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именно в связи с широким распространением в устной речи, ср.: профессорА, цехА, директорА, 
цветА (радуги), лесА, домА, снегА, холодА, господА, сторожА. Но в целом оно остается просторечным. 

В работе, кроме частных случаев, рассмотрены также некоторые общие правила постановки 
ударения в производных формах слов тех или иных грамматических разрядов: гУся или гусЯ, рЕку 
или рекУ, нА воду или на вОду и т.д. 

В результате исследования был сделан вывод о том, что редактор должен быть в курсе всех 
изменений, происходящих в языке, всех исследований, проводящихся в этой области. Проблема 
очень интересна, обширна и многогранна.  

Редактор – это человек, который может решить судьбу издания. И если он выпускает книгу в 
свет, то должен быть уверен в ее важности, актуальности и правильности.  

В анализе проблемы использовала работы следующих авторов: Розенталь, Введенская, 
Горбачевич, Вербицкая; издания «Русская речь в эфире», «Словарь ударений для работников радио 
и телевидения», «Ударения в русском языке». 

 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СУБСТАНТИВНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

В.САВИЦКОГО 
Кернер С.А., 5 курс, 

Горегляд Е.Н., к.фил.н., доцент, 
УО «Витебский государственный университет им. П.М.Машерова» 

Авторские неологизмы (новообразования, окказионализмы) являются ярким выразительным 
средством в художественном произведении. Они возникают, в частности, в результате приобретения 
общепринятыми лексемами контекстуальных коннотативных значений или переосмысления 
установленного лексического значения того или иного слова. 

Согласно общепринятой классификации, все неологизмы можно разделить на лексические и 
семантические. Лексические представляют собой новые наименования новых или существовавших 
ранее явлений, понятий, предметов. Семантические – это новые значения слов активного словаря. 
Семантические новообразования в художественном тексте – это лексемы с новым, ранее не 
существовавшим значением, которое, как правило, возникает на базе каких-то личностных, глубоко 
индивидуальных авторских переживаний, размышлений, ассоциаций. Подобные слова являются 
неологизмами только в пределах авторского контекста. 

В книге «Радость земли» витебский автор Виталий Савицкий рассказывает о жизни простых 
аграриев, показывает новые явления сельской жизни. В произведении отражены значительные 
перемены в общественной и экономической жизни государства, а также достижения более 
глобального характера, которые, естественно, не могли не найти своего отражения в речи героев. 
Такая проблематика обусловила представленность в тексте произведения целого ряда 
новообразований. Особое место среди них занимают семантические окказионализмы, большинство 
из которых представлены именами существительными.  

Так, лексему луноход, значение которой в четырехтомном «Словаре русского языка» подается 
как «автоматический самоходный аппарат, передвигающийся по поверхности Луны», автор 
использует в значении «трактор», что придает шутливый смысл всему высказыванию: 

Мой луноход из строя вышел, что-то в коробке передач стряслось.  
Несколько новообразований присутствуют среди соматических существительных. Например, 

рот В.Савицкий называет пылесосом, ноги – ходовой частью, а внутренние органы человека  
именует мотором и топливной системой: 

Что пылесос разявил!; Чемпионку мою только ходовая часть подводит, а так – мотор, 
топливная система – все в полном порядке; 

Существительное шарик в тексте употреблено в значении «планета», причем суффикс -ик- 
придает слову несколько пренебрежительный характер:  

Того и гляди, что шарик наш с орбиты собьют. 
Лексема одежда в литературном языке обладает двумя основными значениями: «совокупность 

предметов (из ткани, меха и т.п.), которыми покрывают, облекают тело» и «совокупность предметов, 
которые надевают поверх белья; платье». В значении «оболочка сосиски» данное слово становится 
семантическим окказионализмом: 

… то ли сдирать с сосисок шкурку, то ли есть, как он подумал, в одежде.  
Некоторые стилистически немаркированные в литературном языке лексемы в окказиональном 

употреблении  приобретают явную негативную окраску. Человека, который постоянно просит денег 
и не возвращает их, Савицкий называет насосом (в «Словаре русского языка» насос – «устройство 
(гидравлическая машина, аппарат и т.д.) для накачивания или выкачивания жидкостей, газов»):  
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Про долг не забудь, насос несчастный!  
Лексему рахит, имеющую в литературном языке значение «болезнь раннего детского возраста 

вследствие нарушения обмена веществ в организме, характеризующаяся расстройством процесса 
развития костей и функций нервной системы», автор употребляет в значении «неполноценный, 
неприятный человек»: Она презрительно называла пристающих к ней парней рахитами. Возможно, 
в данном случае можно говорить о своеобразном проявлении синекдохи. 

