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В данной статье рассматриваются семантические особенности имен существительных –
субстандартных наименований лица по характеру межличностных отношений
в современном английском языке. Семантика этих языковых единиц осложнена
дополнительными смысловыми и коннотативными значениями. В результате компонентного
анализа устанавливается набор основных семантических компонентов, определяется
продуктивность исследуемых подгрупп.
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Введение
Данная статья посвящается изучению семантики субстандартных наименований

лица (далее СНЛ) в английском языке по характеру межличностных отношений, а
именно таких лексических единиц, как: англ. trouble and strite ‘жена’, nobsey
‘любовница’, Mabel ‘подруга’, coconut head ‘зависимый, подчиненный человек’ и др.

Особенности функционирования и развития английского языка охватывают все
его структурно-функциональные разновидности: литературный язык (норма),
территориальные диалекты, социальные и профессиональные жаргоны, сленг, т.е.
субстандарт. В английском языке понятию нормы соответствует термин языковой
стандарт – форма устного и письменного языка определенной страны или
лингвистического ареала, что осознается носителями языка как правильная и
общепринятая.

Отсутствие точного определения термина субстандарт, введенного в научный
обиход в 30-е годы Л. Блумфилдом [1, с. 66], побуждало лингвистов неоднократно
обращаться к теоретическому обсуждению дефиниции субстандарта. В данной
работе субстандарт понимается как “определенный фрагмент словарного состава
национального языка, т.е. известным образом упорядоченное и обладающее
структурой иерархическое целое, представляющее совокупность социально
детерминированных лексических систем (жаргон, арго) и стилистически сниженных
лексических пластов (“низкие” коллоквиализмы, сленгизмы, вульгаризмы), которые
характеризуются существенными различиями и расхождениями в основных
функциях и в социолексикологическом, прагматическом, функционально-
семантическом и социолингвистическом аспектах” [2, с. 4].

Термин сленг в современном английском языке рассматривается как понятие,
взаимозаменяющее термины жаргон, арго и сленг [3; 26].

Языковой субстандарт является постоянно пополняющимся источником любого
языка, который необходимо рассматривать в тесной связи со стандартным
(литературным) языком. В истории лингвистики зафиксированы многочисленные
примеры внедрения и дальнейшего использования лексических единиц из пластов
нестандартного языка в литературный, что ведет за собой передачу особенностей
национального осмысления внеязыковой действительности. Изучением
субстандартных номинаций занимались такие отечественные и зарубежные
лингвисты, как: Э. М. Береговская, В. Д. Бондалетов, Е. А. Земская, В. А. Хомяков,
А. Д. Швейцер, Дж. Б. Гриноу, Дж. Л. Киттридж, Э. Партридж, Р. Спирс,
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Г. К. Честертон [3 ‒ 13]. Проблема изучения лексического значения слова в
функциональном аспекте с учетом роли человеческого фактора в языке
рассматривалась в работах О. Л. Бессоновой, В. Г. Гака, Ю. А. Зацного,
В. И. Карасика, Е. С. Кубряковой и др. [15 ‒ 19].

Однако, несмотря на наличие работ, специально посвященных изучению
семантики наименований лица, отсутствуют исследования семантики
субстандартных наименований лица по характеру межличностных отношений в
английском языке.

Актуальность проблемы исследования определяется важностью изучения
обширного пласта субстандартной лексики наименования лица по характеру
межличностных отношений как коммуникативно значимой системной группировки
лексического состава языка.

Согласно антропоцентрической парадигме язык рассматривается в тесной связи с
сознанием и мышлением человека, поэтому ученые обращаются к человеку, к его
наименованию как к центру этой парадигмы, с учетом его социальной
принадлежности к тому или иному слою общества, а также характеру отношений
человека с другими индивидуумами.

Объектом исследования являются субстандартные наименования лица по
характеру межличностных отношений в английском языке, а именно лексемы,
занимающие особое место в системе национального языка и являющиеся
потенциальным источником пополнения нелитературной речи, а также одним из
важных факторов влияния на литературный язык в целом. Предметом исследования
– их семантические особенности. Целью работы является описание семантических
особенностей наименований лица по характеру межличностных отношений.

