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Методом сплошной выборки из статей газеты “The Times” были 

отобраны 165 примеров употребления сложных слов. Проведя переводческий 

анализ, мы выявили следующие способы образования сложных слов: сопо-
ложение основ; сложные слова, в которых основы связаны соединительной 

согласной; сложные слова, в которых основы знаменательных слов свя- 
заны предлогом или другим служебным словом; сложносокращенные слова  
и сложнопроизводные слова. 

Соположение основ встретилось в 95 примерах: railway, powercut, 
bandwagon, cameraman, to handcuff, high-profile, hardline, standstill. 

Сложнопроизводные слова были в 63 примерах: frontrunner, eye-opening, 
milk-based, film-maker, well-equipped, wrongdoing, state-backed. 

Сложносокращенные слова встретились в 1 примере: army-RUC. 
Существительные, основы которых связаны соединительной гласной 

или согласной, встретились в 1 примере: spokesman.  
Сложные слова, в которых основы знаменательных слов связаны осно-

вой предлога или другого служебного слова встретились в 5 примерах:  
easy-to-find, commander-in-chief, first-past-the-post, black-and-white. 

В качестве способов перевода использовались калькирование (30), опи-
сательный перевод (11), модуляция (5), опущение (3), замена части речи (11), 

словарные эквиваленты (102) и транскрипция (3). Приведем примеры. 
Калькирование: state-backed ‘поддерживаемый государством’; описа-

тельный перевод: consumer-facing ‘ориентированный на потребителя; опуще-
ние: fusty-smelling ‘затхлый’; словарный эквивалент: a tip-off ‘наводка’; 

транскрипция: townhouse ‘таунхаус’; замена части речи: single-mindedness 
‘целеустремленный’; модуляция: gate-kept ‘закрыто для читателей’ (послед-
ние 2 примера переведены так в контексте). 

Проведенный анализ показал, что самым распространенным способом 

образования сложных слов является соположение основ, а наиболее упо-
требляемыми способами передачи сложных слов на русский язык в публи-
цистических текстах являются калькирование и использование словарного 

эквивалента.  
 

А. А. Козловская 
 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СКАЗКАХ ОСКАРА УАЙЛЬДА  
 

Исследование специфики использования фразеологических единиц  
в литературных сказках Оскара Уайльда основывается на анализе текстов 

таких известных произведений, как «Счастливый принц», «Соловей и Роза», 

«Замечательная ракета», «Преданный друг». Эти произведения Уайльда, 

насыщенные образными выражениями и фразеологическими оборотами, 

демонстрируют его мастерство в создании глубоких и многозначительных 
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текстов, где фразеологизмы выступают не только как стилистические, но

и как смысловые единицы, раскрывающие психологию персонажей и осмы-
сливающие общечеловеческие ценности:

“Why can’t you be like the Happy Prince?” asked a sensible mother of her

little boy who was crying for the moon. “The Happy Prince never dreams of crying
for anything His face was so beautiful in the moonlight that the little Swallow was
filled with pity.” В этих контекстах фразеологизмы выступают в качестве

отображения безрезультатного сожаления, и любая модификация их элемен-
тов могла бы привести к утрате не только их внутреннего содержания,

но и эмоциональной экспрессивности. Некоторые фразеологизмы не обла-
дают яркой экспрессией и используются только для повествования “To go to
sleep: I have a golden bedroom”, he said softly to himself as he looked round, and
he prepared to go to sleep.

От отдельных слов фразеологизмы дифференцируются тем, что они

представляют собой грамматически интегрированные конструкции:

But the storm grew worse and worse, and the rain fell in torrents, and little
Hans could not see where he was going, or keep up with the horse.

Исходя из структурной и семантической характеристик фразеологи-
ческих единиц и степени их неразложимости они подразделяются на

абсолютно неразложимые фразеологические сращения: cry for the moon; sink
into slumber; фразеологические единства, которые сохраняют лексическое

значение слов, воспринимаясь метафорически: bury your face/head in your
hands, bid someone goodbye/good evening; фразеологические сочетания,
имеющие постоянный и переменный элементы: care a bean (bit, brass
farthing, button, curse, damn, dern), фразеологические выражения, элементы

которых семантически независимы: There is no Mystery so great as Misery.
Статистический анализ частоты использования фразеологизмов в сказ-

ках Оскара Уайльда, выявил их присутствие с частотностью 0,09 %.

                 

                                               
                                               

                      

                                                                 
                                                               
                                                                   
                                                                    
                                                                    
                      

                                                               
                                            


