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F.K. Buraihi., O. N. Charykova 

 
Типы объектной лексической сочетаемости  

русских деструктивных глаголов 
Types of objective lexical combinative power  

of Russian destructive verbs 
 

Статья посвящена рассмотрению объектной лексической сочетаемости 
русских деструктивных глаголов. В результате анализа выявлены типы объект-
ной лексической сочетаемости и определены факторы, обусловливающие их 
существование и развитие в системе языка. 

 
The article is devoted to the analysis of the objective lexical combinative power 

of Russian destructive verbs. The types of the objective lexical combinative power 
are singled out and the factors determining their existence and development in the 
language system are revealed. 

 
Ключевые слова: деструктивный глагол, объектная лексическая соче-

таемость, лексико-семантическая группа, диапазон сочетаемости, тип сочетае-
мости, свободная, полигрупповая, моногрупповая, монолексемная 
сочетаемость. 

 
Key words: destructive verb, objective lexical combinative power, lexico-

semantic group, combinative power scope, type of combinative power, free, poly-
group, monogroup, monolexeme combinative power. 

 
Деструктивные глаголы представляют собой один из важных 

семантических классов, поскольку номинируют процессы, релевант-
ные для жизни социума. В этот класс входят лексические единицы, 
объединённые семантическим компонентом «каузировать не быть», 
который может быть реализован в двух аспектах: 1. уничтожить 
объект полностью (сжечь письмо, снести дом, взорвать плотину); 
2. уничтожить целостность объекта и/или функциональную структу-
ру (сломать стул, разбить тарелку, разорвать платье), то есть 
деструктивные глаголы обозначают такое воздействие на объект, в 
результате которого «нарушается структурная целостность объекта 
на макро- или микроуровне, и он не может выполнять ранее прису-
щих ему функций» [8, с. 50]. 

Специфика глагольной семантики проявляется в том, что, как 
указывает А.А. Уфимцева, «значение глагольных лексем раскрыва-
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ется, прежде всего, в имплицитных синтагмах, детерминированных 
категориальной семантикой сочетающихся глагольных и именных 
лексем, благодаря чему последние выступают членами потенци-
альных синтагм», а соотнесенность глагольных лексем с предмет-
ным рядом «манифестируется в моделях субъектно-объектной 
локализации глагольного действия» [10, с. 117]. 

Е.В. Рахилина справедливо отмечает, что «практически все се-
мантические свойства глагола…отражаются в его главной синтакси-
ческой конструкции – модели управления» [9, с. 34]. Глаголы, 
значение которых ориентировано на объект, называют объектными. 
Н.Ф. Алиева указывает, что выражение объектных отношений гла-
гола составляет в языке сферу, относящуюся к наиболее сущест-
венным, и считает, что в системе каждого языка может быть 
выделена подсистема, связанная с выражением объектных отноше-
ний, – «объектная подсистема» [1, с. 130–131]. 

Объектная подсистема русского языка характеризуется разде-
лением глаголов на две лексико-грамматические подгруппы: пере-
ходных и непереходных глаголов, при этом различие 
транзитивности/интранзитивности передается лексико-
грамматическим способом – сочетаемостью или несочетаемостью с 
винительным падежом прямого объекта [10, с. 71; 5, с. 32]. Следо-
вательно, как отмечает Т.А. Потапенко, категория переходности 
/непереходности является очень важным абстрактным лексико-
грамматическим признаком глагола, необходимым для характери-
стики его значения [7, с. 113]. 

Переходные глаголы, управляющие винительным падежом, по 
наблюдениям Ю.Д.Апресяна, представляют собой самый большой в 
русском языке класс глаголов, и этот класс глаголов обладает наи-
более разнообразной семантикой [2, с. 197]. Аналогичное мнение 
высказывает и Г.А. Золотова: «Сочетания переходных глаголов, 
обозначающих действие, переходящее на предмет (в конкретном и 
отвлеченном смысле), с винительным прямого объекта представ-
ляют наиболее обширный и употребительный тип глагольных сло-
восочетаний в русском языке. Это тип словосочетания, образование 
которого обусловлено исключительно грамматическими свойствами 
сочетающихся категорий. Переходный глагол по своему смыслу не-
полный, незаконченный, «требует» обязательной постановки после 
себя дополнения в винительном падеже и только с ним приобретает 
смысловую законченность (зажечь свечу, читать стихи и т.д.) [6, 
с. 7]. Следовательно, переходность большинством учёных рассмат-
ривается как одна из наиболее релевантных категорий данной лек-
сико-грамматической единицы [8, с. 3]. 
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Так как, по данным Ю.Д. Апресяна, переходные глаголы состав-
ляют более 50 % от общего числа глаголов в русском языке, и соче-
таемость их с существительным, называющим объект, является 
обязательной, рассмотрение объектной лексической сочетаемости 
транзитивных глаголов русского языка представляется чрезвычайно 
перспективным с точки зрения выделения определенных типов по-
добной сочетаемости. 

При изучении сочетаемости как языкового явления большинст-
во авторов исходит из понимания ее как «способности элементов 
объединяться друг с другом в речи» [4, с. 445]. Принято выделять 
грамматическую (синтаксическую) и лексическую сочетаемость. При 
разграничении лексической и синтаксической сочетаемости все ис-
следователи исходят из единой посылки о том, что, как указывает Д. 
Н. Шмелев, «синтаксическая сочетаемость слова обусловливается 
его лексико-грамматической характеристикой, лексическая сочетае-
мость – его индивидуальным значением» [12, с. 216]. 

Обязательная направленность называемого действия или про-
цесса на объект, выраженный винительным падежом без предлога, 
является важной грамматической особенностью и группы деструк-
тивных глаголов. Исследование семантики существительных, заме-
щающих при этих глаголах позицию прямого объекта, позволяет 
выявить типы их объектной лексической сочетаемости. 

Основным материалом исследования послужили семемы моно-
семантичных и полисемантичных глаголов, объединенные инте-
гральной семой «уничтожить, каузировать не быть» (117 единиц). 
Источником исследования послужили произведения художествен-
ной литературы ХIХ – ХХ веков и материалы современной периоди-
ческой печати. Привлекались также данные словарей. 

Анализ показал, что диапазон существительных, способных 
вступать в сочетание с тем или иным деструктивным глаголом, мо-
жет значительно варьироваться. В зависимости от того, какое коли-
чество лексико-семантических групп существительных входит в 
диапазон объектной лексической сочетаемости деструктивного гла-
гола, можно говорить о трёх типах такой сочетаемости. 

Наиболее частотной в рамках исследуемого материала являет-
ся полигрупповая объектная лексическая сочетаемость, при кото-
рой глагол может сочетаться с существительными нескольких 
лексико-семантических групп. Такую сочетаемость имеет, например, 
глагол разрушить, прямое значение которого «уничтожить, руша, 
ломая». Продемонстрируем диапазон его объектной лексической 
сочетаемости на примерах из газетных текстов. 
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В силу своей семантики данный глагол используется, прежде 
всего, для обозначения процесса уничтожения различного рода по-
строек, сооружений, населённых пунктов: 

После революции местного батюшку расстреляли, а церковь 
разрушили (АиФ, №25, 2008). 

В Ираке разрушены многие заводы, включая нефтеперера-
батывающие (АиФ, № 12, 2008). 

Только на территории СССР было разрушено 1710 городов 
и посёлков, более 70 000 сёл и деревень (АиФ, №25, 2008). 

На основе прямого значения у данного глагола возникает ряд 
переносных. Так, он может использоваться для обозначения про-
цесса уничтожения какой-либо социально-политической или эконо-
мической системы: разрушить страну, хозяйство, отрасль, 
экономику, инфраструктуру и т.д. Например: 

Народу так обрыдла «советская власть», руководящая роль 
коммунистов, что он стихийно бросился в политику. Власть 
разрушили полностью (АиФ, №4, 2006). 

Учёные просили президента не разрушать «Минатом» (АиФ, 
№32, 2007). 

Воронежскому отделению СПС удалось разрушить бизнес 
наркоторговцев на ул. Баррикадной (АиФ – Черноземье, № 15, 
2006). 

Кроме того, данный глагол широко используется в переносном 
значении для номинации деструктивных процессов в биологической 
сфере: 

Алкоголь неумолимо разрушает печень (КП 21 марта 2005). 
Химические вещества, добавленные в воду бассейна, разру-

шают белок слюны (Веста, № 10, 2004). 
Конфликты надо «дозировать»: в больших количествах они 

разрушают организм (КП 28 февраля 2008). 
Ещё мне бы хотелось видеть учёного, который сможет изо-

брести сигареты, укрепляющие здоровье человека, а не разру-
шающие его (АиФ, № 28, 2005). 

Возможно употребление этого глагола для обозначения дест-
руктивного процесса по отношению к явлениям духовной, эмоцио-
нальной и ментальной сферы: разрушить религию, мораль, веру, 
идею и т.д. Например: 

Получается, нельзя кого-то ограничивать, а разрушать всё, 
что угодно – мораль, родной очаг, родную культуру – можно! 
(АиФ, №21, 2008). 

Надо проанализировать, какой урок дала вам жизнь, какую ва-
шу идею разрушила (АиФ – Черноземье, №41, 2005). 
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При первой же встрече этот человек разрушил впечатле-
ние, которое сложилось о нём (АиФ, №49, 2006). 

Глагол разрушить используется и с существительными, назы-
вающими отношения между людьми и между государствами: 

Ссоры и взаимные упрёки разрушают брак (Будуар, №2, 
2007). 

Эти разлуки и разрушили нашу любовь (АиФ, №19, 2006). 
Наша задача – не позволить разрушить партнёрство Рос-

сия – США – Европа (АиФ, №8, 2005). 
Обращает на себя внимание тот факт, что некоторые сочетания 

с данным глаголом воспринимаются как окказиональные, хотя вхо-
дящие в них существительные семантически связаны с именными 
компонентами узуальных сочетаний. Например, разрушить дружбу 
– узуальное, разрушить партнёрство – окказиональное. 

Таким образом, диапазон объектной лексической сочетаемости 
данного глагола включает большое количество (не менее 13) лекси-
ко-семантических групп существительных. 

У других глаголов данного класса диапазон объектной лексиче-
ской сочетаемости может быть более узким. Например, глагол сне-
сти в значении «сломав, разрушив, удалить с какой-либо 
поверхности, уничтожить» сочетается только с существительными, 
называющими различного рода строения: снести дом, сарай, барак, 
кинотеатр, гараж и т.д., населённые пункты: снести посёлок, дерев-
ню, водно-ирригационные сооружения и переправы: снести плотину, 
дамбу, мост. Например: 

…Мы обязаны были снести все бараки (Работница, 2008, №3, 
с.22). 

Новый глава города нацелился снести с лица земли загазо-
ванный посёлок и предоставить его жителям квартиры в только 
что отстроенных домах на улице Суворова (КП 15 мая 2009). 

Тогда вода перелилась через плотину и снесла её, не оста-
вив никакого следа (АиФ, № 16, 2010). 

Бурные потоки с шумом несутся с полей и огородов, пересе-
кают улицы, заливают и сносят редкие деревянные мостики (КП 
20 апреля 2011). 

Анализ показал, что среди деструктивных глаголов, относящих-
ся к полигрупповому типу, имеются такие, диапазон сочетаемости 
которых чрезвычайно широк и может включать от 11 ЛСГ существи-
тельных до чрезвычайно большого их количества, абсолютная ве-
личина которого определяется и ограничивается, в основном, 
только экстралингвистическими и стилистическими факторами. Со-
четаемость таких глаголов имеет тенденцию к дальнейшему расши-
рению, стремится стать свободной, безграничной. Этот признак 
позволяет выделить ее в особый подтип. 



 12 

Другие глаголы разрушения, относящиеся к полигрупповому ти-
пу, не имеют ярко выраженной тенденции к расширению объектной 
сочетаемости, а количество лексико-семантических или тематиче-
ских групп существительных, способных вступать с ними в сочета-
ния, не превышает 10-ти.  

В зависимости от максимального количества лексико-
семантических групп существительных, способных вступать в соче-
тания с тем или иным деструктивным глаголом, можно выделить 
два подтипа полигрупповой сочетаемости: 1) полигрупповая А – 
диапазон свыше 10 ЛСГ; 2) полигрупповая Б – диапазон от 2-х до 10 
ЛСГ. 

Полигрупповую А сочетаемость имеют следующие глаголы раз-
рушения: 

1. Глаголы с обобщенным значением разрушения (нарушить, 
разрушить, рушить); 

2. Глаголы, указывающие на способ действия (давить, жечь, 
ломать, разбить, раздавить, разорвать, сжечь, сломать). 

Полигрупповую Б сочетаемость имеют следующие глаголы раз-
рушения: 

1. Глаголы с обобщенным значением разрушения (вывести, 
громить, губить, истребить, крушить, перевести, разгромить, разо-
рить, убить, уложить, умертвить); 

2. Глаголы, указывающие на способ разрушения (вешать, взло-
мать, взорвать, выбить, выдавить, выжечь, выломать, вырубить, вы-
травить, вышибить, добить, душить, забить, завалить, задавить, 
заколоть, закрыть, зарезать, зарубить, застрелить, затопить, затоп-
тать, избить, изломать, изрезать, изрубить, колоть, косить, крошить, 
оборвать, отменить, отравить, перебить, перерезать, перерубить, 
перестрелять, пилить, побить, погасить, подавить, поджечь, поло-
мать, порвать, потопить, прервать, прирезать, пристрелить, приши-
бить, пробить, проломить, разбомбить, развалить, разворочать, 
развязать, раздробить, разломать, разнести, разобрать, разрубить, 
распилить, расплетать, распороть, растерзать, растоптать, расстре-
лять, сбить, снести, сорвать, срубить, стереть, стрелять, топить, 
утопить. 

Для глаголов конкретного действия в целом характерен более 
узкий диапазон сочетаемости, чем для глаголов, обозначающих 
обобщенный процесс разрушения. 

Под моногрупповой понимается такая объектная лексическая 
сочетаемость, при которой транзитивный глагол способен образо-
вывать сочетания с существительными только одной лексико-
семантической группы, то есть сочетательный потенциал этого гла-
гола ограничен совокупностью лексем, объединенных на основе ин-
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тегрального семантического компонента. Например, глагол казнить 
сочетается только с существительными, называющими людей, за-
сыпать – с существительными, называющими углубления в земле, 
вылечить – с существительными, объединёнными семантическим 
компонентом «болезнь», осушить – водоём и т.д. 

К моногрупповому типу можно отнести объектную лексическую 
сочетаемость следующих деструктивных глаголов: брить (бороду), 
выполоть (сорняки), вытоптать (посевы), закопать (яму), засыпать 
(траншею), казнить (преступника), корчевать (лес), лечить (болезнь), 
осушить (болото), отстреливать (собак), подбить (танк), разогнать 
(толпу), растопить (лёд), расформировать (отряд), спилить (дерево), 
торпедировать (корабль), тушить (пожар). 

Крайним, вырожденным (термин М.М. Копыленко) случаем мо-
ногрупповой сочетаемости является монолексемная, при которой 
транзитивный глагол может быть употреблён только с одним суще-
ствительным, то есть диапазон этого глагола ограничен одной лек-
семой. Так, деструктивный глагол выкалывать сочетается только с 
существительным глаз. 

Особыми семантическими и синтагматическими свойствами об-
ладает глагол уничтожить, называющий процесс, которому может 
быть подвергнут любой объект окружающей действительности, что 
позволяет ему сочетаться практически с любым существительным. 
Такая широта диапазона сочетаемости данного глагола обусловле-
на предельной простотой его семантической структуры, включаю-
щей только одну сему «каузировать не быть». Стилистические же 
ограничения сочетаемости глагола уничтожить настолько незначи-
тельны, что ими можно пренебречь. Поэтому объектную лексиче-
скую сочетаемость данного деструктивного глагола можно 
трактовать как свободную. 

Таким образом, можно говорить о существовании трёх типов 
объектной лексической сочетаемости транзитивных глаголов. Са-
мым распространённым из них является полигрупповая, менее рас-
пространённым – моногрупповая. Свободная сочетаемость 
представляет собой редко встречающийся тип. Полученные данные 
позволяют сделать ряд выводов общетеоретического характера.  

Возникновение и существование выделенных в рамках иссле-
дуемого материала типов сочетаемости обусловлено следующими 
факторами. 

1. Экстралингвистическими – для любой объектной лексической 
сочетаемости будет действительна следующая закономерность: 
чем специфичнее процесс, тем меньшее количество объектов мо-
жет быть ему подвергнуто, тем уже объектная лексическая сочетае-
мость, называющего данный процесс глагола, и наоборот. 
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2. Экстралингвистические факторы экстраполируются в область 
лингвистических, в частности семантических, отношений и обуслов-
ливают воздействие на объектную лексическую сочетаемость сле-
дующих закономерностей: 

a) количество сем-конкретизаторов обратно пропорционально 
широте сочетаемости данного глагола, то есть чем больше диффе-
ренциальных сем содержит его семантическая структура, тем уже 
диапазон сочетаемости, и наоборот; 

b) количество семем, выражаемых глагольной лексемой, прямо 
пропорционально широте сочетаемости, то есть чем больше семем 
репрезентирует глагольная лексема, тем шире диапазон её соче-
таемости; 

c) на сочетаемость оказывают влияние стилистические факторы. 
3. Между различными типами и подтипами объектной лексиче-

ской сочетаемости нет чётко выраженной границы. Под влиянием 
лингвистических и экстралингвистических факторов диапазон соче-
таемости той или иной лексемы может постепенно суживаться или 
расширяться. И как следствие этого процесса происходит переход 
данного глагола в другой тип или подтип сочетаемости. Примени-
тельно к классу деструктивных глаголов более релевантным явля-
ется второй процесс. 

Расширение сочетательных возможностей деструктивных гла-
голов может быть связано с двумя факторами:  

a) экстралингвистическим – технический прогресс, обусловли-
вает появление всё новых и новых объектов, которые могут быть 
подвергнуты деструктивному воздействию; 

b) лингвистическим – возникновением в речевой практике окка-
зиональных сочетаний. В силу тех или иных причин окказиональные 
сочетания начинают воспроизводиться  носителями языка с боль-
шей или меньшей степенью регулярности, что обусловливает фор-
мирование новой семемы, а это в свою очередь приводит к 
расширению диапазона сначала узуальной сочетаемости, а затем к 
появлению окказиональной – и процесс повторяется. 
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УДК 801.311 
Е.С. Гайломазова 
E.S. Gaylomazova 

 
Универсальная и национально-специфическая  

квантификация в аспекте перевода 
Universal and national specific quantification in translational aspect 

 
Различия между системной значимостью квантификаторов и многочислен-

ными контекстными приращениями настолько поразительны, что побуждают 
вновь обращаться к этой проблематике. Даже в весьма далеких друг от друга 
лингвокультурах нередко обнаруживается общность в сфере квантификации. 
Квантификатор всегда принадлежит определенному культурному контексту, 
формируется и функционирует в рамках данного контекста. Вне этого культур-
ного контекста он нередко теряет свою специфику, следовательно, прерывая 
связь с языковым контекстом, теряет и смысл. 

 
Differences between system significance of quantificators and numerous con-

text increases are so amazing that make us to appeal to this problem again. Even in 
dissimilar linguacultures we often discover community in the sphere of quantification. 
A quantificator always belongs to a definite cultural context, forms and functions in 
limits of a giving context. Outside of this context it often loses its specific features, 
consequently, interrupting the connection with the linguistic context it loses the 
sense. 

 
Ключевые слова: квантификация, семантика, национально-

специфические особенности, квантификативные единицы, контекст, коннотаци-
онные приращения, лингвокультура. 

 
Key words: quantification, semantics, national-specific peculiarities, quantifica-

tive units, context, connotation increments, linguaculture. 
 

Количественные значения пронизывают весь корпус языка, ох-
ватывают большинство частей речи – существительные, прилага-
тельные, глаголы, местоимения, наречия, числительные. 
Однозначны числительные в словосочетаниях прямого денотативно-
го употребления: in two parts, in one piece, the sixth sense, first im-
pressing, the first man (Адам) и т.д. Числительные участвуют в 
создании терминологических (номенклатурных) единиц, которые 
должны быть однозначными в разных языках: Boeing-747, NOKIA-
1611, Ty-154 и т.д. Ср. также онимы и близкие к ним наименования: 
Henry III, Louis I, Петр I, Екатерина II, World War I World War II. 

Сложнее обстоит дело с квантитативами, обладающими конно-
тационными приращениями. Последние также бывают идентичными 
в различных лингвокультурах: ср. The third world. В связи с требова-
ниями политической корректности вместо развивающиеся страны 
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чаще говорят страны третьего мира (при этом, естественно, не 
имеется в виду значений ‘третий по счету’). 

Адекватную коннотацию имеют квантификаторы в заимствован-
ных идиомах: ср. лат.: Consuetudo est secunda (altera)natura – англ. 
Habit is a second nature – рус. Привычка – вторая натура; исп. 
Quinta columna – англ. The fifth column – рус. Пятая колонна. Ср. 
англ. Carry two faces under one hood и рус. двуличный. 

Англ. The third degree с ХVIII века получило значение ‘допрос с 
применением пыток’ (после того как английский художник В. Хогарт 
выставил картину с изображением такого допроса и дал ей название 
The third degree. 

Использование симметричного числительного может оказаться 
неуместным в переводе. Так, в анг. (в сфере спорта) Come off second 
best (букв. ‘закончить состязание лучшим вторым’) означает ‘потер-
петь поражение, неудачу’. Four seas , переведенное как четыре мо-
ря ничего не прояснит, если не учесть, что так британцы называют 
моря Великобритании. Перевод выражения To make two ends meet 
осуществляется с исключением числительного – сводить концы с 
концами. Four corners переводится как перекресток, Forty winks 
(букв. ‘сорок мигов, миганий’) – как ‘краткий сон, подремать’ [2, с. 13-
14]. Среди квантитативных сочетаний также есть ложные друзья пе-
реводчика. Так, англ. First night означает ‘премьера, первый спек-
такль’, Three sisters – ‘мойры, парки – богини человеческой судьбы’, 
The seven seas – ‘Мировой океан’. 

Национально-специфический характер имеют средства выраже-
ния итеративности, многосубъектности и многообъектности дейст-
вия. Ср. не имеющие формального соответствия в других языках 
английские обороты со значением неоднократности действия в про-
шлом used to come, would come. При переводе русских глаголов ко-
личественных способов действия на западноевропейские языки 
преимущественно используются описательные обороты с эксплика-
цией неопределенно большого количества: перевидать – англ. to 
have seen much / many N…, нем. vieles gesehen haben, франц. voir 
beaucoup(de N), исп. ver mucho / a muchos N / a menudo. Cр. русский 
перевод, сделанный Т.П. Манц: 

Роми сказал, что его клиент поубивал много народу и соби-
рается прикончить самого Роми; в английском оригинале было: 
Romey told me his client had killed many people and was planning on 
killing Romey too (J. Grisham “The Client”). 

