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ха, дьявола и ада, а также смерти. В символических значениях черного, как и у пер-
вобытных народов, сохранился и даже усилился аспект цвета «ритуальной смерти», 
смерти для мира. Поэтому черный становится цветом монашества» [5, с. 70]. Притя-
жение к мистеру Блэку и одновременно отторжение его отчетливо ощущается в про-
цессе развития события в романе. Если изначально Оскар стремился найти нужного 
человека по фамилии Блэк (владельца замка́, к которому подошел бы найденный ре-
бёнком ключ), то впоследствии этот поиск сменился другим квестом – метафизиче-
ское преодоление мистера Блэка в сердце ребенка. «Смерть для мира» уже произошла 
с фактом смерти отца. Прочувствовав это, Оскар выбирает остаться с семьей – мате-
рью, бабушкой и дедушкой. 

Такая чудовищная трагедия, которая произошла с Томасом Шеллом, не может 
быть забыта его родственниками. Но Фоер предлагает путь если не излечения сердца, 
то его укрепления в других важных вопросах, главный из которых – принятие жизни 
в разных ее проявлениях.

Преодоление трагедии происходит у каждого героя по-разному, но всегда – путем 
огромного усилия духа и осознанной работы над проблемой. Мама продолжает жить 
после смерти папы, проявляя заботу к сыну и внимание к его боли (предупреждая 
многих Блэков в городе о возможном приходе ее сына к ним). Дедушка преодолевает 
трагедию возвращением к бабушке. А Оскар преодолевает трагедию тем, что стано-
вится взрослее, принимая и приобретая собственную семью. Символическим явля-
ется эпизод в романе, когда Оскар с дедушкой достают пустой гроб (в котором нет 
тела Томаса Шелла). Дедушка заполняет пустоту гроба неотправленными письмами 
к сыну и восстановлением отношений с бабушкой. А мальчик заполняет пустоту осоз-
нанием того, что у него есть и всегда были дедушка, бабушка и мама.

Таким образом, трагедия Шеллов сильно повлияла на всех членов семьи, застави-
ла переосмыслить свое отношение к себе, к семье, к миру и к обществу. Образ семьи 
в романе Фоера масштабируется на образ американской нации, которую потряс, но 
вместе с тем и сплотил ужас 11 сентября 2001 года. 
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Цикото Н. П. (Минск, Беларусь) 
ЕТАФОРА КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ НОВОГО СМЫСЛА СЛОВА (НА 
ПРИМЕРЕ РОМАНА АНТОНИИ БАЙЕТТ «ОБЛАДАТЬ»)

Метафора играет значимую роль в языке и литературе, так как способствует обра-
зованию новых смыслов. Основной целью метафоры является эмоциональное приу-
крашивание речи. Метафора указывает на сходство между двумя предметами или 
объектами, не связанными друг с другом, но имеющими некоторые общие характери-
стики. Термин «метафора» происходит от греческого слова «мефбцпсЬ», что означает 
«передать» или «переносить». Действительно, метафора передает значение от одно-
го субъекта к другому, создавая новый образ предмета, зачастую вытесняя исходный 
смысл слова. 

Подобно другим языковым структурам, метафорические выражения, проходят 
определенные этапы развития. Сначала метафора входит в состав языка, являясь ав-
торским, отличительным и необычным выражением, затем теряет свое переносное 
значение и переходит в разряд устойчивых оборотов речи. 

Классификация метафор учеными основана на различных подходах к их изуче-
нию. Внимание метафоре уделялось со времен Аристотеля, который отводил этому 
тропу исключительную роль в отражении объективной реальности. Аристотель опре-
делял «метафору» как «перенесение необычного имени или с рода на вид, или с вида 
на род, или по аналогии...»[1]. Аристотель классифицирует слова на общеупотреби-
тельные и «все остальные», к которым классик относит редкие, длинные, экспрессив-
ные и переносные слова. Метафора как раз и попадает в разряд «необычных» слов, 
которые противопоставляются общеупотребительным. 

Стоит отметить работы американских исследователей Дж. Лакоффа и М. Джонсо-
на, которые выделяют следующие типы метафор:

Ориентационные – метафоры, организующие всю систему концептов в отноше-
нии друг к другу. Happy is up, sad is down; You’re in high spirits / Вы в хорошем на-
строении (букв, в высоком духе) He is really low these days / Он сейчас действительно 
расстроен (букв, внизу).

