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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемое диссертационное исследование посвящено исследованию 

использования зоонимосодержащих конструкций для описательной 

характеристики людей в афроамериканской картине мира. На высокую степень 

разработанности темы исследования указывает то, что список работ в первую 

очередь отечественных лингвистов, посвященных зоонимосодержащей лексике, 

достаточно большой и постоянно пополняется. Среди них можно выделить 

диссертационное исследование Н.В. Солнцевой, выполненное на материале 

русского языка, О.В. Галимовой – немецкого, А.А. Киприяновой – французского 

и новогреческого, Х. Хуэйминь – китайского, А.Г. Умаргаджиевой – 

каратинского, ахвахского и тиндинского языка. Несмотря на достаточную 

изученность многих аспектов, связанных с использованием зоонимической 

лексики для описательной характеристики человека, в нашей работе впервые 

осуществляется рассмотрение данной группы слов на материале 

афроамериканского варианта английского языка. 

Афроамериканская культурная традиция прошла долгий путь становления, 

который начался с момента появления в Новом Свете первых рабов из Африки, 

когда культуры разных африканских племен начали смешиваться с 

представлениями белых американцев о жизни и мире. На новом континенте 

невольники помимо нечеловеческих условий существования столкнулись с 

невозможностью общения друг с другом в силу многообразия их родных 

диалектов. Необходимость поиска единого средства коммуникации привела к 

появлению афроамериканского варианта английского языка. Несмотря на то, что 

возникший в результате языковой «гибрид» не получил официального статуса в 

Америке, это никак не могло остановить его распространение и закрепление 

среди темнокожего населения страны. Более того, данный вариант английского 

языка постоянно эволюционирует, он используется в фильмах, телепередачах, рэп 
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и хип-хоп культуре, интерес к которым среди молодежи с каждым годом только 

усиливается.   

Язык афроамериканской этнической группы впитал в себя богатую историю 

и социально-функциональную специфику бытия темнокожих. В нем отражается 

переданное предками афроамериканцев культурное наследие, одним из элементов 

которого являются описательные характеристики, основанные на наименованиях 

животных.  Имена животных, или зоонимы, применяемые в языке для дескрипции 

людей, заключают в себе этнические особенности языка, являются носителями и 

хранителями информации о взаимодействии человека с окружающим миром, а 

также его поведении в обществе, что обусловливает актуальность данного 

исследования. 

Объектом исследования являются наименования животных, послужившие 

основой для появления экспрессивно-оценочной лексики, отражающей 

существующую систему ценностей в афроамериканском этносе. 

Предметом исследования являются переносно-образные значения 

заявленной лексики. 

Цель исследования заключается во всестороннем изучении, описании и 

сопоставлении семантических и функциональных особенностей зоонимов и их 

семантических дериватов (зооглаголов и синанималиситических элементов) с 

учетом их этнокультурной специфики. 

Для достижения вышеуказанной цели необходимо решить ряд 

промежуточных задач:  

̶ изучить иерархию терминов, связанную с зоолексикой и установить 

соотношение понятий зооним, зоосемизм, зоолексема, зооморфизм, 

синанималистический элемент, зооглагол;  

̶  рассмотреть различные классификации единиц с элементом-зоонимом;  

̶ исследовать существующие трактовки понятия картина мира, уделив 

особое внимание особенностям мировосприятия афроамериканской этнической 

группы; 
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̶ обозначить основные источники формирования ассоциативно-образных 

параллелей и показать частотность использования наименований животных при 

номинации человека в афроамериканской картине мира;  

̶ выявить этнокультурные особенности представленных в отобранных 

группах зоонимосодержащих единиц, используемых при описании 

представителей заявленной этнической группы.  

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач в 

работе использовались приемы описательного метода в сочетании со 

структурным, сравнительно-типологическим и формальным подходами. Для 

отбора анализируемой лексики на основе сплошной выборки использовался 

лексический метод, сопоставительный метод применялся для выявления 

частотности использования тех или иных характеристик, применяемых при 

дескрипции человека. В данной работе также реализован квалитативный метод, 

рассматривающий значения, приобретаемые зоонимами в контексте, и 

компонентный метод, позволяющий изучить основные признаки, содержащиеся в 

семантическом поле зоонима. При анализе конструкций с элементом-зоонимом 

также применялся количественный метод. 