Даже в весьма далеких друг от друга лингвокультурах нередко 
обнаруживается общность в сфере квантификации. Так, в списке 
слов, входящих в конструкцию со значением ‘большое количество’ в 
корейском, как и в русском, фигурируют слова со значением ‘куча’ и 
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‘море’: chayk-temi ‘куча книг’, pic-temi ‘куча долгов’; nwunmwul-pata 
‘море слез’. Кроме того, в корейском в этот список входит корейское 
слово san-temi ‘гора-куча’ с иероглифическим суффиксом san ‘гора’ и 
заимствованное из китайского слово со значением tay-san ‘большая 
гора’. То есть, основной метафорой большого количества служит из-
вестная формула ‘выше’ → ‘больше’. Что касается конструкций, опи-
сывающих малое количество, то здесь никаких семантических 
пересечений нет: в корейском в этой зоне выступают квантификато-
ры с исходным значением nwunkkop ‘гной глаза’, sonthop ‘ноготь’, 
cwikkoli ‘хвост мыши’ и thikkul ‘пыль’. Причем квантификатор с исход-
ным значением ‘пыль’ используется в функции дополнения в отри-
цательных конструкциях (русск. у меня не было ни малейшей 
надежды может быть передано букв. ‘даже как пыль’), а в утверди-
тельных конструкциях выбирается дополнение с исходным значени-
ем ‘хвост мыши’ (русск. он получил маленькую зарплату в 
буквальном переводе будет ‘как будто хвост мыши’). 

В наречной функции в утвердительных контекстах ‘пыль’ ис-
пользуется и для обозначения большого количества (‘в мире много 
стран’ – букв. ‘как пыль’). То есть, значение малого количества воз-
никает за счет мельчайшего размера частиц пыли, а значение 
большого количества – из идеи бесчисленного множества таких час-
тиц (причем второе значение часто используется в текстах религи-
озной тематики) [7, с. 435-436]. Ср. иной образ в русской 
лингвокультуре – лагерная пыль (о жертвах ГУЛага). «Знаками, ма-
териальными символами исчезающе малого или недостаточного ко-
личества становятся крошка, росинка, песчинка… В русском языке 
универсальным «инструментом» измерения наименьшего количест-
ва и проверки наличия или отсутствия чего бы то ни было становит-
ся капля, которой «измеряются» не только жидкие вещества, но и 
время, чувства, отношения – подожди капельку, ни капли не боюсь» 
[10, с. 109]. 

Квантификатор всегда принадлежит определенному культурно-
му контексту, формируется и функционирует в рамках данного кон-
текста. Вне этого культурного контекста он нередко теряет свою 
специфику, следовательно, прерывая связь с языковым контекстом, 
теряет и смысл. 

В русском языке есть морфемные (суффиксальные) показатели 
уменьшительности – уменьшительно-ласкательные суффиксы. 
Средства уменьшительного словообразования неотделимы от раз-
ного рода экспрессивных прагматических созначений, иногда проти-
воположных – ласкательности, вежливости, ироничности, 
презрения, социальной зависимости. Они неотделимы от социаль-
ных характеристик участников коммуникации. Нередко речевой 
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портрет «мещанского» связан именно с использованием таких 
форм. А.А. Реформатский и С.И. Ожегов относили к мещанской 
фразеологии уменьшительные существительные типа закусить 
бутербродиком с колбаской. 

Как известно, деминутивы приобретают уменьшительное значе-
ние, если основа обозначает неуникальный предмет; если же про-
изводящая основа обозначает вещество (вода, каша, масло, 
молоко, сахар, соль) или уникальный предмет (солнце) уменьши-
тельная интерпретация смысла при формально деминутивном 
суффиксе исключается. В первой группе слов этому препятствует 
абсурдность комбинации смыслов (‘маленькая вода’), во второй 
группе смыслов (солнышко) этому препятствует отсутствие денота-
та для соответствующего смысла. Поэтому деминутивы такого типа 
приобретают постоянную прагматическую составляющую – указание 
на то, что говорящий испытывает положительные эмоции к адресату 
речи. «Когда мы говорим Выпей молочка, съешь кашки, мы испыты-
ваем (или выражаем) положительные эмоции не столько к пищевым 
продуктам, сколько по отношению к своему адресату. Не случайно 
такие слова особенно уместны при обращении к ребенку, которому 
мы оказываем покровительство, к которому относимся с любовью и 
нежностью, то есть ласково.<…> Ласково – это ‘с любовью’ по внут-
ренним ощущениям и ‘с нежностью’ по внешним проявлениям. В та-
ких случаях ласкательные слова – это непрямой способ включения 
адресата в личную сферу говорящего» [1, с. 146]. Ср. наблюдение 
Е.П. Гаран [5, с. 73] относительно особенностей женской речи, кото-
рые остроумно обыгрываются в рекламе: «… есть в высшей степени 
характерные приметы женской речи (такие, как изобилие уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов, оценки типа Прелесть!), которые 
отражаются в радиорекламе электрического чайника: 

А он такой хорошенький-хорошенький, просто прелесть! Но-
сик пряменький-пряменький, сам немножко пузатенький, тут все 
светленькое, а на макушке темная полоска». 

В современной российской речевой культуре образования с 
суффиксами уменьшительности-ласкательности претендуют на 
роль языковых средств создания прагматической категории вежли-
вости. Как отмечает Т.Л. Козловская [6, с. 216–217], в советское 
время такие образования были характерны для речи покупателей, а 
при нынешнем состоянии общества они становятся чертой речи 
продавцов, поскольку исчезает «советская» зависимость покупателя 
от продавца. От последнего, наоборот, законы рыночной экономики 
требуют быстрого сбыта товара, поэтому продавцу выгодно быть 
предельно вежливым с покупателем. Ср. [там же] примеры из речи 
официантов, прибавляющих к названиям блюд уменьшительно-
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ласкательные суффиксы – салатик, жульенчик, рулетик. Итак, 
процесс перехода форм с суффиксами уменьшительности-
ласкательности из речи обслуживаемых в речь обслуживающих от-
ражает явление транспозиции социальных ролей говорящих по 
школе «выше» – «ниже», что в свою очередь является отражением 
экономических, политических и социокультурных перемен в нашей 
стране. Что касается прилагательных и наречий, образованных с 
помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, то для них, 
еще более характерна такая прагматика – направленность положи-
тельных эмоций говорящего на собеседника. 

Как известно, в основе перевода как «пускового механизма 
коммуникации» лежит коммуникативная константа, отражающая ди-
намический аспект перевода. «Коммуникативная константа позво-
ляет актуализировать роль когнитивных пространств автора 
исходного текста и переводчика, на пересечении которых создаются 
зоны понимания, обусловливающие адекватность восприятия ис-
ходного текста и вывода его интерпретативных вариантов» [9, с. 45]. 
Рассмотрим в связи с этим перевод квантификатора в рассказе А. 
Конан Дойля «Союз рыжих». В оригинале читаем: 

“You may place considerable confidence in Mr. Holmes, sir,” said the 
police agent loftily. “He has his own little methods, which are, if he won’t 
mind my saying so, just a little too theoretical and fantastic, but he has 
the makings of a detective in him. It is not too much to say that once or 
twice, as in that business of the Sholto murder and the Agra treasure, he 
has been more nearly correct than the official force. 

Ср. перевод М. и Н. Чуковских: 
- Можете положиться на мистера Холмса, сэр, - покрови-

тельственно проговорил агент полиции. – У него своя собствен-
ная методика, которая, позволю себе заметить, несколько 
отвлеченна и фантастична, но, тем не менее, дает неплохие ре-
зультаты. Нужно признать, что бывали случаи, как, например, в 
деле об убийстве Шолто и истории с драгоценностями Агры, ко-
гда он оказался прав, а полиция ошибалась. 

Заметим, что в оригинале количественные оценки «я считаю, 
что это мало» прописаны более четко. И это соответствует логике 
характеров и поведения персонажей. Так, из рассказа в рассказ все 
представители Скотланд Ярда преуменьшают заслуги Холмса, и в 
этом – часть интриги. Так что был бы логичен перевод, более близ-
кий к оригиналу (с сохранением кванторов once or twice) – …нужно 
признать, что раз или два он был прав, а полиция ошибалась. 

Ср. Также перевод с использованием диминутивов: 
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By this time she had found her way into a tidy little room with a ta-
ble in the window, and on it (as she had hope) a fan and two or three 
pairs of tiny white kid gloves… (L. Carroll “Alice in Wonderland”) 

С этими словами Алиса вошла в маленькую чистенькую 
комнатку; около окна стоял стол, а на нем лежал веер и две-три 
пары белых лайковых перчаток. (пер. А.Н. Рождественской). 

Выбор переводческой стратегии в сфере квантификации опре-
деляется также стилевой (жанровой) принадлежностью текста. Так, 
в рекламном дискурсе на разных языках можно отметить общие и 
при этом аномальные, основанные на логически недопустимых опе-
рациях способы выражения категориальной семантики количества. 
Специфически рекламные процессы осмысления и вербализации 
количественных отношений проявляются в слоганах типа Больше 
Италии, чем когда-либо. Больше искусства. Больше событий. 
Больше духовности (перевод рекламного текста Piu Italia che mai. 
Giubileo 2000, Ente Nazionale Italiano Turismo). 

Существует немалое количество западных слоганов, удачно 
переведенных и успешно адаптированных в русском языковом соз-
нании, например: Gilette. The best a man can get – (Лучше для муж-
чины нет). 

Квантификаторы – наименования национально специфических 
единиц измерения – относятся к тому пласту лексики, который име-
нуется фоновой. Национально-специфичны разнообразные метро-
логические единицы, которые не переводятся, а транскрибируются. 
Некоторые из них становятся широко известны за пределами ареала 
применения (хотя свою «экзотическую» окраску они от этого не те-
ряют), ср.: 

Ли – 1. ‘В ряде стран Дальнего Востока – мера длины, приблизи-
тельно равная 500 м; 2. мера веса золота, серебра В Китае, Монго-
лии, во Вьетнаме, равная приблизительно 37 г; 3. единица площади 
в Китае, равная приблизительно 6 кв. м’ (БАС, МАС) Китайская по-
словица: Коль судьба – встретишь и за тысячу ли; не судьба – не 
встретишь и рядом. 

При переводе мезуративов определяющую роль играет адресат. 
Так, в литературе, предназначенной детям, вполне правомерно вве-
дение известных систем мер, ср.: 

And so it was indeed: she was now only ten inches high… (L. Carroll 
“Alice in Wonderland”). 

Так оно и было на самом деле. Алиса сделалась совсем крош-
кой, ростом всего двадцать пять сантиметров…(пер. А.Н. Рож-
дественской). 

Однако уже истории о Шерлоке Холмсе, основными читателя ко-
торых являются подростки, мезуративы переводятся с сохранением 
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указаний на традиционную английскую систему мер и русский чита-
тель вникает в их понятийное содержание. 

Интересно, что функции тех или иных числительных в разных 
языках могут быть настолько различными, что они приближаются к 
реалиям. А.Н. Баранов [3, с. 161] проанализировал фрагмент немец-
кого перевода рассказа В. Сорокина «Дорожное происшествие»: 

Нина Николаевна быстро подошла к своему зеленому столу, 
села, склонилась над раскрытым журналом. – Двойка, Соловьев. 

Nina Nikolaevna ging rasch zu ihrem grűnen Tisch, setzte sich und 
beugte sich űber das geöffnete Klassenbuch: - Fűnf, Solovjev. 

То есть, вместо русской «двойки» фигурирует оценка «пять», и 
замена представляется оправданной, так как немецкая оценка 
«пять» выполняет в системе школьных оценок ту же функцию, что и 
русская «двойка». Таким образом, перевод этого фрагмента текста 
понятен немецкому читателю, не знакомому с принятой в России 
системой оценок. Если бы переводчица Габриеле Лойпольд предпо-
чла сохранить эту реалию, ей пришлось бы добавить комментарий в 
духе Ч. Филлмора, где идея относительной значимости элементов 
фрейма иллюстрируется с помощью описания различных систем 
школьных оценок, что вряд ли соответствовало бы жанру и излишне 
повышало бы удельный вес эпизода в рассказе. С другой стороны, 
можно представить себе читателя, хорошо осведомленного о рос-
сийской системе школьного образования. Для него этот перевод мо-
жет оказаться дезинформирующим, так как он, допустив, что имеет 
дело с буквальным переводом, может интерпретировать этот фраг-
мент текста в том смысле, что учительница поставила ученику от-
личную оценку, несмотря на невыполненное задание. Так что можно 
говорить лишь о предпочтительном, но не о «правильном» варианте 
перевода. 

Многие аспекты квантификации, например – частицы, с помо-
щью которых формируется прагматика количественной оценки, 
формы степени сравнения – полностью идентичны в оригинальном и 
переводном тексте. Ср. полное содержательное и формальное сов-
падение квантификации: 

He put the empty bowl back on the floor next to the cat-flap and lay 
back down on the bed, somehow even hungrier than he had been be-
fore the soup (Rowling J.K. “Harry Potter and the Chamber of Secrets”). 

Поставив пустую миску на пол рядом с кошачьей дверцей, 
Гарри опять лег в постель. Есть хотелось еще сильнее. 

Неточное количество в переводе на русский язык передается с 
помощью инверсии: 

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the 
bank, and of having nothing to do: once or twice she had peeped into 
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the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in 
it, ‘and what is the use of a book,’ thought Alice, ‘ without  pictures or 
conversations?’ (L. Carroll “Alice in Wonderland”). 

Алисе надоело сидеть на пригорке, рядом с сестрой, и ничего 
не делать; раза два заглянула она украдкой в книгу, которую чи-
тала ее сестра, но там не было ни разговоров, ни картинок. «А 
какой же толк в книге, - подумала Алиса, - если в ней нет ни кар-
тинок, ни разговоров? (пер. А.Н. Рождественской). 

Ср. также точный возраст «вождя краснокожих» в языке ориги-
нала и приблизительный (переданный с помощью инверсии) в пере-
воде: 

We have a seven-mile drive before us (A. Conan Doyle “The Man 
with the Twisted Lip”). 

Нужно проехать миль семь (пер. М. и Н. Чуковских). 
Интересно, что особенности квантификации с помощью слов ти-

па река, море, ручей и т.д. могут передавать национально-
специфические особенности. Так, А.С. Пушкин пишет о Татьяне в 8-й 
главе «Евгения Онегина», используя выражение слезы рекой: 

Княгиня перед ним, одна, 
Сидит, не убрана, бледна, 
Письмо какое-то читает 
И тихо слезы льет рекой,  
Опершись руку щекой. 
Ср. перевод на английский язык Ч. Джонстона, где княгиня пла-

чет тихим ручьем: 
The princess, sitting peaked and wan 
Alone, with no adornment on, 
She holds a letter up, and learning 
Cheek upon hands, she softly cries 
In a still stream that never dries. 
Это уменьшение потока слез от реки к ручью А. Вежбицкая [4, 

с. 531] считает очень характерным. Подобные примеры приводят 
А. Вежбицкую к мысли, что русская культура (в отличие от англосак-
сонской) содержит общее «предписание», относящееся к эмоциям, 
которое можно сформулировать следующим образом: хорошо, если 
другие люди знают, что человек чувствует. 

Ср. примеры переводческой стратегии на русский язык, когда 
интенсивность признака повышается сравнительно с тем, как это 
представлено в тексте оригинала; ср., как a small rain превращается 
в выражение дождь милостыни так и сыплется, которое вряд ли 
соотносимо с точки зрения квантификации с оригиналом: 

Here it is that this creature takes his daily seat, cross legged with his 
tiny stock of matches on his lap, and as he is a petious spectacle a small 
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rain of charity descends into the greasy leather cap which liesupon the 
pavement beside him (A. Conan Doyle “The Man with the Twisted Lip”). 

Один вид его вызывает сострадание, и дождь милостыни 
так и сыплется в грязную кожаную кепку, которая лежит перед 
ним на мостовой (пер. М. и Н. Чуковских). 

The tears filled her eyes and ran quickly down her face (W.S. 
Maugham “Theatre”). 

Глаза наполнились слезами, они потоком хлынули по щекам  
(пер. Г. Островской). 

Ср. появление квантификатора при вещественном имени в пе-
реводном тексте: 

‘Hold up his head. Brandy now. Don’t choke him (L. Carroll “Alice in 
Wonderland”). 

- Поддерживай ему голову! Дай ему немного коньяку! Не заду-
ши же его! (пер. А.Н. Рождественской). 

Различия оригинала и перевода могут быть, конечно, обуслов-
лены структурными (системными) особенностями, например – фор-
мальными синтагматическими правилами. Так, в английском языке, 
не сохранившем никаких остатков двойственного числа, все числи-
тельные, за исключением one, требуют от существительных унифи-
цированной формы множественного числа. В русском языке иначе 
(четыре стола, но пять столов). Ср., как учитывается это разли-
чие в сочетаемости по числу между русским и английским языком 
при переводе: 

I had to claw away from the bank pretty lively four or five times, to 
keep from knocking the islands out of the river (M. Twain “The adven-
tures of Huckleberry Finn”). 

Перевод Н. Дарузес: Я старался держаться подальше от бе-
рега, и раз пять-шесть мне пришлось сильно оттолкнуться от 
него, чтобы не налететь на островки. 

Стратегия перевода высказываний с числительными определя-
ется их текстовой ролью: они могут быть показателями точного ко-
личества, могут быть показателями только общего смысла «много / 
мало» или «очень много», в стихотворном тексте – выполнять рит-
мические или орнаментальные функции. Именно эти различия вле-
кут за собой сохранение, замену или опущение числительного при 
переводе. Ф.А. Литвин [8, с. 201-206] обнаружил проявление всех 
этих закономерностей на таком специфическом материале, как nurs-
ery rhumes. Так, большие числа, передаваемые числительными с 
thousand, при  переводе не имеют буквальных квантификативных 
соответствий. Ten thousand pounds to one penny  переводится как 
Могу поспорить на тысячу фунтов. И тысяча, и десять тысяч фун-
тов – это большие деньги (особенно для ребенка), и главная мысль 
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здесь не в точной сумме, а «готов поспорить на что угодно». Пере-
водя Three little kittens lost their mittens, С. Маршак опускает числи-
тельное: Потеряли котятки на дороге перчатки. Как полагает Ф.А. 
Литвин, одной из причин может быть ощущение переводчиком не-
существенности точного числа для развития «интриги». Напротив, в 
стихотворении о черной овечке «Baa, baa, black sheep» точное коли-
чество весьма существенно, и в переводе С. Маршака сохраняется 
квантификатор: Дам я шерсти три мешка. 

Ср. несовпадение квантификатора в оригинальном и перевод-
ном тексте, связанные с различными традициями использования 
числительных для передачи неточного (но большого) количества: 

I’ve asked you to stay about twelve times (Rowling J.K. “Harry Potter 
and the Chamber of Secrets”). 

Я тебя чуть не десять раз приглашал погостить (пер. 
М. Д. Литвиновой). 

Ср. также появление в тексте перевода отсутствующей в ориги-
нале формы сравнительной степени (что совершенно оправданно в 
книге для детей): 

‘Speak English!’ said the Eaglet. (L. Carroll “Alice in Wonderland”). 
-Говори понятнее! – прервал его Орланчик… (пер. 

А. Н. Рождественской). 
Ср. перевод с помощью неопределенно-личного предложения с 

формой множественного числа глагола-сказуемого в случае, когда 
субъект действия несущественен: 

‘That was Washington,’ Lewis  reported as he placed the phone on 
the table (J. Grisham “The Client”). 

Звонили из Вашингтона, – сообщил Льюис, кладя телефон на 
стол (перевод Т.П. Манц) 

Итеративность, будучи важным компонентом семантики выска-
зывания, передается при переводе: 

Harry tried, yet again, to explain. 
‘She’s bored,’ he said. ‘She’s used to flying around outside (Rowling 

J.K. “Harry Potter and the Chamber of Secrets”). – Сове в клетке скуч-
но, – в который раз принялся объяснять Гарри. Она вольная 
птица. Хорошо бы выпускать ее хоть на ночь (пер. 
М.Д. Литвиновой). 

События, характеры, эмоции, авторский взгляд на действитель-
ность кодируются в художественном тексте, в том числе и с помо-
щью квантификативных единиц. Восприятие и дешифровка текста 
оригинала представляет собой активно-деятельностный процесс, в 
высокой степени детерминированный индивидуальной когнитивной 
системой переводчика. Квантификация объектов и фактов, будучи 
неотъемлемой характеристикой действительности, отражаемой в 
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тексте, чрезвычайно важна как в процессе перевода, так и коммуни-
кации в целом. 

 
Список литературы 

1. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка 
// Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. – М., «ЯРК». 1995. 

2. Аристова В.М. Анализ английских и русских числительных в сопостави-
тельном плане // Актуальные проблемы лингвистической семантики. Сборник 
научных трудов. Калининград: Калининградский государственный университет, 
1992. – С. 11–17. 

3. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. Учебное пособие. 2-
е изд., испр. – М.: Едиториал УРСС, 2003. 360 с. 

4. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. – М.: 
Языки русской культуры, 1999. 

5. Гаран Е.П. Лингвокультурологические аспекты интерпретации реклам-
ного дискурса (на материале русского и английского языков). Дис. …канд. фи-
лол. наук. – Ростов н/Д, 2009. – 170 с. 

6. Козловская Т.Л. Об изменениях в стилистическом и культурно-речевом 
восприятии форм субъективной оценки // Словарь и культура русской речи. К 
100-летию со дня рождения С.И. Ожегова. – М.: Индрик, 2001. 

7. Ли Су Хен, Рахилина, Е.В. Количественные квантификаторы в русском 
и корейском: моря и капли // Логический анализ языка. Квантификативный ас-
пект языка. – М.: Индрик, 2005. 

8. Литвин Ф.А. Кванторы и слова // Логический анализ языка. Квантифика-
тивный аспект языка. – М.: Индрик, 2005. – С. 201–206. 

9. Пинягин Ю.Н. Социокультурные проблемы перевода // Проблемы функ-
ционирования языка в разных сферах речевой коммуникации. Материалы Меж-
дунар. науч. конф. – Пермь: ГОУ ВПО «Пермский государственный 
университет», 2005. 

10. Рябцева Н.К. Размер и количество в языковой картине мира // Логиче-
ский анализ языка. Языки пространств. – М.: Языки русской культуры, 2000. 



 27 

УДК 8 009 81’ 42 
О. Г. Горина 
O. G. Gorina 

 
Применение методов корпусной лингвистики для определения 
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В статье обсуждаются вопросы составления малых корпусов, репрезенти-

рующих определенные типы дискурса, приводится обзор использования кор-
пусного программного обеспечения для выявления жанро- и тексто-
специфических лексических единиц, рассматриваются корпусные методы вы-
явления и измерения сочетаемости на больших национальных корпусах. 

