
Полагаем, что рассмотренные в данной статье типы аппроксиматоров 
(перечень которых в немецком языке, естественно, гораздо шире) позволяют 
подчеркнуть сложность и многомерность категории аппроксимации, которая 
может выражаться и на уровне языковой системы, и на уровне речи, в условиях 
коммуникации.
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НЕОЛОГИЗМЫ КАК ЭКСПЛИКАТОРЫ АССОЦИАТИВНОГО СЛОЯ В
СЕМАНТИКЕ ПРОСТРАНСТВА

В статье рассматриваются неологизмы с семантикой пространства в свете 
современных подходов к значению, проводится их классификация и анализ. Выявленные 
особенности объясняются с точки зрения современной коммуникативной ситуации, при 
которой языкотворчество индивида может рассматриваться не просто как средство передачи 
информации, а как способ и результат адаптации к окружающей действительности.

Ключевые слова: неологизмы, семантика пространства, значение, английский язык.
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NEOLOGISMS AS EXPLICATORS OF ASSOCIATIVE MEANING IN
SPATIAL SEMANTICS

The article presents the study of spatial neologisms in the light of the new approach to 
meaning, their classification and analysis. The findings are explained in terms of communication 
patterns in the modern society which transform linguistic creativity into a means and a result of 
individual's adaptation to reality.
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Важным компонентом опыта восприятия и осмысления пространства 
является интерпретация топонимических объектов. Одним из главных 
вербализаторов данного компонента выступает имя собственное. В настоящей 
статье рассматриваются неологизмы, компонентом которых является топоним, 
а также те, референтом которых является топонимический объект. Целью 
является исследование роли данных неологизмов в репрезентации 
пространственной семантической сферы в свете современных подходов к 
значению.

Традиционно в лингвистике рассматриваются два подхода к трактовке 
имен собственных, которые определяются более общими подходами к 
пониманию значения в целом. Согласно одной концепции, имя собственное не 
передает никакой информации, его основная роль состоит в том, чтобы служить 
средством номинации [11; 12; 10]. Такая трактовка является следствием 
понимания значения как языкового содержания. Сторонники широкой 
концепции значения связывают с ним как языковое, так и внеязыковое, или 
экстралингвистическое, знание, следствием чего является признание за именем 
собственным права на значение.

Современные представления о значении требуют новой интерпретации 
стоящего за словом, в том числе именем собственным, содержания. Так, 
А.В. Вдовиченко утверждает, что «слово не имеет никакого значения вне 
актуального говорения. _  значение словам придает сам говорящий 
посредством вовлечения в актуальную коммуникацию, в которой назначаются 
параметры личного действия и преследуются личные цели» [1: 444]. 
Изолированное значение рассматривается автором как представление о 
потенциальной ситуации употребления слова.

В пользу того, что естественный язык невозможно рассматривать только 
как организованные в систему и существующие сами по себе вербальные 
структуры, высказывается А.В. Кравченко. Он расширяет интерпретацию 
ситуации, в которой порождаются и воспринимаются акустические структуры, 
до контекста взаимодействий, в котором сложным образом переплетаются 
физический, биологический, эмоциональный, социокультурный, 
онтогенетический, исторический и многие другие аспекты [3].

Видение языка в свете языковых взаимодействий человека с 
естественным и социальным окружением под влиянием внутренних и внешних 
факторов приводит А.А. Залевскую к метафорам «живого знания» и «живого 
слова». Исследователь предлагает интерфейсную концепцию значения, в 
которой значение, будучи обращенным, с одной стороны, к социуму, с другой 
стороны, к индивиду, координирует разделяемое знание. «За словом у индивида 
лежит широчайшая сеть разнородных многократно пересекающихся связей, 
устанавливаемых по множеству оснований разных модальностей и уровней 
обобщённости» [2], что, по мнению автора, объясняет познавательные и 
коммуникативные возможности слова, «которое живо только тогда, когда мы 
его не просто знаем (хотя при этом оно может оставаться «пустым звуком»), а 
переживаем как слитое с продуктами переработки многообразного опыта и 
всегда включённое во множество связей и отношений, вне которых не может
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восприниматься и опознаваться окружающий нас физический и 
социокультурный мир» [2].

