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невозможным дальнейшее развитие локальных агропродовольственных рынков без привлечения трудовых 
мигрантов (для восточных регионов – из Китая, для центральных районов страны – из стран СНГ). 

Либерализация товарных рынков и сокращение ограничений по доступу на внутренний рынок предопре-
деляют необходимость повышения конкурентной устойчивости собственного производства, потенциальные 
возможности которого в условиях российских регионов, особенно с экстремальными условиями хозяйство-
вания, могут быть осуществлены на основе интенсификации производства через освоение ресурсосберега-
ющих технологий, совершенствование специализации производства картофеля, молочной продукции, рыбы 
и морепродуктов, продукции оленеводства. 
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Сложное слово является сегментом речи и наделено теми же синтаксическими признаками, что и про-
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Представители классического направления в словообразовании (Ф. Брюно, Ш. Брюно [14], А. Дармстетер 
[17], К. Нюроп [25]) считают, что сложным словом во французском языке можно назвать любое сочетание 
слов, которое является устойчивым, общеупотребительным и выражает единственное значение, понятие. 

О. С. Ахманова различает примерно 30 групп сложных слов: синтаксические и асинтаксические, прогрес-
сивные и регрессивные, первичные и вторичные, подчинительные, сочинительные и другие [1, с. 430-431]. 

Е. А. Земская и Н. М. Шанский рассматривают словосложение в качестве одного из аспектов лексико-
синтаксического способа образования слов. Само же словосложение, по их мнению, – это способ словообра-
зования, с помощью которого новое слово образуется путём объединения в одно целое двух или более основ 
или слов [2, с. 116]. Среди основных критериев отличия от других производных слов, сращений и сочетаний 
− наличие одного основного ударения, а также семантического единства [10, с. 123-125]. А. Н. Мороховский 
считает словосложением сочетание только таких слов, из которых, по крайней мере, одно является полно-
значным [6, с. 117]. 

Не существует единого термина для определения сложного слова: часто используют термин «паралексе-
ма»; некоторые лингвисты констатируют «синапсис» / les synapsies (Э. Бенвенист [13]), «сложные лексии» / 
les lexies complexes (Б. Потье [8]), «синтемы» / les synthèmes (А. Мартинэ [24]). Наиболее распространенным 
является термин «сложное слово», которому отводят важную роль в процессе оценивания: он фактически 
отличается от других внутренней связью (cohésion interne). Однако традиционных критериев (правила со-
гласования, наличие или отсутствие дефиса, слияние сочетаний слов в одно) − недостаточно. Синапсис яв-
ляется одновременно родовым и видовым понятием, так как образует отдельный подтип составных слов. 

П. Гиро классифицирует сложные композиты согласно принадлежности слова к части речи, несмотря на 
грамматическое значение компонентов, или в соответствии со степенью мотивированности, учитывая, что 
мотивация композита более очевидна по сравнению с простым словом [22, с. 22-25]. 

Современные французские исследователи (П. Шародо) трактуют словосложение как процесс образования 
новых слов из нескольких автономно функционирующих в языке лексических единиц, отмечая при этом суще-
ствование промежуточных элементов. Исходя из формы, П. Шародо выделяет простые и сложные композиты. 
К первым относятся лексические единицы, слитые в формально простые слова, иногда с полной или частичной 
потерей мотивации (gentilhomme), а также сложносокращённые слова (pijadrap) [15, p. 88-89]. 

Как утверждает Е. А. Левашов, в рамках словосложения в целом активно выступает его относительно 
новая разновидность, которая заключается в соединении основы с аффиксоидом. Хотя вопрос о статусе аф-
фиксоидов остаётся дискуссионным в лингвистике, тем не менее, данное явление, прямо или косвенно, при-
знают все исследователи [3]. 

