak-

terisierung). 
 Описание этапов исследования и корпуса (Beschreibung 

und Auswertung des Forschungsprozesses und Korpusanalyse). 
 Заключение и выводы (Zusammenfassung/ Schlussbemer-

kungen/ Fazit/ Ausblick/ abschließende Diskussion/ Schluss/ Schluss-
folgerung/ Schlussbetrachtung).  

Такое деление коммуникативных блоков на три группы мы 
выбрали, опираясь на исследование Х. Олденбурга. Три наиболее 
важные функционально-смысловые единицы текста — введение 
(Einleitung), дискуссия или основная часть (Diskussion) и заключе-
ние (Zusammenfassung) образуют целостную и связанную струк-
туру текста [10: 63]. Таким образом, каждый блок формально и со-
держательно отличается от остальных, но вместе они создают за-
вершённую структуру текста.  

Очевидно, что ряд коммуникативно-познавательных действий, 
которые находят языковое представление в разных коммуникатив-
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но-смысловых блоках, не ограничивается лишь перечисленными 
выше действиями. В данной работе мы разбили все коммуникатив-
ные блоки на три группы согласно их местонахождению в структу-
ре целого текста, но рассмотрим лишь те коммуникативные блоки, 
которые характеризуются наибольшей частотой употребления и 
особенностью формирования скрытых смыслов эгореферентности. 

1. «Введение»  
Коммуникативный блок «Введение» является одним из основ-

ных компонентов любой научной статьи. Развертывание научной 
мысли невозможно представить без предварительной ориентации  
читателя в содержании текста. Введение в немецких статьях зача-
стую представляет собой повторение названия статьи с дальнейшей 
формулировкой основной темы исследования, постановкой цели и 
методов исследования, а также выдвижением гипотезы.  

В любой статье можно обнаружить, что автор акцентирует 
внимание и интерес читателя на основой теме научного исследова-
ния, используя при этом одновременно несколько коммуникатив-
ных стратегий. 

(1) Vorliegender Beitrag möchte sich mit Problemen, Mög-
lichkeiten und Grenzen der Wortartenklassifikation auseinander-
setzen (Henning, 239). 

(2) Diese Beobachtung wird hier eingebettet in einen größe-
ren Zusammenhang: Gibt es ein unflektiertes oder infinites Sub-
stantiv? Der Titel ’Nominale: flektiert und unflektiert’ steckt einen 
noch weiteren Rahmen ab (Fuhrhop, 268). 

(3) Die Wortbildung ist seit langem als etablierte linguisti-
sche (Teil-) Disziplin zu betrachten, die sich… (Turgay, 26). 

Данные примеры относятся к коммуникативному блоку. 

1.1. «Формулировка проблемы» 
Мы наблюдаем доминирование стратегии «деагентивации», 

т. е. бессубъектного типа изложения. Актуализация скрытых смыс-
лов эгореферентности происходит за счет использования дейктиче-
ских элементов локальной и темпоральной семантики, рефериру-
ющих к ситуации «здесь» и «сейчас» или маркирующих актуаль-
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ные/планируемые научно-познавательные действия автора (hier, 
vorliegender/dieser Beitrag, diese Beobachtungen, die folgenden Beiträ-
ge, der Ausgangspunkt dafür ist, im Folgenden usw.). Прономинатив 
(например указательное местоимение diese/s/r) заставляет реципи-
ента сосредоточить все внимание на конкретной научной статье и 
следить за ходом развития мысли автора. Особую роль играют при 
этом предикаты, значение которых связаны с мыслительной дея-
тельностью человека. К таким относятся betrachten, sich auseinan-
dersetzen, gegenüberstellen, darstellen, untersuchen, forschen и пр. В 
контексте конкретной эпистемической ситуации у таких предика-
тов актуализируется валентность на говорящего / автора научного 
текста.  

Прямая номинация проблемы является характерной для науч-
ного текста, однако частным случаем прямой номинации выступает 
экспликация проблемы в виде вопроса. В структуре научного тек-
ста вопрос — это всегда диалогизация общения, актуализация кон-
такта между адресантом и адресатом. Наименее употребительна в 
данном коммуникативно-смысловом блоке стратегия субъективи-
зации, а именно стратегия «Я», при которой автор эксплицитно 
показывает связь между собой и  объектом исследования.  

(4) Diesen Spezialfall des Zweitspracherwerbs werde ich in 
diesem Aufsatz untersuchen (Turgay, 26). 

Следующий коммуникативно-смысловой блок 1.2. обязательно 
присутствует во введении лингвистической научной статьи. 

1.2. «Постановка цели и задач» 
В данном коммуникативном блоке автор поясняет основную 

цель, информирует о задачах исследованиях. Поскольку автор 
комментирует сам процесс научного общения в своем собственном 
тексте, то данный коммуникативный блок, как пишет А. Брайт-
копф, «часто носит метадискурсивный характер» [4: 156]. Напри-
мер:   

(5) Ich plädiere dafür, die Entscheidung, eine Kookkurrenz-
gesetzmäßigkeit als Valenzbindung oder als Konstruktionsbindung 
zu explizieren, auch davon abhängig zu machen, inwieweit die 
Gesetzmäßigkeit dem Prototyp der Fälle entspricht, für die Valenz-
bindungsanalysen vorgeschlagen wurden (Jacobs, 493). 
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(6) Zusätzlich möchte ich hier ein spezielleres Kriterium vor-
schlagen, von dem ich aber glaube, dass es mit diesen allgemeinen 
Kriterien konvergiert (Vogel, 231). 
В блоке доминирует стратегиия «Я» с эксплицитной эгорефе-

рентностью. Однако необходимо подчеркнуть, что часто происхо-
дит замена одних коммуникативных стратегий другими в рамках 
одного блока. В таком случае вместо стратегии «Я» появляется 
стратегия деагентивации, которая реализуется с помощью коннек-
торов, эксплицирующих композиционно-речевую структуру текста. 
Дополнительный прием конкретизации содержания выражается 
при помощи дейктических средств локальности (weiterhin, dabei, 
zunächst, auch hier usw.). Например: 

(7) Anknüpfend an frühere Arbeiten zur Abfolge von Kon-
struktions- bzw. Kontexttypen in Grammatikalisierungsprozessen 
wird exploriert, inwiefern auch der Zielpunkt von Grammatikalisie-
rungsvorgängen unter konstruktionsgrammatischer Perspektive zu 
fassen ist (Diewald, 446).  

Данный пример показывает не просто локализацию исследова-
ния в научном пространстве и соотнесенность  его с другими рабо-
тами, а планирование речевых действий, о чем свидетельствует 
футуральный презенс пассив: wird exploriert.  

1.3. «Выдвижение гипотезы»  

Этот блок был выявлен не во всех статьях. Как пишет 
М.Н.  Кожина, гипотеза составляет одну из фаз научного познания 
и развивается из предположительного, недостоверного знания че-
рез анализ и доказательство [1: 127]. Часто доказательство гипоте-
зы может проходить через весь текст. 

(8) Untersuchungen stellen primär die Dokumentation  und 
Erklärung des Resultats und des Prozesses wortbildnerischer Tä-
tigkeit in den Mittelpunkt, um den (festen) Sprachbestand einge-
hend zu erfassen. (Henning, 265) 

(9) Es bleibt demnach offen, ob Sprachsystem und Sprachge-
brauch zwei distinkte Erscheinungsformen darstellen, die unabhän-
gig voneinander beschrieben werden müssen (wobei der Langue 
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bzw. der Kompetenz eine stärkere Bedeutung zukommt), oder ob es 
unmöglich erscheint… (Elsen, Michel, 163). 

По примерам (8, 9) можно отчетливо проследить реализацию 
авторской стратегии деагентивации. Дистанцирование от излагае-
мого осуществляется за счет отглагольных существительных со 
значением результата мыслительной деятельности человека, т. е. 
девербативов (например Untersuchungen, Forschung, Darstellung, 
Meinung). Некатегоричность стиля изложения можно наблюдать в 
примере (9), где ассертивность/утвердительность «смягчается» 
эпистемическими словами сомнения и модальным глаголом 
(например unmöglich, es bleibt offen, müssen beschrieben werden). 

В научной статье представлены разноуровневые языковые 
средства гипотетичности, выраженные модальными конструкциями 
и конъюнктивом (например große strukturelle Unterschiede sind 
leichter zu lernen; Es sei darauf hingewiesen; Gründe für die domi-
nierenden Unsicherheiten bei der Kasusmarkierung sind sicherlich die 
Homonymie). Такие конструкции актуализируют скрытые смыслы 
эгореферентности, так как в них заложен субъективный взгляд са-
мого автора на проблему.  

2. «Основная часть» 

Центральная часть в научной статье посвящена основному 
объекту исследования. Коммуникативные блоки «Определение по-
нятий», «Характеристика объекта изучения», «Описание этапов 
исследования и корпуса» отражают этапы информационного раз-
вертывания научной идеи автора. Как показало наше исследование, 
в лингвистических статьях происходит наложение блоков друг на 
друга, а также прослеживается закономерное использование опре-
деленных коммуникативных стратегий автора.  

2.1. «Определение понятий»  

При помощи блока 2.1. в статью вводятся дефиниции. Иногда 
автор дает новые определения старым понятиям, рассматривая их 
под иным углом зрения. Введение дефиниций характерно для ос-
новного смыслового блока. Автор использует стратегию деагенти-
вации. Уходя на второй план, автор заостряет внимание на объекте 
исследования. 
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(10) Dieser Beitrag verbindet zwei zentrale, jedoch gleich-
ermaßen schwierige Begriffe der jüngeren Grammatikalisierungs-
forschung: Konstruktionen und Paradigmen (Diewald, 446). 

(11) Die Elemente, die hier in Frage kommen, werden oft 
als „Pronominaladverbien“ bezeichnet, u.a. als Proformen für 
Präpositionalobjekte und setzen sich in der Regel aus zwei mitei-
nander verkoppelten AR zusammen (Knobloch, 554). 

Реже встречаются случаи использования стратегии «Мы». Ис-
пользование средств персонального дейксиса находим в следую-
щих примерах: wir verwenden, wir nennen, unser Begriff, mit unserer 
Frage. Однако в данном блоке можно обнаружить нестандартный 
пример использования стратегии «Мы». В примере (12) местоиме-
ние «wir» употреблено в прямом значении обозначения множества 
лиц, wir = ich + Maienborn, где речь идет о самом авторе статьи и о 
другом ученом, на теорию которого он опирается:  

(12) Wie Maienborn verwenden wir den Terminus 
,Zustandspassiv’, weil es im Kern um eben die Formen geht, die 
man ,Zustandspassiv’ nennt, also um Bildungen mit transitiven 
Verben (Welke, 118). 

2.2. «Характеристика объекта изучения» 

Характеристика объекта изучения включает в себя историю 
вопроса исследования и отсылки к другим ученым, которые зани-
мались подобной проблемой. 

Стратегия деагентивации имеет в данном коммуникативном 
блоке основное значение. Скрытые смыслы эгореферентности ак-
туализируются посредством метакоммуникативных средств. Благо-
даря вставленным в текст научной статьи цитатам, отсылкам и 
комментированию, текст становится более убедительным и глубо-
ким. Читатель получает разносторонний взгляд на проблему иссле-
дования.  

(13) Kempcke unterstreicht, dass einiges aus dieser Gruppe 
auch in die Abteilung (1) gerechnet werden kann, die auch meta-
phorische Verdünnungen der Aufwärtsbewegung beherbergt 
(Knobloch, 549). 
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(14) Dass damit auch einige technische Probleme einer Kon-
struktionsbindungsanalyse vermieden werden (vgl. Müller 2006), 
ist ein erfreulicher Nebeneffekt (Fuhrhop, 275). 

Помимо эксплицитной интертекстуальности, мы наблюдаем 
актуализацию скрытой эгореферентности в императивных сокра-
щениях (например, vgl.,s.) Естественная коммуникативная среда 
императивов — диалог при непосредственном присутствии парт-
неров. Подобные примеры можно обнаружить и в последнем ком-
муникативном блоке «Описание этапов исследования и корпуса». 

2.3. «Описание этапов исследования и корпуса примеров» 

Для описания этапов исследования автор выбирает различные 
комбинации стратегий. Описание корпуса примеров часто наблю-
дается как во введении, так и в основной части. Стратегии 
«Я»/«Мы» помогают подчеркнуть включенность автора в исследо-
вание, где важен субъект. В средства персонального дейксиса 
встроены сема, или семантический признак, «автор». 

(15) Die Grundlage für meine Untersuchung bilden die Da-
ten, die aus einer empirischen Studie gewonnen wurden, die ich 
mit insgesamt 80 Kindern im Erst- und Zweitspracherwerb durch-
geführt habe (Turgay, 25). 

Однако самой характерной является стратегия деагентивации. 
Имплицитность эгореференции заключается в безличных кон-
струкций типа es lässt sich argumentieren, man kann behaupten и т. д. 
Здесь важно обратить внимание на семантику предикатов интел-
лектуальной деятельности автора, в которых раскрывается ре-
чемыслительный процесс ученого. 

(16) Was das Partikelelement betrifft: Es lässt sich durchaus 
argumentieren, dass es zu unzähligen Konstruktionen gehört, nicht 
zu einer und auch nicht zu einer Handvoll (Knobloch, 555).  

Самым важным приемом в стратегии деагентивации является 
прием экземплификации, который можно наблюдать в коммуника-
тивном блоке «описание процесса исследования» Автор дополняет 
свои рассуждения примерами, делая текст более понятным и аргу-
ментированным для читателя.  
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(17) Jüngst ins Blickfeld geratene Einheiten wie z.B.  
-minator (Ebayminator) oder -tainment (Weintainment), die sich 
nicht eindeutig in eine Wortbildungskategorie einordnen lassen, 
stellen eine Herausforderung für die systembezogene statische De-
finition dar (Elsen, Michel, 165). 

(18) Zunächst werden die artikelintern auftretenden Wörter-
buchformelemente eingeführt, nämlich: Angaben, Angabetexte, 
funktionale Angabezusätze und Angabesymbole und ihre charakte-
ristischen Eigenschaften vorgestellt (Wiegand, 343). 

Особое использование стратегии деагентивации было един-
ственный раз зафиксировано в научных статьях, где  указывается 
номинация книги по фамилии автора с комментарием «в печати»: 

(19) Dieser Punkt, der in Diewald [im Druck] ausführlich 
diskutiert wird, ist ohne Zweifel ein Faktor, der die Spezifik 
grammatischer Paradigmen und damit auch entsprechender Kon-
struktionstypen determiniert (Diewald, 462). 

В рамках исследования мы зафиксировали также случаи ис-
пользования императивных предложений. M. Дрешер называет  
такую форму «der adjunktive Plural» (15: 91). В таком случае подра-
зумевается совместное действие, к которому автор призывает чита-
теля.  

(20) Betrachten wir nun, ob es einen Unterschied zwischen 
den Rektionsarten gibt, wenn sie in Bezug auf die verschiedenen 
Kasus vergehen werden (Welke, 117). 

3. «Заключение и выводы» 

Коммуникативно-смысловой блок «заключение и выводы» яв-
ляется неотъемлемой частью научной статьи. Автор обобщает ос-
новные положения работы, акцентируют внимание читателя на ре-
зультатах, делают предположения о ходе дальнейших научных ис-
следований теориях и формирует целостное представление о за-
вершенной структуре исследования. 

(21) Schließlich wird mit der Behandlung der pragmatischen 
Markierungssymbole der Aufriss zu den Wörterbuchformelementen 
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abgeschlossen, mit denen in einsprachigen Wörterbüchern seman-
tisches und pragmatisches Wissen vermittelt wird (Jacobs, 495). 

Как показал анализ, в данном коммуникативном блоке доми-
нирует стратегия деагентивации. Актуализация скрытых смыслов 
проявляется в средствах персонального дейксиса, а также в коннек-
торах, реализующих композиционно-смысловую структуру текста 
(например schließlich, letzlich, endlich, zur Schlussfolgerung и т. д.).  

Подводя итог, следует отметить несколько особенностей реа-
лизации коммуникативных стратегий в разных коммуникативно-
смысловых блоках научной статьи. В научном тексте доминирует 
стратегия деагентивации на всех уровнях речемыслительной дея-
тельности. Семантический признак «автор» проявляется как в ло-
кальных и темпоральных дейктических элементах, так и в модаль-
но-эпистемических компонентах, девербативах и коннекторах.  

Наше исследование показало, что в современной научной 
лингвистической статье огромную роль играет индивидуальный 
стиль автора, все чаще наблюдается индивидуально-личностное 
авторское восприятие информации через эксплицитные формы 
эгореферентности. Стратегия «Я» находит свое отражение в ком-
муникативных блоках «Введение» и «Заключение». Стратегия 
«Мы» проявляется в блоках «Введение» и «Основная часть». Для 
«Основной части» характерны комбинации различных стратегий, 
где большое значение имеет стратегия деагентивация с различными 
механизмами формирования скрытых смыслов авторизации. 
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РОЛЬ МЕТАКОММУНИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
В ФИЛОСОФСКОЙ ПРОЗЕ НОТКЕРА НЕМЕЦКОГО 

Ключевые слова: древневерхненемецкий, метакоммуникация, трак-
тат, язык профессиональной коммуникации, Ноткер Немецкий. 

В статье рассматриваются различные по объему и форме высказы-
вания, принадлежащие плану метакоммуникации. Акцентируется внима-
ние на возможности с помощью элементов метакоммуникации обозна-
чать обращение к новой подтеме, маркировать переход к их обобщению 
вышесказанного, пояснять приведенные факты. Таким образом, исполь-
зование метакоммуникации способствует более четкому структурирова-
нию текста и вносит признаки того, что и этот переводной текст Ноткера 
уже обладает свойствами, которые сегодня характерны для коммуника-
ции в профессиональной сфере.  

M. N. DMITRIEVA 
St. Petersburg State University 

ROLE METACOMMUNICATIVE DESIGNS  
IN THE PHILOSOPHICAL PROSE  

OF NOTKER TEUTONICUS 

Key words: Old High German, the meta-communication, the treatise, the 
language of professional communication, Notker Teutonicus. 

The article discusses different in scope and form of statements that be-
long to the plan of metacommunication. The author focuses on the possibility 
of using elements of metacommunicative to designate the address to the new 
subtopic, marking the transition to generalize the above, to explain these facts. 
Thus, the use of metacommunication contributes to a clearer structuring of a 
text and contributes signs that this translation already has properties that are 
typical for communication in the professional sphere. 

Язык государственных и социальных институтов (церковь, 
придворные канцелярии, университеты, гильдии купцов, ремеслен-
ников) с давних пор обладал своими особенностями. Замечания по 
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проблемам той сферы функционирования языка, которую сегодня 
обозначают как зык профессиональной коммуникации, можно 
найти в исследованиях по истории языка, начиная со средневерх-
ненемецкого периода развития немецкого языка [2: 35f., 40f., 53, 
235] и далее. Заметим, что первоначально это были тексты неболь-
шого объема, представлявшие собой смесь латинского и немецкого 
языков (lateinisch-deutsche Sprachmischung).  

Но лишь в диахронических исследованиях, обращенных к ма-
териалу XIX и XX веков, языку профессиональной коммуникации 
отводятся отдельные, значительные по объему главы и параграфы, 
см., например, III том «Истории немецкого языка» П. фон Поленца 
[1: 485–503]. Большее количество исследований языка профессио-
нальной коммуникации как самостоятельной сферы функциониро-
вания языка посвящено языковому материалу современности. Cре-
ди свойств,  которые присущи текстам профессиональной сферы, 
отмечаются стремление к однозначности и отсутствию возможно-
сти двоякого толкования высказывания, употребление специальных 
терминов, четкая структурированность текстов и др.  

Однако более детальный анализ материала «глубокой» диа-
хронии показывает, что истоки формирования профессионального 
языка берут начало от переводов с латинского философских и тео-
логических сочинений античности и связаны с именем Ноткера 
Немецкого (годы жизни: 955–1022). Язык своих переводов Ноткер 
именует diutisk «как обозначение некоего языкового единства, про-
тивопоставляемого другим языкам — греческому и латинскому» 
[7: 86]. По особенностям фонетики и морфологии язык Ноткера 
принадлежит алеманнскому диалекту [3: 88], [4: 56]. В жанрово-
типологическом плане переводы Ноткера, разумеется, еще не пред-
ставляют собой текстов, принадлежащих исключительно специаль-
ной сфере, но уже обладают разноплановыми признаками, харак-
терными для текстов сферы профессиональной коммуникации. Пе-
ревод Ноткера сохраняет структуру оригинала, состоит также из 
пяти глав, каждая из которых дополнительно разбита на самостоя-
тельные разделы, имеющие заголовок на латинском языке и сквоз-
ную нумерацию арабскими цифрами. В тексте имеются многочис-
ленные отсылки к высказываниям третьих лиц. С целью обозначе-
ния перехода от одной проблемы к обсуждению другой нередко 
используются вставки метакоммуникативного плана. Обратимся к 
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материалу переводному тексту Ноткера и рассмотрим их функции 
более подробно.  

Трактат «Утешение Философией» — принадлежит аргумента-
тивному дискурсу (что уже не раз обсуждалось в работах автора, 
см., например, [5, 6]), а также содержит элементы метакоммуника-
ции. Как известно, сочинение Боэция включает в себя пять различ-
ных этапов «излечения» автора-рассказчика. Как и другие элемен-
ты текста, метакоммуникативные вставки и целостные высказыва-
ния проявляют в связи с этим свою специфику. 

Первая глава «Утешения» открывается описанием того, как ав-
тор (Боэций) пишет свой труд:  

(1) Íh tir êr téta frôlichív sáng . íh máchôn nû nôte chárasáng. 
Síh no . léidege musę . lêrent míh scrîben. (N., I, 1, 5–8, 7) — «Я 
раньше писал веселые песни, сейчас же я сочиняю скорбные. 
Сейчас музы страдания заставляют меня писать».  

(2) Únde íh sús âmerlicha chlága scréib mít temo grífele. (N., 
I, 2, 1–2, 9) — «И я такие горькие жалобы записывал с помо-
щью грифеля». 
Эти текстовые фрагменты ясно обрисовывают общее состоя-

ние рассказчика и одновременно служат предисловием, вводят нас 
в текущее положение дел. Противопоставление планов прошедше-
го (Íh tir êr téta frôlichív sáng) и настоящего (nôte chárasáng; léidege 
musę . lêrent míh scrîben; âmerlicha chlága scréib) открывает нам 
скорбное настроение, с которым он приступает к своему сочине-
нию. Дальнейшее повествование позволяет наблюдать разные пе-
риоды в изменении его состояния, разные этапы «излечения». 
Пример (3) — также из начальной книги трактата — представляет 
собой вопрос Философии и ответ автора-повествователя, которые 
начинают беседу и обговаривают то, как они далее будут общаться:  

(3) Nû ságe ze êrest. Uuíle du mír héngen . frâgêndo begréifôn 
. únde besûochen dîn mûot . uuîo iz stánde? Táz íh uuíze . uuîo ih 
tíh héilen súle. Áfter dînemo uuíllen fróuua chád íh . frâge dés tu 
míh uuéllêst ántuuúrten. Tô chád si. (N., I, 29, 1,5–10, 45) — «Ну, 
скажи сначала. Хочешь ты мне открыть, отвечая на вопросы, и 
открыть твою душу, каково ее состояние? Чтобы я знала, как я 
тебя лечить должна». «По твоей воле, госпожа, — сказал я, — 
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спрашивай то, о чем хочешь получить ответ. — Тогда сказала 
она».  
Эта установка на продуктивное коммуникативное сотрудниче-

ство открывает обширный фрагмент текста, в котором Философия 
обращается к собеседнику с вопросами и получает ответы на них. В 
ходе диалога происходит обращение к теме непостоянства Форту-
ны (богини удачи). Эту смену темы также вводит метакоммуника-
тивное высказывание Философии:  

(4) Íh uuóltî nû gérno íro sélbero uuórto . mít tír uuáz chôsôn. 
— «Я очень хотела бы сейчас ее самой [Фортуны] словами те-
бе кое-что объяснить».  
Дальше Философия стремится убедить своего собеседника в 

непостоянстве Фортуны, и как следствие этого факта, в нецелесо-
образности жалеть об утрате дарованных ею благ. 

В последующих фрагментах текста высказывания метакомму-
никативного плана служат для целей управления диалогом, в том 
числе для передачи роли говорящего другому лицу, как, например:  

(5) Íh tûon dír státa zespréchenne. (N., II, 9, 20–21, 64) — «Я 
предоставляю тебе право говорить».  
Также такого рода высказывания могут использоваться в каче-

стве комментария, сказанного собеседником, как это иллюстрирует 
пример ниже:  

(6) Uuâr íst táz tu ságest . méistra âllero tûgede. (N., II, 21, 
18–19, 78) — «Правдой является, что ты говоришь, учитель 
всех добродетелей».  
Особым видом метакоммуникации могут считаться высказы-

вания, вводимые фразами по схеме «я не говорю, что…». Приво-
димые ниже два примера использованы в речи Философии:  

(7) Íh uuíle dés suîgen . dô dû uuéiso uuúrte . dáz tíh tie 
hêrosten in íro flíht nâmen (N., II, 17, 20–22, 73) — «Я умолчу о 
том, что когда ты сделался сиротой, тебя стоящие у власти под 
свою заботу взяли».  

(8) Íh neuuíle dés nîeht chôsôn . dáz tû iúngêr guúnne dîe 
hêrscáft . dîe álte guúnnen nemáhtôn. Tû uuúrte iúngêr consul (N., 
II, 17, 4–7, 74) — «Я не хочу сказать, что ты в молодости по-
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лучил должность, которой старики получить не могли. Ты стал 
молодым консулом».  
С их помощью Философия кратко обозначает ряд тем и в ходе 

относительно небольшого текста упоминает о множестве событий, 
происходивших в прошлом с ее собеседником. Ее общая цель — 
напомнить собеседнику о том, что он получил от жизни многие 
блага и что не стоит отчаиваться, если в настоящем некоторые из 
них утрачены. 

Кроме того, к метатексту могут быть отнесены высказывания, 
указывающие на значимое отсутствие вербальной реакции, как в 
следующем примере:  

(9) Zíu suîgest tu? Uuéder fóre scámôn . álde fóre erchómeni? 
(N., I, 6, 8–9, 16) — «Почему молчишь ты? От стыда или от 
изумления?»  
Эта реплика Философии призвана стимулировать диалогиче-

ское взаимодействие и выяснить причину отсутствия ответа. 
Обсуждая материал переводного текста «Утешения», необхо-

димо отметить одну его особую черту: исходный текст, а за ним и 
перевод a priori представляют собой метатекст, т. е. разговор авто-
ра-расказчика с самим собой. Среди текстов профессиональной 
коммуникации такая особенность широко распространена: напри-
мер, любой научный текст является по сути разговором автора с 
самим собой. То есть элементы метатекста должны быть рассмот-
рены как «вторичный» метатекст или «метатекст в метатексте». 

В целом, наблюдения за метатекстом позволяют сделать вывод 
о том, что он активно используется для структурирования изложе-
ния: в начале изложения с помощью метатекста происходит «вве-
дение в проблему» и описание исходной ситуации, далее метатекст 
маркирует смену тематических блоков, обращение к смежным те-
мам.  
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Принято считать, что научный стиль речи отличается безличностью, 
использованием специальной терминологии и слов в их прямых значени-
ях, отсутствием образности. Однако научные тексты XVIII века (напри-
мер, сочинения Готфрида Вильгельма Лейбница) содержат многочислен-
ные метафоры, а также другие разнообразные средства создания образно-
сти текста. Целью данного исследования является анализ метафор и дру-
гих стилистических фигур речи на материале научных текстов XVIII ве-
ка. 

A. K. FILIPPOVA 
St. Petersburg State University 

ON METAPHORICAL CHARACTER OF 18TH CENTURY  
GERMAN SCIENTIFIC TEXTS 

Key words: style of science, 18th century, Leibnitz, metaphor, stylistics. 

The writing style of science is generally considered to be non-personal, 
recognizable by the use of special terminology and words in their direct mean-
ings, and metaphor-free. However, scientific texts of the 18th century (e. g. 
works by Gottfried Wilhelm Leibnitz) abound with metaphors as well as other 
various means of figurality. This survey aims to analyze metaphors and other 
stylistic figures in scientific texts of the 18th century. 

Научный стиль характерен для текстов, предназначенных для 
сообщения точных сведений из какой-либо специальной области. 
Среди традиционно выделяемых для этого стиля черт можно обо-
значить использование специальной терминологии, логическое по-
строение текстов и максимальную объективность изложения, 
большую традиционность, стройную, полную и по возможности 
стереотипную синтаксическую структуру предложений [1: 336]. 
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При этом, как прямо указывает Г.Я. Солганик, выразительность 
языка науки «заключается не во внешних словесных украшениях 
— ярких метафорах, броских эпитетах, разнообразных риториче-
ских оборотах», а в «краткости и точности выражения мысли при 
максимальной информативной насыщенности слова» [3: 188]. 

Однако, как показывает наше исследование, стиль научных 
грамматических сочинений XVIII века отличается от традиционно-
го научного стиля. Научные тексты XVIII века — например, рабо-
ты Готфрида Вильгельма Лейбница — содержат многочисленные 
лингвистические средства создания образности. 

Г.В. Лейбниц известен своими трудами во многих областях 
науки: философии, математики, механики и физики, истории, био-
логии, психологии, а также лингвистики. Он первым нарушил тра-
диции писать научные труды только на латинском языке и уделял 
большое внимание определению места немецкого языка в научном 
дискурсе XVIII века. Цель настоящего исследования — проанали-
зировать метафоры, используемые Г.В. Лейбницем для наглядного 
представления собственной концепции выдвижения немецкого 
языка на передовые позиции в научной коммуникации. 

Основными трудами ученого, посвященными лингвистике, 
считаются „Unvorgreifliche Gedanken, betreffend die Ausübung und 
Verbesserung der deutschen Sprache“ (1697) и „Ermahnung an die 
Deutschen, ihren Verstand und ihre Sprache besser zu üben, samt beige-
fügtem Vorschlag einer deutschgesinnten Gesellschaft“ (1682/83). Эти 
два сочинения послужили материалом настоящего исследования. 

К образным средствам языка, которые можно обнаружить в 
текстах этих двух работ Г.В. Лейбница, в первую очередь относят-
ся различные тропы. Как известно, троп представляет собой оборот 
речи, в котором слово или выражение употреблено в переносном 
значении [2: 9]. Одним из наиболее распространенных тропов счи-
тается метафора. Некоторые исследователи также придерживаются 
мнения, что все остальные тропы могут быть сведены к метафоре и 
метонимии [2: 10], поэтому мы в нашем исследовании ограничимся 
рассмотрением различных видов метафор, характерных для текстов 
Г.В. Лейбница. 

Метафора — это слово или выражение, которое употребляется 
в переносном значении на основе сходства в каком-либо отноше-
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нии двух предметов или явлений. При этом сходство между пред-
метами и явлениями может быть основано на самых разных чертах 
[2: 10]. 

В текстах Г.В. Лейбница метафора служит для более яркого и 
точного отражения его позиции. Метафорические высказывания 
ученого освещают следующие темы: 

1. Характеристика языка в общем. 

(1) die Sprache (ist) ein Spiegel des Verstandes (S. 5); 

(2) (vermittelst der Sprache), so die menschlichen Gemüter 
zusammenfügt (S. 6) 

Пример (3) представляет собой развернутую метафору: 

(3) Das Band der Sprache, der Sitten und sogar des gemei-
nen Namens vereinigt die Menschen… und macht gleichsam eine 
Art der Verwandtschaft (S. 48). 

Приведенные примеры отражают мысль Г.В. Лейбница об объ-
единяющей роли языка в развитии общества. 

2. Различные характеристики немецкого языка и страны Гер-
мании. При этом преобладают положительные характеристики, 
отражающие разнообразные достоинства языка. Так, его удобство 
для перевода исследователь описывает следующей метафорой: 

(4) Inzwischen ist gleichwohl diejenige Sprache die reichste 
und bequemste, welche am besten mit wörtlicher Übersetzung zu-
rechtkommen kann und dem Original Fuß vor Fuß zu folgen ver-
mag (S. 29). 