 
The article elaborates on composing and designing own corpora that would rep-

resent certain types of discourse, it also  reviews implementation of available corpus 
software to identify a text or a genre specific key words, looks at corpus tools to iden-
tify and measure collocation strength using large national corpora. 
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Развитие компьютерных технологий за последние 40 лет позво-

лили создать большое количество компьютеризированных корпусов, 
различных по размеру и организации, а также отвечающих разным 
целям исследования. Исследователь может самостоятельно соста-
вить небольшой прагматически-ориентированный корпус с исполь-
зованием таких программных продуктов, как Wordsmith Tools 
Monoconc Pro (2000), которые могут быть использованы на обычном 
персональном компьютере. Байбер, Конрад и Реппен [2, с. 256-265] 
указывают на то, что под корпусом следует понимать собрание тек-
стов, отобранных по определенным принципам. Эти тексты могут 
подвергаться количественному и качественному анализу. Такое оп-
ределение заключает в себе ряд существенных пунктов, которые 
следует принимать во внимание и при самостоятельном составле-
нии корпуса. 

Во-первых, не всякое собрание текстов является корпусом. На-
пример, простая коллекция текстов не будет корпусом, поскольку 
корпус должен быть репрезентативной выборкой какого-либо явле-
ния и судить о достоинствах корпуса следует как раз по тому,  
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насколько хорошо он это явление представляет [3]. Составитель 
корпуса, репрезентирующего политическую коммуникацию должен 
рассматривать все ее аспекты как письменный, так и устный, пред-
ставить все жанры политической речи (лозунг, листовка, программа, 
газетная статья, выступление на митинге, парламентская полемика 
и др.), институциональные жанры, аппаратную коммуникацию, в 
рамках которой создаются тексты, предназначенные для сотрудни-
ков государственного аппарата. При широком подходе к отбору ис-
точников для исследования политической коммуникации будут 
использованы не только тексты, созданные политиками, но и другие 
тексты, посвященные политическим проблемам, массмедийный по-
литический дискурс. Таким образом, на начальной стадии огромное 
количество усилий составителей корпуса тратится на то, чтобы 
обеспечить его репрезентативность, а вместе с тем и надежность 
исследований выполняемых на материалах такого корпуса. Такие 
авторы как С. Крауди (S. Crowdy, 1993), Д. Байбер (D. Biber,1993), Т. 
Макенери и А. Вильсон (T. McEnery and A. Wilson, 1996), Д. Байбер, 
С. Конрад и Р. Реппен (D. Biber, S. Conrad and R. Reppen ,1998), Д. 
Кеннеди (G. Kennedy,1998),Ч. Мейер(C.E. Meyer, 2002), Р. Томпсон 
(R. Thompson, 2005), М. Вайн (M. Wynne, 2005) входят в обязатель-
ный список литературы по вопросам составления собственных кор-
пусов. 

Языковой корпус может состоять из письменных и устных тек-
стов или из тех и других одновременно. На сегодня также сущест-
вуют возможности добавления мультимедийных компонентов, таких 
как видео клипы, к корпусам устной речи. Для письменного корпуса 
тексты могут быть отсканированы, напечатаны, загружены из Ин-
тернета. Кроме того, каждый текст сопровождается полной класси-
фикационной, контекстной и библиографической информацией, 
которая включена в информационный-заголовок каждого файла (in-
formation ‘header’) [11: 98–99]. Для дальнейшей работы с корпусом с 
помощью корпусных программных продуктов тексты в электронном 
виде должны быть сохранены в простом текстовом формате. Боль-
шие корпуса содержат разметку по частям речи (тэгирование), кото-
рая может осуществляться автоматически, и другую 
разноуровневую разметку текста (заголовки, параграфы, списки) 
для осуществления дальнейших исследований на материалах кор-
пуса. 

Корпус устной речи представляет собой еще более трудоемкую 
задачу. Например, чтобы реализовать корпус устной речи политика 
во время заседаний или переговоров необходимо сначала записать 
речь, а затем затранскрибировать записи. Один час записи пример-
но равняется 12–15 тысячам слов, транскрибирование которых от-
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нимает примерно два рабочих дня, в зависимости от уровня кодиро-
вания транскрипции. В своей книге О’Киффе и Фарр [7] рассматри-
вают все достоинства и недостатки приобретения готового корпуса 
и составления собственного. Например, корпус устной речи может 
кодироваться на уровне отражения реплик отдельных говоря-
щих(different speaker turns), вокализации (vocalization), хезитации 
(hesitation), случаев перебивания (interruptions), наложений реплик 
разных говорящих(speaker overlaps), сокращений (truncated 
utterances), включения экстралингвистической информации (смех, 
посторонние звуки). Более детальная транскрипция может содер-
жать просодическую информацию. Составитель корпуса принимает 
решение о том, насколько детализированной должна быть запись 
устной речи в зависимости от целей корпуса. 

В записи применяются ключи кодирования транскрипции 
(transcription coding key): 

<S1>, <S2> и т.д. – обозначение отдельных говорящих; 
 + - случаи перебивания (“latched turns”); 
 = - сокращения (truncated utterances); 
<?> - неразборчивое высказывание (unintelligible, utterance); 
<SE> laugh <\SE> - экстралингвистическая информация смех, 

кашель и т.д. 
Транскрибированные файлы должны быть организованы таким 

образом, чтобы была доступна информация об источнике. Кроме то-
го, может оказаться полезной информация о возрасте, количестве 
говорящих, их половой принадлежности, месте рождения, роде дея-
тельности, образовании, месте записи и т.д. Такую информацию, как 
правило, хранят в начале каждого файла, в качестве информацион-
ного заголовка (information header), либо в отдельной базе данных, 
связанной с именами файлов [8]. 

Трудоемкость составления корпуса устной речи приводит к то-
му, что создается значительно больше письменных корпусов, чем 
устных. Так, например, подавляющую часть Британского Нацио-
нального Корпуса составляет письменная часть - 90%. 

Базовые методы работы с корпусами включают составление 
конкорданса (concordancing), подсчет абсолютной частотности (word 
frequency counts, wordlists), анализ ключевых слов(key words 
analysis), анализ кластеров (cluster analysis). Под кластерами пони-
мается систематическая тенденция языка образовывать сочетания 
из нескольких слов, которые субъективно воспринимаются как еди-
ное целое, такие как I mean, this that and the other, a couple of, the 
end of, there was a, do you think, it would be и т.д. Использование ба-
зовых корпусных методов позволяет создавать лексико-
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грамматический профиль (lexico-grammatical profiles) слов, вклю-
чающих: 

-типичный контекст употребления с точки зрения коллокантов-
слов, встречающиеся со статистически значимой частотой в окру-
жении изучаемого слова; 

-тенденцию слов к формированию речевых оборотов/идиом 
(idiom-prone), биноминальных конструкций (binominals), таких как 
rough and ready, willing and able; 

-возможные синтаксические ограничения: синтаксические моде-
ли / конструкции (syntactic patterns), фразовые глаголы, типичную 
позицию в придаточных предложениях (начальная, конечная), огра-
ничения временные/аспектные; 

-семантические ограничения (слово применимо только по отно-
шению к людям, никогда не сочетается с усилителями (intensifier); 

-просодические особенности: тенденция слова появляться в оп-
ределенных контекстах. Например, Стаббс [10, с. 56–245] отмечает, 
что в более чем 90% случаев слово cause встречается в негативных 
контекстах, с негативно коннотированными словами cancer, 
commotion, crisis, delay. Напротив, слово provide приводится как ти-
пичное для положительных контекстов, в наиболее типичных соче-
таниях с care, food, help, jobs, relief, support. До 
компьютеризированного языкового анализа, этот феномен не был 
систематизирован с подтверждением на аутентичных материалах. 

Лексико-грамматический профиль вырисовывается при изуче-
нии строк конкорданса, данных о частотности, и наличия данного 
слова в списке ключевых. 

В отношении качественного и количественного анализа 
О’Киффе, Маккартни и Картер [8, с. 2–3] указывают на то, что язы-
ковую информацию, получаемую на корпусных данных можно рас-
сматривать с разных точек зрения. Например, исследуя корпус 
газетных статей, мы можем сравнить частотность слова blaze и fire, 
т.е. получить количественные результаты – частотность. Эти ре-
зультаты можно сравнить с частотностью этих слов в других корпу-
сах, например, с корпусом устной разговорной речи или 
письменного общего английского. Результатом сравнения может 
стать вывод о том, что слово blaze гораздо чаще встречается в га-
зетных статьях, чем в разговорной речи в тех случаях, когда речь 
идет о разрушительных очагах огня. К этому результату мы прихо-
дим на основании количественных данных. Обратив же внимание на 
строки конкорданса, и рассматривая сочетаемость слова, мы полу-
чаем качественную информацию об изучаемой единице и можем 
составить лексико-грамматический профиль слова. 
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Вопрос о том, какой корпус необходим и какого размера реша-
ется в зависимости от тех целей и задач, которые будут решаться 
на материале корпуса. Не существует корпуса, который бы удовле-
творял всем целям одновременно. Следует начинать с вопроса, для 
чего нужен корпус? Корпус может использоваться как справочник 
для выяснения лексико-грамматических особенностей слов. Оче-
видно, что с этой целью может использоваться и словарь. Преиму-
щество корпуса состоит в том, что он обеспечивает большое 
количество примеров и контекст. Однако корпус не приводит значе-
ния слов или перевода. Как отмечалось ранее, составление не-
больших корпусов производится с целью проведения разного рода 
исследований. 

Одним из видов таких исследований является определение 
ключевых слов. Эта функция позволяет выделить ключевые слова в 
одном или более контекстах. По определению М. Скотта ключевые 
это такие слова, которые обладают необычно или неожиданно вы-
сокой частотностью в сравнении с некой нормой. Следует подчерк-
нуть, что ключевые слова не есть самые частотные слова в тексте – 
они скорее самые «неожиданно частотные». С помощью программ-
ного обеспечения сравниваются два заранее подготовленных спи-
ска слов, один из которых является большим и используется как 
своего рода нормативный или справочный. Второй список слов яв-
ляется изучаемым и составляется на основе рассматриваемого тек-
ста. О’Киффе, Маккартни и Картер [8, с. 11–12] отмечают, что в 
обычном большом корпусе таком как, например, LIBEL Corpus of 
Spoken Academic English (LIBEL CASE, Лимерик – Белфаст корпус 
устного академического английского языка), определенный артикль 
является одним из самых частотных слов, что является вполне 
ожидаемым результатом. Если составить список слов по одной лек-
ции по экономике из этого же корпуса, то мы опять увидим опреде-
ленный артикль в числе самых частотных. Однако если мы сравним 
список слов по лекции и список слов большого корпуса с использо-
ванием функции keyword, одного из упомянутых программных про-
дуктов, мы получим те слова, которые являются неожиданно 
частотными в изучаемом тексте. К этим словам применяется термин 
«keyness» – свойство быть ключевым – т. е. такие слова рассматри-
ваются как специфические для данного текста, контекста. 

О’Киффе, Маккартни и Картер [8, с. 12-13] также приводят спи-
сок ключевых слов, полученный в результате сравнения лекции по 
экономике и общего корпуса академического английского языка. В 
число необычно частотных попали такие слова как: tax, income, sys-
tem, average, basic, rate, supply, poor, thousand, impact, equity, under, 
both, figures, higher, percent, rates, ordinary, sixty, marginal, scheme, 
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labour, terms, cost, characterized, workers, systems, negative. Этот 
список адекватно отражает специфику изучаемого текста. Эта про-
цедура позволяет определить ключевой вокабуляр на отдельно взя-
том тексте или на корпусе специализированных текстов. 

До начала широкого распространения компьютеров основным 
методом оценки возможности или невозможности использования 
определенного выражения в английском языке была так называе-
мая, введенная еще Хомским, интуиция носителя языка (‘native-
speaker intuition), которая считалась достаточной для оценки прием-
лемости употребления выражения, без необходимости дальнейших 
доказательств. 

Хастон и Лавиоза [6, с. 112] указывают на то, что интуитивная 
оценка правильности английского выражения является неотъемле-
мой частью повседневной жизни многих людей, в особенности пре-
подавателей иностранного языка, которым часто приходится 
принимать решение, являются ли естественными грамматически 
возможные выражения. 

Учитывая огромное количество слов и возможных комбинаций в 
английском языке, было бы разумно предположить, что одна интуи-
ция даже носителя языка будет часто недостаточно надежным ос-
нованием. Таким образом, корпусные исследования могут 
определить не то, что является возможным, а что используется в 
речи. Интуиция носителя языка может подсказывать ему, что выра-
жение возможно, в то время как корпусные данные доказывают, что 
такое употребления достаточно редкое. Хастон и Лавиоза [6, с. 112] 
видят выход в комбинировании интуиции и корпусных данных. Сле-
дует также подчеркнуть, что ряд авторов считает, что корпусные ис-
следования и материалы положили конец монополии интуиции 
носителей языка и дают возможность преподавателям - неносите-
лям языка принимать решения «говорят ли так», основываясь на 
корпусных данных. 

Корпусные технологии позволяют дать количественную оценку 
сочетаемости слов. Термин коллокация (collocation) по-разному 
трактуется разными авторами и используется в различных контек-
стах. Таким образом, среди лингвистов есть согласие в том, что 
единого определения не существует, и понимание того, что сущест-
вует множество конкурирующих определений. Каждый автор в целях 
своей научной деятельности принимает рабочее определение в 
рамках выработанного подхода для решения поставленных научных 
задач. Первым термин коллокация (в техническом смысле) был ис-
пользован Британским лингвистом Дж. Р. Фирсом, который считал, 
что значение слова, по крайней мере, частично определяется его 
контекстуальным окружением, и выделил значение слова в колло-
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кации [4, с. 194]. В таком походе ставится под вопрос необходи-
мость рассматривать классы отдельных слов и вместо этого язык 
мыслится как набор (clin) из закрытых классов грамматических слов 
на одном конце и открытый класс лексики на другом [5]. 

В отличие от формального подхода к языку как к внутренней, 
основанной на правилах системе, здесь язык рассматривается как 
ресурс с большим набором вариантов выражения смыслов, а коло-
кация в этой системе находится в лексическом поле клина. Понятие 
коллокации также связано с тем, что это образование ограничено не 
только синтаксисом, а существуют парадигмальные и тектуальные 
влияния в выборе лексики, что объясняет тот факт, что, например, 
сочетания «strong tea» и «powerful car» являются приемлемыми ва-
риантами, а «powerful tea» и «strong car» нет [5]. Такое понимание 
побудило Синклера [9] предложить похожий лексический клин, от-
талкиваясь от принципа идиоматичности согласно которому, поль-
зователь языка имеет в распоряжении большое количество 
наполовину готовых фраз, которые извлекаются целиком, как еди-
ное целое, и отдельные слова которые извлекаются по принципу 
свободного отбора. 

Коллокации являются ключевыми концепциями корпусных ис-
следований. М. Кулсард трактует коллокации как ‘marriage contract 
between words’ – «брачный контракт между словами» и указывает на 
то, что этот союз может быть более крепким между определенными 
словами. 

Началом изучения коллокаций может служить изучение строк 
конкорданса – один из основных инструментов работы с корпусными 
данными. Конкорданс – строки текстов корпуса заданной длинны, 
предъявляющих изучаемое слово в употреблении, в контексте. Изу-
чаемое слово принято называть “the node” – понимаемое как точка 
пересечения строк конкорданса в одном слове. Строки конкорданса 
являются источником информации о закономерностях употребления 
изучаемого слова и взаимоотношений между словами. Ключевой 
также является функция расширенного контекста, поскольку, колло-
кации иногда разделены другими словами. 

Списки слов или вордлисты (wordlists) – второй метод который 
может использоваться для определения коллокаций и имеется в 
распоряжении больших корпусов, таких как Британский Националь-
ный Корпус. Один из вариантов использования – это перечень кол-
локаций, который дает количество всех случаев (tokens) 
сочетающихся слов (types) в заданном окружении искомого слова 
(the node). Еще один вариант использования функции Wordlists – так 
называемая «функция картинки» (the ‘picture’ function). Это пред-
ставление колонок коллокаций по обе стороны от искомого слова – 
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каждому слову слева и справа соответствует до 6 колонок. Хастон и 
Лавиоза [6] считают, что использование таким образом представ-
ленной информации является хорошей стартовой позицией для 
дальнейшего выявления коллокаций (часто встречающихся вместе 
слов). Авторы также предупреждают, что результаты следует оце-
нивать с осторожностью, поскольку они являются начальным пред-
положением, а не окончательным доказательством коллокации. 

Так называемые вордлисты (wordlists) или списки слов, в BOE 
(The Bank of English Corpus) можно отсортировать по частотности, 
по так называемому t-показателю (t-score) или по показателю вза-
имной информации (mutual information score). Каждый из этих пока-
зателей устойчивости или силы коллокации имеет свои 
особенности. Так, Байбер, Конрад и Реппен [2] отмечают, что самый 
простой путь определения коллокационной пары опирается на отно-
сительную частотность, которая дает самые распространенные кол-
локационные ассоциации. Недостатком является то, что самые 
частотные коллокации искомого слова будут слова с высокой час-
тотностью вообще, которые в силу своей высокой частотности, ско-
рее всего, часто сочетаются и с другими словами тоже, таким 
образом, не являясь особенностью именно данного искомого слова, 
а простой случайностью. Поэтому одним из вариантов сортировки 
может быть показатель ВИ (показатель взаимной информации, 
Mutual Information score). Этот показатель отражает так называемое 
притяжение между двумя словами, или вероятность того, что если 
одно слово появляется в строке, слово, составляющее с ним колло-
кацию, появится в ближайшей окрестности искомого слова. 

Корпус Банк Английского Языка и Британский Национальный 
Корпус располагает инструментами подсчета показателя взаимной 
информации (MI), который может быть как положительным, так и 
отрицательным. Чем выше показатель, тем сильнее взаимное при-
тяжение слов. Этот метод, однако, тоже имеет свой недостаток, по-
скольку отдает приоритет необычным словам [6], что приводит к 
тому, что необычные комбинации получают высокий показатель, 
притом, что такие комбинации могут быть специфичны только для 
данного корпуса. 

Еще одной функцией выявления коллокаций является t-
показатель, который измеряет вероятность появления слова как 
парного в сочетании с каким-либо другим словом. В отличие от по-
казателя взаимной информации (MI), t-показатель измеряет притя-
жение сочетающегося с изучаемым слова, но не наоборот. Таким 
образом, список таких слов будет содержать большое количество 
грамматических слов, которые важны для существования изучаемо-
го слова. С другой стороны изучаемое слово никак не влияет на су-
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ществование грамматических слов. Ни один из вышеперечисленных 
способов и показателей нельзя выделить как самый лучший в опре-
делении коллокаций. Как указывает Барнбрук [1] лучшим является 
комбинация способов, которая позволит лучшим образом оценить 
все перспективы в выявлении и оценки значительности коллокации. 

Большие национальные корпуса, такие как постоянно попол-
няющийся Банк Английского Языка или Британский Национальный 
Корпус составляются по возможности максимально большими с це-
лью отражения состояния языка. Это согласуется с мнением Синк-
лера [9], что сколько-нибудь значащие статистические данные и 
результаты можно получать только на достаточно большом объеме 
материала. В особенности это утверждение справедливо в отноше-
нии выявления коллокаций. Таким образом, выделение, например, 
ключевых слов, профессионально – ориентированной лексики, жан-
ро специфической лексики можно осуществлять на небольших со-
ставленных самостоятельно корпусах. Дальнейшее же 
исследование ключевых слов и их сочетаемости, наиболее реле-
вантных лексико-грамматических характеристик надежнее осущест-
влять на больших представительных корпусах, с учетом их разбивки 
на жанры. 

Нами был исследован фрагмент статьи-обзора новой доктрины 
России в области международных отношений на следующее деся-
тилетие (Russia’s New Foreign Policy Doctrine), содержащей коммен-
тарии аналитиков, специалистов в области международных 
отношений. Статья была опубликована на англоязычном информа-
ционном сайте Russia Profile в рубрике Experts Panel 
(http://www.russiaprofile.org). Список слов, составленный на основе 
фрагмента статьи, сравнивался с небольшим, справочным списком 
слов общего английского языка для выявления контекстно-
специфических единиц с использованием функции keywords про-
граммы WordSmith Tools. Грамматические и служебные слова от-
брасывались. Для дальнейшего исследования были отобраны 
следующие единицы: (a leaked Foreign Ministry) document, develop-
ment, (economic) objectives, (Russia’s) relations, modernize, priority, 
(key technology) transfers, pursue, (foreign) policy, domestic, efforts, 
doctrine, (attract foreign) investment, (access to) modern technologies, 
improve, government, (closer) integration , key to (success), (external) 
conditions, (national) interests, (political and economic) risks, (independ-
ent) pole, (political) leadership, short-term (profits, objectives). С помо-
щью Британского Национального Корпуса исследовались наиболее 
частотные коллокации слова efforts. Далее приведены слова, кото-
рые имеют показатель взаимной информации выше 4,5 (MI score): 
DESPITE - 4,95; STRENUOUS - 8.95; CONCENTRATE - 5.15; IN 



 36 

SPITE OF - 5.12; PERSUADE - 4.98; CO-ORDINATE - 6.66; 
REDOUBLE - 10.76; RENEWED - 4.92; DIPLOMATIC - 4.54; 
MEDIATION - 6.85; REVIVE - 6.07; HEROIC - 5.80; RESISTED - 4.87; 
THANKS TO - 6.08; PRAISED - 5.01; CONCERTED - 6.28; HAMPERED 
- 6.02; UNDERMINE - 4.81; VIGOROUS - 4.65; UNSUCCESSFUL - 
4.64; TIRELESS - 7.07; CURB - 5.14; DIRECTING - 5.03; 
NOTWITHSTANDING - 4.76; UNTIRING - 9.20; INTENSIFY - 6.12; 
FUNDRAISING - 5.94; WOO - 5.73; CONSERVE - 5.60; FUTILE - 5.45; 
FEEBLE - 5.17; LOBBYING - 5.05. 

Таким образом, с помощью корпусных инструментов были вы-
делены контекстно-специфические единицы, изучены методы ис-
следования коллокаций. Основное затруднение в дальнейшей 
работе с коллокациями заключается в их большом количестве (для 
слова efforts более 30 только с показателем выше 4.5). Разбивка 
корпуса по жанрам и расширенный контекст (extended context) по-
зволяют сузить область исследований и сосредоточиться не только 
на самых частотных коллокациях, но и отбирать примеры их ис-
пользования в определенных видах дискурса, например, политиче-
ском, для дальнейшей лексикографической работы. 
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Оценка как составляющая структуры  
ценностного смысла «repentance» 

 

Estimation as a component of the structure  
of the valuable sense of «repentance» 

 
Статья посвящена исследованию ценностного смысла REPENTANCE в 

английском языковом сознании и определению места оценки в структуре на-
званого концепта. Анализ языковой фактологии манифестирует, что данный 
смысл имеет синкретичный характер, поскольку в его основе лежат этическая и 
эмоциональная оценки. 

