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анализ семантики слова, при его функционировании в тексте. В представле-
нии героев романа война – это крупномасштабное событие: Wird gäbn Krieg, 
großer Krieg! ‘Будет война, большая война’. Речь идёт о масштабах войны,  
о борьбе на межнациональном уровне, о вовлечености многочисленных 
государств. Также война рассматривается как явление, которое неотъемлемо 
от жизни людей, которое повторяется снова и снова. Так следующий пример 
указывает на неизбежность войн: Der nächste Krieg wird ausgelöst werden 
‘Следующая война будет развязана’. Для героев романа начало войны свя-
зано с внезапностью: Wenn ein Krieg ausbricht, dann an der französischen 
Grenze ‘Если разразится война, то на границе с Францией’. На внезапность 
здесь указывает глагол ausbrechen ‘разразиться’. Опасение героев романа 
того, что война будет продолжаться долго позволяет выделить компонент 
значения длительность во времени: Wenn es Krieg gibt und wenn er lange 
genug dauert ‘Если будет война, и она будет продолжаться долго’. Модаль-
ность выражается использованием придаточных предложений условия: 
Möchte wissen, was Belle tut, wenn es Krieg gibt ‘Хотел бы я знать, что будут 
делать Белле, если начнётся война’. Wenn es Krieg gibt und wenn er lange 
genug dauert ‘Если будет война, и она будет продолжаться долго’. Такие 
конструкции указывают на вероятность войны, которая может начаться  
в ближайшее время. Слово der Krieg у героев романа вызывает ряд эмоций. 
Во-первых, это чувство страха, которое отмечено отрицательной оценкой: 
Die Soldaten fürchteten den Beginn des Krieges ‘Солдаты опасались начала 
войны’. Во-вторых, это гнев – чувство, вызванное у героя романа из-за того, 
что он не сможет участвовать в боевых действиях из-за возраста: Seine Wut 

gründete sich auf die unausweichliche Erkenntnis, dass jeder künftige deutsche 
Krieg ohne ihn würde stattfinden müssen, womit ein Sieg zweifellos von vornherein 
ausgeschlossen war ‘Его гнев основывался на понимании того, что все 
будущие немецкие войны будут проходить без его участия, а это, без 
сомнения, исключало возможность победы’. В этом случае чувство гнева 
отмечено положительной оценкой, так как подразумевает готовность слу-
жить своему отечеству для достижения цели – победы в войне. Таким 
образом, в результате анализа функциональных особенностей слова der 
Krieg ‘война’, можно заключить, что его значение включает в себя такие 
семантические компоненты как масштабность, внезапность, длительность 
во времени, вероятность, возможность, страх, гнев. 
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КОНЦЕПТУАЛИЗИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ  

(на примере лексем rain, snow, pioggia, piovere, neve, nevicare) 
 

Концептуализирующий потенциал языковых единиц – это универ-
сальное свойство языковых единиц выражать абстрактные идеи, понятия  
и явления. Исследование посвящено концептуализации и категоризации 
погодных явлений в английском и итальянском языках. 
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Были рассмотрены наиболее частотные лексические единицы, обозна-

чающие снег и дождь. Для английского языка это существительное snow

‘снег’ и глагол to snow, существительное rain ‘дождь’ и глагол to rain. Для

итальянского существительное neve ‘снег’ и глагол nevicare, существитель-

ное pioggia ‘дождь’ и глагол piovere. Эти единицы были выбраны исходя из

таких факторов, как показатель частотности их употребления; словарные

дефиниции; особенности употребления в синтаксических конструкциях.

Анализ словарных дефиниций данных лексических единиц в словарях

Merriam-Webster и Oxford Dictionary (английский язык) и Dizionario Сorriere

и Treccani (итальянский язык) показал, что исходно климатические лекси-

ческие единицы могут называть не только метеорологические явления и про-

цессы. Было выявлено следующее количество переносных значений: snow –

3, neve – 4 (из них 2 общих); to snow – 4, nevicare – 4 (1 общее); rain – 4,

pioggia – 2 (1 общее); to rain – 2, piovere – 4 (1 общее). Словарные дефиниции

лексем, обозначающих дождь в английском и итальянском языках, показы-

вают, что переносные значения не совпадают для языков, отражая различные

реалии среды, в которой концептуализируются эти понятия. Однако в обоих

случаях наблюдается присутствие значения ‘падать в большом количестве.

Это отражает переход из денотативной сферы погодных явлений в сферу

физического воздействия, особенностью которого является ассоциированное

с дождем движение. Лексические единицы, связанные с явлением «снег»,

демонстрируют большее количество пересечений в переносных значениях,

основанных на метафорическом переносе, и также могут представлять явле-

ния и процессы, относящиеся к денотативной сфере физического воздей-

ствия.

Таким образом, данные лексемы иллюстрируют универсальную для

обоих языков тенденцию погодной лексики концептуализировать движение

и физическое воздействие в широком смысле, помимо основного метео-

рологического значения.

            

                                                 

                                    

                                                              

                                                                   

                                                                      

                                                                  

                                                                    

           

                                                              

                                                                      


