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ТЕРМИНОПОЛЕ «ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
В  СТАРОФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается терминополе «преступление», от
ражающее сложившуюся в старофранцузский период систему знаний об одном пра
вовом фрагменте действительности.

The article presents the terms field »crime» reflecting system o f  knowledge which was 
turned out in old French language as one o f  the lawful fragment o f  reality.

Юридическая терминология, специфичная в любом языке, представляет собой ту 
основу, на которой формируется язык права как особая форма существования язы
ка. Создание терминологий каждого национального языка — процесс длительный, 
на него влияют самые разные факторы. Следует согласиться с утверждением
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В. П. Даниленко о том, что «формирование национальных терминологий всегда 
оригинально, потому что нет одинаковых судеб развития литературных языков, раз
вития наук, отраслей производства, общественной мысли, культуры, просвещения, 
то есть всех тех слагаемых, которые определяют «лицо» национальной терминоло
гии» [1:5]. Поэтому представляется интересным обратиться к истокам формирова
ния терминологии юриспруденции одного из национальных языков— французского.

Рассмотрение этой проблемы требует детального, многогранного исследования. 
В рамках данной статьи мы попытаемся решить лишь одну частную задачу, а имен
но — представить один из фрагментов концептуальной картины правового мира — 
наименование преступления в языке староф ранцузского  периода 
(1Х-ХШ вв.).

В юриспруденции преступление понимается как виновно совершенное обществен
но опасное деяние [2:478]. В качестве синонима этого понятия используется также 
термин «преступное деяние», толкуемое как акт антисоциального, отклоняющегося 
от нормы человеческого поведения. Словарь юридических терминов уточняет, что в 
правовых системах, где не существует единого понятия преступление в указанном 
выше смысле, этот термин является обобщенным названием уголовно наказуемых 
действий. Так, во французском уголовном праве существует классификация пре
ступных деяний на собственно преступления, проступки и нарушения (в зависимости 
от степени тяжести и формы вины) [2: 153; 3: 102,109,117]. Проступок, таким обра
зом, понимается как противоправное деяние менее опасное и менее тяжкое, чем соб
ственно преступление. Родовым по отношению к вышеперечисленным понятиям яв
ляется термин «правонарушение», означающий любое деяние, которое нарушает 
какие-либо нормы права [2:467]. Пояснение данных терминов представляется необ
ходимым, поскольку все они встречаются при толковании старофранцузских лек
сем, обозначающих собственно преступные деяния или виды преступлений.

Принимая точку зрения В. П. Даниленко о возможности наблюдения за термино
логией в двух сферах: в сфере фиксации и сфере функционирования [4:15], уточним, 
что мы обращаемся здесь к анализу лексем, зафиксированных в историко-этимоло
гических словарях и словарях старофранцузского языка [5], поскольку словарь мож
но рассматривать как одну из форм представления знаний об окружающем мире. 
В результате нашего исследования выяснилось, что лексико-семантическая группа 
(ЛСГ) слов, обозначающих преступные деяния в старофранцузском языке, очень об
ширна, и ее можно разбить на несколько подгрупп. В состав одной из них войдут 
слова, предлагающие обобщенное наименование правонарушений. Вторую лекси
ко-семантическую подгруппу образуют слова, обозначающие различные конкрет
ные виды преступлений, третью— слова, называющие нанесение ущерба или вреда, 
и четвертую— лексемы, именующие преступника.

1. ЛСГ «Преступное деяние» включает в себя 23 лексемы, она состоит из суще
ствительных (19) и глаголов (4).

Датировка*, самое древнее слово этой ЛСГ относится к X в. — это глагол 
тезргепс1ге, одно из значений которого — «совершать ошибку, преступление». Одна 
лексема датируется XI в. — это существительное/Ьг/ш? «нарушение; преступление». 
Подавляющее большинство членов этой группы принадлежит XII в. (14), к XIII в. 
относится 7 лексем.