Проанализировав работы современных языковедов, посвящённые исследованию композитов, можем за-
ключить, что композит – это слово, в состав которого, в качестве основы, входят не менее двух неаффик-
сальных морфем. В исследуемой нами терминологии эта разновидность словосложения практически себя не 
проявила: новые слова формируются согласно существовавшей ранее модели: publi-, libre-, non-, auto-, e-, 
télé-, hors- + слово, в результате чего получаем сложные слова: publi-reportage m / редакционная реклама, 
non-respect m / нарушение, auto-efficacité f / самоэффективность, e-commerce m / торговля через Интернет, 
télé-achat m / телемагазин, hors-média / не являющийся СМИ. Следовательно, образование сложного слова, 
по существу, сводится к аглютативному добавлению готового словообразовательного элемента к отдельно-
му слову. Подобные сложные слова возникают в виде одноструктурной серии. И это не случайно, ведь, со-
гласно убеждению Г. Н. Скляревской, новые производные слова образуются и входят в речевой процесс не 
постепенно, а стремительно, одномоментно. Исходя из этого, в обиходе появляется словообразовательное 
гнездо, соответствующее потребностям коллектива говорящих [9, с. 8]: contrefaçon de brevet / подделка сер-
тификата − contrefacteur m / тот, кто подделывает − contrefaire v / подделать; fiche-client f / информация о 
клиентах − fichier client / клиентская база данных; libre-échange m / свободная торговля − libre-échangisme m 
/ тенденция к свободной торговле − libre-échangiste m / представитель свободной торговли и др. 

Н. А. Янко-Триницкая указывает на то, что сложное слово владеет рядом признаков словосочетания, из 
которых главным и обязательным является наличие минимум двух корней, ведь членение сложного слова 
основывается на морфологической и семантической соотнесённости с двумя словами, обычно − со словосо-
четанием. Соответственно, смысл сложного слова можно определить из словосочетания, в состав которого 
входят слова, имеющие два корня, иногда − ссылаясь на два слова, не входящих в словосочетание (что слу-
чается не часто): водовоз → тот, кто возит воду [12, с. 342-344]. 

В словаре терминов маркетинга встречаем: scénarimage m / Scénario d’un film publicitaire en forme d’une 
suite de dessins, des images – сценарий рекламного фильма [23, р. 196]. 

Как пишет Ж. Рей-Дебов, сложные слова подчиняются трём формулам (с возможными вариантами): 
1) свободная морфема + свободная морфема: assurance-vie f – страховка; diplômé-étudiant m – студент, 

получивший диплом; achat plaisir – покупка ради удовольствия; arrêt minute – остановка; centre ville 
marchand – центральный супермаркет и др.; 

2) свободная морфема + связная(-ные) морфема(-мы): antieuro m – противник евровалюты; 
euroscepticisme m – евроскептицизм; sur-mesure f – изделие в одном экземпляре, эксклюзив; dessous-de-table 
m – взятка и др.; 

3) связная морфема + связная(-ные) морфема(-мы): laissé-pour-compte m – оставленные на произвол 
судьбы; plus-value f – избыточная стоимость; avant-première f – ознакомление с товаром, предшествующее 
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серийному производству [20]. Первый тип лингвисты называют сложенным и рассматривают его лишь через 
проблему семантических связей между единицами сложного слова и самого слова. Второй тип является де-
ривационным и усматривает, кроме семантической, проблему идентификации связных морфем, которые до-
бавляются к основе. Третий тип не принадлежит ни к одному из предыдущих [26, p. 220-221]. 

Гастон Гросс считает, что слово, составленное из графически независимых компонентов, является 
«сложным словом» с момента, когда оно ассоциируется в сознании не только с отдельными изображениями, 
которые отвечают каждому компоненту, входящему в его состав, но и с единым изображением [21, р. 25]. 

Лингвистический словарь под редакцией Жана Дюбуа предлагает следующее определение сложного 
слова: «слово, состоящее из двух или более лексических морфем, соответствующее единственному значе-
нию» [18, р. 54]. 