Для описания самой Германии используются метафоры, со-
держащие возвышенную лексику, с помощью которой осуществля-
ется восхваление страны: 

(5) …und muss unser Deutschland loben, das ein rauhes Anse-
hen, aber einen nährenden Saft in sich hat (S. 50). 

(6) Denn seine Hügel fließen mit Wein und seine Täler trie-
fen mit Fett (S. 50). 
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(7) Wenn der Herr Friede gibt, so wohnt Freude und Wonne 
in unsern Mauern (S. 50). 

Как следует из приведенных примеров, для этой группы харак-
терны в основном глагольные метафоры, близкие к олицетворени-
ям. 

3. Описание настоящего положения немецкого языка и сужде-
ния автора о том, что следует изменить и чего, напротив, необхо-
димо не допустить. 

(8) Weil aber viele gute und wohlgemachte Worte auf die Erde 
fallen und verlorengehen, indem sie niemand bemerkt oder beibe-
hält… so würde man sich darin Nutzen schaffen, wenn durch 
grundgelegter Kenner Urteil, Ansehen und Beispiel dergleichen 
wohl erwogen… (S. 33). 

В примере (8) метафорически описывается появление новых 
слов. Этот пример, как и примеры предыдущей группы, близок к 
олицетворению. 

(9) Es ist demnach die Meinung nicht, dass man in der Spra-
che zum Puritaner werde und mit einer abergläubischen Furcht 
ein fremdes, aber bequemes Wort als eine Todsünde vermeide… 
(S. 11). 

В примере (9) ненужное избегание иностранных слов сравни-
вается с пуританством и суеверием, а само такое слово иронически 
сопоставляется со смертным грехом. 

4. Суждения автора о людях и о мире. 

Мир и общество в целом Г.В. Лейбниц метафорически называ-
ет великими учителями: 

(10) dass die rechte Verstandesübung sich finde nicht nur zwi-
schen Lehrenden und Lernenden, sondern auch vornehmlich im 
gemeinen Leben unter der großen Lehrmeisterin, nämlich der Welt 
oder Gesellschaft…(S. 6). 

Сравнение в этом примере передается посредством номина-
тивной метафоры. 
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Многие метафоры этой группы представляют собой различные 
— положительные или отрицательные — характеристики людей. 
Достойными людьми Г.В. Лейбниц представляет тех, которые 
стремятся к познанию, относятся с уважением к своей стране и 
своему языку: 

(11) Weil nun nicht zu zweifeln, dass noch mancher ehrliche 
Deutsche ein rechtes Herz zu seinem Vaterlande habe… (S. 54). 

Напротив, лишенные глубины люди, ругающие Германию, от-
вергающие образование и не проявляющие уважения к истории, в 
работах исследователя подвергаются критике. 

(12) Diese Leute sind ohne Erregung und Feuer (S. 58). 

(13) der Geist des Lebens sei ihnen nicht eingeblasen worden 
(S. 58). 

(14) Überdies werden solcher Landesverräter wenige in ihre 
Bosheit so gar verhärtet sein, dass sie nicht auch mitten im Glück 
und Fortgang ihrer bösen Anschläge einen stets nagenden Wurm 
fühlen (S. 48). 

Для описания вредоносной деятельности таких людей 
Г.В. Лейбниц использует метафоры, в которых развитие языка 
сравнивается с источником, который они стремятся перекрыть 
(пример (15)), а нерешенные вопросы — с ранами (пример (16)): 

(15) Denn sie wollen den Brunnquell gemeiner Ruhe verder-
ben (S. 51). 

(16) Anstatt dass sie unsre Wunden mit Öl lindern, reiben sie 
solche mit Salz und Essig (S. 51). 

Работы Г.В. Лейбница содержат также достаточно многочис-
ленные метафоры, не относящиеся к проанализированным выше 
темам, освещенным автором. Метафоры в трудах исследователя 
используются для характеристик религии, науки, движения мысли, 
исследования языка иностранцами и т. д. Так, аргументируя, по 
какой причине изменения в статусе немецкого языка не могут про-
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изойти быстро, Г.В. Лейбниц использует для иллюстрации своей 
мысли сразу два образа сравнения: 

(17) Ein kleines Steinlein im Schuh kann einen reisenden 
hindern, und eine Fliege an der Wand kann eines großen Staats-
manns Gedanken verstören; also sind gewisse Sachen, so insge-
mein verachtet werden, aber deren unsichtbare Wirkungen ein gro-
ßes zum guten oder bösen vermögen (S. 56). 

Первый образ — это камешек, застрявший в обуви (Ein kleines 
Steinlein im Schuh), который может помешать путешественнику; 
второй образ — муха на стене (eine Fliege an der Wand), способная 
отвлечь человека от его мыслей. Эти два образа заключены в одном 
сложном предложении.  

На основании проанализированного материала можно сделать 
вывод, что язык научных трудов Г.В. Лейбница метафоричен. При 
этом для метафор характерны преимущественно объемные, развер-
нутые структуры, не нарушающие, а наоборот органично вписыва-
ющиеся в стиль науки XVIII века. 
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Опыт чтения научных монографий и статей показывает, что экс-
прессивность и даже сознательно производимый комический эффект от-
нюдь не чужды текстам такого рода. В статье на ряде примеров из сферы 
гуманитарных наук рассмотрены проявления комического, а также спо-
собы его выражения и функции в научном тексте.  

A. V. ELISEEVA  
St. Petersburg State University 

THE COMIC AND MEANS OF ITS MANIFESTATION  
IN SCIENTIFIC TEXTS 

Keywords: the comic, language means of comic manifestation, irony, sci-
entific text, expression in the scientific text. 

The article is about the comic, its forms and its manifestation forms in 
scientific texts. Also the functions of the comic and translation of such kinds of 
texts are considered.  

Одним из общих мест монографий, статей и учебных пособий 
по стилистике является тезис об объективности, эмоциональной 
нейтральности и неэкспрессивности научных текстов. Диапазон 
представленных в научной и учебной литературе позиций прости-
рается от безоговорочных утверждений об отсутствии эмоциональ-
ной выразительности в текстах научного стиля [4: 33–34] до при-
знания за этим типом речи элементов индивидуальной маркиро-
ванности, экспрессивности, а также эстетического измерения. Об 
этих характеристиках научной речи писала еще в 1983 г. М.П. 
Брандес [1: 181–186]. Нужно сказать, что в конце ХХ — начале 
ХХI века появилось немало работ, в которых исследованы катего-
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рии субъективности, индивидуального стиля и экспрессивности в 
научных текстах на разных языках [2; 5].  

Рассматривая признаки субъективности, экспрессивности и 
эмотивности в научных текстах, исследователи до сих пор мало 
внимания обращали на присутствие в них такого феномена, как 
комическое в разных его проявлениях (традиционно, как известно, 
выделяются такие формы комического, как юмор, ирония, сатира, 
хотя правомерность такой классификации подвергается убедитель-
ной критике [7: 278]). В то время как существует немало работ о 
средствах выражения комизма в художественной литературе и 
публицистике [6], данный аспект научных текстов редко попадает в 
фокус исследовательского интереса. Можно упомянуть только еди-
ничные работы, в которых рассматривается ирония в научном дис-
курсе [8; 16]. Между тем, как показывает практика чтения научных 
работ, комическое нередко становится элементом развития и во-
площения мысли автора. Так, С.Н. Зенкин отмечает большое зна-
чение юмора и игры в трудах известного французского нарратолога 
Жерара Женетта, смеющегося над собственными теоретическими 
построениями и схемами («кузина на диване» — «аналепсис на па-
ралипсисе») [3: 36–37]. 

Задача статьи состоит как раз в восполнении данной лакуны на 
материале немецкоязычных научных текстов (преимущественно 
литературоведческих, но также относящихся к смежным дисци-
плинам), содержащих элементы комизма. Стоит оговориться, что в 
фокусе исследования находятся только такие жанры, как статья и 
монография, многие другие типы текстов письменной и устной ре-
чи (тезисы, аннотации, доклады, диссертации и пр.) из-за ограни-
чений объема исследования в нем не рассматриваются. За рамками 
анализа остались также случаи непредумышленного комизма в 
научных работах, обусловленные либо недостаточной речевой 
компетентностью, либо историческими или индивидуальными об-
стоятельствами рецепции текста. Разумеется, данная работа не мо-
жет претендовать ни на всеохватность материала, ни на его исчер-
пывающий анализ. Задача ее состоит в привлечении внимания к 
нередко присутствующему в научной речи феномену, в попытке 
систематизации встречающихся проявлений  комизма и способов 
его выражения, а также в интерпретации функций комического в 
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текстах. Затронута и проблема перевода подобных текстов на дру-
гой (в данном случае на русский) язык.  

Элементы комического занимают разное место в научных 
текстах из сферы гуманитарных наук, иногда появляясь в них спо-
радически, иногда являясь важной составляющей частью дискурса. 
Подобное наблюдается в известной монографии Клауса Тевеляйта 
«Мужские фантазии». Вышедший в свет в 1977–1978 гг. двухтом-
ный труд немалого объема (около 1000 страниц) стал одним из яр-
ких интеллектуальных событий 1970-х годов, а его автор — одним 
из основоположников маскулинных исследований в гендерной тео-
рии. Книга содержит анализ мемуаров, автобиографий и прочих 
свидетельств, созданных военными, входившими после Первой 
мировой войны в добровольческие корпуса и впоследствии при-
мкнувшими к нацистскому движению. Объектом исследования в 
работе Тевеляйта среди прочего является связь агрессивных им-
пульсов у военных и дефицитов телесного развития, которые автор, 
используя обширный инструментарий психоанализа в различных 
его изводах, объясняет во многом младенческим опытом в услови-
ях вильгельмовской Германии. С первых страниц книги обращают 
на себя внимание комментарии исследователя к цитируемым от-
рывкам из эго-документов, нередко содержащие комическое нача-
ло. Так, по поводу брачного выбора капитан-лейтенанта Манфреда 
фон Киллингера он замечает: „An einer Frau, die kompromißlos über 
zwei Kriterien die Wirklichkeit erfaßt: „anständig“ oder nicht, dabei 
nicht zimperlich, kann man nicht vorbeigehen“ [19: 27]. Комментарий 
автора является ироническим парафразом текста самого Киллинге-
ра, сообщающего о достоинствах своей избранницы: „[…] nicht 
zimperlich […]. In ihrer Auffassung gab es keine Kompromisse, entwe-
der war eben etwas anständig bei ihr oder nicht. Danach richtete sie ihr 
Leben ein und danach beurteilte sie auch die Menschen“ [19: 26]. Па-
рафраз Тевеляйта, очуждающий суждение Киллингера, несомнен-
но, служит созданию иронической дистанции между автором и 
анализируемым текстом. Такую же роль выполняет и другой иро-
нический парафраз фрагмента из эго-документа, содержащий эле-
менты метонимии: иронизируя по поводу зависимости частной 
жизни генерала фон П.Э. фон Леттов-Форбека от вкуса его родите-
лей, Тевеляйт замечает: „Der Weg in das Bett dieses Generals schien 
unbedingt durch das Wohnzimmer seiner Eltern zu führen“ [19: 23]. 
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Парафразы раскрывают как сомнительность инструмента оценки: 
стремление познавать действительность двумя критериями — 
«прилично или нет», зависимость протагониста и его потенциаль-
ной жены от одобрения родителей, так и алогичность рассуждений 
в тексте Киллингера: несовместимость отсутствия «чопорности» 
(zimperlich) и сосредоточенности на приличиях. Во втором примере 
уже сама краткость парафраза обладает комическим эффектом: 
вместо конвенциональных рассуждений о почтении к родителям 
автор монографии использует сжатую формулировку: «Путь в по-
стель этого генерала, кажется, неизбежно вел через гостиную его 
родителей». Средством выражения иронии выступает в тексте Те-
веляйта не только парафраз, но и такой стилистический прием, как 
ретардация (задержка развязки или ответа в повествовании). Теве-
ляйт использует ретардацию в разделе книги «Что любят солдаты» 
(„Was die Soldaten lieben“). Если до этого фрагмента в книге шла 
речь о том, что военные в своих воспоминаниях демонстрируют 
почти полное равнодушие к женам, любовницам и подругам, то в 
этой части монографии автор, заинтриговав читателя заголовком, а 
также вступлением („Nun ist es aber nicht so, dass diese Bücher ganz 
ohne Erotik wären“ [19: 74]) приводит довольно продолжительный 
ряд цитат, содержащих упоминания «нежных губ» („sanfte 
Lippen“), «кожи ее груди» („die Haut ihrer Brust“), «нервного тела» 
(„nervigen Körper“), поцелуев взасос („[…] küßt seine Geliebte ‘sau-
gend’“) и т. п., но не дающих окончательный ответ на вопрос, «что 
любят солдаты». Об этом автор сообщает только после ряда цитат, 
предварительно воззвав к догадливости читателя: „[…] hat der auf-
merksame Leser schon gemerkt, daß die Liebesobjekte in allen drei Fäl-
len Pferde sind“ [19: 74]. Комическим эффектом обладает как 
неожиданность развязки этого пассажа после упоминания частей 
тела и действий, которые вполне можно отнести к человеку, так и 
архаическое в современном дискурсе воззвание к «внимательному 
читателю», распространенное в литературе ХVIII–XIX веков наря-
ду с обращением к «благосклонному читателю». Эти и многие дру-
гие комические приемы явно служат в книге Тевеляйта прежде все-
го созданию иронической дистанции по отношению к исследуемо-
му материалу.  

Если труд Тевеляйта, который в научном мире объявляли 
столь же гениальным, сколь и сумбурным, нередко позиционирует 
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на периферии академического дискурса [17], то едва ли «неакаде-
мичность» изложения когда-либо вменялась в вину представителю 
Констанцской школы рецептивной эстетики Гансу Роберту Яуссу 
(Hans Robert Jauß, 1921–1997). Одна из самых известных работ 
Яусса «История литературы как провокация литературоведения» 
(„Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft“, 1967) 
начинается с иронического изображения традиционных сочинений 
по истории литературы и их использования в образованных кругах 
общества: „Sonst sind Literaturgeschichten allenfalls noch in Bücher-
schränken des Bildungsbürgertums zu finden, das sie in Ermangelung 
eines besser geeigneten Wörterbuchs der Literatur vornehmlich auf-
schlägt um literarische Quizfragen zu lösen [14: 144]. Иронический 
эффект здесь связан с гиперболой, служащей способом симплифи-
кации: функцией трудов по истории литературы является помощь в 
решении кроссвордов. Ироническую оценку получает у Яусса и 
структура традиционных трудов по истории литературы, где обыч-
но изложение различных тенденций, направлений и течений при-
нято соединять с очерками творчества неких выдающихся, с точки 
зрения авторов, писателей. Яусс обозначает этот прием, комически 
очуждая его: „Die Biographie der Autoren und die Würdigung ihres 
Gesamtwerks tauchen hier nach dem Motto: und dann und wann ein 
weißer Elefant an einer zufälligen Stelle auf“ [14: 146]. Одним из спо-
собов создания комического эффекта здесь служит цитата, которая 
в издании работы маркирована графически (курсивом), но лишена 
ссылки на источник, возможно из-за широкой известности в среде 
германистов. Слова „und dann und wann ein weißer Elefant“ являют-
ся рефреном стихотворения Р.М. Рильке «Карусель» (R.M. Rilke 
„Das Karussell“, 1906). Комический эффект создает в этом случае 
использование цитаты, очуждающее описание распространенного 
метода создания трудов по истории литературы.  

Не только Яусс использует гиперболизацию как прием, ее 
можно обнаружить и во вступлении Йерна Альбрехта к моногра-
фии «Литературный перевод», где присутствует мало исследован-
ный в науке речевой жанр «забавный случай из жизни». Автор 
вспоминает ситуацию коммуникативной неудачи, когда он настаи-
вал на отличии оригинала произведения (в данном случае речь шла 
о «Маятнике Фуко» У. Эко) от его перевода на немецкий язык, а 
собеседник отождествлял эти разные, по убеждению автора моно-
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графии, тексты. Альбрехт полагает, что сам он тогда „…eine 
schlechte Figur abgegeben habe. Mein Gesprächspartner hielt mich für 
einen unerträglichen Snob. Sicherlich werden ihm viele meiner Leser 
freudig zustimmen“ [10: 9]. Гиперболизация достигается здесь лек-
сическими средствами (eine schlechte Figur, unerträglichen Snob, 
freudig zustimmen), а также словом sicherlich, маркирующим внут-
реннюю модальность безоговорочной уверенности.  

Прием иронического парафраза, использованный Тевеляйтом, 
применяет и такой ученый, как Вернер Фаульштих. Так, в статье, 
где он анализирует тексты шлягеров 1960-х годов, возникает дис-
сонанс между нейтральным стилем речи и передачей содержания 
песен с использованием характерных для них лексем, что порожда-
ет комический эффект: „Hier hat der ‘schwarze Tino’ seinen Ne-
benbuhler ‘Rocko’ umgebracht, um ‘Nina’ zu erobern, aber er mußte  
in die heiße Wüste fliehen, und Nina gibt sich nun mit anderen Männern 
ab — eine doppelte Tragödie“ [11: 178]. Ирония проистекает здесь из 
соединения цитат, обозначенных кавычками, которые уже сами по 
себе пунктуационно дистанцируют чужой текст, а также штампов 
сентиментальных песен (zu erobern, in die heiße Wüste) с кратко-
стью и сдержанностью пересказа сюжета шлягера.  

Из приведенных примеров явствует, что наиболее распростра-
ненным комическим приемом в научной литературе является иро-
ния, то есть высказывание, имплицитный смысл которого противо-
положен эксплицитному [12: 2–3]. К подобным приемам прибегают 
и другие авторы научных работ. Так Ф. Хофман, критикуя приня-
тые в науке подходы к анализу жанра новеллы, заявляет: „ich 
schlachte drei heilige Kühe der Germanisten. Ich bestreite den Theo-
riestatus der sogenannten Novellentheorie und bezweifle, dass die hier 
aufgereihten Novellenmerkmale für die Interpretation der Novellentexte 
von größerer Bedeutung sind“ [13: 63]. В этом фрагменте использо-
ван фразеологизм „heilige Kühe schlachten“, имеющий сам по себе 
ироническую окраску (так же, как и русский фразеологизм «свя-
щенные коровы»). Дополнительный комический эффект возникает 
в данном тексте благодаря генитивному определению в постпози-
ции («священных коров германистов»). 

Автор монографии об истории поэтики Вернер Юнг использу-
ет для создания иронического эффекта помимо симплификации, 
основанной на гиперболе („Die amerikanischen Autoren haben es 
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leichter“ [15: 185]), поэтизмы и архаизмы. Этот прием наблюдается, 
например, в главе, дающей очерк поэтологических идей конца 
ХХ века: „Der Blick kehrt zurück in die heimischen Gefilde unserer 
deutschen Literatur. Finster schaut es hier aus, trostlos. […] Die innere 
Stimme klingt brüchig, hohl und repetiert allenfalls Krisengesänge“ [15: 
185]. Архаизм Gefilde, использованный в создании развернутой 
метафоры, окказионализм Krisengesänge в сочетании с гиперболой 
(„Finster schaut es hier aus, trostlos“) способствуют образованию 
иронической дистанции по отношению к немецким литературным 
концепциям рассматриваемого периода. В том же разделе книги 
автор использует для создания комического эффекта такую разно-
видность метафоры, как олицетворение, а также игру грамматиче-
скими формами слова: „Statt angestrengter wie anstrengender Reflexi-
onen grundsätzlicher Art findet sich ein schlichtes Fabulieren. Alltags-
banalitäten (bei N. Baker), aber auch völlig abgedrehte Phantasien (bei 
B.E. Ellis) geben sich in der neueren amerikanischen Literatur ein mun-
teres Stelldichein“ [15: 185]. В приведенном примере обращает на 
себя внимание устаревающее слово Stelldichein в сочетании с эпи-
тетом munter и с предметом рассмотрения — тенденциями совре-
менной поэтики, обозначенном определением (in der neueren). Оче-
видно, что в тексте В. Юнга комический эффект во многом обязан 
приему стилистического слома, объединяющего элементы разных 
пластов лексики (оценочных и нейтральных слов, архаизмов, окка-
зионализмов, и т. п) и различной семантики.  

Стоит упомянуть и об использовании приема литоты для со-
здания иронической дистанции. К такому способу прибегает, 
например, Ева М. Й. Шмид в статье о разных экранизациях романа 
Теодора Фонтане «Эффи Брист». Размышляя о добавлениях, сде-
ланных Р.В. Фасбиндером к сюжету (фабуле) литературного произ-
ведения, она замечает по поводу мотива поезда, занимавшего и 
других ученых: „Auf die im Wüllersdorf-Gespräch ziellos (?) her-
umfahrenden Eisenbahnzüge würde ich gern verzichten. Die filmische 
Geste scheint albern. Gewollt“ [18: 80]. В этом пассаже примечатель-
но сочетание лексики с негативной оценкой (herumfahrenden, 
ziellos, albern) и пунктуации, выражающей недоумение автора (знак 
вопроса в скобках) с некатегоричным, смягченным выражением 
протеста против использованного в фильме приема (в форме кон-
диционалиса первого, выражающего вежливую просьбу, желание).  



84 

Таким образом, можно сделать предварительные выводы о 
широком диапазоне средств, используемых для создания комиче-
ского эффекта в научном тексте. Преобладающим типом комизма 
научного дискурса является с некоторыми оговорками (с учетом 
зыбких границ между юмором, иронией и сатирой) ирония, т. е. 
разрыв между эксплицитным высказыванием и имплицитным 
смыслом. Средствами создания такого иронического зазора служат 
в рассмотренных примерах, прежде всего, парафраз и гиперболиза-
ция (часто лежащая в основе симплификации). Используются так-
же фразеологизмы с иронической окраской, комбинации стилисти-
чески разнородных слов, цитаты из текстов другого стиля, тропы. 
Частым приемом служит стилистический слом. Обнаружен также 
случай иронически окрашенной литоты.  

Важной представляется позиция комически (прежде всего, 
иронически) окрашенных фрагментов научного текста. Как прави-
ло, они располагаются в начале монографии или статьи как целого, 
т. е. в так называемых сильных местах. С этой позицией тесно свя-
зана и прагматика комических пассажей — полемика либо с авто-
рами исследуемого художественного материала (К. Тевеляйт, 
В. Фаульштих, Ева М. Й. Шмид), либо с определенными научными 
методами и их защитниками (Ф. Хофман, Х.-Р. Яусс). Комические 
элементы также нередко направлены на то, чтобы активизировать 
внимание читателя, побудить его к участию в полемике (Йе. Аль-
брехт, Х.-Р. Яусс, Ф. Хофман).  

В конце статьи напрашивается вопрос о переводе подобных 
фрагментов, содержащих комическое начало. Из всех упомянутых 
в статье текстов на русский язык переведен только один — работа  
Х.-Р. Яусса «История литературы как провокация литературоведе-
ния». Интересно, что некоторые элементы комического остались 
сохраненными (приемы гиперболизации: «Как правило, книги по 
истории литературы можно обнаружить в книжных шкафах обра-
зованных граждан, которые за неимением более подходящего спра-
вочника по литературе открывают их главным образом для того, 
чтобы решать литературные кроссворды» [9: 34]), а другие пропали 
в переводе. Так в русскоязычном тексте оказалась утраченной ин-
тертекстуальная отсылка к стихотворению Р.М. Рильке, о которой 
шла речь. В переводе она преобразовалась в сравнение, принадле-
жащее автору работы: «Биография же авторов (или анализ их сочи-
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нений) появляется здесь случайно, в виде экскурса, по принципу «и 
порой проплывает белый слон»» [9: 35]. Несмотря на использова-
ние кавычек, цитата не маркирована в переводе как таковая (ссыл-
кой или цитированием существующих переводов стихотворения — 
причем это произведение переводили неоднократно, например 
А. Карельский, В. Леванский) и потому трудно распознаваема для 
иностранного читателя.  

Наблюдение за элементами комизма в научном тексте позволя-
ет расширить представление об этой форме речи, сопоставить 
средства и функции комизма со способами его выражения в других 
жанрах речи, а также поколебать до сих пор живую мифологему 
бесстрастного ученого, хладнокровно и объективно исследующего 
факты.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ТЕКСТЕ 

Ключевые слова: научно-популярный текст, функциональные стили, 
семантическая структура, сравнение, метафора, гибридность, мультимо-
дальность.  

В статье анализируется содержательная структура научно-популяр-
ного текста и определяются его структурно-семантические компоненты, 
кроме того, выявляются способы передачи специальной информации, та-
кие как определение, сопоставление и сравнение информации, визуаль-
ные средства.  

L. Y. SLININA 
St. Petersburg State University 

METHODS OF TRANSFER OF SPECIAL INFORMATION  
IN POPULAR SCIENCE TEXT 

Keywords: popular science text, functional styles, semantic structure, 
comparison, metaphor, hybridity, multimodality. 

The article analyses semantic structures of the popular science text and 
detects its semantic structural components. It deals also with methods of trans-
fer of special information like definition, contraposition, comparison and visual 
aids. 

В печатных периодических изданиях, таких как „Der Spiegel“, 
„Focus“, „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Die Zeit“ и в их элек-
тронных аналогах — „Spiegel online“, „FOCUS online“, „Zeit online“ 
„FAZ.net“ — читатель всегда встретит постоянные рубрики, по-
священные науке. Существуют и специализированные периодиче-
ские научно-популярные издания, такие как „Bild der Wissenschaft“, 
„Spektrum der Wissenschaft“, „GEO“ и научно-популярные интер-
нет-порталы, как wissenschaft.de. Регулярность освещения научных 
тем в СМИ говорит об интересе к ним со стороны читателей, хотя 
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часто они касаются малознакомых для читателя областей, и ин-
формация оказывается весьма специфичной.  

Научно-популярный текст является предметом изучения со-
временной лингвистики. В современных исследованиях прежде 
всего проводится граница между специальной научной коммуника-
цией и научной коммуникацией с участием неспециалистов (fachin-
terne und fachexterne Kommunikation) [6: 361]. Не вызывает сомне-
ния, что именно адресат и его знания и осведомленность относи-
тельно объекта коммуникации определяют существенные различия 
между специальным научным и научно-популярным текстом. Пе-
ред автором научно-популярной статьи стоит задача написать о 
проблемах и достижениях в науке так, чтобы это было понятно и 
интересно читателю-неспециалисту.  

Для понимания различий между научно-популярным и специ-
альным научным текстом важно посмотреть на проблему и с точки 
зрения функциональной стилистики. А.А. Липгарт, рассуждая о 
соответствии предложенных В.В. Виноградовым3 основных функ-
циях языка и традиционно принятых функциональным стилей, от-
мечает, что передача специальной информации свойственна науч-
ному или официально-деловому стилям, выполняющим функцию 
сообщения, а не публицистическому стилю. При этом если специ-
альная информация все же находит свое отражение в публицисти-
ке, способ ее передачи будет принципиально иным. «Отличитель-
ной особенностью публицистики как функционального стиля явля-
ется то, что в силу ее содержательной и языковой специфики об-
суждение специальных тем в рамках данного стиля неизбежно 
упрощает понятийный план и переводит дискуссию на более или 
менее популярный, неспециализированный уровень» [4: 165]. В 
этой связи автор делает оговорку, что в «такой трактовке … нет 
ничего унизительного» ни для публицистики, ни для журналистов. 
Действительно, речь идет об отличающихся друг от друга способах 
передачи информации. 

Целью исследования, о результатах которого пойдет речь в 
данной статье, является определение семантической структуры и 

                                                             
3 В.В. Виноградов в книге «Стилистика. Теория поэтической речи. Поэ-

тика» предлагает различать три функции языка: функцию общения, функцию 
сообщения и функцию воздействия [1: 6].  
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способов передачи специальной научной информации в научно-
популярных текстах. Материалом исследования послужили статьи 
на научные темы из немецкого журнала „Der Spiegel“, австрийско-
го журнала „Profil“ последних лет и актуальные материалы порта-
лов „Spiegel online“, „wissenschaft.de“. Выбранные издания пред-
ставляют типичные научно-популярные статьи, анализ которых 
дает возможность выявить их общие свойства и типичные способы 
передачи научной информации. 

Содержательная структура научно-популярного текста 

Рассматриваемые научно-популярные тексты относятся к са-
мым различным жанрам: новостные заметки, интервью, репортажи, 
тексты комплексного характера, тем не менее, их объединяет хотя 
и довольно широкая, но общая тема науки, а также общий публи-
цистический стиль. Вероятно, именно эти общие признаки опреде-
ляют наличие в большинстве этих самых различных с точки зрения 
жанровой принадлежности текстах общие структурно-семанти-
ческие компоненты. 

1. Изложение сути научной проблемы, степень ее разработан-
ности или описание проблемы, явившейся поводом для исследова-
ния. 

В самом начале статьи (1), посвященной связи возраста роди-
телей и внешнего облика детей, говорится, из чего исходили уче-
ные, прежде чем приступить к собственным экспериментам: 

(1) Vor zwei Jahren berichteten Wissenschaftler über fünf Ge-
ne, die offenbar das Aussehen des Gesichts beeinflussen. Nun ha-
ben die Forscher … diese Erkenntnisse genutzt, … /1/4. 
2. Постановка вопроса, формулировка задачи исследования 

или научной гипотезы. 
Если изложение проблемы представляет собой описание, то 

постановка вопроса является отправной точкой для развития по-
вествования и дальнейшей текстовой динамики. Формулировка 

                                                             
4 В нашей статье в конце примеров курсивом в косых скобках курсивом 

указан номер источника, из которого взят пример. Число в скобках в начале 
примера показанывает его порядковый номер. (Выделения в примерах мои. – 
Л.С.) 
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вопроса — это то, что привлекает читателя, ведь, скорее всего, 
именно этот вопрос задавали себе ученые. Так как от этого содер-
жательного компонента в какой-то мере зависит успех статьи, ав-
торы стремятся облечь его в заметную и привлекательную для чи-
тателя форму. Обычно он помещается в самом начале текста, часто 
в заголовке или в лиде (подзаголовке) и имеет форму вопроса. 
Например, первая из упомянутых статей имеет заголовок:  

(2) Zeugen ältere Väter hässliche Kinder? /1/.  
Статья о психологе Нильсе Бирбаумере начинается с провока-

ционного вопроса, интересовавшего самого ученого и всех читате-
лей:  

(3) Wie es sich wohl anfühlt, von Kopf bis Fuß gelähmt zu 
sein? /2/. 
Вопрос может формулироваться в косвенной форме. 

Например: 
(4) Die Federfußspinne macht sich eine andere Technik zunut-

ze: Um ihre Beute zu fangen, lädt sie ihre hauchdünnen Fäden 
elektrostatisch auf. Forscher von der University Oxford haben jetzt 
herausgefunden, wie sie das macht /3/. 

3. Обозначение места исследования и имен исследователей. 
Имена исследователей и место исследования указываются ли-

бо в начале статьи, либо при постановке вопроса, как в предыду-
щем примере, либо в начале следующего содержательного компо-
нента, т. е. при описании самого эксперимента.  

4. Описание эксперимента, хода исследования.  
Эта структурно-семантическая часть представляет собой ди-

намическое описание. Часто именно здесь слово дается самим 
участникам исследования, ученым, которые объясняют значение 
своих действий: 

(5) Marco Samadelli vom EURAC-Institut für Mumien und den 
Iceman hat nun erstmals eine vollständige Übersicht über alle Tä-
towierungen der Gletschermumie erstellt. Dafür fotografierte er 
den Körper der Mumie aus verschiedenen Blickwinkeln mit einer 
multispektralen Technik. „Jedes Foto wurde sieben Mal aufge-
nommen, jedes Mal mit einer anderen Wellenlänge. So konnten wir 
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die verschiedenen Tiefen abdecken, in denen sich jeweils das für 
die Tattoos verwendete Kohlepulver abgesetzt hatte“, erklärt der 
Forscher /4/. 