Состав ЛСГ «Преступное деяние»:
тезргепёге, 980 — совершать ошибку, преступление;
ГогГай, Гт Х1-те — нарушение; преступление;
спше, XII — преступление;
де$101,1160 — бесчестный, вероломный, коварный поступок; злоупотребление, 

преступление;
епсо!ретеп1, XII — ошибка, преступление;
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еп1гергезиге, XII — нарушение, несоблюдение, поступок, совершенный против 

правил;
егше, 1119 — преступное действие;
та1ауеп1иге, XII — преступление, правонарушение, наказуемое действие; 

таИ айе, 1160 — поступить, действовать плохо;
теза1ег, 1150 — совершать преступление; 
тезГай, XII — проступок, преступление; 
тезрпзоп, 1150 — осуждаемая вещь;
зогГай, 1176 — злодеяние, преступление;
(гапз^геззюп, XII — нарушение;
(гсзраз, 1155 — нарушение (приказа), преступление; 
ую1а(юп, XII — нарушение;
ГогГа1запсе, 1246 — противоправное действие; 
тГгасбоп, XIII — нарушение, правонарушение;
ша1еПсе, 1213 — преступление, злой поступок, правонарушение; 
таИ ай, 1220 — плохое действие;
таИайе, 1272 — правонарушение, нарушение соглашения, наказуемое действие; 
тезрпзиге, 1210 (тезргеп1иге, 1272)— ошибка; проступок; правонарушение, 

вина;
тезизег, 1283— совершить ошибку, злоупотребление, правонарушение.
При анализе данной ЛСГ бросается в глаза тот факт, что многие лексемы обра

зованы при помощи префиксов, имеющих негативную коннотацию. Наиболее упот
ребительны префиксы Гог-, та1-, тез-, два из которых восходят к франкскому языку 
и один — к латинскому. Во франкском приставка Гог- (Пг-) выражала противополож
ное, дурное [6: 119]: ГогГай, ГогГа1запсе. Некоторые исследователи считают, что в 
старофранцузском этот префикс имел значения «вне, снаружи», «излишек, избыток, 
чрезмерность» или «зло», связывая его, таким образом, с латинским существитель
ным Гопз со значением «извне, снаружи» [7: 196]. Приставка тез - также восходит к 
франкскому пмз81, придающему слову отрицательное и уничижительное значение [8: 
463; 6: 165]: теза1ег, тезГай, тезргепдге, тезрпзоп, тезрпзоп, тезрпзиге, тезизег. 
Префикс та1- восходит к латинскому наречию та1е [8:448] и имеет значение «пло
хо, дурно, зло»: та1ауепШге, та1еГ1се, та1Гайе, та1Гай, та1Гайе. К этому классу 
префиксов, имеющих уничижительное и отрицательное значение, примыкают следу
ющие приставки: с1е8~, означающая разделение, отход, отрицание: дез1о1; 8ог-, пре
фикс со значением интенсивности, превышения: зогГай; 1ге8-, 1гап8- со значениями 
через; пере-; превышение нормы или предела: (гезраз, {тапз&геззюп.

2. ЛСГ «Виды преступлений» включает в себя множество лексем. Выделив в 
качестве критерия классификации параметр «объект посягательства», эту группу 
терминов можно разбить на четыре подгруппы, в которые войдут лексемы, обозна
чающие: а) преступления против личности, б) преступления против собственности, в) 
обман, мошенничество, г) должностные преступления.

А. Преступления против личности: эта подгруппа включает в себя 36 слов.
Датировка: 1 лексема относится к IX в., 1 — к X, 5 — к XI, 19 — к XII и 

10 — к XIII.
Состав: 1) тепасе, IX — угроза;
2) (гаТге, 980 — предавать, изменять;
3) Ыазте, XI — позор; упрек;
4) Ыес1ег, XI — ранить;
5) оШга^е, XI — обида, оскорбление;
6) СгаТзоп, XI — предательство, измена;
7) ую1ег, XI — совершать насилие; разорять, опустошать;
8) Ыеззиге, XII — рана;
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9) етро18оппетеп1, XII — отравление;
10) еп$1е, 1119 — сексуальные отношения противные законам церкви (гомосек

