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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. 

 

 

Ло Чжэнцзинь  

 

НАИМЕНОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

И ИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

 

Изучение деривационного потенциала языковых единиц имеет реша-

ющее значение для понимания того, как используются уже существующие  

в языковой системе средства в номинативных процессах. В этом контексте 

весьма интересны наименования животных в русском языке, рассматри-

ваемые в аспекте проспективного подхода к изучению их деривационного 

потенциала. 

Целью данного сообщения является изучение словообразовательной 

активности наименований животных в современном русском языке (913 еди-
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ниц, извлеченных из Семантического словаря русского языка под ред.

Н.Ю. Шведовой) и словообразовательных гнезд с вершинами-зоонимами

(2084 единиц по данным Словообразовательного словаря А. Н. Тихонова).

Проведенное исследовало привело к следующим наблюдениям.
1. Подавляющее большинство (59 %) членов семантического поля

зоонимов в русском языке не участвует в словообразовательных процессах.
Это в основном производные по своей структуре наименования самок
(ежиха, медведица, верблюдица, бобриха), детенышей (медвежонок, галчо-
нок, утенок, олененок), семейств (волчьи, псовые) и некоторых видов (какаду,
жужелица) животных. Производящее поле зоонимов ограничено определен-
ными лексическими единицами (41 %), характеризуемыми, как правило,
простой морфемной структурой, высокой частотностью и порождением
производных определенных семантических категорий. Словообразовательная
активность зоонимов варьируется от 1–3 (вобла, бегемот, ягуар) до 114 (рыба)
единиц в гнезде.

2. Отзоонимные производные слова, большинство из которых – прила-
гательные, называющие конкретные атрибуты или качества, связанные
с соответствующими животными (вьюрковый, грачиный, кошачий), и суще-
ствительные – названия самок или детенышей (барсучиха, зубриха; козленок,
зайчонок), а также диминутивы (например: голубь – голубок, голубочек,
голубчик, голубка, голубочка, голубушка, голубонька, корова – коровка,
коровушка, коровёнка, воробей – воробушек, воробышек, воробейчик,
воробьишка, воробка и др.) формируют остов деривационного потенциала
зоонимов-вершин словообразовательных гнезд, демонстрируя его богатство
и разнообразие.

               

                               
                                 

                              

                                                                    
                                                                    
                                                                       
                                                                     
                                                                   
                                                                     
                                                                  
                                                                     
                                                                      
             

                                                                     
                                                                    
                                                                         


