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The article raises the problem of the Arabic punctuation marks as graphic words in the form of units of double sign nature. The author 
of the article mentions in many publications the correlation between the Arabic punctuation marks as signifiers with their first denota-
tum of phonetic character in the form of certain phonation that corresponds to them. After conducting the special experimental phonet-
ic research of singraphemic symbols of the Arabic literary language, the author returns to the more detailed discussion of the topic. 
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_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81.119 
Филологические науки 
 
В настоящей статье мы провели этимологическое исследование концептов REPENTANCE и FORGIVENESS, 
что позволило установить не только исконное содержание анализируемых концептов и выявить концепту-
альный фон, на котором они формировались, но и проследить континуум семантической эволюции их имен, 
отражающий процесс эволюции самих концептов в сознании носителей английского языка. 
 
Ключевые слова и фразы: этимология; концепт; этимологическое / диахроническое исследование; лексема-
репрезентант. 
 
Гуторова Полина Владимировна, к. филол. н. 
Восточно-сибирская государственная академия образования 
Pauline157@ya.ru 

 
КОНЦЕПТЫ REPENTANCE И FORGIVENESS В ДИАХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
Характерная парадигмальная черта современной лингвистики – антропоцентризм, который основной за-

дачей ставит языковое моделирование человека во всех модусах его бытия, с проявлением его физических, 
психических, интеллектуальных и нравственных потребностей. В этой связи в рамках антропологической 
лингвистики особую актуальность и значимость приобретают работы, посвященные поиску разного рода 
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смыслов, в том числе личностных, ценностных, и анализу их релевантности в мире. Значимым аспектом 
изучения концептов-смыслов наряду с синхроническим анализом является исследование диахронии изучае-
мых феноменов. По мнению лингвистов, диахроническое исследование касается раскрытия «внутренней 
формы» ключевой лексемы-репрезентанта любого концепта, собственно лингвистических параметров суще-
ствования в языке, ассоциативных возможностей и дискурсивного потенциала [6], помогает выявить «отпе-
чаток того движения мысли, которое имело место в момент возникновения слова» [5] и лучше всего демон-
стрирует человеческие нравы, интересы и способы мышления [4]. Этот анализ элементов эмоциональной 
номинативной системы – вербальных знаков, выступающих в качестве носителей определѐнных концептов 
конкретной культуры, – имеет большую значимость для определения самого процесса образования и функ-
ционирования эмоционального фрагмента в человеческой концептуальной и языковой картине мира [3]. 

В настоящей статье мы проведем диахроническое исследование концептов REPENTANCE (покаяние) и 
FORGIVENESS (прощение). Согласно данным этимологических словарей [9; 10], глагол современного англий-
ского языка repent – производящая основа для ключевой лексемы-репрезентанта концепта REPENTANCE – 
repentance (покаяние), восходит к среднеанглийскому предикату repenten. Его первое употребление было за-
фиксировано примерно в 1290 г. Он является заимствованием старофранцузского возвратного глагола repentir 
в значении «repent» (XI век). Этот глагол был образован посредством приставки re-, которая присоединялась 
к словам для обозначения повторного действия, и искажѐнной формы вульгарно-латинского глагола *penitire 
(poenitīre) в значении «regret» (сожалеть) от формы латинского poenitēre, имеющего значение «repent» (каяться). 

От причастия настоящего времени старофранцузского глагола-этимона repentir образовался французский 
адъектив repentant (раскаивающийся) (XII век), служащий дериватом для среднеанглийского repentant. Суб-
стантив repentance (покаяние) произошѐл от французского существительного repentance (XII век), восходя-
щего к старофранцузскому возвратному глаголу repentir, и возник в среднеанглийский период в изменяю-
щихся формах repentaunce (-anse, -ans, -ence) (с XIV в. по XVI в.) [9, p. 511]. В концептуальном плане зна-
чимо, что в основе номинации лежит именно глагол, предикативная природа которого свидетельствует 
о первичности установления отношения, атрибуции предмету мысли некоего признака, продуктом чего ста-
новится формулирование его существенности и важности [6]. Данный анализ манифестирует: за лексемой 
repentance изначально было закреплено значение, имеющее место в современном английском языке. 

