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Inzwischen hat die interkulturelle Erziehung und Bildung in der Erziehungswissenschaft einen 

interdisziplinären Status bekommen, der die Frage aufwirft, wo und welche Fragen der Gendererziehung 

und der Gendersprache in allen Schulfächern zu verorten sei. Geschlechtergerechter Sprachgebrauch 

ist notwendig, um Frauen sichtbar zu machen und die Gleichstellung in der Sprache zu verwirklichen. 

Obwohl das Recht auf Gleichstellung in der EU gesetzmäßig gesichert ist und die Mädchen in der 

Schule oder an der Uni meist bessere Ergebnisse haben und mehr von ihnen bessere Abschlüsse als 

Jungen erzielen, trotzdem verdienen Frauen in der Welt weniger. Sie verbringen mehr Zeit mit der 

Hausarbeit und mit der Familie und enden bei einer wesentlich schlechteren Rente als Männer.  

Dieser Beitrag will über die Entstehung der unterschiedlichen Denk- und Handlungsweisen bei 

den Schüler*innen und Erwachsenen sowie über Zusammenhänge informieren und dabei die 

bedeutende Rolle der Sprache betonen. Er will auf die Anerkennung der Gendersprache auf Alltag, 

auf Bildung, auf Forschung und Lernsituation aufmerksam machen und Möglichkeiten des Umgangs 

damit aufzeigen. Man will die Genderkompetenzen der SchülerInnen und Erwachsenen fördern für 

die kritische Auseinandersetzung und die Entwicklung einer eigenen Position sowie Anleitungen für 

die Praxis bieten.  
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Rezumat: Scopul articolului este de a studia aspectul structural (sintactic) al formațiunilor pleo-

nastice, de a construi un concept structural și, prin urmare, de a demonstra semnificația lor semantică, 

precum și interpretarea informativă. Obiectul analizei îl constituie expresiile pleonastice și funcțiile lor 

pragmatice bazate pe materialul discursurilor publicistice și artistice. Subiectul analizei este o compara-

ție între „tranzacția intenției” autorului și „izolarea comunicativă” a unității lexicale cu sens – pleo-

nasmul. Rezultatul studiului este recunoașterea normativitatății utilizării acestui fenomen, dar cu anumite 

condiții: doar modele cu componente omogene cu semnificația unei persoane, unui fenomen, unei calitate, 

stare, practic, completează, clarifică conținutul conceptual a expresiei. 

În modelele cu unități predicative, semantica obiectului sau subiectului este redundantă. Aceste 

construcții se găsesc, de obicei, în stiluri colocviale și jurnalistice, ceea ce nu permite atribuirea lor 

normei limbii literare ruse moderne. Modelele structurale cu o relație subordonată cu semnificația unui 

obiect, atribut, acțiune (acord) sunt, de asemenea, considerate de prisos. 

Cuvinte-cheie: pleonasm, aspect structural (sintactic), concept structural, discursuri jurnalistice și 

artistice, pragmatică. 
 

В современной русской языковой системе плеоназм считается одной из самых распростра-

ненных фигур речи, характеризующейся своей неоднозначностью в оценке интерпретации. 

Этим обстоятельством единица плеонастического образован ия и вызывает интерес лингвистов.  
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Так, данной проблемой занимались Ю. Д. Апресян, А. Вежбицкая, В. Зайбик, М.В. 

Никитин, Ю.С. Степанов, С. Левинсон и П. Браун, Г. Н. Эйхбаум, О. С. Ахманова, А. П. Евге-

ньева, Т. Г. Крапотина и другие. 

Следует отметить, что актуальность нашего исследования определяется необходи-

мостью рассмотрения плеоназмов с позиций психолингвистической теории значения, а также 

определения их специфики функционирования в словарном запасе индивида.  

Цель работы – изучить структурный (синтаксический) аспект плеонастических образова-

ний, построить структурный концепт и тем самым манифестировать их осмысленность в кон-

текстах речи.  

