
Ч'еском и синтаксическом. В m>оJrеднем случае aнaJtизиpye•rCJJ соотно

шенке снн1·аксических фуиt<ций членов nре.nложеци.я {главным обра

зом ак,1·антов) и тех ролей, ~цуrорые ныоолuяют обозRачаемые ими upeд

мe'l'hl в реальном событии. Само 110нnт11е ситуации используется разны

ми авторами в разных звачен.и.ях: оно относится то к миру, то к языку 

(его сема11т11ке), то к способу мышлениn о мире, т.е. оомещаетс.я в вep
uutвe любого y1•J1a семантического трсуrольника . 

М.Н. Романкевич 

МГЛУ (Минск) 

ЗООМОl'ФИЗМ КАК ЛЕКСИ.КО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ 
ВАРИАНТ ЗООНИМА 

Между предметами действитt>льности существуют определенные 

uт1:1оше1ш.11, которые отражают общую карт11ну мира. Слова, явл.я.ясь 
номинацией nредметов, способны 110казать это сложное взаимодей 

ствие, Ot/OMOГl\1\ ОСМЫСJIИТЬ и обобщить :пи отноm!'НИ.Яt (В.В. Вивогра
дов). Развитие 01•1-юшеии.й между реальными объеRтажи ведет к измене

нию семаf!'rики ~1х номинации: появление нового значения на основе ис

ходного 01·р11жается в соqетаемос•rи со значс11иями других лексических 

ед1111~1ц. По отношению 1< первичt1ому • втор!ifЧПые• эвачевиn .являю•rся 
uршыводными. 'l'liК исходная семанти•1щ:ка.я структура эоонима chien -
mam111ifere domestjque, dott d'un exccllent odorat et d'une соцrзе rapide, 
dont il existe p\us de 340 races р\uз ou moins liees а une fonction 
spt'cifiqнe: chasse, garde, agrement, traH - становится основанием (од

на .из фувкций собаки garde как ее способность охранять что-нибу.дь 
или кш'о-нибудь) для uоявлени.я вторичного значения cble11 - personne 
scrvile, dont le гб\е cvoque celuj du chien de garde. 

Вторичное переносное значение возникает на общей типологии 
внутрисJ1ооных связей с ·rоЧl<И зрения ассоциативных основани.й, бази

рующихся на ассоциациях по сходству и смежности. Таким образом, в 

основе формирования втори-чньrх злачеиий ;~ежат оnределенные сема.н

тнческие модели - метафора и метою1м11я. Они: действуют во всех нзы
к11х и н11 всех языковых уровнях. В.Г. Гак считает, что метафора пред

ставляет собой более глубюшую семантиqескую трансформацию, в про

цессе которой Ol\88 врхисема заменяете.я другой. В основе номинативно

го значения зооюfма лежит архисема живое существо (животное, пти· 

ца или 1шсекомое ), во втори-чном з11ачеlll!и имеет место nогашен1sе пер
воначал ~.ной архисемы и аttтуализация новой - живое существо (чело· 

век). Об'Ьединею1е значений в лексико-семанткческие варианты про

исходит за сче1• семы oдyшe11.IU!1t1tocmu. 

Называя 11 обо:шача.н конкретное жив<Уrвое, зооним становится ба
зой создания Jооморфизмц как леисико-семантическоrо варианта этой 
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номинации. Зооморфизм ислользуЕ!'!'ся для именования человека, кото. 

рому приписываются отдел-ьвые качества яли манера поведепия, свой
СТВt'НВЫ соответствующему жи;вотвому. Ассоциативно-семантическая 

стр~тура ооморфизма представляет собой совокупность ассоциатив
вьrх cel'll, т.е. переносm.tх, образованных в результате Ме'l'афорического 
переосмысления. 

Значения зооморфизмов, используемых как пом.инацJtя человека, 

есть результат образво-тиuическоrо обобщев:и.и •характера., ~<аких-вибудь 

свойств личности• и как лексилеские еДИRИЦЫ • я:влЛЮ'rся народным вы
ражением их оценки, И)( .хдрВJ<1'1!ристики•. 

В процессе коммуникации называние чело.века тем или ивым: зоо

.wорфизмом определяется его ассоциацией (в8ЛИ'-!ие:м отдельных при

зна.ков или проявлением нанеры поведения) с давпым животным, что 

раскрывается в отвоwевии говорящего к этому человеку, а также тен

денциями развития языка и культуры его носителя. Праrматическая 
значимость такой едипицы надстраивается над ее семантическими зwа
qенилм:и: в результате зооморфизм (лексико-семаятический вариант 

3QОни.ма) пачипает использоваться как национально-культурный ком-
110нент, сим1юлом оnределеfП!l>тх качеств человека n данном социуме. 

И.В. Романькова 
БТЭУ ПК (Гомель) 

ФУНКЦИОНАJIЪНО НАПРАВЛЕНllОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 

В наши дни все больше .внимания в неязыковых вузах уделяется 

профессионально орuентирuв8.Юlому чтея:аю. Более методически про
дУктuвв:ы:м uри обучеШJИ данному видУ чтения является использование 

деления всех текстов па фув:кциональ.вые типы:. Все тексты делятся на 

12 •тоrmковых• типов по основной теме, таких как физическая струк
тура, процесс, характеристиха, механизм, теория, nриацпп. состояние, 

инструкция, сила, социалъвая структура, адаптация системы. 

Функциональные типы nоэволmот студенту автономво работать с 

текстом, выделяя такие структурные составляющие, как часть, вахож

девие, свойство, устройство. Фактически восприятие текста читателем 

идет по зарааее предложевной схеме анализа, а текстуальные элем:енты 

составляют не что иное, ка1< когнt1тивную структуру, своего рода сцена

рий текста. 

Поз11авве целого представляет собой процесс движения мысли от 

состава системы (из чего состоит) к структуре (внутреннему строея:и:ю), 
а затем к функциям (как действует). Дав:кый функциональнъrй подход 
к профессионалыю ориеВ'l'ировав.яому тексту отвечает этому требова

нию. Выделенные функциональные типы четко показывают выражен· 

ную r:вязь макроструктуры и функции текста с содержаJfИем. 
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