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границы понятия «знание», куда традиционно не включались нормы,
ценности, установки, правила, стереотипы и т.д. Знания об этих ком-
понентах культуры рассматриваются нами наряду с представлениями
о самом объекте предметной области - одежде.
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Н.В. Буторина
Удмуртский государственный университет

О СЕМАНТИКЕ СЛОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЕЙ
НАУК (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНСКИХ, ГЕРМАНСКИХ

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)

Каждая лексическая единица (ЛЕ) является носителем, по край-
ней мере, пяти взаимозависимых групп признаков: фонетических,
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морфологических, словообразовательных, семантических, стилис-
тических; в ходе сопоставления этих ЛЕ можно изучать их соответс-
твия на всех этих пяти уровнях. При этом могут быть установлены
различные степени соответствия: от полного совпадения (тождест-
ва) до полного расхождения (различия, появляющиеся в процессе
исторического развития языка). Промежуточное место занимают
градации сходства ЛЕ, носящего подчас достаточно условный ха-
рактер [Лейчик 2000: 244].

Исследование лексико-семантических соответствий является од-
ной из важнейших проблем сопоставительной семасиологии. Вы-
явление соответствий между значениями слов разных языков было
предметом ряда работ (Р.А. Будагов, А.Е. Супрун, В.П. Конецкая и

ДР-)-
В данной статье мы рассмотрим лексические соответствия на

уровне семантики в тематической группе слов, обозначающих де-
ятелей наук. К данному аспекту мы подошли в ходе изучения лекси-
ческого поля «названия наук».

По мнению известного отечественного ученого Р.А. Будагова,
семасиология, как самостоятельный раздел лингвистики, в котором
изучаются значения слов, не знает таких категорий, как, например,
названия дней недели или времен года. Но в семасиологии, как лин-
гвистической дисциплине, хорошо известны такие категории, как
моносемия и полисемия, полисемия и омонимия, слово и словосо-
четание в функции слова, синонимичные и несинонимичные слова,
слова народного и слова книжного происхождения и др. Поэтому
для развития теоретических проблем семасиологии следует изучать
не только и даже не столько тематические группы слов (исследова-
ние которых само по себе полезно для других целей), сколько спе-
цифически семасиологические категории [Будагов 2004: 36]. Сле-
довательно, автор считает, что семасиология должна оперировать
своими специфическими категориям, и вместе с тем в известной
мере может опираться на тематические группы слов.

Анализ изучаемой нами тематической группы слов, обозначаю-
щих названия наук, показал, что слово, возникающее из одного и
того же источника, но попадающее в разные языки, часто сохраняет
общие контуры смыслового движения во всех или во многих из этих
языков. Вместе с тем темпы и современные результаты подобного
развития неодинаковы: в некоторых языках слово сохраняет такое
значение, которое для других является уже пройденным этапом или
удерживается лишь как пережиток прошлого.
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При рассмотрении слов, обозначающих названия наук, нам пред-
ставилось целесообразным проанализировать семантику слов, обоз-
начающих деятелей наук. Изучение выявило, что в некоторых слу-
чаях эти слова сохранили то значение, которое уже утратило само
название науки.

В предлагаемой статье материалом исследования являются лек-
сические единицы, обозначающие деятелей наук (французский,
итальянский, испанский, английский, немецкий, русский языки).
Данные слова обладают зачастую звуковым соответствием, которое
свидетельствует об их общем происхождении, и при этом характе-
ризуются семантическими соответствиями разной степени.

Р.А. Будагов выделяет в смысловой структуре слова следующие
значения:

1) основное значение, обычно наиболее распространенное и на-
иболее употребительное;

2) другие значения, вызывающие полисемию, обычно менее рас-
пространенные, но нередко не менее важные, чем основное значение;

3) экспрессивно-эмоциональные оттенки, связанные с тем или
иным из значений слова, но наблюдаемые не у всех лексем [Будагов
2004: 28].

Такая градация на уровне значений представляется эффективной
и полностью подтверждается нашим исследованием.

Анализ языкового материала позволил выявить, что слова обоз-
начающие деятелей наук, в большинстве случаев являются про-
изводными от самих названий наук. Данная тематическая группа
бытует во многих языках мира, но, исходя из семасиологического
(от слова к понятию) и ономасиологического (от понятия к слову)
принципов изучения слов на уровне сравнительной типологии [см.
о принципах: Репина 1996: 14], мы пришли к выводу, что данные
слова не являются эквивалентами на семантическом уровне. Под-
твердим это примерами.