5. Описание результата исследования. 
В этой части читатель должен получить ответ на вопрос, за-

данный в начале статьи. Обычно он формулируется к концу статьи 
или в конце эпизода, описывающего научное исследование в виде 
одного или нескольких предложений как, например, ответ на во-
прос из заметки о некрасивых детях:  

(6) Laut der … Studie steigt das Risiko für Väter, einen ver-
gleichsweise hässlichen Sprössling zu zeugen, alle zehn Jahre um 
13 Prozent /1/. 

Неожиданно заканчивается поставленный на самом себе  
эксперимент Нильса Бирбаумера, принявшего нервнопаралитиче-
ский яд: 

(7) Natürlich erwartete er sich Stunden voller Angst, zumindest 
starkes Unwohlsein. Stattdessen erlebte er vollkommene Glückseh-
lichkeit. /2/. 

6. Формулировка вывода, представляющего интерес для ши-
рокого круга публики.  

В конце статьи обычно сообщается о возможности практиче-
ского применения результатов /3/ или о положительных перспекти-
вах исследования /5/:  

(8) Die Ergebnisse könnten auch der Industrie nutzen. Bisher 
produzieren Ingenieure Nanofasern nach dem Spinnenfadenvorbild 
durch Elektrospinnen /3/. 

(9) Die ersten Ergebnisse sind laut Balzer viel versprechend: 
„Die Durchblutung verbesserte sich deutlich, Schmerzen gingen 
zum Teil sehr rasch zurück…“ /5/. 

Такой вывод может апеллировать к эмоционально-эстетичес-
ким стремлениям читателя:  

(10) Vor allem aber: Die prächtig-bunten Polarlichter könnten 
in diesem Winter auf der Erde besonders intensiv leuchten /6/. 
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Нередко это и обращение к  чувству юмора читателя, как в ста-
тье о некрасивых детях:  

(11) Ein Faktor verfälsche das Ergebnis der Untersuchung 
aber: Unattraktive Männer brauchen meist länger, ehe sie eine 
Partnerin zum Kinderkriegen gefunden haben /1/. 
Наиболее явно выраженную форму описанные содержатель-

ные компоненты имеют в текстах информационных жанров: в но-
востных заметках или отчетах, но частично или полностью их 
можно заметить и в репортажах, эссе или текстах комплексного 
характера. За ними не закреплены определенные языковые формы 
(можно отметить только некоторые тенденции), но они распозна-
ются внимательными читателями5. Можно предположить, что чи-
татели научно-популярных статей осознанно или бессознательно 
фиксируют эти компоненты содержания текста и ожидают их при-
сутствие в любой статье на научную тему. Это предвосхищение 
содержащейся в тексте информации облегчает ее понимание. 

Особенностью репортажей и текстов комплексного характера 
является использование прямых и косвенных высказываний участ-
ников экспериментов, свидетелей, пациентов — людей, не являю-
щихся деятелями научной сферы, точно так же как и читатели. Они 
не могут объяснить читателям сути научных проблем, но, переда-
вая свои впечатления, рассказывая об увиденном, они приближают 
читателя к новым реалиям и помогают ознакомиться с новой для 
них областью.  

Таким же методом эмоционального «приближения» читателей 
к научной информации является инсценирование отдельных собы-
тий, о которых идет речь в научно-популярной статье, также обыч-
но крупного формата. Например, статья о гормонах и их влиянии 
на человека начинается с рассказа об эксперименте, участники ко-
торого получают гормональный препарат, влюбляются друг в дру-
га, после прекращения его действия расстаются как чужие люди 
(см. ниже пример (12)). В описании применяются образные сред-
                                                             

5 Такого рода структурно-семантические компоненты научно-популяр-
ного текста не являются специфичными только для немецкого языка, их мож-
но наблюдать и на материале других языков, в том числе и русского. Возмож-
но, именно благодаря ясной семантической структуре новостей из научного 
мира возник известный интернет-мем о британских ученых [3: 328–336]. 
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ства, передается речь участников. Только после прочтения всего 
эпизода выясняется, что этого эксперимента никогда не было. Но 
читатель уже заинтригован и не чувствует себе чужим в этой спе-
цифической медицинской сфере. 

Определение, сопоставление и сравнение  
как способы передачи специальной информации 

Одним из способов разъяснения значения научной терминоло-
гии, незнакомых реалий, сущности методов исследования и пр. яв-
ляется использование прямого определения подобно тому, как это 
делается в толковых словарях, или описания с использованием зна-
комых адресату реалий. Действительно, этот способ можно встре-
тить в научно-популярных статьях. Так, например, в статье о воз-
действии гормонов на эмоциональную сферу человека разъясняет-
ся действие каждого из гормонов: 

(12) Dopamin führt zu erhöhter Aufmerksamkeit und zielge-
richtetem Verhalten. Kann die Produktion von Testosteron erhöhen, 
dem Hormon der Lust. Umgekehrt erhöht Sex die Dopamin-
Ausschüttung /7/. 

Однако метод описания и прямой дефиниции для передачи 
специальной информации используется авторами не так часто. Ве-
роятно, это можно объяснить тем, что автору, как правило, не ясна 
степень компетентности его читателя, а, следовательно, и дей-
ственность прямого разъяснения. Кроме того, к задачам  научно-
популярных текстов вряд ли относится передача читателю точной 
научной информации или обучение его новым дисциплинам. Це-
лью таких текстов скорее является пробуждение интереса у читате-
ля к новой информации и сообщение сведений о практическом 
применении научных достижений или соотнесение их с уже име-
ющимися у читателя знаниями.  

Гораздо более важными, чем научные определения, для чита-
теля-дилетанта, оказываются сопоставления различных научных 
фактов. Сопоставление может быть основано на разных критериях. 
В ходе анализа материала основные критерии были выделены: 

 по времени: точка зрения, распространенная ранее, и мне-
ние, существующее теперь; 
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 по месту: научные традиции в Европе и США, природные 
условия в разных частях Земли, условия на Земле и других плане-
тах; 

 по типу природной организации: сопоставление организмов 
разных типов — вирусы и бактерии, разные породы животных и 
растений, животные и человек; 

 по параметру норма / отклонение от нормы: описание 
больного человека и здорового, нормального состояния погоды и 
аномальных явлений, традиционные методы исследования и ис-
ключительные методы.  

 по параметру реальное / нереальное: описываемое в фанта-
стической литературе и реальность, воображение и реальность, 
прогнозы и реальность. 

При сопоставлении и противопоставлении авторы используют 
типичные синтаксические конструкции, например, предложения с 
противительными союзами (während, sondern, statt, aber, doch и др.) 
и наречиями (stattdessen, dagegen, hingegen, nur, vielmehr и др.) [7: 
1093–1095]. 

(13) Während große Verkehrsflugzeuge Gewitterwolken um-
fliegen, um nicht abzustürzen, behaupten irgendwelche lustigen 
Kleinflieger, sie kämen in die Nähe von Hagelzellen /8/. 

(14) Immer wieder zeigte der Neurobiologe, dass so gut wie 
nichts in unserem Geiste starr ist, sondern fast alles veränderbar, 
selbst Teile des Erbguts /2/.  
Сопоставляться могут отдельные компоненты текста, при этом 

также осуществляется лексическая поддержка:  
(15) Die amerikanische Molekularbiologin Cyntina Kenyon 

hat mit dem wissenschaftlichen Dogma aufgeräumt, dass der Alte-
rungsprozess ein zwangsläufiges Geschehen ist, das wir nur be-
obachten, nicht beeinflussen können. Ihr Name steht heute in der 
Biologie für die bahnbrechende Entdeckung, das Altern durch 
Hormone und andere Komponenten gesteuerter Prozess ist, der 
sich etwa durch Eingriffe in die Genetik sehr wohl beeinflussen 
lässt /9/. 
Распространенным средством передачи специальной ин-

формации в научно-популярных текстах и средством ее разъясне-
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ния читателям является сравнение описываемых научных реалий с 
реалиями из других областей, возможно, более знакомых читателю.  

И при противопоставлении, и при сравнении выявляются сход-
ство и различие двух предметов или явлений. Но если при проти-
вопоставлении мы выявляем различия в одинаковых или похожих 
ситуациях, явлениях или предметах, то при сравнении определяет-
ся степень сходства различных ситуаций, явлений и предметов.  

Сравнение имеет широкие семантические возможности. 
Х. Вайнрих утверждает, что «в принципе, при сравнении все можно 
сравнить со всем» (alles kann mit allem verglichen werden) и доказы-
вает это на множестве примеров [8: 800]. Языковые средства поз-
воляют выразить различную степень и различные оттенки схоже-
сти: предметы могут быть одинаковыми (gleich, so wie), похожими 
(ähnlich), качество может быть выражено определенной степенью 
(сравнительная степень прилагательного или наречия + als), сте-
пень качества одного предмета может меняться пропорционально 
степени качества другого (сравнительная степень прилагательного 
или наречия + je… desto). 

Особое место занимают сравнения, выраженные в форме пре-
восходной степени прилагательных. В научно-популярных текстах 
они часто не только выполняют информирующую функцию, но и 
пробуждают интерес адресата и побуждают к дальнейшему чте-
нию: 

(16) Rekordentdeckung im All: Astronomen haben den ältesten 
bekannten Stern mit erdähnlichen Planeten aufgespürt /10/. 
 эмоциональное состояние человека сравнивается с быто-

выми явлениями  
(17) Liebe anknipsen wie Licht /7/,  

 с болезнями:  
(18) Ähnlich wie Neurotiker sind Verliebte auf ein Objekt fi-

xiert… /7/; 
 поведение человека с поведением животных  

(19) … ihr Mann muss hinaus ins All — wie ein Lachs, der an 
die Stätte seines Ursprungs zurückkehrt /11/; 
 свойства организма человека с неживыми предметами  
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(20) regungslos wie ein Stein im Bett liegen /2/, die Knochen 
der Marsmenschen brechen wie Glas /11/; 
 особенности организма животных с организмом человека  

(21) /… auch die Würmer entwickeln solche Altersflecken wie 
wir Menschen /9/; 
 природные явления сравниваются с работой механизмов  

(22) /ein schwaches Tief wie ein gigantischer Schaufelbagger 
/8/; 
 машины и механизмы сравниваются с животными  

(23) Ihr Test-Helikopter sieht aus wie eine vierbeinige Spinne 
mit einem Propeller auf dem Kopf. /12/, с бытовыми предметами 
(der Drucker, der entfernt einer Mikrowelle ähnelt /13/; 
 воздействие различных веществ  

(24) Hormone wirken wie Kokain, Heroin oder Ecstasy /7/; 
 другие планеты с планетой Земля  

(25) Eigentlich wäre es deutlich einfacher, ein Fluggerät auf 
dem Mars zu starten als auf der Erde. /12/  
 другие галактики с Солнечной системой  

(26) Mit 11,2 Milliarden Jahren ist das Planetensystem um den 
Stern Kepler-444 fast zweieinhalb Mal so alt wie unser Sonnensys-
tem /10/; 
 реальные ситуации сравниваются с легендарными, имею-

щими символический характер  
(27) /eine Verwirrung wie beim Turmbau von Babel /14/. 

При передаче информации путем сравнения существенным 
оказывается не только два сравниваемых явления, но и критерий 
сравнения (tertium comparationis). Этот критерий может быть ука-
зан или не указан, и определяется контекстом [8: 268–269]. В ре-
зультате анализа материала выявлены следующие основные крите-
рии сравнения:  

по размеру и форме (die Erde als Punkt am Himmel /11/),  
по возрасту (je älter die Väter, desto hässlicher die Kinder /1/),  
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по количеству (mehr Öl im Wasser als früher /15/),  
по интенсивности (Verzweiflung, mit der Babys nach der Mutter 

schreien /7/),  
по функциям (Da kann man das Geld aus dem Hagelflieger wer-

fen. Hilft genauso gut. /8/) ,  
по поведению (spielen wie junge Welpen /7/),  
по состоянию здоровья (Knochen wie bei einem 75-jährigen 

/11/),  
по значимости для науки (die Entdeckung … vergleichbar mit 

den Funden von Schliemann und Howard Carter /14/). 
На сравнении базируется и такое явление, как метафорическая 

номинация [8: 789; 9: 268–269]. В отличие от прямого сравнения 
восприятие метафор не всегда однозначно, вероятно, поэтому ме-
тафорические наименования в научно-популярных текстах менее 
частотны, чем сравнения, и являются привычными, так что при ин-
терпретации образа не возникает сомнений. Типичным видом ме-
тафоры оказывается олицетворение, когда с деятельностью челове-
ка сравниваются явления природы: Die Luft hat große Dinge vor /8/, 
жизнь микроорганизмов: Vieren, die noch in Säugetieren schlummern 
und auf die passende Mutation lauern /16/, жизнь растений: die Lau-
nen des Baumes /17/.  

Вещества (Ölsuppe, Giftbrühe, Liebescoctail), явления природы 
(das Wasserküchenwetter) могут также сравниваться с жизнью чело-
века и его бытом, деятельность организма сравнивается с работой 
механизмов (Der Hirn schaltet auf Hochleistung /7/). Деятельность 
ученых сравнивается с другой деятельностью — борьбой (der Feld-
herr im Krieg gegen Kastanienpilz /17/), руководящей деятельностью 
(Generaldirektor fürs Altern /9/), шпионажем (der Jesus-Spion, der 
Späher /14/).  

Способ передачи количественной информации в научно-попу-
лярном тексте также отличается от специального научного текста. 
Для читателя-неспециалиста точная количественная информация, 
выраженная в числовой форме, не является значимой и часто непо-
нятна. Гораздо важнее получить общее представление о количестве 
(возрасте, размере, объеме, температуре и пр.), для чего числовые 
данные нередко округляются (rund 1900 Proben), дается приблизи-
тельная количественная информация (mehr als Tausend Arten, etwa 
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13,8 Milliarden Jahre). Кроме того, авторы часто используют срав-
нения (Studienteilnehmer mit Erektionsstörungen litten 50 Prozent häu-
figer an gefährlicher Arterienverkalkung... /18/) или сопоставления: 

(28) In einem normalen trockenen Sommer ist liegt der Tau-
punkt bei 12, 13 Grad. … In diesem Sommer wurden an der Ostsee 
Taupunkte zu 23 Grad gemessen /8/. 

Визуализация как способ разъяснения  
специальной информации 
Исследователи текстов современных СМИ отмечают тенден-

цию к широкому использованию помимо языковой информации, 
информацию других семиотических систем [6: 407], имеются в ви-
ду материалы визуального характера — рисунки, графики, фото, a 
в интернете еще и видео- и аудиоматериалы. Для обозначения это-
го явления используют различные термины: такие тексты называют 
мультимодальными [6: 249, 453–462], поликодовыми или гибрид-
ными [2: 65], креолизованными. Существуют мнения, что необхо-
димо расширить понимание текста и учесть возможное присут-
ствие невербальной информации. [6: 407, 5: 147] Однако в отноше-
нии научно-популярных текстов это явление нельзя назвать новым, 
они часто и раньше сопровождались иллюстративным материалом.  

Наибольшим разъяснительным эффектом обладают графики, 
диаграммы и рисунки. Графики используются, как правило, для 
визуализации и объяснения абстрактной информации, например, 
график в интервью о метеорологии объясняет значение термина 
«точка росы» /8/. Рисунки применяются для изображения реалий, 
которые сложно или невозможно иллюстрировать фотографией, 
например, рисунки вымерших животных /19/, схематические изоб-
ражения микроорганизмов, например, борьба с раковыми клетками 
/20/, проект будущего жилища на Марсе /11/.  

Все рисунки и графики сопровождаются небольшими текстами 
(как минимум подписями), без которых их сложно или невозможно 
было бы воспринять. Именно к такой комбинации изображения и 
вербальной информации применим термин креолизованных тек-
стов. Эти графические изображения иногда могут функциониро-
вать как самостоятельные мини-тексты. Но в то же время они при-
влекают внимание читателя и мотивируют его к прочтению основ-



101 

ного текста. В основном тексте могут быть прямые отсылки к ил-
люстративному материалу, но это бывает далеко не всегда.  

Фотографические материалы могут быть актуальными и пока-
зывать действительные реалии, о которых идет речь в тексте, или 
иметь условный характер. При этом и тот, и другой способ иллю-
стрирования может иметь разъяснительную функцию и не иметь 
ее. Например, в тексте о загрязнении океана показаны фотографии, 
сделанные на месте событий и дающие представление о работе 
ученых /15/. В тексте же о татуировках мумии Еци /3/ фотография 
мумии не дает никаких дополнительных разъяснений. Условные 
фотографии подводной фауны дают представление о внешнем виде 
животных /15/, фотография младенцев (просто детей, а не детей из 
эксперимента) в статье о некрасивых детях не несет дополнитель-
ной информации, хотя, безусловно, привлекает внимание /1/.  

Характерной особенностью иллюстративного материала со-
временного научно-популярных текстов являются фотографии уче-
ных, героев статей — их портретные изображения или фотографии 
за работой. Такие изображения оказывают эмоциональное воздей-
ствие на читателя, создают между читателем и героем своего рода 
личную связь, что в конечном итоге способствует общему восприя-
тию текста.  

Выводы 

Научно-популярный текст представляет собой особый функ-
циональный тип текста, который обладает особой свойственной 
ему семантической структурой. Описанные содержательные эле-
менты наблюдаются в научно-популярных текстах различных жан-
ров с регулярной повторяемостью, но не несут обязательного ха-
рактера. Наличие довольно определенной семантической структу-
ры способствует более легкому восприятию специального содер-
жания.  

Для передачи и разъяснения специальной научной информа-
ции в научно-популярном тексте используются такие средства как 
прямое определение, сопоставление, сравнение, иллюстративный 
материал. При этом существенным фактором для восприятия явля-
ется не только логическое изложение фактов, но и создание благо-
приятного эмоционального фона, ощущения причастности к собы-
тиям и личной заинтересованности.  
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В статье рассматриваются некоторые характерные черты метаязыка 
грамматики И.К. Готшеда «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst» 
(1748). Этот научный труд отличает четкая грамматическая позиция, в 
основе которой — опора на классические научные традиции, продуман-
ная структура, богатый речевой материал, ясный стиль изложения. Отда-
вая несомненный приоритет немецкому языку, автор также умело поль-
зуется терминологическим арсеналом латинского языка и других ино-
странных языков для доступного изложения своей концепции. 
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DISTINCTIVE FEATURES OF METALANGUAGE 
IN J. CHR. GOTTSCHED’S GERMAN GRAMMAR 

Keywords: scientific discourse of the 18th century, German language, 
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The paper considers some of the distinctive features of J. Chr. Gott-
sched’s metalanguage in his grammatical essay «Grundlegung einer deutschen 
Sprachkunst» (1748). This work clearly states the author’s views on grammati-
cal theory, revealing his adherence to the classical tradition. The essay is well-
structured, lexically rich and soundly styled. Giving an undisputable priority to 
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the German language, the author also aptly uses the terminology of Latin and 
other foreign languages to provide an insight into his scientific conception. 

В современной лингвистике разграничение понятий метаязыка 
(как языка «второго порядка») и языка-объекта (как предмета язы-
коведческого исследования) признается необходимой предпосыл-
кой успешного научного описания естественного языка. При этом в 
качестве метаязыка может использоваться естественный (обычный, 
разговорный) язык или же формализованный язык. Метаязык дол-
жен содержать, во-первых, имена всех выражений языка объекта и, 
во-вторых, выражения для различных синтаксических и семантиче-
ских характеристик языка-объекта, т. е. быть логически более бога-
тым, чем язык-объект [4, с. 258]. 

По мнению И.В. Арнольд, «в метаязык лингвистики входят 
терминология, общенаучная лексика, свойственная научной лите-
ратуре вообще в любой области знания, буквенная символика и 
графика. Графический метаязык включает таблицы, схемы, графи-
ки, графы, матрицы и т. п. Графические средства имеют вспомога-
тельный характер и должны сочетаться с вербальными» [1, с. 84]. 
Совершенно справедливо И.В. Арнольд на первое место среди ме-
таязыковых средств определяет терминологию, которая не только 
играет исключительно важную роль в формировании строгой науч-
ной концепции автора, но и выступает определяющим звеном в 
понимании читателем излагаемого содержания. 

Автор настоящей статьи видит свою задачу в освещении неко-
торых характерных особенностей метаязыка немецкой грамматики 
И.К. Готтшеда с учетом современных достижений в исследовании 
научной коммуникации. 

Иоганн Кристоф Готшед (1700–1766) принадлежит к наиболее 
значительным деятелям Немецкого Просвещения. В современных 
энциклопедических справочниках немецкого ученого-просветителя 
оценивают как «самого успешного и влиятельного грамматиста и 
языковеда эпохи», а его вклад в становление немецкого литератур-
ного языка признаётся не иначе, как «высокая историческая заслу-
га» (das sprachgeschichtlich hohe Verdienst des wirkungsgeschichtlich 
erfolgreichsten Grammatikers und Sprachlehrers der Epoche) [10, 
S. 616]. 
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Грамматическое наследие И.К. Готшеда занимает исключи-
тельно важное место в культуре и науке Немецкого Просвещения. 
Наиболее значительным трудом в области грамматики считается 
его книга «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst», которая вы-
шла в свет в 1748 году и служила образцом учебника по граммати-
ке многие десятилетия [8, S. 215]. 

Следуя классическим традициям, Готшед понимает граммати-
ку как руководство для любого человека, желающего научиться 
«правильно и красиво говорить и писать на языке своего народа в 
соответствии с его лучшим диалектом и в согласии с лучшими пи-
сателями» (eine gegründete Anweisung, wie man die Sprache eines 
gewissen Volkes, nach der besten Mundart desselben, und nach der Ein-
stimmung seiner besten Schriftsteller, richtig und zierlich, sowohl reden, 
als schreiben solle) [10, S. 1]. Очевидная ориентация ученого на 
лучшие образцы текстов немецких писателей «прошлого и нынеш-
него веков» позволяет некоторым авторам назвать грамматическую 
позицию Готшеда «просвещенным разумным вариантом старого 
образца» (eine aufgeklärt vernünftige Variante des alten Musters) [6, 
S. 248]. 

При описании характерных черт метаязыка грамматических 
текстов Готшеда необходимо учитывать то обстоятельство, что 
вплоть до середины XVI века значительная часть научной литера-
туры в Германии публиковалась на латинском языке. По этой при-
чине авторам учебников по грамматике немецкого языка приходи-
лось прибегать как к немецким словарным ресурсам, так и к тради-
ционной латинской терминологии. Следование латинской традиции 
в композиции, определении номенклатуры частей речи, интерпре-
тации грамматических понятий, описании грамматических форм и 
т. п. характерно для многих учебников по грамматике того времени 
(подробнее см. [2]). 

Положение Германии XVIII века в языковой области лучше 
всего характеризуют воспоминания великого Гёте (1749–1832), 
представленные в автобиографическом произведении «Поэзия и 
правда» (Dichtung und Wahrheit): «Германия, столь долгое время 
наводнявшаяся чужими народами, населенная разнородными пле-
менами, была вынуждена в своем научном и дипломатическом 
обиходе изъясняться на чужих языках, а посему не имела возмож-
ности совершенствовать свой собственный. Вместе с новыми поня-
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тиями в наш язык вторглось бесчисленное множество нужных и 
ненужных иностранных слов; даже говоря о давно знакомых пред-
метах, мы все чаще прибегали к иностранным словам и оборотам. 
Немец, за два столетия одичавший от столь плачевного вавилон-
ского столпотворения, пошел на выучку к французам, чтобы усво-
ить их светскость, и к римлянам — чтобы перенять у них умение 
достойно выражать свои мысли» [7, S. 106–107]6. 

В своем подходе к выбору терминов для описания того или 
иного грамматического явления И.К. Готшед ориентировался 
прежде всего на немецкий язык, понятный его современникам. В 
предисловии к первому изданию учебника Готшед пишет: «По по-
воду немецких терминов я должен заметить еще следующее. По-
скольку моя книга предназначена немцам, а в особенности моло-
дым людям, не все из которых учили латинскую грамматику: в 
особенности если они посвятили себя солдатскому делу, ремеслу 
писца, торговле и сельской жизни, то я не посчитал себя вправе 
пользоваться исключительно латинскими терминами. Обо всех 
этих [словах] подобные новички не имеют ни малейшего понятия, 
однако они заучивают их наизусть по необходимости, как монашка 
учит псалтырь: тогда как благодаря немецким названиям они 
напротив сразу получают некоторое разумение о предмете» (пере-
вод здесь и далее мой — К.Ф.) [9, Vorrede der ersten Auflage]7. 

                                                             
6 «Deutschland, so lange von auswärtigen Völkern überschwemmt, von andern 

Nationen durchdrungen, in gelehrten und diplomatischen Verhandlungen an fremde 
Sprachen gewiesen, konnte seine eigne unmöglich ausbilden. Es drangen sich ihr, zu 
so manchen neuen Begriffen, auch unzählige fremde Worte nötiger und unnötiger 
Weise mit auf, und auch für schon bekannte Gegenstände ward man veranlaßt sich 
ausländischer Ausdrücke und Wendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinahe 
zwei Jahrhunderten in einem unglücklichen tumultuarischen Zustande verwildert, 
begab sich bei den Franzosen in die Schule, um lebensartig zu werden, und bei den 
Römern, um sich würdig auszudrücken» [7, S. 106–107]. 

7 «Wegen der deutschen Kunstwörter muß ich noch etwas erinnern. Da ich 
mein Buch den Deutschen, und sonderlich der Jugend, zu gut abgefasset, die nicht 
allezeit die lateinische Grammatik gelernet hat; sonderlich wenn sie sich dem Solda-
tenstande, der Schreiberey, dem Handel und Landleben widmet: so habe ich es für 
unbillig gehalten, mich lauter lateinischer Kunstwörter zu bedienen. Von allen den-
selben haben solche Anfänger nicht den geringsten Begriff, sondern lernen sie zur 
Noth auswendig, wie die Nonne den Psalter: da sie hingegen durch deutsche Benen-



109 

Решение дилеммы выбора между немецким названием и тра-
диционным латинским термином Готшед видит в обращении к 
грамматическим трудам предшествующих поколений немецких 
грамматистов: «К счастью моими предшественниками были наши 
старые учителя грамматики, которые приложили немало усилий 
для такого изложения своих правил, чтобы они были бы понятны 
простому немецкому читателю. И что же может быть  удивитель-
нее требования, чтобы немец сначала овладел латинской или фран-
цузской грамматикой, прежде чем научиться правильно говорить и 
писать на родном языке? Но среди всех грамматических терминов 
наших предшественников я выбрал, по моему разумению, самые 
лучшие, самые удобные, самые подходящие для обычного обще-
ния» [Ibid.]8. 

Стремление к использованию исключительно немецкой тер-
минологии прослеживается, прежде всего, в названиях введения 
(Grundriß einer deutschen Sprachkunst) и его разделов (1. Von der 
Sprachkunst überhaupt; 2. Von der Vollkommenheit einer Sprache 
überhaupt; 3. Von der Abtheilung der Sprachlehre), а также в наиме-
нованиях четырех частей грамматики, предваряющих изложение 
соответствующего грамматического материала в тексте учебника 
(Der deutschen Sprachkunst I. Theil. Die Rechtschreibung; Der deut-
schen Sprachkunst II. Theil. Die Wortbildung; Der deutschen Sprach-
kunst III. Theil. Die Wortfügung; Der deutschen Sprachkunst IV. Theil. 
Die Tonmessung). 

Что касается названий отдельных глав, то в этом случае 
наблюдается более пестрая картина. Как правило, при наименова-
нии более мелких частей грамматики (глав) Готшед пользуется 
немецким лексическим запасом; ср. примеры из разных частей 

                                                                                                                                 
nungen sogleich einigen Verstand von der Sache bekommen» [9, Vorrede der ersten 
Auflage]. 

8 «Zu allem Glücke hatte ich auch schon unsere alten Sprachlehrer zu Vorgän-
gern, welche sich um die Wette bemühet haben, ihre Regeln so vorzutragen, daß sie 
auch einem bloß deutschen Leser verständlich seyn möchten. Und was kann in der 
That wunderlicher seyn, als zu fordern: daß ein Deutscher erst eine lateinische, oder 
französische Grammatik können müsse, ehe er seine Muttersprache recht richtig 
reden und schreiben lernen kann? Ich habe aber unter allen grammatischen Kunst-
wörtern unserer Alten, nach meinem Bedünken, die besten, bequemsten, und der 
gemeinen Art zu reden gemäßesten erwählet» [Ibid.]. 
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учебника: Von den deutschen Buchstaben und ihrem Laute; Von ver-
schiedenen Gattungen und Arten deutscher Wörter; Von Fügung der 
Geschlechtswörter; Von den gewöhnlichen Versarten der Deutschen. 
Однако в некоторых случаях автор считает необходимым прибег-
нуть как к немецкой, так и к латинской терминологии; ср. Von den 
Abänderungen (Declinationibus) der Hauptwörter; Von den Zeitwörtern 
(Verbis), ihren Gattungen, Arten und Abwandlungen; Von Fügung der 
Hauptwörter und Beywörter (Syntaxis Nominum). К тому же нетрудно 
заметить, что в названиях отдельных разделов грамматики Гот-
шеда, построенных по одинаковой модели, ср. Von der Sprachkunst 
überhaupt, Von der Vollkommenheit einer Sprache überhaupt, Von der 
Abtheilung der Sprachlehre и т. п., явно прослеживается привержен-
ность классической традиции наименования научных трактатов и 
их частей (подробнее об этом см. [3, с. 25–27]). 

Таким образом, несмотря на очевидное стремление к исполь-
зованию исключительно немецкой терминологии, Готшед в чисто 
дидактических целях не отказывается от латинских терминов. При 
этом в зависимости от конкретных задач ученый применяет раз-
личные способы сочетания традиционных латинских терминов и 
немецких наименований.  

Примечательно, что во введении Grundriß einer deutschen 
Sprachkunst, Готшед, как правило, избегает иноязычных терминов в 
основном тексте учебника, помещая пояснения терминологическо-
го плана в многочисленные сноски по ходу изложения своей пози-
ции (подробнее об информации в сносках см. далее в тексте ста-
тьи). И только в последнем разделе введения можно встретить 
фрагменты основного текста, в которых для объяснения граммати-
ческих понятий автор использует два наименования: сначала при-
водится иноязычное (как правило, латинское) наименование, за 
которым следует немецкое. 

Наглядным примером такого положения дел может служить 
третий раздел Введения (III Abschnitt. Von der Abtheilung der 
Sprachlehre), в котором Готшед объясняет причины, по которым он 
выделяет в учебнике четыре части: орфографию, этимологию, син-
таксис и просодию. Сочетание латинского и немецкого терминов, 
обозначающих части грамматики, мы встречаем в §§ 1, 3, 4, 5 раз-
дела, причем каждый из параграфов завершается одной и той же 
формулой, ср.: 



111 

§ 1 «Dieser machet billig den ersten Theil derselben aus, und wird 
griechisch die Orthographie, deutsch die Rechtschreibung, genen-
net» [9, S. 20]; 

§ 3 «Diesen Unterschied und diese Verwandtschaft der Wörter, er-
kläret die Etymologie, oder die Lehre von der Wortforschung, als 
der zweyte Theil der Sprachkunst» [9, S. 21]; 

§ 4 «Alle diese Regeln von geschickter Verbindung der Wörter ma-
chen den dritten Theil der Sprachlehre aus: und dieser heißt Syntaxis  
oder die Wortfügung» [9, S. 22]; 

§ 5 «…und diese machen den vierten Theil der Sprachkunst aus, 
den man die Prosodie, oder die Tonmessung nennet» [9, S. 23] (вы-
деление моё — К.Ф.). 

Вероятно, в данном случае Готшед, опираясь на классическую 
традицию выделения частей грамматики, сначала приводит тради-
ционное латинское название, а затем приходит к менее употреби-
тельным немецким наименованиям. 