Во французской терминологии маркетинга достаточно распространены следующие конструкции: 
- существительное + существительное-дополнение с определительным или обстоятельным значением, с 

имеющимся в наличии предлогом или без него, которое пишется через дефис или нет, например: mot pour 
mot − дословно; chèque-cadeau − чек-подарок; publicité-produit – рекламное изделие; prise de contrôle − кон-
тролирование; front-office – главный офис; produit-service – обслуживание товара; bon d’échange – обменный 
чек; code-barre − штрих-код; 

- существительное + качественное прилагательное, употребляющееся перед существительным или после 
него, или же занимающее постпозицию существительное, которое употребляется без предлога и пишется 
через дефис: grande distribution f – оптовый сбыт; demi-grossiste m – наполовину оптовик; longévité 
f − продолжительность; faux-monnayeur m – фальшивомонетчик; libre-échange m – свободный обмен; plate-
forme (logistique) – логистический сервер; 

- прилагательное + прилагательное: socio-économique – социально-экономический; géomercatique – гео-
графически-маркетинговый и др.; 

- предлог + существительное (sus-mentionné – упомянутый дополнительно; par anticipation − опережая; 
en vigueur – действующий); 

- глагол + существительное-дополнение с имеющимся или нет предлогом: vendre à perte – продавать в 
убыток; vendre au détail − продавать в розницу; 

- глагол + глагол с имеющимся или нет союзом: savoir-faire m − навык; payer-prendre, payer-emporter – 
супермаркет с системой самообслуживания. 

Другие сложные слова образуются с помощью двух или более корней научного происхождения. Это 
комбинирование: 

- французских элементов: emballage-coque m – пластиковая или картонная оболочка по форме изделия; 
colis-épargne m − метод продажи, предусматривающий накопление бонусов покупателем с целью их даль-
нейшей реализации; dépôt-vente m − продажа подержанных вещей; 

- латинских элементов: postcontact m − контакт после совершения операции; omnibus m − рекламное 
транспортное средство; supermercatique f − супермаркетинг; surconditionnement m − дополнительная упаковка; 

- элементов древнегреческого происхождения, что характерно для технической и научной терминологии: 
oligopole m − структура рынка с солидной позицией крупных фирм-продавцов и большим количеством по-
купателей; métamarketing m − концепция предприятия, направленная на адаптацию своих целей (экономиче-
ских, политических, социальных) требованиям системы; minimarge f − точка продажи с ценами ниже, чем у 
конкурентов; microsegmentation f – целевой выбор покупателей, потребителей; 

- элементов разных языков (например, английского: headline − рекламное объявление; autophoning – автодо-
звон по телефону; combi-pack − вторичная упаковка; cash and carry − оптовая торговля с самообслуживанием). 

Таким образом, происходит не только объединение основ разного происхождения, но и основ разного 
типа с префиксоидами: monopole m / монополия, télémarché m / рынок он-лайн, autoservuction f / производ-
ство и потребление услуги, относящейся к сфере самообслуживания, hypercentre m / место для торговли, 
находящееся в центре города, maxidiscompte m / продажа по максимально сниженной цене, учитывая при 
этом, что элементы mono-, télé-, auto-, hyper-, maxi-, méta-, oligo-, multi-, sémio- и др. некоторые языковеды 
(Д. С. Лотте) относят к числу префиксоидов [5, с. 14]. 

Е. В. Сенько констатирует, что модели сложных слов латинского и старогреческого языков имеют доста-
точно компактную и прозрачную структуру. Разнообразие словаря позволяет использовать существующие 
корневые морфемы греческо-латинского происхождения для обозначения создаваемых на данном этапе 
предметов и явлений и формирования основной части международного словарного фонда языка науки и 
техники [11, с. 80-82]. 

Параллельно функционируют английские элементы, которые присоединяются к словообразующим осно-
вам в качестве готовых структур. Такие префиксы и префиксоиды обязаны своей высокой активностью раз-
витию компьютерной техники, новейших информационных технологий и телекоммуникаций (Р. С. Помир-
ко, О. В. Косович [7]). Примеры находим в сфере функционирования терминов маркетинга: 

− кибер: (< англ. cyber (старогр. элемент) от cybernetics − кибернетика, исследование механизмов ком-
муникации существ, машин): cyberacheteur / покупатель интернет-магазина, cybercafé / интернет-кафе, 
cybercommerce / торговля с помощью Интернета, cybernaute / пользователь Интернета; 

− е: (< англ. e от electronic − электронный): e-marketing / интернет-маркетинг, e-commerce / интернет-
торговля, e-marque / марка, созданная для товаров, которые продаются исключительно по Интернету,  
e-mailing / рассылка почты с помощью Интернета; 
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− М: (< англ. М от mobile − мобильный): M-commerce / мобильная торговля, M-publicité / мобильная ре-
клама; 

− бус: (< англ. от bus − автобус, омнибус): omnibus / анкетирование, реализованное одновременно по 
заказу нескольких предприятий, bus-mailing / коллективная рассылка рекламной информации и др. 

