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Аннотация. Функционирование лексики, обозначающей элементы ландшафта в
немецких фольклорных текстах, исследовано в аспекте взаимодействия ряда факто-
ров, а именно: ведущей роли денотативных компонентов в реализации представлений о
материальных сторонах объектов ландшафта; участия целевой установки фольклор-
ного жанра в актуализации коннотативных признаков социального пространства; влия-
ния семантики единиц контекста (актуализаторов) на «приращения» смыслов в струк-
турах терминов ландшафта. В результате анализа их функциональных свойств выявле-
ны две группы признаков, характеризующих пространство: материальные признаки
объектов ландшафта (величина, протяженность, количество, материал, вещество) и
социальные признаки этих объектов (‘опасное / безопасное’, ‘труднодоступное / дос-
тупное’, ‘бесполезное / выгодное’ и др.). Выявлены устойчивые взаимосвязи коннота-
тивных компонентов как с денотативными компонентами в смысловой структуре рас-
смотренных лексических единиц, так и в целом с семантикой текстов сказок, пословиц
и поговорок. Показано, что коннотативные компоненты значения терминов ландшафта
отражают наиболее архаичную составляющую ценностной системы социума.

Ключевые слова: термин ландшафта, семантика, смысловая структура слова,
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Термины ландшафта относятся к наибо-
лее древнему пласту лексикона любого язы-
ка и привлекают внимание исследователей в
разных областях науки. С одной стороны, вза-
имодействие социума с конкретным сочета-
нием окружающих элементов ландшафта
было важным фактором формирования его
образа жизни и пути развития, а значит, осо-
бенностей характера, сознания, культуры.
С другой стороны, восприятие ландшафта, как
показано Т.В. Топоровой [12, c. 142], связано
с формированием категории пространства,
являющейся одной из первичных и базовых

для любой картины мира и оказывающей
большое влияние на развитие других семан-
тических сфер.

Лексика, репрезентирующая в языке
представления об элементах рельефа, имеет
ту особенность, что обозначаемые ею реалии
существуют с древнейшей поры практически
без изменений [1, c. 54]. Это свойство ланд-
шафта отражено и в текстах фольклора: каж-
дый географический рельеф имеет свою по-
этическую характеристику, которая, будучи
зафиксированной в языке,  сохранилась до
наших дней [3, c. 213]. Исследование обозна-
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чающей рельеф лексики в текстах разных
фольклорных жанров представляется важным
еще и потому, что в них наиболее полно отра-
жены этнографические реалии, дана всесто-
ронняя характеристика географической сре-
ды с ее ландшафтами, климатом, животным
и растительным миром [5, c. 19], обобщен
опыт членов социума [4, с. 66; 13, c. 155; 14,
c. 53] и др.

Выбор в качестве источников лексичес-
кого материала пословиц, поговорок, загадок
и сказок обусловлен тем, что эти жанры не
являются строго изолированными. Малые
жанры как элементы живой разговорной речи
часто входят в тексты сказок и в целом име-
ют большую ценность как источники инфор-
мации о наборе признаков, составляющих со-
держание образов родной природы. Соци-
альная значимость фольклорных текстов,
обусловленная их жанровой природой, ситуа-
циями бытования, отражается, среди проче-
го, в варьировании смысловой структуры слов
данной тематической группы.

Как правило, эти лексемы являются мно-
гозначными и выражение в фольклорном тек-
сте того или иного конкретного комплекса ЛСВ
зависит от ряда факторов: социальной и этно-
культурной значимости объекта ландшафта,
традиций использования слова этой группы в
фольклоре, целевой установки данного жанра
и других, поэтому анализ словоупотреблений
в текстах немецкого фольклора предполагает
выявление различий между денотативными и
коннотативными признаками ЛСВ в значени-
ях терминов ландшафта, учет смыслового
потенциала контекста как фактора преобра-
зования смысловой структуры слов.