Необходимо добавить, что, поскольку «плеоназм – это вид избыточности, состоящий в 

намеренном или ненамеренном полном или частичном дублировании компонентов высказыва-

ния посредством разнокоренных («нетождественных») лексем (своя автобиография, вернуться 

обратно) или грамматических форм (белая роза), а также иногда в отсутствии семантической и 

стилистической нагрузки одного из компонентов высказывания (первые сообщения пошли 

уже где-то через час после регистрации) [12, стр. 158], данное языковое явление играет важ-

ную роль в публицистическом дискурсе. Язык газет, электронных СМИ (телевидение, радио, 

издания сети) призван выполнять суггестивную функцию (психическое внушение; наталки-

вающий запрос в закодированном сообщении с последующим его выполнением). Так, повтор, 

транслируемый в плеонастических оборотах, фиксирует убеждение, императив (безукоризнен-

ную реализацию), который требует продуцент. Повсеместность плеоназма в речи, что находит 

свое отражение и в публицистике, еще раз подтверждает необходимость его изучения. В до-

бавление к сказанному стоит отметить, что неоднозначность, кроющаяся в редупликации 

(повторе) сигнификата плеоназма, заставляет задуматься о грамотности языковой личности, 

склонной к употреблению этого языкового феномена.  

Так, в «Большом толковом словаре русского языка» С.А. Кузнецова плеоназм играет роль 

«речевого излишества», следовательно, выделяется его отрицательная черта [13, стр. 841].  

Также высказывается мысль о том, что плеоназм – уместный повтор языковых единиц, 

плеоназм – стилистическая фигура, которая используется для художественной выразитель-

ности (алая кровь, тѐмная ночь, одинокая луна, далѐкое небо и т.д.). Тавтология, в свою оче-

редь, излишний повтор в речи, т.е. ошибочный, неправильный [21, стр. 307]. 

Таким образом, на базе фактического материала – газет и электронных СМИ – мы дока-

жем уместность апроприации (использования) плеоназма как стилистического средства, 

имплементирующего украшение речи, конкретизацию значения, но больше всего интенсифи-

кацию родственных сигналов с целью «продать» желаемое; в связи с этим возникает новизна 

смыслов, а также обнаружим и случаи неуместной его реализации, граничащие с аберрацией, 

языковой некомпетентностью говорящего, т.к. полностью совпадает означающее (звуковой 

перевод идеи) и означаемое (мыслительный эквивалент означающего) [6, стр. 93], нет парти-

турности речевой цепи.  

Описание синтаксического строя единиц плеонастического характера, в свою очередь, 

поможет нам выявить общие структурные особенности изучаемого типа редундантности и до-

казать наименьшую его развитость, диалектику как структурного концепта, по сравнению с 

тавтологией. Это обстоятельство позволит нам апологетировать следующее положение: именно 

тавтология содействует в языке кодификации – приведению в единство, порядок, отвержению 

всего чуждого литературному языку и приятию всего, что его обогащает [5, стр. 9], закреплена 

в языковой системе, но не плеоназм, который больше всего принадлежит узусу, противоречит 

языковой норме. 

Важно отметить, что в русской лингвистике начало изучения структурной схемы предло-

жения связано, прежде всего, с именем Н.Ю. Шведовой, которая вместе со своими учениками 

и последователями понимает под структурной схемой «образец минимального построения, 

предназначенный для того, чтобы, будучи наполненным конкретным лексическим материа-

лом, стать сообщением о какой-либо действительности», предусматривая в этом синтаксичес-

ком образце «формы слов, организующие предикативную основу предложения, или словосо-
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четания» [32, стр. 62], названные грамматическим субъектом (подлежащим) и грамматическим 

предикатом (сказуемым). 