Порядок следования терминов при объяснении какого-либо 
грамматического явления в тексте учебника может быть другим; 
нередко немецкое наименование предшествует латинскому терми-
ну. Показательным в этой связи служит описание частей речи. В 
первой главе второй части грамматики (II. Theil. Die Wortforschung. 
1. Hauptstück. Von den verschiedenen Gattungen und Arten deutscher 
Wörter). После определения того или иного понятия автор обяза-
тельно приводит наряду с немецким наименованием также латин-
ский эквивалент. Этот порядок повторяется на протяжении главы 
как минимум три раза всегда в одной и той же последовательности: 
сначала немецкое наименование, затем латинский термин.  

Впервые это происходит при объяснении того или иного грам-
матического понятия в §§ 2–4, 6, 9, 10, 12–16 главы Von den ver-
schiedenen Gattungen und Arten deutscher Wörter. Для наглядного 
примера можно привести § 6, где дается определение имен суще-
ствительных и имен прилагательных: «Wenn das Nennwort eines 
Dinges, für sich allein gesetzet, einen völligen Gedanken machet: oder 
eine Sache bedeutet, die für sich besteht, oder doch in Gedanken, als für 
sich bestehend angesehen wird: so wollen wir es ein Hauptwort (NO-
MEN SUBSTANTIVUM) nennen; z.B. Gott, Mensch, Thier, Tugend, 
Wissenschaft, u.d.gl. Wenn aber ein Nennwort für sich keinen völligen 
Gedanken machet, wo es nicht zu einem solchen Hauptworte gesetzet 
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wird: so nennet man es nur ein Beywort (NOMEN ADJECTIVUM); z.B. 
großer, weiser, wilder, u.d.gl. Diese bedeuten etwas sehr unvollständi-
ges, wo ich nicht zu jedem ein Hauptwort setze; als: ein großer Gott, ein 
weiser Mensch, ein wildes Thier. Beyde zusammen aber heißen Nenn-
wörter (NOMINA)» [9, S. 148 ]. 

 
Рис. 1. Классификация частей речи в учебнике И.К. Готшеда 

«Grundlegung einer deutschen Sprachkunst» (с. 153–154). 
 

В следующий раз Готшед прибегает к этому приему при пред-
ставлении своей классификации, выстраивая общую схему частей 
речи в § 17 [9, S. 153–154] (см. рис. 1). В третьем издании учебника 
И.К. Готшеда «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst» (1752), 
послужившего материалом настоящей статьи, общая схема частей 
речи расположена на с. 153–154. Для удобства читателя эти два 
фрагмента схемы, расположенные на разных страницах, средства-
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ми компьютерной обработки данных были сведены в единый текст. 
То же самое относится и к рис. 2, на котором два фрагмента Введе-
ния [с. 1–2] также сведены в один текст. На наш взгляд, факси-
мильные изображения двух фрагментов прижизненного издания 
грамматики И.К. Готшеда дадут возможность читателю составить 
собственное представление о полиграфическом исполнении учеб-
ной литературы XVIII века. 

В последнем 18-м параграфе главы Готшед в третий раз поль-
зуется тем же приемом, приводя перечень как немецких, так и ла-
тинских наименований: «Will aber ein Lehrmeister seine Schüler mit 
diesem philosophischen Unterschiede der Wörter nicht beschweren; so 
kann er ihnen ebenfalls nur sagen: es gebe im Deutschen neun Arten 
von Wörtern oder Redetheilchen, nämlich: 1) Geschlechtswörter,  
2) Nennwörter, 3) Fürwörter, 4) Zeitwörter, 5) Mittelwörter, 6) Neben-
wörter, 7) Vorwörter, 8) Bindewörter, und 9) Zwischenwörter; oder 
lateinisch: ARTICULUS, NOMEN, PRONOMEN, VERBUM, PARTICI-
PIUM, ADVERBIUM, PRÆPOSITIO, CONJUNCTIO, INTERJECTIO, 
und dieselben auswendig lernen lassen. Von allen diesen Arten der Wör-
ter müssen wir nun nach und nach insbesondere handeln» [9, S. 154]. 

Особенно ярко тенденция к попеременному использованию то 
немецкой лексики, то латинской терминологии (а при необходимо-
сти и обращения к языковым средствам других языков) проявляет-
ся в многочисленных внутритекстовых сносках, содержательная 
нагрузка которых исключительно высока. Сноски, имеющие сквоз-
ную нумерацию в пределах одного раздела, выполняют роль мета-
коммуникативных включений, разъясняющих отдельные тезисы и 
понятия немецкой грамматики. 

В качестве примера рассмотрим самую первую сноску, появ-
ляющуюся в тексте учебника сразу после первого параграфа Вве-
дения (Der Einleitung Erster Abschnitt. Von der Sprachkunst 
überhaupt), в котором Готшед дает определение грамматики [9, 
S. 1–2] (см. рис 2). После определения заглавного термина всего 
учебника Sprachkunst Готшед излагает свою позицию в отношении 
такого общего понятия, как Kunst (so besteht sie aus Regeln), упоми-
нает родственные по значению слова Dichtkunst (поэтика) и Rede-
kunst (риторика), подчеркивает принадлежность грамматики к семи 
свободным искусствам (Die Sprachkunst ist von den ältesten Zeiten 
her unter die sieben freyen Künste gezahlet worden), приводит не-
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большую терминологическую справку из других языков со ссыл-
кой на конкретного автора (Die Griechen nennen sie γραμματικην, die 
Lateiner LITTERATURAM, s. Quintil. II Buch 14 Cap.), полемизирует 
с другими авторами по поводу их грамматических взглядов (Sciopp 
hat diese Sprachkunst zu enge eingeschränket, wenn er in s. GRAMM. 
PHILOS. p. 1. saget: GRAMMATICA EST ARS RECTE LOQUENDI) и 
т. д.  

 
Рис. 2. Расположение основного текста  

и внутритекстовых сносок в учебнике И.К. Готшеда  
«Grundlegung einer deutschen Sprachkunst» (с. 1–2). 



115 

В некоторых случаях Готшед специально останавливается на 
преимуществах немецкого наименования по сравнению с латин-
ским термином. Такое объяснение содержится, например, на с. 146 
учебника, где автор сравнивает преимущества немецкого слова 
Zeitwort по сравнению с латинским словом Verbum. Кстати сказать, 
это важное замечание автор также помещает в сноску под соответ-
ствующей литерой: «c) Diese Benennung ist unstreitig besser und be-
stimmter, als die lateinische, VERBA: denn auch die NOMINA und alle 
übrige Arten sind VERBA, Wörter, Daher haben einige deutsche 
Sprachlehrer ohne Ursache, diese lateinische Art nachahmen wollen. 
Ein Zeitwort drücket das aus, was ACTIVA und PASSIVA gemein haben, 
und was sie von allen andern Wörtern unterscheidet» [9, S. 146]. Спра-
ведливости ради следует заметить, что латинский термин Verb су-
мел выдержать конкуренцию со стороны своего немецкого эквива-
лента и до сих пор занимает прочные позиции в немецкой грамма-
тической терминологии. 

Таким образом, к характерным чертам метаязыка учебника 
И.К. Готшеда «Grundlegung einer deutschen Sprachkunst» следует 
отнести не только чисто терминологическую сторону грамматики 
немецкого языка, но и разнообразные способы сообщения и разъ-
яснения сложного грамматического содержания. Достижению этой 
цели служит выверенная грамматическая позиция, наличие четкой 
продуманной структуры, в основе которой лежит опора на класси-
ческие научные традиции, богатейший речевой материал, служа-
щий для иллюстрации грамматических явлений, запоминающийся 
стиль изложения. Отдавая несомненный приоритет немецкому 
языку, автор в то же время умело пользуется терминологическим 
арсеналом латинского языка (и других иностранных языков). Все 
перечисленные черты служат для установления и поддержания ре-
ального диалога автора с читателем. 

Р. Якобсон, давая характеристику функциям языка, писал: 
«Если говорящему или слушающему необходимо проверить, поль-
зуются ли они одним и тем же кодом, то предметом речи становит-
ся сам код: речь выполняет здесь метаязыковую функцию (т. е. 
функцию толкования)» [5, с. 202]. И.К. Готшед как подлинный ма-
стер научного слова создал выдающееся грамматическое произве-
дение, которое по сей день впечатляет глубиной замысла и много-
образием языкового воплощения. 
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К ВОПРОСУ О МЕТАЯЗЫКОВОЙ КОНЦЕПЦИИ  
НЕМЕЦКИХ АВТОРСКИХ СЛОВАРЕЙ 

Ключевые слова: метаязык, идиолект, немецкий язык, метаязыковая 
концепция, авторский словарь, Лютеровский индекс, словарь Гёте. 

В статье кратко описана область применения метаязыка в лексико-
графии на примере использования метаязыковых помет в немецких ав-
торских (исторических) словарях. Метаязык словарного описания вклю-
чает универсальные средства для описания лингвистических объектов в 
языке, метаязыковая концепция авторских словарей в немецкой лексико-
графической традиции связана со способом фиксации идиолекта. 

K. V. MANEROVA 
St. Petersburg State University 

ABOUT THE METALANGUAGE CONCEPT  
IN GERMAN AUTHOR′S DICTIONARIES 

Key words: metalanguage, idiolect, German, metalanguage concept, au-
thor′s dictionary, Luther Register, Goethe dictionary. 

The article concerns the application of the metalanguage in lexicography 
by the example of metalanguage marks in German author′s (historical) diction-
aries. The metalanguage in the lexicographical description includes multigrade 
means for the description of linguistic objects in the language; the metalan-
guage concept of the German author′s dictionaries depends on the way of the 
idiolect exposition. 

Метаязык с точки зрения внутренней формы представляет со-
бой «язык о языке», что следует понимать как язык, служащий для 
описания фактов «себя» или другого языка [1: 232] или как знако-
вую систему, служащую для описания или интерпретации  другой 
знаковой системы. В отечественной лингвистике термин метаязык 
получил распространение благодаря известной статье Романа Оси-
повича Якобсона «Лингвистика и поэтика» (1960, на русском языке 
опубликована в 1975 году) [4: 202], в которой он, в частности, вы-
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двинул и обосновал предположение о существовании метаязыко-
вой функции естественного языка. Метаязык входит в концепту-
альную область функциональных или специальных языков (нем. 
Fachsprachen). В нашей статье мы кратко представим область при-
менения данного типа знаковой системы в немецкой лексикогра-
фии на примере использования метаязыковых помет в авторских 
(исторических) словарях. Метаязык словарного описания — слож-
ная семиотическая система — может включать универсальные 
средства для описания лингвистических объектов в двух и более 
языках, часто неродственных и в языках, стихии которых разделе-
ны целыми историческими эпохами. 

В немецкой лингвистике метаязык понимают как знаковую си-
стему «высшего порядка», используемую, в первую очередь, в 
науке, и, в частности, в лингвистике  для описания языковых явле-
ний и для формирования аппарата языковедческой терминологии, 
cр.: „M[etasprache]. ist z.B. die Muttersprache bei der Erklärung einer 
Fremd- oder Zweitsprache, die Definition eines sprachlichen Ausdrucks 
mit Hilfe anderer Ausdrücke, die grammatische und sprachtheoretische 
Terminologie“ [6: 709–710]. 

Метаязык является формализованной, но открытой системой, 
которая расширяется за счет включения в нее новых помет в виде 
знаков, формулировок, символов. Так, метаязык лексикографии 
может включать разные виды знаков: типичные слова-знаки, раз-
нообразные аббревиатуры, условные символы, графические знаки. 
В словарях метаязык лексикографического описания служит для 
полной характеристики леммы, определения слов и понятий, суще-
ствующих в языке. В авторском словаре совокупность  слов опре-
деленного автора основывается только на полном корпусе текстов 
(тезаурусе): «В словаре писателя, поэта ничего нельзя обходить, 
пропускать. В нем должен быть показан — со всем мастерством и 
опытом экспозиции — авторский стиль» [3: 7]. Таким образом, за-
дача авторского словаря — инвентаризация и систематизированное 
представление с максимальной полнотой лексического и фразеоло-
гического состава, особенностей морфологии и синтаксиса текстов 
отдельного автора (группы авторов) как отражающего сложившее-
ся мировоззрение, личность и идиолект ученого, писателя, поэта. 
Предполагается, что и метаязык в словарях идиолекта имеет осо-
бую концепцию [2]. Рассмотрим отдельные примеры формирова-
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ния метаязыковой концепции на примере двух типов немецких ав-
торских словарей. 

В немецкой традиции авторской лексикографии (нем. Autoren-
lexikographie) представлены два взгляда или два подхода к пробле-
ме авторских словарей: типологический (1) и узко лексикографиче-
ский или собственно метаязыковой (2). В рамках типологического 
подхода (1) лексикографы занимаются разработкой общей типоло-
гии авторских словарей и используемых в них средств архитекто-
ники языкового материала (напр.: глоссарий, конкорданс, индекс, 
тезаурус). В рамках метазыкового подхода (2) изучаются концеп-
ции авторских словарей, ключевые понятия которых — «метаязык» 
и «идиолект». Макроструктура таких словарей ориентирована не  
на линейное развертывание текста автором или авторами, а на  
повторяемость отдельных лемм в контекстах. Согласно лексико-
графическому подходу «через метаязык к идиолекту», словарь  
призван отражать идиолект автора через систему метаязыковых 
помет, ориентированных на исследование и описание концепции 
идиолекта. Это второе направление активно разрабатывает в своих 
работах Герберт Эрнст Виганд [9]. В немецкой лексикографии  
для общесловарного направления существует термин „Langue-
Lexikographie“, для направления авторских словарей — „Parole-
Lexikographie“. Г.-Э. Виганд определяет авторскую лексикографию 
частью общей лексикографии и отмечает тесную связь с историче-
ской и текстовой лексикографией. Материалом общей лексикогра-
фии служит язык на уровне langue (в современной терминологии 
type), объектом исследования авторской лексикографии является 
язык на уровне parole (в современной терминологии token). Осно-
вой авторской лексикографии служит конкретный текст или корпус 
текстов, который, в свою очередь, является словотворческим про-
дуктом установленного (возможно и не идентифицированного) ав-
тора или авторов. Научный интерес к авторским текстам возникает 
в условиях определенного социально-исторического или историко-
культурного контекста. Отличительной чертой авторской лексико-
графии, согласно Виганду, является не только отнесенность всего 
словарного материала, всех разрабатываемых лемм к идиолекту 
автора, но и наличие в этом материале черт, которые можно анали-
зировать и описывать, лишь учитывая влияние названного контек-



121 

ста. Исследователь приводит два основных типа авторских слова-
рей:  

1) словарь словоформ (нем. Formwörterbuch); 
2) толковый авторский словарь (нем. Bedeutungswörterbuch).  
В словарной статье словаря первого типа фиксируются лемма 

и ее словоформы, а в качестве примеров приводятся отрывки тек-
ста, где была указана лемма, в виде цельных сегментов или же со-
ставляется  индекс словоформ с указанием места в источнике (нем. 
Belegstelle), т. е. конкорданс (нем. Belegtextwörterbuch). Этот тип 
словаря также называют документирующим словарем (нем. Doku-
mentationswörterbuch), он не содержит семантического или иного 
типа комментариев, пословно фиксирует исключительно вокабуляр 
автора, без анализа других уровней языка (напр. грамматики или 
же семантики). Если определять суть идиолекта в подобных слова-
рях, то можно сказать, что идиолект — это совокупность всех вы-
сказываний и слов отдельного автора: индекс или же конкорданс с 
примерами из текста. Таким образом, можно сформулировать ме-
таязыковую  концепцию такого словаря: критерий выбора мета-
языка в малой степени зависит от способа фиксации идиолекта. 

Примером первого типа авторских словарей является Люте-
ровский Индекс (Luther-Register), разработкой которого занимается 
Гейдельбергская академия наук совместно с университетом г. Тю-
бингена. Идея создания Индекса была озвучена в 1948 г. Георгом 
Бухвальдом, составителем Веймарского 70-томного издания произ-
ведений реформатора. Индекс подготовлен на двух языках: латынь, 
на которой Лютер писал тексты, и немецкий — язык перевода лю-
теровской Библии. Эмпирический материал насчитывает более 
3 млн. словоупотреблений. Цель создания названного Индекса со-
ставители видят в лексикографической фиксации письменного 
наследия автора, повлиявшего на становление нормы немецкого 
языка. Как указывают сами разработчики, создание особого мета-
языкового инструментария подобных словарей — важное обстоя-
тельство для исследования исторического состояния национально-
го языка в научных целях (ср.: «Das Luther-Register soll für die ver-
schiedenen wissenschaftlichen Interessen am Werk Martin Luthers ein 
lexikographisches Instrumentarium bereitstellen, das für die Erfor-
schung der Reformationszeit als eines Brennpunktes der abendländi-
schen Geschichte in kirchen- und theologiegeschichtlicher, aber auch in 
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allgemeinhistorischer, geistes-, kultur- und sprachgeschichtlicher Hin-
sicht erforderlich ist») [11].  

Заголовочное слово в статье Лютеровского Индекса — исход-
ная или оригинальная лемма (нем. Stichwort) в орфографическом 
варьировании ввиду отсутствия установленной нормы в немецком 
языке XVI века. Словарная статья содержит дефиницию (нем. Wor-
terklärung) и первичную разработку семантических связей, но не 
содержит семантических или иного рода комментариев. В начале 
статьи приводятся произведения, в которых употребляется лемма, а 
также известные поговорки, устойчивые словосочетания, коммен-
тарии самого Лютера к словоупотреблению. Указаны ключевые 
слова для тематических разделов. В случае полисемантичной лем-
мы в словарной статье указана соответствующая филиация значе-
ний. Короткие цитаты или иллюстративный материал показывает 
словоупотребление для леммы. В конце статьи приводятся указа-
ния на семантическое гнездо леммы — связь с другими в словаре. 

Словарь Лютера, по замыслу разработчиков, должен представ-
лять собой одновременно идеографический индекс, составленный  
в рамках семасиологического подхода. Индекс содержит следую-
щие тематические разделы, оформленные в виде отдельных изда-
ний: Библейские цитаты, цитирование других авторов, топонимы 
(вышел в 1986 г.), имена собственные (вышел в 1987 г.), обозначе-
ние объектов. Последний раздел охватывает не все реалии из  
произведений Лютера, а только те, которые передают содержатель-
но-тематическую соотнесенность идиолекта религиозного рефор-
матора. 

Вернемся к названному выше лексикографическому подходу 
«через метаязык к идиолекту». Лютеровский Индекс, в силу своей 
специфики, предлагает лишь ограниченный набор метаязыковых 
помет. Но, используя метод селективной выборки, составители и 
одновременно разработчики концепции словаря могут интерпрети-
ровать идиолект, вокабуляр автора как семиотическую систему. 
Как пишет лексикограф Й. Маттауш, в рамках названного подхода 
идиолект отдельного автора является основой для дальнейшего 
изучения взаимосвязей, влияния культурных и других факторов, 
предпосылкой, необходимой для лучшего понимания текста, куль-
турного кода эпохи и, следовательно, личности самого автора [6: 
1554]. 
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Другой тип авторского словаря — толковый, согласно назва-
ной выше типологии Г.-Э. Виганда, содержит, помимо индексов и 
конкорданса, разветвленный семантический и иной комментарий и 
систему метаязыковых помет. Метаязыковая концепция толкового 
авторского словаря подразумевает прямую зависимость выбора 
системы метаязыковых помет от способа фиксации идиолекта 
автора в словаре. Определение, данное идиолекту Гёраном  
Хаммарстрёмом, подходит для концепции авторского толкового 
словаря, разрабатываемого в рамках метаязыкового подхода: 
«Идиолект — язык отдельного индивидуума. Он охватывает не 
только языковую систему, но и знания, благодаря которым инди-
видуум порождает высказывания, а также и сами высказывания» 
[5: 429]. По мнению немецкого лексиколога Торстена Рёльке, ав-
торский толковый словарь не заменяет интерпретацию текста про-
изведения пользователем (читателем), но является вспомогатель-
ным средством для подобной интерпретации благодаря описанию 
отдельных значений и их структурированию в словарной статье. 
Таким образом, пользователь (читатель) знакомится с вокабуляром 
автора через материал, описанный, истолкованный и прокомменти-
рованный лексикографом [8: 14]. В подобных авторских словарях в 
статьях приводятся не только леммы и их дефиниции, но и те ин-
терлингвистические и экстралинвгвистические сведения, которые 
могут облегчить и разнообразить герменевтическое толкование 
текстов. 

В качестве примера толкового авторского словаря можно при-
вести масштабный проект многотомного словаря Й.-В. фон Гёте 
(Das Goethe Wörterbuch) [12], продукт совместной работы трех ака-
демий: Берлин-Бранденбургской, Гейдельбергской и Геттинген-
ской (общим количеством 92 тыс. лемм sic!). 

Составление словаря начал в 1898 г. Отто Пниовер, выбравший 
38 000 лемм из произведений Гёте. После смерти Пниовера, проект 
составления словаря продолжил Конрад Бурдах, член Прусской 
академии наук и Юлиус Петерсен, оба по образованию германисты. 
Затем проектом руководил Вольфганг Шадевальд, классик и лите-
ратуровед, благодаря чьим усилиям словарь получил новую лекси-
кографическую основу — концепцию полного толкового тезауруса. 
В. Шадевальд опирался на концепцию словаря Thesaurus lingua la-
tinae, как на образец: так, краткие комментарии к леммам он считал 
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для словаря идиолекта Гёте идеальной моделью. В. Шадевальд 
придерживался  принципа «Гёте из Гёте», понимая под этим бога-
тое представление обширного словарного материала и минимум 
лексикографической и метаязыковой интерпретации. В центре ан-
тропоцентрической концепции толкового словаря в версии Шаде-
вальда находилась разработка лемм — основы идиолекта Гёте — 
таких как Gott, Natur, Geist, Leben, Liebe и др., одним словом, дено-
татов, имеющих в авторской картине мира Гёте преимущественное 
значение. Именно эти леммы потребуют тщательной разработки, 
писал В. Шадевальд, а остальные слова будут представлены в крат-
кой словарной статье с минимумом метаязыковых помет. Проект 
развивался, и вскоре в некоторых городах (Гамбург, Гейдельберг) 
были созданы рабочие коллективы c ведущими группами разработ-
чиков в Берлине и Лейпциге. Об объеме запланированной работы 
может свидетельствовать и тот факт, что в Гамбурге лексикографи-
чески разработано эпистолярное наследие Гёте, отдельно изданы 
словари по произведению „Götz von Berlichingen“ (Ал-Глюк, Ютта 
Нойендорф, 1966), „Die Leiden des jungen Werthers“ (Эрна Меркер, 
1966). 

Работа ведется и сейчас, ее результатом является электронная 
версия словаря Гёте на портале университета г. Трир [10]. Совре-
менный словарь Гёте призван отобразить все компоненты идиолек-
та немецкого поэта в соответствии с критерием сплошной выборки. 
Этот словарь уникален тем, что в нем описан и истолкован идио-
лект не только поэта и писателя Гёте, но и разностороннего учено-
го, автора работ в области анатомии, химии, ботаники, геологии, 
минералогии, оптики; учтена специальная лексика, диалектальные, 
региональные, разговорные лексемы, гапаксы. Кроме этого, на 
примере презентации идиолекта Гете в словаре представлен и во-
кабуляр просвещенной Германии эпохи конца XVIII — начала 
XIX веков. 

Словарная статья включает полное семантическое описание 
леммы, приводятся разные типы комментариев (культурно-истори-
ческий, терминологический, грамматический), подробная филиа-
ция значений в случае полисемии. При ранжировании очередности 
ввода словоформ учтен цензус времени лексем (хронологическая 
отнесенность): указаны случаи более раннего или более позднего 
употребления слов у Гёте. Приводится дистрибуция слова, подроб-
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но разработаны словообразовательные гнезда и семантические свя-
зи леммы (Vernetzung). Метаязыковые пометы в концепции словаря 
Гёте разработаны с учетом названных особенностей. Приведем 
лишь некоторые из них на примере словарной статьи «Erz». 

 Указание орфографической вариативности, например: Erz  
einmal -tz, vereinzelt -zt 

 Стилистическая характеристика в развернутой дефиниции 
леммы: 1) metallhaltiges Mineral, auch für das abgebaute (Roh-) Me-
tall; einmal im bildhaften Vergl.  

 Иллюстративный материал, точное указание на источник:  
2a) als charakterist, sich von anderen unterscheidende (elementare) 
Substanz; auch im Vergl  [Faust zu Meph bezügl des Paktabschlusses:] 
Was willst du böser Geist von mir? | E., Marmor, Pergament, Papier? | 
Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben? (Faust I 1731). 

 Сочетаемость: mehrf ‘in E. gießen’, auch ‘in E. graben, prä-
gen, schreiben’ 

 Дистрибутивное окружение: iZshg mit der Technik des Glo-
ckengusses  der Glockengießer sah mit Verwunderung sein tönendes E. 
in bedeutende Gestalten verwandelt 44,340,20 CellAnh X Florentin Zu-
stände 

 Переносное значение в дефиниции леммы: metonym für Me-
tallgegenstände od -teile (Waffen, Musikinstrumente ua)  ehrwürdig .. 
erscheinet .. | Jener, der nahe bedrängt von Schand’ und Jammer, ent-
schlossen | Selber die Schärfe des E-es zum zarten Leibe gewendet 
Achilleis 53 

 Семантические связи: Syn zu 1 Erzart zu 2 Bronze Metall 
В заключение можно отметить, что метаязыковая концепция 

авторских словарей в немецкой лексикографической традиции свя-
зана со способом фиксации идиолекта: в словарях словоформ кри-
терий выбора метаязыка мало зависит от способа фиксации идио-
лекта. В свою очередь метаязыковая концепция толкового автор-
ского словаря подразумевает прямую зависимость выбора системы 
метаязыковых помет от способа фиксации идиолекта автора в сло-
варе. 

П ри м еч а н и е: статья написана в рамках выполнения научного проекта «Разра-
ботка метаязыка словаря нового типа («Словарь языка М.В. Ломоносова»): теоретиче-
ский и прикладной аспекты» (номер проекта РГНФ № 14-04-00438). 
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О ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ  
НЕМЕЦКИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

Ключевые слова: фразеологическая номинация, фразеология языков 
для специальных целей, сверхсловные специальные единицы, терминове-
дение, профессиональная коммуникация.  

Статья посвящена обзору современных подходов к определению 
фразеологического статуса немецких устойчивых терминологических и 
профессиональных словосочетаний во фразеологии и в терминоведении. 
Приводятся мнения немецких и отечественных исследователей специаль-
ной фразеологии. Среди признаков фразеологичности специальных сло-
восочетаний наиболее спорным является признак идиоматичности, 
наиболее бесспорным — признак деспециализации (детерминологиза-
ции). 

E. A. KOVTUNOVA 
St. Petersburg State University 

ABOUT PHRASEOLOGICAL STATUS  
OF GERMAN SPECIAL PHRASES 

Key words: phraseological nomination, LSP phraseology, set phrases in 
technical language, terminology, professional communication. 

The article is devoted to the review of modern approaches to the defini-
tion of phraseological status of the German sustainable terminological and pro-
fessional phrases in phraseology and terminology. The article presents the 
opinions of German and Russian researchers of LSP phraseology. Among the 
signs of phraseological special phrases most controversial is the sign of idio-
maticity, the most indisputable — the sign of despecialization (determinologi-
zation). 

Сверхсловные специальные единицы редко становятся основ-
ным объектом изучения в общей фразеологии и терминоведении, 
рассматриваются как периферийное явление и потому недостаточ-
но изучены. Также до сих пор нерешённым остаётся вопрос об от-
несении сверхсловных устойчивых комплексов к фразеологизмам. 
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С одной стороны, у фразеологов нет единого мнения о фразеоло-
гичности таких единиц (Чернышёва И.И., Burger H., Fleischer W. и 
др.), с другой стороны, говорится о «слабой отрефлексированно-
сти» статуса фразеологических единиц в сфере профессиональной 
коммуникации (Прохорова В.Н., Голованова Е.И., Шестак Е.И. и 
др.). 

Изучение немецких сверхсловных устойчивых единиц в сфере 
профессиональной коммуникации, как нам представляется, невоз-
можно без ответов на следующие вопросы. Можно ли считать 
немецкие сверхсловные устойчивые единицы профессиональной 
коммуникации фразеологизмами? Какие признаки фразеологично-
сти сверхсловных специальных единиц на сегодняшний день явля-
ются общепризнанными, какие — спорными? Какое значение име-
ет фразеологическая номинация для профессиональной коммуни-
кации с позиций современной лингвистики? Корректно ли говорить 
о «фразеологии языков для специальных целей»? 

Немецкий лингвист Роземари Глэзер пишет о трёх этапах изу-
чения немецких сверхсловных специальных единиц. Первый этап 
предполагал почти полное отрицание фразеологичности таких со-
четаний в работах учёных-лингвистов, изучающих фразеологиче-
ский фонд общенациональных языков. На втором этапе специаль-
ные словосочетания стали объектом изучения со стороны термино-
ведения, прикладного языкознания, переводоведения и теории тек-
ста. И, наконец, на третьем этапе учёные начали применять инте-
гративный подход к исследованию сверхсловных специальных 
единиц, объединяющий в себе классическую фразеологическую 
традицию с положениями теории специальных языков, корпусной 
лингвистики, так что общая фразеология (Phraseologie der Allge-
meinsprache) оказывается в комплементарных отношениях с фра-
зеологией специальных языков (Fachphraseologie) [11: 483]. 

Автор классической работы по фразеологии немецкого языка 
Вольфганг Фляйшер, принимая во внимание опыт советской и 
постсоветской фразеологической школы, исходит из функции спе-
циальных словосочетаний, которая состоит в точном обозначении 
научных понятий в рамках теории какой-либо специальной обла-
сти. На этом основании он противопоставляет терминологические 
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словосочетания (terminologisierte / terminologische Wortgruppen — 
spitzer Winkel) нетерминологическим фразеологическим (nichtter-
minologische phraseologische Wortgruppen — langer Atem „große 
Ausdauer“) и нетерминологическим свободным (nichtterminologi-
sche freie Wortgruppen — spitzer Bleistift) [10:71–72]. 

Основная разница между терминологическими и фразеологи-
ческими сочетаниями слов, по мнению В. Фляйшера, та же, что и 
между однословными терминами и нетерминами. Термин одно-
значно и непосредственно соотносим с обозначаемым им поняти-
ем, не зависит от контекста и принадлежит какой-либо специаль-
ной сфере, в то время как фразеологизм обозначает предмет кос-
венно, опосредованно. Получая фразеологическое значение, такое 
сочетание перестаёт быть элементом терминосистемы и становится 
принадлежностью общего языка. Таким образом, В. Фляйшер, 
вслед за А.И. Молотковым и В.Н. Телией, признаёт фразеологиче-
ский статус только тех терминологических сочетаний, которые в 
результате детерминологизации приобрели новое фразеологиче-
ское значение и, собственно, перестали выполнять функцию тер-
мина в рамках какой-то терминосистемы [10: 72–73]. 

Феномен детерминологизации терминологических и профес-
сиональных словосочетаний изучался и изучается на материале 
разных языков. Терминологические фразеологизмы, или «термино-
логизмы», английского языка, т. е. словосочетания, имеющие как 
терминологическое, так и фразеологическое значения и актуализи-
рующие одно из них в зависимости от контекста, рассматриваются, 
например, в диссертации Е.А. Никулиной [4]. Однако и здесь фра-
зеологический статус скорее противопоставляется терминологиче-
скому. На материале немецкого языка процессы детерминологиза-
ции рассмотрены в работах В.А. Собяниной, которая фокусирует 
внимание на вопросах взаимодействия специальной лексики, в со-
став которой входят и устойчивые терминологические сочетания, с 
обиходной и обиходно-разговорной [2]. 

Фразеологический статус словосочетаний в случае деспециа-
лизации (детерминологизации или депрофессионализации) являет-
ся бесспорным, поскольку единицы с новым переосмысленным 
фразеологическим значением переходят в основной фразеологиче-
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ский фонд языка и в таком виде фиксируются словарями общей 
лексики и фразеологии. 