В свете рассмотренных современных подходов к пониманию значения 
приведенная выше его традиционная трактовка оказывается в значительной 
степени редукционистской. За именем топонимического объекта в ситуациях 
естественного когнитивно-коммуникативного взаимодействия обнаруживается 
многомерный комплекс знаний, представлений, ассоциаций, результатов 
осмысления и переживания пространства.

Как было показано в одной из наших работ, особенности глаголов 
английского языка, образованных безаффиксальным способом от топонимов, 
— семантическая гетерогенность, непрозрачность семантики, семантическая 
подвижность, неустойчивость во времени, специфический способ фокусировки 
внимания — обусловлены семантической сложностью существительных-основ
[5]. За последними, в свою очередь, стоит комплексное знание 
пространственных фрагментов с фактически неисчислимым количеством 
свойств, всем известных и уникальных, связанных с культурой, 
происходящими событиями, языком, ассоциациями, субъективным 
восприятием. Оттопонимические деноминативы эксплицируют культурно
ассоциативные знания, а также те, которые связаны с субъективным 
восприятием, и закрепляют в языке отношение говорящих к тому или иному 
пространственному объекту-ориентиру.

В настоящей статье мы развиваем идею о том, что процессы 
языкотворчества позволяют выразить в эксплицитной форме наиболее 
актуальные ассоциации, связанные с тем или иным географическим объектом. 
Значение новых слов, порожденных индивидом в ответ на динамику 
соответствующих реалий и ситуаций и получивших распространение, 
закрепляется в виде «разделяемого знания». Отметим, что интерес к 
языкотворчеству определяет широкую трактовку термина «неологизм» в 
данном исследовании, при которой он применяется к любому новому слову, 
зафиксированному в источниках более, чем один раз и употребленному более, 
чем одним автором.

Обратимся к материалу. Корпус собранных нами неологизмов можно 
разделить на три группы по совокупности критериев: лексических,
когнитивных, коммуникативных.

Первая группа является самой многочисленной и включает слова- 
гибриды (в другой терминологии — контаминанты, бленды), в которых все 
компоненты представлены топонимами: Chimerica (China + America), Chindia 
(China + India), INCH (India + China), Chindonesia (China + Indonesia), Chermany 
(China + Germany), Minnewisowa (Minnesota + Wisconsin + Iowa), Florgia (Florida 
+ Georgia), Washegonada (Washington + Oregon + Nevada), West Pensylhio (West 
Virginia + Pensylvania + Ohio), New Arizado (New Mexico + Arizona + Colorado), 
Ameurope (America + Europe), Vansterdam (Vancouver + Amsterdam) и др.

С точки зрения аналитических операций, неолексемы данной группы 
представляют собой результат обобщения, на основе которого проводится 
ментальное зонирование. Не называя общий признак, эти слова, тем не менее,
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п о м ещ аю т его в ф окус в н и м ан и я , так  к ак  и м ен н о  это  общ ее со став л яет  см ы сл  
ги бри да. Н ап р и м ер , ги б р и д ы  ш тато в  С Ш А  о тр аж аю т  сх од ство  п р ед в ы б о р н ы х  
п р ед п о ч тен и й  и х  ж и телей ; без это го  п р и зн ак а  л ек сем а-ги б р и д  п р и б л и ж ается  к 
эррати ву .

Н а  к о н ц еп ту ал ь н о м  у р о вн е  д ан н ы е  ги б р и д н ы е  о б р азо ван и я  п р ед став л я ю т  
со б о й  к о м п р есси ю  п р о стр ан ств а , то  есть  м ен тал ь н о е  сб ли ж ен и е  об ъ ектов , 
у д ал ен н ы х  д р у г  о т  д р у га  в п р о стр ан стве . Я р к и й  п р и м ер  —  V an ste rd am , в о сн ову  
к о то р о го  л егл о  то л ер ан тн о е  о тн о ш ен и ю  к  м ар и х у ан е  в д в у х  городах .

