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Имя прилагательное благородный имеет несколько значений: 1. Высо-
конравственный, безукоризненно честный, великодушный (благородный чело-
век, благородный поступок); 2. Возвышенный, изящный (благородная красота); 

3. Устаревшее. Дворянский, дворянского происхождения (Благородное проис-
хождение; Институт благородных девиц); 4. Как составная часть некоторых 
зоологических и ботанических названий (благородный олень, благородный 

тысячелистник). Благородные металлы – неокисляющиеся металлы – золото, 
серебро, платина. «Благоухающий” (приятный, счастливый) и так далее. В ре-
зультате мы видим, что здесь находит отражение позитивное состояние 
богатства. 

В составе глаголов корень благ- сочетается с действенным оттенком 
значения. Так, «благодарить» – это выражать благодарность (благодарю вас! – 
вежливая форма выражения благодарности). 

«Благоустроить» – оборудовать, сделать хорошим и удобным (благоуст-
роить жильё, благоустроить городские кварталы). «Благословить» имеет три 
значения: 

1. У религиозных людей: перекрестить (как бы передавая этим знаком пок-
ровительство, пожелание счастья, удачи и т.п. – благословить жениха и невесту. 
2. Напутствовать (высокий стиль) – благословить на ратный подвиг. 3. Воздать 
благодарность кому-чему-нибудь – устаревшее. Благословить судьбу). В допол-
нение к сказанному можно отметить, что форма глагола деепричастие «благо-
даря» может использоваться как предлог в значении по причине, вследствие 

(Выздоровел благодаря заботам врачей) и как союз в значении вследствие того, 

что… (Образован благодаря тому, что много читал). 
Анализируя лексику, мы можем обнаружить, что корень благ- используется 

в различных сложных словах русского языка. Этот корень имеет свои уникаль-
ные особенности в употреблении и значении сложной русской лексики. 

Его можно не только сочетать с существительными или прилагательными раз-
личных корней, чтобы сформировать новый словарный запас, но и придать 

этому словарному запасу положительное значение. Данное явление делает благ- 
важной и отличительной составной частью русского словаря. Тем, кто изучает 

русский язык как иностранный, понимание и усвоение употребления и значения 

благ-, несомненно, поможет улучшить понимание и использование русской 

лексики. 

 
Ма Юйкунь 

СЛОВА-ОРНИТОНИМЫ В СЕМАНТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Сопоставление семантических пространств разных языков позволяет уви-
деть общечеловеческие универсалии в отражении окружающего людей мира 

и в то же время дает возможность распознать специфическое, национальное, 
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а затем и групповое, и индивидуальное в наборе концептов и их структуриза-
ции. Семантическое пространство языка – это не инвентарь семем, а сложная их 
система, образованная пересечениями и переплетениями многочисленных и 

разнообразных структурных объединений и групп, которые образуют поля с 

центром и периферией. Описание семантического пространства языка пред-
ставляет собой описание языковой картины мира, включающее описание 

«членения действительности», отраженного языком в языковых парадигмах 

(лексико-семантических группах); описание национальной специфики значений 
языковых единиц (какие семантические различия выявляются в сходных зна-
чениях в разных языках); выявление отсутствующих единиц (лакун) в системе 

языка; выявление эндемичных (выявляющихся только в одном из сравнивае-
мых языков) единиц. 

Объект исследования – вербальные средства репрезентации представите-
лей животного мира в китайском и русском языках и фразеологические 

единицы с компонентом-орнитонимом. 
Предмет исследования – семантическое своеобразие и системная организа-

ция единиц языка, обозначающих птиц в китайском и русском языках, и слов-
орнитонимов, выступающих в качестве ключевого фразеологического 

компонента. 
Цель исследования: выявление особенностей семантики, системной орга-

низации слов-орнитонимов и фразеологических единиц с ключевым компо-
нентом-орнитонимом в сопоставительном аспекте взаимодействия языков 

и культур. 
Методология исследования опирается на концепцию семантических полей 

и тезаурусов как механизмов языкового структурирования мира, а также на 

концепцию прагмасемантики, которая отражает ситуационно-прагматическую 

актуализацию семантических единиц в речи; эти два аспекта плана содержания 
языка служат основной сопоставительного исследования национальных картин 

мира. Получаемые при этом результаты вместе с базовой теоретической кон-
цепцией позволяют реализовывать системный подход к совершенствованию 

сопоставительного исследования взаимодействия языка и культуры. В рамках 

исследования используются методы семантической классификации лексики, 

структурирования семантических полей, дефиниционного, компонентного, 

культурологического анализа. 
Практическая значимость исследования определяется возможностью при-

менения полученных результатов на занятиях по лексикологии, лингвокуль-
турологии, языку и культуре, русскому языку и китайскому языку. Результаты 

исследования могут найти применение при написании специальных учебных 

пособий по компаративной лингвистике, сопоставительной лексикологии, при 

разработке курсов лексикологии русского и китайского языков, в лексикогра-
фической практике. Кроме того, материалы диссертации могут использоваться 

при подготовке новых учебников и учебных пособий по обучению китайскому 

языку в Республике Беларусь. 