В процессе исследования нами были про-
анализированы этимологические и современ-
ные словарные толкования лексем, обознача-
ющих элементы ландшафта, выявлены дено-
тативные семы, предметно-понятийная или
чисто понятийная информация, связанная с от-
ражением объективной или субъективной вне-
языковой действительности (подробно о  тер-
минах см.: [10, c. 42]). Например, в значении
лексемы der Berg (гора) выделяем денотатив-
ные признаки «grössere Erhebung im Gelände»
(BB, c. 131) – большое возвышение на местно-
сти (здесь и далее перевод наш. – О. Р.); «über
die Umgebung deutlich herausragende

Geländeerhebung, einzeln oder Teil eines
Gebirges» (MGH, c. 87) – заметно выделяю-
щееся над окружающей территорией возвы-
шение местности, отдельно стоящее  или яв-
ляющееся частью горного массива.

Цель нашей работы заключается в вы-
явлении устойчивой для семантики фольклор-
ных текстов взаимосвязи денотативных сем
с теми элементами смысловой структуры,
которые имеют дополнительный, коннотатив-
ный характер и актуализируют в контексте
социально значимое отношение к объекту лан-
дшафта в форме эмоции или оценки. Для до-
стижения этой цели были определены две
группы признаков, характеризующих про-
странство: материальные признаки объектов
ландшафта (величина, протяженность, коли-
чество, материал, вещество) и социальные
признаки этих объектов (‘опасное / безопас-
ное’, ‘труднодоступное / доступное’, ‘беспо-
лезное / выгодное’ и др.). Характеристика
собственно физических (материальных) па-
раметров устанавливалась в фольклорных
текстах по наличию денотативных сем в зна-
чениях слов, социальная характеристика – на
основе анализа  средств актуализации кон-
нотаций (единиц контекста).

Вслед за многими отечественными лин-
гвистами, мы исходим из того, что коннота-
ции представлены компонентами смысловой
структуры слова, а специфика коннотативной
части значения относительно денотативной
заключается в ее субъективной языковой при-
роде, в принадлежности к исключительно
мыслительной сфере (в то время как денота-
тивная часть обеспечивается существовани-
ем конкретного предмета внеязыковой дей-
ствительности) [10, c. 42; см. также: 6; 11].
Коннотации, как правило, имплицитны, и для
выявления их актуализаторов в контексте не-
обходим анализ смысловых признаков в струк-
турах единиц словосочетаний, предложения и
целого текста, что даст возможность выявить
оценочные, эмотивные и подобные элементар-
ные смыслы, отсутствующие в словарных
толкованиях терминов ландшафта. Так, кон-
нотация ‘чужое пространство, граница меж-
ду своим и чужим пространством’ (потенци-
альный смысл ‘опасное / безопасное про-
странство’), отсутствующая в этимологичес-
ком толковании и в современной словарной
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статье der Berg, выявляется только в контек-
сте, например, в пословице Hinter dem Berg
wohnen auch Leute (Beyer, c. 132). Здесь бла-
годаря семантике единиц словосочетания
wohnen auch Leute актуализируется, во-пер-
вых, сема ‘общность членов человеческого
рода’ и, во-вторых, смысловая связь данного
текста с неким неявным утверждением о том,
что за горой живут уже не люди, там иной
мир, чужое пространство. В смысловой струк-
туре слова der Berg, таким образом, реализу-
ется коннотативный признак ‘граница между
своим и чужим пространством’, который для
членов социума является оценочным. Фольк-
лорный текст, отражая социально значимый и
осмысленный его носителем образ горы, в
силу своих жанровых и функциональных
свойств позволяет эксплицировать и другие
потенциальные семы в слове der Berg.