Следовательно, использование греческо-латинских морфем обусловило возникновение новой тенденции. 
В тех случаях, когда появилась возможность назвать предмет исконным словом, а его признак − латинским 
или греческим, или же наоборот, образуются сложные слова, включающие два компонента. Таким образом по-
явились новообразования, которым В. П. Скуиня удачно дала название «гибридных слов» [Цит. по: 4, с. 63-86]. 

Сложные слова могут употребляться с дефисом или отдельно (offre-ami f – прием в маркетинге, когда 
клиент получает подарок во время акции; prix d'appel m – продажа товаров по низким ценам в рамках ре-
кламной акции; minimarché m – минимаркет). Дефис является своеобразным признаком словосложения, ко-
торый при написании одновременно подчеркивает независимость каждой из составляющих слова, с другой 
стороны, это – связь, которая их объединяет. Традиционно процесс словосложения распространяется как на 
слова с дефисом, так и на обороты и выражения, не связанные между собой графически. Иногда один и тот 
же сложный термин может отображаться на письме двумя способами: téléachat m или télé-achat m. 

Французская академия присваивает словам дефис без четких объяснений (например, нет разницы между 

mot-clé − «ключевое слово», которое пишут через дефис, и poste clé − «ключевой пост», где дефис не упо-

требляют). При написании руководствуются двумя принципами: во-первых, в сложном слове трудно заме-

нить его часть, не изменив содержание той, что осталась; во-вторых, составные элементы сложного слова 

могут подвергаться модификациям и расширению подобно тому, если бы они не были его составляющей. 
Иногда невозможно классифицировать все объединения монем на два разряда: те, которые считают слож-

ными словами, и те, которые ими не считаются; происходит постоянная градация, идущая от устойчивых 

словосочетаний (nom de marque – название марки; cahier des charges – спецификация расходов) к группам 

слов, находящихся на пути к статусу устойчивого сочетания, что неизбежно связано с обычным функциони-

рованием языка [16, p. 35-36]. 

Ряд орфографических исправлений, предложенных Высшим советом по вопросам французского языка 
Французской академии, были одобрены и опубликованы в декабре 1990 года (Les rectifications de l’orthographe. 
Documents administratifs du Journal officiel). Это ограничило несоответствия, а также позволило графически 
унифицировать новообразованные слова. Не считая необходимым настоятельно рекомендовать внедрение та-
ких исправлений, Академия выбрала осторожный путь, а именно − испытание правописания временем для бо-
лее чем трех тысяч слов. В девятом выпуске словаря «Dictionnaire de l'Académie française» 1992 года издания, в 
частности, внесены следующие коррективы относительно употребления дефиса [19]: 

• В сложных словах вместо употребления дефиса предпочитают слияние каждый раз, когда это не вы-
зывает трудности в процессе чтения. Например, рекомендуют писать одним словом néoclassicisme, но néo-
impressionnisme – с помощью двух слов, поскольку соединение o и i создавало бы вокальную группу oi, ко-
торая фонетически звучит иначе. Соединенные слова подчиняются обычным правилам согласования в роде 
и числе: un millefeuille − des millefeuilles; une diffusion multicanale − des diffusions multicanales. 

• Все числительные, формирующие составное число, соединяются с помощью дефиса, в том числе и 
числительные больше ста: vingt-et-un; mille-six-cent-trente-cinq. Предложенные поправки не касаются числи-
тельных milliard, million и millier, функционирующих в качестве существительных. 

