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Когнитивные и аксиологические проблемы концептологии

заключают обязательные признаки концепта и одновременно дополняют их различ-
ными специфическими смыслами. Следующим этапом в исследовании наполнения
концепта «мода» планируется изучение фразеологического фонда английского языка
и построение лексического и фразеологического полей данного концепта.
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КОНЦЕПТ «VERBOT» И ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ
В НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Д.И. Медведева

The author puts forward a hypothesis that the concept «Verbot» (forbidden; ban; prohibition) is
one of the key concepts in German linguistic culture and makes an attempt to define its place in the
consciousness of the Germans. Frequent occurrence of different forbidding signs and announcements
gave birth to such a neologism as Verbotschilderwald - a wood of forbidding signs. Such forbidding
signs serve a certain means of actualization of the concept «Verbot» and their fragmentary analysis
confirms the above mentioned hypothesis.

Концепт «Verbot» (запрет) относится к ключевым концептам немецкой культу-
ры. Отношение к запретам и предписаниям в разных культурах исследуется и нахо-
дит отражение как в специальной научной литературе, так и в изданиях для широко-
го круга читателей. Популярные издания призваны дать поверхностное представле-
ние о данной тематике и служат ориентиром в контактах с представителями других
культур. В нашем исследовании подобная литература используется в качестве мате-
риала для анализа концепта «Verbot» в обыденном сознании носителей немецкой
культуры.

Во многих исследованиях лексема verboten - «запрещено» определяется как
ключевое слово, позволяющее лучше понять Германию. Немецкие авторы, а также
иностранцы, побывавшие в ФРГ, отмечают высокую частотность запрещающих зна-
ков в этой стране. Так, один из исследователей иронизирует по поводу многочислен-
ных запретов: «В Германии, согласно старинному принципу, запрещено все, на что
нет безусловного разрешения, поэтому есть иностранцы, которые после длительного
пребывания в Германии так и не выучивают по-немецки ничего, кроме слова
verboten. В любом случае это первое немецкое слово, которое усваивают иностранцы
в Германии»1.

Данную особенность немецкого образа жизни отмечает и советский корреспон-
дент В. Федоров, долгое время работавший в Бонне: «Почему невозможно обойтись
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без ежедневника, почему все должно быть распланировано и урегулировано до мело-
чей? Почему повсюду расставлены и развешаны таблички с предписаниями и запре-
тами?»2 В отзывах российских радиослушателей «Немецкой волны» приводится
анекдот о педантичности немцев, проявляющейся в тенденции к регуляции жизни
посредством предписывающих знаков: «В Германии к морю ведет дорога. На ней
табличка: "До моря - тысяча метров". Дальше: "До моря девятьсот метров". И так
далее. На самом берегу тоже стоит табличка с надписью "Море"»3.

Представители англосаксонской культуры признают исключительную важность
законов и запретов в немецком обществе: «Живя в Германии, удобнее и безопаснее
всего исходить из факта, что все запрещено и противозаконно, если не имеется доку-
ментального подтверждения обратного»4. Кроме того, одним из самых удручающих
аспектов немецкой жизни авторы считают стремление немцев указывать окружаю-
щим на то, что делается неправильно или где допускается ошибка. Например, если
кто-то захочет перейти улицу на красный свет, тут же раздастся хор предупреждаю-
щих голосов: Это Не Разрешено.

В одном из исследований, касающихся немецкого менталитета, описывается си-
туация межкультурного недопонимания. Русский студент попросил однокурсницу-
немку привезти ему из ГДР Библию; немка просьбу выполнила, однако, узнав от со-
седей по купе, что провоз этой книги не разрешен, она сдала ее. Мотивы ее поступка
были для студента совершенно непонятны5. Ситуация выявляет разные основания, на
которых у собеседников основывалось их понимание закона, и в соответствии с этим
пониманием выстраивалась деятельность. Факт успешного обхода закона являлся бы
для русского наилучшим разрешением ситуации, в то время как для немки подчине-
ние запрету имело характер нравственного долга.

Существует авторский неологизм Verbotssuchf, обозначающий стремление нем-
цев создавать запреты и придерживаться их, который не имеет эквивалента в русском
языке и может быть приблизительно передан как тяга к запретам и зависимость от
запретов. В исследовании, посвященном различным аспектам немецкой культуры,
отмечается «чрезмерное уважение немцев к законной власти» и «прочно укоренив-
шаяся привычка к повиновению»7. Данные особенности объясняются не столько на-
циональным характером, сколько специфической особенностью исторического опы-
та8. Анархия, царившая в Германии во время Тридцатилетней войны, длительная раз-
дробленность страны, поражения в войнах породили в немцах стремление к подчи-
нению любой власти, способной гарантировать порядок, стабильность и (относи-
тельную) безопасность граждан; таким образом, иерархия и подчинение чужому во-
леизъявлению получили статус культурных ценностей. Стремление к авторитарной
власти приобрело силу традиции, и эта движущая сила сохранялась еще долгое время
после того, как внешние обстоятельства перестали быть убедительным доводом в
пользу авторитарного правления. Ярким свидетельством может служить тот факт,
что даже в XIX столетии агитации за распространение народных прав противопос-
тавлялось настойчивое утверждение, что общественный порядок зависит от неуклон-
ного повиновения существующим властям9.

