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возникновением новых сфер деятельности и проблемных задач, а также из-
менений, происходящих в семантической структуре уже существующих 
лексем. 

Проводимое исследование направлено на выявление структурных и се-
мантических особенностей английской медицинской терминологии как 
средства отображения изменений лингвокультурной и социальной среды. 

Материалом исследования послужили 34 английских медицинских 
термина, введенные в словарный резерв изучаемого языка за период 2019-
2021 гг., публицистический текстовый материал, общим объемом 18838 
словоупотреблений, а именно 13 статей новостного портала HIV и 9 статей 
издания The Guardian. Отобранные лексические единицы были проанализи-
рованы в программе Concordance 3.3. 

На основе полученных данных был проведен анализ частотности упо-
требления данных лексических единиц в отобранных текстах. На следующем 
этапе с применением специальных словарей был проведен анализ лексиче-
ского значения отобранного материала, который показал, что 32,35 % отоб-
ранных лексических единиц являются неологизмами, например, quatorzaine 
‘14-тидневный срок изоляции’, Elbow bump ‘средство избежать прикосновения 
рук при приветствии’; 26,47 % зафиксированы как термины, например, 
immune ‘иммунный’, morbidity rate ‘уровень заболеваемости’; 31,82 % единиц 
не подтвердили терминологический статус, но являются неологизмами, 
к примеру, community transmission ‘внутригрупповая передача инфекционного 
заболевания’, flattening the curve ‘снизить уровень заболеваемости и повысить 
уровень выздоровления’. 

Проведение структурно-семантического анализа отобранных однослов-
ных терминов, терминологических словосочетаний, аббревиатур и сокраще-
ний позволил выявить, что большая часть лексических единиц (55,8 %) 
являются односложными, например, vaccine ‘вакцина’, virus ‘вирус’, testing 
‘проверка’, infection ‘инфекция’, case ‘случай’. Достаточно высоким показа-
телем частотности характеризуются и терминологические словосочетания 
(38,2 %), к примеру, social distancing ‘социальная дистанция’, personal 
protective equipment ‘средства  индивидуальной защиты’. Среди отобранных 
терминов 5,8 % лексических единиц представлены аббревиатурами, напри-
мер, PPE ‘СИЗ’, WFH ‘работа на дому’. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что бумажные 
словари не успевают оперативно зафиксировать все те изменения, которые 
происходят в лексическом составе языка, а корпусы современных текстов 
являются надежным источником актуальной терминологии. 

 
Д. Мелешкевич 
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ “ЛОЖЬ”  
В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Исследование концептов является одним из ведущих направлений в сов-
ременной лингвистике, поскольку с их помощью происходит формирование 
определенных образов и смыслов в сознании человека. Концепты форми-
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руются на базе культурно значимых понятий. К числу таких понятий
относится понятие “ложь”, которое представляет собой сложный и комплек-
сный феномен. В большинстве определений ложь трактуется как намеренное
искажение истины. В немецком языке в понятийном поле "Lüge" ‘ложь’
близким ему по значению является понятие "Betrug" ‘обман’. Основные лек-
сические единицы синонимического ряда, репрезентирующие данное
понятие, это слова Lüge, Betrug, Unwahrheit, Schutzbehauptung, Falschaussage.

Дефиниционный анализ данных лексем показал, что в немецкой культу-
ре обман является преднамеренным введением человека в заблуждение,
с помощью которого кто-то пытается скрыть свою вину и избежать тем са-
мым наказания, иногда с целью обогащения. Самой высокой частотностью
употребления обладает сочетание понятий “Lüge” и “Strafen” ‘наказывать’,
это говорит о заложенном в немецкоязычной культуре стремлении к справед-
ливости, например: was die einen glauben, strafen die anderen Lügen ‘то, во что
верят одни, для других оказывается ложью’.

Лексические единицы, которые связаны с понятием «ложь» в немецком
языке можно сгруппировать следующим образом: 1) субьект, который пы-
тается ввести в заблуждение Schwindliger ‘человек, который говорит неправ-
ду, врун’, ein krummer Hund ‘мошенник’ и пр.; 2) образ действия, с помощью
которого кто-либо пытается обмануть: j-m Sand in die Augen streuen ‘пускать
кому-либо пыль в глаза’ j-m die Augen auswischen ‘провести, втирать кому-
либо очки’и пр.; 3) характеристика субьекта, попавшего под воздействие
заблуждений: auf dem Holzwege sein ‘быть на ложном пути; серьезно заблуж-
даться’и пр. Также ложь может иметь количественные характеристики, то
есть является градуируемым понятием: Schmu machen ‘мелкое мошенни-
чество’, die Hucke voll lügen ‘наврать с три короба’.

Несмотря на то, что ложь в немецком языке имеет негативную оценку,
выявлено и такое выражение ein frommer Betrug, означающее ‘ложь во
спасение или с благими намерениями’. Данное изречение мотивируется аль-
труистическими соображениями, не противоречит общечеловеческим цен-
ностям.

Из приведенных примеров видно, что когнитивные и нравственные
аспекты поведения человека многомерны и изучение процессов репрезен-
тации понятия “ложь” в немецком языке является одним из перспективных
направлений, позволяющих глубже познать основные черты национального
менталитета.

          

                                    
                  

                                            

                                                                  

                                                              