Научный интерес представляет тот факт, что лексемы-репрезентанты концепта REPENTANCE – номина-
тивы penitence (раскаяние), penance (покаяние, искупление) и слова penal(ty) (наказание), punish(ment) (кара, 
наказание) принадлежат тому же этимологическому ряду, что и repentance (покаяние). Следовательно, целе-
сообразно проследить процесс их этимологического развития. 

Примерно в 1200 году английским языком были заимствованы из старофранцузского субстантив 
penitence и адвербиал penitent, восходящие к латинскому существительному paenitentia, имеющему толкова-
ние «repentance» и произошедшему от paenitentum – основы причастия настоящего времени латинского гла-
гола poenitēre, являющегося многократной формой предиката poenire, как и глагол punīre (его этимология 
будет рассмотрена далее). Потеря среднего t между двумя гласными существительного paenitentia послужи-
ла основой для образования в старофранцузском слова peneance, позже трансформировавшееся в penance, 
которое было заимствовано английским языком в конце XIII века и употреблялось для описания чувства 
раскаяния и покаяния, тем самым являясь этимологическим дублетом лексемы penitence [9, p. 440]. 

Глагол punish (наказывать), заимствованный в среднеанглийский период и имевший форму punischen, образо-
вался от французского puniss – основы причастия настоящего времени глагола punir в значении «punish» (наказы-
вать), который, в свою очередь, произошѐл от латинского глагола punīre, переводившегося как «punish» и восхо-
дящего к древнелатинскому poenīre, образованному от субстантива poena, трактующегося следующим образом: 
«penalty, punishment» (кара, наказание). Данное слово заимствовалось латинским языком очень рано из греческо-
го, где его аналогом служила лексема ποινή, соответственно, имеющая аналогичное толкование [Ibidem, p. 485]. 

От латинского существительного poena также произошло слово penal (карательный), которое было заим-
ствовано английским языком в средний период его развития. Его этимология следующая: от греческого 
ποινή образовалось латинское poena (их толкование описано в вышеприведѐнном абзаце), восходящее к ла-
тинскому субстантиву poenаlis, обладающему значением «penal» [Ibidem, p. 440]. 

Генетическая связь номинатива repentance со словами penitence, penance, penal(ty), punish(ment) демон-
стрирует его концептуальную близость с ними. В основе формирования данных понятий лежит идея о нака-
зании как следствие причинѐнного зла и совершѐнного проступка. Покаявшийся должен добровольно при-
нять страдания в качестве наказания самого себя. Аналогичная ситуация наблюдается в польском субстан-
тиве pokuta – «покаяние», первоначально означающее «наказание», и это двойное значение – «наказание» / 
«покаяние» – сохраняется в чешском слове pokuta, заимствованном польским языком [2, с. 559]. 

Процесс дифференциации языковых знаков repentance, penitence, penance, penal(ty), punish(ment) проис-
ходил постепенно и в разное время, но английским языком они все заимствовались в средний период, что 
связано с Нормандским завоеванием. В Англии после него в течение нескольких столетий французский язык 
был господствующим, это и обусловило его проникновение в английский. Одной из основных семантиче-
ских сфер французской лексики были понятия из области религии и церкви. Слово penitence возникло в ан-
глийском языке раньше, чем repentance, что свидетельствует о первичности и важности номинирования по-
каяния как явления, обладающего характером субстанции; того, что существует в себе и благодаря себе в 
роли носителя свойства, признака, состояния или действия; в то время предикат repentir, от которого про-
изошѐл отглагольный субстантив repentance, представляет собой глагол не только внутреннего состояния 
индивида, но и конкретное событие покаяния. Отглагольные имена являют «гибридный» род слов – в их 
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значениях всегда сохраняются некоторые отпечатки грамматических значений своего источника. Подобного 
типа производные могут принимать участие в семантически инвариантных преобразованиях высказываний, 
к примеру, при создании типового наименования ситуации, мотивированной конкретным предикатом [1]. 