С описанных позиций нами были рас-
смотрены называющие элементы ландшаф-
та немецкие лексемы, извлеченные из тек-
стов сказок, загадок, пословиц и поговорок.
В данной статье приводятся результаты ис-
следования только части лексем: der Berg
(гора), der Felsen (скала), die Höhle (пеще-
ра), der Hügel (холм). Мы выбрали именно эти
единицы, объединенные семой ‘возвышенность
над плоским рельефом’, поскольку элементы ре-
льефа гора, возвышенность принадлежат в ин-
доевропейской культуре к сакральным локусам,
а называющие эти элементы слова в разножан-
ровых фольклорных текстах реализуют большой
коннотативный потенциал.

Установлены следующие денотативно-
коннотативные взаимосвязи в смысловой
структуре лексемы der Berg, реализованные
в немецких фольклорных текстах.

Материальные признаки пространства.
‘Элемент рельефа’. Слово der Berg

относится к обозначениям основных элемен-
тов рельефа: Ich habe so helle Augen, dass
ich über alle Wälder und Felder, Täler und
Berge hinaus und durch die ganze Welt sehen
kann (GM, 134, 581); отмечается в противо-
поставлении долине: Es gibt nicht bloß Berge,
es müssen auch Täler sein (BB, 575).

‘Место, где происходит перемеще-
ние’. Например: nun wollte sie so lange
suchen und über Berg und Tal wandern, bis
sie ihn fände (GM, 555); Warum läuft der Has

über den Berg? (weil es unten keinen Gang
gibt) (Scherer, 148).

‘Препятствие при передвижении’.
Пословицы отражают особенности передви-
жения в гору и с горы по сравнению с ровной
поверхностью: Langsam fährt man den Berg
hinauf (Graf, 156). Гора затрудняет движение
вперед, препятствует ему: Wie kommt man
über einen Berg, wenn es regnet? (naß) (Honig,
134). Это свойство горы используют персо-
нажи сказок, уходя от преследования: Die
Kinder aber erblickten sie <die Nixe>, und
das Mädchen warf eine Bürste hinter sich, das
gab einen großen Bürstenberg, über den die
Nixe mit großer Müh klettern musste (GM, 352).

‘Отдаленное место’. Гора находится
на большом расстоянии от героев: Aber der
Berg liegt 200 Stunden von hier (GM, 287).

‘Обширное пространство’. С горой
сравнивается большое количество чего-либо:
Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen,
einen kleinen Berg hoch (GM, 77) или размер:
Ich bin ein kleiner, schwarzer Zwerg / Und heb
ganz leicht doch einen Berg, / grab ohne
Hacke, ohne Spaten; / wer kann mich erraten?
(Maulwurf) (BfK, 116).

‘Ориентир в пространстве’. Гора слу-
жит ориентиром, относительно которого ука-
зывают положение на местности: “Frau
Königin, Ihr seid die Schönste hier, / Aber
Schneewittchen über den Bergen / Bei den
sieben Zwergen / Ist noch tausendmal schöner
als Ihr” (GM, 241); Was du vor dem Berg nicht
hinter dir hast, hast du hinter dem Berg noch
vor dir (Honig, 39).

Пространственный признак ‘элемент ре-
льефа’ реализуется не только словом der Berg,
но и другими терминами этого ряда, а именно
der Hügel, der Felsen, die Höhle: Besser ein
grüner Hügel, als ein kahler Berg (BB, 277);
Ein kleiner Hügel hat auch sein Tal (BB, 277);
Da erhob er sich und krappelte die Höhle
hinauf, ging in den Wald und dachte: „Ich bin
hier ganz allein und verlassen” (GM, 466).

Сема ‘препятствие при перемещении’
выявлена в смысловой структуре слова der
Hügel: Auf ebenem Wege soll man keine Hügel
suchen (BB, 277); сема ‘отдаленное место’
актуализируется словом der Felsen: Sie sitzt
in einem Felsen 300 Stunden von hier, und
bejammert ihr Schicksal (GM, 581).
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Остальные пространственные признаки,
характерные для лексемы der Berg, при ана-
лизе слов der Hügel, der Felsen, die Höhle  в
фольклорных текстах не выявлены.