Семантические субстантивные авторские новообразования используются В.Савицким для 
достижения определенного стилистического и эмоционального эффекта, для воссоздания атмосферы 
описываемых событий  и передачи колоритности персонажей.  

 
РУССКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Кульминская А.Ю., 2 курс, 
Козловская Г.В., ст.преподаватель, 

УО «Белорусский государственный технологический университет» 
Язык – это живая система, которая, как и любая другая система, постоянно обновляется. 

Обновление в языке можно наблюдать прежде всего на лексическом уровне, потому что это 
наиболее подвижная и поддающаяся изменениям область языка. При этом следует отметить, что 
изменения эти часто связаны с заимствованием слов из других языков. 

В данной работе рассматриваются вопросы проникновения русских слов в английскую лексику 
на разных этапах развития языка. Большинство исследователей выделяют два больших периода: 

− заимствования дореволюционной эпохи; 
− заимствования периода образования социалистического государства. 
Первым русским словом, которое вошло в язык англичан, является слово «tapor», или «taper». 

Оно записано на страницах летописи ( 1031 год). Однако имя предмета в таком виде не дожило и до 
среднеанглийского периода. Английские слова talk (разговор, беседа) и to talk (говорить, 
разговаривать, болтать) восходят к скандинавскому корню tolk из русского толк (ср.: толковать, 
толковый). 

Таким же образом в начале XIV века в английский язык проникло слово sable ‘соболь’, 
распространившееся тогда же и в других языках, так как дорогой мех этого зверька попадал во все 
страны от восточных славян.  

На протяжении XVI-XVII веков интерес к русскому языку был настолько велик, что в ряде 
стран в разных условиях и по разным причинам появились записи лингвистического и 
страноведческого характера, сделанные иностранцами, побывавшими в России. Выделяют 
следующие группы слов, которые были заимствованы в этот период: 
1) наименования, связанные с государственным устройством: czar (царь), voivode (воевода), knes 
(князь), bojar (боярин); 
2) обозначения мер веса, расстояний, денежных единиц: verst (верста), arshin (аршин), pood (пуд), 
sagene (сажень), rouble (рубль); 
3) названия предметов одежды и продуктов питания: shuba (шуба), kvass (квас), morse (морс), 
borshch (борщ), mead (мед); 
4) бытовые слова: troika (тройка), izba (изба), telega (телега);   
5) названия природных особенностей России и некоторых животных: steppe (степь), tundra 
(тундра), taiga (тайга),  suslik (суслик). 

Значительная часть заимствований связана с обозначением характерных для России явлений, ее 
природных особенностей и т.п. Однако многие из них в английском языке с течением времени 
расширяют свое значение, начинают уже применяться не только в связи с Россией, но и вне этой 
связи. Так, например, слово степь было заимствовано как название специфического 
географического ландшафта России и сначала употреблялось в английском языке только при 
описании картин русской природы, путешествий по России. Впервые это слово встречается в 
английском языке в 1671 году. Но с течением времени оно приобретает значение географического 
термина и часто встречается в специальной и даже художественной английской литературе. 

В XIX веке происходит постепенный переход к заимствованию слов, обозначающих понятия, 
явления, идеи. Английские популярные журналы нередко помещали статьи о России, в которых 
употреблялись русские слова, прежде всего относящиеся к политической жизни: nihilist (нигилист), 
intelligentsia (интеллигенция), narodnik (народник), сadet (кадет),  decembrists (декабристы), zemstvo 
(земство) и др. В начале ХХ века были заимствованы duma (дума) и pogrom (погром). 

В ХХ веке, когда образовалось социалистическое государство, русские политические термины 
стали известны во всем мире, вошли в международное употребление и пополнили словарный состав 

П
ол

ес
ГУ




