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представления. Можно предположить, что спасатель в общем понимании этого слова играет очень большую роль 
в жизни русского человека, на него возлагаются большие надежды. Это не позволяет нам относиться к сотрудни-
кам МЧС как к рядовым профессионалам, наделяет их особым статусом, особым ореолом. 

Обобщая все изложенное, можно заключить, что наше восприятие профессиональной и научной речи 
обусловлено двойственной природой термина: образностью его языковой формы, структурированностью 
и системностью его содержания. 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ВЛАСТЬ» В ГОТСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Лексика власти в германских языках, и в частности в готском языке, не часто становилась предметом от-
дельного и подробного этимологического анализа. Подобный анализ мы находим в работе Э. Бенвениста 
«Словарь индоевропейских социальных терминов» [1], в которой представлено исследование индоевропей-
ских и германских обозначений социальных отношений. Однако новейших работ по указанной тематике прак-
тически не существует. 
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Рассмотрение конкретной ЛСГ может помочь определению «большей или меньшей “древности” отдельных 
лексико-семантических групп в разных языках» [5, с. 160]. 

Цель предпринятого нами анализа – рассмотреть индоевропейские основы, входящие в состав лексем 
в рамках ЛСГ власть в готском языке, с точки зрения этимологической стратификации, для того, чтобы 
проследить судьбу данных основ. 

Кроме того, в работе мы будем исходить из того, что, «поскольку понятия не возникают сами собой, 
но представляют результаты, в которых обобщаются данные опыта, изучение языковых форм в соотношении 
с понятиями… показывает, каким образом сама действительность отражается в идеальной стороне языковых 
единиц» [4, с. 210]. Называя объект, слово материализует его сущностные признаки и свойства. Именно эти 
сущностные признаки становятся мотивирующим основанием при номинации. Проблеме выявления связи 
между предметом и его обозначением были посвящены труды многих авторов [6; 7; 8]. Современная теория 
номинации предполагает, что «изучение тех или иных языковых явлений в ономасиологическом плане озна-
чает, что в центре внимания находится вопрос о том, как связаны эти явления с обозначением окружающей 
нас действительности…» [6, с. 5]. Как отмечает И. С. Торопцев, с развитием теории объектом исследований 
стали считать «…процесс возникновения лексической единицы, который представляет собой материализа-
цию, закрепление в звуковой оболочке идеального содержания, типичного для идеального содержания лекси-
ческой единицы» [8, с. 3]. То есть в сферу ономасиологического исследования был включен вопрос не только 
о том почему, но и вопрос как то или иное слово получило то или иное значение. 

При этом «центральным вопросом ономасиологии… является внутренняя форма. Она выступает как свя-
зующее звено между предметом и его обозначающим в речи…» [4, с. 204]. Теория внутренней формы разраба-
тывалась многими учеными. Так, Ю. С. Маслов отмечал, что «составной частью внутреннего содержания мно-
гих слов является так называемая мотивировка – заключенное в слове и осознаваемое говорящими “обоснова-
ние” звукового облика этого слова… как бы ответ на вопрос: почему это так названо?» [7, с. 121]. При этом 
«в процессе функционирования слова мотивировка имеет тенденцию забываться, утрачиваться» [Там же, 123]. 

Опираясь на исследования указанных авторов в области теории номинации (ономасиологии) и внутрен-
ней формы, мы в предлагаемой работе проведем анализ лексики власти в готском языке с целью выявления 
представлений о природе и характере власти, заложенных в основу номинации, т.е. попытаемся проследить 
«сохраняющийся в слове отпечаток того движения мысли, которое имело место в момент возникновения 
слова» [Там же]. 

Этимологический анализ материала (на основе словаря Унфрида Ф. Лемана [10]) проводится в рамках 
словообразовательных гнезд, что позволит лучше проследить как распространение индоевропейских основ, 
так и различия в представлениях, заложенных в основу номинации. 