 
The article is devoted to the study of valuable sense REPENTANCE in the Eng-

lish language consciousness and defining a place of estimation in its structure. The 
analysis demonstrates that the given sense has a syncretic nature as it is based on 
the ethical and emotional assessment. 

 
Ключевые слова: ценностный смысл, концепт, оценка, этика, этическая и 

эмоциональная оценка, мораль, норма. 
 
Key words: valuable sense, concept, estimation, ethics, ethical and emotional 

estimation, morals, norm. 
 
Современную лингвистику характеризует антропоцентризм, ста-

вящий основной задачей языковое моделирование человека во всех 
модусах его бытия, с проявлением его физических, психических, ин-
теллектуальных и нравственных потребностей. В этой связи особую 
актуальность и значимость приобретают работы, посвященные поис-
ку разного рода смыслов, в том числе личностных, ценностных, и 
анализу их релевантности в универсуме. Внутренний мир человека 
представляет собой замкнутую в себе семиосферу, трудно под-
дающуюся непосредственному наблюдению и познанию [11, с. 398]. 
Лингвистический аксиологический анализ предполагает исход из 
концептуального подхода к исследованию сущностных смыслов в 
процессе оценивания, поскольку они формулируются на уровне 
дискурса как прямым способом при помощи оценочных номинатив-
ных единиц, так и косвенным ассоциативным [16]. Предметом лин-
гвистических исследований становятся концепты: «долг» [10], 
«прекрасное» и «безобразное» [3], «верность» и «предательство» 
[13], «стыд» [9], «гордость» и «унижение» [12]. Феномен покаяния 
привлекал внимание некоторых лингвистов, в частности: проводил-
ся анализ речеповеденческих актов раскаяния, покаяния, прощения 
на материале польского и русского языков [7]; на материале русско-
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го и французского языков объектом изучения была семантика глаго-
ла сожалеть [8]. Вместе с тем, до настоящего времени не предпри-
нимались попытки системного научного рассмотрения концепта 
«покаяние» на материале английского языка. 

Целью данной статьи является определение места оценки в 
структуре концепта REPENTANCE. 

Аксиологические смыслы социального бытия являются регуля-
торами и смысложизненными ориентирами деятельности субъекта 
культуры, поскольку в своей семантике отражают его эмоционально-
когнитивное состояние в ценностном измерении [15, с. 21]. Признаки 
ценности или она сама кладутся в основание оценки, представляю-
щей собой особый когнитивный акт, в результате которого устанав-
ливается отношение индивида к оцениваемому объекту с целью 
определения значения последнего для его жизни и деятельности [2, 
с. 6]. Следовательно, оценка есть выражение ценностного отноше-
ния субъекта к миру и его фрагментам. Любая оценка эгоцентрична 
и личностно пристрастна, ибо ценности присущи не вещам, а проис-
текают от личности. В противном случае они перестали бы ими быть 
и составили бы часть объективного мира [18]. 

Фон Вригг классифицирует ценностные концепты по трём базо-
вым категориям: 1) собственно оценка (value-concepts): хорошо-
плохо, добро-зло; 2) нормативные концепты: долг, обязанность, 
право; 3) понятия, относящиеся к человеческим действиям и поступ-
кам: суждение, мотив, воля, желание и другие [Цит. по 2, с. 184]. 
Н. Д. Арутюнова полагает, что смыслы подобного типа есть мен-
тальные образования социо-оценочного характера, отражающие 
нравственные отношения и создающие мораль как одну из форм 
общественного сознания во всем многообразии ее аспектов [1, с. 
54]. Этические понятия являются отражением существующих в со-
циуме форм внешней регуляции поведения (честь, репутация), а 
другие – внутренней, или саморегуляции (совесть, вина) [17, с. 
121]. К формам внутренней регуляции поведения человека относят-
ся исследуемый нами ценностный смысл REPENTANCE, имеющий 
сложную концептуальную структуру, которая может быть выявлена 
путём систематизации языковых средств, используемых носителями 
английского языка для его обозначения и представления. Концепт 
REPENTANCE в английском языковом сознании вербализуется номи-
нациями: 1) субстантивными (acknowledgment, apology, atonement, 
attrition, compunction, confession, conscience, contriteness, contrition, 
grief, guilt, pangs of conscience, penance, penitence, prick of 
conscience, qualms of conscience, regret, remorse, repentance, self-
abasement и др.); 2) глагольными со значением ‘каяться/ сожалеть/ 
признаваться/ стыдиться’ (repent, regret, confess, feel shame); 3) адъ-
ективными со значением каузируемого состояния ‘кающийся/ сожа-



 39 

леющий’ (repentant, penitent, remorseful, regretful); 
4) адвербиальными номинациями со значением ‘внешнее проявле-
ние состояния покаяния’ (repentantly, remorsefully, penitently, sorrow-
fully); 5) фразеологизмами (turn over a new leaf, put on a new man, 
turn from sin); 6) номинациями, обозначающими невербальное про-
явление эмоции (fall down on one’s knees, hung his head). Многочис-
ленность, семантическое, формальное и стилевое разнообразие 
номинаций покаяния свидетельствуют о том, что данный феномен 
занимает важное место в наивно-языковой картине мира. Ценным 
для человека является то, что играет существенную роль в его жиз-
ни, становится функционально важным и поэтому получает много-
стороннее обозначение в языке [6, с. 17]. В коллективном сознании 
сущностное наполнение данного языкового знака формулируется 
как: чувство или состояние печали и грусти – when you are sorry for 
something you have done (LDCE, 2005, p. 1393); сожаление о совер-
шённом проступке, действии – regret that you feel for something that 
you done in the past (CCALED); угрызения совести – remorse for your 
past conduct (WN, 2006); акт, действие или процесс покаяния – the 
act or process of repenting (AHDEL, 2010); ретроспективность – deep 
sorrow for a past sin, wrongdoing, or the like (RNDEL, 1966, p. 1216). 
Оценка своих поступков высказывается по отношению к событиям, 
относящимся к плану прошедшего времени. 

Анализ функционирования языковых средств, объективирующих 
концепт REPENTANCE, свидетельствует о его синкретичном характе-
ре, поскольку содержит признаки этического и эмоционального кон-
цептов, имеющие причинно-следственные отношения, ибо первый 
обусловливает возникновение второго: субъект оценивает свой по-
ступок как плохой и отклоняющийся от моральных или социальных 
норм, вследствие чего он кается в его совершении. Являясь состав-
ляющей семиосферы, покаяние принадлежит миру внутренних пе-
реживаний, глубокому, скрытому, но ощущаемому изнутри: «My 
precious dear! I’ve made you unhappy». She felt so repentant (Mans-
field, 2007, p. 475). Внутренние психологические состояния имеют 
амбивалентное представление в языке [14, с. 114]: 1) чувство или 
переживание, реализующиеся на языковом уровне посредством со-
четания предиката feel с адъективом repentant или субстантивом re-
pentance, а также словосочетанием feeling of repentance: And what 
marked the depth of his feeling of repentance, perhaps more than all, 
considering the passionate love he bore my mother (Gaskell); 2) сужде-
ние о том, что индивид испытывает конкретное чувство: She was re-
pentant toward her father, but she felt that Otto was to blame (Phillips). 
Следовательно, покаяние – эмоциональное состояние, переживае-
мое индивидуумом и его оценивающим. Данный факт манифестиру-
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ет: в основе структуры исследуемого ценностного смысла 
REPENTANCE лежит оценка – этическая и эмоциональная. 

Рассмотрим место этической оценки. В лингвистической лите-
ратуре отмечается: семиотика поведения предполагает существо-
вание Другого. Это понятие очень важно для формирования 
самосознания [2, с. 647]. Эго способно вынести суждение о себе 
как об объекте, давать себе и своему поведению оценки, благода-
ря присутствию Другого. «У человека нет внутренней суверенной 
территории, он весь и всегда на границе, смотря внутрь себя, он 
смотрит в глаза другому или глазами другого» [5, с. 312]. Во внут-
реннем мире личности между Я (Эго) и Другим проходит граница, 
которая их разделяет. Эго есть субъект эмоций, воли, желаний и 
потребностей, свойств характера и физических состояний. Другой 
– его внутренний контролер, который адаптирует Эго к социальным 
условиям существования [1]. Другой находится в сознании человека. 
Сознание социально изначально, а его индивидуальность проявля-
ется в диалоге с другими сознаниями. Концептуализация представ-
ления о двойственности «Я» вербализуется в выражениях с 
ретроспективной оценкой собственных поступков и событий, участ-
ником которых являлся сам говорящий [14, с. 180]. 

Этическая оценка переводит всякое «как» к «что» следующим 
образом: как ты поступил определяется тем, что ты сделал [1]. По-
каяние представляет собой ценностно-этический концепт, ориенти-
рованный на универсальные оценочные понятия добра, зла и долга. 
Проанализируем следующий отрезок дискурса: She hesitated – first 
inclined, then afraid, to believe him. «I have grace enough left in me,» 
she went on, «to feel the bitterest repentance for the wrong that I have 
done to Mrs. Linley. When it ends, as it must end, in our parting, will you 
ask your wife – ?». 

Even his patience began to fail him; he refused – firmly, not angrily – 
to hear more. «She is no longer my wife», he said. Sydney's bitterness 
and Sydney's penitence were mingled, as opposite emotions only can be 
mingled in a woman's breast. «Will you ask your wife to forgive you?» 
she persisted (Collins, 1992). Вступив в любовную связь с женатым 
мужчиной, женщина, посмотрев на себя со стороны, глазами Друго-
го и на основе имеющихся у неё моральных принципов (I have grace 
enough left in me), восприняла себя и свои действия как предосуди-
тельные, аморальные, приравненные к сознательному злодеянию, 
ибо следствием любовных отношений стал развод супругов («She is 
no longer my wife,» he said). Чувствуя за собой вину перед женой 
своего возлюбленного (feel the bitterest repentance for the wrong that I 
have done to Mrs. Linley), она, пытаясь каким-либо образом её загла-
дить, настаивает, чтобы он попросил прощение у миссис Линли (will 
you ask your wife to forgive you?» she persisted). Мужчина также со-
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жалеет о содеянном (Sydney's bitterness and Sydney's penitence were 
mingled), что находит своё выражение в проявлении различного ро-
да эмоций (his patience began to fail him; he refused – firmly, not angrily 
– to hear more). 

Переживание состояния покаяния сопряжено с актом этической 
самооценки, когда индивид не только сожалеет о содеянном, но и 
признаёт, что причиненное злодеяние и нарушение норм морали 
уменьшает его достоинство. Обратимся к иллюстрирующей данное 
положение языковой фактологии: «I was no man's mistress except 
yours,» sobbed Catherine, wringing her hands and sobbing wildly; «but, 
O Heaven! I deserved this. Because I was a child, and you saw, and ru-
ined, and left me – because, in my sorrow and repentance, I wished to 
repair my crime» (Thackeray, 1992). Уличённая во внебрачных лю-
бовных отношениях, героиня глубоко раскаивается (in my sorrow and 
repentance, I wished to repair my crime), ибо понимает, что подобное 
поведение нарушает нравственными нормы и делает её ничтожнее 
в глазах собеседника. Принимая его презрение к себе (I deserved 
this), она одновременно пытается найти оправдания своему поступ-
ку (Because I was a child, and you saw, and ruined, and left me). Мани-
фестацией глубокой степени переживаемых ею чувств и эмоций 
являются громкие рыдания и скручивания рук (wringing her hands and 
sobbing wildly). 

В общественном сознании покаяние оценивается положительно, 
поскольку представляет собой этическую категорию, коррелирую-
щую с моральными нормами и установленными правилами поведе-
ния: In relating the circumstances under which the elopement from 
Mount Morven had taken place, she had abstained, in justice to the sin-
cerity of Sydney's repentance, from mentioning Sydney's name (Collins, 
1992). Совершив какой-либо проступок или безнравственное дейст-
вие, субъект подвержен осуждению со стороны окружающих, вслед-
ствие чего он испытывает внутреннюю недостаточность, 
проявляющуюся в конфликтах, как с самим собой, так и с другими 
членами социума. Раскаявшись, индивидуум восстанавливает свой 
прежний статус, мир и отношения. 

Представляя собой ценностный аспект значения, оценка может 
присутствовать в самых разнообразных языковых выражениях [4, 
с. 6] и даваться по различным видам признаков, но фундаменталь-
ная сфера значений, относящаяся к оценочным, связана с призна-
ком «хорошо/ плохо». Именно данный род оценки предполагает 
высказывания о ценностях [6, с. 8]. Представление хорошего и пло-
хого связано с психологическим взаимодействием человека и мира. 
Это отношение между внешним стимулом и психологической или 
физической реакцией [2, с. 141]. 
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Оценка может содержаться в номинациях объектов и действий, 
в пропозициональных структурах глаголов, например, радоваться 
(актант, каузирующий радость, всегда хороший для личности) [6, 
с. 7]. Объект предиката repent (of) всегда имеет отрицательный знак: 
to make that old man repent of his cruelty and ill feeling towards him who 
was gone (Thackeray, 1950, p. 127). 

В структуре исследуемого концепта REPENTANCE ценностный 
компонент эмоциональной оценки эксплицируется общеоценочным 
предикатом плохо, ибо процесс и состояние покаяния связано со 
страданиями, переживаниями отрицательного характера, эмоциями 
и чувствами индивида. Вышеназванный предикат выражает общую 
оценку, аксиологический итог, объединяющий частнооценочные 
значения, в которых он даётся по конкретному свойству. В языке эти 
значения представлены следующими тремя группами оценок – сен-
сорными, сублимированными и рационалистическими. Первые свя-
заны с ощущениями и чувственным опытом, а именно: физическим, 
психическим и эмоциональным (приятный – неприятный, вкусный – 
невкусный, то, что нравится – то, что не нравится). Оценки этой 
группы редко мотивированны и проистекают из того, что испытывает 
человек независимо от воли и самоконтроля. Ко вторым видам от-
носят эстетические, сформированные на основе синтеза сенсорно-
вкусовых и психологических оценок, и этические (красивый – некра-
сивый, моральный – аморальный, добрый – злой). Рационалистиче-
ские оценки коррелируют с практической деятельностью субъекта, 
его интересами и повседневным опытом, основными критериями ко-
торых выступают физическая, психическая польза, направленность 
на достижение конкретной цели и выполнение определённой функ-
ции [2, с. 198–200]. Ценностная оценка проявляется в эмоциональ-
но-интеллектуальном выявлении аксиологического значения 
воспринимаемого, переживаемого, осмысляемого в виде суждения 
вкуса, приговора совести, символа веры, медитативного суждения, 
«крика души» [15, с. 11]. 

Рассмотрим фрагменты дискурса, где выражаются частнооце-
ночные значения ценностного смысла REPENTANCE: 

1) сенсорная оценка: On the strength of that statement Mary mar-
ried Jimmy inside five weeks, and spent years in bitter repentance (Strat-
ton-Porter); It could only be hoped that he would not know the bitterness 
of repentance (Gissing); <…> and asked herself, with the bitter repen-
tance that comes too late, if she had destroyed the last chance of finding 
Anne! [Collins, 2008]; Bitter repentance (if he is not already feeling it) is 
in store for Herbert, when he finds himself tied to a person who cannot 
bear comparison with you [Collins, 1992]. В вышеприведённых отрез-
ках речи негативное эмоциональное состояние покаяния человека 
объективируется как неприятное и горькое вкусовое ощущение. 
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Этот вид переживания охватывает чувственно-эмоциональную сфе-
ру субъекта. Структура понятий, относящихся к эмоциональным со-
стояниям психики, другая, чем понятия из области общей оценки, 
ибо концепт оценки построен на представлении о количестве, кон-
цепт ощущения – на представлении о качестве. 

Покаяние отождествляется индивидом с ощущением холода: 
But with the morning cool repentance came. I felt, in the keenest man-
ner, the violence and absurdity of my conduct (Scott, 1992b). Оценка 
связывается непосредственно с каузатором ощущения, осмысли-
вающегося в качестве состояния, процесса или действия, осущест-
влять который приятно / неприятно, свойство предмета или он сам 
[2, с. 192; 141]. 

2)  сублимированная оценка: It was a higher power that came 
betwixt them, vouchsafing him merciful but grievous repentance (Ebers); 
<...> do not always pursue the performer into private life, and that the 
most dreary depression of spirits and dismal repentances sometimes 
overcome him (Thackeray, 1950, p. 201); His own looks had followed, 
with late and rueful repentance, the faded form which Hunsdon had just 
borne from the presence (Scott, 1992a). В данных отрезках речи экс-
плицируется эмотивно-психологическая оценка процесса покаяния, 
осмысливающегося как печальное и унылое, так как субъект испы-
тывает чувство собственного уничижения вследствие совершённого 
греха в прошлом. 

3) рационалистическая оценка: <...> yet continually did one thing 
or another, which intertwined, in the same inextricable knot, the agony of 
heaven-defying guilt and vain repentance (Hawthorne); And now she 
would applaud her determination; and anon, with a horrid flush of un-
availing penitence, she would regret the trousers (Stevenson). Испыты-
вая внутренние переживания и чувство вины из-за содеянного 
проступка, индивид приходит к заключению, регламентирующему 
его состояние покаяния, приравненное бесполезному и напрасному, 
понимая, что ход событий уже невозможно изменить. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить следующее: 
покаяние концептуализируется носителями английского языка как 
эмоциональное состояние, чувство и процесс. В основе структуры 
исследуемого ценностного смысла REPENTANCE синтезированы эти-
ческая и эмоциональная оценки. Первая из них имеет амбивалент-
ный характер: 1) индивидуум оценивает свои действия с точки 
зрения Другого, являясь субъектом и объектом оценки одновремен-
но. Этот аспект этической оценки маркируется отрицательно; 2) в 
сознании социума покаяние оценивается положительно, поскольку 
репрезентирует собой этическую категорию, коррелирующую с мо-
ральными нормами, установленными правилами, и определяет 
межличностные отношения людей в обществе, координируя их по-
ведение. Эмоциональная оценка имеет знак «–», ибо большинство 
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частнооценочных значений этого рода оценки ценностного смысла 
REPENTANCE имеют отрицательную коннотацию, так как феномен 
покаяния представляет собой внутреннее состояние человека, свя-
занное с негативными чувствами и эмоциями (самоунижение, уни-
чижением, страданием и другие). 
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УДК 81 
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Функции этнокультурных речеповеденческих фильтров  
в процессе вербализации интенции говорящего 
Ethnical speech behavioral filters in the speaker’s  

intention verbalization process 
 

Статья посвящена изучению механизма функционирования лингвокуль-
турного кода как системы этнокультурных речеповеденческих фильтров. При 
вербализации интенции говорящего в рамках британского лингвокультурного 
сообщества этнокультурные фильтры выполняют исключающую и дозирующую 
функции. Они исключают средства прямой экспликации интенции говорящего и 
дозируют объем выражаемой интенции. 

 
The article studies the linguocultural code functioning process. It is considered 

as a system of ethnical speech behavioral filters. Within British linguocultural com-
munity these filters exclude direct linguistic means of the speaker’s communicative 
intention verbalization and proportion the scale of the intention expressed. 

 
Ключевые слова: интенция говорящего, лингвокультурный код, речепо-

веденческий код, этнокультурный речеповеденческий фильтр, лингво-
культурное сообщество. 

 
Key words: the speaker’s communicative intention, linguocultural code, speech 

behavioral code, ethnical speech behavioral filter, linguocultural community. 
 
Любая коммуникация начинается с осознания и формулирова-

ния говорящим своего коммуникативного намерения, то есть интен-
ции. Однако интенция говорящего не может быть выражена в том 
виде и объеме, в котором она возникла. Как правило, на нее накла-
дываются ограничения, которые задаются лингвокультурным кодом. 
Лингвокультурный код «представляет собой систему лингвокультур-
ных соответствий, организованных согласно заложенной матрице, 
роль которой выполняет структурная организация языковой лично-
сти» [3, с. 74]. Механизм функционирования лингвокультурного кода 
можно представить как систему этнокультурных фильтров, через ко-
торую проходит интенция в процессе материализации и, которая, в 
конечном счете, модифицирует ее [9, с. 10]. В рамках данной рабо-
ты подвергаются изучению функции, выполняемые этнокультурны-
ми фильтрами в процессе формирования интенции говорящего. 

Понятие «фильтр» продуктивно используется в лингвистике в 
различных контекстах [5; 6; 10; 14], что обусловливает вариатив-
ность интерпретации данного термина. Различные словари акцен-
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тируют разные аспекты данного понятия. В одних словарях основ-
ное внимание уделяется способности фильтра очищать фильтруе-
мый материал от нежелательных частиц [27, с. 531]. Другие словари 
подчеркивают способность фильтра пропускать/задерживать веще-
ства, отвечающие определенным условиям [23, с. 319] и дозировать 
их [26, с. 521]. Кроме того, вычленяется разделительная способ-
ность фильтров [22, с. 1426]. Обобщая словарные дефиниции, 
фильтр можно определить как устройство для извлечения искомых 
фракций либо путем исключения нежелательных частиц, либо пу-
тем разделения неоднородных систем, либо путем дозирования 
фильтруемого материала. Соответственно, можно выделить исклю-
чающую, разделяющую и дозирующую функции фильтров. Первые 
две функции фильтра ориентированы на качественные параметры, 
последняя – на количественные. В основе работы фильтров лежит 
единый принцип избирательности. В результате работы фильтра 
остаются лишь фракции, удовлетворяющие определенным призна-
кам. Все, что не отвечает заданным условиям либо уничтожается, 
либо поглощается фильтром [9, с. 11]. 

Представляется, что процесс экспликации интенции говорящего 
можно уподобить процессу фильтрации, когда постепенно отсеива-
ются языковые единицы, лежащие вне определенной полосы час-
тот, и в результате интенция говорящего облекается в оптимальную 
вербализованную форму [9, с. 5]. 

Речеповеденческий код является одним из основополагающих 
кодов культуры, он задает нормы выражения коммуникативных по-
требностей участников коммуникации и, соответственно, «позволяет 
говорящему адекватно позиционировать себя в процессе коммуни-
кации, поскольку он отражает социальные отношения, духовные 
ценности, стереотипы лингвокультурного сообщества, а также пре-
допределяет восприятие говорящего партнерами по коммуникации» 
[3, с. 76]. Представляется, что речеповеденческий код можно соот-
нести с модусной (деятельностной) составляющей культуры. Мо-
дусная составляющая указывает на способы освоения 
действительности, восприятия и передачи информации. Она отве-
чает за специфический для данного лингвокультурного сообщества 
способ пакетирования информации [3, с. 137], то есть определяет 
механизм функционирования речеповеденческого кода. 

