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Объектом нашего исследования являются слова, которые вышли из 

употребления. В качестве источника языкового материала был проанализи-

рован толковый словарь «Versunkene Wortschätze. Duden», изданный в 2016 го-

ду в Берлине. Составители называют данный словарь «памятником» для 

многих слов, которые уже являются устаревшими. Своеобразие данного 

лексикографического источника заключается в том, что он основан на 

ответах носителей немецкого языка. Респондентам был задан вопрос, по 

каким устаревшим словам немецкого языка они будут особенно скучать. 

В результате опроса в словарь вошло 1009 устаревших лексем и их дефи-

ниций. 

Взяв за основу данный словарь, мы распределили устаревшие лексемы 

по 17 тематическим группам. 

Тематическая группа «Наименования социальных отношений» содержит 

наибольшее количество устаревших слов. Вероятно, это связано с изменения-

ми в жизни общества, в том числе института брака и семьи. К данной 

тематической группе можно отнести следующие лексемы: die Aussteuer 

‘приданое’, die Damenbekanntschaft ‘знакомство с женщиной’, die Flatterie 

‘лесть’ и др. Большое количество лексем содержит и группа «наименования 

лиц»: der Blagueur ‘хвастун’, der Fụchsschwänzer ‘подлиза’, der Gleisner ‘ли-

цемер’ и др. 

Тематическая группа «наименования предметов быта и обихода» зани-

мает третье место по количеству вошедших в нее устаревших слов.  Данная 

группа содержит такие языковые единицы, как: das Kantel ‘четырехгранная 

линейка’, das Leilah ‘простыня’, die Büre ‘наволочка’, das Felleisen ‘дорож-

ный рюкзак’ и др. 

Что касается тематических групп, которые по количеству конституентов 

находятся на периферии, то к ним относятся: «наименования животных» (der 

Kamelopard ‘жираф’), «наименования сооружений и построек» (die Fragnerei 

‘маленький магазин’), «наименования, связанные со спортом» (die 

Leibesertüchtigung ‘спорт’). 

Лексикографическая интерпретация устаревшей лексики сопряжена 

с определенными сложностями для лингвистов в связи с особенностями тол-

кования устаревших единиц и разной интерпретацией критериев, по которым 

следует включать такие единицы в словник. Проанализированный нами 

словарь опирается на мнение носителей языка и дает представление об уста-

ревшей лексике на современном этапе развития немецкого языка. 

 

А. Кузуб 

 

МАРКЕРЫ ВРЕМЕНИ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО,  

АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 

В языке каждого народа есть устойчивые образные обороты, которые 

воспроизводятся в речи подобно слову. Такие устойчивые словосочетания 
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называются фразеологизмами, фразеологическими оборотами или фразе-

мами, которые в своей совокупности образуют фразеологический состав

языка. Изучением фразеологического состава языка занимается фразеология.

Основным критерием, отличающим фразеологизм от переменного сло-

восочетания и устойчивых словосочетаний других типов, является семанти-

ческое преобразование компонентного состава. Расшифровать истинное

значение фразеологизма помогает изучение языковой картины мира народа.

Понятие времени универсально для многих культур, в том числе для

немецкой, английской и русской. Однако восприятие времени имеет

национально-культурные особенности. По темпу жизни и ритму жизнедея-

тельности немецкая, английская и русская культуры принадлежат к разным

группам. Немецкая и английская культура относятся к монохронемным,

а русская культура – к полихронемным.

Анализ фразеологизмов материала показал, что большинство маркеров

времени в немецкой, английской и русской культуре совпадает. Компонент

время чаще всего фигурирует в своём буквальном значении в составе

фразеологизмов, например, Jedes Ding hat seine Zeit/All in good time ‘Bсему

своё время’, Es ist hohe Zeit/It’s high time ‘Cамое время’.

Обозначения конкретных промежутков времени – как длинных, так

и коротких – гораздо чаще обретают переносный смысл. Например, der

Tag/day ‘день’ используется для обозначения времени в целом, жизни чело-

века: seine Tage beschließen/to end one’s days ‘закончить свой жизненный

путь’. Компонент gestern/yesterday ‘вчера’ используется в значении ‘неак-

туально’, например: von gestern sein/yesterday’s news ‘устареть’. Существуют

лингвокультурные маркеры, которые не имеют эквивалентов в двух других

исследуемых языках (например, лексема fortnight ‘две недели’ имеется

только в английском языке, а лексема сутки – только в русском).

Таким образом, можно сделать вывод, что маркеры времени входят

в состав ряда фразеологизмов немецкого, английского и русского языков

и в одинаковой мере проявляют свои свойства на разных уровнях языка

благодаря универсальности концепции времени в рассматриваемых нами

языках. Более детальное рассмотрение особенностей помогает выявить

лингвокультурные маркеры и лакуны, которые открывают интересные факты

о языковой картине мира той или иной культуры.

            

                        

                                          

                                                                

                                                                  

                                                                    