Например, рассмотрим семантику слов, обозначающих деятеля
такой науки, как алгебра: фр. ит., исп. algebrista; англ. algebraist.
В указанных языках термин является, как правило, однозначным и
обозначает лишь специалиста данной области. В испанском же язы-
ке у данного слова сохранилось значение «костоправ». Обратимся к
этимологии слова алгебра. Оно пришло из арабского aldjabr «соеди-
нение того, что было сломано» (восстановление разрозненных час-
тей). Первоначально слово использовалось для обозначения науки
костоправа, который умеет вправить сломанные кости. Позднее, в
эпоху Средневековья, данное слово получило значение «раздел ма-
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тематики», развившийся в связи с задачей о решении алгебраичес-
ких уравнений. Первоначальное значение было утрачено и только
испанское algebrista «костоправ» напоминает о прежнем значении
данного названия науки.

Сопоставим семантику слов, обозначающих деятеля такой на-
уки, как геометрия: фр. geometre; англ. geometrician; ит. geometra;
рус. геометр. В указанных языках, кроме французского, слово яв-
ляется однозначным. Во французском языке у данного слова за-
фиксировано дополнительное значение «землемер». Этимологи-
ческий анализ слова свидетельствует о том, что первоначальное
значение науки геометрия — «измерение земли» < гр. ge «земля» +
metria «измерять». Рассмотрим слова, обозначающие понятие «зем-
лемер» в современных языках: фр. geometre, arpenteur, geodesien;
ит. agrimensore; исп. agrimensor, apeador; англ. land surveyor; нем.
Landmesser, Geometer. Мы обнаруживаем, что во французском язы-
ке данное понятие обозначается, в частности, словом geometre,
а в немецком языке - Geometer. Представляет интерес то, что во
французском языке одно из слов, обозначающее данное понятие,
- geodesien. В связи с этим, сравним слова, обозначающие названия
деятеля, занимающегося наукой геодезией: фр. geodesiste, geodesien;
ит. geodeta; исп. geodest; англ. land-surveyor; нем. Geodat, Geometer,
Landmesser, Vermessungsingenieur; рус. геодезист. Мы видим, что в
немецком языке специалист такой науки, как геодезия обозначает-
ся также словом Geometer. Все вышесказанное указывает на пере-
плетение таких наук, как геометрия и геодезия в древнем мире. В
настоящее время это две разные науки: геодезия - наука об опреде-
лении формы и размеров Земли; геометрия ~ раздел математики, в
котором изучаются пространственные отношения.

Обратимся к значению слова, обозначающего деятеля такой на-
уки, как экономика (фр. economiste; их, исп., англ. economist; нем.
Okonom, Wirtschafts-fachmann, Wirtschaftsform; рус. экономист). В
современных языках основное значение данного термина - «специ-
алист в области экономики». В русском языке зафиксировано допол-
нительное значение: экономист - «бережливый человек». Этимоло-
гический анализ интернационального термина экономика указывает
на то, что одно из первоначальных значений слова - «бережливое
ведение домашнего хозяйства».

Сопоставление ряда слов, обозначающих в разных языках спе-
циалиста, занимающегося химией, позволило также выявить инте-
ресные моменты на семантическом уровне (фр. chimiste; ит. chimico,
chimista; исп. quimico, astituto; англ. chemist, chemical industry
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worker, нем. Chemiker; рус. химик). Помимо деятеля указанной об-
ласти знания, в английском языке термин chemist имеет дополни-
тельное значение «аптекарь», которое свидетельствует о связи хи-
мии с алхимией, занимающейся в Средневековье фармакологией.
В русском языке у слова появляется ироническое значение: химик
«ловкач, пройдоха».

Таким образом, семантический анализ современных слов, обоз-
начающих названия деятелей наук, позволяет раскрыть семантику и
этимологию слов, обозначающих названия самих наук.

Многозначность слов данной тематической группы проявляется
также втом, что слово со временем приобретает дополнительное зна-
чение, помимо обозначения деятеля той или иной науки. Например,
слово, обозначающее специалиста такой области, как философия
(фр. philosophe; иг., исп. filosofo; англ. philosopher, нем. Phihsoph;
рус. философ) в некоторых языках приобрело дополнительные зна-
чения: исп. Filosofo «созерцатель жизни», «невозмутимый, безза-
ботный человек»; англ. philosopher «невозмутимый человек»; рус.
философ «человек склонный к отвлеченным размышлениям, рас-
суждениям», «человек, который разумно относится к жизни».

Изучение семантики слов, обозначающих деятелей наук, может
стать отражением развития семантики слов, обозначающих сами на-
уки. Недаром еще Л.В. Щерба подчеркивал, что история каждо-то
сложного в семантическом отношении слова заслуживает особой
монографии [Щерба 1958: 72].

Таким образом, проблема неравномерности семантического раз-
вития этимологически тождественных слов, обозначающих назва-
ния наук и их производных, представляет, на наш взгляд, интерес
для дальнейшего исследования.
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