суализм, инцест и др.);
11) Гга1псИе, XII — убийство брата; братоубийца;
12) Ьотклде, опмсИе, отесИ е, XII — человекоубийство; человекоубийца;
13) тсе$1е, XII — инцест, кровосмешение;
14) тепас1ег, 1120 — угрожать;
15) теиПге, XII — убийство;
16) теиПпг, тойп-г, XII — убивать;
17) ойепзе, XII — оскорбление, обида;
18) гарС, XII — похищение человека;
19) гаук, XII — похищать, уводить силой;
20) гоЬег, XII — насиловать (женщину);
21) зедисйоп, XII — обольщение; подкуп;
22) 1епзог, 1155 — спор, ссора, распря, раздор;
23) 1епзопепе, 1170 — спор, ссора, распря, раздор;
24) 1оке, 1160 — похищение;
25) Шег, XII — убивать;
26) уепйпег, йп XII — отравить;
27) аПешШ, XIII — покушение;
28) с1еГог8, 1282— насилие;
29) сШТашайоп, XIII — клевета;
30) тезоГпг, XIII — нарушить клятвенное обещание верности синьору;
31) гаг, 1283— изнасилование;
32) гаУ188ешепГ, XIII — похищение;
33) ге8и1,1294— изнасилование;
34) зиЬогпег, XIII — подкупать, совращать;
35) уепейсе, йп XIII — отравление, яд;
36) ую1епсе, XIII — насилие.
Термины, характеризующие преступления против личности, можно разделить на 

преступления, наносящие физическое повреждение (физический ущерб): деГогз, епз^е, 
га1, ге$и1, гоЬег, Соке, уепеПсе, у етш ег, ую1епсе, ую1ег, Ые88ег, Ые88иге, 
етро18оппетеп<, ГгаСпсИе, ЬотгсИе, тсезСе, акетСе, тешГпг, теигСге, гарС, гауп, 
гаУ188етеп1, Шег, и преступления, посягающие на честь, достоинство (наносящие 
моральный ущерб): тезоГпг, зедисйоп, Сепзог, Сепзопепе, тепасе, тепааег, СгаЫзоп, 
СгаЫг, оиСга^е, Ыазте, (ИПатаНоп, окепзе, зиЬогпег. Терминов, характеризующих 
физическое повреждение, значительно больше (22 из 37). Причем, ряд терминов, обо
значающих моральный вред (нравственные или физические страдания), вполне мо
жет перейти при определенных условиях в разряд терминов, именующих физический 
ущерб. К таким терминам, на наш взгляд, относятся, например, лексемы тепасе, 
тепааег (допустим, угроза физической расправы), оШга^е, о//епзе (оскорбление мо
жет быть нанесено как словом, так и действием), 1гспге, 1гамоп (предательство может 
угрожать жизни).

Б. Преступления против собственности — это, в основном, хищения, то есть 
кражи, грабежи, мошенничество. Группа включает 21 лексему старофранцузского 
языка, обозначающую кражи и грабежи, в нее входят существительные, глаголы, 
наречие.

Датировка: XI в. — 4, XII в. — 12, XIII в. — 5.
Состав: 1) деГогаег, йп XI — принуждать; захватывать; взламывать;
2) 1аггесш, йп XI — мелкая кража;
3) ргеег, рго1ег, XI — грабить; разрушать, разгромить; разорять;
4) гоЬепе, йп XI — грабеж, кража;
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5) деЬагбег, 1112 — украсть, похищать;
6) Гоци^ег, йп XII — грабить, обирать;
7) Гш1, Гиг, 1160— краж а, воровство; мелкая кража;
8) 1аггесто8етеп1,1112—  по-воровски; скры тно, тайно;
9) 1аггоп, 1169 — мелкая кража;
10) ргой, йп XII — грабить; разруш ать, разгром ить; разорять;
11) гар те , 1160 — разбой, грабеж;
12) гауше, XII —  краж а, осуществленная с жестокостью , насилием (Гай ауес 

ую1епсе);
13) гесе1, X II — укрывательство, сокрытие, хранение краденого;
14) гоЬе, 1155 —  грабеж, военная добы ча, трофеи; кража;
15) гоЬег, йп X II —  красть, похищать; грабить, опустош ать;
16) Гойе, 1160 —  грабеж, хищение, вымогательство;
17) §пГ, 1250—  краж а, завладение;
18) 1аггеапе, X I I I— мелкая кража;
19) 1аггоше, 1210—  разбой, грабеж;
20) га1, 1283—  краж а, похищение;
21) гар1пег, X I I I— грабить.