К одной из древнейших индоевропейских основ *ṷаl-, *ṷаld(h)- ‘быть сильным’ в готском языке восхо-
дят слова wаldufni ‘власть’, wаldаn ‘царить’, ’управлять домашним хозяйством’, allwаldаnds ‘Всемогущий’. 
Данная индоевропейская основа широко представлена в различных языках: лат. valēo ‘быть сильным; иметь 
силу; быть в состоянии’; др. ирл. Conаll, др. вал. Cunovаli (имя собственное) ‘сильный как волк’, др. ирл. fаl-n- 
‘править’, flаith ж. (*ṷlati-) ‘власть’, flаithem (*ṷаltḭomos) ‘правитель’. 

Исходя из значений слов, рассмотренных выше, мы можем предположить идею наделенности силой, 
и важным представляется определить, что это за сила: физическая или внутренняя, духовная? Правильнее 
будет говорить именно о духовной силе человека, наделенного властью (ср. лат. valēo ‘быть сильным; иметь 
силу; быть в состоянии’). Таким образом, мы видим представление о власти как о внутренней, духовной по-
тенции, а не физической силе. 

В готском языке данная основа уже не является продуктивной, и важно отметить, что мы не находим сло-
ва со значением ‘правитель’ в группе слов с этим корнем в готском языке. Таким образом, данный корень 
не охватывает всю рассматриваемую ЛСГ, и незаполненные позиции занимают, например, заимствования. 

К древним заимствованиям можно отнести слова, восходящие к основе *rеg- ‘направлять’, которая имеет 
кельтское происхождение: др. ирл. rí, ríg ‘король’, галльск. -rix в именах собственных и этнонимах. Кельтские 
параллели представляют собой ареальное развитие и.е. *reĝ- в виде основы с долгим гласным *rīg. Кельтское 
обозначение имеет соответствия в италийских и индоиранских языках: лат. rеx ‘царь’, rēgīna ‘царица’, др.-инд. 
rájan- ‘правитель’, rā́jñi ‘царица’. В древнеисландском корень часто встречается в именах собственных Alrīkr, 
Gunnrīkr, Heiðrīkr, а также rīkr ‘могущественный’ (да. rīce ‘могущественный, богатый’, двн. rīh(h)i богатый’). 

В готском языке основа продуктивна, и с ее помощью образуются слова разных частей речи: глагол 
(rеikinōn ‘править’), прилагательное (rеikeis ‘могущественный’), существительное как с абстрактным значе-
нием (rеiki ‘власть’), так и с конкретным (rеiks ‘правитель’). Исходя из значения заимствованной основы, мы 
можем предположить значение правителя как того, кто направляет. Посмотрим, реализуется ли это пред-
ставление в контекстах. 

Поскольку единственным источником примеров функционирования готских слов для нас является пере-
вод Библии, то обратимся к нему для уточнения значения рассматриваемого слова. В тексте Библии гот. 
rеiki соответствует греческому ἀρχή (‘начало’, ‘власть’), для которого первым значением является именно 
значение ‘начало’ и лишь вторым – ‘власть’. В своем первом значении данное слово связано с прилагатель-
ным ἀρχαῖος (‘первоначальный, старинный’) и абстрактным существительным ἀρχαῖοτης (‘древность, арха-
ичность’). Интересным с точки зрения связи двух значений (власти как начала и власти как наделенности 
правом направлять) кажется сравнение с русским переводом Библии: unte in imma gaskapana waurþun аlla in 
himinam jah ana airþai, þo gasaihvanona jaþ~þo ungasaihvanona, jаþþe sitlos jaþþe fraujinassjus, jaþþe reikja 
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jaþþe waldufnja… (Кол. 1,16) [11] / ‘ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли’ [3, с. 567]. В русском переводе мы находим слово 
‘начальства’ как перевод греческого ἀρχή (ср. церковнославянский перевод: яко тем создана быша всяче-
ская, яже на небеси и яже на земли, видимая и невидимая, аще престоли, аще господствия, аще начала, аще 
власти [2]). Русское слово ‘начальства’ (‘начальник’) связано со словом ‘начало’, ‘начинать’ и присутствует 
во всех славянских языках: болг. нáчна (‘начну’), словен. načéti, сербохорв. нȁчнȇм [9, с. 51]. Однако в гот-
ском переводе выбрано слово с иной внутренней формой и мотивировкой. И мы можем заключить, что идея 
власти как начала передана в греческом и русском текстах, но в готском переводе выбор сделан в пользу 
слова с представлением о власти как о способности направлять. Возможно, здесь мы имеем дело с тем, о чем 
писал Ю. С. Маслов: со временем мотивировка номинации может утрачиваться и не осознаваться.  
И из группы слов со значением «правитель» выбрано именно это, поскольку, как мы увидим дальше, в гот-
ском языке нет слова, в основу номинации которого положена идея власти как начала. 