Теоретическая значимость состоит в изучении этнического своеобразия 

лексических единиц с элементом-зоонимом в афроамериканской картине мира. 

Анализ данных конструкций позволит выявить семантические особенности 

зоолексики, что, в свою очередь, углубит и расширит представление о системной 

организации лексического состава афроамериканского варианта английского 

языка.  

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, 

что основные теоретические положения и выводы могут применяться в курсах по 

лингвистике текста, теории языка, лексикологии и истории зарубежной 

литературы. Полученные результаты могут быть использованы для написания 

студенческих курсовых работ, бакалаврских, магистерских и выпускных 

квалификационных работ. 
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Материалом исследования послужили следующие произведения 

афроамериканских авторов: «Их глаза видели Бога» Зоры Нил Херстон (1937), «Я 

знаю, почему поет птица в клетке» Майи Энджелоу (1969), «Сула» Тони 

Моррисон (1973), «Смоляное чучелко» Тони Моррисон (1981), «Цветы лиловые 

полей» Элис Уокер (1982), «Сын Америки» Ричарда Райта (1940), «Если Бил 

Стрит могла бы заговорить» Джеймса Болдвина (1974), «Мечтатель» Чарльза 

Джонсона (1998), «Интуиционист» Колсона Уайтхеда (1999), «Душелов и другие 

истории» Чарльза Джонсона (2000), «Божий тренажерный зал» Джона Эдгара 

Уайдмана (2005).   

Теоретико-методологическую базу составили труды отечественных и 

зарубежных лингвистов, литературоведов, философов и культурологов, 

посвященные изучению понятия картина мира: Ю.Д. Апресяна, Г.А. Брутяна, 

Н.Н. Гончаровой, Е.С. Кубряковой, М.М. Маковского, В.А. Масловой, 

В.В. Морковкина, L.J. Mayers и др.; зоонимосодержащей лексики: Н.Ю. Авиной, 

А.В. Балабановой, Л.Б. Воробьевой, О.В. Галимовой, Ф.Н. Гукетловой, 

А.А. Киприяновой, С.В. Свионтковской, Н.В. Солнцевой, Чжен Инкуй и др.; 

афроамериканского варианта английского языка, истории и культуры этноса: 

У. Дюбуа, В.В. Жапова, Г.В. Зубко, Р.Г. Зятковской, Н.И. Иорданского, 

М.Р. Коппард, Е.С. Котляр, У. Лабова, Э.Л. Нитобурга и др.  

Научная новизна работы заключается, во-первых, в анализируемом 

материале (впервые производится сопоставительный анализ зоонимосодержащих 

конструкций, используемых в произведениях афроамериканских авторов-женщин 

и авторов-мужчин, с последующим выделением в группы конструкций, 

описывающих людей), во-вторых, в недостаточной изученности лексических 

единиц с элементом-зоонимом, применяемых для характеристики представителей 

афроамериканского этноса. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Термин «зооним» является наиболее удобным для осуществления 

типологического описания национально-культурной специфики языка, так как он 

рассматривает особенности наименований животных лексемами, используемыми 
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в качестве основы для анализа вторичного значения зоонима.   Под данным 

термином подразумеваются названия домашних и диких зверей, птиц, 

пресмыкающихся и земноводных. Что же касается характерологических названий 

животных, проецируемых на человека, то для работы с ними используется 

лексико-семантический вариант зоонима – зооморфизм.    

2. Исследование номинативного аспекта конструкций с элементом-зоонимом 

в афроамериканском варианте английского языка детерминировано тем, что 

данные лексические единицы отражают этноспецифическую картину мира 

темнокожих в ряде случаев (иногда они могут нести и традиционное значение, не 

зависящее от конкретной культуры). Семантический потенциал 

зоонимосодержащих конструкций обусловлен присущими животным 

характеристиками, отраженными в их образном преломлении относительно 

национально-культурной специфики языка. 

3. Значение зоонимических характеристик, а также их семантический 

потенциал зависят от намерений автора и его / ее видения мира.  

