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Заключение 
Высокие показатели диагностической чувствительности (99,1 %) и диагностической 

эффективности (99,3 %) позволяет рекомендовать метод ультразвукового исследования 
шеи единственным при топической диагностике ПГПТ. Применение различных комбина-
ций методов предоперационной диагностики обладает высокими показателями диагности-
ческих параметров, однако являются не целесообразными и экономически не выгодными, 
в случае положительного результата УЗ-диагностики.Полученные сомнительные данные 
УЗИ диагностики, а также дискордантность с лабораторными данными является показани-
ем к применению всего комплнкса диагностических исследований, начиная с технеций-
99mTc-MIBI — сцинтиграфии, а также КТ при атипичном расположении ПЩЖ. 
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Введение 
Аспекты изучения имени собственного весьма разнообразны. Каждый аспект состав-

ляет предмет соответствующей области ономастики как науки, что нашло отражение в ра-
ботах А. В. Суперанской, В. Д. Бондалетовой, О. И. Фоняковой, Д. И. Ермоловича, С. Ю. По-
таповой и др. Особый интерес представляет функциональный аспект изучения имени соб-
ственного, который находится в фокусе внимания лингвистов в последние десятилетия. 
Данное направление в исследовании имени собственного сформировалось на стыке онома-
стики, лингвистики текста, семиотики и ряда других научных дисциплин. 

Статья раскрывает основные теоретические положения, касающиеся имен собствен-
ных в современной лингвистике. 

Цель 
Выявить особенности функционирования разных разрядов имен собственных (антро-

понимов, топонимов) в современной лингвистике. 
Материал и методы исследования 
Изучение материала литературных источников, их анализ и обобщение. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Немало курьезов таится в ономастике. Поскольку многие имена собственные возникли 

очень давно, этимология их затемнена. Словообразовательные и семантические процессы, 
лежащие в основе их возникновения, кажутся теперь необычными и немотивированными. 
Особенно примечательны те моменты словообразования и семантики онимов, которым нет 
прямых или количественных аналогов в словах нарицательных. 
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Большое обилие вариантов одного и того же имени собственного: от женского имени 
Elisabeth возникли Elsbeth, Elise, Else, Elsa, Elsi, Ilse, Ella, Elly, Elli, Li(e)sbeth, Li(e)sa, 
Li(e)se, Liesel, Lissi, Lia, Lilly, Lilli, Betti, Bettina, Sissy; от мужского имени Johannes воз-
никли фамилии: Hanke, Haschke, Han(u)schke, Nuschke, Noske, Janke, Janicke, Jaschke, 
Jeschke, Jantzsch (KleineEnzyklopadie. DeutscheSprache). Форма производного слова бывает 
очень далека от прототипа (это видно из последних примеров). Сравните также: Uschi 
(Ursula), Elke (Adelheid), Egon (Eckerhard), Lola (Dolores); русские: Нюра (Анна), Муся 
(Мария), Дуся (Евдокия), Юра (Георгий). Производные уменьшительные формы оказыва-
ются результатом комбинации усечения, аффиксации, паронимического преобразования, 
осуществляющихся в несколько ступеней, не исключая контаминации. Так, появление 
формы Шура объясняется: Александр — Саша — Сашура — Шура. Подобное явление су-
ществовало и прежде. 

Существуют и так называемые «лепетные имена» (Lallnamen), которые образуют ма-
ленькие дети, овладевающие языком, взрослые в обращении с детьми или по причине сю-
сюканья. Встречаются такие имена с простым повторением слогов: Ляля (Лена, Оля), Тата 
(Татьяна, Наталья, Тамара); с изменением гласного: Боба (Борис), Кока (Николай), Гога (Гри-
горий), Вова (Владимир), Леля (Елена); с удвоением букв в ласкательных именах (не связан-
ным с произношением — согласный не утрируется): Danni (Daniel), Ulli (Ursula), Luggi 
(Ludwig), Conny (Conrad). Иногда сокращенное имя собственное закрепляет просторечное или 
разговорное произношение: Питер (Петербург), Тома (Тамара). Обычно сокращения имеют ту 
же денотативную отнесенность, что и целое слово. Для некоторых антропонимов созданы аб-
бревиатуры, которые для своих денотатов не существовали: Ревмира (революция мировая), 
Новомир (новый мир), Вилен, Владлен (от имени В. И. Ленина) Новая номинация вызвана к 
жизни происходящими одновременно сокращением и переносом. Чисто формальная ремо-
тивация порождает номинации, семантически немотивированные. Это распространено для 
прозвищ: Lampe (Lamprecht), Buße (Bußmann) Blessi (Bleßmann), Flori (Florian); cp.русск. Пе-
тух (Петухов), Рыба (Рыбин) Крыса (Крысин), Серый (Сергей). 