Этнокультурная специфика кодирования информации может 
рассматриваться в рамках культурно обусловленных сценариев – 
некой подсознательной нормы, которой носители языка, принадле-
жащие определенной культуре, обычно руководствуются [2, с. 63]. 
«В одной и той же ситуации для выражения идентичных действий 
при наличии одинаковых средств в <…> языках используются не-
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одинаковые средства, и выбор их обусловлен особенностями обще-
ния в разных культурах» [1, с. 23]. Под доминантными особенностя-
ми общения того или иного народа понимаются такие особенности 
общения, которые проявляются у представителей данного народа 
во всех или в большинстве коммуникативных ситуаций, то есть вне 
зависимости от конкретной ситуации общения, тематики общения, 
состава коммуникантов и т.д. [7, с. 103-104]. Доминантные особен-
ности речевого поведения в рамках того или иного лингвокультурно-
го сообщества можно рассматривать как этнокультурные 
речеповеденческие фильтры, которые функционируют как коммуни-
кативные табу и коммуникативные императивы. Коммуникативные 
табу (жесткие и мягкие) – коммуникативная традиция избегать опре-
деленных языковых выражений или тем общения в определенных 
коммуникативных ситуациях [7, с. 102]. Коммуникативные императи-
вы (жесткие и мягкие) – коммуникативное действие, необходимое в 
силу принятых норм и традиций в конкретной ситуации общения [7, 
с. 103]. Следовательно, этнокультурные речеповеденческие фильт-
ры, с одной стороны, ограничивают говорящего в способах выраже-
ния его интенции, с другой стороны, предписывают ему некоторые 
речевые действия, которые прямо не связаны с его интенцией, но 
являются необходимым компонентом речеповеденческой тактики 
говорящего для успешной реализации его конечной интенции. Та-
ким образом, этнокультурные речеповеденческие фильтры выпол-
няют исключающую и дозирующую функции соответственно. 
Разделительная функция фильтров не находит своего применения. 

Речеповеденческим кодом британского лингвокультурного со-
общества является вежливый эгалитаризм – совокупность ключе-
вых британских ценностей: нормативная вежливость, скромность, 
справедливость, невмешательство [8, с. 490]. В коммуникативном 
поведении данные этнокультурные доминанты реализуются по-
средством такого коммуникативного императива, как сохранение 
лица собеседника, с одной стороны, и коммуникативного табу на 
допустимость коммуникативного давления на собеседника, с другой 
стороны. Коммуникативные императивы и табу работают как ком-
плексный механизм и находят свое воплощение при помощи таких 
приемов, как преуменьшение (understatement), преувеличение (over-
statement), дистанцирование и смягчение [4, с. 54–67]. Представля-
ется, что данные стилистические приемы можно рассматривать как 
систему лингвистических инструментов, обеспечивающих функцио-
нирование британских этнокультурных фильтров при вербализации 
интенции говорящего независимо от ситуации общения и индивиду-
альных особенностей коммуникантов. 
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Знаменитое английское преуменьшение (understatement) значи-
мости или значительности сообщаемого вынуждает говорящего до-
зировать смысловую и/или эмоциональную нагрузку своего 
высказывания. Говорящий вынужден прибегать к данному приему 
при обмене мнениями, выражения (критической) оценки или своего 
отношения к обсуждаемому предмету. Он должен модифицировать 
свою интенцию, чтобы удерживать разговор в русле норм вежливого 
общения. «Весомость» фразы, степень ее воздействия на адресата 
можно регулировать: 

а) посредством наречий минимизирующего значения: just, only, 
a bit/ a little: “I mean, you’re overreacting a little,” Karl continues, smiling 
now. “You’re being a bit dramatic. We had a fight. It doesn’t mean you 
have to go running to the airport” (21, p. 201); 

б) при помощи неопределенных наречий somehow, somewhat и 
других, которые помогают сгладить неприятные эмоции: His behavior 
has been somewhat unreasonable (26, p. 1364); 

в) используя так называемые «дежурные» выражения (fillers) 
kind of, sort of, so to speak, more or less и прочие, которые делают 
речь менее определенной и резкой: I’m sort of worried about Jenny 
(26, p. 1366); 

г) употребляя глаголы намерения to be inclined, to tend, to intend 
как самостоятельно, так и в сочетании с глаголами мышления. Они 
значительно снижают резкость высказываемого мнения, переводя 
беседу в менее реальную плоскость тенденций и склонностей: Relig-
ion is personal and I tend not to talk about it (26, p. 1479); 

д) при помощи прямых, скрытых и двойных отрицательных кон-
струкций. Прямое отрицание относится к глаголу или перенесено на 
глагол мышления: You don’t think you’re a little hard to please? (= You 
are very hard to please) (16, p. 84). Конструкция с прямым отрицани-
ем может замещать эмоционально окрашенное слово конструкции 
утвердительной, а значение подразумеваемого выводится из кон-
текста: She can’t help watching TV (= She is a TV addict) или We are 
not on friendly terms (= We are enemies) (4, p. 58). Отрицательные 
конструкции часто опираются на использование наречий степени 
very, particularly, quite, too, снижающими отрицательный эффект: 
Barbara won’t be too pleased if we get there late (= She will be dis-
pleased) (26, p. 1516). 

Преувеличение (overstatement), напротив, имеет оттенок усиле-
ния значимости, придающий высказыванию большую весомость, что 
можно трактовать как избыточную, чрезмерную вежливость. Как и 
недооценка, данный инструмент обеспечивает дозирующую функ-
цию этнокультурных фильтров. Он широко используется для выра-
жения похвалы, благодарности, сочувствия, сожаления, отказа, 
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извинения и т. п. для усиления, также как в случае с недооценкой, 
применяются наречия степени how, so, too, extremely, terribly, very, 
much, most. Однако здесь они выступают не в отрицательных, а в 
утвердительных и восклицательных предложениях и выполняют 
эмфатическую функцию: “I say,” George said as he helped Fanny in, 
“suppose we go and have tea at the place where the lobsters grow. 
Would you like to?” – “Most awfully,” said Fanny fervently (19, p. 199); 

She protested. “No, you’ve all been terribly nice. Everyone’s been so 
nice” (17, p. 66). 

Преувеличение находит свое выражение также в использовании 
эмоционально окрашенной лексики (extreme words): глаголов love, 
hate, scream, die; прилагательных super, great, smashing, horrible, ter-
rible, awful, stupid, которые теряют в таких случаях свое прямое зна-
чение и употребляются как усилители (intensifiers). Достаточно 
показательны в этом плане общепринятые формулы: “How are you?” 
– “I’m fine, thank you”; “Would you like a cup of coffee?” – “I’d love to”. 

Преувеличение в основном заключается в расточении компли-
ментов, завышении заслуг других людей и занижении своих собст-
венных: 

“I’m English.” – “I’ve always liked English people. My experience is 
of a very mannerly people (расточая комплименты английской нации в 
целом, говорящий распространяет этот комплимент и на своего анг-
лийского собеседника). Unfortunately, the same cannot be said of 
many of our kind (уничижительный отзыв о своих соплеменниках 
призван принизить собственную персону и, следовательно, поль-
стить собеседнику).” – “I found the Irish often have quite beautiful man-
ners (вежливость требует в ответной реплике сделать комплимент 
собеседнику)” (20, p. 358). 

Иногда возможно сочетать преуменьшение и преувеличение в 
рамках одного высказывания. Это придает высказыванию большую 
эмоциональную выразительность: 

“It’s not such a bad idea (преуменьшение) at that,” Rummins said, 
looking at the commode. “In fact it’s a bloody good idea (преувеличе-
ние)” (15, p. 41). 

Однако следует отметить, что преуменьшение является более 
предпочтительным для реализации дозирующей функции данных 
фильтров, чем преувеличение: 

“Thank God,” said he, “that’s chap’s gone. These foreign fellows 
bore me stiff. The only way to get rid of them is simply to shut up as you 
saw I did. Thank heaven!” sighed George again, with so much emotion 
that if it hadn’t been ridiculous Fanny might have imagined that he had 
been as frightened of the manager as she (19, p. 203) – 
эмоциональность супруга кажется чрезмерной даже любящей его 
жене. 
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Следующие системные инструменты этнокультурных фильтров 
обеспечивают реализацию табу на коммуникативное давление на 
собеседника и исключают языковые средства прямого выражения 
коммуникативного намерения говорящего. 

Дистанцирование (distancing) обеспечивает удобное для собе-
седников умозрительное расстояние, создает «ритуальное равнове-
сие» [12, с. 241]. Дистанцирование обслуживается комплексом 
языковых структур, которые входят в целый ряд стереотипных форм 
вежливости в виде устойчивых конструкций – вопросительных, ус-
ловных, сослагательных, и позволяют избежать прямолинейности 
высказывания: 

 I wondered if you could give me a lift (23, p. 169) – употребле-
ние форм Past Simple устанавливают дистанцию между моментом 
речи и самим предметом просьбы/вопроса; 

 Will you be staying in this evening? (13, p. 138) – форма Con-
tinuous сообщает оттенок вскользь брошенного замечания и делает 
вопрос менее навязчивым. 

 Excuse me. Could you tell me how to get to the station? (11, 
p. 62) – модальные глаголы в форме прошедшего времени незаме-
нимы при расспросах, наведении справок и проч., так как придают 
вопросам тактичное звучание, делая их менее определенными; 

 Would you be intending to stay long? (20, p. 345) – нередко ис-
пользуется комбинация сразу нескольких дистанцирующих средств: 
модальный глагол would, форма Continuous и глагол to intend (помо-
гает избежать прямолинейности). 

Смягчение (softening) позволяет расставить акценты так, чтобы 
утверждение говорящего воспринималось просто как его личная 
точка зрения – не более, которую собеседники вольны принять или 
оспорить, и достигается при помощи вводных предложений (opening 
phrases), подчеркивающих личное отношение. К подобным вводным 
предложениям и оборотам относятся: 

а) вводные словосочетания, выражающие точку зрения говоря-
щего (view-point phrases) – in my opinion/view, from my point of view; 
as-phrases – as far as I know, as far as I’m concerned, as I see it, as for 
me; условные вводные словосочетания (if-phrases) – forgive me if I’m 
wrong, if I’m not mistaken, if you ask me; 

б) глаголы мышления – think, feel, guess, reckon (I felt it an appro-
priate gesture in the circumstances (= though it may have been 
wrong))(26, p. 512); 

в) конструкции с глаголами говорения – say, mention, point out (I 
think, if I may say so, that this isn’t the right idea) (26, p. 1261). 
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С другой стороны, для смягчения критического личного мнения 
широко используются безличные и неопределенно-личные предло-
жения обобщающего характера: 

“Why would the Limerick guards want to call on my house with news 
of my whereabouts? I’m not a criminal,” Richard Farnham said angrily. – 
“Nobody likes to see the guards coming to the house,” Patrick said care-
fully (20, p. 362). В данном случае коммуникант-2 еще не определил 
свое отношение к коммуниканту-1 и использует общую фразу, позво-
ляющую ему не высказывать личное мнение по данному вопросу. 

Можно уйти от высказывания своих мыслей напрямую, если пе-
ревести утвердительные или повелительные предложения в более 
мягкую форму вопроса. Why-questions употребляются в отрицатель-
ной форме, что помогает придать назидательно звучащему совету 
или предложению ненавязчивую убедительность, а общие вопросы 
предоставляют собеседнику возможность согласиться или нет: 

Why don’t we all go? (Collins Cobuild Dictionary, p. 646). Would 
anyone care for a game of tennis? (26, p. 1662). 

Подобное разнообразие и многочисленность языковых средств 
обеспечения реализации исключающей функции этнокультурных 
речеповеденческих фильтров позволяет сделать вывод о высокой 
значимости коммуникативных табу в британском лингвокультурном 
сообществе. 

Однако анализ текстового материала позволяет предположить, 
что определение основной функции этнокультурных речеповеден-
ческих фильтров в вербализации интенции говорящего весьма про-
блематично. Как правило, инструменты реализации функций 
этнокультурных фильтров используются комплексно: 

1) “Stephen?” said Norman’s voice, “I don’t suppose (преумень-
шение) you have any idea of where my wife might (дистанцирование) 
be (хотя говорящий уверен, что его собеседнику точно известно ме-
стонахождение его жены)? She seems (смягчение) to have disap-
peared, and I’m getting a bit (преуменьшение) worried (несмотря на то, 
что говорящий в действительности очень обеспокоен). It isn’t like her 
(правила вежливости требуют обосновать обеспокоенность говоря-
щего и причину позднего звонка)” (18, p. 166). 

2) Mr Boggis smiled and shook his head. “Come, come, what on 
earth am I saying? I’m talking as though I owned the piece myself (дис-
танцирование). I do apologize.” – “What do you mean to say is you’d 
like to buy it,” Rummins said (данная реплика показывает, что адресат 
верно интерпретировал сообщение говорящего, поскольку оно было 
сформулировано конвенциональным способом). – “Well … («дежур-
ное» слово помогает потянуть время)" Mr Boggis glanced back at the 
commode, frowning, “I’m not sure (смягчение). I might (смягчение) … 
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and then again… on second thoughts… no… I think (смягчение) it might 
be (дистанцирование) a bit (преуменьшение) too much (преувеличе-
ние) trouble. It’s not worth it. I’d better leave it.” – “How much were you 
thinking of offering (дистанцирование)?” Rummins asked. – “Not much, 
I’m afraid (смягчение). You see, this is not a genuine antique. It’s merely 
(преуменьшение) a reproduction.” – “I’m not so sure about that (смяг-
чение),” Rummins told him. “It’s been in here over twenty years, and be-
fore that it was up at the Manor House. I bought it there myself at auction 
when the old Squire died. You can’t tell me that thing is new.” – “It’s not 
exactly new (преуменьшение), but it's certainly not more than about 
sixty years old” (15, p. 31). 

Таким образом, вербализация интенции говорящего обусловле-
на действием этнокультурных фильтров,  которые выполняют две 
равноправные функции. Они работают как исключающий фильтр 
и/или как дозирующий фильтр. Соответственно, в рамках британско-
го лингвокультурного сообщества они выводят из сферы внимания 
говорящего языковые средства прямой экспликации его интенции и 
заставляют его прибегать к косвенным способам выражения своего 
коммуникативного намерения (смягчение и дистанцирование) и/или 
задают объем выражаемой интенции (преувеличение и преумень-
шение).  
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Доминантный хронотоп как средство репрезентации  

индивидуально-авторского концепта 
Individual author's concept representation  

by means of a dominant cronotopos 
 
В статье рассматриваются понятия хронотопа и индивидуально-авторского 

концепта. На примере анализа индивидуально-авторского концепта FREEDOM 
в романах Дж. Фаулза показано, что доминантный хронотоп может выступать 
средством репрезентации индивидуально-авторского концепта, а изменение 
языковых номинантов пространственных характеристик маркирует эволюцию 
концепта. 

 
The article touches upon the notions of cronotopos and individual author's con-

cept. An example of the analysis of the individual author's concept of FREEDOM in J. 
Fowles’ novels demonstrates that a dominant cronotopos can represent an individual 
author's concept and that changes of spatial characteristics nominees mark concep-
tual evolution. 

 
Ключевые слова: концепт, индивидуально-авторский концепт, доминант-

ный хронотоп, пространственные характеристики, авторская картина мира. 
 
Key words: concept, individual author’s concept, dominant cronotopos, spatial 

characteristics, author's picture of the world. 
 
Термин «хронотоп» обозначает неразрывную связь времени и 

пространства, воплощенную в художественном тексте. Впервые 
введенная в научный обиход А.А. Ухтомским (1973) эта терминоло-
гическая единица была отнесена к художественному миру 
М.М. Бахтиным (1975), который определяет хронотоп как сущест-
венную взаимосвязь временных и пространственных отношений, 
художественно освоенных в литературе. «В литературно-
художественном хронотопе, пишет Бахтин, – имеет место слияние 
пространственных и временных примет в осмысленном и конкрет-
ном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится худо-
жественно-зримым; пространство же интенсифицируется, 
втягивается в движение времени, сюжета истории. Приметы време-
ни раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и 
измеряется временем» [6]. Идею пространственно-временных от-
ношений несёт в себе и термин М.В. Никитина «топохронос», акцен-
тирующий первичность пространства в обозначаемой диаде [8, 
c. 652].  
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На уровне текста координаты хронотопа проявляют потенци-
ально присущее им свойство – выражают последовательность, те-
чение, динамику. Поскольку человек не может существовать вне 
пространства и времени, пространственно-временное отношение 
устанавливается при обязательном учете субъективности. Хроно-
топное движение является структурно-содержательным указателем 
континуума художественного текста, в котором все три координаты 
хронотопа (субъект, время, пространство) являются равноправными 
элементами [7, с. 26, 44]. 

В искусстве преобладают нефизические формы организации 
пространства и времени, связанные с передачей их как пережива-
ния. Специфика взаимоотношений этих категорий производна от 
мировоззрения и мировосприятия автора. Автор художественного 
текста творит воображаемый хронотоп в соответствии со своим за-
мыслом, создавая иллюзию реальности времени и места соверше-
ния и протекания событий. Хронотоп функционирует в многообразии 
индивидуально-авторских модификаций конкретизированного вре-
мени на определенном участке пространства, служит тем простран-
ственно-временным фоном, на котором разворачивается сюжет и 
происходит процесс порождения смыслов. 

Художественное пространство, в основном, характеризуется 
теми же признаками, что и реальное трехмерное пространство: 
симметрией и асимметрией, формой и размерами, месторасполо-
жением, расстоянием между телами, пространственным распреде-
лением вещества и наличием границ, отделяющих различные 
системы [7, с. 62]. 

Репрезентация художественного пространства, как и хронотопа 
в целом, в каждом отдельном тексте уникальна, ибо творческое 
мышление создает уникальные воображаемые миры. Являясь со-
ставляющей хронотопа, художественное пространство объективи-
рует авторскую картину текста. Субъективность его литературно-
художественного образа мотивирована творческим замыслом и обу-
словлена авторским мировоззрением. «В пределах одного произве-
дения и в пределах творчества одного автора мы наблюдаем 
множество хронотопов и сложные, специфические для данного про-
изведения или автора взаимоотношения между ними, причем обыч-
но один из них является объемлющим, или доминантным. 
Хронотопы могут включаться друг в друга, сосуществовать, пере-
плетаться, сменяться, сопоставляться, противопоставляться или 
находиться в более сложных взаимоотношениях» [6]. 

Доминантный хронотоп может выступать средством репрезен-
тации индивидуально-авторского концепта. В качестве примера рас-
смотрим  способы репрезентации индивидуально-авторского 
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концепта FREEDOM в произведениях английского писателя 
Дж. Фаулза. Индивидуально-авторский концепт FREEDOM относит-
ся к ключевым концептам картины мира автора. Следует отметить, 
что в каждом из четырех романов («The Collector», «The French Lieu-
tenant’s Woman», «The Magus» и «Daniel Martin»), формирующих в 
совокупности единый авторский текст, Дж. Фаулз уделяет внимание 
описанию не только состояний и способов обретения свободы, но 
состояний несвободы (unfreedom), ограничений и препятствий на 
пути к достижению свободы. Состояние несвободы номинируется 
лексемами: prison, imprisonment, captivity, chains, boundaries. Проти-
вопоставление «свобода vs. несвобода», таким образом, лежит в 
основе репрезентации концепта FREEDOM и реализуется в форме 
«доминантного хронотопа» «разомкнутого vs. замкнутого простран-
ства». 

В едином тексте Дж. Фаулза, противопоставление ограниченно-
го и неограниченного пространства формирует стабильный компо-
нент авторской картины мира, однако претерпевает эволюцию на 
разных этапах эволюции творчества: в каждом из романов это про-
тивопоставление, в соответствии с авторской интенцией, наделяет-
ся различными пространственными параметрами. Эволюция 
содержания и способов языковой репрезентации концепта 
FREEDOM проявляется не только в вариативности хронотопических 
(пространственных) характеристик оппозиции «свобода vs. несвобо-
да», но и в переосмыслении значения ограниченного пространства 
от репрезентанта несвободы к символу свободы. 

Рассмотрим те ядерные характеристики индивидуально-
авторского концепта FREEDOM, которые объективируют доминант-
ный хронотоп «разомкнутого vs. замкнутого пространства» в тексте 
каждого из романов. 

1. В романе «The Collector» ядерная понятийная характеристика 
концепта «freedom is the state of not being in the house of Frederic 
Clegg» обозначает состояние пребывания за пределами дома-тюрьмы 
Фредерика Клегга. Этот дом (ýже – подвал-тюрьма) ассоциируется с 
замкнутым пространством несвободы, в то время как разомкнутое 
пространство за его пределами – со свободой. Помимо лексемы 
“house” (49 – здесь и далее цифры указывают на число употреблений 
лексем в тексте романа) к номинантам несвободы в романе относятся: 
prison(er) (31), to imprison (6), cellar (43), lock(ed) (14), shutters (3), captiv-
ity (3), trap (1), darkness (25). Авторское представление о несвободе 
реализуется и через систему персонажей: владелец дома Клегг лиша-
ет Миранду свободы, насильственно заточив ее в подвале. Фамилия 
Clegg фонетически созвучна французскому слову clef (ключ), то есть 
ассоциируется с атрибутом тюремщика. 
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“I like being upstairs. It’s nearer freedom. Everything’s locked. All 
the windows in the front of the house have indoor shutters. The others 
are padlocked” [2]. 

Основной языковой репрезентант концепта – лексема “freedom” 
образует единый смысловой ряд со словосочетанием “being up-
stairs”. Это словосочетание присутствует в речи заключенной в под-
вал (downstairs) Миранды и именует сад, ассоциирующийся в её 
сознании с желанной свободой. Словосочетание “being upstairs”, в 
свою очередь, противопоставляется лексемам-номинантам несво-
боды: “house”, “locked”, “padlocked” и “shutters”. Семантическая 
структура трёх последних языковых единиц содержит семы “close”, 
“fasten”, “fix” [5], – все они эксплицируют наличие физических пре-
град, ограничивающих или исключающих свободное перемещение. 

Как отмечалось выше, дом ограничивает свободу Миранды, в то 
время как пространство за его пределами означает свободу. 
Свобода ассоциируется с садом вокруг дома, а в более широком 
смысле – с природой. Ассоциативная характеристика «freedom is 
nature» репрезентируется лексемой “garden”, которая эксплицитно 
номинирует пространство (сад) за пределами дома-тюрьмы. Она 
встречается в романе 14 раз. Та же ассоциативная характеристика 
репрезентируется рядом лексем, обозначающих различные 
природные явления и объекты: air (18), light (sunlight (3), daylight (15), 
moonlight (1)) (34), space (1), stars (5), sea (8), wind (5), smells (5). 