В современном языкознании существует множество определений понятия сленг.
В данной работе рассматривается два основных определения, которые кажутся
наиболее полными. Согласно “Словаря лингвистических терминов” О. С. Ахмановой,
сленг – 1) разговорный вариант профессиональной речи; 2) элементы разговорного
варианта той или иной профессиональной или социальной группы, которые,
проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого
отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-
экспрессивную окраску [25, с. 461]. Мнение известного исследователя сленга Эрика
Партриджа, разделямое англоязычными лингвистами, заключается в рассмотрении
сленга как синонима жаргона, арго или кэнта [12; 29]. Однако, все исследователи
приходят к единому выводу о происхождении сленга, определяя его как слова и
фразеологизмы, которые ранее употреблялись в отдельных социальных группах, но
со временем стали общеупотребительными [9; 20 и др].

Для анализа семантики СНЛ по характеру межличностных отношений в
английском языке в работе использовались методы компонентного и
количественного анализа. Метод компонентного анализа позволяет установить
семантический объем СНЛ, выделить интегральные и дифференциальные признаки в
их  лексическом значении. С помощью данного метода решается проблема описания
языковой картины мира, аккумулирующей в себе национально-культурный опыт
английской общности не только на уровне мировоззренчески значимых смыслов, но
и на уровне представлений об обыденных явлениях материального мира. Метод
количественного анализа использовался для выявления характера продуктивности
лексико-семантических групп исследуемых единиц.

Критерии отбора материала исследования и методика его описания
Особенности значения субстандартных единиц заключаются в том, что

в семантике сленговых единиц присутствуют все типы коннотаций, а именно:
оценочные, эмоциональные, стилистические, интенсифицирующие [21].

Эмпирический материал отобран методом сплошной выборки из авторитетных
английских словарей [27; 28]. Корпус исследования насчитывает 5,5 тысяч
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лексических единиц, из них – 602 субстандартных наименования лица по характеру
межличностных отношений, что соответствует 11% от общего объема единиц
выборки. За единицу анализа избран лексико-семантический вариант.

При компонентном методе анализа на уровне предметно-логического значения
каждое наименование лица может быть разложено на элементарные семантические
компоненты: интегральные (лицо) и дифференциальные семантические признаки
(лицо + род деятельности + пол + другие признаки). Так, значение англ. right
forepart – tailor’s wife ‘жена портного’ состоит из таких семантических компонентов:
лицо + женский пол + семейные отношения + род деятельности супруга.
В значении англ. hubby – a husband ‘муж’ можно выделить компоненты:
лицо + мужской пол + семейные отношения.

Слова любого языка входят в определенную лексическую систему, то есть “слова
и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью”, а размещаются
в определенные лексико-семантические группы (далее ЛСГ) [22]. Анализ
интегральных и дифференциальных семантических признаков в значении языковых
единиц, составивших материал исследования, позволил сгруппировать СНЛ в 6
лексико-семантических подгрупп (см. табл. 1).

Таблица 1 – Подгруппы ЛСГ субстандартных наименований лица по признаку
межличностных отношений (количественная характеристика)

Подгруппа СНЛ ЛСГ Количество % Пример
по признаку
благосклонности /
неприязни

222 37
grimmer ‘unpleasant person’
(‘неприятный человек’), reg rooker
‘a fine fellow’ (‘хороший парень’)

семейно –
родственных
отношений

149 25
sis ‘sister’ (‘сестра’), wooney
or woony ‘mother’ (‘мать’),

сексуальных
отношений 88 15

second-hand dartboard ‘a promiscuous
woman’ ( ‘неразборчивая,
беспорядочная в связях женщина’)

любовных отношений 69 11 long-haired chum ‘a female friend or
sweetheart’ (‘возлюбленная’)

дружеско-
партнерских
отношений

62 10
moll ‘applied to a criminal’s or
gangster’s femal companion’
(‘компаньонка, подруга’)

по признаку
управления / подчине
ния

12 2
taipan ‘a boss’ (‘начальник,
влиятельный бизнесмен (Китай)’)

Всего в группе 602 100

Анализ языкового материала показал, что в повседневной жизни наиболее
характерными отношениями между людьми являются благосклонность или
неприязнь, семейно-родственные отношения, сексуальные или любовные, дружеско-
партнерские, отношения управления или подчинения. Результаты исследования
показывают, что в количественном отношении наибольшей лексико-семантическая
подгруппой, является подгруппа СНЛ по признаку благосклонности / неприязни
(222 ед., 37 %), наименьшая в количественном отношении – подгруппа CНЛ
по признаку управления / подчинения (12 ед., 2 %).