Социальные признаки пространства.
Коннотат ‘чужое’ является общим для

смысловых структур слов der Berg, der Felsen,
die Höhle. Здесь и далее в приведенных при-
мерах полужирным шрифтом, кроме рассмат-
риваемой лексемы, выделены контекстуаль-
ные актуализаторы коннотативных признаков
в смысловых структурах терминов ландшаф-
та: Hinter dem Berg wohnen auch Leute (Beyer,
132); Hinter dem Berg wird auch Kuchen
gebacken (Graf, 62); сема ‘чужое’ актуализи-
руется в контекстах как отрицательно-оценоч-
ный смысл ‘опасное’: Lobe die Berge und
bleibe im Tal (BB, 575); на этих участках ре-
льефа можно оказаться только по ошибке или
будучи обманутым: Als der Jäger aufwachte,
sah er, das seine Liebste ihn betrogen und auf
dem wilden Gebirg allein gelassen hatte (GM,
535); Da kam der Riese wieder herbei und
führte ihn auf die Spitze eines hohen Felsens.
Dann lies er ihn stehen, und dachte: “Noch
ein paar Schritte weiter, so stürzt er sich tot”
(GM, 529); Sie <die von Räubern geraubte
Frau und ihr Sohn> mussten durch einen
langen, dunklen Gang und kamen in eine
große Höhle, die von einem Feuer, das auf dem
Herd brannte, erleuchtet war (GM, 657).

Положительно-оценочный потенциал
имеет в ряде контекстов слово die Höhle.
Пещера служит персонажам сказки укрыти-
ем в опасной ситуации: Hans aber ging doch
mit, und als es Nacht war, kamen sie an eine
Höhle, dahinein legten sie sich schlafen (GM,
466); Darauf zog der König umher, an die
7 Jahre lang, und suchte sie <seine Frau> in
allen Steinklippen und Felsen Höhlen, aber
er fand sie nicht (GM, 152). Слова der Berg,
der Felsen в подобных контекстах не зафик-
сированы. К фактам реализации оценочного
потенциала относим также словоупотребления
der Berg, der Felsen в следующих контекстах:
Ach, mein Schatz … da gegenüber liegt der
Granatenberg, wo die köstlichen Edelsteine
wachsen (GM, 535); das waren die sieben
Zwerge, die in den Bergen nach dem Erz
hackten und gruben (GM, 239); Da ging er auf
einen Berg, wo ein Schäfer hütete (GM, 413) –

представления о драгоценных камнях, горной
руде, месте выпаса домашних животных ак-
туализируются как положительно-оценочный
смысл ‘источник материальных благ’;
Rührige Hand macht aus Felsen Gartenland
(BB, 154) – признак ‘непригодность’ характе-
ризует элемент рельефа в отрицательно-оце-
ночном плане.