И н тегр ац и я  р азн ы х  ед и н и ц  в ед и н ое  л ек си ч еск о е  ц ел о е  ги б р и д а  
св и д етел ь ству ет  о к о н ц еп ту ал ь н о й  сли тн о сти , у сто й ч и в о сти  ассо ц и ати вн о й  
связи  м еж д у  п р и зн ак о м  и  то п о н и м и ч еск и м  о б ъ екто м , с одн ой  сто р о н ы , и  м еж д у  
у д ал ен н ы м и  в о б ъ ек ти вн о м  п р о стр ан стве  о б ъ ек там и , с д р у го й  стороны .

В то р ая  гр у п п а  не со д ер ж и т  и м ен  со б ств ен н ы х  в своем  со ставе , он а  
п р ед став л ен а  так и м и  ап ел л яти вам и , к ак  f ly o v e r coun try , le f t  co ast и  под. И х  
о со б ен н о сть ю  я в л я ется  то , что  и х  то л ьк о  у сл о в н о  м о ж н о  н азвать  н еологи зм ам и : 
о н и  п о яв и л и сь  в сер ед и н е  X X  века , но  в п о сл ед н ее  вр ем я  н аб л ю д ается  р о ст  
ч асто тн о сти  и х  у п о тр еб л ен и я  и ли  п о явл ен и е  н о в ы х  о ттен ко в  зн ачен и я .

В  осн о ве  о б р азо в ан и я  та к и х  н о в ы х  слов  н ах о д и тся  о п ер ац и я  
абстр аги р о ван и я . Р еф ер ен то м  я в л я ется  ед и н и ч н ы й  п р о стр ан ств ен н ы й  
ф р агм ен т , н ео л о ги зм  н азы в ает  его  о тл и ч и тел ьн у ю  ч ер ту , и ли  сал и ен тн у ю  
х ар ак тер и сти к у . В  ф окус в н и м ан и я  п о п ад ает  п р о стр ан ств ен н ы й  объект, 
б л аго д ар я  н ео л о ги зм у  п р о и сх о д и т  его  и н д и в и д у ал и зац и я  и  закр еп л ен и е  
ассо ц и ати в н о й  связи  м еж д у  ф р агм ен то м  п р о ст р ан ств а  и  х ар ак тер и сти к о й .

О тн есен и е  р ассм атр и в аем ы х  ед и н и ц  к  н ео л о ги зм ам  в о зм о ж н о  б л аго д ар я  
и х  сем ан ти ч еск о й  и  п р агм ати ч еск о й  ги бкости . Т ак , le ft co ast о п р ед ел яется  как  
« jo sh in g  re fe ren ce  to  th e  w est coast, p a rticu la rly  th e  w est co as t o f  the  U n ited  S tates 
o r  C anada»  [15] (ш у тл и во е  н азван и е  зап ад н о го  п о б ер еж ья , о со б ен н о  С Ш А  или  
К ан ад ы ). Д р у го й  и сто ч н и к , н ар я д у  с у ж е  п р и в ед ен н о й  д еф и н и ц и ей , д а ет  ещ е 
одн о  о п ред елен и е: « a  s lig h tly  d e ro g a to ry  w o rd  fo r A m erica 's  w est coast, u sed  by  
R ep u b lican s  to  re fe r  to  the  p rim arily  D em o cra tic  C alifo rn ia , O regon , and  
W ash in g to n »  [14] (сл о во  с л егк о й  н егати в н о й  о кр аск о й  д л я  о б о зн ач ен и я  
зап ад н о го  п о б ер еж ья  А м ер и к и , у п о тр еб л яется  р есп у б л и к ан ц ам и  в о тн о ш ен и и  
б ы вш и х  д ем о к р ати ч еск и  н астр о ен н ы х  ш тато в  К ал и ф о р н и я , О р его н  и 
В аш и н гто н ). К ак  след у ет  из о п р ед ел ен и й , д ан н о е  в ы р аж ен и е  у п о тр еб л яется  не 
то л ьк о  д л я  у к азан и я  н а  р азн ы е  х ар ак тер и сти к и  о д н ого  и  то го  ж е 
п р о стр ан ств ен н о го  ф р агм ен та , но  и  п ер ед ает  разн о е  к  н ем у  о тн о ш ен и е  
говорящ их .