К заимствованиям, но более позднего периода, относятся слова kаisar и taitrаrkēs. При этом интересным 
представляется тот факт, что первое заимствовано во все германские языки: да. cāsere, дфр. keiser, дс. kēsur, 
двн. kеisur, ди. keisari. Второе же существительное мы находим лишь в готском языке, что связано с необхо-
димостью обозначения данной социально-политической реалии (тетрархия) в переводе Библии. 

Итак, в целом заимствования не занимают большого места в системе ЛСГ «власть» в готском языке. 
Большая группа слов в готском языке (þiudаns ‘правитель’, þiudаnōn ‘править’, þiudinаssus, þiudаngardi 

‘Царство Небесное’) восходит к древней основе *teu- с суффиксом -t-: tеutā ‘толпа, народ’. Данный корень 
достаточно регулярно встречается во многих языках: галльское имя собственное Toutonos и иллирийское 
Tеutana; хетт. turru ‘войско’; др. ирл. tūath ‘народ, люди’; гот. þiuda, двн. diot, др. исл. þjoð ‘народ’. 

В готском языке мы находим следующую словообразовательную модель: указанный корень + индоевро-
пейский суффикс *-no-, который использовался для образования существительных со значением ‘глава со-
циальной группы’ (ср., например, лат. dоmus – ‘дом’, dоminus – ‘хозяин’): гот. þiиdans, др. исл. þjоðann, 
дс. thiоdan (‘правитель’). 

Анализируя внутреннюю форму слова þiudаns, мы можем отметить, что данное слово обозначает прави-
теля – главу народа; чтобы лучше понять значение данного слова обратимся к словам, которые восходят 
к другому индоевропейскому корню ĝen- ‘порождать’. В готском языке и в восточногерманском ареале 
в целом данный корень представлен всего в двух словах: готское kiпdins ‘правитель’ и бургундское hеndinos 
‘правители’ (мн.ч.). Данные слова употребляются крайне редко, и основным словом для обозначения земно-
го правителя оказывается слово þiudаns, что может быть связано именно с представлением, заложенным 
в основу номинации этих слов: þiudаns – это глава народа, а kiпdins – это глава рода, и именно эта связь 
с родом определяет его роль как правителя. Так, можно предположить, что сохранность древних основ пока-
зывает разные этапы развития племенной власти, которые находят отображение сохранности древних основ. 
Поэтому в готском языке продуктивной оказывается основа *teu-, а не основа *gen-. 

Незначительную группу слов (rаginōn ‘править’, rаgineis ‘советник’, fidurrаgini ‘тетрарх’) в готском языке 
составляют слова, восходящие к общеиндоевропейскому корню rēk- ‘располагать (в определенном порядке); 
‘приказывать’, который представлен в разных языках: др. инд. racayati ‘изготавляет’, rаcana- ср. ‘организа-
ция’; др. исл. rеgin (мн. ч. rƍgn) ‘боги’; ст. слав. rokъ м. ‘цель’, rešti ‘говорить’; тох. А rаke, тох. В reki ‘слово’. 

Принимая во внимание параллели в индоевропейских языках, мы можем говорить о том, что в основу 
номинации здесь заложена идея о правителе как о том, кто направляет словом, советом, организует. 