4. В произведениях авторов-женщин наблюдается отчетливое, резко 

негативное отношение к представителям мужского пола, обусловленное 

историческими процессами внутри афроамериканской общины, в результате 

которых роль главы семейства перешла к сильной и независимой женщине, тогда 

как мужчина вел свободный от обязательств образ жизни. Однако количество 

зоонимосодержащих конструкций, используемых для описания представителей 

мужского и женского пола, в целом идентично.  

5. В своих произведениях писательницы делают акцент на описании манеры 

поведения и внешности персонажей, тогда как характеристика возраста, голоса, 

социального статуса и моральных качеств отходит на второй план.  

6. У авторов-женщин наименование животного «dog» используется в 

широком контексте, обозначая не только особенности манеры поведения и 

моральные качества персонажей, но и болезнь, что, безусловно, носит 

этноспецифический характер. 
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7. Авторы-мужчины уделяют большее внимание описанию своих 

соплеменников, в то время как характеристика женщин отходит на второй план. 

Это, скорее всего, обусловлено некоторой эгоцентричностью персонажей, а также 

желанием авторов подчеркнуть превосходство сильного пола над слабым.  

8. Писатели больше всего внимания уделяют номинации таких качеств, как 

манера поведения и внешний вид героев, на второй план отходит описание 

голоса, возраста, моральных качеств и сходства по выполнению функций.  

9. Отдельные авторы-мужчины активно используют зооним «cat» как 

определение, тождественное обозначению афроамериканцев в целом. Также 

достаточно часто для описания различных качеств представителей обоих полов 

писатели используют такие наименования приматов, как «gorilla», «ape», «chimp», 

что, безусловно, основывается на бытовавшем среди белого населения мнении о 

схожести темнокожих с названными животными. 

10. Общим для всех писателей является то, что для описания возраста как 

авторы-мужчины, так и авторы-женщины используют наименования домашних 

животных. 

11. Количество этноспецифических зооморфизмов в произведениях авторов-

женщин и авторов-мужчин практически идентично, и чаще всего они 

используются для описания манеры поведения людей. 

12. В настоящее время конструкции с элементом-зоонимом не потеряли 

своей актуальности и служат способом репрезентации эмотивных и ментальных 

ценностей языковой личности. 

Степень достоверности работы обеспечивается значительным объемом 

изученного и проанализированного материала, который соответствует теме 

диссертационного исследования. В работе используются методы, 

соответствующие поставленным целям и задачам. Представленные в диссертации 

положения и выводы аргументированы и подкреплены фактическим материалом. 

Апробация результатов исследования. Сформулированные в диссертации 

положения представлялись в докладах на 6 международных научных и научно-

практических конференциях: Международная научная конференция 
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«Лингвистика, литературоведение и лингводидактика: современные проблемы и 

решения» (г. Москва, МГЛУ, 27.11.2018); III Международная научно-

практическая конференция «Лингвистика, лингводидактика, 

лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития» (г. Минск, 

БГУ, 14.03.2019); 48 Международная филологическая научная конференция 

(г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 

27.03.2019); XII Международная научно-практическая конференция 

«Иностранные языки в современном мире» (г. Казань, КФУ, 06.06.2019); XХIV 

международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

германской филологии и лингводидактики» (г. Брест, Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, 28.02.2020); VI Международная научно-

практическая конференция «Языковая личность и эффективная коммуникация в 

современном поликультурном мире», посвященная 100-летию Белорусского 

государственного университета (г. Минск, БГУ, 29.10.2020).  

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы, 

насчитывающего 173 наименования. Общий объем работы составляет 

169 страниц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности и научной новизны работы, 

а также обозначаются цель и требующиеся для ее реализации задачи. 

Описываются теоретическая и методологическая база, практическая и 

теоретическая значимость, а также формулируются положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе «Теоретические основы исследования конструкций с 

элементом-зоонимом в афроамериканском варианте английского языка» 

раскрывается суть термина «зооним» и связанных с ним понятий, освещаются 

особенности афроамериканской картины мира, а также источники появления 

этноспецифических описательных характеристик. Анализируются особенности 
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афроамериканского варианта английского языка. Исследуется роль, отведенная 

животным в фольклорных традициях заявленной этнической группы.   