Т р еть я  гр у п п а  н ео л о ги зм о в  вк л ю ч ает  м етаф о р и ч еск и е  v am p ire  state , 
m o n s te r  cou n try  и  под. В  отли чи е  от  р ассм о тр ен н ы х  вы ш е, д ан н ы е  ед и н и ц ы  
тр еб у ю т  о п ер ац и и  к о н к р ети зац и и , т а к  к ак  п р и м ен и м ы  к  м н о ж еству  
то п о н и м и ч еск и х  о б ъ ек то в , в  ф окус  вн и м ан и я  п о м ещ аю т су б ъ ек ти в н о 
о ц ен о ч н о е  м н ени е. П р и вед ем  п рим еры :

M an y  A fr ic a n  c o u n trie s  a re  « v a m p ire »  s ta tes , th e ir  g o v e rn m e n ts  h ija c k e d  by  
g a n g s te rs  w h o  u se  th e  in s tru m e n ts  o f  th e  s ta te  to  e n ric h  th e m se lv e s  a n d  th e ir  
c ro n ie s  [6].
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I d o n ’t  su g g est th a t th e re  is on ly  one  cause  to  ex p la in  w h a t h ap p en ed  to  
D e tro it, H arlem , Y e llo w k n ife , P h ilad e lp h ia , B a ltim o re , Sea ttle , an d  so on. I do w an t 
to  su g g est a  s ig n ifican t cause  and , in  a  sho rt tim e, a  su ffic ien t  cause , w h ich  I ’ll call 
th e  V am pire  S tate  [9].

О б щ и м  д л я  тр ех  гр у п п  н ео л о ги зм о в  я в л я ется  и х  « ку л ьту р н ая  
н агр у ж ен н о сть»  и , к ак  след стви е , затр у д н ен н ая  и н тер п р ети р у ем о сть  тем и , кто  
н е  в л ад еет  д о стато ч н ы м  зн ан и ем . Б ез д о стато ч н о го  к о н тек ста  вы яви ть  зн ач ен и е  
н ео л о ги зм а  трудн о . О б это м  св и д етел ьству ю т м н о го ч и сл ен н ы е  во п р о сы , 
связан н ы е с п о н и м ан и ем  то го  и л и  и н ого  слова , д аж е  в о п р ед ел ен н о м  ко н тексте , 
к о то р ы е  в стр еч аю тся  в и н тер н ет-о б су ж д ен и ях , ф орум ах , и н тер н ет- 
сообщ ествах .

П р о в ед ен н ы й  анали з п о к азы вает , что  и ссл ед у ем ы е  н ео л о ги зм ы , 
п о к р ы в аю щ и е  п р о стр ан ств ен н у ю  сем ан ти ч еск у ю  сф еру , у п о тр еб л я ю тся  не д ля  
н о м и н ац и и  н о во го  о б ъ ек та  и ли  явл ен и я , а  д л я  в ы д ел ен и я  из слож н о  
о р ган и зо в ан н о го  к о н ц еп ту ал ь н о го  ц ел о го  то го  и л и  и н ого  х ар ак тер н о го  
п р и зн ак а , у сто й ч и в о й  ассо ц и ац и и  и  о ц ен о ч н о го  отн ош ен ия .

О б о зн ач ен н ы е  вы ш е о со б ен н о сти , в  то м  ч и сл е  сп ец и ф и ческ о е  
п р ед ставл ен и е  п р о ст р ан ств а  н а  к о н ц еп ту ал ь н о м  у р о вн е , я в л яю тся , н а  н аш  
взгл яд , сл ед стви ем  в л и я н и я  н о во й  к о м м у н и к ати в н о й  ситуац и и . Е е  гл авн ы м и  
ч ер там и  я в л яю тся  р о ст  зн ач ен и я  к о м м у н и к ац и и , к о м м у н и к ац и о н н ы й  
п ер еи зб ы то к , со зд аваем о е  сетям и  м н о го о б р ази е  к о м м у н и к ати в н ы х  
п р о ст р ан ств ен н о -в р ем ен н ы х  к о н ф и гу р ац и й  (б олее  п о д р о б н о  см. [4]). В  н о во й  
к о м м у н и к ати в н о й  си ту ац и и  л о к ал и зо в ан н о сть  и  о б о зр и м о сть  см ен яю тся  
д о сту п н о стью  гл о б ал ьн о го  п р о ст р ан ств а  ч ер ез сти р ан и е  о щ у щ ен и я  гран и ц , 
р ассто ян и й , п р о ти во п о став л ен и я  « сво й  —  ч у ж о й » , у тр ату  ч у в ств а  
п р о стр ан ств ен н о й  п р о тяж ен н о сти  и  н ед о сти ж и м о сти . К о н ц еп ту ал ьн ая  
ко м п р есси я , со зд аваем ая  н ео л о ги зм ам и  п ер в о й  гр у п п ы , в ы св еч и в ает  отры в 
п р о стр ан ств ен н о й  р еал ьн о сти  от со зд ав аем ы х  в к о м м у н и к ац и и  образов.