Методика описания ЛСГ субстандартных наименований лица по характеру
межличностных отношений

Согласно определению В. Н. Ярцевой, лексическое значение слова – это
«содержание слова, отображающее в сознании и закрепляющее в нем представление
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о предмете, свойстве, процессе, явлении и т. д. Лексическое значение слова – продукт
мыслительной деятельности человека, оно связано с редукцией информации
человеческим сознанием, с такими видами мыслительных процессов, как сравнение,
классификация, обобщение» [26, с. 135]. Следовательно, семантический компонент
значения слова может быть рассмотрен как иерархически сложный по структуре
элемент, состоящий из подкомпонентов: макрокомпонентов значения и входящих
в них микрокомпонентов – сем [23, с. 189]. Среди семантических компонентов
можно выделить такие макрокомпоненты:

1) денотативный макрокомпонент значения, который включает архисему (лицо /
совокупность лиц), признак пола (мужской пол / женский пол), интегральный
признак тематической группы и дифференциальные признаки;

2) коннотативный макрокомпонент значения, включающий эмоциональный
(неэмоциональное / положительно-эмоциональное / отрицательно-эмоциональное),
оценочный (неоценочное / одобрительное / неодобрительное) и другие признаки;

3) функциональный компонент значения – стилистический книжное / разговорное),
социальный (общенародное / социально ограниченное), темпоральный (современное /
устаревающее / устаревшее), территориальный (общераспространенное /
территориально ограниченное) и частотный (высокоупотребительное /
употребительное / малоупотребительное / неупотребительное) признаки [24].

В качестве примера рассмотрим drum and fife, букв. ‘барабан и маленькая дудка’ –
a wife ‘жена’.

Данное значение можно представить как набор следующих семантических
признаков: лицо женского пола, состоящее в браке с военнослужащим. Эта единица
является сленговой, употребляемой  в профессиональной среде военнослужащих.
В примере рigeon cobber ‘друг, компаньон’ – a friend or a companion ‘друг,
компаньон’ можно выделить такой набор семантических признаков: лицо мужского
пола, являющегося чьим-то другом. Значение этой сленговой единицы
характеризуется положительной эмоциональной окрашенностью.

Модель иерархии семантических признаков, характеризующих значение СНЛ,
представлена архисемой (лицо) в сочетании с интегральными признаками лексико-
семантической группы (характер межличностных отношений) и
дифференциальными признаками. В данной работе архисемой является метаязыковая
единица “лицо”, так как архисема представляет собой не описание каких-либо
признаков объекта, а обобщение всех его признаков и представляет общую сему в
рассматриваемых семных структурах субстандартных наименований лица.
Дифференциальные признаки учитывают отличия объектов внутри одного класса
[16]. Архисема в структуре ЛСВ является независимым центром ЛСВ, а все
остальные семы определяют или конкретизируют её.

Выводы и перспективы исследования
Языковой субстандарт является неотъемлемой частью развитого естественного

языка и источником пополнения национального языка. Субстандарт как
неотъемлемый компонент английского языка характеризуется подвижностью и
эмоциональностью. Он является наиболее динамичным пластом лексико-
семантической системы языка и быстро обновляется и затем частично усваивается
стадартным, литературным языком.

В результате анализа СНЛ по характеру межличностных отношений были
выделены 6 лексико-семантических подгрупп: по признаку благосклонности /
неприязни, семейно-родственных, сексуальных, любовных, дружеско-партнерских
отношений, по признаку управления / подчинения. Установлено, что наиболее
продуктивными в ЛСГ СНЛ по характеру межличностных отношений являются
подгруппы СНЛ по признаку благосклонности / неприязни, семейно-родственных и
сексуальных отношений. Наименее продуктивными в отобранном массиве можно
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назвать подгруппу СНЛ по признаку любовных отношений, а также подгруппу
по признаку управления / подчинения.

Проведенный анализ семантики СНЛ по характеру межличностных отношений
позволил сделать вывод, что семантика данных единиц осложнена дополнительными
смысловыми и коннотативными значениями, исследование которых представляет
перспективу дальнейшего исследования.
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