В этом списке можно выделить три группы однокоренных слов, которые вос
ходят: 1) к латинскому 1а1го, -ОП18 разбойник: 1аггесш, 1аггесте, 1аггесто8етеп1,1аггоп, 
1агготе; 2) к франкскому гаиЬоп красть: гоЬе, гоЬег, гоЬепе, гоЬ етеп! (1340); 3) к 
латинскому Гиг, Гип8 вор, воровка: Гиг1, Гиг, ГигТе (1308), Гигег (1308).

М ожно отметить также суффиксальные синонимы: гоЬепе—  гоЬетепС, 1аггест — 
1аггесте —  1аггоп. Ч то касается сущ ествительного 1аггоше, то здесь суффикс че, 
маркирующий состояние или качество и образующий производные от прилагатель
ных или существительных, переводит слово в разряд лексем, обозначаю щ их более 
тяжкое правонарушение.

Термины, обозначающ ие кражу, могут быть подразделены на нейтральные и на 
маркирующие характер и степень опасности. К  последним относятся термины, имену
ющие мелкие и тяжкие кражи, то есть грабежи, разбои, сопряженные с насилием, взло
мом. К нейтральным лексемам относятся ёеЬагдег, &пГ. Термины, обозначающие мел
кие кражи: Гиг1 (Гиг), 1аггест (1аггоп), 1аггестс. Терм ины , использующ иеся для 
обозначения краж, сопряженных с насилием: деГогбег, Гоци^ег, 1аггоше, ргеег (рплег), 
ргой, гоЬе, гоЬег, гоЬепе, Ю11е, Годи^ег, гаршег, гар те , га1, гауте . Очевидно, что в 
группе терминов, использующихся для номинации краж, преобладают лексемы, име
ющие в своей семантике указание на насилие, взлом и пр. (13 из 21). Таким образом, 
большей вариативностью и разнообразием отмечены обозначения более тяжких пре
ступлений, поражающих воображение и производящих тяжкое впечатление.

К преступлениям против собственности относится также мошенничество, нена
сильственная форм а хищения. М ошенничество как вид преступления представляет 
собой завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем 
обмана либо злоупотребления доверием [2:340]. В старофранцузском языке выделя
ется следующая группа слов, характеризующ их мошенничество (8):

1) Га1$ег, 1080—  обманывать, фальсифицировать;
2) Га18епе, 1080—  мошенничество;
3) рацигег, 1080 —  дать ложную  клятву;
4) с1еГгаидайоп, Пп X II — обман, мошенничество, причинение убытков путем 

мошенничества;
5) геЬо1ег, 1200— обмануть, надуть, одурачить;
6) до1, X III —  подлог;
7) Ггаиде, X III —  мошенничество, обман, подлог;
8) 8иЬгерйсе, X III — подложный, незаконный.
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Как правило, слова, входящие в эту группу, не называют какие-либо конкрет
ные виды мошенничества (кроме, с!о1, Ггаибе, рацигег), это, в основном, лексемы 
общего значения.

В. В старофранцузском языке есть также лексемы, характеризующие должност
ные преступления. И хотя число таких лексем невелико, однако сам факт их присут
ствия говорит о том, что уже на ранних этапах существования французской общно
сти злоупотребление служебным положением рассматривалось как преступление 
против власти или интересов службы. Все лексемы со значением должностное пре
ступление (3) относятся к XIIв.:

1) ГогГакиге, XII — должностное преступление;
2) ргеуапциег, XII — нарушать долг, совершать злоупотребление по должности;
3) ргеуапсабоп, XII — нарушение долга, обязанностей; служебная недобросове

стность; должностное преступление.
3. Следующая ЛСГ включает в себя лексемы, обозначающие нанесение вре

да, ущерба, убытка. Она довольно объемна, состоит из 30 лексем. Датировка’. 
одна лексема относится к IX веку, две — к X в., одна — к XI в. 16 слов датиру
ются XII в., XIII в. принадлежат 10 терминов. Состав:

1) баш, ш, 842 — ущерб, убыток, урон;
2) тезргепбге, 980 — нанести ущерб, вред;
3) бащпег, датрпег, X — причинять ущерб;
4) батане, т ,  1080 — ущерб, убыток, урон, вред;
5) апегег, XII — нанести ущерб;
6) б ата^ ег , 1160 — 1) причинить ущерб, убыток, вред; повреждать, портить, 2) 

разрушать;
7) дата§е18, бата§етеп1, т ,  1180 — ущерб, убыток, урон;
8) датрпетеп!, т ,  1170 — ущерб, урон, убыток;
9) еп^ге^етеп!, т ,  XII — 1) огорчение, горе; затруднение; вина, 2) ущерб, убы

ток, урон;
10) еп^ге^ег, 1160 — огорчать, печалить; наносить ущерб, ущемлять; .
11) еп^геуег, 1164 — причинять ущерб, наносить вред;
12) ещипег, XII — 1) нанести ущерб, повреждать, портить, 2) оскорблять, обижать;
13) §ге&1ег, 1160 — 1) наносить ущерб, урон, 2) притеснять, 3) быть убыточным, 

невыгодным, приносящим вред;
14) ^геуапсе, ^геуа18оп, Г, 1189 — 1) огорчение, горе, 2) урон, убыток, ущерб;
15) &геуег, 1130— нанести ущерб; огорчать, удручать; беспокоить; обременять;
16) 1П)иге, Г, Гш XII — 1) несправедливость, 2) оскорбление, обида;
17) 1е8юп, Г, 1160 — урон, убыток, ущерб; рана;
18) тезрпвоп, Г, 1150 — тяжкое оскорбление; обида; ущерб;
19) п е ^ е п с е , Г, 1120 — несправедливость; обида; ущерб;
20) ЮгГак, т ,  1160 — урон, убыток, ущерб, вред;
21) агпеп88етеп1, т ,  1277 — нанесение ущерба, убытка, ранения;
22) дереве, Г, 1290 — утрата; убыток, ущерб, урон; трата;
23) дезрошНег, XIII — нанести ущерб; ущемлять;
24) Гга18, т ,  1283 — ущерб, причиненный ломанием, разбиванием;
25) 11ципег, 1266 — 1) наносить ущерб, повреждать; 2) оскорблять, обижать;
26) тритов, 1300— 1) несправедливый, 2) тот, кто причиняет ущерб;
27) т1еге81, т ,  1290— урон, убыток, ущерб;
28) шевЬай, т ,  1287 — урон, убыток, ущерб;
29) шезоЕпг, XIII — 1) наносить ущерб, причинить вред, 2) оскорблять, 3) нару

шить клятву верности сеньору;
30) ргдшсе, т ,  1265 — вред, ущерб, урон.
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В современной юриспруденции понятия «вред» и «ущерб» чаще всего рассмат

риваются в качестве синонимов. Вред или ущерб можег быть причинен имуществу 
(имущественный ущерб) и личности (повреждение здоровья, моральный вред). Де
нежное выражение ущерба (вреда) называется убытком (2:104,651). Таким образом, 
рассмотренные выше термины, обозначающие различные виды преступлений, объе
диняются тем, что они характеризуют нанесение вреда (ущерба) личности, ее имуще
ству или обществу.