М н о го ч и сл ен н о сть  п ер в о й  гр у п п ы  н ео л о ги зм о в  яв л я ется  след стви ем  
д ей ств и я  о б щ ей  тен д ен ц и и  в о б л асти  н еологи и . С л о ва-ги б р и д ы , тр ад и ц и о н н о  
зан и м ав ш и е  п ер и ф ер и й н ы е  п о зи ц и и  сред и  ср ед ств  о б р азо ван и я  н о в ы х  сло в  в 
ан гли й ско м  язы к е , с тан о вятся  ч р езвы ч ай н о  п о п у л яр н ы  в у сл о в и я х  со вр ем ен н о й  
к о м м у н и к ати в н о й  ситуации: 5 %  в 1980 го д у  и  48 ,5  %  в 2008  го д у  [8: 8, 51-52]. 
У ск о р ен и е  п си х о л о ги ч еск о го  вр ем ен и  и  к о м м у н и к ац и о н н ы й  п ер еи зб ы то к  
п о р о ж д ает  стр ем лен и е  к  эк о н о м и и  к о гн и ти в н ы х  р есу р со в  с о д н о вр ем ен н ы м  
со х р ан ен и ем  м ак си м ал ьн о й  и н ф о р м ати в н о сти  сообщ аем ого .

С о вр ем ен н ая  к о м м у н и к ати в н ая  си ту ац и я  о б ъ ясн яет  п р евал и р о ван и е  
ср ед и  н ео л о ги зм о в  в п р о стр ан ств ен н о й  сем ан ти ч еск о й  сф ере  тех , к о то р ы е  
ф о р м и р у ю т к у л ьту р н о -ассо ц и ати в н ы й  сло й  и н ф о р м ац и и , а  не о б о зн ач аю т  
н о вы е  п р ед м еты  и ли  явл ен и я . Э то  так ж е  о п р ед ел яется  о б щ и м и  тен д ен ц и ям и  в 
язы ке. С к о р о сть  п о яв л ен и я  н о в ы х  слов  о п ер еж ает  ск о р о сть  п о яв л ен и я  н о вы х  
п он яти й . П о  д ан н ы м  the  G lo b a l L a n g u ag e  M o n ito r, еж ед н евн о  ан гл и й ски й  язы к  
п о п о л н яется  14,7 н о вы м и  сло вам и , и ли  1 н о во е  слово  п о я в л я ет ся  к аж д ы е 98 
м и н у т  [13]. Э то  5365 ,5  слов  в год. Д л я  сравн ени я: в 1970-х  словари  
ф и к си р о вал и  500 н о в ы х  слов  в го д  (д ан н ы е [7]).
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В  у сл о в и я х  к о м м у н и к ац и о н н о го  п ер еи зб ы тка , в о зм о ж н о сти  л ю б о м у  стать  
у ч астн и к о м  гл о б ал ь н о й  к о м м у н и к ац и и  во зр астает  в ер о ятн о сть  п о тер и  
со о б щ аем о го  в о б щ ей  м ассе , даж е н есм о тр я  н а  его  в о зм о ж н у ю  зн ач и м о сть . Э то 
п о р о ж д ает  стр ем лен и е  к  я зы к о тв о р ч еств у  к ак  сп о со б у  сам о вы р аж ен и я , 
п р и в л еч ен и я  в н и м ан и я  и , в  ц ел о м , п р и сп о со б л ен и я  к  н о вы м  у сло ви ям  
взаи м о д ей стви я .