Так, у выражения auf dem Trock[e]nen sitzen/ sein в словаре Du-
den зафиксированы три значения: umgangssprachlich: 1. nicht mehr 
weiterkommen, festsitzen und keine Lösung finden. 2. besonders aus 
finanziellen Gründen in Verlegenheit, handlungsunfähig sein. 3. scherz-
haft; vor einem leeren Glas sitzen, nichts mehr zu trinken haben. Далее 
в статье поясняется его этимология, восходящая к морскому подъ-
языку: ursprünglich wohl bezogen auf ein Schiff, das auf Grund gelau-
fen ist oder bei Ebbe festliegt [12]. 

Чтобы показать разнообразие взглядов на фразеологический 
статус специальных словосочетаний, обратимся к другому уважае-
мому немецкому исследователю Харальду Бургеру. Данный автор 
выделяет фразеологические термины (phraseologische Termini) в 
отдельную группу среди других специальных классов фразеоло-
гизмов. Он, как и В. Фляйшер, подчёркивает функциональное 
сходство терминов-слов и терминов-словосочетаний, а также се-
мантическую нормированность и устойчивость в рамках специаль-
ной сферы. Эта устойчивость имеет различные проявления в раз-
личных специальных контекстах [9: 50]. 

Аргументом в пользу включения терминологических сочета-
ний в состав фразеологии, по мнению Х. Бургера, является тот 
факт, что многие специальные сферы имеют большое значение в 
повседневной жизни людей. Так, математические термины извест-
ны любому школьнику (die Wurzel ziehen). Кроме того, терминоло-
гии существуют не только в научных областях, но и, например, в 
спорте (ein Tor schießen). Средства массовой информации, в свою 
очередь, активно занимаются популяризацией таких специальных 
областей, как, например, сфера экономики, частично пользуясь и 
соответствующими терминами (Die Konjunktur ist auf Talfahrt). 
Среди других значимых специальных областей, языковые элемен-
ты которых могут функционировать в повседневной коммуника-
ции, Х. Бургер называет метеорологию (Die Temperaturen liegen 
unter/ über dem Gefrierpunkt), атомную энергетику (schneller Brüter), 
фармакологию (Risiken und Nebenwirkungen). Таким образом, по 
Х. Бургеру, функционирование терминологических сочетаний в 
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повседневных контекстах (alltägliche Zusammenhänge) является ос-
нованием для отнесения таковых к фразеологизмам [9: 51]. 

Следуя логике Х. Бургера, употребляющиеся в научно-попу-
лярном дискурсе сверхсловные терминологические единицы мож-
но отнести к фразеологизмам, ведь цель научно-популярных тек-
стов, состоит, прежде всего, в общественно значимой популяриза-
ции специального знания. Приведём пример употребления меди-
цинского сверхсловного термина в научно-популярной медицин-
ской статье: 

Neben Behinderung Morbus Alzheimer (Alzheimer-Krankheit) 
sind es auch Krankheitsbilder wie Depressionen oder Traumatisierun-
gen, bei denen die Gartentherapie zur Anwendung gelangt [13]. 

Как видно из сказанного выше, фразеологический статус тер-
минологических сочетаний (или, точнее говоря, некоторых их ви-
дов) связан со взглядом учёных на такие понятия, как общелитера-
турный язык — специальный язык (Gemeinsprache, Allgemeinspra-
che — Fachsprache), повседневная коммуникация — специальная 
коммуникация (alltägliche Kommunikation — Fachkommunikation). 
Если В. Фляйшер исходит из противопоставления данных понятий 
и исключает большую часть терминологических сочетаний из со-
става фразеологии, то Х. Бургер рассматривает специальную ком-
муникацию как составную часть коммуникации в целом и потенци-
ально допускает отнесение практически любых специальных сло-
восочетаний к фразеологизмам. 

Теперь обратимся к мнению терминоведов и других исследо-
вателей профессиональной коммуникации. В рамках теории языков 
для специальных целей (ЯСЦ) принято рассматривать терминоло-
гические и другие специальные словосочетания, прежде всего, как 
результат синтаксического способа терминообразования. Как пи-
шет С.В. Гринёв-Гриневич, синтаксическим способом «образуется 
60–95 % состава различных исследованных терминологий европей-
ских языков, что свидетельствует о преобладании терминологиче-
ских словосочетаний (составных терминов) над однословными 
терминами в современной терминолексике». Среди основных 
грамматически оформленных свойств терминов-словосочетаний 
исследователь называет устойчивость (цельность номинации), обу-
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словленную их функцией наименования одного понятия, «номина-
тивный характер и атрибутивный вид связи составляющих их эле-
ментов» [3: 135–136]. Вопрос фразеологичности терминов-
словосочетаний Гринёв-Гриневич не ставит, а неоднословные тер-
мины исследуются так же, как и прочие. 

Учёные-терминологи Б.Н. Головин и Р.Ю. Кобрин пишут о 
необходимости рассмотрения терминологических словосочетаний 
«в ряду известных в языкознании видов словосочетаний — свобод-
ных, устойчивых или фразеологических». На основе анализа рус-
ских терминологических словосочетаний авторы делают вывод об 
их промежуточном положении между свободными и фразеологиче-
скими словосочетаниями (с точки зрения их семантики), поскольку 
терминологические словосочетания не обладают многими призна-
ками фразеологизмов. Хотя «за каждым термином стоит устойчи-
вая, стандартно воспроизводимая структура сложного составного 
понятия», они не имеют таких признаков, как неизменность поряд-
ка слов и невозможность буквального перевода на другие языки, 
они не отличаются также признаком экспрессивности [2: 43–47]. 

В.Н. Прохорова, с одной стороны, тоже признаёт, что терми-
нологические словосочетания  имеют свои характерные особенно-
сти, отличающие их от фразеологизмов общелитературного языка. 
С другой стороны, по её мнению, «они обладают основными при-
знаками фразеологии и не отличаются от фразеологизмов-
нетерминов в принципе». Автор подчёркивает функциональный, а 
не органический характер этого отличия [5: 59–60]. Интересны за-
мечания В.Н. Прохоровой о взаимодействии синтаксического и 
лексико-семантического способов терминообразования, когда в 
образовании терминов-словосочетаний принимает участие метафо-
рический перенос [5].  

Райнер Арнц и Хериберт Пихт также подходят к рассмотрению 
специальной фразеологии (fachsprachliche Phraseologie) с позиций 
теории ЯСЦ и терминоведения. Данные авторы отмечают, что спе-
циальные словосочетания (Fachwendungen, Fachphrasen) являются 
результатом синтаксического объединения как минимум двух спе-
циальных элементов (слов) в высказывание с определённым специ-
альным содержанием, внутренняя когерентность которого основы-
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вается на понятийной связности. При исследовании исходных слов-
компонентов словосочетаний Р. Арнц и Х. Пихт выделяют те, что 
изначально уже имеют специальное значение и те, которые могут 
получать специальное (терминологическое) значение лишь в связке 
с другим компонентом (der Strom fließt, den Motor anlassen, eine 
Spannung anlegen). Совокупность специальных выражений какого-
то специального языка, с одной стороны, и систематическое иссле-
дование специальных выражений, с другой, авторы предлагают 
называть фразеологией данного специального языка[8: 34–35]. 

Приведённые выше мнения терминоведов о фразеологичности 
специальных словосочетаний позволяют говорить, во-первых, о 
том, что в основном, их внимание направлено на термины, что не-
удивительно, так как именно термины составляют основной объект 
изучения терминоведения. Другие типы специальных сверхслов-
ных единиц с позиций теории ЯСЦ рассматриваются значительно 
реже. Во-вторых, есть различие в понимании объёма специальной 
фразеологии и ее признаков. 

Развивающееся в последнее время когнитивное направление 
тоже не обошло вниманием вопросы фразеологического статуса 
специальных словосочетаний в профессиональной коммуникации. 
Так, Е.И. Голованова и Е.И. Шестак на основании «универсального 
характера фразеологической номинации» считают фразеологиче-
ские единицы «неотъемлемой частью языков профессиональной 
коммуникации». Рассматривая фразеологическую номинацию  как 
«один из основных способов языковой объективации оперативного 
знания», которое человек получает в процессе взаимодействия с 
окружающей действительностью, авторы отводят фразеологиче-
ской номинации промежуточное положение «между однословной и 
прямой неоднословной номинацией связей и отношений, обнару-
женных сознанием человека в объективном мире» [1: 156; 7]. В со-
ответствии с таким подходом фразеологические наименования 
представлены «во всех стратах языка профессиональной коммуни-
кации  (терминология, устная профессиональная лексика, профес-
сиональный жаргон)» [там же]. 

Е.И. Голованова определяет фразеологизмы в профессиональ-
ной коммуникации как «сверхсловные устойчивые образования, 
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обладающие свойством идиоматичности». В специальных фразео-
логизмах не только «объективируется знание, полученное в рамках 
профессионального опыта в типовых ситуациях профессиональной 
деятельности», но и «отражаются сложные с точки зрения познания 
объекты и явления профессиональной деятельности, которые не 
могут быть обозначены однословным наименованием»[1: 161–162]. 

Интегративный подход к анализу специальных словосочетаний 
представлен в статье Р. Глэзер. Опираясь на результаты исследова-
ний в области общей фразеологии, а также в области изучения раз-
личных языков для специальных целей, она даёт определения ос-
новным понятиям специальной фразеологии (Fachphraseologie). 
Так, специальный фразеологизм (Fachphraseologismus) Р. Глэзер 
определяет как лексикализованное, узуально употребляемое, за-
креплённое и воспроизводимое в определённой сфере специальной 
коммуникации выражение, которое, как правило, не обладает при-
знаком идиоматичности и лишено любых экспрессивных или сти-
листических коннотаций. Идиомы в языке специальной коммуни-
кации, в отличие от общей фразеологии, являются скорее исключе-
нием и часто представляют собой донаучные номинации или разго-
ворные профессиональные жаргонизмы [11: 487]. Итак, признак 
идиоматичности для Р. Глэзер не является обязательным, более 
того, идиомы исключаются из ядра специальной фразеологии. Та-
ким образом, исходя из приведённого определения, можно наде-
лить статусом фразеологизма большинство сверхсловных единиц 
специальной коммуникации. 

Несмотря на широкое понимание специального фразеологизма, 
Р. Глэзер, как и В. Фляйшер, исключает из фразеологического фон-
да специальных языков онимы (der Stille Ozean) и номенклатуру 
(Tendo calceneus Achillis „Achillessehneam Fersenbein“). В то же 
время устойчивые сочетания с онимическими компонентами (par-
kinsonsche Lähmung), как и тривиальные наименования болезней 
(Trockenes Auge), животных (Onkel Bülow „der Pirol“) и растений 
(das fleißige Lieschen „die Immerblühende Begonie“) включаются 
Р. Глэзер в группу номинативных фразеологизмов [11: 490–492]. 

Как утверждает Р. Глэзер, фразеологическая система специ-
альных языков структурирована намного проще, чем система фра-
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зеологии общего языка. Ядром специальной фразеологической си-
стемы немецкого языка можно считать номинативные сочетания, 
среди которых отмечается заметное доминирование субстантивных 
и глагольных фразеологических единиц, значительно реже встре-
чаются адъективные и адвербиальные специальные фразеологизмы. 
Субстантивные словосочетания в большинстве своём являются 
стилистически нейтральными терминами, за исключением разго-
ворно окрашенных идиоматических профессиональных жаргониз-
мов. Специальные вербальные фразеологизмы, кроме номинатив-
ных словосочетаний (eine Naht legen, einen Eid ablegen), включают 
в себя также и устойчивые глагольно-именные словосочетания 
(Funktionsverbgefüge) (sich im Aufbau / Verfall befinden), и лексиче-
ские коллокации (по В.В. Виноградову — фразеологические соче-
тания) (Kollokation). 

Продуктивными в специальной коммуникации автор также 
считает парные сочетания (Zwillingsformeln) (Einnahmen und Aus-
gaben, Forschung und Entwicklung) и разные группы предикативных 
/ пропозициональных единиц (Propositionen) [11: 490–496]. 

Реферативный обзор работ, посвящённых специальной фра-
зеологии в терминоведении и фразеологии, позволяет сделать вы-
воды.  

 Изучение фразеологических номинаций в профессиональ-
ной коммуникации возможно только с использованием результатов 
различных лингвистических дисциплин (общей фразеологии, тео-
рии языков для специальных целей, терминоведения и др.). 

 Следует различать фразеологический фонд общенацио-
нального языка и фразеологию языков для специальных целей. 

 На материале немецкого языка сверхсловные терминоло-
гические и профессиональные номинации изучены намного слабее, 
чем, например, на материале английского и русского языков. Одна-
ко область фразеологии, занимающаяся фразеологическими номи-
нациями в профессиональной коммуникации (Fachphraseologie), 
немецкими учёными выделена и находится на стадии освоения. 

 В процессе проведенного обзора не было обнаружено еди-
ного подхода к отграничению и типологии фразеологизмов ЯСЦ. 
Специальная фразеология негомогенна. Однако само признание 
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существования фразеологии ЯСЦ даёт возможность считать (спе-
циальными) фразеологизмами значительное количество сверхслов-
ных единиц, появившихся и функционирующих в профессиональ-
ной коммуникации. 
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ЛЕКСИКА ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП «ФЛОРА»  
И «ФАУНА» КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Ключевые слова: терминология, метафора, номинация, флора, фауна. 

В статье рассматривается лексика тематических групп «флора» и 
«фауна», которая используется в процессе создания технической терми-
нологии. Данные лексические единицы в результате метафоризации мо-
гут использоваться в роли термина самостоятельно или выступать в каче-
стве компонента сложного слова. Источником материала послужили 
немецкие словари. 

A. V. MELGUNOVA 
St. Petersburg State University 

THEMATIC GROUP OF WORDS «FLORA»  
И «FAUNA» IN THE FORMATION  
OF TECHNICAL TERMINOLOGY 

Keywords: terminology, metaphor, denotation, flora, fauna. 

The article deals with the analysis of words of thematic groups “flora” 
and “fauna”, which are used to form technical terminology, separately or as 
constituents of word composition. Technical terms of this type appear because 
of metaphorization. Material was collected from dictionaries of the German 
language. 

Терминология является важной частью словарного состава 
языка и формируется как при помощи заимствований, так и за счёт 
использования ресурсов самого языка. Наряду с образованием тер-
минов по имеющимся в языке словообразовательным моделям, 
широко используется метафора как способ перевода общеупотре-
бительной лексики в категорию профессиональной. 

Рассмотрим такие, казалось бы, далёкие друг от друга области, 
как природа и техника. Благодаря свойству человеческого мышле-
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ния находить аналоги в объектах окружающей действительности 
(схожесть признаков), лексика, относящаяся к первой группе, часто 
является средством создания технической терминологии. 

В целях создания имён предметов может использоваться мета-
фора, что является причиной возникновения омонимии [3: 296]. 
Результаты подобной метафоризации, обладающей номинативной 
функцией, будут рассмотрены далее. 

Данное явление существует в разных языках и имеет место в 
различных областях применения техники. Например, в русской 
военной терминологии существуют следующие номинации подоб-
ного рода: «ежи» — противопехотные и противотанковые заграж-
дения, «личинка» — деталь станкового пулемёта, названия танков 
«Скорпион», «Тигр», «Пантера» и боевых вертолётов «Чёрная аку-
ла», «Аллигатор» [1: 151–152]. Как мы видим, первые два примера 
представляют собой имена нарицательные, а названия конкретных 
моделей техники являются именами собственными. В качестве по-
добных имён собственных обычно выбираются названия хищных 
или представляющих опасность животных. 

Для авиационной терминологии является типичным сравнение 
летательного аппарата с птицей и ещё на этапе конструирования 
самолёт уподобляется птице [2: 209]. 

Объектом номинации являются как инструменты или меха-
низмы в целом, так и отдельные части инструмента или механизма. 
В качестве материала создания номинации используется лексика 
тематической группы «фауна» (названия млекопитающих, птиц, 
рыб, насекомых и частей их тела) и «флора» (названия растений и 
их частей). 

По словообразовательной структуре большинство подобных 
терминов в немецком языке относится к двум группам. Это корне-
вые слова, например, die Fliege «бегунок» (текстильная промыш-
ленность) — дословно «муха», der Bӓr — «ударная баба» (кузнеч-
ное дело) — дословно «медведь», die Klaue — «гвоздодёр» — до-
словно «коготь», die Katze — «крановая монорельсовая тележка» 
— дословно «кошка» и композиты, имеющие в качестве одного из 
компонентов лексическую единицу, обозначающую объект из об-
ласти природы: das Kielschwein — кильсон (деталь в судострое-
нии), das Rotorblatt — лопасть (винта вертолёта), die Höhenflosse — 
«стабилизатор вертолёта», der Kettbaum — «навой» (деталь ткац-
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кой мотальной машины). Основное значение перечисленных ком-
понентов: das Schwein «свинья», das Blatt «лист», die Flosse «плав-
ник», der Baum — «дерево». 

Не существует такой закономерности, что часть тела животно-
го или часть растения именует, соответственно, именно часть ме-
ханизма, а название животного/растения целиком — механизм в 
целом. Например, der Fuchsschwanz — «пила-ножовка» (целый ин-
струмент) — дословно «хвост лисы» (часть животного);  die Mücke 
«бегунок» (часть механизма) — дословно «комар» (целое); das 
Fischauge  — фотообъектив типа «рыбий глаз» (часть); die Libelle 
— «уровень» (целое) — дословно «стрекоза» (целое). Последний 
тип является наименее частотным. 

В сложных существительных лексика, относящаяся к группам 
«флора» и «фауна» может выступать в качестве первого или второ-
го компонента. Семантические отношения между компонентами 
композитов могут быть охарактеризованы следующим образом: 
Первый компонент обозначает чаще всего тип механизма или его 
части: das Entenflugzeug «утка» — тип самолёта, der Schneckenboh-
rer — «улиткообразный бурав», der Bananenstecker — «банановый 
штекер» (радиотехника) или принадлежность к механизму: 
Bӓrstange — «ударная часть бабы» (кузнечное дело). 

В качестве второго компонента данная лексика является ос-
новным наименованием, а первый компонент уточняет функцию  
инструмента/детали. die Laufkatze «крановая тележка» (от laufen — 
бегать и die Katze — кошка) die Spannklaue «зажимной кулачок»  
(от spannen — зажимать и die Klaue — коготь) das Sӓgeblatt —  
(от sӓgen — пилить и das Blatt — лист), der Tragflügel — «крыло» 
(от tragen — нести и der Flügel — крыло) или принадлежность де-
тали к определённому инструменту; das Rotorblatt, das Kielschwein. 

Оба компонента композита могут иногда относиться к одной 
сфере — обычно, если термин представляет собой результат пере-
носа наименования с части тела животного — как упомянутое вы-
ше слово Fuchsschwanz или, например, Möwenflügel — тип крыла 
самолёта «чайка», дословно «крыло чайки». 

В случае с корневыми словами можно выделить следующие 
признаки, в связи с которыми производится номинация инструмен-
та, механизма или его части: 
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1) сходство формы: der Igel — игольчатая борона (сельское хо-
зяйство), дословно — «ёж», die Linse «линза», дословно — «чече-
вица», der Zapfen — «цапфа, шип», дословно «хвойная шишка», das 
Maul — «зев, отверстие тисков», дословно «пасть, морда». 

2) размер (учитывается при обозначении мелких механизмов и 
их деталей): die Wanze — миниатюрное подслушивающее устрой-
ство, дословно «клоп»; die Fliege «бегунок», дословно «муха». 

3) способность передвигаться или способ передвижения: der 
Frosch — «передвижной бортик» (типографское дело), дословно 
«лягушка»; die Raupe — гусеница (экскаватора). 

Также могут учитываться несколько признаков одновременно, 
как, например, размер и способность двигаться в случае с выше-
упомянутым термином die Fliege. 

Следует отметить, в большинстве случаев эти сравнения явля-
ются условными. Например, деталь «гусеница» не копирует полно-
стью способ передвижения гусеницы в природе. Если соотносить 
техническую терминологию с основными значениями лексических 
единиц, от которых она образована, можно выявить как определён-
ную логичность, так и её нарушение. Например, der Hahn — «кран» 
и das Kücken «пробка крана», дословно «петух/цыплёнок» — 
название взрослой птицы и детёныша сопоставляются по принципу 
большое/маленькое. В этом отношении сопоставление является 
логичным, хотя, конечно, цыплёнок не является частью петуха. 

В иных номинациях, например, некоторых частей самолёта, 
который всегда сравнивается с птицей, происходит определённое 
нарушение логической связи, если рассмотреть авиационный тер-
мин die Schwanzflosse — «хвостовой стабилизатор», так как die 
Flosse «плавник» — это часть тела рыбы, а не птицы, как в случае с 
крыльями. Однако причина возникновения именно такой номина-
ции ясна — именуемая деталь имеет сходство по форме  как раз с 
плавником рыбы, а соответствие законам природы при переносе 
наименований на технику не играет большой роли.  

Некоторые слова могут встречаться в разных областях техники 
в качестве термина, например, таким универсальным словом, кото-
рое используется для обозначения лезвий и лопастей самых разных 
механизмов и инструментов, является das Blatt — «лист». 

Рассмотренные примеры показали, что при образовании тер-
минов лексика группы «фауна» используется чаще, чем лексика со 
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значением «флора». Вероятно, это можно объяснить тем, что лек-
сика, относящаяся к миру животных, предоставляет больше воз-
можностей для создания необходимых номинаций — например, 
если необходимо подобрать название для движущегося механизма 
или его части. 

При сопоставлении немецкой технической терминологии с 
терминологией в русском языке мы не всегда обнаруживаем соот-
ветствия в способах образования термина, например: 

a) der Flügel «крыло», die Maus — (компьютерная) «мышь» — 
в данном случае термины совпадают; 

b) die Schnecke — (тех.) «шнек, червяк» (деталь машины) до-
словно «улитка» — в русском языке термин также основан на пе-
реносе из сферы фауны, но с заменой на другую лексическую еди-
ницу группы «фауна»; 

c) der Fischgrӓtenmilchstand «доильная установка «ёлочка» —  
в русском языке замена лексики фауны на лексику флоры «рыбья 
кость» — «ёлочка»; 

d) die Rose — «картушка» (компаса) — в немецком языке тер-
мин происходит из области флоры — «роза», в русском не отно-
сится к этой сфере; 

e) «хобот» — в русском языке (деталь фрезерного станка), в 
немецком соответствующая номинация der Gegenhalter не основана 
на лексике групп флора/фауна. 

Подобные сходства и различия в образовании терминологии на 
материале различных языков представляют собой интересный ма-
териал для исследования. 
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В статье речь идет об особенностях перевода немецкой терминоло-
гической лексики в политическом дискурсе. Особенности данной лекси-
ческой группы анализируются на примере общественно-политических 
параллельных текстов из материалов ООН и Форума «Петербургский 
диалог». При этом отмечается своеобразие политической терминологии 
по сравнению с терминологическими системами из других сфер комму-
никации и намечаются пути поиска русскоязычных параллелей в случае 
отсутствия словарных соответствий. 

L. N. GRIGORIEVA 
St. Petersburg State University 

SPECIAL ASPECTS OF POLITICAL  
TERMINOLOGY TRANSLATION 

Keywords: theory and practice of translation, terminological vocabulary, 
socio-political text, political discourse, parallel text, text corpus. 

This article addresses the question of German terminological vocabulary 
translation in the political discourse. Special aspects of this lexical group are 
analyzed in terms of socio-political parallel texts based on the data from the 
materials of “Petersburger Dialog” Forum and UN documents. In this regard, 
the particular distinction of the political terminology in comparison with ter-
minological systems from other spheres of communication is noted and the 
ways of searching for Russian parallels in case of a direct lexical correspond-
ence unavailability are outlined. 

Одну из трудностей при переводе текстов общественно-
политической тематики представляет передача значения встреча-
ющихся в них терминологических единиц, под которыми, как из-
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вестно, понимаются слова или словосочетания специального языка, 
создаваемые для точного выражения специальных понятий и обо-
значения специальных предметов [6: 111]. 

С лексической точки зрения тексты общественно-полити-
ческой тематики отличаются целым рядом особенностей, среди 
которых, во-первых, можно назвать большое количество специаль-
ной лексики из самых разных областей знания. В отличие от техни-
ческих их характеризует довольно широкий круг вопросов, и пото-
му переводчикам, специализирующимся на переводе в сфере меж-
дународной деятельности в таких организациях, как ООН, ЮНЕ-
СКО, ЕС и пр., приходится постоянно переключаться с одной тема-
тической области на другую [3: 89]. Во-вторых, в связи с постоянно 
меняющейся политической ситуацией переводчики часто сталки-
ваются с отсутствием соответствующих терминов в существующих 
словарях. В-третьих, эти трудности связаны также со спецификой 
деятельности самих организаций и институтов, для которых осу-
ществляется перевод. 

В нашей статье, написанной на основе немецко- и русскоязыч-
ных вариантов текстов ООН и документов из сферы двустороннего 
сотрудничества России и Германии (например материалов Форума 
«Петербургский Диалог»), делается попытка определить основные 
особенности политической терминологии, выявить потенциальные 
возможности ее перевода в случае отсутствия словарного эквива-
лента, а также разработать пути решения подобных трудностей, 
возникающих в процессе переводческой деятельности. 

Термины из сферы политического дискурса отличает целый 
ряд особенностей, не свойственных терминологическим системам 
из других сфер профессиональной коммуникации. Среди этих осо-
бенностей политической терминологии можно выделить такие, как 
ее неоднозначность, терминологическая стертость и «неяркость», 
изменчивость и зависимость от конкретной исторической ситуа-
ции, а также известная каноничность. Остановимся на этих момен-
тах несколько подробнее. 

Что касается таких характеристик политической терминоло-
гии, как ее неоднозначность и терминологическая стертость, то эти 
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качества противоречат тому мнению, согласно которому термины 
отличает однозначность и независимость от контекста [2: 111]. 

Терминологическая сущность многих, особенно исконно 
немецких, слов выражена неярко, что может быть продемонстри-
ровано на следующем примере: 

[…] wo angezeigt, Rechtshil-
fe- und Auslieferungsvereinba-
rungen abzuschließen und umzu-
setzen […]. 

[…] заключения и осуще-
ствления в надлежащих случаях 
соглашений о взаимной право-
вой помощи и экстрадиции […]. 

Для существительного „Auslieferung“ в русском переводе дан-
ного примера используется термин «экстрадиция», но в двуязыч-
ном словаре такой вариант перевода не значится. В качестве вари-
антов перевода для „Auslieferung“ приводятся следующие значения: 
1. Выдача, отпуск; поставка (товара); вручение, передача (доку-
мента); полигр. сдача (тиража); 2. Выдача, передача (кого-л.,  
чего-л. кому-л., в чьи-л. руки). Ни один из перечисленных вариантов 
для перевода „Auslieferungsvereinbarung“, не подходит, поскольку 
все они требуют в соответствии с нормами русского языка запол-
нения правой валентности, что видно уже из самой словарной  
статьи. 

Изменчивость политической лексики и ее зависимость от ситу-
ации также часто осложняют процесс перевода. В таких случаях 
часто словарное значение не только не помогает при переводе, а, 
наоборот, может ввести переводчика в заблуждение. Поэтому пере-
вод терминологических единиц в общественно-политических 
текстах оказывается осложненным необходимостью переосмысле-
ния существующих словарных значений. 

В качестве примера можно привести лексему „Leibeigenschaft“, 
которая в немецко-русском словаре дана в единственном ее значе-
нии как «крепостное право», «крепостной строй» с пометой исто-
ризм. Очевидно, что подобный перевод не имеет никакого отноше-
ния к следующему абзацу, взятому из Резолюции ООН: 
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[…] wobei Ausbeutung 
mindestens die Ausnutzung der 
Prostitution anderer oder andere 
Formen sexueller Ausbeutung, 
[…], Leibeigenschaft oder die 
Entnahme von  Organen umfasst 
[…]. 

[…] эксплуатация включает 
как минимум эксплуатацию про-
ституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуата-
ции, […], подневольное состоя-
ние или извлечение органов […]. 

Аналогичное несоответствие словарного эквивалента и кон-
текста обнаруживается и в другом примере: 

Wanderarbeitnehmer zählen 
im Zusammenhang mit der ge-
genwärtigen Krise zu den am 
meisten gefährdeten Gruppen. 

В условиях нынешнего кри-
зиса наиболее уязвимой группой 
являются рабочие-мигранты. 

В немецко-русском словаре лексема „Wanderarbeitnehmer“ от-
сутствует. В нем в качестве перевода для „Wanderarbeiter“ можно 
найти слово «отходник», а соответствующий род деятельности — 
„Wanderarbeit“ — переводится как «отходничество», «отхожий 
промысел». Данные лексемы не сопровождаются никакими специ-
альными пометами, однако, если обратиться к толковому словарю 
русского языка, станет ясно, что они относятся к устаревшим еди-
ницам: «отходничество — временный уход из деревни на сезонные 
работы в город», а отходник — это «крестьянин, уходящий на се-
зонные работы в город». В то же время в толковом словаре немец-
кого языка „Duden“ термин „Wanderarbeitnehmer“, обозначенный 
как синоним для „Wanderarbeiter“, означает «сезонного рабочего, 
вынужденного искать работу вдали от действительного место-
жительства». 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что для 
обеспечения адекватного перевода невозможно просто бездумно 
использовать найденные в словарях переводные эквиваленты. От 
переводчика требуется понимание того, что имеется в виду. Поэто-
му работа с терминологией предполагает также поиск дополнитель-
ной информации, относящейся к специальным областям знания.  

Каноничность политической лексики также представляет со-
бой одну из специфических черт политического дискурса. Под ка-
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ноничностью имеется в виду наличие закрепленных в переводе ка-
нонических соответствий. На создание некоторых терминов могут 
уходить годы переговоров и усилия дипломатов, согласовавших те 
или иные спорные вопросы. В связи с этим переводчик должен по-
нимать, что любая попытка отойти по тем или иным соображениям 
от установившейся в практике перевода терминологии может стать 
причиной серьезного недоразумения. 

В первую очередь это свойственно терминологическому аппа-
рату ООН, в том числе в сфере политики. В двуязычном словаре 
лексические единицы, которые в контексте ООН имеют особый 
перевод, обозначены специальной пометой. Так, к примеру, „Char-
ta“ в каких-то случаях может переводиться как «хартия», тогда как 
сочетание „die Charta der Vereinten Nationen“ — „Устав Организа-
ции Объединенных Наций“: 

Wir bekräftigen die in der 
Charta der Vereinten Nationen 
festgelegten Ziele.  

Мы подтверждаем цели Ор-
ганизации Объединенных На-
ций, изложенные в ее Уставе. 

Аналогичное явление наблюдается и в случае с лексемой „Ge-
neralversammlung“. Употребленная в отношении руководителей 
компании, она может означать «итоговое собрание»; если же речь 
идет об ООН, то „Generalversammlung“ является термином, кото-
рый следует переводить как «Генеральная Ассамблея ООН»: 

Sowie unter Hinweis auf das 
von der Generalversammlung am 
16. September 2005 verabschie-
dete Ergebnis des Weltgipfels 
[…]. 

Ссылаясь также на принятый 
Генеральной Ассамблеей 16 сен-
тября 2005 года Итоговый доку-
мент Всемирного саммита […]. 

Для слова „Ergebnis“ в том же немецко-русском словаре можно 
найти только следующие варианты перевода: «результат», «вы-
вод», «последствие», «итог», но ни один из них не указывает на 
возможность передачи значения данного слова как «письменный 
документ». 

В другом случае в словарной статье на слово „Übereinkommen“, 
необходимый эквивалент — конвенция — присутствует, но без  
каких-либо специальных помет, поэтому для переводчика, не 
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имевшего ранее дела с терминологией ООН, выбор соответствия  
из ряда синонимов (соглашение, договор, конвенция, договорен-
ность), может также представить определенную трудность. Кроме 
того, в контексте ООН «Конвенция», как и многие другие термины, 
пишется с заглавной буквы, что видно из параллельного русского 
текста: 

[…], mit der sie das Überein-
kommen der Vereinten Nationen 
gegen die grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität […] ver-
abschiedete […]. 