Онтологические – метафоры, позволяющие видеть события, действия, эмоции, 
идеи и т.д. как некую субстанцию (the mind is an entity, the mind is a fragile thing. The 
ugly side of his personality comes out under pressure / В сложной ситуации проявляется 
безобразная сторона его личности.) [4, с. 36–37, 49–50].

Дж. Лакофф и М. Джонсон говорят, что «метафора пронизывает нашу повседнев-
ную жизнь, причем не только язык, но и мышление и деятельность. Наша обыденная 
понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафо-
рична» [4, с. 27]. В книге «Метафоры, которыми мы живем» американские исследо-
ватели рассматривают язык как набор фактов, позволяющих нашему разуму раскрыть 
основные принципы восприятия действительности. Дж. Лакофф и М. Джонсон пола-
гают, что метафора способствует более точному пониманию сферы чувств человека, 
его опыта, его терзаний и надежд и «рассматривают ее как механизм создания новых 
значений и новой реальности в нашей жизни» [4, с. 218]. 

Согласно Н. Д. Арутюновой, «метафора – это, прежде всего способ уловить инди-
видуальность конкретного предмета или явления, передать его неповторимость» [2, 
с. 348] можно выделить следующие типы языковой метафоры:
1) Номинативная метафора, появляющаяся при замене одного значения слова другим. 

Такой перенос опирается на сходство предметов либо по функции, либо по какому-то 
внешнему признаку. Номинативная метафора служит источником омонимии. Например, 
язычки пламени, швы между белыми плитками.
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2) Образная метафора, рождающаяся вследствие перехода идентифицирующего значения 
в предикативное и служащая развитию фигуральных значений и синонимических средств 
языка. Например, a soft, brown look / взгляд бархатных карих глаз. 

3) Когнитивная метафора, возникающая в результате сдвига сочетаемости предикативных 
слов и создающая полисемию; sharp jokes / острые шутки, sharp voice / резкий голос, cold 
speech / холодная речь.

4) Генерализующая метафора, стирающая в лексическом значении слова границы меж-
ду логическими порядками и стимулирующая возникновение логической полисемии [2, 
с. 366].
Метафора является одним из особенно эффективных способов введения новых 

и переосмысления старых понятий любой языковой структуры. Благодаря метафоре 
создаются новые смыслы на базе уже существующих и, таким образом, происходит 
пополнении бытового и научного лексикона. 

Метафора играет немаловажную роль в формировании области вторичных пре-
дикатов – прилагательных и глаголов, обозначающих признаки предметов. Преди-
кативная метафора способствует образованию признаковой лексики, описывающей 
и характеризующей человека. Физическая лексика применяется для вырисовывания 
психического портрета человека, который может быть охарактеризован такими «фи-
зическими» прилагательными, как горячий, тупой, холодный, теплый и так далее. В 
романе Антонии С. Байетт «Обладать» можно встретить следующие примеры: sharp 
mind / острый ум; sharp voice / резкий голос; little lady with sharp eyes / маленькая леди 
с острыми глазами; cold speech / холодная речь; cold blood / холодная кровь [3, 5].

Прилагательное «sharp / острый», прямое значение которого относится к режу-
щим и колющим предметам, очень часто употребляется для характеристики обоня-
ния, ума, описания глаз, голоса и различных ощущений. Например, sharp warmth of 
frying onions / крепкий запах жареного лука; sharp, clever little jokes/ острые, умные 
шутки; I have a sharp tongue / Я острый на язык; few sharp sweet days of passion / 
несколько острых сладких дней страсти; a bowl of sharp apples / ваза с кислыми 
яблоками [3, 5].

Прилагательные, обозначающие свойства предмета, познаваемые определенным 
органом чувств, метафорически используются для дифференциации признаков, отно-
сящихся к другому аспекту материи. 

Например, прилагательное «cold / холодный», обозначающее «имеющий низкую 
температуру, плохо отапливаемый, непрогретый» [6], употребляется для выражения 
эмоциональности, конкретизации цвета: a cold petrol smell / холодный запах бензи-
на; cold Cambridge light / холодный кембриджский свет; a cold sad word/ холодное 
грустное слово; cold truth/жестокая правда; a fountain of cold fire of waterfall / фонтан 
холодного огня водопада; cold rays / холодные лучи; a cold little malice / маленькая 
холодная злоба [3, 5].