2. В романе «The French Lieutenant’s Woman» 
актуализируется ядерная понятийная характеристика 
индивидуально-авторского концепта «freedom is the state of not being 
under the control and interference into your life of other people». В 
фокусе внимания автора оказываются общественные механизмы 
ограничения свободы человека. Характеристика реализуется через 
противопоставление города Лайм Реджиса (Lyme Regis), 
ограничивающего свободу жителей, и нескольких ипостасей 
«свободного пространства» за его границами: Вэрской пустоши на 
берегу моря (Ware Commons) (в более широком смысле – природы 
как одного из основных компонентов картины мира писателя), 
Лондона и Америки. Номинантами неограниченного пространства 
свободы за пределами Лайма, помимо топонима Ware Commons, 
выступают собственные и нарицательные имена существительные, 
обозначающие: а) столицу Англии («London», «a capital», «the great 
city», «a city of the blind»); б) США («America», «the States», «the 
Cradle of Liberty», «Faneuil Hall», «Uncle Sam»). 

Свобода жителей Лайма регулируется в соответствии со 
стереотипами и нормами поведения узкого круга местной элиты. В 
небольшом городке невозможно укрыться от любопытных взглядов 
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соседей, его жители несвободны в своих поступках, поскольку 
вынуждены руководствоваться соображениями приличия и 
приемлемости этих поступков для окружающих. 

«Lyme was a town of sharp eyes; and this [London] was a city of 
the blind. No one turned and looked at him. He was almost invisible, he 
did not exist, and this gave him a sense of freedom…» [3, p. 282].  

Ощущение постоянной слежки, преследующее Чарльза 
Смитсона в городе-тюрьме, имплицируется метафорой “a town of 
sharp eyes”. Прилагательное “sharp” в значении “quick at noticing 
things” [5] акцентирует внимание читателя на зоркости и «неусыпной 
бдительности» жителей Лайма. Несвободе Лайма 
противопоставляется свобода Лондона, где отсутствуют 
всевидящие взгляды: Лондон именуется «городом слепых». 
Метафору “a city of the blind” усиливает стилистический прием 
градации (no one looked – almost invisible – did not exist), все 
элементы которой эксплицитно связаны с ощущением свободы (a 
sense of freedom). 

Как и в романе «The Collector», в анализируемом романе репре-
зентантом несвободы выступает образ «дома-тюрьмы» - это дом 
Миссис Поултни, однако, он несет иную смысловую нагрузку и не 
является ядерной характеристикой (ср. в первом романе: «freedom 
is the state of not being in the house of Frederic Clegg»). На новом эта-
пе творчества автор трактует свободу шире, связывает её с отсут-
ствием социальных, а не физических ограничений, поэтому дом-
тюрьма Миссис Поултни воспринимается как частный случай несво-
боды в пределах «города-тюрьмы» Лайма. Для понимания этого об-
раза, своего рода клетки, за пределами которой находится 
желанная свобода (“liberty”), значима метафорически представлен-
ная ситуация увольнения служанки Миссис Поултни (“the goldfinch 
was given an instant liberty):  

“But Marlborough House and Mary had suited each other as well as a 
tomb would a goldfinch; and when one day Mrs. Poulteney was somberly 
surveying her domain and saw from her upstairs window the disgusting 
sight of her stableboy soliciting a kiss, and not being very successfully re-
sisted, the goldfinch was given an instant liberty” [3, p. 32].  

В процитированном фрагменте присутствует ещё один образ: 
дом сравнивается с могилой (“tomb”: “a large vault, typically an under-
ground one, for burying the dead” [5, p. 1856]), ассоциируется со скле-
пом и подземельем (vault, underground), за стены которых не 
проникают звуки и солнечный свет. Внутри дома царит мертвенный 
покой. Включение в подобное описание образа жизнерадостной, 
«щебечущей» и «порхающей» по дому служанки (ЛЕ “goldfinch” об-
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ладает характеристиками brightly coloured, song-bird, yellow feathers 
in the plumage [5, p. 743]), превращает его в гротеск. 

3. В романе «The Magus» ядерная понятийная характеристика 
индивидуально-авторского концепта «freedom is the the opportunity to 
act as one wishes without any restrictions» в ходе развития сюжета 
наполняется неоднозначным содержанием. Как и в предыдущих ро-
манах, в  романе “The Magus” присутствует образ дома – вилла Кон-
чиса Бурани (Bourani) (125), однако, связи этого образа с идеей 
свободы сложны и непрямолинейны. С одной стороны, Бурани ог-
раничивает свободу героя, который, оказываясь там, теряет воз-
можность самостоятельного принятия решений, и вынужден «играть 
по правилам» хозяина виллы. В приводимом ниже контексте для 
описания Бурани и ее владельца используется метафора «aviary the 
fancier builds». Сравнение Кончиса с птичником, а гостей виллы с 
птицами подразумевает их пассивность и подчиненность воле хо-
зяина.  

“But it was obviously a very limited freedom and mystery he [Con-
chis] wanted in us; however large an aviary the fancier builds, the avi-
ary’s purpose is still to imprison” [4]. 

С другой стороны, именно события на вилле помогают герою 
обрести себя и познать смысл истинной свободы. Сложный образ 
Бурани, играющий важную роль в жизненных поисках главного ге-
роя, ассоциируется с образом лабиринта как символа поиска чело-
веком своего пути и вызывает интертекстуальные переклички с 
поэтикой Х.Л. Борхеса. Обретение свободы неразрывно связано в 
романе с поиском собственного «Я», с постижением глубинных мо-
тивов своих действий, с умением критически оценить собственные 
поступки. Николас борется с «авторитарным Кончисом», чьи экспе-
рименты, однако, парадоксальным образом учат его пониманию 
сложности личной свободы. 

Периферийная понятийная характеристика индивидуально-
авторского концепта «freedom is solitude» имплицитно представлена 
лексемами “Phraxos” (42) и “island” (109). Ключевые события в жизни 
Николаса происходят, когда он остается в одиночестве, в одиноче-
стве он принимает главные в жизни решения. Доминирование 
смысла одиночества в тексте романа объясняется убеждением ав-
тора в том, что общество принижает ценности свободы, лишает че-
ловека возможности выбора, принятия самостоятельных решений. 
Остров Фраксос – символ уединения, одиночества и изоляции от 
мира. Как видим, в романе «The Magus» переосмысляется понятие 
отделенного от внешнего мира физического вместилища как симво-
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ла несвободы. В романах «The Collector» и «The French Lieutenant’s 
Woman» ограниченное пространство дома и города репрезентиро-
вало несвободу. В романе «The Magus» ограниченное пространство 
острова, согласно авторской интенции, дает герою чувство освобо-
ждения, тогда как неограниченный мир за его пределами ассоции-
руется с социальными и личностными ограничениями.  

“Its distinguishing characteristic, away from the village, was silence. 
<…> It was the world before the machine, almost before man, and what 
small events happened <…> took on an unaccountable significance, as if 
they were isolated, framed, magnified by solitude. It was the least eerie, 
the most un-Nordic solitude in the world” [4]. 

Лексемы “silence”, “isolated”, “framed” и “solitude” в составе опи-
саний острова содержат семы absence, single, lone, distant и указы-
вают на особенности восприятия героем Фраксоса как одинокого, 
оторванного от мира пристанища. Гипербола (It was the world <…> 
almost before man), цепочка эпитетов в составе образного сравнения 
(small events <…> took <…> significance, as if they were <…> magni-
fied by solitude), асиндетон, усиливающий их эмоциональное звуча-
ние (isolated, framed, magnified), повтор лексемы “solitude” 
фокусируют внимание читателя на доминантном смысле «уедине-
ние». Пространство острова характеризуется уединенностью и изо-
лированностью от внешнего мира. 

4. В романе «Daniel Martin» ядерная понятийная характеристи-
ка индивидуально-авторского концепта «freedom is solitude» связана 
с осмыслением феномена свободы как личной свободы, не завися-
щей от внешних факторов и условий жизни. В романе доминирует 
авторское понимание свободы как уединения. 

“…freedom, especially the freedom to know oneself, was the driv-
ing force of human evolution; whatever else the sacrifice, it must not be 
of complexity of feeling, and its expression…” [1, p. 588]. 

В процитированных контекстах глобальное понятие эволюции 
(human evolution) рассматривается в соотношении с понятиями лич-
ной свободы и самопознания: автор считает свободный выбор ин-
дивидуумом пути развития и самопознания необходимым условием 
эволюции. 

Как и в предыдущих романах, в романе «Daniel Martin» замкну-
тое пространство противопоставляется разомкнутому пространству, 
но последнее из двух пространств переосмысляется: утрачивая 
символическое значение несвободы, оно обретает противополож-
ное значение убежища, которое охраняет личную свободу от внеш-
них посягательств. Таким убежищем становится для героя родная 
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ферма Торнкум (Thorncombe) в Девоншире: основными репрезен-
тантами индивидуально-авторского концепта выступают лексемы 
Thorncombe – 80 и Devon – 31. Показательно, что своей родиной и 
духовным пристанищем Дж. Фаулз считал Девоншир. В описаниях 
Торнкума повторяются лексические единицы “retreat”, “secret” 
(place/island), “peace”, “solitude”, семантическая структура которых 
содержит семы “withdrawing”, “unknown”, “unseen”, “single”, “calm”, 
“not disturbed”. Все компоненты смысла присущи представлениям об 
«убежище», которое может дать человеку уединение и покой. 

“…overwhelming longing for the peace and solitude of Thorn-
combe. Retreat, to lick wounds, to discover what had gone wrong, not 
only with Daniel Martin, but his generation, age, century…” [1, p. 643]. 

Поиски своего истинного «Я» (the way to what he actually is, to 
discover what had gone wrong with Daniel Martin), необходимые для 
обретения свободы, приводят Дэниела в Торнкум, поскольку это ме-
сто органично связано с прошлым героя (retreat into the past, lost 
domain, other world) и помогает ему обрести утраченные корни. 

Таким образом, вариативность языковых номинантов простран-
ственных характеристик, формирующих ассоциативный компонент 
содержания индивидуально-авторского концепта, и переосмысление 
значения ограниченного пространства (от репрезентанта несвободы 
к символу свободы) маркируют эволюционные процессы в автор-
ской картине мира. В романе «The Collector» ассоциирующееся со 
свободой разомкнутое пространство репрезентируется номинанта-
ми природных объектов: эти объекты находятся вне замкнутого про-
странства дома, где похититель удерживает героиню (air, light, 
sunlight, daylight, moonlight, space, stars, sea, wind, smells). В романе 
«The French Lieutenant’s Woman» разомкнутое пространство пред-
ставлено номинантами Лондона (London, capital), США как государ-
ства, традиционно ассоциирующегося со свободой у англичан 
(America, the States), и Вэрской пустоши (Ware Commons, cliff, wood), 
– все эти пространства символизируют свободу для жителей про-
винциального городка Лайма. В романе «The Magus» в той же функ-
ции выступают номинанты острова Фраксос (Phraxos, island): он 
наделяет героя истинным пониманием свободы, хотя и ограничива-
ет его действия. В романе «Daniel Martin» происходит переосмысле-
ние оппозиции «свобода vs. несвобода», и свобода ассоциируется 
не с разомкнутым, а с замкнутым пространством фермы Дэниела 
Мартина (Thorncombe, Devon, retreat), поскольку лишь в этом убе-
жище он обретает свободу одиночества.  
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Жизненный цикл аббревиатур концептуального мегаполя  

менеджмента (на материале современного немецкого языка) 
Life cycle of abbreviations of the conceptual mega field  

of management (based on the modern German language) 
 
В статье рассматривается жизненный цикл немецких аббревиатур, пред-

ставляющих собой компонент концептуального мегаполя менеджмента. Про-
слеживается процесс развития аббревиатур от окказионализмов и неологизмов 
до историзмов. Делается вывод о специфических особенностях развития аб-
бревиатур по сравнению с полными лексическими единицами. 

 
The article deals with the life cycle of German abbreviations, which are compo-

nents of the conceptual mega field of management. It analyses the process of devel-
opment of abbreviations from occasionalisms and neologisms to historicisms. In 
conclusion the article describes the specifics of abbreviations in comparison with the 
full lexical items. 
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Когнитивная лингвистика исследует проблемы соотношения 
языка и сознания, роль языка в концептуализации и 
категоризации мира. Центральным понятием когнитивной лингвис-
тики является концепт. Менеджменту присущи характеристики кон-
цепта, такие как: национальные особенности, включение в себя 
культурного фона, а также истории развития концепта, о чем свиде-
тельствует лексикографическое представление концепта «менедж-
мент» в словарях Лейпцигского издания периода существования 
ГДР. В «Лексиконе» 1953 г. [5, с. 625–626] мы находим словарную 
статью „Manager“: Geschäftsführer; Leiter, Organisator eines kapitalisti-
schen Unternehmens (Gastspielreisen, sportliche Wettkämpfe usw.). В 
этой словарной статье менеджер трактуется как управляющий де-
лами; руководитель, организатор капиталистического предприятия 
(гастроли, спортивные состязания и т.д.). При кажущейся достовер-
ности толкования определение «капиталистический» в эпоху гос-
подства коммунистической идеологии придавало ему 
отрицательный характер, а дополнения в скобках явно сужали 
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функцию менеджера. В «Лексиконе» 1966 г. [6, с. 563] мы находим 
следующую словарную статью: „Managertum: kapitalistischen Mana-
gern abgesehene, dem sozialistischen Prinzip der Einzelleitung völlig wi-
dersprechende Tendenzen bei der Leitung sozialistischer Betriebe, die 
durch Unterschätzung bzw. Missachtung der kollektiven Mitarbeit aller 
Werktätigen an der Leitung des Betriebs gekennzeichnet sind.“ Таким 
образом, менеджмент трактуется как тенденции в управлении, 
«полностью противоречащие социалистическому принципу едино-
началия, характеризующиеся недооценкой или игнорированием 
коллективного участия всех трудящихся в управлении предприяти-
ем». Очевидно, что концепции, разработанные западными экономи-
стами, толковались тенденциозно. С помощью такого толкования 
формировалось негативное отношение к концепту «менеджмент». 
Негативная трактовка концепта «менеджмент» усиливалась сосед-
ством еще двух словарных статей, содержащих сему «менедж-
мент»: „Managerkrankheit: in kapitalistischen Ländern übliche 
Bezeichnung für das gehäufte Auftreten von Herz- und 
Kreislaufkrankheiten infolge dauernder Überfoderungen geistiger und 
psychischer Art“ [6, с. 139] – «болезнь менеджеров: принятое в капи-
талистических странах наименование частого возникновения сер-
дечно-сосудистых заболеваний в силу длительных перегрузок 
умственного и психического характера», а также: „Managertheorie“ 
«теория менеджеризма» со ссылкой на Джеймса Барнэма как 
„Ideologe des Imperialismus, Schöpfer der faschistischen 
Managertheorie“ [6, с. 139] – «идеолога империализма, создателя 
фашистской теории менеджеризма». Таким образом, словари со-
циалистического периода намеренно дистанцировались от глубин-
ного содержания концепта «менеджмент» за счет тенденциозного 
подбора словарных статей, за счет введения в трактовку концепта 
идеологических добавок, формирующих негативное отношение к 
концепту в целом. 

На развитие концепта «менеджмент», как на любой концепт, 
оказывают влияние экстралингвистические факторы, к которым от-
носятся: 1) социальные, политические, экономические изменения в 
мире, развитие науки и техники; 2) влияние других языков; 4) мигра-
ция; 5) развитие образования и культуры; 6) глобализация. В силу 
влияния этих факторов структура концепта «менеджмент» приобре-
тает все более многослойный характер. Поэтому целесообразно 
рассматривать концепт «менеджмент» в качестве концептуального 
мегаполя (МЕП), в состав которого входят макрополя (МАП), внутри 
которых могут быть выделены микрополя (МИП). Соответственно 
этому отобранный нами методом сплошной выборки из специальной 
и периодической немецкой литературы по менеджменту массив 
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данных из 12 000 аббревиатур распределен по 40 макрополям  
менеджмента, к которым относятся МАП финансового менеджмен-
та, МАП управления транспортом, МАП информационного менедж-
мента и т.д. Ядро макрополей составляют микрополя, включающие 
в себя аббревиатуры, обозначающие субъекты и объекты конкрет-
ных МАП менеджмента, а периферию – аббревиатуры, связанные с 
правовым и документационным обеспечением МАП. 

Выбор процесса аббревиации как одного из наиболее молодых, 
но одновременно наиболее распространенных способов словообра-
зования, обусловливает актуальность данной работы, целью кото-
рой является попытка проанализировать жизненный цикл 
аббревиатур мегаполя менеджмента. Выбор в качестве объекта ис-
следования именно аббревиатур обусловлен тем, что до сих пор 
аббревиатуры немецкого языка не рассматривались в качестве ком-
понента концепта «менеджмент». Выбор в качестве предмета ис-
следования жизненного цикла аббревиатур представляется нам 
важным как с точки зрения познания закономерностей развития лек-
сической системы языка в целом, так и с точки зрения выявления 
особенностей, присущих именно аббревиатурам. 

Под жизненным циклом слова мы понимаем вслед за 
А.А. Поликарповым циклические процессы, происходящие с каждой 
лексической единицей [2]. Далее в исследовании А.А. Поликарпова 
утверждается, что в основе развития лексических знаков лежат не-
сколько типов градуальных, направленных изменений, важнейшими 
среди которых являются: 1) процессы, в основном, абстрактивиза-
ции (а не конкретизации) каждого из значений знака, тенденция к 
постепенной потере ряда присущих каждому из значений признаков; 
2) процессы приобретения словом в ходе его истории новых пре-
имущественно относительно более абстрактных в сравнении с ма-
теринскими значениями. Однако нам хотелось бы отметить, что 
жизненный цикл аббревиатур, при том, что за ними теперь призна-
ется статус слова, характеризуется определенными особенностями. 
Прежде всего, необходимо отметить, что особенность аббревиации 
как способа неологизации состоит в том, что этот процесс носит не 
стихийный, а целенаправленный характер, регулируемый разумом и 
волей человека. Аббревиатуры возникают в языке не естественным 
путем, они представляют собой искусственные образования. 

Описание жизненного цикла обычно сегментировано по стади-
ям. Как правило, лексическая единица появляется в языке впервые 
в качестве окказиональной единицы. Некоторые специалисты рас-
сматривают состояние окказиональности как переходное явление, 
как одну из стадий существования слова, обладающего возможно-
стью перехода в категорию узуальности. Другие специалисты пред-
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почитают разграничивать неологизмы и окказионализмы. Неологиз-
мы приобретают свойство воспроизводимости, проявляют дерива-
ционную активность, получают лексикографическую фиксацию и тем 
самым приобретают статус нормативной единицы языка [1, с. 36]. 
То есть роль неологизмов номинативная, назывательная. Окказио-
нализмы живут лишь в том контексте, в котором они родились, и со-
храняют свою связь с автором, их породившим. Они не входят в 
общенародный язык. Их роль другая – стилистическая. Зачастую ок-
казионализмы характеризуются как слова, созданные в противоре-
чии с законами словообразования, вопреки этим законам. 
Окказионализмы обладают повышенной выразительностью в силу 
своей необычности на фоне канонических, нормативных образова-
ний. Они, как правило, экспрессивно окрашены. 

В отношении аббревиатур-окказионализмов следует отметить, 
что они также привязаны к контексту, в котором возникли. Однако 
аббревиатуры в сфере терминологической лексики служат исключи-
тельно целям экономии места и времени и лишены экспрессивной 
окраски. Кроме того, они создаются всегда по узаконенным моделям 
сокращений в виде усечений или инициальных аббревиатур, напри-
мер: T. – Terminologie, Abk. – Abkürzung. 

Что касается аббревиатур-неологизмов, то они проходят обыч-
ные стадии становления лексической единицы, в частности прояв-
ляют деривационную активность. Образование от новых 
аббревиатур производных слов, подтверждающих высокую степень 
лексикализации производящих аббревиатур, является свидетельст-
вом их закрепления в языке. Однако в отношении образования аб-
бревиатурами словообразовательных гнезд следует заметить, что 
деривационный потенциал инициальных аббревиатур в данном слу-
чае ограничен. Нами отмечены лишь единичные отаббревиатурные 
производные с использованием полусуффикса –los (PC-los), - aus 
(SMS-AUS), префиксами ex- (Ex-DDR), и super- (Super-GAU, Super-
GAU-Risiko), суффиксов -ler или –er (Ich-AGler, DKPler, IBMler, 
BWLer) и –in (Alibi-Ich-AGLerin). В основном деривационный потен-
циал инициальных аббревиатур мегаполя менеджмента ограничен 
участием аббревиатур в создании субстантивных и аттрибутивных 
композитов, например: BMW-Werke, BASF-Produkt, NRW-
Wirtschaftsminister, Kernreaktor-GAU, Werbe-GAU, EDV-technisch, EG-
gefördert, DRM-verkrüppelt. 