Несмотря на тот факт, что исторически первородной является лексема penitence, она менее частотна и 
постепенно выходит из употребления англоязычными носителями, что находит своѐ подтверждение данны-
ми исторического корпуса английского языка [8]:  

 
год 1820 1830 1840 1850 1870 1900 1920 1950 1990 2000 

Число примеров 
с лексемой repentance 108 178 222 263 176 142 77 41 42 58 

Число примеров 
с лексемой penitence 61 93 84 83 79 41 22 11 4 8 

 
Слово forgiveness (прощение) принадлежит исконно германскому пласту лексики. Древнеанглийская 

лексема forgifennys в изменяющихся формах forgife(n)nys, (-gyfe(n)nys), forgif(e)nes, образовалась от прича-
стия глагола forgiefen с добавлением суффикса -ness к еѐ основе. Англо-саксонский предикат forgiefen, 
в свою очередь, был образован посредством префикса for-, выражающий понятие «разрушения / утраты», и 
глагола giefan (ʒiefan), обозначающего «give, grant» (давать, дарить, жаловать) и изначально имеющего 
написание gefan (ʒefan). В результате влияния палатального согласного ʒ в начале слова, произошла транс-
формация и распад e на ie. Семантическая связь прощения с глаголом физического действия «давать», «дарить» 
демонстрирует его ассоциацию с неким предметом, который дают или дарят в виде символа и знака прими-
рения, заключения мира, отказа от возмездия за обиду или нанесѐнный ущерб. Значение приставки for-, воз-
можно, подразумевало деструкцию вины и желания отомстить обидчику за причинѐнное зло. 

Таким образом, этимологию языкового знака forgiveness можно представить следующим образом: 
forgiveness < forgifennys (forgife(n)nys (-gyfe(n)nys), forgif(e)nes) < forgifen + ness < forgifen < for-+ giеfan 
(3iefan) < gefan (3efan). 

Этимологи видят генетическую связь предиката forgiefen со словами германских языков: готский fragiban 
со значением «grant» (дарить, жаловать), древневерхненемецкий (far-, fer-, for-,) furgeban, германский vergeben, 
древнеисландский fyrirgefa и среднедатский forgive толковались как «forgive». Шведский förgifva и датский 
tilgive (префикс til вместо for) имели семантику «forgive, pardon» (прощать, извиняться) [7, p. 310; 9, p. 222]. 

Данные этимологического анализа позволяют резюмировать: оба имени концептов REPENTANCE и 
FORGIVENESS являются производными от глаголов, что можно расценивать как показатель активной роли 
человека в процессах покаяния и прощения. Подтверждается концептуальная близость ценностного смысла 
REPENTANCE и его лексем-репрезентантов penitence, penance и слов penal(ty), punish(ment), ибо все они 
восходят к латинскому субстантиву poena («penalty, punishment»). 

Таким образом, мы установили не только исконное содержание анализируемых концептов и выявили концеп-
туальный фон, на котором они формировались, но и проследили континуум семантической эволюции их имен. 
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CONCEPTS REPENTANCE AND FORGIVENESS IN DIACHRONIC PROSPECT 
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In the present article the author conducts the etymological study of concepts REPENTANCE and FORGIVENESS, which allows 
determining not only the original content of the analyzed concepts and revealing the conceptual background against which they 
are formed, but also tracing the continuum of their names semantic evolution, representing the process of these concepts evolu-
tion in the English native speakers‘ consciousness. 
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