В немецкой культуре подчинение воле другого лица всегда расценивается не как
ограничение личных свобод или ущемление достоинства, а как необходимый акт по-
виновения, обеспечивающий гармоничное функционирование общества. То, каким
образом люди заставляют окружающих подчиняться своей воле и сами подчиняются
воле других, определяет иерархическую структуру общества10. Данное утверждение
представляется ключевым пунктом, объясняющим отношение к предписаниям и за-
претам в немецкой культуре.

Носители немецкой культуры иронически охарактеризованы как лишенные чув-
ства юмора исполнители запретов, подчиняющиеся табличкам «По газонам не хо-
дить», а Германия - как страна табличек «Вход запрещен» на общественных газо-
нах11.
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Следует также отметить, что в Германии имеются специальные магазины, где
продаются разнообразные таблички, вывески и пр., в том числе с запретами и пред-
писаниями. По свидетельству немецких информантов, из подобной продукции наи-
большей популярностью пользуются таблички «Вход запрещен» (Betreten verboten), a
также стилистически окрашенные новообразования типа «Родители, к сожалению,
должны оставаться снаружи» (Eltern miissen leider draussen bleiben), которые часто
приобретают дети с целью размещения на дверях своих комнат. Таким образом,
практика волеизъявления посредством запрещающих знаков активно проявляется в
сфере детской игры.

На важное место запретов в немецкой культуре указывает и тот факт, что в рам-
ках курсов немецкого языка для иностранцев предусмотрено информирование уча-
щихся о запретах12. Согласно описанию курса немецкого языка для эмигрантов, на
одном из занятий преподаватель задает участникам курса вопрос: «Какие запрещаю-
щие знаки вам известны?», после чего следует обсуждение этих знаков. Преподава-
тель комментирует: «Для любого немца это элементарная вещь, а для участников
курса - нечто новое и необычное», - и отмечает, что понимание переселенцами пра-
вил поведения в Германии помогает избежать проблем, которые в противном случае
могут возникнуть при коммуникативном взаимодействии между немцами и ино-
странцами13. Подобный же пример представлен в учебнике немецкого языка, содер-
жащем раздел «Запреты/правила: написанные и неписаные законы», где указывается
на необходимость строго соблюдать правила (например, не переходить улицу на
красный свет) и не нарушать запреты (например, соблюдать тишину, не подстригать
газоны во время послеобеденного отдыха или по воскресеньям)14.

Обилие предписывающих объявлений, большинство которых составляют за-
прещающие знаки, отмечается и в лингвокультурологическом исследовании, посвя-
щенном немецким культурным сценариям. По мнению автора, материал современ-
ных вывесок и объявлений показывает, что такие традиционные для немцев ценно-
сти, как социальная дисциплина и Ordnung (порядок), отнюдь не устарели15.

Некоторые немецкие ученые приводят аргументы, оспаривающие данное мне-
ние, в частности: объявлениям с verboten не всегда подчиняются; сочетания с verbo-
ten являются лишь «устойчивыми выражениями»; данная интерпретация немецких
знаков не подтверждается интуицией ученых - носителей языка16; занимаясь немец-
кими объявлениями, можно вновь оказаться в плену старых стереотипов17.

Попытка развенчания стереотипов делается и в публикациях для широкого кру-
га читателей, где отмечается, что «классическую немецкую табличку "По газону хо-
дить запрещено" в настоящее время можно найти только на дешевых распродажах, и
что немецкое послушание уже давно является ностальгической шуткой»18.

Следует отметить появление в современном немецком языке неологизма Schil-
derwald, буквально переводимого как «лес указателей» или «лес табличек» и озна-
чающего большое скопление информативно-регулирующих указателей на какой-
либо территории; нами также выявлен случай употребления слова Verbotsschilder-
waJd («лес запрещающих знаков»)19. В большинстве публикаций данное слово отно-
сится к невербальным дорожным знакам-логотипам, но обозначаемая многими авто-
рами общая тенденция касается, без сомнения, и предмета нашего исследования -
вербальных запрещающих объявлений.

Многие телепередачи и публикации посвящены ставшей весьма острой пробле-
ме перенасыщения Германии регулирующими знаками, вывесками и указателями;
данная проблема охарактеризована как «санкционируемое властями помешательство
на дорожных указателях» . В ФРГ имеется свыше 500 видов предписывающих, пре-
дупреждающих об опасности, указывающих направление и прочих знаков, а также
3,5 млн дорожных указателей, общая сумма средств на установку которых составила
15 млн евро. Существует множество заявлений о том, что многочисленные указатели
скорее сбивают с толку, чем помогают, и требований «проредить лес табличек»21.
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На одном из интернет-форумов приведен показательный пример, иллюстри-
рующий реакцию немцев на излишние запрещающие знаки. Речь в нем идет о раз-
мещенном на частной стоянке объявлении, запрещающем парковку посторонних ав-
томобилей с угрозой эвакуации в случае нарушения. Немецкий гражданин, автор
сообщения, воспринял данный факт резко негативно и удалил ненужный, по его мне-
нию, запрещающий знак. Однако управляющий немедленно потребовал объяснения
его действий. Автор выражает протест против излишних запрещающих указателей и
опасается, что о немцах возникнет стереотипное представление как о «народе запре-
тителей и педантов»22.