[…], в которой она приня-
ла Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против 
транснациональной организо-
ванной преступности […]. 

Большое значение при переводе терминологической лексики  
в документах международных компаний и организаций, в которых 
часто представлено несколько официальных языков, имеет посто-
янство соответствий, передающих одно и то же понятие или одну  
и ту же формулировку. При неоднократном переводе с одного  
языка на другой, как, например, в случае с документами двусто-
роннего сотрудничества, это постоянство соответствий должно со-
храняться.  

Помимо ООН унифицированной терминологии придержива-
ются также и другие ведущие международные организации и 
учреждения, такие как МОТ, ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО, Всемир-
ный банк, ФАО и др. В связи с этим вся лексика в переводе доку-
ментов такого уровня должна быть тщательно выверена по аутен-
тичным образцам написания того или иного вида документа. 

Что касается статуса отдельных лексем, относящихся к поли-
тической терминологии, как языковых единиц, их частеречной 
принадлежности и словообразовательных моделей, то здесь можно 
отметить следующие закономерности. В политическом дискурсе 
встречаются как однословные термины, так и термины, представ-
ляющие собой единицы иерархически более высокого уровня, а 
именно, словосочетания. 

Среди однословных терминов однозначно доминируют суще-
ствительные, они являются основной терминообразующей частью 
речи. Но в качестве терминов могут выступать и другие части речи, 
например, глаголы: 
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Über lange Jahre ist die 
Wirtschaft dieses Landes von 
Russland subventioniert worden 
[…]. 

В течение долгих лет эконо-
мика этой страны поддержива-
лась субсидиями с российской 
стороны […]. 

В двуязычном словаре для глагола „subventionieren“ дано 
единственное глагольное соответствие «субсидировать», являюще-
еся, в свою очередь, в русском языке калькой с английского „to 
subsidize“. В варианте на русском языке представлен альтернатив-
ный перевод глагола, полученный в результате его замены на гла-
гольно-именное словосочетание, что позволило избежать буква-
лизма. 

Многие глагольные термины, особенно заимствования, вовсе 
не находят отражения в двуязычных словарях, как, например, гла-
гол viktimisieren: 

[…], und dass sie nicht in-
folge von Maßnahmen staat-
licher Behörden viktimisiert 
werden. 

[…], и чтобы они не под-
вергались виктимизации в ре-
зультате действий, предпринима-
емых государственными властя-
ми. 

Данный термин, относящийся к области социологии, как для 
немецкого, так и для русского языка является калькой английского 
глагола „to victimize“, который, в свою очередь, образован от ла-
тинского существительного „victima“ («жертва»). Ввиду своей 
низкой частотности (по данным электронного словаря „Duden“) 
термин не представлен ни в одном из существующих двуязычных 
словарей, поэтому, чтобы понять его сущность, переводчику необ-
ходимо обратиться либо к помощи корпуса параллельных текстов, 
либо толкового словаря. Так, в частности, „Duden“ дает следующее 
его определение: „zum Opfer machen, schikanieren“ (дословно «де-
лать жертвой, преследовать»). 

Среди терминов-существительных большую  часть немецких 
политических терминов составляют с точки зрения словообразова-
тельных моделей композиты. Несмотря на то, что их значение ча-
сто можно понять, исходя из структуры, многие термины не имеют 
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в русском языке соответствия на уровне слова и требуют разверну-
того перевода:  

Ebenso besorgt sind wir über 
die spezifischen Probleme, von 
denen die Mittel- und Niedrigein-
kommensländer mit schwachen 
und armen Bevölkerungsgruppen 
im Hinblick auf die Entwicklung 
stehen. 

Мы в равной степени обес-
покоены конкретными пробле-
мам и в области развития, кото-
рые испытывают страны со 
средним и низким уровнем до-
хода, в которых имеются уяз-
вимые и бедные группы насе-
ления. 

Продуктивность словосложения в немецком языке приводит к 
тому, что большинство сложных слов не находит отражения в пе-
реводных словарях, в связи с чем их значение приходится выводить 
из их компонентов:  

Besondere Sorge bereiten uns 
die Auswirkungen auf die Länder 
in besonderen Situationen, darunter 
die am wenigsten entwickelten 
Länder, die kleinen Insel- und Bin-
nenentwicklungsländer […]. 

Мы обеспокоены воздейст-
вием кризиса на страны, нахо-
дящиеся в особой ситуации, в 
том числе на наименее разви-
тые страны, малые островные 
развивающиеся государства и 
не имеющие выхода к морю 
развивающиеся страны […]. 

Немецкое сложное существительное „Binnenentwicklungslän-
der“ объединяет в себе два других термина: „Binnenland“ и „Ent-
wicklungsland“, из которых ни первое, ни второе не имеет в русском 
языке эквивалента на уровне слова. Если для существительного 
„Entwicklungsländer“ имеется соответствующее терминологическое 
словосочетание «развивающиеся страны», то в случае „Binnenland“ 
применяется описательная передача термина — «страны, не име-
ющие выхода к морю». Совмещая оба значения, переводчик полу-
чает перевод немецкой лексемы в виде семи лексем на переводном 
языке. Особенно негативное влияние подобная асимметрия оказы-
вает на качество устного синхронного перевода, когда переводчику 
приходится чем-то пожертвовать, чтобы успеть передать подобный 
сложный термин на русский язык. 
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Примечательно, что  в приведенном примере существительные 
«страна» и «государство» употребляются в качестве полных си-
нонимов, несмотря на то, что с точки зрения русского языка они не 
являются полностью тождественными понятиями. Такая замена 
позволяет избежать повтора в пределах одного предложения, в ре-
зультате чего термин „Entwicklungsländer“ получает два равно-
правных соответствия: «развивающиеся государства» и «развива-
ющиеся страны». 

Для перевода сложных немецких слов не существует единого 
правила. К примеру, композиты, образованные в результате сложе-
ния основ двух существительных, могут переводиться на русский 
язык сочетанием прил. + сущ. либо сущ.+ сущ. в род. п. Сделать 
выбор в пользу того или иного варианта перевода сложно, если 
значение термина неочевидно, как в следующем примере: 

Dieser Prozess muss weiter-
hin unter der Führung der Pro-
grammländer stehen […]. 

Эти меры реагирования 
должны по-прежнему прини-
маться при ведущей роли стран 
осуществления программ […]. 

Поэлементный перевод сложного слова „Programmland“ по 
аналогии с „Entwicklungsland“ дает словосочетание «программная 
страна», которого нет в Национальном корпусе русского языка, 
никаких результатов не дал также его поиск в системе Google. Ана-
логичный результат был получен и в случае с сочетанием «страна 
программы». Очевидно, что для того, чтобы адекватно перевести 
данный термин, переводчику необходимо сначала понять его сущ-
ность. Для этого можно проанализировать употребление существи-
тельного „Programmland“ в других контекстах, в частности, с по-
мощью англо-немецкого корпуса параллельных текстов: 

Namentlich für Ghana, 
welches ein Programmland des 
SIPPO Programms ist, verfügt 
Osec über Know-how und rele-
vante Kontakte. 

In jedem Programmland 
wird eine nationale Agentur 
benannt. 

As far as Ghana (one of the 
SIPPO programme countries) is 
concerned, in particular, Osec has 
the relevant know-how and con-
tacts. 

A National Agency has been 
set up in each participating coun-
try. 
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В англоязычных текстах термин „programme countries“ череду-
ется со словосочетанием „participating countries“, из чего становит-
ся ясно, что речь идет о странах-партнерах, между которыми дей-
ствуют те или иные соглашения. На основании этого можно было 
бы перевести „Programmland“ как «страна-участница программы/ 
программ». Такой перевод, однако, отличается от термина, исполь-
зованного в параллельных текстах.  

То, что словосочетание «страны осуществления программ» не 
является случайным, доказывает тот факт, что оно было употреб-
лено в 86 документах, найденных с помощью поисковой машины 
Google, среди которых есть и аналогичные тексты ООН: 

Одновременно с этим Генеральный Секретарь предложил 
Председателю Группы Объединенных Наций по вопросам раз-
вития (ГРООН) возглавить работу по продвижению инициати-
вы «Единство действий» с учетом заинтересованности стран 
осуществления программ […]. 

Исполнительный совет приветствует Республику Южный 
Судан в качестве новой страны осуществления программ Про-
граммы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 
[…]. 

Еще большую трудность для перевода представляют полити-
ческие термины-словосочетания. Как правило, они не фиксиру-
ются словарями, а, если некоторые из них и зафиксированы в 
них, то непонятно, на какую из лексем следует искать словарную 
статью. Так, например, словосочетание „zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen“ могло бы быть представлено как в словарной статье на 
существительное „Organisation“, так и на прилагательные „zivil“ 
или „gesellschaftlich“, но ни в одной из них перевод данного слово-
сочетания не был обнаружен. Уже закрепившееся в русском языке 
традиционное соответствие для данного словосочетания — «орга-
низации гражданского форума» — значительно расходится с его 
прямым поэлементным переводом. 

Аналогичная ситуация имеет место с калькированием структу-
ры русского терминологического словосочетания «информацион-
но-разъяснительные кампании» — *„informationell-informatorische 
Aktionen“. Данный буквальный поэлементный перевод абсолютно 
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не похож на существующий адекватный эквивалент в немецком 
языке: „die Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit“. 

Для некоторых терминологических словосочетаний в двуязыч-
ных словарях можно найти только описательный перевод. Напри-
мер, лексему „Gleichstellung“ предлагается переводить в рамках 
словосочетания „die Gleichstellung der Frau“ как «положение жен-
щины наравне с мужчиной». Очевидно, что в следующем отрывке 
из Резолюции ООН, в котором речь идет о новых программах в 
области защиты прав человека, аналогичная передача словосочета-
ния „Gleichstellung der Geschlechter“ как «положение полов наравне 
друг с другом» невозможно:  

[…] mit den einschlägigen 
politischen Konzepten und Pro-
grammen in den Bereichen Mig-
ration, Bildung, Beschäftigung, 
Gleichstellung der Geschlechter, 
Ermächtigung der Frauen und 
Verbrechensverhütung […]. 

[…] с соответствующими 
стратегиями и программами в 
области миграции, образова-
ния, занятости, гендерного 
равенства, расширения прав 
женщин и предупреждения 
преступности […]. 

Для лексемы „Ermächtigung“ в том же словаре вообще не при-
водится никаких вариантов, а единственное словарное соответствие 
— «полномочие» — в переводе словосочетания „Ermächtigung der 
Frauen“, как видно из приведенного примера, не фигурирует. 

Проведенный анализ материала ставит перед теорией и прак-
тикой перевода, а также перед смежными дисциплинами анализ 
создания справочников по переводу терминологии, встречающейся 
в современном политическом дискурсе. Известно, специализиро-
ванного немецко-русского словаря, охватывающего тематику меж-
дународных отношений, не существует. Основу же многих совре-
менных двуязычных словарей, по мнению некоторых исследовате-
лей и авторитетных переводчиков, по-прежнему образуют источ-
ники времен «железного занавеса», когда международные контак-
ты были на совершенно другом уровне и количество носителей 
языка, которых можно было привлечь к переводу, было ограниче-
но, как и доступ ко многим аутентичным документам. Между тем, 
тезаурус международных организаций постоянно расширяется и 
обновляется, базы периодически пополняются новой терминологи-
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ей, причем некоторые термины могут быть неполными и использо-
ваться временно, пока они не будут окончательно утверждены на 
всех официальных языках соответствующих международных орга-
низаций.  

В помощь переводчику многие организации предлагают соб-
ственные электронные глоссарии, большинство из которых, к со-
жалению, ориентированы только на английский язык. Среди таких 
электронных ресурсов можно назвать, например, глоссарии МОТ 
(http://www.ilo.org/iloterm) и ЮНЕСКО (http://termweb.unesco.org). 
Терминологическая база ООН осуществляет поиск по шести офи-
циальным языкам, включая русский.  

Полезным ресурсом может стать онлайн-база данных Тезаурус 
ЮНБИС. Она содержит терминологию, используемую в качестве 
дескриптов при анализе документов, относящихся к деятельности и 
программам ООН. Тезаурус, как заявляют разработчики, является 
многоотраслевым и отражает широкий круг вопросов деятельности 
ООН. 

Большую помощь в работе переводчика может оказать также 
сопоставительный анализ так называемых корпусов параллельных 
текстов. Под ними понимается совокупность документов, переве-
денных на два или более языков [ср.: 1: 32; 8]. Об их значимости 
А.Б. Кутузов пишет, например следующее: «Переводоведение по-
лучило в лице корпусной лингвистики прекрасный набор новых 
инструментов и методик, которые можно и нужно использовать для 
решения задач, связанных с изучением процесса перевода и подго-
товкой профессиональных переводчиков» [4: 24]. 

Возможность использования параллельных текстов и, как 
следствие, пополнения переводных словарей за их счет иллюстри-
рует и следующий пример: 

Die Mandatsträger sollen 
den Staaten behilflich sein […]. 

Мандатарии должны ока-
зывать государствам помощь 
[…]. 

Термин «мандатарий», который, согласно толковому словарю 
русского языка, указывает на уполномоченного (лицо или государ-
ство), получившего мандат, в русско-немецком словаре имеет 



159 

единственно возможное соответствие — „Mandatar“. В действи-
тельности же данная лексема, как это видно из примера, может пе-
редаваться на немецкий язык и как „Mandatsträger“ (в словаре „Du-
den“: «некто, кому был передан мандат»). 

Как показал проведенный анализ, терминологический аппа-
рат современного политического дискурса, несомненно, заслужи-
вает самого пристального внимания со стороны лингвистов раз-
ных направлений и нуждается в подробном и всестороннем изу-
чении. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Беляева, Л.Н. Теория и практика перевода: учеб. пособие. 
СПб.: Книжный дом, 2007.  

2. Комиссаров, В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): 
учебник для ин-тов и факт. иностр. яз. М.: Высшая школа, 1990. 

3. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение: учеб. посо-
бие. М.: ЭТС, 2002. 

4. Кутузов, А.Б. Корпусные методики в переводоведении и пре-
подавании перевода // Материалы международного научно-
методического коллоквиума «Проблемы билингвизма в современном 
межкультурном дискурсе». Пермь: Изд-во ПГТУ, 2011. С. 368–373. 

5. Москальская, О.И. Большой немецко-русский словарь в двух 
томах. М.: Русский язык, 1980. 

6. Нелюбин, Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. М.: 
Флинта, 2003. 

7. Der große Duden in 10 Bänden. Mannheim, 1974. 
8. Stede, M. Korpusgestützte Textanalyse. Grundzüge der Ebenen-

orientierten Textlinguistik. Tübingen: Narr-Verlag, 2007.  

REFERENCES 

1. Belayeva, L.N. Teoria i praktika perevoda [Theory and Practice of 
Translation]. St. Petersburg: Knizhniyi dom, 2007 (in russia). 

2. Komissarov, V.N. Teoria perevoda (lingvisticheskii aspekty) [The-
ory of Translation (linguistic Aspect)]. Moskva: Vysshaia, 1990 (in russia). 

3. Komissarov, V.N. Sovremennoe perevodovedenie [Modern Theory 
of Translation]. Moskva: EST, 2002 (in russia). 



160 

4. Kutuzov, A.B. Korpusnye metodiki v perevodovedenii i prepo-
davanii perevoda [Corpus-based Methods in Translation Theory and Teach-
ing] // Materialy mezhdunarodnogo nauchno-metodicheskogo kollokviuma 
„Problemy bilingvizma v sovremennon mezhkultonom diskurse“. Perm: 
Izd-vo PGTU, 2011. S. 368–373 (in russia). 

5. Moskalskaya, O.I. Bolshoi nemetsko-russkiy slovar´ [The Great 
German-Russian Dictionary]. Moskva: Russkiy yasyik, 1980 (in russia). 

6. Nelyubin, L.L. Tolkoviy perevodovedcheskiy slovar` [The Transla-
tion Dictionary]. Moskva: Flinta, 2003 (in russia). 

7. Der große Duden in 10 Bänden. Mannheim, 1974. 
8. Stede, M. Korpusgestützte Textanalyse. Grundzüge der Ebenen-

orientierten Textlinguistik. Tübingen: Narr-Verlag, 2007.  
____________________ 

Григорьева Любовь Николаевна 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкой филологии СПбГУ. 
Адрес: Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская 
наб., 7/9. 
Liubov N. Grigorieva 
Doctor of Philological Sciences, Associate Professor of German Philology Depart-
ment, St. Petersburg State University. 
Address: Universitetskaya emb., 7/9, St. Petersburg, 199034, Russian Federation. 
E-mail: LNG@mail.wplus.net 
 
  



161 

УДК 81'255 

А. В. БОЯРКИНА 
Санкт-Петербургский государственный университет 

О МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНАХ  
В ПИСЬМАХ В.А.МОЦАРТА: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

Ключевые слова: немецкая музыкальная терминосистема, музыкаль-
ные термины XVIII века, профессионализмы, письма В.А. Моцарта. 

В статье рассматриваются музыкальные термины в письмах 
В.А. Моцарта и возможности их перевода. Особое внимание уделяется 
разнородному составу немецкой музыкальной терминосистемы XVIII ве-
ка, особенностям перевода профессионализмов. 

A. V. BOYARKINA 
St. Petersburg State University 

ABOUT MUSICAL TERMS IN THE LETTERS  
OF MOZART: TRANSLATION PROBLEMS 

Keywords: German terminological music, musical terms of the XVIII 
century, professional vocabulary, letters of Mozart. 

The article deals with the musical terms that appear in the letters of 
W.A. Mozart and their translation possibilities. Particular attention is paid to 
the heterogeneous composition of German musical terminology of the XVIII 
century, the peculiarities of translating professional vocabulary. 

Немецкая музыкальная терминология ко второй половине 
XVIII века, времени появления писем Вольфганга Амадея Моцарта, 
была уже вполне сформирована, благодаря музыкально-теоретичес-
ким трактатам, которые теперь издавались на немецком языке. К 
середине XVIII века базовая музыкальная терминосистема приоб-
рела свои очертания, она включала в основном большое количество 
греческих и латинских заимствований (прямых и через языки-
посредники итальянский и французский), а также заимствования из 
итальянского и французского языков.  

В первых немецкоязычных трактатах, и такое положение сохра-
нялось практически до конца XVIII века, все заимствованные терми-
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ны выделялись графостилистически: для этого вместо фрактуры, 
поздней разновидности готического письма, использовался шрифт 
антиква. В представленном ниже примере из трактата «Историче-
ское описание благородного искусства пения и игры» [9: 7] Вольф-
ганга Каспара Принца (1641–1717), автора первой немецкоязычной 
истории музыки, четко различимы музыкальные термины на немец-
ком языке (Stimme, Stücke) и заимствования (Accente, Accenten, 
Varietät).  

Любопытно, что в первых переводах на русский язык музыкаль-
но-теоретических и исполнительских трактатов наблюдались сход-
ные процессы (например, в «Клавикордной школе» Г.С. Лёляйна в 
переводе Федора Габлица 1773 г. «Верном наставленим в сочинении 
Генерал-Баса» Давида Кельнера в переводе Николая Зубрилова 1791 
г.; «Правилах гармонических и мелодических» Винченцо Манфре-
дини в переводе Степана Дегтярева 1805 г.).  

 

 
 
Благодаря немецкоязычным музыкальным словарям Й.Г. Валь-

тера [11], Барникеля [5], Й.Г. Зульцера [10] в XVIII веке была за-
креплена большая часть собственно немецких музыкальных терми-
нов, а также заимствований, ассимилированных в разной степени. 
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В год рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756) у отца ве-
ликого композитора, Леопольда Моцарта, вышел в свет трактат 
«Опыт систематического обучения игре на скрипке» (со второго 
издания трактат назывался «Основательной школой игры на скрип-
ке» [7]). В этом трактате Леопольд Моцарт показал себя не только 
тонким музыкантом и талантливым педагогом, но и настоящим 
теоретиком, блестяще владеющим музыкальной терминосистемой 
на немецком языке. На протяжении долгого времени трактат поль-
зовался большим успехом, выдержал множество переизданий и 
был переведен на несколько языков. Учитывая, что общим и музы-
кальным образованием Вольфганга Амадея Моцарта занимался сам 
Леопольд, можно не сомневаться, что Вольфганг не испытывал 
сложностей при освоении музыкальных терминов, что мы и 
наблюдаем в его письмах. 

Вопреки ожиданиям, музыкальной терминологии в письмах 
Моцарта не так много, она представлена в письмах немецкими 
терминами и заимствованиями из итальянского, французского и 
латыни. По тематическому признаку ее можно объединить в не-
сколько групп (предлагаемые избранные термины приводятся в 
оригинальной орфографии).  

Музыкальные произведения и музыкальные формы9 

Buffe (№ 342) [7], Cadenzen (№№ 423, 430, 638, 648, 722, 728, 
770, 797, 799, 813, 824, 854, 860, 907), Capriccio (№ 466), Choraltöne 
(№ 343), Comoedie (№ 333) Divertimenti (№ 350), Duetto (№ 221), 
Duodrama (auch Monodrama) (№№ 504, 507, 508, 509), Duodrame — 
Monodrame (№ 510), finalmusick (№ 342), klavierauszug (№№ 715, 
850, 892, 909), klavierfugen (№ 668), Musique (№ 342) — Musik — 
Musick, оpera seria (№ 342), Rondeau (№ 342), Sinfonien (№ 376), 
Singspiel (№ 342), Sonate (№ 331). 

                                                             
9 Здесь и далее в скобках указывается номер письма по изданию 

Mоzаrt W.A. Briefe und Aufzeichnungen [8]. Именно эта нумерация писем со-
храняется во всех более поздних изданиях писем Моцарта на немецком языке 
и в переводах, та же нумерация писем сохраняется в цифровом издании писем 
и документов В.А. Моцарта, осуществленном фондом Моцартеум Зальцбург. 
http://dme.mozarteum.at/DME/briefe/doclist.php (дата обращения 1.02.2015).  
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Музыкальная деятельность и мероприятия 

Аccademie des amateurs (№№ 504, 506), Action-Ausführung-
Production (№№ 306, 311, 350, 393, 457, 553, 562, 564, 793, 897, 
947), Componieren (komponieren) (№№ 347, 419, 428, 431, 559, 573, 
604, 612, 615, 663, 673, 715, 775), Concert (№ 793), Concert der Ama-
teurs (Liebhaber Concert) (№№ 824, 936, 948), Concert des Amateurs 
(№№ 383, 444, 469, 686), Concert spirituel (№№ 383, 417, 431, 438, 
440, 444, 447, 450, 453, 458, 462, 464, 469, 686), Dilettanten Concerts 
(№№ 673, 674, 675), dirigieren (tactieren) (№№ 227, 393, 482, 485, 
487, 490, 705, 1130, 1188), Durchführung eines Konzerts (№380), 
Konzerte (более 400 упоминаний), Orgelspiel (№№ 352, 355, 370, 
393, 396, 398, 416, 503, 766, 1094), Prima vista-Spiel (№№ 349, 352, 
366, 398, 405, 416, 428), Probe (№№ 342, 348). 

Музыкальные инструменты 

Buttergeige (№ 1210), clarinetti (№№ 508, 509), Clavier 
(№№ 419, 429), Flöte (№ 423), Fortepiano pedale (№ 850). 

Музыкальные профессии, амплуа  

Clavierist (№ 399), Comoediantin (№ 333), Compositeur (№ 333), 
Compositions-Scolaren (№№ 390, 449, 440, 450, 452, 457, 462, 471, 
758), Concertmeister (№№ 480, 482, 491, 495), Copiatur (Copisten) 
(№№ 222, 223, 233, 249, 284, 350, 383, 430, 609, 702, 790, 956, 988), 
diskantist (№№ 348, 382), sängerin (№ 342). 

Музыкальная артикуляция и приемы исполнения 

Adagio (№ 331), affecten (№№ 422, 450, 569), applikatur 
(№№ 345, 405, 439), Cantabile singen, spielen (№№ 411, 419, 426, 
453, 608), Decrescendo (№ 342), Expression (№№ 352, 353, 370, 373, 
389, 405, 410, 411, 448, 470, 510, 557, 570, 838, 854, 907, 950, 1036), 
Tempo rubato (№№ 355, 1038), Triller (№ 342). 

Учебная и научная литература 

Compositionswissenschaft (№№ 353, 359, 389, 466, 478, 659), 
Contrapunctswissenschaft (№ 337). 

Предлагаемый список моцартовских музыкальных терминов 
далеко не полный. Однако даже эти избранные термины вполне 
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отражают общую тенденцию развития немецкой музыкальной тер-
миносистемы середины-конца XVIII века: вариантная форма фик-
сации некоторых терминов (орфографические различия), наличие 
параллельных форм (заимствование — немецкий термин; калька, 
полукалька), заимствования, не адаптировавшиеся к системе 
немецкого языка либо с низкой степенью ассимилированности (в 
основном из итальянского языка).  

Встречающиеся термины, как правило, простые, родовые, мо-
гут являться членами словосочетаний, строящихся по типу суще-
ствительное + существительное, существительное + прилагатель-
ное (Concert — Konzert: Concert der Amateurs, Liebhaber Concert, 
Concert spirituel, Dilettanten Concerts). Частотны термины-глаголы 
французского происхождения с суффиксом -ieren со значением 
действия, процесса (Componieren, komponieren, dirigieren, tactieren), 
а также макаронизмы — Comoediantin, Comoedie (лат. comoedia, 
нем. Komödie, фр.Comedie). В целом, заимствований в текстах пи-
сем оказывается значительно больше, чем собственно немецких 
терминов.  

Однако несмотря на то, что в музыкальных терминах Моцарта 
вполне достаточно выражена контекстуальная независимость и 
стилистическая нейтральность и это позволяет переводчикам прак-
тически безошибочно справляться с текстом, в редких случаях в 
термин может проникать игра слов, и тогда, если обыгрываемый 
термин обнаруживается или, что хуже, не обнаруживается пере-
водчиком, проблемы перевода возникают.  

Обыгрывание музыкальных терминов у Моцарта появляется 
редко и только в письмах к отцу, а в поздний период, после смерти 
отца, — в письмах к друзьям-музыкантам. Иногда и Леопольд Мо-
царт позволяет себе вместо терминов использовать вульгарные 
профессионализмы. Например, в письме от 6 апреля 1778 г. 
(№ 444), негативно отзываясь о мангеймском композиторе Кристи-
ане Каннабихе, который обманул, по мнению отца, Вольфганга 
Амадея. Леопольд называет его ein so elender Synfonischmierer  
(дрянным композиторишкой симфоний):  

NB du hattest ihm vorher deine Pariser — Londoner, und Hollän-
der Sonaten gratis geben müssen, und er versprach dir dafür seine Sin-
fonien zu geben; Nahm aber das geld und reisete davon. Und glaubst du 
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wohl, daß ein so elender Synfonischmierer dich im Ernste neben seiner 
in diensten haben möchte? — da du noch oben drein jung und er schon 
alt ist? Ich glaubs nicht! 

В данном случае профессиональная номинация выражена су-
ществительным, состоящим из двух компонентов (словосложение 
основ без интерфикса): существительное, термин Synfoni (симфо-
ния) + существительное, просторечие с пренебрежительным оттен-
ком Schmierer (пачкун, мазила о художнике; писака о писателе; 
немецко-русский словарь И.Я. Павловского 1902 г. дает следующие 
значения: маральщик, пачкун, кропатель) в значении «компози-
тор». Сочетание термина и просторечия дает необходимый профес-
сиональное звучание и комический эффект, очень тонко характери-
зующее личность обсуждаемого персонажа — К. Каннабих, один 
из основателей мангеймской школы, повлиявший на симфониче-
ское творчество В.А. Моцарта и его современников, был известен 
своими симфониями (около 90), однако не оказал поддержки 
Вольфгангу Амадею, на которую рассчитывал Леопольд, чем и вы-
звал такую негативную реакцию.   

При рассмотрении редких случаев использования вульгарных 
профессионализмов в письмах Моцарта интересен следующий 
пример: в письме от 23–25 октября 1777 г. речь идет о посещении 
Моцартом Аугсбурга, где композитор импровизирует на органе 
фугу, тему для которой ему предлагают слушатели (№ 355): 

… ich sagte, er möchte mir ein thema geben, er wollte nicht, aber 
einer aus den geistlichen gab mir eins. Ich führte es spazieren, und mit-
ten darin, |: die fugue ging ex g minor: | fieng ich major an, und ganz 
was scherzhaftes, aber in nämlichen tempo, dann endlich wieder das 
thema, und aber arschling; endlich fiel  mir ein, ob ich das scherzhafte 
wesen nicht auch zum thema der fugue brauchen könnte? — ich fragt 
nicht lang, sondern machte es gleich, und es gieng so accurat, als wenn 
es ihm der Daser angemessen hätte.   

В этом отрывке необходимо обратить внимание на упомянутое 
Моцартом южно-немецкое и австрийское грубое просторечие 
arschling, означающее наоборот (варианты формы — arschlings, 
ärschling, ärschlings). Однако из контекста данного письма стано-
вится ясно, что композитор указывает на преобразование темы в 
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полифоническом произведении (а именно, в фуге), которое называ-
ется ракоход (Krebs, Krebsgang в современном музыковедении, ein 
rückgängiger Contrapunct — обозначение, принятое в немецкой му-
зыкально-теоретической литературе середины XVIII века [6: 38]). 
Этот музыковедческий термин означает полифонический прием — 
исполнение темы в обратном движении, от последней ноты к пер-
вой, и Моцарт в данном отрывке письма к отцу, который как про-
фессиональный музыкант вполне может оценить шутку, явно 
обыгрывает этот музыкальный термин.  

Любопытно проследить, какие переводческие решения данного 
отрывка предлагают переводчики писем Моцарта (рассмотрим пе-
реводы в хронологическом порядке). 

Перевод из «Новой биографии Моцарта» А.Д. Улыбышева был 
сделан в 1890 г. Модестом Чайковским (братом Петра Ильича Чай-
ковского), литератором, критиком и переводчиком [4: 90] (здесь и 
далее примеры предлагаются в оригинальной пунктуации): 

«... Я попросил дать мне тему. Один из монахов дал. Я начал 
развивать ее и среди фуги в sol минор начал играть что-то шутли-
вое в мажоре, не изменяя движения; потом снова появилась тема, 
но уже обращенная. Наконец мне пришла в голову мысль, что 
можно совместить шутливую тему с первоначальной. Я недолго 
искал: все пригналось как будто сам Дазер снимал мерку».  

При довольно точном переводе отрывка мы видим, что пере-
водчик «почувствовал» за шутливым обыгрыванием arschling му-
зыкальный термин. Однако вместо ракохода предлагается другой 
музыкальный термин — обращение, также полифонический прием, 
при котором тема исполняется не в обратном направлении от по-
следней ноты к первой, а в зеркальном отображении относительно 
какого-либо звука (например, все интервалы наверх исполняются 
вниз, поступенное движение вниз исполняется наверх). Не переда-
ны также экспрессивность и сниженность лексики.  

Перевод 1900 г. выполнен музыкальным критиком и музыко-
ведом В.Д. Коргановым [1: 107]: 

«Я просил задать мне тему; он отказался, но другой господин 
(тоже духовное лицо) предложил ее мне. Я стал развивать и в са-
мой середине (фуга была в sol mineur) перешел в sol majeur и начал 
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очень веселый мотив, хотя в том же размере; затем вернулся к теме, 
но в обратном виде. Под конец мне пришла идея взять для темы 
фуги веселый мотив. Не долго думая, я приступил; все было так 
гладко, как платье Дазера (портной)».  

В данном переводе теряется не только экспрессивность и сни-
женность, имеющиеся в тексте Моцарта, за описанием термина 
общеупотребительной лексикой (в обратном виде) трудно понять, 
что Моцарт имеет в виду определенный полифонический прием и 
полностью теряется особый акцент, который Моцарт хотел бы сде-
лать в предложении. В этом отрывке также бросается в глаза свое-
образное оформление упоминаемых тональностей (на французском 
языке sol mineur, sol majeur), что наталкивает на мысль, что 
В.Д. Корганов переводил фрагменты писем для своей книги с 
французского перевода писем Моцарта, однако подтверждения 
этой гипотезы нет. 