Анализ ЛСГ «ущерб» показывает, что помимо слов общего значения, обознача
ющих вред (а их в группе— подавляющее большинство), здесь можно выделить ряд 
лексем (11), в которых понятие ущерба сопоставляется с понятиями оскорбления, 
несправедливости, обиды и огорчения. Это такие слова, как ещипег, 1п)иге, т)ипег, 
1П)ипо$9 ^геуег, ^геуапсе, еп^ге&етепГ, еп§ге§1ег, тезоГпг, тезрпзоп, пе&Н&епсе. 
В современном французском языке значение «оскорбление» является основным для 
слов пуипег и 1П)иге, тогда как в старофранцузский период наряду с этимологичес
ким значением «обида, несправедливость» в словах, восходящих к латинским йуипа, 
пуипап, отмечается в качестве основного значение ущерба. В данном случае можно 
говорить, по-видимому, либо о метонимическом переносе значения, либо о сужении 
значения. Слова тезоГпг, тезрпзоп, пе&Н^спсе одним из своих значений также связа
ны с идеей несправедливости, плохого поступка: через префикс тез - (тезоГпг, 
тезрпзоп), имеющий негативную коннотацию или через этимологическое значение 
слова (пе^Н&епйа — нерадение; пренебрежение, неуважение). В серии слов, восходя
щих к латинскому §гаУ1з (еп§ге§1ег, еп^ге&етеп1, ^геуапсе, §геуег), значение вреда, 
ущерба формируется, опираясь на чувства, связанные с огорчением и печалью, по
скольку именно это значение является первичным у этих лексем (одно из значений 
§гаУ1з в латинском языке «вредный, печальный, гибельный»). Оскорбление, обида, 
огорчение вполне могут рассматриваться как моральный вред, нанесенный личнос
ти, и, следовательно, уже в столь отдаленную эпоху существовало осознание того, 
что ущерб может быть как материальным, так и моральным.

Представляет интерес также группа слов, производных от самой древней лексе
мы в этой группе: д а т , восходящей к латинскому д а т п и т  «убыток, потеря, ущерб, 
урон». Это этимологическое значение сохранили все производные в этой группе: 
батане, д ата^ег , дата$е1$, д ата^етеп !, дата^еог (последнее датируется 1350 го
дом), а также датпег, датрпег от латинского датпаге и производное от него: 
датрпетепГ  Несмотря на то, что этимологическим значением для лексем датпег, 
датрпег является значение «осуждать, приговаривать», можно предположить, что 
значение ущерба, вреда, основное у этих лексем в старофранцузский период, разви
лось под влиянием родственного д а т .

С точки зрения словообразования интересно слово (огГай, которое образовано 
путем словосложения, достаточно редко использующемся в старофранцузский пери
од для создания новых слов. ТогГай образовано из двух слов: 1ог1 (то, что вывернуто, 
искривлено; искажено, извращено; противоправное действие) и Гай (причастие от 
глагола Гайе «делать»). Таким образом, можно толковать смысл данного слова как 
«то, что сделано незаконно, против права, вопреки правосудию», а, значит, наносит 
вред.

4. ЛСГ «Наименование преступника» состоит из 20 лексем. Здесь нет слов, дати
рованных девятым веком. Самое раннее слово, обозначающее преступника, отно
сится к десятому веку (1адгоп), а его варианты — к одиннадцатому. Остальные лек
семы датируются уже ХП-ХШ  вв.:

1) 1адгоп, 980,1аггоп, 1айгоп, XI — вор;
2) Гиг, 1169— вор;
3) 1аггопсе1, 1155 — воришка;
4) таИайог, 1175 — преступник;
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5) ша1Га1$ап1, Пп XII — злоумышленник;
6) теигСпег, XII — убийца;
7) гоЬеог, 1175— вор, грабитель;
8) 1о1еог, 1160 — вор, похититель;
9) и1а§е, 1150 — человек, поставленный вне закона, изгой, пират, вор;
10) ГоПга1еог, 1295 — тот, кто отнимает, похищает; вор;
11) 1агопез8е, 1260— воровка;
12) гаЬагде!, гоЬагде1,1204 — притон воров;
13) гартеиг, Гт XIII — грабитель;
14) гаУ18зеиг, X III— похититель;
15) гоЬаг!,1204— вор;
16) 1осЫп, 1277— мятежник, грабитель, предатель;
17) (огГезог, XIII — тот, кто наносит ущерб, вред; преступник; враг;
18) 1гап8&ге88еиг, XIII — нарушитель;
19) йдеиг, XIII — убийца;
20) ^апде1аП, XIII — грабитель, вор.
Наиболее древнее по происхождению 1аггоп (от латинского 1а1го, 1а1гоп18, раз

бойник) было очень продуктивным в истории французского языка: в старофранцузс
кий период от него образованы слова 1агопе88е с суффиксом женского рода, 1аггопсе1 
с уменьшительным суффиксом -е1 (см. также выше лексемы 1аггест, 1аггесте, 1аггоше 
в группе слов, посвященных преступлениям против собственности). В XIV в. эта 
группа родственных слов пополнится новообразованиями 1аггопст, 1346 («вориш
ка») с уменьшительным суффиксом чп и 1аггопаШе, 1335 («банда воров, грабителей, 
разбойников») с уничижительным суффиксом -аШе. А в ХУ-ХУ1 вв. появятся лексе
мы 1аггоппеаи, 1420 («воришка»), 1аггоппепе, 1453 («воровство»), 1аггоппег, 1534 
(«красть, воровать2).