В городе Бохум существует организованное детьми или от имени детей объеди-
нение, цель которого - добиться от муниципальных властей уменьшения количества
запрещающих знаков, адресованных детям. Документ, представляющий это объеди-
нение, содержит риторический вопрос: «Запреты, запреты и еще раз запреты! Кто их
не знает? Таблички, которые хотят запретить детям все возможное», - и призыв при-
сылать информацию о представляющихся излишними запрещающих знаках, с тем
чтобы общество могло поспособствовать их ликвидации. Протест против запретов,
адресованных детям, также выражается в наглядной форме рисунков, плакатов, лого-
типов: примерами могут служить логотип (перечеркнутый рисунок - ребенок на ве-
лосипеде) с подписью: «Детям приходится нелегко - всюду запрещающие знаки»23 и
детский рисунок (дети, играющие на лужайке, и табличка «Входить и играть разре-
шено!»)24.

Проведенное нами исследование позволило выделить следующие основные за-
кономерности.

Обилие запрещающих знаков отмечается исследователями как характерная осо-
бенность немецкой жизни, что подтверждается нашими наблюдениями в культурном
пространстве Германии. Некоторые исследователи также признают, что обилие за-
прещающих знаков свидетельствует о непреходящей ценности порядка, дисциплины
и подчинения воле другого лица в немецкой культуре. Другие авторы, используя
иронию или прямое отрицание, высказывают мысль, что данные ценности (отчасти)
утратили свое прежнее значение и являются не более чем стереотипами. По нашему
предположению, такая точка зрения вызвана стремлением немцев избавиться от дав-
ления прошлого {Vergangenheitsbewaltigung), так как стереотип о немецкой дисцип-
лине, приверженности к порядку и тяге к запретам является смежным с представле-
нием о гитлеровском рейхе. Кроме того, личные ценности и установки отдельных
индивидов могут отличаться от культурных норм, принятых в обществе в целом25.
Иронические отзывы немцев о своей дисциплинированности и законопослушании, а
также пословицы и поговорки, выражающие значение сопротивления запретам, от-
ражают антикультурную установку, носитель которой, высмеивая определенную со-
циальную норму, тем самым подтверждает факт ее наличия в действительности26.

Таким образом, запрещающие знаки служат средством актуализации концепта
«Verbot», и их фрагментарный анализ подтверждает нашу гипотезу о значимости
данного концепта в немецкой культуре.
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КОНЦЕПТ «СКРОМНОСТЬ» В СОЗНАНИИ РУССКИХ, ИРАНСКИХ
И АМЕРИКАНСКИХ ИНФОРМАНТОВ

О.В. Кошманова

The article gives a profound survey of the results of the experiment held by the author herself.
108 Russians, 110 Iranians and 48 Americans were asked to write short papers of the type: when I
think of modesty I imagine..; when I think of a modest girl I imagine..; describe the appearance, be-
haviour, etc. of a modest man. Based on the contents of the papers and the details mentioned the au-
thor comes to the conclusion that with the Iranians concept «modesty» is the most widely spread and
has the greatest number of details, next come the Russians and with the American respondents these
indicators are the lowest.

Исследование структуры концепта включает не только анализ его непосредст-
венного, смыслового содержания, но также рассмотрение тех ассоциаций и образов,
которые возникают у носителя той или иной лингвокультуры в связи с данным кон-
цептом. Мы убеждены, что анализ лексических, фразеологических и паремиологиче-
ских единиц позволяет говорить о признаках концепта с определенной долей услов-
ности, поскольку такие признаки характеризуются только как «теоретически воз-
можные»1. Их фактическая реальность, актуальность для носителей современной
языковой культуры, может быть зафиксирована и подтверждена экспериментальным
путем.

При проведении эксперимента мы обратились к опросу информантов, предло-
жив им написать короткие сочинения по следующим тематикам:

S когда я думаю о скромности, я представляю себе (сюжеты, ситуации, образы)...
S когда я думаю о скромной девушке, я представляю себе...
S когда я думаю о скромном юноше, я представляю себе...
•/ поведение и внешность человека, которого можно назвать скромным, заклю-

чает в себе...
Выбор данных направлений обусловлен, во-первых, тендерными различиями

восприятия и выражения скромности, наличием типизированного образа скромного
человека (что подтверждается многочисленными описаниями) и попытками расши-
рить характерологическую и поведенческую представленность предполагаемых об-
разов.

В эксперименте принимали участие 108 носителей русской лингвокультуры,
ПОносителей иранской и 43 носителя американской лингвокультуры. В качестве
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