Два элемента сложного слова, содержащие глагол и существительное или предлог и существительное, 
остаются в единственном числе, когда сложное слово употребляют в единственном числе. В случае множе-
ственного числа лишь второй элемент сложного слова принимает форму множественного числа: un pèse-
lettre − des pèse-lettres; un abat-jour − des abat-jours. Следует заметить, что, когда существительное содержит 
слово, пишущееся с большой буквы, или когда ему предшествует артикль в единственном числе, оно не 
принимает формы множественного числа: des prie-Dieu, des trompe-l'œil, des trompe-la-mort. 

Высший совет Академии рекомендовал не употреблять дефис в словах, где первым элементом является 
porte. Поэтому слово porte-monnaie, согласно новым указаниям, пишут слитно – portemonnaie m / кошелёк 
для монет [Ibidem]. 

Если считать словосложение процессом, который заключается в формировании одного слова путем сло-
жения двух или нескольких слов (écolomercatique f − экологический маркетинг; pseudo-achat m − псевдо-
покупка с целью определения поведения продавца; marché-test m − тестирование реакции на новый продукт; 
rolltainer m − тележка для перевозки товара в торговом заведении; bouche-à-oreille − от одного к другому), 
то, учитывая специфику исследуемой терминологии, делаем вывод, что слова-составляющие являются гра-
фическими словами, но при этом не самостоятельными лексическими единицами: jour (mise à jour − измене-
ние клиентской базы); jeu (jeu de rôle − метод имитации участниками семинара профессиональных ситуаций); 
gré (gré à gré − процедура поиска государственных рынков); juste (juste à temps − организация производ-
ственного процесса с минимальным складированием товара; porte (porte-à-porte) − метод продажи, преду-
сматривающий визиты торговых представителей по месту жительства или работы клиента, и др.). Случает-
ся, что слова-составляющие приобретают форму лексических единиц, а не графических слов: expomarché m 
− постоянно действующая выставка-продажа (expo(sition) + marché); caractérologie f − исследования мен-
тальной структуры индивида, исходя из особенностей характера. 
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Некоторые языковеды, в том числе и Андрэ Мартинэ, предпочитают термин «рекомпозиция» вместо 
«слова научного происхождения» [24, р. 135]. Такой тип словообразования служит формированию в боль-
шей степени существительных, в меньшей − прилагательных. Составляющие рекомпозиции обладают сле-
дующими характеристиками: 

• являются названиями деятельности человека и функционируют исключительно в технических и 
научных словарях (sémiologie f − наука о знаках и символах, которые являются элементом коммуникации; 
sémiométrie f − метод изучения поведения и мышления на основе анализа места, предметов, событий); 

• происходят от греческого (bionique f − метод применения натуральных средств для создания товаров 
промышленного назначения); латинского (hors-média − внемедийный; inter-entreprise – внутри предприятия) 
или двух языков: audiphone m − услуга от France Télécom для передачи предварительно записанной инфор-
мации; audimètre m − устройство, автоматически измеряющее количество зрителей канала, и т.п.; 

• не всегда существуют в языке автономно: даже если встречается quadrichromie f − процесс воспроиз-
водства, использующий четыре основных цвета (черный, красный, голубой и желтый), мы не сталкивались 
ни с quadr(i, u), ни с -chromie отдельно взятыми; или dichotomique – разделенный на две равные части (à 
choix ~). Несмотря на это, некоторые элементы приобретают самостоятельность (phobie, manie, copie, type). 
В процессе перехода в категорию языка повседневного употребления некоторые из них подвергаются со-
кращению и становятся полноценными существительными: l'expo(sition) f / выставка, le logo(type) m / лого-
тип, la vidéo ← с лат. je vois / я вижу и др.; 

• первая из составляющих подвергается модификации: обычно происходящие из греческого языка эле-
менты оканчиваются на -o- (macroéconomie – «макроэкономика» от греч. makros / «длинный, большой»), а из 
латыни – на -i- (multiplicatif «умножающий» от лат. multus / «численный»: multicolore / многоцветный, 
multiplicateur / множитель). Второй составной элемент не имеет особых признаков. 

