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The article is devoted to the study of youth slang in the British feature film discourse based on the film «Your 

Christmas or mine?» In this work slang units that implement various functions were identified. As a result of 

the analysis, the ways of implementing the functions of slang in the feature film discourse in the British 

linguoculture were determined, analyzed and described. 
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Предлагаемое в статье исследование посвящено организационной структуре композитов немецкого 

языка, которые реализуются по своей самостоятельной модели на основе комитативной связи, другие 

как дефисные сопряжения с разноденотативной направленностью компонентов в рамках атрибутивной 

связи. Материалом для исследования послужили топонимы (географические названия) немецкого языка. 
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интаксис определяется его специфиче-

ской функцией передавать и выражать

мысли и чувства людей средствами, которы-

ми он располагает (наряду, конечно, со сред-

ствами, находящимися в распоряжении лек-

сики морфологии, фонетики, интонации). 

Субъектно-предикатные отношения эксп-

лицируются в двух типах связи, сочинении и 

подчинении. Подчинительная синтаксиче-

ская связь обладает своей системой средств 

выражения, совокупностью словосочета-

тельных связей: управление, согласование и 

примыкание. Сочинение (координация) – 

синтаксическая связь грамматически равно-

ценных единиц языка, из которых ни одна не 

может быть сведена на положение компо-

нентов другой. Композиты немецкого языка 

воплощают разные типы синтаксических от-

ношений (комитативный тип связи, сочини-

тельная связь, сопряжение, согласование). 

Предметом настоящего исследования яв-

ляются композиты немецкого языка и синтак-

сические связи, реализуемые в сложных сло-

вах на примере топонимов и оформление ком-

позитов-топонимов. Традиционно в немецком 

языке всегда практиковалось слитное написа-

ние композитов, что остается нормой по сей 

день для имен нарицательных, и лишний раз 

подтверждает связь топонимов с именами соб-

ственными. Слитнооформленность (орфогра-

фический критерий) является одним из основ-

ных критериев сложного слова [1, с. 89], наря-

ду с фонетическим и семантическим критери-

ями. Однако композиты могут быть и разно-

оформленными. В процессе формирования 

сложных слов, типа Mecklenburg-Vorpommern, 

Rhein-Main, Baden-Württemberg, die CDU-CSU, 

der Krupp-Thyssen, оформленных дефисом, 

возникают как сопряженный атрибутивный 

комплекс (САК) в рамках особых атрибутив-

ных словосочетаний, а не сразу формируются 

как сложные слова. Данные конструкции с 

учетом их структурно-семантической и функ-

циональной специфики предлагается имено-

вать дефисными сопряжениями. Дефисные 

сопряжения – это особый тип композитов, со-

пряженный комплекс, в котором главное слово 

словосочетания и САК образуют тесную экс-

пликативную синтагму (ТЭС). Часто топони-

мы-композиты в качестве сопряженного атри-

бутивного комплекса (САК) [2] встречаются в 

составе дефисных сопряжений: [das Bundes-

land] Mecklenburg-Vorpommern, [das Bundes-

land] Sachsen-Anhalt, [die Stadt] Weser-Ems, [die 

Partei] CDU-CSU, [der Konzern] Krupp-Thyssen, 

[die Abteilung] Schmuck-Uhren; [das Schuljahr] 

2017-2018. В свою очередь САК формирует-

ся на уровне одной общей лексико-грам-

матической парадигмы, например: Mecklen-

burg, Vorpommern = «территории Германии»; 

Weser = река в Германии, впадает в Северное 

море, Ems = река на северо-западе Германии; 

Bad Ems – город-курорт в Германии; Krupp-

Thyssen = «промышленные предприятия»; 

2017-2018 = «номер года». Способ связи 

компонентов в сопряженном комплексе можно 

охарактеризовать как «контактное соположе-

ние» [3, с. 45], при котором соединяются грам-

матически равноправные слова, не разделяе-

мые другими словами и которые в синтаксиче-

ском плане выполняют идентичную функцию 

по отношению к главному слову словосочета-

ния (ТЭС), т. е. все составляющие второго 

конституента грамматически равноправны. 

Необходимым и достаточным условием 

для возможности выхода дефисного сопря-

жения из состава ТЭС (например, das Bun-

desland – Mecklenburg-Vorpommern) и впо-

следствии его сольного функционирования 

как сложное слово является наличие комита-

тивных логико-семантических отношений 

между составляющими сопряженного атри-

бутивного комплекса – именами собствен-

ными – антропонимами, соционимами, топо-

нимами, числительными.  