Выше уже шла речь о продуктивности префикса с негативным значением та1-. 
Этот же префикс служит для обозначения лиц, совершающих преступление, не уточ
няя, однако, вид преступления, то есть эти лексемы могут рассматриваться как родо
вые по отношению к тем, которые указывают на человека, совершающего некий 
конкретный вид преступления: ша1Гайог, та1Га1$ап1, та1Гакеге88е (последнее датиру
ется 1313 г.). К числу слов с обобщенным значением можно отнести также слово 
1гап8&ге88еиг, указывающее на нарушение закона вообще, и слово СогГезог, подчер
кивающее идею нанесения вреда.

Наиболее многочисленны слова, обозначающие человека, совершающего кра
жу или грабеж (Гойгагеог, Гиг, 1аггоп, гоЬагГ, гартеиг). При этом часть лексем слу
жит для обозначения и вора, и грабителя: гоЬеог, \уапс!е1аг1, а в других лексемах 
значение «грабитель» или «вор» сочетается с указанием на то, что эта лексема 
может обозначать также человека, совершающего иные виды преступлений: ГосЫп 
«мятежник+грабитель+ предатель», 1о1еог «вор+ похититель», и1а^е «вор+ пират- 
+изгой».

Таким образом, можно отметить, что система понятий, посвященных наиме
нованию преступных деяний и лицам их совершающих, в старофранцузский пе
риод воплощена в широко разветвленной системе терминов (более 140), отража
ющих те правовые представления о преступлении, которые существовали в 
изучаемую эпоху. Наиболее продуктивным с точки зрения пополнения термино
логии преступных действий является XII в. Именно к этому периоду относится 
более половины лексем (74). Наличие в данной системе большого количества 
синонимов свидетельствует, по-видимому, о том, что это терминополе формиру
ется как естественно складывающаяся система, находящаяся в стадии становле
ния. В таком случае количественный рост ее вполне объясним как предтеча каче
ственных изменений.
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КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ СУБСТАНДАРТНОЙ 
СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 
ИМЕН ЛИЦА)

А Н Н О Т А Ц И Я . В  статье анализируются процессы семантической деривации в 
субстандартной (сленговой) лексической подсистеме английского языка, опираясь 
на основные положения когнитивной лингвистики, рассматривающей метафори
ческие и метонимические переосмысления как регулярные процессы синхронной поли
семии, что позволяет выявить основные деривационные модели в семантической груп
пе наименований лица, характеризующиеся регулярным сдвигом актантов.

Тке аШс1е сНзс1озез (Не ргосеззез о/зетапИс АепчаНоп т зиЬз1апс1агс1 Еп^Нзк/гот 
1ке сориИче арргоаск, 1геаИп% те1аркопс апс! теюпутгс зк/1з аз ге%и1аг 1еп(1епс1ез о/~ 
зупскготс ро1усету. Тке апа1узгз о/(ке зетапИс &гоир о/регзопа1 поипз гечеа1з ге$и1аг 
са1е%опса1 зк/1з т 1ке Ьазгс (1епуаИопа1 тос!е1з.Современные лингвистические теории характеризуются стремлением встроить язык в систему других когнитивных механизмов человека, выявить посредническую функцию языка между человеком и внеязыковой реальностью и показать, что язык и сам несет отпечаток человеческих способов освоения реальности. Будучи средством концептуализации этой реальности, воплощением наивной, языковой картины мира язык накладывает отпечаток на восприятие реальности человеком. Целый цикл лингвистических проблем получает новое освещение и новое решение в когнитивном