Следующий перевод был осуществлен нашими современ-
никами, группой московских переводчиков в 2000 г. [2: 59]: 

«Я попросил его заказать мне тему. Он отказался, тогда один 
из духовных дал мне тему. Я повел ее погулять и в середине (фуга 
шла ex g minor) начал в мажоре, совсем весело, но в соответствую-
щем темпе. Потом, наконец, снова тему, но страшно длинно. 
Наконец, мне пришло в голову, почему бы мне не взять что-нибудь 
веселое для темы фуги? Я раздумывал недолго, я сразу так и сде-
лал, и это вышло так хорошо, будто мерку снимал сам Дазер».  

В данном переводе arschling, вероятно, трактуется как грубое 
просторечие, однако именно просторечие переводчики заменяют на 
общеупотребительную лексику, снимая всю экспрессию оригинала, 
а ракоходное проведение темы превращается в абсолютно бес-
смысленное «страшно длинно».  

Перевод 2006 года, переводчик Ирина Алексеева [3: 73–74]: 
«… я сказал, чтобы он соблаговолил задать мне тему, он не за-

хотел, но кто-то из духовных лиц дал мне тему. Я повел ее прогу-
ляться, и посреди фуги /: она шла в g-moll:/ я вдруг начал в мажоре, 
и нечто совершенно шутливое, но в том же темпе, а затем наконец 
снова заиграл тему, но задом наперед; в конце концов, мне пришло 
в голову, а не смогу ли я эту шутливость использовать для темы 



169 

фуги? — я недолго задавал себе этот вопрос, а тут же так и сделал, 
и вышло все так аккуратно, будто мерку снимал сам Дазер». 

В данном переводе сохранена шутливость, эмоциональная 
окрашенность, музыкальный термин в переводе не используется, 
но правильно передается его смысл. Просторечие воспринимается 
как профессиональный жаргонизм, и по значению переводная фра-
за полностью соответствует оригиналу. 

Несмотря на орфографические варианты записи терминов и 
большое количество заимствований (что образует определенную 
«многослойность», «многоязычие» лексического состава текста), 
перевод музыкальных терминов в письмах В.А. Моцарта не вызы-
вает особых затруднений, так как переводчики разных эпох (сере-
дины-конца XIX века, начала XX века и наши современники) име-
ют в своем арсенале уже сформировавшиеся и закрепленные в сло-
варях однозначные соответствия.  

Переводческие проблемы возникают лишь в тех случаях, когда 
в текстах писем Моцарта встречаются профессиональные жарго-
низмы (особенно вульгарные профессионализмы), являющиеся не-
официальными аналогами терминов. Они косвенно, контекстуаль-
но указывают на термин, но не всегда распознаются и соответ-
ствующим образом трактуются переводчиком. Именно в этом слу-
чае требуется особый творческий подход и, вероятно, консультация 
специалиста в данной области для того, чтобы всю дополнитель-
ную экспрессию, оценочность, часто сниженность и одновременно 
терминологическое значение лексической единицы передать в пе-
реводе в полном объеме.  
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ПОНЯТИЯ «СВОЙ/ЧУЖОЙ» В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ  
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Ключевые слова: свой/чужой, межкультурная коммуникация, адап-
тация, аккультурация, ингруппа, аутгруппа 

В статье рассматриваются различные интерпретации дихотомии 
свой/чужой в русской и немецкой терминологии. При безусловной бипо-
лярности этой оппозиции имеются различные взгляды на наполнение по-
люсов: свой, родной, с одной стороны, и чужой, иной, иностранный, с 
другой. Автор статьи прослеживает различные уровни инаковости, чуже-
родности и связанную с этим понятийную группу ингруппа / аутгруппа. 

При взаимодействии собственной и чужой культур возникают 
ситуации наложения культур, которые могут проявлять различную 
динамику: доминирование собственной культуры над чужой; асси-
миляция культур; концепция дивергентности; ситуация синтеза. 
Культурная адаптация, или аккультурация понимается как процесс 
и результат влияния разных культур друг на друга, при котором все 
или часть представителей одной культуры перенимают нормы, 
ценности и традиции другой культуры, и который предполагает 
различные стратегии: ассимиляция, сепарация, маргинализация и 
интеграция. 

L. F. BIRR-TSURKAN 
St. Petersburg State University 

CONCEPTS OF OWN VS. FOREIGN  
IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 

Keywords: own vs. foreign, intercultural communication, adaptation, ac-
culturation, in-group, out-group. 

This paper discusses different interpretations of the own vs. foreign di-
chotomy in Russian and German terminology. Given an unconditional bipo-
larity of this opposition, different approaches exist in interpreting these two 
opposites, i.e. own/familiar/of one’s own kind on the one hand and for-
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eign/stange/alien, on the other. The author analyzes different degrees of 
stangeness/foreignness and resulting conceptual in- and out-groups. 

When one’s own culture interacts with a different one, a cultural 
overlapping arises that might manifest itself in a number of ways, e.g. 
dominance of own culture over the foreign one, cultural assimilation, 
divergence or synthesis. Cultural adaptation, or acculturation is inter-
preted as a process and a result of cultural interaction whereby all or 
some representatives of one culture adopt norms, values and traditions 
of another. Acculturation implies different strategies: assimilation, sepa-
ration, marginalization and integration. 

Важными понятиями в системе координат межкультурной 
коммуникации являются понятия «свой/чужой». Восприятие чужо-
го (в немецкой терминологии — Fremdwahrnehmung) противопо-
ставляется восприятию своего (Selbstwahrnehmung). В результате 
восприятия своего/чужого формируется образ своего/образ чужого 
(Selbstbild/Fremdbild). Свой образ означает представления о соб-
ственной персоне, этим образом мы руководствуемся в своих дей-
ствиях. Образ чужого включает в себя представления о человеке с 
позиций другого лица, а тем самым находится в непосредственной 
зависимости от опыта, установок и стереотипов этого другого лица. 
Образ чужого является одним из центральных понятий межкуль-
турной коммуникации. 

В.Е. Болдырев справедливо отмечает проблему научного ана-
лиза оппозиции свой/чужой, заключающуюся в том, что «до насто-
ящего времени не сформулировано научного определения этих по-
нятий» [9: 88]. 

Русская терминология оперирует в основном дихотомией 
свой/чужой, которая соответствует немецкой оппозиции «ei-
gen/fremd». 

Словарь Duden дает следующее определение слова «eigen»: 
«jemandem selbst gehörend, einer Sache zugehörend (oft nur verstär-
kend beim Possessivpronomen oder an dessen Stelle)». Cлово «fremd» 
определяется как: «1) nicht dem eigenen Land oder Volk gehörend, 
eine andere Herkunft aufweisend, 2) einem anderen gehörend, einen 
anderen, nicht eigene Person, den eigenen Besitz betreffend, 3) a) unbe-
kannt, nicht vertraut b) ungewohnt, nicht zu der Vorstellung, die jemand 
von jemandem, etwas hat, passend, anders geartet» [2]. 
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В качестве синонимов приводятся «ausländisch, auswertig, 
fremdländisch; unbekannt, unvertraut; andere, andersartig, ungewöhn-
lich». 

Толковый словарь русского языка определяет слово «чужой» 
как «1) не свой, не собственный, принадлежащий другим, 2) не 
родной, не из своей семьи, посторонний, 3) далекий по духу, по 
взглядам» [12: 877].  

Таким образом, чужой противопоставляется понятию свой, но 
проявляет разные аспекты значения, которые довольно сложно раз-
граничить. Об этой сложности говорит Герхард Малецке в своей 
книге «Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Men-
schen verschiedener Kulturen» (1996) [3]. Он предлагает рассматри-
вать несколько уровней «чужого»: 

 чужое как иностранное (das Auswärtige, Ausländische), т. е. 
нечто, находящееся территориально за пределами какой-то разгра-
ничивающей линии; 

 чужое как инородное (etwas Fremdartiges), отчасти и в 
смысле аномального, неприемлемого, неподходящего; 

 чужое как незнакомое (das noch Unbekannte) связано с воз-
можностью познания; 

 чужое как непостижимое (das letztlich Unerkennbare) пред-
полагает нечто, находящееся за пределами воспринимаемого нами 
(das für den Sinnbezirk transzendente Außen). В отличие от предыду-
щего уровня, этот уровень принципиально исключает возможность 
познания; 

 чужое как жуткое (das Unheimliche) противопоставляется 
защищённости (Geborgenheit). Граница между внутренним и внеш-
ним (Innen und Außen) становится расплывчатой, когда родное (das 
Heimische) становится жутким, тревожным, зловещим (unheimlich) 
[3: 30]. 

Тео Зундермайер предлагает различать два уровня: 
1) Чужое, понимаемое как «инаковость» (Fremdartigkeit) на 

уровне эмоций. Это чужое «описывает спонтанную, нерефлекти-
рующую реакцию на встречу с людьми, не относящимися к «соб-
ственному миру» (eigene Lebenswelt). «Чужой» является относи-
тельным понятием. Другое лицо для меня чужое по сравнению со 
знакомым мне... Инаковость, воспринимаемую глазами, носом, 
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ушами, нельзя путать с отчуждением (Befremden), причиной кото-
рому является болезненное состояние, разница в возрасте или не-
обычное социальное поведение. В этом случае инаковость сравни-
вается с плащом, накидываемым на все еще знакомое и родное»  
[5: 28]. 

2) Второй уровень понятия «чужой» касается чужого миро-
порядка. «Чужой порядок демонстрирует, что феномен чужеродно-
сти, инаковости намного шире, чем просто индивидуально и субъ-
ективно определяемая внешняя сторона. Это основополагающее 
различие, определяющее весь образ жизни и совсем не совместимо 
или совместимо только отчасти с привычным образом жизни. Об-
раз жизни, или, скажем, культура, подразумевают комплекс чело-
веческих достижений, которые определяют жизнь некой группы 
людей: язык, религиозные, общественные и политические образо-
вания, эстетическую эмоциональность, а также отношение к миру и 
окружению» [5: 29]. 

Именно этот второй уровень является наиболее релевантным в 
ситуации межкультурного общения. Тео Зундермайер справедливо 
отмечает, что и культурная инаковость, чужеродность (kulturelle 
Fremdheit) понимается относительно, потому что мерилом этой 
инаковости выступает собственная культура, именно в ее коорди-
натах происходит оценка чужой культуры [5: 29]. 

Согласно Ингеборг Брайш, понятие «чужой» (fremd) свиде-
тельствует о том, что все до сих пор имеющиеся опыты общения с 
людьми не работают при контакте с данными конкретными лицами 
или группами лиц. При этом И. Брайш отмечает, что чужой не все-
гда есть чужеродный. Инаковость, чужеродность (Andersartigkeit) 
лишь тогда совпадает с чуждостью (Fremdheit), когда она не суще-
ствует как возможная, уже принятая группой альтернатива [1: 22]. 

И. Брайш выделяет три формы чуждости, инаковости: 
1) внутренняя чуждость (Binnenfremdheit, interne Fremde). Сю-

да исследователь относит людей или группы людей, которые неиз-
вестны лицу в своем сообществе. Кроме того, из числа своего со-
общества могут быть исключены и стать чужими те его представи-
тели, которые не принимают существующие правила поведения; 

2) структурная или внешняя чуждость (strukturelle Fremdheit, 
externe Fremde). Здесь чужие находятся за пределами собственной, 
своей сферы (Eigensphäre), но настолько, что их «инаковость может 
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быть воспринята, инаковость, которая выражается непосредственно 
в языке или обыденном поведении или опосредованно в нормах и 
ценностях»; 

3) радикальная чуждость (radikale Fremdheit). Эта чужерод-
ность касается воображаемых, мнимых существ, которые не суще-
ствуют (или уже не существуют) или с которыми еще никто не 
встречался. При этом И. Брайш отмечает, что инаковость, непри-
надлежность к группе, наблюдается и констатируется как со сторо-
ны своих, так и со стороны чужих. Мы-группа (Wir-Gruppe) арти-
кулирует и утверждает свою идентификацию своим образом циви-
лизации и культуры (Zivilisations- und Kulturmuster), которые хра-
нятся в коллективной и культурной памяти группы. Исходя из это-
го, группа распознает и оценивает определенные признаки как чу-
жие, чужеродные, не вписывающиеся в свой миропорядок [1: 23]. 

К.С. Илиополова в своей диссертации на тему «Противоречие 
«Свой–Чужой» в социокультурной коммуникации» приходит к вы-
воду, что «оппозиция Своего–Чужого имеет древнее происхожде-
ние. Культурогенез в целом или возникновение новой культурной 
группы в рамках некоторого сообщества выступает как процесс 
уяснения того, что является Своим в окружающем мире, чему надо 
следовать, что является основой существования. Вместе с тем 
определение культурой Себя осуществляется в значительной сте-
пени через противопоставление Чужому миру» [10: 141]. Автор 
диссертации рассматривает данную оппозицию как бинарную, при 
этом «бинарность Своего–Чужого рассматривается в диссертации 
как конкретизация таких смысловых структур, как Я–Другое, Мы–
Они–Вы, Я–Ты–Оно» [10: 5]. 

В.Е. Болдырев говорит о возможности оппозиции 
«свой/другой»: в межкультурном взаимодействии имеют место две 
оппозиции: «свой–чужой» и «свой–другой». При этом только по-
следняя из них исключает саму возможность возникновения кон-
фликта, поэтому диалог культур как желаемая форма взаимоотно-
шений возможен только на основании восприятия незнакомого как 
«другого», но не как «чужого» [9: 89]. 

Наиболее обоснованным представляется взгляд С.Г. Тер-
Минасовой. Оппозиция в ее описании по-прежнему бинарна, но 
один полюс образуют понятия «свой, родной», а другой — «чужой, 
иной, иностранный» [13: 24]. 
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Вопрос об отношении понятий «чужой/иностранный» 
(fremd/ausländisch) не находит однозначного решения. Как свиде-
тельствуют приведенные выше толкования, понятие «чужой» шире, 
чем только «иностранный». Однако разница не ограничивается 
этим: даже когда предполагается именно данный ракурс — чужой 
как иностранный, т. е. представитель иной культуры — можно от-
метить определенные различия. По мнению некоторых авторов 
(например Харальд Вайнрих), слово «иностранный» в русском 
языке звучит нейтральнее и позитивнее, чем слово «чужой», кото-
рое, как правило, имеет негативный привкус. В русском языке со 
словом «иностранец» ассоциируются, в первую очередь, европейцы 
или американцы. Когда мы говорим о китайцах, вьетнамцах, ко-
рейцах, мы, вероятнее всего, назовем их конкретную националь-
ную принадлежность. В немецком же языке, негативную коннота-
цию содержит, скорее, слово «Ausländer». По свидетельству опро-
шенных немцев, они назовут представителей европейских госу-
дарств конкретно «Franzose, Engländer, Schwede» и т. д. [8: 15]. 

Разграничение понятий «свой/чужой» (eigen/fremd) заставляет 
нас говорить, как минимум, о бикультурной ситуации, которая 
приводит, в свою очередь, к понятийной паре «ingroup/outgroup», 
закрепившейся в русской терминологии именно в такой, англо-
язычной, огласовке, как «ингруппа» и «аутгруппа». Эти понятия 
были введены в 1906 г. одним из американских основоположников 
социологии Уильямом Грэмом Самнером (William G. Sumner). Под 
ингруппой понимается социальная группа, к которой принадлежит 
конкретный индивид, а под аутгруппой — социальные группы, к 
которым конкретный индивид не принадлежит. Граница между 
«внутри» и «снаружи» не является постоянной и неизменной. Гра-
ницы групп могут варьироваться от небольшой социальной груп-
пы, такой как семья, до крупной — народность, нация. 

Столь же относительным, как границы группы, является и по-
нятие «чужой». Пожалуй, лучше всего эта относительность показа-
на в часто цитируемом скетче знаменитого немецкого юмориста 
Карла Валентина «Die Fremde» (Чужбина). Не будем приводить его 
здесь полностью, ограничимся лишь сентенцией «Fremd ist der 
Fremde nur in der Fremde» («Чужим чужой бывает лишь на чуж-
бине»). 
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Александр Томас в главе «Das Eigene, das Fremde, das Interkul-
turelle» книги «Handbuch Interkulturelle Kommunikation» предлагает 
следующую схему взаимодействия Своего и Чужого: при взаимо-
действии собственной и чужой культур возникают ситуации нало-
жения культур, в которых встречается Свое и Чужое, при перера-
ботке которых может возникнуть межкультурное [6: 46]. 

 
В качестве примера такого наложения культур А. Томас при-

водит ситуацию общения американского менеджера и греческого 
служащего, которую он позаимствовал в статье V. Vassiliu «A com-
parative analyses of subjective culture», изданной в сборнике под ре-
дакцией H.C. Triandis «The analyses of subjective culture». (Полный 
текст данной статьи доступен в сети интернет по адреcу: 
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/663889.pdf) Привожу этот диа-
лог в переводе на русский язык [6: 45]. 

Американец: 
Сколько времени 
тебе потребуется на 
составление этого 
отчета? 

Американец: Я прошу его активно 
участвовать в планировании работы. 
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Грек: Я не знаю. А 
сколько надо? 

Грек: Он ведет себя странно. Он ведь 
шеф! Почему он не скажет мне конкретно? 
Американец: Он уходит от ответствен-
ности. 
Грек: Я попросил его дать мне указание. 

Американец: Тебе 
же самому лучше 
судить, сколько 
времени тебе на это 
нужно. 

Американец: Я заставляю его взять на 
себя ответственность за свои действия. 
Грек: Что за глупость! Уж лучше я ему 
отвечу что-нибудь. 

Грек: 10 дней Американец: Он не способен правильно 
оценить необходимое время; этот срок не-
реален. 

Американец: 
Лучше 15. Ты готов 
сделать отчет за 15 
дней? 

Американец: Я предлагаю ему соглаше-
ние.  
Грек: Это приказ, 15 дней. 

 На самом деле на такой отчет требуется 
минимум 30 нормальных рабочих дней. В 
результате грек работает днем и ночью, но 
на 15-ый день понимает, что ему не хвати-
ло еще одного дня. 

Американец: Где 
отчет? 

Американец: Я хочу убедиться, что он 
помнит о нашей договоренности. 
Грек: Он хочет видеть отчет. 

Грек: Завтра будет 
готов. 

Оба понимают, что отчет не готов. 

Американец: Но 
ведь мы договори-
лись на 15 дней. 

Американец: Я должен научить его со-
блюдать договоренности. 
Грек: Этот тупой, некомпетентный шеф! 
Не только дает неверные указания, а еще и 
не понимает, что я 30-дневную работу сде-
лал за 16 дней. 

Грек подает заявле-
ние об увольнении. 

Американец обескуражен.  
Грек: Я не могу работать на такого чело-
века. 
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Таких примеров можно привести множество. При этом чужой 
в подобной ситуации может оказаться любая из сторон. Если место 
действия рассмотренного примера — Америка, и греческий слу-
жащий является иммигрантом, то чужим оказывается именно он. 
Если же это происходит в Греции и в роли мигранта выступает 
американский руководитель фирмы, привлекающий к работе в сво-
ем филиале местных греков, то за ним же закрепляется и роль чу-
жого. 

Ситуация наложения культур может проявлять различную ди-
намику: доминирование собственной культуры над чужой; ассими-
ляция культур, когда чужеродные элементы с готовностью заим-
ствуются и интегрируются в собственную культуру; концепция 
дивергентности, когда нормы и ценности обеих культур оценива-
ются как значимые и важные, но не могут быть интегрированы, а, в 
результате возникают постоянные противоречия; ситуация синтеза, 
когда партнерам удается объединить значимые элементы обеих 
культур в новом качестве. 

Если иметь в виду ситуацию иностранца в чужой стране, то он, 
будучи чужим, вынужден приспосабливаться к новому, чужому для 
него окружению, принимая соответствующие правила поведения. 
Для обозначения этого процесса, как правило, пользуются поняти-
ем культурной (или социокультурной) адаптации или аккультура-
ции. В немецкой специальной литературе для того же процесса ис-
пользуются такие термины, как Einkulturation, Akkulturation, Assi-
milation, interkulturelles Lernen, Anpassung. 

Понятие аккультурации было введено в научный обиход 
немецким этнологом В. Крикенбергом в книге 1910 г. «Illustrierte 
Völkerkunde» в контексте культурного взаимодействия между пле-
менами Южной Америки. В 1932 г. Рихард Турнвальд впервые 
употребил данный термин (acculturation) в названии своей научной 
работы [7: 136]. Также в 30-е годы Р. Редфилд, Р. Линтон и М. Хер-
сковиц разработали типовую модель исследования аккультурации, 
разграничив испытуемых на реципиентов и доноров и выделив три 
основных типа реакции группы-реципиента в ситуации культурно-
го контакта: принятие (полное замещение старой культурной моде-
ли новой, заимствованной у группы-донора), адаптация (частичное 
изменение своей культурной модели под воздействием донорской) 
и реакция (полное отторжение донорской культурной  модели, со-
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провождающееся усилиями по сохранению традиционной модели в 
неизменном состоянии) [4: 149–152]. 

В современной науке термин аккультурация обозначает «про-
цесс и результат влияния разных культур друг на друга, при кото-
ром все или часть представителей одной культуры перенимают 
нормы, ценности и традиции другой культуры» [14: 60]. Г. Малецке 
понимает под этим «процесс обучения и преодоления проблем, 
возникающих в результате столкновения с чужой культурой»  
[3: 160]. 

Ученые выделяют четыре основные стратегии аккультурации: 
ассимиляция (человек полностью принимает нормы и ценности 
иной культуры, отказываясь при этом от норм и ценностей своей 
культуры); сепарация (отрицание чужой культуры при сохранении 
принадлежности к своей культуре); маргинализация (при этой 
стратегии человек теряет идентичность с собственной культурой и 
одновременно не проявляет заинтересованности в получении новой 
культурной принадлежности); интеграция (идентификация как со 
старой, так и с новой культурой) [14: 60].  

В.Б. Кашкин справедливо отмечает, что „маркеры «своего» и 
«чужого» не являются раз и навсегда установленными, они прояв-
ляют территориальную, индивидуальную и историческую неодно-
родность“, при этом «межкультурные посредники более толерант-
ны в отношении негативных коннотаций, зачастую вовсе их отри-
цают, у них вырабатывается осознанный метакоммуникативный 
взгляд. Таким образом, этнолингвистическую компетенцию можно 
воспитывать» [11: 229].  

Если в завершение данных размышлений на тему 
«свой/чужой» в ситуации межкультурного общения мы вновь обра-
тимся к уже упомянутому скетчу Карла Валентина, то найдем в нем 
такие слова: «человек остается чужим, только пока не узнает и не 
увидит все, потому что потом для него уже все перестает быть чу-
жим» (der Mensch ist «nur so lange ein Fremder, bis er alles kennt und 
gesehen hat, denn dann ist ihm nichts mehr fremd»). Безусловно, это 
упрощенный и весьма схематичный рецепт, но в основе своей он 
правильный — преодоление незнания других культур, работа над 
ростом собственной межкультурной компетентности есть един-
ственно верный способ преодоления непонимания в ситуации меж-
культурного общения. 
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В статье очерчен круг основных требований, практических навыков 
и умений, предъявляемых в современном деловом мире к письменному 
переводчику. Особое внимание уделяется технической компетенции, без 
которой невозможно стать конкурентоспособным специалистом, а имен-
но, владению специальным программным обеспечением, обозначаемого 
термином Сomputer Аided Тranslation Tools, слепым методом печати, ско-
рописью. 
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PROFESSIONALLY RELEVANT TRANSLATION  
COMPETENCE IN MODERN BUSINESS WORLD 

Key words: Translation competences for professional translators, practi-
cal skills of an translator, technological competence, САТ Tools. 

In the article the main practical requirements are defied imposed to trans-
lators in the modern business world. Practical skills and abilities are described 
which a translator should possess to be competitive, such as technological 
competence, which involves use of Сomputer Аided Тranslation Tools, touch 
typing, etc. 
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Выступая в Москве на встрече с Союзом ректоров России 30 
октября 2014 г., Владимир Путин отметил, что задача высшего об-
разования — учить так, «чтобы у выпускника оставался не только 
диплом, но знания и профессиональные навыки», поскольку «сего-
дня на первый план выходит максимальное сближение образования 
с производством, с практикой, с реальной жизнью» [5]. 

В 2003 г. Российская Федерация присоединилась к Болонской 
декларации, выдвинувшей на первый план новые подходы к систе-
ме образования, в том числе высшего. Согласно концепции модер-
низации российской системы образования основной целью профес-
сионального образования является «подготовка квалифицирован-
ного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурен-
тоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, сво-
бодно владеющего своей профессией и ориентированного в смеж-
ных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоян-
ному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности» [7]. Акценты с содержания образования теперь пе-
реносятся на результаты обучения, которые описываются категори-
ей «компетенции» [1]. 

Все выше перечисленные требования касаются в том числе и 
подготовки переводчиков. Лингвисты различают в этой связи раз-
личные виды компетенций, входящих в профессиональную компе-
тентность переводчика в различных аспектах, и прежде всего в 
языковых. Р.К. Миньяр-Белоручев выделяет три вида компетенций: 
языковую, речевую и лингвострановедческую [6: 131]. В. Н. Ко-
миссаров пишет о четырех компетенциях: языковой, коммуника-
тивной, текстообразующей, технической, а также о личностных 
характеристиках как составляющей профессиональной компетен-
ции переводчика [2: 326]. Некоторые авторы говорят о роли в пере-
водческой деятельности социокультурной или межкультурной 
компетенции (например Ю. Хольц-Мянттяри [10]). Однако все они 
едины во мнении, что эта категория объединяет в себе как знания, 
так и практические навыки специалиста. Так Л.К. Латышев опреде-
ляет переводческую компетенцию как «совокупность знаний, уме-
ний и навыков, позволяющих переводчику успешно решать свои 
профессиональные задачи» [3: 12]. 
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Экспертная группа Европейской комиссии, созданная в Брюс-
селе в январе 2009 г. в рамках проекта «Магистр в области перево-
да» (Master´sin Translation), в своем докладе выделяет следующие 
компетенции для профессиональных переводчиков и экспертов в 
области мультилингвальной и мультимедийной коммуникации: 
компетенция, обеспечивающая переводческие услуги (Translation 
Service Provision Competence), языковая компетенция (language 
competence), межкультурная компетенция (Intercultural competence), 
предусматривающая социолингвистический и текстуальный аспек-
ты (sociolinguistic and textual dimension), информационная или ин-
формационно-поисковая компетенция (Information Mining Compe-
tence), тематическая (предметная) компетентность (Thematic com-
petence), технологическая компетентность (Technological Compe-
tence). Под компетенцией, обеспечивающей переводческие услуги 
(Translation Service Provision Competence), первой в списке экс-
пертной группы Европейской комиссии, понимается соответствие 
квалификации переводчика требованиям, предъявляемым рынком, 
и требованиям работодателя [9: 4]. 

Каковы же требования, предъявляемые сегодня к переводчику 
на рынке труда?  

В своей статье «Как найти хорошего переводчика или как 
найтись хорошему переводчику?» руководитель переводческого 
агентства Н.Г. Шахова проанализировала результаты проведенного 
анкетирования заказчиков и переводчиков. При оценке перевода 
заказчики на первое место поставили «качество перевода (81 %) и 
скорость (его выполнения) (32 %)» [8: 45]. Качество перевода при 
этом «обусловлено тремя слагаемыми: пониманием переводчиком 
текстов на иностранном языке, знанием переводчиком тематиче-
ской специфики, умением адекватно и грамотно изложить текст на 
русском языке» [8: 45]. То есть для заказчика в первую очередь 
важна тематическая и языковая компетенции в области исходного и 
переводящего языков.  

Наибольшую трудность в силу объективных причин для вы-
пускников филологических факультетов представляет тематиче-
ская компетенция. Поскольку знания, накопленные человечеством 
в различных областях деятельности, огромны, переводчики часто 
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специализируются на переводах по определенной тематике. Со-
гласно Общеевропейскому переводческому стандарту European EN 
15038, вступившему в силу 1 августа 2006 г., переводчик вообще 
должен иметь соответствующую квалификацию по другой специ-
альности, а также двухлетний официально зарегистрированный 
переводческий стаж [4]. В данной связи встает вопрос не только о 
формировании у выпускников информационно-поисковой компе-
тенции, обеспечивающей в некоторых ситуациях решение опреде-
ленных переводческих задач (например, нахождение однозначного 
эквивалента узкоспециального термина), но и о дополнительной 
квалификации переводчика в других смежных дисциплинах.  

Безусловно, знание тематики перевода способствует и скоро-
сти выполнения перевода. Однако для быстрого выполнения пере-
вода необходимы и высокая скорость набора текста, обеспечивае-
мая навыком слепого метода печати как на русском языке, так и 
латиницей, а также умение пользоваться другим программным 
обеспечением (например проверка орфографии и грамматики тек-
ста перевода).  

Компьютерная грамотность современного специалиста с выс-
шим образованием — это вещь сама собой разумеющаяся, однако в 
отношении специалистов по переводу она подразумевает еще и 
владение специальными программами, так называемым CAT Tolls 
(Computer Aideed Translation Tools). Так, в указанной выше статье 
Шаховой 64 % заказчиков «считают наличие ТМ — инструмента-
рия (Translation Memory) у переводчика обязательным», а 10 % 
«хотят «Традос» [8: 46]. То есть, технологическая компетенция пе-
реводчика — это требование работодателя, предъявляемое к пере-
водчику на данный момент. Экспертная группа Европейской ко-
миссии по проекту «Магистр в области перевода» описывает ее как 
умение эффективно и быстро использовать весь спектр имеющихся 
программ для подготовки текста перевода (коррекция, верстка, ре-
дактирование текста, использование памяти переводческих систем 
и баз терминологических соответствий, программного обеспечения 
по распознаванию звучащей речи); умения создавать базы данных 
и управлять ими; знания по освоению новых инструментов перево-
да, в частности, связанных с переводом мультимедийных и аудио-
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визуальных материалов; умения подготовки и осуществления пере-
вода с помощью различных программных средств; знание возмож-
ностей и пределов машинного перевода [9: 7]. Работодатель более 
конкретен в своих требованиях к техническим навыкам переводчи-
ка. Если проанализировать требования, предъявляемые к перевод-
чику на сайте Headhunter, то все более или менее известные в 
Санкт-Петербурге и Москве переводческие агентства и прямые ра-
ботодатели упоминают при размещении вакансий необходимость 
владения специализированными программами для автоматизации 
переводческого процесса (Trados, SDLX, MemoQ, Smart CAT). Не-
которым работодателям также важен опыт работы в программах 
Autocad, Excel, Acrobat Reader, Explorer, при этом требуется владе-
ние ПК «на продвинутом уровне». 

О том, что использование современных компьютерных техно-
логий в практике перевода недостаточно или совершенно не пред-
ставлено в учебных планах, указывают В.В. Липатова и А.В. Лит-
винов [4]. Необходимость владения технологической компетенци-
ей, однако, очевидна, и решить данную задачу можно, например, в 
тесном сотрудничестве переводческих факультетов с компаниями 
— разработчиками САТ Tools. Многие компании — разработчики 
программ готовы на безвозмездной основе передавать вузам новые 
версии своих программ не только в целях продвижения [4]. 

Что касается личностных качеств, предъявляемых к перевод-
чику, то на том же сайте по поиску работы Headhunter работодате-
ли отмечают «внимательность к деталям», «скрупулезность», «ак-
куратность и ответственность», «стрессоустойчивость», а именно 
«способность работать с большим объемом информации» и «воз-
можность работы по срочным заказам». Иными словами, перевод-
чик должен уметь работать быстро, добросовестно, не допуская 
ошибок и промахов. При этом «возможность работы по срочным 
заказам» или «стрессоустойчивость» могут быть обеспечены имен-
но высокой технологической компетенцией переводчика. 