Соответственно, мы, вслед за Н.Ю. Шведовой, используем латинскую символику для 

маркирования компонентов структурной схемы с указанием частей речи и их морфологи-

ческих форм. Например, по схеме N1 – Vf (существительное в форме Им. падежа + спрягаемая 

форма глагола) сформированы предложения «Отец работает; Дети учатся». Из этого следует, 

что каждая структурная схема имеет свое собственное значение – семантику схемы», которая 

образуется под влиянием следующих факторов: 1) грамматического значения ее компонентов 

в их отношении друг к другу (если схема однокомпонентна, то грамматического значения 

компонента схемы); 2) специфических для данной схемы лексико-семантических характе-

ристик слов, в конкретных предложениях занимающих позиции ее компонентов [29, стр. 270]. 

Для экспликации синтаксической специфики плеонастических выражений предлагаем 

примечание: 

Vf – спрягаемая форма глагола (лат. verbum finitum); Vf3s – спрягаемый глагол в форме 3 

л. ед. ч. (лат. singularis); Vf3pl – спрягаемый глагол в форме 3 л. мн. ч. (лат. pluralis); Inf – ин-

финитив; N – существительное (лат. nomen – имя, название); Adj – прилагательное (лат. 

adjectivum); Pron – местоимение (лат. pronomen); Adv – наречие (лат. adverbium); Adv-o – пре-

дикативное наречие на -о; Praed – предикатив (лат. praedicatum); Part – причастие (лат. partici-

pium); Praedpart – причастный предикатив; interj – междометие (лат. interjectio); neg – отрица-

ние (негация, лат. negatio); cop – связка (лат. copula); quant – квантификативное (количественное) 

значение (лат. quantitas (количество), (величина )). При символе N цифры от 1 до 6 обозначают 

соответственно падежи: 1 – именительный падеж, 2 – родительный падеж, 3 –дательный 

падеж, 4 – винительный падеж, 5 – творительный падеж (отвечает на вопросы «кем/чем?»), 6 – 

предложный падеж; при символе N цифра 2 со следующим дальше многоточием (N2...) 

обозначает: «существительное в форме одного из косвенных падежей» [32, стр. 93].  

Итак, переходим к анализу плеоназма с точки зрения синтаксического яруса языка. 

I. Модели с предикативными единицами со значением субъекта или объекта, выпол-

няющего действие. Связь координация (такая синтаксическая связь между главными 

членами предложения, при которой подлежащее и сказуемое находятся во взаимной зави-

симости друг от друга» [31, стр. 117]: существительное в форме именительного падежа и 

спрягаемая форма глагола (N1 + Vf), семантика которого входит в значение объекта или 

субъекта: «А когда с месяц назад освободилась вакансия главного тренера московского 

«Спартака», это вызвало волну слухов» [15]. (Вакансия – вакантная должность в штате 

учреждения. В учреждении открылась вакансия. Занять вакансию. Или свободное место 

для учащегося в учебном заведении [23, стр. 219]); 

II. Модели с однородными компонентами со значением лица, явления, качества, 

состояния: два глагола, соединѐнные союзом «и», семантика одного близка по значению 

другому: – объединение инфинитивных форм (Vinf + Vinf): «В советской популярной 

истории о жизни Ломоносова часто смаковалась проблема учебы крестьянского сына в 

школе, предназначенной для дворянских недорослей, где ему пришлось врать и лгать, 

выдавать себя за дворянского сына» [7, стр. 13]. (Врать в первом значение – лгать, гово-

рить неправду [20, стр. 106]);  

– сочетание спрягаемых форм (Vf + Vf): «(Он) Хитрил, юлил, время тянул, а после – пер-

вым меч поднял» [16, стр. 45]. (Юлить в третьем значении – хитpить, извopaчивaтьcя. He юли, 

гoвopи пpaвдy [20, стр. 911]);  

2) два существительных, соединѐнные союзом «и» (N + conjunctio и + N), семантика 

одного из которых синонимична семантике другого: «Он жертва этого времени, которое 

воспитало в авторе «Архипелага» не только твердость и мужество, необычайную настой-

чивость и упорство» [17, стр. 247]. (Настойчивый – упорный, твердый в достижении чего-н. 