Совсем иное происходит с «именами говорящими» (nomenestomen— имя что-то гово-
рит о своем носителе). Хотя в норме связь имени собственного с этимологическим значе-
нием — лишь исторически факт, она может иногда ощущаться и в известных условиях иг-
рать определенную роль. «Апеллятивное значение лексем, входящих в состав имен соб-
ственных, тем тусклее, чем лучше известен денотат имени, и тем ярче, чем он менее изве-
стен». Встречая имя Пушкина или, Шиллера, никто не думает о пушке или о глаголе 
schillern. Зато, встретив малоизвестное имя собственное, мы склонны ассоциировать его с 
внутренней формой. Мальчика по фамилии Ostermeier дразнят Ostereier. Учитель Helmut 
Kuckuck вынужден был сменить фамилию, медсестра Schmutzfink страдает от насмешек.  

Общеизвестен прием обыгрывания имен собственных не только в художественной ли-
тературе, но и в повседневной речи. Вот пример с «говорящими топонимами» Баварии: «In 
Elend (Rosenheim) lebt es sich vermutlich nicht schlechter als in Paradies (Berchtesgadener 
Land). In der Hölle (Hof) ist es manchmal ebenso düster wie in Himmelreich (Altötting) 
Während die Einwohner von Einfaltsberg (Cham) Schimpfhausen (Rottal-Inn) und Großmaul-
berg (Landsberg) wohl häufiger Spott ernten, könnteman mit den Bürgern von Armensee 
(Schwandorf), Langweil (Bayreuth), Hunger (Amberg-Sulzbach) und Sorg (Neustadt), Kummer 
(Altötting) und Jammer (Cham) Mitleid bekommen». В топонимике нередко прослеживаются 
случаи алогичной внутренней формы. Это бывает связано с метонимией. Метонимичность 
названия немецких городов достаточно типична. Здесь известны топонимы, получившие 
свое имя по крепости, по близости с которой располагался город Naumburg, Quedlinburg; 
по названиям горы: Heidelberg, Sonneberg; скалы: Wei-Senfels, поля: Saalfeld, сада: 
Stuttgart, моста: Saarbriicken, леса: Greifswald, долины: Wuppertal, устья реки: Tangermiinde, 
болота: Weimar, гавани: Ludwigshafen, базара: Neumarkt и т. п. По французскому образцу (с 
основами -plaisir, -repos) возникли Amalienlust, Karlsruhe. Острова, например, называются по 
озеру: Insel и Hiddensee, по змеям: Pellworm, по отмели: MemmertSand. На метонимии по-
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строены названия не только городов, но целых местностей, районов: Mecklenburg назван 
по крепости, Uckermark — по древневерхненемецкому слову marcha — граница (бывшая 
некогда пограничной областью), Oberpfalz — по дворцу (ahdpfalanza), Eichsfeld — по рас-
тительности (по дубам), Spreewald — одновременно по реке и по лесу и т. п. Из далеко непол-
ного перечисления парадоксальных явлений видно, что они строятся на противоречии 
формы и содержания, на нарушении регулярных связей и зависимостей, на отходе от пра-
вил и на экстраординарной идиоматичности. 

Выводы 
Исследованные материалы литературных источников позволили выявить корпус имен 

собственных разных разрядов, и несущих при этом, различного рода информацию об осо-
бенностях менталитета немецкоязычного этноса. За каждым разрядом имен собственных 
закреплен при этом свойственный ему тип культурной информации. Лингвокультурологи-
ческий подход к анализу немецких текстов позволил выявить национально-культурные 
особенности, являющиеся компонентами портрета нации и связанные со спецификой 
функционирования человека в обществе и его неразрывную связь с ним. 
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Введение 
Регулярные физические нагрузки, а в особенности профессиональная тренировка ор-

ганизма оказывают сильное влияние на состояние здоровья и физические способности. 
Уровень тренированности человека можно измерить с помощью специальных показателей. 
Такие показатели существуют и для энергообеспечения организма. 

Занятие командными видами спорта, такими как хоккей, имеют свои особенности. 
Каждый игрок имеет определенное амплуа — вратарь, защитник, нападающий — в зави-
симости от выполняемых функций на льду. Закрепленные амплуа требуют от спортсменов 
разной степени проявления таких качеств, как скорость, сила и концентрация внимания. 

Одним из методов, с помощью которых мы можем изучить процесс тренировки и ее 
влияние на организм, является многофакторная экспресс-диагностика по методу профес-
сора С. А. Душанина, позволяющая без нагрузочных тестов, применения газоанализаторов 
и инвазивных методов исследования получить ориентировочное представление об основ-
ных параметрах аэробного и анаэробного метаболизма.  Методика С.А. Душанина, базиру-
ется на анализе электрокардиограммы и параметров ВСР и рассчитывается на основе ча-
стотных компонентов ЭКГ. 

Цель 
Выяснить степень влияние амплуа хоккеистов на основные показатели энергообеспе-

чения организма. Выявить особенностей энергообеспечения спортсменов — игроков в 
хоккей с шайбой, в зависимости от основного амплуа (защитник, нападающий, вратарь). 

 

 

 