Среди установленных нами семантичес-
ких признаков  пространства к денотативным
относим ‘обширный, большой’, ‘мера высо-
ты’ и ‘твердый, прочный материал’, т. к. они
во всех контекстах присутствуют в ядре смыс-
ловой структуры языковых единиц. Осталь-
ные признаки можно квалифицировать как
имплицитные, поскольку они выявлены в ре-
зультате анализа средств их актуализации в
словосочетаниях и предложениях. Набор ак-
туализированных смысловых признаков в ис-
следованных текстах включает как собствен-
но оценочные, так и близкие к ним коннота-
ты. Например, коннотация ‘источник матери-
альных благ’ содержит положительную оцен-
ку, а коннотации ‘место, непригодное для воз-
делывания’, ‘опасное место’, ‘граница меж-
ду своим и чужим пространством’, ‘чужое
пространство, далекое место’ – отрицатель-
ную. В случае с коннотациями ‘укрытие’,
‘труднодоступное, изолированное простран-
ство’, ‘место, где возможны чудеса’ не пред-
ставляется возможным говорить об опреде-
ленной (положительной или отрицательной)
оценке, т. к. в зависимости от широкого кон-
текста, типа персонажа сказки они могут ре-
ализовать и положительный, и отрицательный
потенциал. Например, труднодоступность
горы может интерпретироваться в негативном
плане, но отмечается и как позитивный при-
знак в ситуации спасения героя сказки от пре-
следования. Волшебные существа, связанные
с горой, и чудесные свойства горы также ха-
рактеризуются в двух оценочных планах: как
враждебные и как благожелательные по от-
ношению к герою. Сравнение фактов актуа-
лизации положительных и отрицательных
смысловых элементов показывает, что отри-
цательно окрашенные коннотации преоблада-
ют. Возможно, это объясняется универсаль-
ным свойством мышления маркировать преж-
де всего так называемые «отрицательные
ценности» как потенциально опасные [2, c. 43].
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Представленный в статье подход был
применен также для структурно-смыслового
анализа немецких лексем, обозначающих дру-
гие элементы ландшафта: der Wald (лес), das
Feld (поле), die Heide (степь), die Wiese (луг),
der Sumpf (болото), das Meer / die See (море),
der See (озеро), der Teich (пруд), der Strom /
der Fluss (река), das Bach (ручей) [7–9]. По-
лученные при этом результаты коррелируют
с рассмотренными в данной работе.

Таким образом, проведенный анализ фун-
кционирования в немецких фольклорных тек-
стах лексем, именующих элементы ландшаф-
та, позволяет сделать ряд выводов: разножан-
ровые фольклорные тексты (пословицы, по-
говорки, сказки) являются надежным источ-
ником для исследования лексики тематичес-
кой группы «ландшафт»; смысловая структу-
ра слов этой группы представлена в фольк-
лорных текстах вариантами денотативных и
коннотативных компонентов – материальны-
ми и социальными признаками объектов лан-
дшафта; закономерности преобразований в
смысловых структурах лексем der Berg, der
Felsen, die Höhle, der Hügel обусловлены ус-
тойчивостью в немецких фольклорных тек-
стах взаимосвязей денотативного компонен-
та ‘часть пространства’ (признака материаль-
ного мира) с коннотатами  (признаками соци-
ального пространства), присущими системе
ценностей социума; при выявлении коннота-
тивных элементарных смыслов аргументами
в пользу их функциональной значимости в кон-
тексте служат актуализаторы потенциала
рассмотренных лексем (единицы словосоче-
таний и предложений, синтаксически связан-
ные с терминами ландшафта и содержащие в
своей семантике эмотивные и оценочные ком-
поненты).
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Abstract. German folk landscape lexis, its functioning and text components’ influence
are studied in the aspect of interaction of some factors, such as a key role of denotative
components while conceptualizing landscape’s objects and their material characteristics; folk
genre’s purpose while actualizing its connotative features of social space; the influence of text
units (actualizators) and their semantics on ‘expansion’ of meanings in landscape term structures.
Due to the analysis of functional features of these words, two main features of the space
have been determined – representation of landscape’s objects and their material characteristics
(size, length, quantity, material, stuff) and realization of their social features (‘safe/unsafe’,
‘unavailable/available’, ‘useless/useful’, etc.).

The dominance of the material component in the semantic structure of landscape terms
is noted in the designations of mountainous terrain. The social characteristics are presented
with subjective interpretation of individual properties and elements of the relief. The conditions
of interaction between the members and the landscape contexts are disclosed in the analysis
of phrases in which the social characteristics of the complexes express meanings (‘size’,
‘unavailable’, ‘safe’, etc.). The study shows that folk texts of different genres (fairy tales,
proverbs and sayings) is a valuable source of lexical material, as they reflect the stable
interactions between connotative components and the semantics of fairy tales texts, proverbs
and sayings. Thus, they should be taken into consideration while translating German folk texts
to Russian language.

Key words: landscape term, semantics, semantic word structure, connotation,
denotation, folk text.
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