Таким образом, в современных условиях при обучении пере-
воду на первый план выходят тематическая (поисково-темати-
ческая) и технологическая компетенции, мало представленные в 
планах обучения и наименее разработанные в методике преподава-
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ния перевода. Важность развития данных компетенций у современ-
ных выпускников вузов определяется требованиями рынка труда. 
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Л. И. ПОДГОРНАЯ 
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К ИСТОРИИ НЕМЕЦКОГО СТВОРЧАТОГО АЛТАРЯ 

Ключевые слова: Алтарь, готический стиль, интернациональный 
стиль, скульптура, живопись, створчатый алтарь, архитектура. 

В статье рассматривается история немецкого створчатого алтаря 
XIII–XV веков. Резной деревянный алтарь-складень (Flügelaltar) принято 
считать «драгоценностью в цепи позднеготических скульптур в Герма-
нии». Створчатый алтарь — одно из величайших достижений немецкого 
средневекового искусства, представляющий собой грандиозный ком-
плекс, является образцом синтеза скульптуры, живописи и декоративного 
искусства. 

L. I. PODGORNAIA 
St. Petersburg State University 

ON THE HISTORY OF THE GERMAN FOLDING ALTAR 

Keywords: Altar, pointed style, international style, sculpture, painting, 
folding altar, architecture. 

In the article is reviewed the history of the German folding altar in the 
XIII–XV centuries. The fretted wooden folding altar (Flügelaltar) is considered 
as „a jewellery in the succession of the late Gothic German sculpture“. The 
folding altar is one of the greatest achievements in the German medieval art. 
This grandiose complex is a beautiful piece of synthesis of sculpture, painting 
and ornamental art. 

Средневековая Германия была страной с высокоразвитыми ху-
дожественными ремеслами. Произведения немецких мастеров от-
личались определенным своеобразием, которое проявляется в ос-
новном в пышной насыщенности изделий декоративными деталя-
ми, обильной орнаментике и соединении в одном изделии различ-
ных художественных приемов и техник украшения. 

Расцвет готической немецкой пластики падает на 3-ю четверть 
XIII века, когда готический стиль уже достиг больших высот во 
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Франции и начал свое победное шествие по Германии. В интерьере 
храма значительную роль приобретает алтарь. 

С течением веков алтарь проделал долгий и сложный путь раз-
вития. Алтарь — священное место принесения жертвы или возне-
сения молитвы богам. Наиболее распространенная версия проис-
хождения термина — от латинского корня alt в значении «высо-
кий». По другой версии слово «алтарь» происходит от глагола 
adolere — возжигать, что имело в виду жертвенные воскурения. 
Время появления алтаря в религиозных культах неизвестно. Алтарь 
для принесения жертв, совершения возлияний и воскурений с це-
лью умилостивления богов или поминовения предков существовал 
в большинстве культов политеистических религий. Древнейшие 
алтари представляли собой искусственные возвышения, созданные 
из земли или природного камня. В текстах Ветхого Завета упоми-
нается алтарь в виде возвышения из земли, отдельно взятого камня, 
сооружения из камней. В храме Соломона находились два алтаря: 
жертвенник всесожжений, сделанный из меди, и жертвенник куре-
ний — деревянный стол, покрытый золотом, так называемый «зо-
лотой жертвенник». 

В православной традиции алтарем называют всю часть храма, 
окружающую место евхаристического жертвоприношения. Католи-
ки называют алтарем только сам престол. Предписание обращать 
алтарь всегда к востоку, происходит еще от Папы Сикста II. Со 
времен Григория VI в римской церкви сделалось обычаем ставить 
несколько алтарей. Самый главный из них, так называемый высо-
кий алтарь (Hochaltar), сохранил свое место на возвышении, другие 
ставились у колонн, на восточной стороне приделов, у боковых 
стен, в капеллах и криптах. 

Толчком для развития художественно оформленного алтаря 
послужили и тяга к непосредственному общению молящегося с 
божеством, а также желание своими глазами убедиться в реально-
сти чуда. Именно такому общению с божеством способствовала 
возможность сконцентрироваться на объекте преклонения, како-
вым и явился алтарь. До его появления алтарный стол становился 
местом священнодействия только в моменты богослужения, во 
время проведения службы. Алтарь же всегда обращен к молящему-
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ся. Визуальному восприятию той или иной легенды способствовали 
изображения на створках и коробе алтаря. Со временем эти изоб-
ражения становились все более натуральными, а само повествова-
ние более подробным. 

Алтари различаются по их местоположению: Hochaltar — 
главный престол; Nebenaltäre — боковые алтари, посвященные свя-
тым; по их форме: Tischaltar — алтарь-стол в виде плиты на опо-
рах; Kastenaltar — алтарь-короб с большим реликварием внутри 
цоколя; Blockaltar — алтарь-блок с цоколем в виде блока и высту-
пающим столом; Sarkophagaltar — алтарь-саркофаг в форме сарко-
фага или с использованием саркофага. Различаются они также по 
их привязке к месту: fester Altar — стационарный (altare fixum). Для 
исполнения церковных треб, в дороге, в походе и т. п. употреблялся 
переносный алтарь (tragbarer Altar, oder Targaltar) в форме стола 
или короба или небольшой алтарь-складень, стоящий на деревян-
ном постаменте. Во время реформации число алтарей в каждой 
церкви было ограничено до одного; из швейцарских церквей они 
даже совсем удалялись. Поэтому и теперь в лютеранских церквах 
находится только один алтарь, в кальвинистских только простой, 
снабженный крестом стол. 

Изначально алтарь состоял из стола (Mensa), на котором свя-
щенник в соответствии с Писанием проводил превращение хлеба и 
вина в тело и кровь Христа (Meßopfer). Алтарь находился в крипте, 
священник стоял за алтарем и производил священодейство на гла-
зах у прихожан. На самом столе стояли распятие, светильник и 
принадлежности для службы. С IX века на столе выставляются 
также мощи святых. В раннем средневековье ритуал меняется — 
священник стоит уже перед столом и совершает действо, отвер-
нувшись от прихожан. И лишь спустя века алтарь перемещается в 
основное помещение храма и занимает в нем центральное место. В 
XII веке в связи с возросшей пышностью обрядов богослужения на 
скромный алтарный стол ставились иконы или реликварии. Посте-
пенно эти предметы приобретали все более роскошный вид, одно-
временно увеличивались и их размеры. Так алтарный или заалтар-
ный образ стал основным предметом богослужения и воплотил в 
себе понятие алтаря в целом. 
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Стол является необходимой частью алтаря. К дополнительно-
му оборудованию относится табернакль (Tabernakel) — футляр на 
столе для хранения святых даров. Не менее важную роль играет 
ретабль (Retabel) — украшенная живописью или скульптурой зад-
няя стенка алтаря, которая в Средневековье жёстко соединена с 
престолом, а в период готики образует раскладной алтарь. Этимо-
логически слово «retable» (tabula de retto) обозначает простой 
уступ, расположенный за престолом и предназначенный для пред-
метов литургии (канделябры, табернакль, кресты). Из этой изна-
чальной формы в эпоху раннего христианства появилась алтарная 
картина (Altarblatt). Утилитарная функция алтаря вскоре уступила 
место изобразительной функции — изображению божественного 
присутствия или святых, которое вскоре получило широкое рас-
пространение. Таким образом, алтарная картина — это престоль-
ный изобразительный ансамбль. 

В конце XIII века появляется створчатый алтарь-складень 
(Flügelaltar) — «драгоценность в цепи позднеготических скульптур 
в Германии». Одним из величайших достижений немецкого искус-
ства XIV–XV веков является резной деревянный створчатый ал-
тарь, представляющий собой грандиозный комплекс — образец 
синтеза скульптуры, живописи, архитектуры и декоративного ис-
кусства. Общая высота алтаря иногда превышала 10 метров, шири-
на с раскрытыми створками могла достигать 7 метров. Изображе-
ния на створках могли быть живописными или скульптурными. В 
Европе форма складного алтаря была распространена более всего в 
Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах. 

Алтарь состоит из центральной части — короба (шкафа) 
(Schrein) и подвижных крыльев-створок (Flügel), которые прикреп-
ляются к нему справа и слева. Вначале к коробу привешивалась 
одна пара створок, со временем их стало 2–3. По праздникам 
створки алтаря открывались, а в будни были закрыты, т. е. изобра-
жения внутренней и внешней части существовали совершенно изо-
лированно. Со временем стали делать алтари даже с дополнитель-
ной, третьей парой боковых неподвижных (Standflügel). Алтарь не 
всегда был рассчитан на обход, в таких случаях украшалась и его 
обратная сторона. В XV веке между коробом и створками появля-
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ется новый элемент — пределла/надстройка. Как и сам алтарь, пре-
делла имеет короб и створки. Слово пределла (от ломбардского 
«pretil», скамья или доска) обозначало сначала постамент, на кото-
ром стоит алтарь, а потом нижнюю часть самого алтаря. Предпола-
гается, что немецкие художники позаимствовали ее у итальянцев. 
Зачастую пределла служит для хранения реликвий и заменяет под-
ставку для постоянного алтарного шкафа, короба (Altarschrein). 
Шкаф, створки и пределла украшаются гравюрами (резной алтарь) 
или живописными картинами. Несколько пар разных створок поз-
воляют изменять внешний вид алтаря (Wandelaltar — изменяющий-
ся алтарь). Позднеготический алтарный шкаф (Altarschrein) получа-
ет навершие в форме готических башенок, вимпергов, фиал со 
множеством мелких статуй (Auszug, Gesprenge). Обилие таких фи-
гур давало повод для сравнения их с пышностью готических собо-
ров. В шутку их называли “Domfassaden in Möbelform”. 

В готическую эпоху, особенно начиная с XIV века, алтарная 
картина претерпевает большие изменения — она принимает формы 
стрельчатой архитектуры, иногда еще просто прямоугольной, но 
увенчанной «аркой в форме митры». С появлением боковых ство-
рок, окружающих центральную картину, возник полиптих. Полип-
тих (от греч. «poly» — много и «ptychos» складной) состоит из не-
скольких подвижных или неподвижных створок. Диптихом назы-
вают полиптих, состоящий из двух створок, триптихом — из трех. 

Полностью раскрытый алтарь с двумя парами створок имел 
одно важное свойство — он мог менять свой облик. В будние дни, 
когда отсутствовало богослужение, створки были закрыты. Снару-
жи они были либо вовсе без украшений, либо украшение сводилось 
к более скромной росписи, обычно без применения золота. По вос-
кресеньям открывалась первая пара створок, и перед молящимися 
представала более нарядная и часто более радостная по содержа-
нию воскресная композиция. По определенным праздникам, чаще 
всего — главным церковным, распахивалась вторая пара створок, и 
открывался короб с фигурами, мерцающими чистым золотом и яр-
кими красками. 

Живописные иконы, выдержанные в византийской манере, 
стали важным фактором развития алтарных картин. Ставя перед 
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европейскими художниками сложные творческие задачи, алтарный 
образ открывал новые широкие возможности для самовыражения 
при оформлении алтарного пространства, которому надлежало 
стать предметом главного внимания и религиозных чувств паствы. 
Различие между внутренними и внешними створками средневеко-
вых складных алтарей принципиально. Некоторые исследователи, 
анализируя алтари поздней готики, считают, что мастера для 
наружных досок выбирают бледные тона, расписывая доски серым 
по серому. По праздникам, когда открывают среднюю часть, створ-
ки сияют во всем своем красочном великолепии, в котором выра-
жается во всей полноте радостное настроение праздника. 

С самого начала в Германии развивались две формы складня 
— с расписной (живописной) центральной частью и со скульптур-
ной. В первом случае створки должны были быть живописными. 
Во втором случае также соблюдались определенные правила: в ко-
роб чаще всего ставились круглые скульптуры, на створках крепи-
лись рельефы, либо они, створки, расписывались. Снаружи створки 
оставались без украшений или покрывались живописью. Алтарь 
становился своего рода сценой. На нем можно найти уже не только 
живопись, но и рельефы, а позднее и фигуры, которые изготавли-
ваются в три четверти человеческого роста, иногда даже выше. 

Подвижные створки, закрывающие центральное панно, быва-
ют, как правило, расписаны с двух сторон, одна из которых иногда 
расписывается в технике гризайль. В XV веке над верхней частью 
некоторых алтарей делали выступающий элемент — балдахин.  
В XIV и XV веках форма алтарей варьируется в зависимости от  
архитектуры, которой она стремится подражать. Фронтон может 
быть разорванным или принимать форму митры, центральное пан-
но часто увенчивается люнетом, по бокам располагаются пинакли,  
а медальоны разных форм (трилистники, четырехлистники) с изоб-
ражением святых и ангелов украшают тимпаны стрельчатых фрон-
тонов. 

Со временем алтарь становился все более объемным, приходи-
лось монтировать его прямо в помещении храма. Как правило, кар-
кас изготовлялся из дуба, в некоторых местах он скреплялся желез-
ными полосами. Для створок, которые служили основой либо для 
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картины, либо для рельефа и фигур, мастера использовали липу. 
Для изготовления таких алтарей были нужны мастера различных 
специальностей: сначала столяр (Schreiner) изготавливал короб и 
створки, резчики (Holzschnitzler) изготовляли скульптурные укра-
шения, в заключение к работе приступали позолотчики и отделоч-
ники (Fassmaler). И хотя чаще всего живописные и скульптурные 
части алтаря выполнялись разными мастерами, живописец раскра-
шивал также и скульптуры. Однако иногда живописными и скульп-
турными работами занимался один автор, привлекавший к себе в 
помощь подмастерьев. 

Ряд алтарей не был или был частично предназначен для рас-
краски. Огромную роль в создании алтаря играли умение и талант 
скульптора, который был в большинстве случаев творцом такого 
произведения, объединяя в одном лице скульптора и живописца. 

Изображения на алтаре подчинялись определенной и строгой 
программе. Она развивалась в двух направлениях — снаружи 
вовнутрь и снизу вверх. В больших резных алтарях живописные 
композиции, как и рельефы на створках, шли фризами в два или 
более рядов. Статуи же занимали собой почти всю высоту короба. 

Важнейшим элементом отделки алтаря была полихромия. 
Сверкание красок, блеск золота и серебра превращали алтарь в 
средоточие интерьера церковного здания. Прежде всего это отно-
силось с главному алтарю. Именно он становился центром литур-
гического действа, посвящался святым, покровителям церкви или 
данного собора. Поэтому главному алтарю придавалось такое ве-
ликолепие, достойное его назначения. 

Начало победного шествия алтаря по северной Европе отно-
сится ко второй половине XIV века. Для многих немецких мастеров 
алтарных композиций образцом для подражания была чешская жи-
вопись того времени. Огромное влияние почти на все немецкие 
земли имела пражская школа, представленная Петером Парлером. 
Этот выдающийся мастер родом из Швабии возглавил в 1356 г. 
строительство собора св. Вита в Праге по приглашению Карла IV. 
Его самобытное искусство стало предвестником нового периода в 
скульптуре Германии. Во второй половине ХIV века почти все 
крупнейшие строительные артели империи возглавлялись род-
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ственниками Петера Парлера. Его ученики трудились в Вене, Ре-
генсбурге, Страсбурге, Кёльне, Нюрнберге, Базеле. Уже в артели 
Парлера наметилась тенденция к смягчению суровой и монумен-
тальной манеры изображения, начал формироваться «мягкий 
стиль». Его развитию способствовало мощное франко-бургундско-
фламандское влияние. 

Крупнейший представитель чешской ветви — архитектор и 
скульптор Петр Парлерж (Петер Парлер) с 1356 г. работал в Чехии; 
руководил строительством собора Святого Вита (продолженным 
его сыновьями Вацлавом и Яном) и Карлова моста с предмостными 
башнями в Праге, построил хор церкви Святого Варфоломея в 
Колпне. Среди скульптурных произведений Петра Парлержа выде-
ляются каменные надгробия Пржемысла Отакара I и Пржемысла 
Отакара II, а также выразительные по характеристикам, отмечен-
ные яркостью жизненных наблюдений каменные портретные бю-
сты в галерее трифория собора Святого Вита (1374–1385). Творче-
ство Петра Парлержа стало вершиной готического искусства Че-
хии. В 1988 г. астроном Антонин Мaркос назвал в честь Парлера 
открытый им астероид 6550. 

«Тржебоньский алтарь» (Wittingauer Altar) — одно из самых 
знаменитых чешских произведений интернациональной готики, 
выполненное анонимным богемским мастером, называемым Ма-
стер Тржебоньского алтаря. Этот мастер, настоящее имя которого 
остается неизвестным, работал в Богемии во 2-й половине XIV ве-
ка. Он принадлежал к пражской школе живописи и входил в число 
художников, работавших для пражского двора. Его главным произ-
ведением является алтарь, предназначенный для монастыря авгу-
стинцев в Тржебоне (Виттенгау). От алтаря сохранилось только  
три створки с изображением Страстей Христовых: «Моление о ча-
ше» (Kelchgebet), «Положение во гроб» (Grablegung) и самая зна-
менитая — «Воскресение» (Himmelfahrt/Auferstehung). В картинах 
изображена условная природа со стилизованными деревьями и 
множеством птиц. Они пронизаны красотой и трогательной наив-
ностью, характерными для периода расцвета интернациональной 
готики. Помимо того им присуща некая почти болезненная хруп-
кость. Особенно это бросается в глаза при рассмотрении сцены 



201 

Воскресения. Его Христос обладает сильно вытянутыми пропорци-
ями, слабое тело окутано плащом, складки которого образуют вы-
чурный орнамент. Бесплотный и невесомый, он реет над тяжелым 
саркофагом. Воины сидят и лежат в разных, но у всех неудобных 
позах, их оружие и шлемы образуют своего рода контур, вызыва-
ющий беспокойство. Впечатление усиливает цвет — кроваво-
красный плащ на почти черной подкладке, темно-красное зарево на 
небе, темно-коричневые скалы, золотой нимб и желтое оружие. 
Используя приемы сложной асимметрии, мастер располагает фигу-
ры и пейзаж так, что Христос оказывается не только физическим 
центром картины, но и духовным стержнем события. Все это вме-
сте взятое создает впечатление взволнованности, тревоги, доходя-
щей до экзальтации. На оборотной стороне досок со Страстями 
написаны фигуры святых. Влияние работ Мастера Тржебоньского 
алтаря в конце XIV века распространилось на сопредельных с Че-
хией территориях — Нюрнберг, Баварию и Силезию, а отголоски 
его творчества можно увидеть и в некоторых других произведениях 
немецких средневековых мастеров. Искусство Мастера Тржебонь-
ского алтаря пронизано гармонией, ему присущи поэтичность и 
близкая к мистицизму религиозность. Его принято считать  одним 
из основоположников «прекрасного стиля», распространившегося в 
Богемии и Центральной Европе. 

Следы влияния этого искусства можно заметить и в творчестве 
Мастера Бертрама, который является главной фигурой искусства 
Нижней Германии XIV века. Мастер Бертрам — старейший немец-
кий художник, живописец и скульптор. Его основное произведение 
известно под названием «Грабовский алтарь» (Grabower Altar). 
Этот алтарь был создан для церкви св. Петра в Гамбурге в 1379 и 
установлен в 1383 г. Гигантский по своим размерам, украшенный 
множеством скульптурных фигур и серией из 24 картин, он являет-
ся одним из самых важных свидетелей начала живописных панно в 
Германии. В XVIII веке алтарь был перенесен в церковь города 
Грабов (Мекленбург), что спасло его от гибели, так как церковь 
Петра в Гамбурге сгорела во время пожара 1842 г. В 1903 г. осно-
ватель гамбургской картинной галереи Альфред Лихтварк купил 
алтарь для города, где он и находится до сегодняшнего дня. 
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Алтарь представляет собой один из самых богатых скульптур-
ных ансамблей Северной Европы. Он состоит из двух пар створок, 
открывающихся только в праздничные дни во время богослужений. 
Его ширина — более 7 метров, он содержит 79 резных фигур. На 
внутренних створках алтаря (живопись на внешних створках по-
гибла) представлен цикл картин из двадцати четырех композиций 
на библейские и евангельские сюжеты. Когда открыты внешние 
створки, можно видеть в двух рядах (по 12 картин в каждом)  
18 сцен «Бытия» (от первых дней Творения до истории Исаака) и  
6 сцен «Детства Христа» (от «Благовещения» (Verkündigug) до 
«Бегства в Египет» (Flucht nach Ägypten)); когда открыты внутрен-
ние створки, появляется скульптурный алтарь: в центре возвыша-
ется «Распятие» (Kreuzigung), а по сторонам, в двух рядах ниш, 
фигуры пророков, апостолов и святых. Бертрам стремится придать 
фигурам объемность, выделяя их на золотом фоне и разграничивая 
четким рисунком. Наиболее отчетливо своеобразие стиля Мастера 
Бертрама выступает в клеймах, повествующих о создании мира. 
Семь раз изображает художник бога-отца, монументальная фигура 
которого заполняет почти все поле картин, четко выступая на золо-
том фоне. С наивной повествовательностью мастер изображает 
творца, создающего мир, отделяющего сушу от воды. При этом 
создатель стоит, упираясь большими ступнями в кафельный пол. В 
другой композиции бог создает животных и птиц, которых худож-
ник старательно пишет, отмечая их характерные особенности и 
проявляя большой интерес ко всему живому. Мастер по-новому, 
более реально изображает человеческую фигуру, снабжает картины 
множеством реалистических (пусть наивно трактованных) подроб-
ностей. Главная его забота — не столько реалистическое изобра-
жение предметов, сколько сам способ их представления. В сцене 
«Сотворение животных» рыбы плывут вверх, поднимаясь из воды. 
Над ними (снизу вверх) изображены лебедь, петух, павлин и щегол. 
Один из сюжетов — сооружение Ноева Ковчега в виде корабля. 
Мастер Бертрам был одним из первых в истории европейской жи-
вописи, кто изобразил Ноев Ковчег таким. Это огромный шаг впе-
ред по сравнению с живописью XIII — начала XIV века, когда ал-
тарные композиции представляли собой, скорее, увеличенные 
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книжные миниатюры. Только во второй половине XIV века, и в 
частности в творчестве Мастера Бертрама, алтарная живопись при-
обрела свой собственный язык. 

Многие алтарные сооружения Германии погибли в результате 
иконоборческих выступлений уже в первой половине XVI века, не 
меньше их было разобрано при секуляризации монастырей в конце 
XVIII — начале XIX века. 
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REZENSION ÜBER DEN SAMMELBAND 

Hanna Bergerová / Marek Schmidt / Georg Schuppener (Hrsg.): 
Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftreihe aus Forschung und Leh-
re. Lexikologie und Lexikografie — Aktuelle Entwicklungen und Her-
ausforderungen. 7. Jahrgang. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkynĕ v 
Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Ústí nad Labem, 2013. 303 Seiten. 
ISBN 978-3-7069-0778-1 

 
Im Vorwort zum vorliegenden Band der Aussiger Beiträge bemer-

ken die Herausgeber Hanna Bergerová, Marek Schmidt und Georg 
Schuppener nicht ohne Grund: „Kaum eine Teildisziplin der Sprachwis-
senschaft ist derart facettenreich wie die Lexikologie, keine Teildisziplin 
so stark aktuellen Anforderungen unterworfen und über die engere Do-
mäne der Sprachwissenschaft hinauswirkend wie die Lexikografie“ 
[S. 7]. Die 13 Beiträge des siebten Themenheftes machen die Leser mit 
einer breiten Palette von „Fragen und Herausforderungen“, aber auch 
mit aktuellen Problemen der modernen Lexikologie und Lexikografie 
bekannt. 

So beschäftigen sich Hanna Bergerová und Eva Cieśalová in ihren 
Beiträgen mit dem Thema „Sprache und Emotion“, das in der letzten 
Zeit an Popularität gewonnen hat. Darüber hinaus gehen beide Autorin-
nen sprachkontrastiv vor und befassen sich mit dem phraseologischen 
Material. Durch Analyse von Kollokationen in modernen Wörterbü-
chern und Kookurrenzanalyse in den Korpora kommt Hanna Bergerová 
nicht nur zu neuen Erkenntnissen in Frage der Kombinierbarkeit im 
Emotionswortschatz, sondern auch zu praktischen Ergebnissen, die hel-
fen können, moderne Wörterbücher lernerorientierter zu gestalten. Eva 
Cieśalová untersucht Phraseme mit der Bedeutung ‚Scham’ im Deut-
schen und im Tschechischen und benutzt ebenfalls sowohl das Material 
der Wörterbücher als auch das der elektronischen Korpora. Bei vorwie-
gender semantischer Äquivalenz finden sich in beiden Sprachen feine 
Unterschiede morphologisch-syntaktischer, lexikalischer, stilistischer 
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und referentieller Art, die die Forscherin ausführlich fixiert, wobei die 
Wahrnehmung der Emotion in beiden Kulturen nahezu identisch ist. 

Einen wichtigen Beitrag zur diachronischen Phraseographie leistet 
Michaela Kaňovská, die Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen 
Tagblatts untersucht und deren Form und Bedeutung mit den Daten in 
Wörterbüchern und Korpora vergleicht. Die Analyse zeigt, dass es be-
sonders schwer ist, konnotative Unterschiede der Phraseme eindeutig zu 
interpretieren.  

Der Aufsatz von Herbert J. Holzinger ist den unikalen Elementen 
gewidmet, dem Thema, das der Autor selbst „[eine] Herausforderung für 
Lexikologie und Lexikografie“ nennt. Wie treffend diese Bezeichnung 
ist, versteht man, wenn man sich mit seiner vergleichenden Analyse be-
kannt macht. Herbert J. Holzinger betrachtet kontrastiv die lexikografi-
sche Erfassung der unikalen Elemente und deren Gebrauch in Texten. 
Eine wichtige Erkenntnis ist es, dass die Phraseme mit unikalen Elemen-
ten ihrer Festigkeit nach nicht gleich sind und ein „Kontinuum der Fes-
tigkeitsgrade“ bilden [S. 63]. Die Forschungsergebnisse sollten dazu 
beitragen, dass die unikalen Elemente besser lexikografisch dargestellt 
werden. 

In drei weiteren Beiträgen werden lexikalische und lexikografische 
Themen in Bezug auf Sprachlehren und -lernen betrachtet. Tamás 
Kispál befasst sich mit der Frage, in wie weit Jugendsprache in den mo-
dernen Lernwörterbüchern vertreten ist. Obwohl die Lernwörterbücher 
relativ wenige Einheiten der Jugendsprache enthalten und sie heterogen 
vom lexikografischen Standpunkt beschreiben, sind sie eine bessere In-
formationsquelle für Lernende als populäre Jugendsprachelexika. Jupp 
Möring und Franziska Wallner untersuchen die Wortschatzlisten aus 
dem Referenzwerk „Profile Deutsch“, das die Anforderungen der Ni-
veaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens be-
schreibt. Die Zusammenstellung der Wortschatzlisten erfordert somit 
eine große Verantwortung, weil sich daran die meisten Lehrenden, Ler-
nenden und Lehrbuchautoren orientieren. Die Forscher schlussfolgern, 
dass beim Zusammenstellen sowohl kommunikativ-pragmatische als 
auch quantitative Prinzipien berücksichtigt werden sollen. Die Frage 
über die Methode lassen sie allerdings unbeantwortet. Marek Schmidt 
analysiert die wichtigsten deutschen Aussprachewörterbücher, geht auf 
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deren Entstehungsgeschichte ein und vergleicht die wissenschaftlichen 
Grundlagen, wobei er die lexikografischen Probleme aufdeckt, auf wel-
che die tschechischen Studierenden beim Nutzen der Wörterbücher sto-
ßen. 

Viele benutzen heute Wörterbücher in elektronischer Form, dabei 
wissen wahrscheinlich die wenigsten, wie wichtig bei der Entwicklung 
solcher Programme die linguistische Arbeit ist. Eine Vorstellung dar-
über zu bekommen hilft der Beitrag von Marina Kulichikhina und Na-
talia Ruban. Die Autorinnen schreiben über die Arbeitsmethoden am 
semantischen Wörterbuch der deutschen Sprache, das für die Aufgaben 
der maschinellen Sprachverarbeitung entwickelt wird. Auch Paloma 
Sánchez Hernández zeigt am Beispiel der Kognitionsverben, welche 
Probleme bei der Erarbeitung eines deutsch-spanischen onomasiolo-
gisch-semasiologischen Online-Verbwörterbuchs entstehen. 

Martin Šemelik, Marie Vachková und Věra Kloudová stellen in ih-
rem Beitrag eine auf der Korpusanalyse aufgebaute Untersuchungsme-
thode vor, mit deren Hilfe man „auch feinere Nuancen in der Bedeu-
tungsstruktur der jeweiligen Wortschatzeinheiten“ definieren kann 
[S. 205]. Sie demonstrieren sie am Beispiel der substantivierten Infiniti-
ve und der synonymischen Konkurrenzformen. Ihrer Forschung liegt die 
Arbeit am Großen Akademischen Wörterbuch Deutsch-Tschechisch zu 
Grunde, das ebenfalls in elektronischer Form gestaltet werden soll. 

Die Verbundenheit der sprachlichen Entwicklung mit den gesell-
schaftlichen Prozessen wird besonders offensichtlich, wenn man sich 
mit den Aufsätzen von Georg Schuppener und Kateřina Šichová bekannt 
macht. Georg Schuppener untersucht lexikalische Besonderheiten der 
Sprache rechtsradikaler Internetseiten. In seinem Aufsatz zeigt er, wie 
„dort lexikalisch auf die Sprache des Nationalsoyzialisten Bezug ge-
nommen wird“ [S. 171] und wie die in demokratischer Gesellschaft ge-
brauchte politische Lexik umgedeutet wird. Die Frage der geschlechts-
spezifischen Restriktionen bei Phrasemen mit somatischen Komponen-
ten steht im Mittelpunkt der Forschung von Kateřina Šichová. Sie kriti-
siert einerseits moderne Wörterbücher wegen mangelhafter Markierung 
der Geschlechtsspezifik der entsprechenden Phraseme, andererseits be-
weist sie durch ihre vergleichende Korpusanalyse der somatischen Phra-
seme im Deutschen und im Tschechischen, dass die geschlechtspezifi-
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schen Restriktionen keinen systematischen Charakter haben, so dass 
man kaum von einem deutlichen Einfluss gesellschaftlicher soziokultu-
reller Änderungen sprechen kann.  

Mit der These, dass die Kulinaristik nicht nur im Bereich der 
Kochkunst, sondern auch im Bereich der Sprache entwickelt, fängt der 
Beitrag von Joanna Szczęk an. Die Autorin zeigt das am Beispiel der 
Bezeichnungen von Weihnachtsgebäck: Sie „dienen als Vorboten, die 
zum Zugreifen einladen“ [S. 238]. Wie das passiert, deckt die Forsche-
rin auf, indem sie Struktur und Motivationsgründe der Wortbildungen 
analysiert. Sie kommt zu dem Schluss, dass dabei Elemente, die positive 
Emotionen hervorrufen und kulturell geprägt sind, eine besonders wich-
tige Rolle spielen.  

Die kurze Übersicht über die Problematik der Aufsätze des Sam-
melbandes zeigt nicht nur die Vielfältigkeit der Themen und For-
schungsobjekte, sondern auch unterschiedliche Herangehensweisen und 
Untersuchungsverfahren, die neue Perspektiven in Lexikologie und Le-
xikografie eröffnen. Unter anderem wird ersichtlich, wie wichtig und 
aussichtsreich heute die Forschungsmethoden sind, die auf Korpusana-
lyse basieren. Die Verwendung elektronischer Korpora und die Auswer-
tung der im Internet publizierten Sprachmaterialien lassen einerseits die 
Autoren zu Ergebnissen kommen, die sich durch Überzeugungskraft und 
Beweisfähigkeit auszeichnen, andererseits stellt die Korpuslinguistik an 
die lexikologische und lexikografische Forschung neue Anforderungen. 
Der Sammelband ist für alle, die sich für neue Erkenntnisse und Ten-
denzen der modernen Lexikologie und Lexikografie interessieren, be-
sonders empfehlenswert.  
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