[20, стр. 392]); 

3) два существительных с бессоюзной связью – смысловая общность одного компонента 

является частью другого (N + N): «Все девушки были необыкновенно хороши, и у каждой – 
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блеск, грация, обаяние, очарование!» [26]. (Обаяние – очарование, покоряющее влияние, 

притягательная сила [24, стр. 611]);  

4) две качественных прилагательных, соединѐнных союзом «и», с синонимичной семан-

тикой (Аdj1 + Аdj1): ««Мой ласковый и нежный зверь» – советский художественный фильм, 

снятый в 1978 году Эмилем Лотяну по мотивам повести А. П. Чехова «Драма на охоте»» 

[10]. (Нежный в первом значении – проявляющий любовь, ласку по отношению к кому-л., в 

обращении с кем-л. [13, стр. 622]); 

5) качественное и относительное прилагательные без средства связи – союза (Аdj1 

+Аdj1), имеющие общую сему, что делает одно из них семантически избыточным в данном 

контексте: «Частные индивидуальные уроки позволяют подготовиться к экзаменам, попол-

нить багаж знаний, восполнить пробелы, освежить память перед долгой поездкой загра-

ницу» [30]. (Частный в пятом значении – связанный с индивидуальным владением, индивиду-

альным почином, хозяйствованием и с вытекающими из них отношениями. Частное лицо. 

Частная практика [25, стр. 1240]). 

III.  Структурные модели с подчинительной связью со значением предмета, признака,       

действия: 
А) согласование (способ подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится в 

тех же формах, что и главное: любимая книга, моя книга, прочитанная книга. При согласова-

нии с изменением форм главного слова соответственно изменяются и формы зависимого сло-

ва: любимой книги, любимые книги. Средством оформления согласования является окончание 

зависимого слова [28, стр. 233], схема: 

 [28, стр. 240]: 

1) сочетание существительного и прилагательного (N1 + Аdj1), в котором прилагательное 

лишено смысловой нагрузки: «Музыкальная филармония Государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа 

искусств № 14» возникла по просьбе учащихся и их родителей и по инициативе директора 

школы Орловой Екатерины Викторовны» [18]. (Филармония – музыкальное общество, учреж-

дение, ставящее себе задачей организацию концертов и пропаганду музыкального искусства 

[25, стр. 1079]); 

Б) управление (способ подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится 

при главном слове в определенном падеже [28, стр. 233], схема:  

 или  [28, стр. 240]: 

1) спрягаемая форма глагола и существительное в форме родительного падежа с предлогом 

«от» (Vf + N2), где семантика глагола предсказывает семантику объекта: «В Санкт-Петербурге 

пресечена деятельность сети фиктивных медицинских центров, сотрудники которых лечили 

доверчивых стариков от несуществующих болезней» [8]. (Лечить в первом своем основном 

значении – применять медицинские средства для восстановления здоровья, принимать меры к 

прекращению болезни [20, стр. 325]). Однако, необходимо отметить, что имя существительное 

«болезнь» является гиперонимом, следовательно, создается ложная избыточность, предпола-

гающая вариативность смыслов; 

2) спрягаемая форма глагола и существительное в форме винительного падежа (Vf + N4), 

где глагол не нуждается в дополнительных уточнениях: «Они были вынуждены эмигрировать 

в другие страны» [9]. (Эмиграция – вынужденное или добровольное переселение из своего 

отечества в другую страну по тем или иным причинам (политическим, экономическим и т. п.) 

[25, стр. 420]); 

3) спрягаемая форма глагола и существительное в форме предложного падежа (Vf + N6): 

«Чувствую, как он беспомощно барахтается в воде» [19, стр. 31]. (Барахтаться – делать 

беспорядочные движения, лежа или находясь в воде [20, стр. 42]); 
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4) существительное в форме винительного падежа и существительное в форме родитель-

ного падежа (N4 + N2), лишенное смысловой нагрузки: «Новое меню блюд составим до конца 

дня» [27]. (Меню – листок с перечнем кушаний, то есть блюд [23, стр. 183]); 

5) существительное в форме творительного падежа (отвечает на вопросы «кем/чем?») и 