Т аки м  о б р азо м , в р езу л ь тате  со зд ан и я  н о в ы х  слов  с сем ан ти к о й  
п р о ст р ан ств а  п р о и сх о д и т  эк сп л и к ац и я  ч асти  м н о го м ер н о го  к о м п л ек са  зн ан и й , 
п р ед став л ен и й , ассо ц и ац и й , р езу л ь тато в  о см ы сл ен и я  и  п ер еж и ван и я  
п р о стр ан ства . О со б ен н о сти , н аб л ю д аем ы е  в п р о стр ан ств ен н о й  сем ан ти ч еск о й  
сф ере, о б у сл о вл ен ы  о б щ ей  тен д ен ц и ей  п о р о ж д ен и я  см ы сл о в , сл о ж и в ш ей ся  в 
ан гли й ско м  язы к е  п о д  вл и я н и ем  со вр ем ен н о й  к о м м у н и к ати в н о й  ситуации . 
Н асто я щ ее  и ссл ед о в ан и е  п о к азы вает , что  язы к о тв о р ч еств о  и н д и в и д а  как  
л и ч н о сти  и  ч л е н а  со ц и у м а  м о ж ет  р ассм атр и в аться  не п р о сто  к ак  средство  
п ер ед ач и  и н ф о р м ац и и , а  к ак  сп особ  и  р езу л ь тат  ад ап тац и и  к  о к р у ж аю щ ей  
к о м м у н и к ати в н о й  и  со ц и ал ьн о й  среде.
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Рейнхардт И.А.
к .ф .н ., д о ц ., С П б Г У , Р о сси я

КОЛЛИГАЦИИ, КОЛЛОКАЦИИ И КОНСТРУКЦИИ С 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМИ ПРЕДЛОГАМИ В 

АНГЛОЯЗ^1ЧН^1Х НОВОСТН^1Х ТЕКСТАХ

Особенностями ‘преструктурированных’ и идиоматичн^гх словосочетаний с 
пространственно-временными предлогами в рамках континуума несвободно образуемых 
сложных единиц являются гибкость организации семантической структуры и, 
соответственно, высокая приспособляемость к регулярно изменяющимся условиям 
функционирования языка. Данные сложные образования рассматриваются c учётом 
динамики их изменений в процессе формирования прототипических представлений 
пользователя.

Ключевые слова: коллигации; коллокации; конструкции; схематизация

Reinhardt 1.А.
U n iv e rs ity  o f  S t.-P e te rsb u rg , R u ss ia

COLLIGATIONS, COLLOCATIONS AND CONSTRUCTIONS WITH 
SPATIO-TEMPORAL PREPOSITIONS IN ENGLISH NEWS TEXTS

The essential characteristics of ‘semi-preconstructured’ and idiomatic expressions with 
spatio-temporal prepositions in the framework of a continuum of non-rigidly combining expressions 
can be defined as structural and semantic flexibility, and hence their high adaptability to constantly 
changing intra- and extralinguistic conditions. These expressions are studied, having regard to their 
dynamics in the process of prototypical conceptualizations of language user.

Key words: colligations; collocations; constructions; schematization

М ассо вы й  х ар ак тер  и сп о л ьзо в ан и я  в н о в о стн ы х  тек стах  в то й  и л и  и н о й  
степ ен и  стр у кту р н о  и  сем ан ти ч еск и  св язан н ы х  сл о ж н ы х  ед и н и ц  с сам ы м и  
ч асто тн ы м и  ан гли й ски м и  п р о стр ан ств ен н о -в р ем ен н ы м и  п р ед л о гам и  
св и д етел ь ству ет  об  и х  б езу сл о вн о й  п р ед п о ч ти тел ьн о сти  д л я  р азво р ач и в ан и я  
д и ск у р са  в р еж и м е  on-line. И х  сп ец и ф и к о й , в отл и чи е  о т  п ер ем ен н ы х  
сло во со ч етан и й , о д н о сл о в н ы х  л ек си ч еск и х  ед и н и ц  и  п о л н ы х  и д и о м , слу ж и т 
си м м етр и ч н о е  со о тн о ш ен и е  стати ки  и  д и н ам и к и  в н еш н его  и  в н у тр ен н его
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