Некоторые составляющие рекомпозиции используются лишь в начальной позиции (éco-→ écologie), дру-
гие − исключительно в заключительной (-cide → bactéricide), третьи могут встречаться в обеих позициях 
(graph → psychographie f / психография, graphologie f / графологический анализ, infographiste m / рекламный 
графист; copie → télécopie f / факсирование, copie stratégie / содержание рекламного документа). Такие слова 
образованы с помощью нулевого суффикса (télévente f − продажа по телефону; monopole f − монополия) и -ie 
(empathie f – в процессе торговых переговоров способность поставить себя на место собеседника с целью 
определить его мотивации при принятии решения) [16, р. 35-37]. 

Отметим, что одной из характерных особенностей словообразования французской терминосистемы мар-
кетинга являются субстантивно-субстантивные (N + N) образования. Такой тип сложных слов активизирует 
реализацию лексической конденсации, используя не модель композиции, а юкстапозицию, например: 
annonce-presse f /анонс в прессе, dépôt-vente m / розничная торговля в основном подержанными вещами, 
importateur-distributeur m / импортер-дистрибьютор на рынке, station-service f / станция обслуживания, 
questionnaire-pilote m / тестовые вопросы, составленные на основе ответов ранее опрошенных 10-15 человек. 

Инновации, как категория лексики, являются результатом взаимодействия различных уровней языка. Со-
временная интенсификация появления сложных слов обусловлена их лаконичностью и семантической емко-
стью. Активизация усложненной структурной группы новой лексики не только является проявлением прин-
ципа экономии в языке, но и согласуется с тенденцией к интернационализации лексического инвентаря раз-
ных языков. 
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The article reveals the relevance of compounding – one of the types of word formation – in the light of the word-formative fea-
tures of compound words, which helps to replenish the French language vocabulary, in particular, the term system of its market-
ing sub-language. Compounding process is accompanied by giving semantic content; and compound words, with separate or in-
tra-word dash spelling, are nominalized variants of word combinations. 
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На основе изучения больных шизофренией, совершивших в болезненном состоянии тяжкие общественно 
опасные действия, предпринята попытка исследовать взаимосвязь судебно-психиатрических и кримино-
генных факторов при совершении таких действий. Выявлена разная степень влияния криминогенных фак-
торов в генезе тяжких общественно опасных действий в зависимости от психопатологических механизмов 
их совершения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ И КРИМИНОГЕННЫХ  
ФАКТОРОВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ БОЛЬНЫМИ ШИЗОФРЕНИЕЙ ТЯЖКИХ  
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН© 

 
Постановка проблемы. Возможность совершения психическими больными опасных действий и их реали-

зация, зачастую влекущая за собой тяжкие последствия, объясняют то большое общественное значение, кото-
рое придается предупреждению общественно опасных действий (ООД) психически больных [4]. 

По данным многих судебно-психиатрических экспертных комиссий, больные шизофренией составляют 
более 50% среди лиц, признанных невменяемыми [3; 5; 6]. Согласно результатам анализа заключений су-
дебно-психиатрических экспертиз в Республике Узбекистан за 2010-2012 гг., среди лиц, совершивших об-
щественно опасные действия, направленные против жизни и здоровья личности, и впоследствии признан-
ных невменяемыми, в 55,1% случаев был установлен диагноз шизофрении. 

Многие авторы указывают, что у больных шизофренией на первом месте по частоте стоят ООД, направ-
ленные против здоровья и жизни личности [1; 11; 14]. Проведенные до настоящего времени исследования 
проблемы агрессивного поведения больных шизофренией показывают ее сложность и недостаточную 
разработанность. Еще К. Jaspers в 1907 году писал: «Социальное поведение душевнобольных не сводимо к 
простой формуле. Даже при одной и той же форме расстройства разные люди ведут себя по-разному». Он 
отмечал также, что больные с доминирующим агрессивным мотивом имеют «своеобразную агрессивную 
историю» [Цит. по: 2, с. 33]. Так, некоторые авторы подчеркивают высокий уровень аутоагрессивных дей-
ствий среди совершивших ООД больных шизофренией [9; 13]. Также считается, что криминальный опыт, 
пребывание в асоциальных группах и местах заключения, низкий уровень социальной адаптации повышают 
риск совершения ООД [7; 8; 10; 16]. 
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