существительное в форме родительного падежа (N5 + N2), которое утратило свою семантичес-

кую значимость: «По итогам 2010 года в США главным бестселлером продаж стала детек-

тивная трилогия Стига Ларссона «Миллениум»» [1]. (Бестселлер – книга, рассчитанная на 

массового читателя, издаваемая большим тиражом и пользующаяся огромным спросом [11]); 

6) устойчивые плеонастические выражения, построенные по модели «Vf + N5 (притяжа-

тельный pronomen 5)», которое указывает на предмет действия и функционирует как вырази-

тельное средство, отвечающее задаче эмоционально-экспрессивного усиления: слышать свои-

ми ушами, видеть своими глазами, топать ногами и т.д; 

В) примыкание (тип подчинительной связи, при котором зависимое неизменяемое слово 

связано с главным только по смыслу и интонационно [28, стр. 234], схема:  

[28, стр. 240]: 

1) спрягаемая форма глагола и наречие (Vf + Adv); смысловая транзакция одного из ком-

понентов выражения избыточна: «Народный сход села Львовское наглядно демонстрирует 

результат многолетнего и яростного одиночества людей, которые давным-давно запутались 

в хитросплетениях законодательной логики и отлично понимают свою ослепительную трудо-

вую ненужность» [2]. (Демонстрировать – показать (-зы-вать) наглядным способом; вообще 

обнаруживать, наглядно свидетельствовать о чѐм-н [20, стр. 163]).  

Необходимо эмфазировать, что мы пересмотрели данную классификацию и, в отличие от 

ее составителя, Ковалевой Т.А. [12, стр. 71–76], не внесли речевые обороты с неполнозначны-

ми глаголами (например, продолжает вводить, продолжает оставаться, осуществлять переход 

и др.), так как они требуют разъяснения и потому не являются избыточными, не считаются 

примером плеоназма. 

Поскольку плеоназм способен реализовать коммуникативную цель говорящего, которая 

состоит в желании продуцента коммуникативного акта интенсифицировать смысл, придать 

речи большую выразительность, и его сопутствующей чертой может являться экономия рече-

вых средств [33, стр. 23-24], данную десемантизированную избыточность разрешается рас-

сматривать как концепт, который рождается в виде первичного конкретного образа. Затем в 

процессе познавательной и коммуникативной деятельности человека этот образ постепенно 

приобретает в его сознании новые концептуальные значения, что увеличивает объем концепта 

и насыщает его содержание [22, стр. 71]. Так как концепт – это не бессмысленное нагроможде-

ние представлений, значений и смыслов, а логическая структура, потому в нем можно выде-

лить центральную и периферийную зоны. Л. Г. Бабенко пишет, что «концепты многокомпо-

нентны и представляют собой поле знаний, представлений, ассоциаций, имеющих ядро и 

периферию», причѐм ядерную часть концепта, по мнению учѐного, занимают универсальные 

знания [3, стр. 81; 4, стр. 106]. В. А. Маслова дополняет сказанное следующей сентенцией: 

структуру концепта можно представить в виде круга, в центре которого лежит основное поня-

тие (ядро концепта), а на периферии находится всѐ то, что привнесено культурой, традициями, 

народным и личным опытом [14, стр. 42]. 

Следовательно, опираясь на когнитивную объективацию концепта «плеоназм», мы 

выстраиваем структурный когнитивный контролирующий принцип, концепт, при этом обра-

щаем свое внимание преимущественно на синтаксический анализ плеоназма.  

Таким образом, основываясь на понятиях о ядре (к ядру относятся прототипические слои 

с наибольшей чувственно-наглядной конкретностью, первичные наиболее яркие образы) и 

перифериях (более абстрактные признаки составляют периферию концепта), структурно 

пунктируем объект когнитивной лингвистики, с точки зрения моделей реализации плеонасти-

ческих единиц (Рис. 1), при этом к ядру будут относиться наиболее частотные воплощения 
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избыточных дублетов, к ближней периферии – редкие «опредмечивания», а дальней перифе-

рии – еще наиболее редкие их репрезентации. 

