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Статья посвящена исследованию языковых средств вторичной 
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особенности перифрастической, метонимической и метафориче-
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Человек дает названия наиболее значимым для себя вещам и явлениям, 

именуя те или иные объекты, мы лучше воспринимаем их, а часто также и 

выражаем наше к ним отношение. 

Трудно переоценить важность номинации для познания окружающего 

мира. 

Номинация – это многозначный термин, с помощью которого обозна-

чают: 1) процесс наименования, 2) результат этого процесса, само наиме-

нование, 3) раздел лингвистики, изучающий структуру актов наименова-

ния [5]. 

В данной статье под номинацией понимается «процесс и результат на-

именования, при котором языковые элементы соотносятся с обозначаемы-

ми ими объектами» [7]. 

Номинация подразделяется на первичную и вторичную. 

Под первичной номинацией понимается процесс, при котором «языко-

вые элементы, так называемые фонетические слова, получая значение, 

становятся заместителями и представителями реальных предметов и явле-

ний». Такое обозначение элементов окружающей действительности явля-

ется немотивированным, условным и непосредственным. Первичная номи-

нация осуществляется при помощи непроизводных слов. «Непроизводны-

ми признаются слова, которые в синхронном плане осознаются носителя-

ми языка как первообразные, т. е. не образованные от других слов» [6]. 

В большинстве языков первичная номинация является довольно редким 

явлением, т.к. их лексический состав уже устоялся. 

Для современного состояния языков свойственна вторичная номинация. 

Вторичная номинация – «это использование уже имеющихся в языке 

номинативных средств в новой для них функции наречения» [7]. Она осу-
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ществляется при помощи производных лексико-семантических единиц. 

Вторичная номинация может быть словообразовательной (производные 

слова) или семантической (новые значения уже имеющихся слов), которую 

Д. Кацнельсон называет «семаобразованием» [2]. 

Выделяются два важных отличительных признака вторичной косвенной 

номинации: 1) «образование новой языковой сущности в номинативном 

контексте, эксплицитно или имплицитно указывающем на косвенное соот-

несение ее с действительностью»; 2) «двухмерная опосредованность отне-

сения вторично выступающей в роли имени языковой формы к действи-

тельности» [5]. 

Традиционно средствами вторичной номинации считаются метафора, 

метонимия и фразеологические выражения. 

Любая сфера деятельности нуждается в специальном (иногда профес-

сиональном) языке, который упорядочивает ее понятийную сферу. 

Быстрые темпы научно технического прогресса, повлекшие изменения 

во многих сферах жизни, а также значительное увеличение объемов так 

называемой специальной лексики, активно используемой не только в про-

фессиональной коммуникации, но и в повседневной жизни, вызвали необ-

ходимость в изучении различных форм существования языка, обслужи-

вающих специальные сферы деятельности человека – так называемых язы-

ков для специальных целей (ЯСЦ) или языков профессионального обще-

ния. Возникла потребность в определение их места и роли в структуре са-

мого языка. Все эти вопросы продолжают привлекать исследователей, 

а значит, на сегодняшний день остаются до конца нерешенными. 

Наряду с термином «язык для специальных целей» встречается ряд 

других: язык профессионального общения, профессиональный подъязык, 

специальный или профессиональный язык, язык профессиональной ком-

муникации, специализированный научный язык, special languages, langu-

ages for special purposes, LSP, Fachsprache, Subsprache, Fachwortschatz и т.д. 

Говоря о профессиональном подъязыке, большинство ученых имеют 

в виду, в первую очередь, лексическую систему определенной тематики 

с ярко выраженной профессиональной направленностью. 

Развитие языков профессионального общения обусловлено профессио-

нальной дифференциацией общества, обособлением и углублением науч-

но-технической деятельности. В результате чего создаются профессио-

нально ориентированные тексты, призванные функционировать в узкой 

среде общения профессионалов и нацеленные на хранение, обработку и 

передачу специализированной информации [1]. 

Профессиональный язык – «это исторически сложившаяся, относитель-

но устойчивая для данного периода автономная экзистенциальная форма 

национального языка, обладающая своей системой взаимодействующих 

социолингвистических норм I и II уровней, представляющая собой сово-
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купность некоторых фонетических, грамматических и, преимущественно, 

специфических лексических средств общенародного языка, обслуживаю-

щих речевое общение определенного социума, характеризующегося един-

ством профессионально-корпоративной деятельности своих индивидов и 

соответствующей системой специальных понятий» [3]. 

Профессиональный язык спорта – это довольно широкое понятие, он 

включает, по мнению большинства ученых, занимающихся этой пробле-

мой, языки профессиональной коммуникации спортсменов, тренеров, су-

дей, спортивных комментаторов (журналистов), спортивных медиков и 

даже болельщиков и др. Кроме того, сфера употребления этого языка вы-

ходит далеко за рамки профессиональной – он широко используется в по-

вседневной жизни, а также оказывает влияние на другие подъязыки (поли-

тики, экономики и др.). 

В данной статье мы обратимся к анализу средств вторичной номинации 

в профессиональном языке футбольного комментатора. 