Дефисные сопряжения – внешне сложные 

слова – похожи на копулятивные композиты, 

оформленные при помощи дефиса. Однако в 

случае копулятивных композитов речь идет 

о сложных словах, именах нарицательных, 

сформированных на базе сочинительной свя-

зи, таких как der Dichter-Komponist, die Kö-

nigin-Mutter. Однако это сходство является 

формальным, так как копулятивные дефис-

ные композиты в отличие от дефисных со-

пряжений имеют одинаковую денотативную 

ориентацию обоих компонентов: сложное 

слово der Dichter-Komponist обозначает од-

ного и того же человека, который является 

автором  слов и музыки песни, т. е. они ко-
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референтны. Дефисные сопряжения, напротив, 

сохраняют свою разноденотативную направ-

ленность, даже в рамках чего-то нового едино-

го целого: (das) Mecklenburg-Vorpommern = 

речь идет об одной административно-тер-

риториальной единице, в состав которой вхо-

дят две территории; Admannshagen-Barge-

shagen (im Landkreis Rostock, два населенных 

пункта в составе одной административной 

единицы). Дефисные сопряжения являются 

сложными словами, которые выражают новые 

значения, а именно представляют комитатив-

ный тип отношения между двумя или несколь-

кими денотатами. Данные конструкции (Baden-

Württemberg; Nordrhein-Westfalen, Rheinland-

Pfalz, Bad-Schandau) имеют черты, как слова, 

так и словосочетания. Например, употребле-

ние слов-релятов (предлогов, союзов) – пока-

зателей типа отношений (грамматических, ло-

гических) в данной конструкции является из-

быточным в силу закрепленности в языке зна-

чения данного сопряжения и типа семантиче-

ской связи между его составляющими. С дру-

гой стороны, семантическая и денотативная 

разнонаправленность данных композитов 

сближает дефисные сопряжения с синтаксиче-

скими конструкциями – сочинительными 

группами. Объединяясь в один комплекс, со-

прягающиеся компоненты обозначают уже не 

просто отдельные денотаты, на первый план в 

таких сложных словах выдвигается значе-

ние/тип представленного отношения между 

денотатами в рамках дефисного сопряжения. 

Некоторые топонимы объединены в один 

комплекс посредством подчинительной свя-

зи примыкания и схожи словоформами с 

именами нарицательными: Aicha vorm Wald, 

Michelau in Oberfranken, Mühlheim am 

Main/an der Donau/an der Mosel/ an der Ruhr. 

Второй компонент в составе топонимическо-

го имени является компонентом адвербиаль-

ного отношения, приписывает признак пер-

вому компоненту, насыщает значение топо-

нима (не просто Aicha, а местечко Aicha, 

расположенное  перед лесом (vorm Wald). 

Ряд топонимов представляют собой за-

стывшую форму атрибутивных словосочета-

ний, в которых первый компонент приписыва-

ет признак следующему за ним компоненту 

через синтаксическую связь согласование, хо-

тя в некоторых топонимах недостаточно 

грамматически оформлено (отсутствует флек-

сия): Schwäbisch Hall (Hall von Schwaben), Er-

dinger Moos (Moos gehört Erding), Rauher Kulm, 

Bergisch Gladbach (Gladbach in Bergen), Mag-

deburger Börde (Börde bei Magdeburg). 

Таким образом, композиты-топонимы могут 

выступать как дефисные сопряжения в рамках 

особых атрибутивных словосочетаний, в кото-

рых атрибутивная связь реализуется сопряже-

нием компонентов сложного слова, согласова-

ния. Они свидетельствуют о том, что в слово-

образовательной системе современного немец-

кого языка следует выделять как самостоя-

тельную модель композитов, в рамках которой 

становится возможным представлять не просто 

отдельные денотаты, но и называть тип отно-

шений между ними, т. е. передавать более 

сложное содержание в рамках одного слова. 

Другие топонимы объединены в один ком-

плекс посредством адвербиального отношения 

синтаксической связью примыкание. 
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В статье анализируются основные вопросы и ответы, дающиеся на главную тему современной 

гуманитарной науки: «Что есть человеческая жизнь, что есть человек; каковы основные задачи, 

принципы его деятельности, цели». В условиях навязываемой проповеди-парадигмы «постчеловечности», 

с утратой здравого смысла. Это требует адекватного ответа на существующие вызовы. 

Ключевые слова: жизнь, прогресс, человек, цивилизация и культура, идеальное и реальное. 

юбая значимая, концептуальная философ-

ская теория строится отнюдь не годами,

десятилетиями, а столетиями-тысячелетиями. 

Авторство одной из таких: «Вселенского пес-

симизма» числится за Артуром Шопенгауэром. 

Его методологически-мировоззренческая осно-

ва: понимание, что жизнь есть поле борьбы 

Добра и Зла. Добро смотрится, чувствуется, 

понимается как возможность «Светлого пути 

человечества». Яркая, эффективная, желанная. 

Зло – то, что противостоит любым благим 

намерением. Добро обязано, должно побеж-

дать, но вот только победить никак не может. 

Даже с кулаками. Это две стороны одной «ме-

дали» человеческого бытия, исторически нак-

репко спаянные. Два лика одной целостной 

картины Мира. Тема глобального пессимизма 

стремится уходить в бесконечность. 
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