 
Рис. 1. Структурный концепт «плеоназм» 

 

Ядро: модели с однородными компонентами со значением лица, явления, качества, 

состояния (6) и управление (6 моделей); ближняя периферия: координация (1 модель), согла-

сование (1) и примыкание (1 модель). 

Так, мы видим, что плеоназм по распространенности и семантической нагрузке уступает 

тавтологии, которая является более культуронагруженным и приоритетным языковым феноменом 

(благодаря дальней и крайней периферии) для представителя русского национально-культурного 

пространства (об этом изложено в статье «Syntactic typology of tautological constructions», 

которая выйдет из-под печати научного журнала категории «B» «Limbaj și context»). 

Кроме этого, в моделях с предикативными единицами семантика объекта или субъекта 

является избыточной. Данные конструкции обычно встречаются в разговорном и публицисти-

ческих стилях, что не разрешает относить их к норме современного русского литературного 

языка. Модели с однородными компонентами со значением лица, явления, качества, состоя-

ния, в основном, дополняют, уточняют понятийное содержание выражения. 

Структурные модели с подчинительной связью со значением предмета, признака, 

действия (согласование) считаются излишними. 

При управлении так же, как и примыкании, в целом, основной компонент не несет 

смысловой нагрузки. Это значит, что частотность апроприации большинства структурно-

синтаксических моделей плеоназмов свидетельствует о низком уровне культуры носителей 

русского языка. Решение этой проблемы кроится в развитии функциональной грамотности и 

метакогнитивных компетенций – осознание своего непонимания, умение восстанавливать, 

сохранять свое представление на должном уровне. 
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РОЛЬ ПОСЛОВИЦ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ 

 НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФОЛЬКЛОРУ 
 

Надежда ДАМЬЯН, старший преподаватель,  

факультет филологии и истории, 

Кишиневский государственный педагогический университет им. И. Крянгэ 
 

Rezumat: În articol, la nivel teoretic și metodologic, este luată în considerare una dintre problemele 

de actualitate ale timpului nostru – stabilirea unui dialog cultural în procesul educațional. Autorul ape-

lează la folclor – una dintre cele mai importante discipline studiate în publicul universitar. Ca unul dintre 

aceste subiecte, este propus „Proverbe ale popoarelor lumii”.  

Proverbele sunt prezentate ca rezultat al viziunii colective asupra lumii a reprezentanților diferitelor 

popoare. Autorul subliniază că proverbelele sunt recunoscute ca purtători de cultură și informație 

generică, ele permit studenţilor să-și lărgească orizonturile despre specificul național, despre istorie, să 

înțeleagă rolul lor în viața umană și, ca urmare, să stabilească un dialog cultural. 

Cuvinte-cheie: folclor, proverbe, oameni, dialog cultural, influență, rol. 
 

Известный русский писатель В. Белов в произведении «Лад» подчеркивал, что «В душе 

любого народа таится жажда беспредельного совершенства, стремление к воплощению 

человека-идеала. Одно из доказательств тому существование фольклора во все времена и у 

всех народов» [3, стр. 414].  

В фольклоре при всем разнообразии и богатстве его поэтических видов и форм трудно 

найти более любопытный жанр, чем пословица. Следует подчеркнуть, что история изучения 

пословиц восходит к Аристотелю. Именно со времен Аристотеля пословица определяется как 

суждение, поучение, имеющее обобщающую семантику, выраженную иносказательно [7, стр. 77]. 

Многие ученые-фольклористы согласны с тем, что пословица – это народное изречение, что в 

ней выражается не мнение отдельных лиц, а массовая народная оценка, народный ум [1, стр. 9]. 

Традиционной стала точка зрения, что «пословица – краткое образное изречение, 

укладывающееся в одно грамматически и лексически завершенное предложение. Несмотря на 

краткость отдельных пословиц, в целом они представляют собой художественно-

философское обобщение наблюдений над всеми сферами жизни: общественно-исторической, 

бытовой, семейной и личной» [9, стр. 8]. 
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