Несмотря на достаточную изученность вопроса, трактовка термина 

«зооним» характеризуется отсутствием единообразия. Авторы чаще всего 

прибегают к употреблению таких терминов, как «наименования животных», 

«зоонимы», «зоолексемы», «зоосемизмы», но на современном этапе наиболее 

употребительным является термин «зооним». 

При этом попытки ученых систематизировать упомянутую выше лексику 

привели к появлению целого ряда отличающихся критериев, используемых при 

классификации наименований животных. В своем исследовании мы используем 

следующую базовую терминологию: «зооним» – лексическая единица, 

обозначающая название всех представителей животного мира; «зооморфизм» – 

лексико-семантический вариант зоонима, являющийся характерологическим 

названием животного, проецируемым на человека; «зооглагол» ˗ глагол, 

указывающий на один из характерных признаков животного; 

«синанималистические элементы» –  сопутствующие номинативно-производные 

наименования животных [Киприянова, 1999].  

Что касается классификации зоонимосодержащей лексики, то, на наш 

взгляд, наиболее приемлемой для проведения последующего анализа 

художественных текстов является классификация Н.В. Солнцевой, которая 

условно разбивает зооморфные характеристики на три группы в зависимости от 

гендерной принадлежности описываемого:  «общие зоохарактеристики», 

употребляющиеся как по отношению к мужчине, так и к женщине, «женские» 

характеристики и «мужские» характеристики [Солнцева, 2004], так как в 

анализируемых нами произведениях четко прослеживается несовпадение 

зооморфизмов, описывающих представителей разных полов, что обусловлено 

этнической спецификой образов женщин и мужчин. Кроме того, мы считаем 

возможным использовать и отдельные параметры классификаций 

Т.И. Гончаровой и Н.В. Земляковой, чтобы расширить спектр характеристик 

(манера поведения, внешность, возраст и т.п.). 
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Так как культура каждого этноса обладает своими уникальными 

особенностями, которые находят отражение в языке, изучение семантики 

языковых единиц является одним из путей познания национальных образов мира 

народов. Изучение особенностей картины мира (КМ) афроамериканской 

этнической группы невозможно без детального рассмотрения языка ее 

представителей. 

Афроамериканский вариант английского языка заключает в себе четкую 

систему грамматических правил, собственную фонетическую и лексико-

семантическую систему, к основным источникам последней относятся: 

африканизмы и вербальные традиции невольников и их потомков (фольклор), 

Черная Церковь (религия в целом), музыка [Жапов, 2002]. 

Предки афроамериканцев проявляли особое отношение к устному слову, 

поэтому мифы, легенды, сказки и предания африканцев «перекочевали» и в язык 

афроамериканской этнической группы. Они стали своеобразным языковым 

маркером новой культуры, символизирующим поведенческие традиции и 

ценности этого народа. Отдельно стоит выделить жанр сказки, в котором оживало 

прошлое, появлялись и устанавливались новые моральные устои 

афроамериканского народа. Сказки послужили, с одной стороны, способом 

сохранения культурной памяти африканцев, а с другой – способом 

приспособления к чуждым условиям существования. Особое место в жизни 

африканцев занимали животные, именно поэтому сказки о них послужили 

источником для появления в речи афроамериканцев большого количества 

этноспецифических зооморфизмов.  

Во второй главе «Описательная характеристика человека в 

афроамериканской картине мира в произведениях авторов-женщин» 

рассматривается блок зоонимосодержащих конструкций, используемых авторами-

женщинами при описании афроамериканцев, выявляются поощряемые и 

порицаемые качества, а также наиболее частотные группы описательных 

характеристик. 
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Так, внешность женщин писательницы описывают через зооморфные 

конструкции, в основе которых лежат следующие зоонимы и их производные: 

 

 

 

Таблица 1 

Положительные характеристики Отрицательные характеристики 

глаза внешнее 

сходство 

Глаза волосы внешнее 

сходство 

antelope eyes, 

deer 

bird face, 

bird 

 

bat, snake-

eyed 

shaggy-dog 

style, tamed 

snake 

 

bird (2), cur dog, 

giant heron, ox, 

sick dog, wet cat 

 

Для описания возраста героинь используются наименования таких 

животных, как bird, chick, hen, jaguar, pullet, которые дополняются 

сопроводительным компонентом – прилагательными large, solid, dark, old, blithe, 

brood, усиливающими значение исходного зооморфизма. 