Учитывая нехватку времени в процессе комментирования, футбольно-

му комментатору нужно иметь более или менее четкое представление 

о том, с какими явлениями он может столкнуться в процессе работы, 

а также уметь быстро реагировать на экстраординарные ситуации на игро-

вом поле или трибунах. Проанализировав комментарии к более чем сорока 

футбольным матчам, мы выделили следующие средства вторичной номи-

нации, которые используются в профессиональном языке футбольных 

комментаторов: перифразы, метонимии, метафоры. 

Перифразы – «описательные выражения, заменяющие прямое название 

и содержащие в себе признаки не названного прямо предмета» [4], которые 

очень часто используются комментаторами для называния участников 

процесса: игроков, тренеров, судей. В футбольном комментарии нами бы-

ли выявлены следующие виды перифраз: 

1) называние функции или игрового амплуа: играют в одного хавбека 

(Нани); голкипер (Ладыгин) на месте; прыгучий вратарь (Акинфеев); ар-

битр постарался (Вилков), судья поднял флажок, рефери ошибся (Клат-

тенбург); итальянский специалист, наставник (Фабио Капелло); автор 

мяча (Кокорин), исполнитель штрафных (Халк), ваш покорный слуга, ком-

ментатор (вместо своего имени); 

2) номер игрока: на острие № 9 (вместо Ари); 

3) местность, национальность: москвич пошел в атаку; каталонец за-

думался; бразилец сумеет какой-то фокус изобразить; голландец что-то 

задумал; 

4) статус: двукратный чемпион мира (Пеле); 

5) принадлежность к клубу: армеец; железнодорожник; игрок «Спар-

така» и пр. 
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Перифразы являются одним из важнейших средств вторичной номина-

ции, они помогают избежать повторов, однообразного описания событий и 

простого перечисления имен игроков. 

Метонимия (греч. metonymia – переименование). Употребление назва-

ния одного предмета вместо названия другого предмета на основании 

внешней или внутренней связи между ними [4]. 

В проанализированных нами комментариях наиболее часто встречают-

ся следующие виды метонимий: 

1) команда – страна: Германия победила; Советский Союз предприни-

мает длительный штурм ворот соперника;  

2) игроки – игровая ситуация: оборона спит; атака не справилась с за-

данием; 

3) матч (конкретная игра) – вид спорта: сегодня ужасный футбол; 

опасный футбол демонстрируют игроки; 

4) человек – часть тела: лучшей ноги лишилась команда; 

5) человек – орудие: свисток остановил матч (вместо судья); мяч ре-

шил исход игры. 

Наиболее продуктивным, на наш взгляд, средством вторичной номина-

ции в профессиональном языке футбольных комментаторов являются ме-

тафоры. 

Нами были выделены следующие виды метафор: 

1) военная: Забивное орудие (Базелюк) сегодня молчит; трезубец сбор-
ной Португалии (о трех атакующих игроках); подтянулась тяжелая ар-
тиллерия (атакующие игроки), перезаряжен Бабатунде после первого 
тайма; «генералы», «фельдмаршалы» и «генералиссимусы» футбола; ве-
дущие «полководцы»; 

2) техническая: счетчик таксометр накручивает, а движения вперед 
нет (об игроке, который безрезультатно владеет мячом); Он – настоя-

щая машина (атакующий игрок); 
3) метафора искусства: автор потрясающего гола, автор этого шедев-

ра, актеры как в лучших блокбастерах и т.д., примечательно, что в по-

следнее время все чаще сравнение с актерскими талантами является нега-

тивным, т.к. этим характеризуются моменты симуляции игроком, совер-

шенного против него нарушения: о, да, это актер, который еще не полу-
чил «Оскар» (К.Рональдо); он наверняка бы выступал на лучших теат-
ральных сценах мира (Бускетс); «Барселона» играет в театр и т.д.; 

4) метафора труда: Он – рабочая лошадка всей команды (Мюллер); 
фланги не работают; на хлеб себе зарабатывает. 

5) метафоры родства: с отеческой суровостью посмотрел на них Ка-
пелло; Духовный отец футбольного клуба; 

6) метафоры других видов спорта/ азартных игр: пошел ва-банк, все по-

ставил на кон, вытащил последние козыри, гроссмейстер на тренерском 

поприще, гроссмейстер от футбола; 
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7) метафоры магии/ фокусов: как канатоходец, Ван Галь принимает 

рискованные решения, бразильский волшебник, настоящий волшебник, ил-

люзионист, Хоттабыч, фокусник и гипнотизер и пр. 

Итак, можно сделать вывод, что вторичная номинация очень тесно свя-

зана с контекстом употребления языковых единиц, их функционированием 

в речи. 

«Речевое высказывание является естественной средой для формирова-

ния новых знаковых функций наименований» [5]. Таким образом, языко-

вые знаки, погружаемые в реальную коммуникацию, получают новые 

коммуникативные задания. 

Для придания футбольному комментарию наибольшей убедительности, 

выразительности, с целью избежать повторов футбольные комментаторы 

используют перифразы, метонимии и метафоры в качестве средств вто-

ричной номинации. 
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