Рассмотрим последнюю группу слов, восходящих к индоевропейскому корню prō̆-ṷo-: frаujinassus 
‘власть’, frаuja (fraujinōnds) ‘правитель’, frаujinōn ‘править’, Данная основа представлена во многих языках: 
др. инд. pravaṇā ‘наклоненный вперед’, ср. ‘склон, откос’; тох. А pärwаt (‘древнейший’), тох. B pärwe  
(‘первый’); греч. πρῷρα ‘нос корабля’; др.-русск. пьрвъ; двн. frō, дс. frаo, да. frēа ‘господин’, др. исл. Freyjа 
‘госпожа, имя богини’, Frеyr ‘господин, имя бога’, гот. frаujа ‘господин, Бог’. 

Индоевропейский корень не связан со значением власть, но в готском языке данная основа оказывается 
достаточно продуктивной и с помощью нее образуются слова, входящие в рассматриваемую лексико-
семантическую группу. В основу номинации здесь положена идея правителя как первого среди других, пред-
водителя, отсюда использование данного корня для образования слов, обозначающих Бога в готском языке. 
Слово с таким же значением, восходящее к этому же корню, отмечено в другом восточногерманском языке – 
вандальском: frоjа. Слово засвидетельствовано в молитве: frojа аrmes «Господи, помилуй» [12, S. 18]. 

Итак, как мы видим, данная основа сохраняется в готском языке, включаясь в готское словообразование, 
и при этом служит для образования слов с довольно узким значением – власти небесной. 

Таким образом, проанализировав лексику власти в готском языке с точки зрения распределения индоевропей-
ских основ и тех представлений, которые заложены в основу номинации, мы можем сделать ряд заключений: 

1. В целом слова, входящие в ЛСГ «власть» в готском языке, восходят к древнейшим индоевропейским 
корням, демонстрируя относительно архаический состав группы. 

2. Заимствования встречаются редко, заполняя отдельные пробелы, «лакуны» для обозначения новых 
социальных реалий. 

3. В основу номинации закладываются представления о характере власти (наследственная) и объекте 
власти (народ). При этом в основу номинации не закладывается представление о власти как о начале, что мы 
находим в других языках. 
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4. Кроме того, проведенный анализ позволяет говорить об отображении в номинации и функционировании 
отдельных слов этапов развития племенной власти (kindiпs и þiudаns). 

 
Список сокращений 

 
да. – древнеанглийский; 
двн. – древневерхненемецкий; 
др.вал. – древневаллийский; 
др.ирл. – древнеирландский; 

дс. – древнесаксонский; 
и.е. – индоевропейский; 
тох. – тохарский; 
хетт. – хеттский. 
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ETYMOLOGICAL STRATIFICATION AND FUNCTIONING  

OF THE LEXICO-SEMANTIC GROUP “POWER” IN THE GOTHIC LANGUAGE 
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The article provides an analysis of the lexico-semantic group (LSG) “power” in the Gothic language using etymological and onomasi-
ological approaches. The paper examines the Indo-European bases by which the words of the lexico-semantic group “power” were 
formed, which allows identifying the archaism of the affiliated lexemes. To analyze the words the author also applies to the theory 
of nomination and internal form theory with a view to discover the conceptions of power on which the nomination is based. Such analy-
sis based on the different approaches also allows identifying the developmental specifics of the lexico-semantic group under study. 
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УДК 82'282 
 
В статье ставится цель определить языковые способы обозначения британо-американской языковой вариа-
тивности в романе С. Фрая «Как творить историю» (‘Making History’). Анализ показал наличие ряда 
средств обозначения вариантных различий на уровне лексики, словосочетания, предложения, служебных 
частей речи, орфографии: в частности, включение региональной лексики; варьирование простого и сложно-
го синтаксиса; транскрибирование произношения. Использованные автором региональные различия в целом 
соответствуют различиям, выявленным в корпусных данных. 
 
Ключевые слова и фразы: американский английский; британский английский; зрительный диалект; художе-
ственная литература; региональная языковая вариативность. 
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СПОСОБЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ БРИТАНО-АМЕРИКАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАТИВНОСТИ  

В РОМАНЕ С. ФРАЯ «КАК ТВОРИТЬ ИСТОРИЮ» (‘MAKING HISTORY’) 
 

Региональная языковая вариативность (ЯВ) английского языка уже была подробно изучена в разных 
плоскостях. Наиболее подробно она освещалась в социолингвистике такими исследователями, как Дж. Крэпп 