Наименования животных и их производные, характеризующие манеру 

поведения женщин, можно схематически представить в следующей таблице: 

Таблица 2 

Лексическая 

единица 

Ассоциативно-образная параллель 

(hungry) cat  жадность   

(street) pup  никчемность 

burros, donkey трудолюбие 

dove невинность 

to snort  высокомерие 

to whimper  слабость 

to cackle болтливость 

to bark ошибочность суждений 

to ape  гримасничанье 
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to duck  трусость 

to preen  стремление прихорашиваться, гордиться собой 

snail-like  медлительность 

spider  коварство 

raven  скорбь 

dog  послушание 

chicken умение хранить молчание 

hen деловитость 

flea ничтожность 

sow высокомерие 

 

Такой параметр женской описательной характеристики, как голос, 

представлен относительно небольшим количеством примеров, основанных на 

звуках, издаваемых такими животными, как курица, кошка и пантера: cackle, 

chirps, clucked, meowing, sound sort of like panthers, peeps (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Женские описательные характеристики 

 

50 % 

25, 8 % 

12, 1 % 

12, 1 % 

ЖЕНСКИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

манера поведения внешность возраст голос 
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При описании мужчин наибольшее количество зоонимосодержащих 

конструкций было выявлено в группе манера поведения и может быть 

представлено в виде следующей таблицы: 

Таблица 3 

Лексическая 

единица 

Ассоциативно-образная параллель 

 otter скорость  

to duck нерешительность 

turtle медлительность 

deer грациозность 

bee забота 

hen тревожность 

hog, pig неряшливость, жадность 

(sick, mad) dog болезнь 

(to pat a) dog послушание 

chessy cat похотливость 

pussy cat скромность 

cat ловкость 

to cut the monkey стремление угодить белым 

monkey насмешливое отношение  

hound усталость 

(wild) horse буйный нрав  

colts строптивость 

 

Для описания внешности представителей мужского пола авторы-женщины 

используют следующие лексические единицы: 

Таблица 4 

 Положительные 

характеристики 

Отрицательные характеристики 

глаза волосы внешнее 

сходство 

глаза волосы внешнее 

сходство 
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bug eyes lamb bear bug-eyed, 

panther eyes, 

sheepish gaze 

snakes bear, frog, 

gorilla,  

rooster, 

sheepish 

 

Описывая моральные качества персонажей романа, авторы брали за основу 

наименования животных, которых афроамериканцы относят к «нечестивым» или 

«вредителям»: cockroach, (mad, lowdown) dog, different breed of a cat. 

Возраст мужчин описывается через конструкции, в основе которых лежат 

наименования детенышей взрослых особей: boy rooster, colts, kitten. 

Наименее представленной является группа зооморфизмов, которые 

используются с целью описания голоса мужчин и в основе которых лежат 

синанималистические элементы: humming, meowing (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Мужские описательные характеристики 

 

Описательная характеристика манера поведения нации в целом основана 

на зоонимах, номинирующих следующие качества: 

Таблица 5 

Лексическая единица Ассоциативно-образная параллель 

cat  склочность 

to cuss a cat  бесполезность действий 

47, 4 % 

29, 8 % 

10, 5 % 

7 % 

5, 3 % 

МУЖСКИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

манера поведения внешность моральные качества возраст голос 
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monkey подражание 

lightening bugs беспечность 

betsy bugs сумасбродство 

bison стадность 

bee сплоченность 

oxen усердие в труде 

ostrich отрешенность 

fireflies беззаботность 

fly ничтожность 

 

Внешность представителей афроамериканской этнической группы 

описывается через ассоциативные параллели с такими наименованиями 

животных, как: fly, hog, horse. Меньше всего примеров использования 

зооморфизмов мы обнаружили при описании таких параметров, как возраст 

(old cats), голос (cooing) и социальный статус (flies on an elephant’s hide) 

персонажей. 