При лексикализации аббревиатур проявляется их готовность к 
приобретению устойчивых признаков слова, к числу которых отно-
сится признак его грамматической и фонетической цельнооформ-
ленности. При этом грамматический род аббревиатуры 
соответствует роду основного компонента полного прототипа, что 
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выражается в употреблении перед аббревиатурой определенного 
артикля [4, с. 240]: der PКW, die AG, das InvG. Немецкие аббревиа-
туры имеют флексии множественного числа, в отдельных случаях 
аббревиатуры мужского и среднего рода приобретают падежное 
окончание генитива –s. Однако признаки грамматической и фонети-
ческой цельнооформленности (произнесение аббревиатуры по бук-
вам или в виде единого слова) возникает у аббревиатур уже в 
момент их создания. Это объясняется тем, что: а) процесс создания 
аббревиатур не стихиен, а сознателен; б) мотивирующий компонент 
прототипа к моменту создания аббревиатуры уже обладает призна-
ком грамматической цельнооформленности. Своеобразием отлича-
ется и ситуация с омонимией в аббревиации. По мнению 
А.А. Поликарпова способность слова участвовать в омонимических 
отношениях может быть двояко связана со степенью его продвину-
тости на пути реализации семантического потенциала [2]. Объек-
тивная вероятность для разных слов совпасть своим внешним 
обликом и стать омонимами должна расти до того момента, пока 
растет частота употребления. Утрата словом какого-то связующего 
звена в полисемической структуре данного слова может привести к 
распаду его на два омонима. В отношении аббревиатур вряд ли 
можно утверждать, что количество омонимов связано с возрастом 
аббревиатуры. То, что аббревиатура BMVBW связана всего с двумя 
омонимами: 1) allgemeine Anordnung über die Ernennung und Entlas-
sung der Bundesbeamtinnen und Bundesbeamten, über die Übertragung 
von Befugnissen, die Regelung von Zuständigkeiten im Widerspruchs-
verfahren und die Vertretung bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis im 
Geschäftsbereich des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen (общее положение о назначении на должность и уволь-
нении федеральных чиновников, о передаче полномочий, 
регулировании ответственности в производстве по иску третьего 
лица против принудительного исполнения, а также о представи-
тельстве в случае подачи жалобы, о правах и обязанностях чинов-
ников, которые вытекают из правоотношений, в которых состоит 
чиновник с государственным органом, в сфере компетенции Феде-
рального министерства транспорта, строительства и коммунального 
хозяйства) и 2) Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen (Федеральное министерство транспорта, строительства и 
коммунального хозяйства) напрямую связано не с возрастом данной 
аббревиатуры, а с числом компонентов, входящих в неё. Чем из 
меньшего числа компонентов состоит аббревиатура, тем, как прави-
ло, больше число омонимов. Так, у пятикомпонентных аббревиатур, 
как мы видели, число омонимов не превышает двух, причем и это 
отмечено лишь в трех случаях. 
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Число омонимов у четырехкомпонентных аббревиатур достига-
ет четырех: DBAG 1) Deutsche Bahn AG «Дойче Бан АГ» (акционер-
ное общество «Немецкие железные дороги»); 2) Deutsche Bank AG 
«Дойче Банк АГ» (акционерное общество - банк Германии); 3) Det-
molder Beteiligungs-Aktiengesellschaft «Детмольдер Бетайлигунгс-
Акциенгезельшафт» (Детмольдское акционерное общество по фи-
нансированию деятельности предприятий); 4) Doppelbesteuerungs-
abkommen (соглашение, устраняющее двойное налогообложение). У 
трехкомпонентных аббревиатур наибольшее число омонимов – пят-
надцать: VDS - 1) Verband der Deutschen Schiffbauindustrie (Объеди-
нение немецкой судостроительной промышленности); 2) Verband der 
Sachversicherer (Объединение компаний по страхованию имущест-
ва); 3)Verband der Schadenversicherer (Объединение компаний стра-
хования от ущерба); 4) Verband Deutscher Schulmusikerzieher 
(Объединение учителей музыкальных школ Германии); 5) Verband 
Deutscher Sonderschulen (Объединение специализированных школ 
Германии); 6) Verband Deutscher Sportfachhandel (Объединение спе-
циализированной торговли спортивными товарами); 7) Verband 
Deutscher Sportjournalisten (Объединение журналистов, специализи-
рующихся на освещении спортивной тематики); 8) Verband Deut-
scher Studentenschaften (Объединение немецких студенческих 
oбществ (студенческих землячеств); 9) Verein Deutsche Salzindustrie 
(Объединение немецкой соляной промышленности); 10) Verein 
Deutscher Schaufensterdekorateure (Объединение оформителей вит-
рин Германии); 11) Verein Deutscher Spediteure (Объединение не-
мецких экспедиторов (экспедиторских компаний); 12) Vereinigung 
Demokratischer Studenten (Объединение студентов-демократов); 
13) Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (Объединение санитарно-
промышленных предприятий Германии); 14) Vereinigung Deutscher 
Schmelzhütten (Объединение плавильных заводов Германии); 
15) Vereinigung Deutscher Softwarehersteller (Объединение немецких 
предприятий-изготовителей программного обеспечения). 

Наибольшее число омонимов (31) отмечено у двухкомпонент-
ных аббревиатур: VA - 1)Valuta (валюта); 2) Veränderungsanzeige 
(заявление о внесении изменений (в какой-либо документ); 3) Ver-
bandsausschuss (комиссия (комитет) общества (объединения, сою-
за); 4) Verbraucheranalyse (анализ клиентуры); 5) Verbrauchsabgabe 
(налог на определенные виды потребительских товаров и/или ус-
луг); 6) Verkaufsabteilung (отдел продаж); 7) Verkehrsabteilung 
(транспортный отдел); 8) Verkehrsagentur (транспортное агентство); 
9) Verkehrsamt (транспортное ведомство); 10) Verlagsangestellte(r) 
(служащий издательства); 11) Verlagsanstalt (издательство); 12) Ver-
legerausschuss (издательская комиссия, комитет издателей); 
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13) Vermessungsabteilung (кадастровый отдел); 14) Vermessungsamt 
(кадастровое ведомство); 15) Vermessungsausschuss (кадастровая 
комиссия (кадастровый комитет); 16) Vermögensabgabe (разовый 
налог на имущество); 17) Versicherungsamt (страховое ведомство); 
18) Versicherungsanstalt (страховая компания, страховое общество); 
19) Versicherungsart (вид страхования); 20) Versorgungsamt (ведом-
ство опеки, попечительства (над престарелыми); 21) Versorgungsan-
stalt (дом для престарелых); 22) Versorgungsartikel (статья 
обеспечения); 23) Versuchsabteilung (экспериментальный отдел 
(цех); 24) Versuchsanstalt (экспериментальный центр); 25) Verwal-
tungsabteilung (административный отдел); 26) Verwaltungsakt (адми-
нистративный акт (документ); 27) Verwaltungsangestellte(r) 
(административный служащий, служащий администрации); 28) Ver-
waltungsausschuss (административный акт, решение администра-
тивного органа); 29) Voranmeldung (предварительная декларация на 
налог с оборота); 30) Vorzugsaktie (привилегированная акция); 
31) Verband der Angestellten im öffentlichen Dienst (Объединение го-
сударственных служащих). 

Как правило, аббревиация рождается после своего прототипа. 
Новые реалии вносят в язык новые наименования, которые, в свою 
очередь, получают краткую форму из-за необходимости экономить 
время при произнесении и чтении, а также экономить время и место 
при написании. Так появляются аббревиатуры-неологизмы [1, с. 8]. 
Приобретя статус нормативной единицы аббревиатуры развиваются 
в языке до определенного момента, после чего происходит их уста-
ревание. Устаревание слов – это процесс естественный, и разные 
слова могут находиться на разных его стадиях. Устаревшие слова 
используются в разных функциях. Например, они могут выполнять 
номинативную функцию в научно-исторических трудах и т.п. Так, мы 
встречаем в современной периодической литературе аббревиатуры 
DDR, Stasi, хотя сами эти реалии более не существуют. Обычно аб-
бревиатуры устаревают вместе со своим прототипом. 

Вместе с прототипом аббревиатуры приобретают и новые зна-
чения. Как правило, фирмы и торговые марки сохраняют свои на-
именования и аббревиатуры, хотя значение их может измениться. 
Так, например, фирма VW (Volkswagen) была основана как фирма, 
производящая малолитражные дешевые автомобили, отсюда и на-
звание, которое означает в переводе «народный автомобиль». Сей-
час фирма производит и автомашины класса «люкс», но название 
фирмы и сокращение в марках автомашин VW сохранилось. Фирмы 
BASF (Badische Anilin- und Soda-Fabrik) и Agfa (Aktiengesellschaft für 
Anilinfabrikation) производили первоначально именно анилин. Со 
временем они расширили свой ассортимент. Фирма BASF является 
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сейчас крупнейшим поставщиком минеральных удобрений, различ-
ных химикатов, изделий из искусственных материалов. Поэтому, как 
правило, в периодической литературе встречаются не полные на-
именования, а именно аббревиатуры этих двух фирм, поскольку в 
них несоответствие ассортименту продукции как бы завуалировано. 

В 1928 г. В Людвигсбурге было основано первое в Германии 
предприятие по производству туалетной бумаги, получившее назва-
ние «Хакле», составленное из начальных слогов имени основателя 
фирмы Ханса Кленка. В апреле 2006 г. фирму купила фабрика «Ве-
па», резиденция которой находится в Майнце, и предприятие было 
переименовано в WEPA Mainz GmbH. Тем не менее, права на тор-
говую марку Hakle сохранились. 

Термины-аббревиатуры могут стать многозначными в отличие 
от своих прототипов, которые многозначными не являются. Это мо-
жет произойти вследствие образования терминов на основе мето-
нимического переноса. Так, наименование фирмы может 
переходить на наименование продукта, производимого данной 
фирмой, например BMW и VW – наименования фирм и марок авто-
мобилей. Это подтверждает тезис Поликарпова А.А. о том, что с 
увеличением возраста слова появляется тенденция к увеличению 
числа его значений. 

Некоторые исследователи, в частности  М.М. Сегаль, считают, 
что об аббревиатуре можно говорить лишь тогда и лишь до тех пор, 
пока в языке существует соотнесенный с ней прототип, т.е. полное 
слово или словосочетание, от которого она образовалась [3, с. 276]. 
Однако это противоречит действительности. Если в аббревиатуру 
входит инициал формы государственности, например R – Reich (им-
перия, государство), то с течением времени аббревиатура, продол-
жая существовать, может перестать соответствовать своей 
расшифровке. Так произошло с аббревиатурой REFA. Это объеди-
нение было основано 30 сентября 1924 г. и получило наименование 
Reichsausschuß für Arbeitszeitermittlung, сокращенно REFA. В пере-
воде это наименование означало – Государственный комитет по ме-
тодам расчета рабочего времени. Наименование это менялось 
неоднократно: 1977 г. – Verband für Arbeitsstudien und 
Betriebsorganisation (Объединение по изучению трудовых процессов 
и организации работы предприятия); 1995 г. – Verband für Arbeitsges-
taltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung (Объеди-
нение по вопросам организации труда, организации работы 
предприятий и развития предпринимательства), однако, аббревиа-
тура сохранилась в прежнем виде, т.е. можно сказать, что в данном 
случае аббревиатура «пережила» свою расшифровку. 



 72 

Еще одной особенностью в ходе «взросления» слова, особенно 
это касается терминологии, является постепенная утрата им спе-
цифичности и связи с узкой областью употребления. Это особенно 
показательно в отношении аббревиатур, связанных с электроникой, 
например: e, EDV. С проникновением электроники и компьютериза-
ции во все сферы жизни расширяется и использование этих аббре-
виатур. Они встречаются теперь в текстах по педагогическому 
менеджменту: е-Seminar, е-Schule; в текстах по межкультурному ме-
неджменту: EDV-gestützte Mediensysteme für Museen, в текстах по 
управлению документообеспечением: Ablage – und Dokumentenma-
nagement ( EDV- gestützt). 

Таким образом, мы видим, что аббревиатуры, как и любые лек-
сические единицы, проходят определенный «жизненный цикл», на-
чиная от неологизма через становление нормативной словарной 
единицей и до превращения в историзм или архаизм. Но при этом 
аббревиатуры демонстрируют определенные особенности своего 
жизненного цикла. Изучение типового механизма осуществления 
жизненного цикла аббревиатур, как и любого слова, а также иссле-
дование специфики реализации жизненного цикла в различных мак-
роусловиях существования языка, дает возможность 
моделирования эволюции лексики и системы языка в целом. 
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Парадокс как фрактал 
Paradox as fractal 

Настоящая статья представляет собой попытку показать парадокс с точки 
зрения фрактальной геометрии. При этом выявляются некоторые моменты семан-
тики и прагматики парадокса, значимые при его употреблении индивидом и обще-
ством, и снимаются отдельные противоречия в изучении данного феномена. 

 
The article deals with the paradox in a discrete fractal paradigm. It discusses 

some moments of semantics and pragmatics of paradox and tries to solve some real 
and obvious problems in its theoretical representation. 
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Настоящая статья является квинтэссенцией докторской диссер-

тации, выполненной в 2005–2008 гг. в Иркутском государственном 
лингвистическом университете. Материалом исследования послу-
жили около 20 000 текстов на немецком и русском языках, принад-
лежащих к функциональным стилям художественной литературы, 
публицистики и прессы и представленных на различных медийных 
носителях: печатный текст, телевидение, видео, Интернет. 

В статье предпринимается попытка апробации новой исследо-
вательской программы – дискретной фрактальной парадигмы в лин-
гвистических исследованиях [12]. Основным понятием заявленной 
парадигмы становится фрактал. Под фрактальными объектами, или 
фракталами, понимают объекты, которые обладают свойствами са-
моподобия, или масштабной инвариантности, то есть такие, некото-
рые фрагменты, структуры которых строго повторяются через 
определенные пространственные промежутки [7, с. 240]. Другой 
особенностью фракталов является то, что они представляют собой 
множества дробной размерности, нечто промежуточное между точ-
ками и линиями, линиями и поверхностями, поверхностями и тела-
ми. Представление некоего исследуемого объекта в качестве 
фрактала позволяет показать его проекцию во всех известных на 
данный момент парадигмах. Это дает возможность исследователю 
выявить особенности изучаемого объекта на уровне семантики язы-
кового знака (структурная парадигма), когнитивной инфраструктуры 
человека (когнитивная и синергетическая парадигмы), языковой 
личности и порождаемых ею дискурсов (лингвистическая персоно-
логия и коммуникативно-дискурсивная парадигма). 
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Занимаясь изучением укрупненных семантических категорий 
комического, трагического и абсурда, мы пришли к выводу о нали-
чии у данных категорий единого основания – феномена парадокса. 

Парадоксы пронизывают весь мир смысла, являясь объектом 
изучения разных отраслей знания, имеющих дело с языком в мак-
симально широком его понимании – как системой знаков. Парадок-
сы изучают в логике, риторике, физике (квантовой механике), 
философии, математике и искусстве [3]. Традиционно под парадок-
сом понимается «странное мнение, высказывание, расходящееся с 
общепринятыми мнениями, научными положениями, а также мне-
ние, противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому 
смыслу» [9, с. 397]. Парадокс, находящий выражение в языковых 
формах, определяется как «грамматически правильное высказыва-
ние, обладающее единством объекта характеризации и имеющее 
неожиданное противоречие» [4, с. 9]. Парадокс предполагает отри-
цание одного объекта другим, следовательно, в нем противопостав-
ляются как минимум два объекта, действующие в этой 
парадоксальной связи как одно целое, состоящее из двух взаимоот-
рицающих частей. Парадокс, таким образом, это всегда бинарная 
конструкция [там же, с. 78]. Однако не все исследователи признают 
парадокс взаимным отрицанием входящих в него элементов. Неко-
торые ученые считают, что сила парадокса как раз «… в том, что 
смысл всегда берется в обоих смыслах-направлениях сразу» [5, с. 
110; 2, с. 212]. Следовательно, парадокс сущностно плюрален, он 
невозможен в ситуации единственного легитимного смысла и един-
ственной разрешенной интерпретации: «Противоположностью здра-
вого смысла выступает не другой смысл; другой смысл – это разве 
что развлечение ума, его забавный почин. Но парадокс-мука пока-
зывает, что нельзя разделить два направления, что единственно 
возможный смысл не может быть установлен – ни для серьезной 
мысли и работы, ни для отдыха и несерьезных игр» [5, с. 110]. 

С этой точки зрения парадокс представляет собой «освобожде-
ние глубины, выведения события на поверхность и развертывание 
языка вдоль этого предела» [там же, с. 25]. Таким образом, пара-
докс связывает миры вещей, идей и языка, связывает особым обра-
зом, устанавливая их несовозможность [там же, с. 155]. 

Третьей смысловой линией парадоксальности являются обос-
нованные, потенциально верные высказывания и утверждения, рас-
ходящиеся с общепринятым мнением [14], противоречащие 
здравому смыслу: „Aussage, die dem gesunden Menschenverstand wi-
dersinnig erscheint“ [15]. 

Проанализированная характеристика парадокса – некая потен-
циальная возможностью осуществления задуманного – проявляется 
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еще в одной смысловой области. Парадокс выполняет гносеологи-
ческую функцию, представляя собой метод познания, способ разли-
чения истинного и ложного: Paradox sein heißt „einer allgemein 
angenommenen Meinung entweder wirklich, oder nur zum Scheine wi-
dersprechen, wobey es doch unentschieden bleibt, ob die allgemeine 
Meinung wahr oder falsch ist“1 [13]. Парадоксальное действие, в том 
числе парадоксальная мыслительная операция, сознательно осу-
ществляется субъектом познания для достижения целей, движение 
к которым невозможно обычным путем; такое действие непредска-
зуемо, но потенциально выполнимо [8, с. 8]. Парадоксальная фор-
мулировка мысли позволяет увидеть такие аспекты проблемы, 
которые оставались вне сферы внимания собеседников: Paradox ist 
„eine Aussage, die etwas nicht unmittelbar Einsichtiges in einer 
widersprüchlichen Zuspitzung so benennt, dass eine überraschend neue 
Sichtweise deutlich wird [15]. Итак, парадокс представляет собой: 

 странное или непривычное мнение либо высказывание; 
 противоречие; 
 мыслительную операцию; 
 способ познания действительности путем указания на аль-

тернативы. 
В первом приближении мы определяем парадокс как самоорга-

низующуюся креативную форму (языкового) мышления, порождаю-
щуюся на стыке бессознательного и сознательного, вблизи 
неустойчивых, критических режимов, на границе хаоса и порядка, и 
вербализующуюся посредством языковых форм разного объема и 
конфигурации. Парадокс представляет собой фрактал, проецирую-
щийся в восприятие, порождение, осознание и актуализацию ин-
формации адресантом и адресатом парадоксального высказывания. 
Соответственно, парадоксальное высказывание является сущност-
но плюральным (семантически многомерным) языковым знаком, об-
ладающим единством объекта характеризации. Данный знак 
противоречит  самому себе, исходным посылкам, общепринятому 
взгляду или здравому смыслу по содержанию или по форме. Объем 
парадоксального высказывания колеблется в пределах от одного 
предложения до целого текста. 

Построим дерево фрактальных зависимостей, представляющих 
парадокс. 

 

 

 

                                                             
1 В тексте сохранена аутентичная орфография источника. 
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Схема 1. Фрактальное дерево парадокса 

 
Проиллюстрируем фрактальное представление парадокса на 

примере: 
«Но вернемся в реальность. Здесь борьба за чистоту выбо-

ров принимает совершенно гигиенический характер. Поверх жут-
кой грязи зальют хлоркой, а там уж – кто выживет, тот 
выживет! На прошлой неделе Государственная Дума приняла в 
первом чтении президентские поправки к закону о СМИ в Уголов-
ный и административный кодексы. Если эти поправки пройдут 
еще два чтения, то наступит такая законность, что мама  не 
горюй!» (Бесплатный сыр 30.03.2003). 

Рассмотрим последовательно узлы и ветви представленного 
дерева парадокса на данном примере. Начнем с анализа парадок-
сального высказывания как языкового знака. 

Парадоксальное высказывание как предикативный знак обла-
дает рядом интегральных и дифференциальных признаков, прояв-
ляющихся в его структуре и семантике. Для выявления 
особенностей синтаксической и семантической зависимости компо-
нентов высказывания мы воспользовались комплексной методикой 
анализа, разработанной Хахаловой С.А. [11]. Она включает в себя 
метод разложения предложения на непосредственно составляющие 
(НС), метод аналитической дефиниции, методику сравнительного 
анализа единиц, принадлежащих к одному синтаксическому уровню, 
и методику компонентного анализа слов, входящих в высказывание. 
Применение данного комплекса методик позволяет установить ко-
личественные параметры высказывания, составить парадигматиче-
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скую характеристику всех его НС, выявить специфику их синтагма-
тического развертывания. 

Основой существования парадокса в языковом знаке является 
контрдетерминирующий контекст, то есть такой контекст, в котором 
проявляется расхождение между актуальным и ожидаемым, прогно-
зируемым значением слова [16, с. 86]. Иначе говоря, контрдетерми-
нация – это появление в речевой цепи элемента, не 
подготовленного предыдущим развертыванием цепочки, это пога-
шение ингерентных и актуализация афферентных сем, не поддер-
живаемых ближайшим контекстным окружением. Данный сбой в 
развертывании речевой цепочки может быть интенциональным и 
непреднамеренным, но всегда значимым. 

В анализируемом примере контрдетерминация создается за 
счет введения в один сложный предикативный знак двух изотопных 
цепочек лексем: «чистота – гигиенический характер – жуткая грязь – 
залить хлоркой» и «выборы – Государственная Дума – закон о СМИ 
– Уголовный кодекс – законность».  

Первая изотопная цепочка образуется за повторением сем (+/- 
чистота) и (+/- гигиена) в объеме потенциальных значений входящих 
в нее метафорических единиц. Вторая изотопная цепочка консти-
туируется семой (+/- закон) в объеме потенциальных значений со-
ставляющих ее лексем. В данном контекстном окружении семы (+/- 
чистота) и (+/- гигиена) погашаются, переходят из разряда ингерент-
ных в афферентные, а сема (+/- закон), напротив, сохраняет статус 
ингерентной во второй изотопии и становится афферентной для 
первой изотопии. 

Объемы значений НС данного высказывания актуализируются  
одновременно и вступают в многоплановые семантические отноше-
ния. Они сталкиваются друг с другом, при этом частично отрицают 
друг друга, обмениваясь семами, частично поддерживают созда-
ваемый объемный смысл, можно сказать, играют. Таким образом, 
высказывание, не соблюдающее требование максимальной повто-
ряемости (согласованности) смысловых компонентов [1], высказы-
вание, основанное на игровом начале, обнаруживает признак 
парадоксальности. Поскольку анализируемое высказывание отсы-
лает адресата более чем к одной денотативной ситуации (поддер-
жание чистоты – обеспечение законности выборов), оно 
характеризуется также признаком многомерности. 

Для выявления других семантических признаков рассматривае-
мого высказывания сконцентрируемся на анализе признаков качест-
ва составляющих его компонентов.  В состав указанного признака 
актуального объема метафорических НС анализируемого высказы-
вания (гигиенический характер – жуткая грязь – залить хлоркой) 
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входят компоненты, выражающие мнение и эмоциональное отноше-
ние говорящего. Уточнив показатели данных параметров при помощи 
шкал, разработанных нами ранее [10], устанавливаем, что мы имеем 
дело с компонентами аксиологической оценки (достаточно плохо) и 
эмоциональной реакции (вызывает неодобрение адресанта). Данные 
показатели характерны для иронического высказывания. 

Анализ фактического материала показал, что другие модусы 
комического – юмор, сатира, сарказм – также выражают эмоцио-
нально окрашенное отрицательное отношение адресанта к объекту 
оценки. Их отличие от иронического модуса комического наблюда-
ется по интенсивности выражаемого мнения и эмоционального от-
ношения. Теперь мы выдвигаем гипотезу, что в семантический 
объем других проекций парадоксального – категорий трагического и 
абсурдного – также входят признаки оценочности и эмоциональной 
окрашенности. Векторы данных признаков могут принимать разную 
направленность (положительную и отрицательную) и различную ин-
тенсивность. Значения рассматриваемых признаков могут откло-
няться от ординара как в сторону «очень хороший – хороший – 
довольно хороший», так и в сторону «очень плохой – плохой – до-
вольно плохой». Следует отметить, что приписывание признаку оп-
ределенного показателя интенсивности носит субъективный 
характер и зависит от разных факторов, связанных с когнитивной 
базой адресанта и адресата, их индивидуальным опытом и некото-
рыми другими ситуативными переменными. Поэтому мы предлагаем 
обозначить признак, связанный с выражением оценки и эмоции, как 
амбивалентность. 