Метафоры, в состав которых входят прилагательные, относящиеся к простран-
ственным параметрам, постигаемым зрением, или словами «осязательного» значения, 
изменяют логический порядок предикатов: признаки предмета трансформируются 
в признаки признаков предмета.

Прилагательное «thick / толстый, густой», которое обозначает «большой в объ-
ёме, в обхвате» [6], употребляется для характеристики насыщенности, большей кон-
центрации: thick sea-water / густая морская вода; her voice had a thick woolen quality 
/ голос у нее был густой шерстяной;a thick wall of mist / густая стена тумана [3, 5].

Прилагательное «high / высокий», обозначающее «имеющий большую протя-
жённость от верхней точки до нижней» [6], употребляется для выражения высоко-
частотности, необычности, напыщенности, чрезмерности: high-edged voice / громкий 

голос; high voice / высокий голос; higher pleasures / более высокое удовольствие; high 
chuckle / громкий смешок [3, 5].

Метафора является универсальным языковым феноменом. Она зарождается в ре-
зультате сдвигов существующих смысловых систем, понятий и вызывает появление 
возможности образования новых смыслов, не сводимых к понятиям, которые образу-
ют метафорическое выражение.

Заложенная в метафоре возможность ее двойного прочтения позволяет эффектив-
но использовать ее в качестве средства выражения гипотетического знания. В про-
блемной ситуации метафора не только толкает нас на поиски смысла, но и является 
нитью, связывающей предположение с утверждением.
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Чайка Н. У. (Мiнск, Беларусь)
ЕМАНТЫЧНАЯ АРГАНIЗАЦЫЯ КАНСТРУКЦЫЙ З ЭЛIПСIСАМ 
ДЗЕЯСЛОВА Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ
Семантыка канструкцый з элiпсiсам дзеяслова вывучалася ў межах семантычнай 

сiнтаксiчнай школы. Асноўным аб’ектам даследавання выступаюць семантыка сiн-
таксiчнай адзiнкi: адносiны сказа да абазначаемай iм сiтуацыi, пытанне пра семан-
тычныя кампаненты сказа, эксплiцытную i iмплiцытную семантыку сказа, правiлы 
спалучэння i пераўтварэння сiнтаксiчных адзiнак, семантычны iнварыянт сiнтаксiч-
най канструкцыi [Л. С. Бархудараў, C. Вiнклер Я. Шэндэльс, Б. Хаўнспергер, З. Вы-
хадзiлава, А. Унiшэўска]. Аснову тэарэтычнай базы семантычнай сiнтаксiчнай школы 
склалi такiя паняццi, як катэгарыяльная семантыка сiнтаксiчнай адзiнкi, дэнататыў-
ная сiтуацыя выказвання, дыскурс, логiка-граматычныя адносiны ў сказе, план вы-
ражэння i план зместу сказа, глыбiнныя i паверхневыя структуры сказа, зыходныя 
сiнтаксiчныя мадэлi i iх вытворныя [С. Чанг, П. Элбарн, Р. Фiенга, Ю. Юзва i iнш.]. 

Найбольш тыповай для канструкцый з элiпсiсам дзеяслова з’яўляецца семантыка 
дынамiчнай лакалiзацыi. Гэта абумоўлена тым фактарам, што абмежаваны характар 
семантычнай спалучальнасцi лакатываў дазваляе iм набываць дамiнантны характар 
у рэалiзацыi семантыкi руху: пры адсутнасцi кампанента з аб’ектным значэннем 
кампанент з лакатыўным значэннем маркiруе выключна семантыку дынамiчнай ла-
калiзацыi: Галгоўскi – у горад свой родны, / Падгол – у любiмы калгас (П. Броўка). 
Гэта дазваляе зрабiць выснову, што тып прэдыката вызначае якасны склад кампанен-
таў мадэлi i, адпаведна, тыповы характар у працэсе функцыянавання канструкцый 
з элiпсiсам дзеяслова маюць менавiта семантычныя кампаненты, а не сiнтаксемы, як 
лiчаць некаторыя даследчыкi. 
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