Частотность употребления выражений, содержащих наименования 

животных в этой группе, можно представить следующим образом 

(см. Рисунок 3):  

 

Рисунок 3.  Общие описательные характеристики 

 

64, 7 % 

17, 6 % 

5, 9 % 

5, 9 % 

5, 9 % 

Общие описательные характеристики 

манера поведения внешность возраст голос социальный статус 
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В 82, 4 % описываемых случаев зооморфизмы обладают негативной 

окрашенностью, тогда как 17, 6 % сравнительных оборотов используется в 

качестве положительной характеристики персонажей. 

Третья глава «Описательная характеристика человека в 

афроамериканской картине мира в произведениях авторов-мужчин» 

посвящена зооморфным характеристикам, которые используют авторы-мужчины 

для номинации представителей афроамериканской этнической группы, с 

последующим выделением в группы наиболее часто используемых лексических 

единиц. 

Оценочные характеристики, используемые при описании манеры поведения 

женщин, можно представить в виде следующей таблицы: 

Таблица 6 

Лексическая 

единица 

Ассоциативно-образная параллель 

 peacock 1. гордыня; 2. напыщенность  

rabbit / deer  страх во время опасности  

cats and dogs склочничество 

fish способность хорошо плавать 

worm гибкость  

to duck нерешительность 

python способность поглощать / накапливать энергию 

sheep растерянность / потерянность 

monkey ловкость 

lamb неустойчивость моральных принципов 

 

Номинация внешности представительниц женского пола основывается на 

следующих зоонимах и их производных: 

Таблица 7 

Негативные 

характеристики 

Положительные 

характеристики 

Нейтральные 

характеристики 

bee-stung, cat, gorillas, horse, 

skunk, snake, viper 

pantherish crow, leopard, sheep 
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Особенности голоса героинь произведений авторы-мужчины характеризуют 

через синанималистические элементы bark, cackle, hum, meow, whimper, что 

создает прозрачную оценочную характеристику, не требующую построения 

дополнительных ассоциативных параллелей. 

Описание сходства по выполнению функций построено по принципу 

схожести работы, которую персонаж выполняет, или положения, которое он 

занимает в социуме, с местом животного в жизни человека. Следует также 

отметить, что в основе всех сравнительных оборотов лежат наименования 

домашних животных dog, mule. Последняя группа описательных характеристик 

посвящена такому параметру, как возраст, где в 100 % случаев речь идет о 

преклонном возрасте героинь: bat, old birds (см. Рисунок 4). 

 

Рисунок 4. Женские описательные характеристики 

 

При характеристике мужчин больше всего конструкций с элементом-

зоонимом обнаруживается при описании манеры поведения, и они могут быть 

представлены в виде следующей таблицы: 

Таблица 8 

33, 3 % 

30, 6 % 

16, 7 % 

8, 3 % 

11, 1 % 

ЖЕНСКИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

манера поведения внешность голос возраст сходство по выполнению функций 
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Лексическая единица Ассоциативно-образная параллель 

horse усталость 

monkey гримасничанье 

to monkey желание одурачить 

animal настороженность 

fish 1. безмятежность; 2. состояние опьянения; 3. осознание 

поддержки рода 

dog 1. жестокость; 2. безумие 

turtle 1. медлительность; 2. беспомощность 

to duck 1. желание спрятаться; 2. ловкость 

cat 1. похотливость; 2. трудолюбие 

pigeon импульсивность  

lizard подлость 

(clay) pigeon доверчивость 

chicken истеричность 

lion достоинство  

elephant авторитетность 

rooster вспыльчивость 

 

В основе описания внешности мужчин лежат следующие лексические 

единицы: 

Таблица 9 

 Негативные 

характеристики 

Нейтральные 

характеристики 

внешнее сходство глаза внешнее сходство 

(maddened, worthless, half-

human, black) ape, apelike, 

(jungle, treacherous, cunning) 

beast, birdlike, (Cheshire) cat, 

coon, duck, froggish, gorillas, 

hornbill, (tired) horse, reptilian 

(brain's brawn) 

frog-eyes, guilty 

animal, lemur 

pigeon’s eyes, 

sheepishly 

(lungs of a) bear, elephant, 

(pigeon) wing 
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Возраст мужчин характеризуется через сравнительные обороты с 

зоонимами bird, dog, owl, pig, puppy. В группу зоонимосодержащих конструкций, 

используемых для характеристики голоса мужчин, были отобраны примеры, 

основанные на таких синанималистических элементах, как: barks, cackle, chipmunk 

voice, goatish laugh, humming, whimper. 

Меньше всего зоонимосодержащих конструкций использовано для 

описания сходства по выполнению функций: (self-appointed) watch dogs, mule 

(см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Мужские описательные характеристики 

 

Больше всего зооморфических конструкций, отображающих описательные 

характеристики нации в целом, было обнаружено при дескрипции манеры 

поведения персонажей: 

Таблица 10 

Лексическая единица Ассоциативно-образная параллель 

wolf опасность 

dog низкое положение / никчемность 

vulture жестокость, беспринципность 

zebra трусливость 

fly 1.ничтожность; 2. падкость на вкусненькое  

35, 2 % 

35, 2 % 

8 % 

5, 7 % 

5, 7 % 

10, 2 % 

МУЖСКИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

внешность манера поведения голос возраст сходство по выполнению функций зооним "cat" 
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lion доминирование 

cat привычка выпрашивать что-либо 

sheep / lamb покорность 

monkey / ape неотёсанность / недоразвитость 

animal / predator / 

carnivore 

дикость / опасность 

mammal слабость/беззащитность 

seal удовлетворенность происходящим 

bee  суетливость 

 

Все примеры, описывающие внешность персонажей, строятся на внешнем 

сходстве образа животного и человека и основаны на следующих зоонимах: ape, 

beast, bird, duckling, geese. 

Меньше всего примеров представлено в группе характеристик, 

описывающих моральные качества (cats, dogs, diseased pigs) и голос персонажей 

(buzz, humming). 

Частоту употребления приведенных описательных характеристик можно 

представить в виде следующей схемы (см. Рисунок 6):  

 

Рисунок 6. Общие описательные характеристики 

 

В заключении содержатся основные выводы проведенного исследования. 

Анализ зоонимосодержащих конструкций показал, что источником 

58, 8 % 
14, 7 % 

14, 7 % 

8, 8% 
3 % 

ОБЩИЕ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

манера поведения моральные качества внешность голос зооним "cat" 
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этноспецифических описательных характеристик у авторов-женщин выступают 

такие наименования животных, как: bee, bug, chicken, dog, dove, fly, hen, monkey, 

oxen, raven, spider, sow, а у авторов-мужчин: bat, bear, cat chicken, dog, fish, 

gorilla/ape, lion, lizard, monkey, pigeon, python. Как видим из перечисленных 

примеров, и авторы-женщины, и авторы-мужчины использовали имена животных 

cat, chicken, dog, monkey. И если первые три наименования стали источником 

появления зоонимосодержащих конструкций в силу того, что эти животные чаще 

встречаются в повседневной жизни, а соответственно, их повадки более изучены 

и проанализированы, то появление последнего имени, скорее всего, связано с 

навязанным извне ассоциативным образом, а именно внешней схожестью 

темнокожих и приматов согласно идеологии белых рабовладельцев. Отметим, что 

чаще всего этноспецифические зоонимосодержащие конструкции появляются при 

описании манеры поведения персонажей. 

Проведенное исследование показало, что образы животных в текстах 

писателей-афроамериканцев наделяются характеристиками, источниками которых 

являются как мифология, фольклор и религия, так и глубины человеческого 

сознания, проводящего и выстраивающего ассоциативные ряды. Характерно, что 

оценочно-эмотивное значение у зоонимов носит преимущественно негативный 

характер, который чаще всего передается и их производными.  

Отметим, что лексико-семантическое наполнение зоонимосодержащих 

конструкций напрямую зависит от намерений автора, его / ее видения мира. 

Кроме того, ассоциативно-образные параллели, построенные на схожести манеры 

поведения / повадок животных и людей и заложенные в описательные 

характеристики персонажей, хранят в себе историю и приобретенный на новой 

земле опыт предков афроамериканцев, отражают систему ценностей, 

характеризующую афроамериканскую этническую группу в целом. 

 В заключении также намечены перспективные направления разработки 

темы, связанные с изучением наименований животных, используемых 

афроамериканцами для номинации белых американцев с последующим 

проведением сопоставительного анализа зоонимов, закрепившихся в 
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американской и афроамериканской лингвокультурах при описании темнокожего и 

белого населения. 
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