Сочетание в объеме одного сложного предикативного знака 
признаков парадоксальности и амбивалентности позволяет посту-
лировать наличие еще одного значимого маркера данного высказы-
вания – признака неожиданности, или кросстемпоральности. Он 
отражает преломление категорий времени и пространства в семан-
тике категории комического, в данном случае – в ироническом моду-
се упомянутой категории. В комическом высказывании происходит 
«резкий, внезапный переброс смысла» [6], неожиданное соединение 
несоединимого на всех уровнях развертывания смысла и его объек-
тивации в языковых формах  разной сложности и конфигурации. В 
линейном развертывании высказывания наступает внезапный сбой, 
в речевую цепочку вводится элемент, никак не подготовленный 
предыдущим ходом речевого события, либо элемент, несущий се-
мантические маркеры, не поддерживаемые его ближайшим контек-
стным окружением. В терминах системного анализа можно сказать, 
что в комическом высказывании возникают своеобразные простран-
ственно-временные «окна», фиксирующие границы устойчивости 
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каждого из уровней высказывания как системы и горизонты прогно-
зирования их изменений. В анализируемом высказывании появле-
ние метафорических НС высказывания не подготовлено ни типом 
текста (новостное сообщение), ни членами речевой цепи (приве-
денной выше изотопии «закон»). Данные элементы возникают не-
ожиданно, образуя вокруг себя пространственно-временные окна, 
вследствие чего во фрейме данного слоты участников событий (де-
путаты) и пространства (Государственная дума) дополняются, соот-
ветственно, слотами (уборщицы) и (общественный туалет). 

Следует отметить, что выявленные нами семантические при-
знаки комического объективируются в неспецифическом типе текста 
– новостном сообщении как одном из жанров политического дискур-
са. Здесь с помощью комического выносятся эмоционально-
оценочные суждения о текущей политической ситуации. Известны 
также многочисленные примеры, когда традиционно комические ти-
пы текста (частушки и анекдоты) используются в политическом дис-
курсе для решения агитационных задач. Таким образом, мы имеем 
дело не с исключением из правила, а с закономерностью. По наше-
му мнению, данная закономерность свидетельствует о часто упоми-
наемой семантической пластичности комического, его способности 
сопрягаться с разными эмоционально-ценностными ориентациями и 
проникать в любые информационные пространства (типы текстов / 
дискурсы), внося дополнительные, подчас нелегитимные оттенки и 
пласты смысла. 

Пластичность и изменчивость обусловлены элементом случай-
ности, вступающим в игру каждый раз, когда речь идет о комиче-
ском. Случайность как проявление нелинейности бытия может быть 
интенциональной, материальной или языковой природы. Интенцио-
нальная случайность имеет место в анализируемом высказывании, 
где адресат сообщения – посетитель Интернет-портала – может при 
распаковке семантического континуума извлечь как основную ин-
тенцию адресанта – информировать читателя о новостях, так и счи-
тать дополнительную иллокутивную силу – выражение критического 
отношения к происходящему. Извлечение данной иллокуции стано-
вится возможным благодаря линейной комбинации языковых зна-
ков, открывающей в высказывании дополнительные семантические 
пласты. 

Еще одним аспектом проявления дополнительности в данном 
высказывании является употребление просторечного выражения 
«мама не горюй» в контексте официально-деловой речи. 

Таким образом, можно постулировать еще один признак пара-
доксального высказывания – его дополнительность к официальному 
сознанию, идеологии, культуре, языку. 
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Итак, анализируемое высказывание представляет собой слож-
ный предикативный знак, семантический объем которого складыва-
ется из сочетания и взаимодействия семантических признаков 
парадоксальности, многомерности, амбивалентности, кросстемпо-
ральности и дополнительности. 

Сочетание выявленных широкозначных семантических призна-
ков парадокса позволяет рассматривать его в нескольких проекци-
ях, или с точки зрения нескольких актуальных лингвистических 
парадигм. 

Наличие у парадокса его основополагающего признака – мно-
гомерности – подводит нас к анализу когнитивного основания пара-
докса, выраженного в рассматриваемом высказывании. В данном 
случае парадокс создается за счет метафорического осмысления 
актуальной политической ситуации. Сферой источника метафори-
зации является концепт ГИГИЕНА. Он представлен фракталами 
«чистота» и «личностная пристрастность». Первый фрактал разво-
рачивается слотами ГРЯЗЬ, ВИРУСЫ, БАКТЕРИИ, ХИМИКАТЫ, 
БОЛЕЗНЬ, второй – НЕОДОБРЕНИЕ, ПРЕЗРЕНИЕ, ПРОТЕСТ. 
Здесь односторонние семасиологические метафоры жуткая грязь, 
залить хлоркой, выжить наслаиваются на двустороннюю метафору 
с полным метафорическим переносом Борьба за чистоту выборов 
принимает совершенно гигиенический характер. Только зная осо-
бенности политической борьбы в России, можно сравнить выборы с 
общественным туалетом, а поправки в закон о СМИ – с едким хими-
катом, способным убить все живое. Энциклопедическое знание до-
полняется выводным. (По Конституции Россия является 
демократическим государством. На практике зачастую происходит 
отступление от демократических принципов и свобод и по-прежнему 
правит командно-административная система). Так метафоры – одна 
из форм парадокса – пополняют когнитивную базу участников ком-
муникации, позволяют им выразить собственное мнение, сохранить 
лицо и избежать опасности преследования или наказания, в данном 
случае со стороны властей. 

Признаки парадоксальности, многомерности и амбивалентности 
дают возможность рассмотреть фреймовую представленность па-
радокса. Воспринимая, организуя и категоризируя окружающую его 
действительность, порождая и актуализируя мысли о ней, человек 
постоянно оперирует двумя основными фреймами – должного и 
данного. Фрейм должного описывает нормативное, регулярное или 
обыденное положение вещей, фрейм данного – наличное положе-
ние текущих ситуаций. Парадокс представляет собой нечто третье, 
возникающее благодаря суперпозиции (столкновению, наложению, 
замене, дроблению, но, прежде всего, сравнению) фреймов данного 
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и должного. В анализируемом высказывании фрейм ДЕМОКРАТИЯ 
сталкивается с фреймом АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС, вслед-
ствие чего слоты «прямые выборы», «политическая конкуренция», 
«свобода слова» заменяются слотами «манипуляция», «монополия 
правящей партии», «цензура». Выборы парадоксальным образом 
представляются как дезинфекция, политические оппоненты – как 
вредоносные бактерии, вирусы или микробы, которые нужно обез-
заразить, то есть лишить слова. Так возникает парадоксальный об-
раз России – страны с регулируемой сверху демократией. 

Как показывают предшествующие рассуждения, парадокс фор-
мируется на границе бессознательного (выделение некоторого объ-
екта из потока поступающей информации) и сознательного 
(организация и категоризация данного объекта, сравнение получен-
ного образа с фреймом должного). Поэтому в дальнейшем целесо-
образно рассмотреть парадокс как специфическую форму 
мышления. 

Итак, фрактальная геометрия позволяет представить парадокс 
как многоликое негомогенное образование – своеобразную форму 
мышления. Данная форма мышления отливается одновременно в 
концепт, фрейм, и категорию и находит выражение в языковых зна-
ках различного объема. Фрактальная геометрия дает возможность 
снять противоречие между разными исследовательскими програм-
мами, раскрыть различные грани семантики и прагматики парадокса 
и выявить его скрытые смыслы. 
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Механизмы развития значений в существительных  
синкретических форм типа существительное/глагол 

Mechanisms of the meaning evolution in syncretic forms of nouns 
 
В статье описываются и классифицируются семантические изменения в 

существительных синкретических форм «существительное/глагол». На основе 
классификации существительных по принципу «предметные/отвлеченные» вы-
делены предметные, предметно-конкретные, непредметно-конкретные и отвле-
ченные существительные, внутри которых выявлены основания семантических 
изменений по сходству и функции. В статье анализируется развитие значений в 
существительных разных групп, определяются общие для развития значения 
механизмы. Автор приходит к выводу о том, что семантика дополнительных 
значений развивается с участием двух механизмов по функции и по сходству, в 
зависимости от степени конкретности/отвлеченности существительных. 

 
The article intends to describe and classify semantic changes in syncretic forms 

of nouns. The groups of subject, subject-concrete, non-subject-concrete and abstract 
nouns are classified on the base of subject/abstract. The common mechanisms of 
similarity and function are identified in semantic changes of the nouns. The article 
analyzes the change of meaning in different groups of nouns and determines com-
mon mechanisms of semantic changes. The author concludes that the semantics of 
optional meanings develops with the participation of the two mechanisms of similarity 
and function depending on the degree of concreteness/abstractness of the nouns. 

 
Ключевые слова: синкретизм, лексическое значение, лексико-

семантическая группа, эволюция семантики. 
 
Key words: syncretism, lexico-semantic group, lexical meaning, evolution of 

semantics. 
 
В ходе исследования семантики синкретических форм типа су-

ществительное/глагол были выявлены общие для всех существи-
тельных механизмы развития значений: по сходству и по функции. 
Оба механизма на наш взгляд являются универсальными, что под-
твердилось большим материалом выборки. Такой фактор как сход-
ство, будь то предметов или явлений, наблюдается часто не потому, 
что так много одинаковых вещей, а в связи с тем, что они могут сов-
падать лишь частично по каким-либо отдельным параметрам, и та-
кой параметр дает возможность сравнивать и находить общее, а 
значит давать развитие по сходству. Все, что мы воспринимаем зри-
тельно, дает нам возможность проводить аналогии, примерять на 
другие предметы, факты, явления. Зрительно воспринимаемые  
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параметры включают в себя форму, размер, цвет, объем, характер 
движения. Эти критерии дают толчок  развитию значения и стано-
вятся причиной возникновения нового слова. Механизм по функции 
– второй по значимости в развитии значений, область его примене-
ния связана с действиями, которые выполняют предметы. Выявлен-
ные механизмы участвуют и в образовании переносного значения. 

Для выявления механизмов развития значений синкретических 
форм использовались не лингвистические классификации имен су-
ществительных и глаголов, предложенные С.Л. Чарековым [1]. 
Классификация существительных строится на принципе конкретно-
сти/отвлеченности, который позволяет разделить все материальные 
и нематериальные объекты, обозначаемые именами существитель-
ными на четыре группы: предметные, предметно-конкретные, не-
предметно-конкретные, отвлеченные [2, с. 8–10]. 

В первую группу вошли существительные, обозначающие 
предметы, представляющие вещь, материальность которой опреде-
ляется формой, размерами, составом. Несмотря на то, что мы изу-
чаем только синкретические формы, эта группа самая 
многочисленная, поскольку включает все многообразие предметно-
го мира. Для удобства исследования были  выделены различные 
лексико-семантические группы имен, что позволяет с одной сторо-
ны, увидеть эволюцию значения внутри группы, а с другой, возмож-
ность сравнить результаты и сделать общие выводы о том, какие 
механизмы  действуют при изменении значений в существительных. 

Все существительные, выделенные в группу «инструменты, 
орудия, приспособления, устройства», обозначают такие предметы, 
которые могут быть самостоятельными, ими можно манипулиро-
вать, проще говоря, взять в руки. В рассмотренных существитель-
ных нами отмечены два механизма развития значений: по внешнему 
сходству и по функции. В следующих существительных  развитие 
значения происходит по внешнему сходству: axe – топор, колун, 
ледоруб, секира, hook – крюк, секач, серп, knife - нож, скальпель, 
кинжал, кортик, nail - ноготь, гвоздь, шпилька, сигарета «гвоз-
дик», rake - грабли, кочерга, расчёска, scoop - совок, ковш, черпак, 
впадина, яма. 

В существительных crutch, fan, harness, lock, manacle в осно-
ве развития значения лежит функция предметов: сrutch – костыль, 
опора, fan - веер, опахало, вентилятор, фен, harness - упряжь, во-
жжи, поводок, (для ребёнка), ремни безопасности (в автомобиле), 
крепление, lock – замок, запор, шлюз, тиски, manacle - наручники, 
оковы, препятствие. 

Необходимо отметить, что разветвленное развитие значения 
наблюдается только у существительных, обозначающих простые по 
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своему строению предметы, а существительные, обозначающие 
сложные устройства и механизмы, вероятно, в силу узкого предна-
значения многообразия в развитии не проявляют. 

Слова, обозначающие животных: cat, cock, dog, ferret, fox, pig, 
duck, goose, hare, rabbit, squirrel, wolf в смысловой структуре 
имеют лишь одно значение. «Лиса» и есть «лиса», в самом слове 
никаких сем не заложено. Но, тем не менее, словари фиксируют 
различные лексико-семантические варианты: fox – лиса, лисий мех, 
хитрец, goose – гусь, простак, дурак. Таким образом, животным 
приписываются черты характерные для человека. Очевидно, что в 
сознании животных нет ни хитрости, ни лукавства, а в их поведении 
лишь проявляются природные качества. Такой лексико-
семантический вариант как хитрец, возникает в связи с переносом 
человеческих качеств на животных, наблюдая за которыми, человек 
приписывал несвойственные им функции. Конечно, мы можем лишь 
формально называть эти качества функцией: ape – обезьяна, крив-
ляка, drone – трутень, тунеядец, ferret – хорек, ищейка, hound – 
охотничья собака, охотник (до чего-л.), репортер, leech – пиявка, 
кровопийца, parrot – попугай, болтун, rat – трус, предатель, slug - 
слизняк, увалень, лентяй, snake – змея, подлец, worm – червяк, 
жалкое существо, презренная личность. 

Внешние признаки, которые человек замечал в строении живот-
ного или его поведении и находил в них сходство с присущими че-
ловеку чертами или окружающим миром вещей, часто ложатся в 
основу развития значения слова по сходству: crane – журавль, 
подъемный кран, scallop – гребешок, патиссон, shrimp – кревет-
ка/морщинистый человек. Таким образом, можно выделить два 
принципа, которые ложатся в основу развития значения – функцио-
нальный и сходство. 

Следующая ЛСГ включает синкретические формы существи-
тельное/глагол, в которых существительное обозначает какие-либо 
вещества, материалы и различные субстанции. Развитие значения 
происходит также по внешнему сходству и функции, но поскольку 
мы имеем дело с существительными, обозначающими вещества, то 
в дополнение к таким параметрам как форма или размер, причиной 
развития некоторых значений становятся присущие им свойства. 
При описании этой группы выявились значения, основанные на 
свойствах веществ, которые в свою очередь рождают функцию: 
cement – цемент, узы (дружбы), основа (союза), grease – топлёное 
сало, лесть, взятка, oil – масло, лесть, salve – мазь, грубая 
лесть, подлизывание. Цемент обладает вяжущим свойством, вы-
полняя функцию скрепления, соединения чего-либо. Отсюда проис-
хождение переносного значения узы/основа. Свойство любого вида 
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масла и жира – вязкость, способствующая улучшению работы со-
прикасающихся деталей, например, в двигателе или в более про-
стых устройствах, дало развитие переносного значения по функции 
«лесть», «взятка» т.е. угодливое восхваление кого-либо или плата 
должностному лицу за совершение каких-нибудь незаконных дейст-
вий. Но и то и другое значения подразумевают «ускорить» тем са-
мым продвижение дела, его исполнение. 

Следующие имена существительные развивают значения на 
основе какого-либо внешнего признака: fleece – овечья шерсть, 
перисто-кучевые облака, начёс, ворс, flour – мука, пудра, grain – 
зерно́, песчинка, paste – тесто, паста, мастика, паштет, powder 
– порошок, пудра, порох, pulp – мякоть (плода и т.п.), кашица, tar – 
смола, негритянское происхождение. 

В ЛСГ «соматизмы» вошли слова, называющие части тела с 
различными жизненно важными функциями и составляющие, если 
не значительную, то определенную часть словарного состава языка. 
В силу своей устойчивости и частотности употребления этим словам 
свойственна развитая семантическая структура. Анатомическая 
лексика во многих языках характеризуется переносами значений, 
основанных на внешнем сходстве и выполняемых функциях. Разви-
тие значения по внешнему признаку наблюдается в таких существи-
тельных как: foot – нога, ступня/ след чулка, hump – горб/ бугорок, 
пригорок, heel – пятка/каблук, limb – конечность/ сук, ветка,  lip – 
губа/ край, козырек, palm - ладонь/лопасть (весла), широкая часть 
рогов оленя, queue - коса (волос)/очередь, rib – ребро/ борозда, 
шпангоут, throat – горло/ горлышко (сосуда), shag – лохматая 
шевелюра/ворс, чаща. 

В следующих существительных наблюдается развитие значе-
ний, в основном переносных, по функции,: brain – головной мозг, 
рассудок, разум, интеллект, gut – кишка, внутренности, pl разг. 
содержание, jaw – челюсть, тиски, клещи, mouth – рот, вход, 
muscle – мышца, сила, nail – ноготь, нейл (мера длины), nose – 
нос, чутье, quill – птичье перо, профессия писателя, литерато-
ра, thumb – большой палец, мера длины в один дюйм, skin – кожа, 
шкура, бурдюк, оболочка. 

Существительные, объединенные в лексико-семантическую 
группу «одежда и аксессуары», немногочисленная, поскольку коли-
чество основных предметов одежды довольно стабильно в течение 
многих лет. Значение существительных развивается по двум на-
правлениям: по функции и по внешнему сходству. По аналогии с 
функциональностью отдельных предметов одежды развивается 
значение, в том числе и переносное, в следующих существитель-
ных: сap – шапка, крышка, тех. колпачок, сoat – пальто, шкура, 
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оперение, shoe – туфля, подкова, strap – ремень, помочи. По 
внешнему сходству развиваются значения в существительных collar 
– воротник, ожерелье, ошейник, хомут, lace – шнурок, тесьма, 
кружево, тюль, purl – бахрома, канитель, зубчик (кружева), ruffle – 
оборка, рябь. 

Синкретические формы существительное-глагол 2 группы 
включают так называемые конкретно-предметные существитель-
ные. С одной стороны, они существуют в материальном виде, пред-
ставляют собой объекты действительности и реалии природного 
мира, но в отличие от предметных, представляющих «вещь», их не-
возможно взять в руки, ими или с их помощью невозможно что-либо 
делать. Это такие понятия как дом, гора, машин, лес, т.е. объекты, 
имеющие большие размеры и обладающие объемом и пространст-
вом. В качестве примеров, демонстрирующих семантические изме-
нения в предметно-конкретных существительных, приводятся ЛСГ 
«природные реалии» и «крупные объекты и сооружения». 

В ЛСГ «сооружения» многие существительные имеют очень ог-
раниченное развитие значения, связанное с узким назначением этих 
объектов: castle – замок, cave – пещера, впадина, deck – палуба, 
forge – кузница, jail – тюрьма, maze – лабиринт, prison – тюрьма, 
неволя, roost – курятник, насест, snug – укромное местечко – все 
имеют не более двух дополнительных значений, либо не имеют ни 
одного. 

В группе также наблюдается развитие значения по функции, ко-
торая проявляется в типе постройки или его назначении: camp – ла-
герь, бивак, место привала, стан, court – двор, площадка для игр, 
shed – навес, сарай, ангар, хижина, shelter – кров, убежище, укры-
тие, бомбоубежище, tent – палатка, шатёр, tower – башня, кре-
пость, оплот. 

Более разветвленная сеть значений в этой группе выявлена в 
таких словах как court, house, stall, shop. Например, существи-
тельное house имеет три направления в развитии значения, и все 
три имеют функциональность в своей основе: сооружение для про-
живания – дом, здание, жилище; люди, объединенные узами родст-
ва, – семья, домочадцы, род, династия; место пребывания 
(общественные дома) – палата (парламента), торговый дом, уч-
реждение, театр (и публика в нем), трактир, игорный дом. 

Существительные camp, farm, lobby, market, mill, mine, mint, 
представляют собой объемные предметы, но они имеют многознач-
ную структуру: «farm – ферма» включает такие понятия как место, 
люди, скот, «market – рынок» – место, люди, товар, возможно, 
транспорт и т.д. Развитие значения по функции представлено сле-
дующими примерами: camp – лагерь, база отдыха, стоянка – все 
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значения объединены функцией временного пребывания на месте, 
mill – мельница, различные фабрики и предприятия – все они вы-
полняют функцию производства чего-либо, market – рынок, сбыт, 
торговля, т.е. общим для всех значений является купля-продажа. 

В обеих ЛСГ – «природные реалии» и «сооружения» – имеются 
немногочисленные примеры развития значений по сходству: bank – 
насыпь, берег, channel – канал, русло, hill – куча, холм, mist – ту-
ман, дымка, mound – насыпь, курган, pit – яма, впадина, гнездо, 
ramp – скат, пандус, snow – снег, седина, arch – арка, радуга, 
bridge – мост, переносица, cave – пещера, впадина, lair – берлога, 
логово (злодеев), притон, stage – сцена, помост, платформа. 

Развитие значений по функции у существительных, обозна-
чающих природные явления, представлено следующими словами: 
forest – лес, лесной заповедник, park – парк, место стоянки, запо-
ведник, pond – пруд, водохранилище, pour – ливень, поток, shower 
– ливень, душ, sluice – шлюз, затвор, surface – поверхность, 
внешность.  

Существительные второй группы предметно-конкретных суще-
ствительных в значительно меньшей степени образуют переносные 
значения. Видимо это объясняется тем, что предметы, которые они 
представляют, только условно можно отнести к предметам. Крупные 
и объемные объекты имеют чаще всего узкое применение и соот-
ветственно обладают ограниченными функциями, характеристиками 
и параметрами. Стоит отметить меньшее по сравнению с первой 
группой предметных существительных количество слов, и соответ-
ственно меньшее количество новых значений. Тем не менее, и в 
этой группе сохраняются выявленные ранее тенденции развития 
значений по двум механизмам – по сходству и функции. 

В группу непредметно-конкретных существительных включены 
такие, которые, несмотря на абстрактный характер, доступны наше-
му восприятию. В первую очередь это существительные, обозна-
чающие все явления, воспринимаемые органами чувств (зрение, 
обоняние, слух, осязание). Во-вторых, это реалии, представляющие 
отвлеченный характер, но могут быть объективированы в чем-либо 
доступном восприятию: например, blemish – недостаток, fine – 
штраф, harm – ущерб, plot – заговор. В самом деле, оказывается, 
что многие, так называемые «вещи»: пламя, свет, цвет – вещами, 
т.е. предметами не являются, но они существуют и к тому же в кон-
кретном виде, что подтверждает наше зрительное восприятие. По-
этому абсолютно обоснованно мы можем присвоить этим 
существительным тип непредметно-конкретные. Примеры развития 
значений в существительных этой группы представлены лексико-
семантическими группами «свет» и «звук». Эти явления мы воспри-
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нимаем зрительно и на слух, что связано с их нематериальной ос-
новой, а конкретное выражение этих явлений в том, они передаются 
с помощью волн, явлением хоть и не материальным, но физически 
объективным. 

Тенденции к развитию значений по определенным механизмам 
отмечены в обеих ЛСГ. Но при этом развитие значения по функции 
этим группам не свойственно, такой механизм выявлен в немного-
численных примерах. Вероятно, это связано с ограниченной функ-
циональностью самих физических явлений, а также в ограниченной 
семантике звукоподражательных слов, поскольку практически все 
слова имеют имитационную природу и воспроизводят звуки на 
уровне языка. Значение развивается по функции лишь в следующих 
случаях: knell – погребальный звон, предзнаменование конца, 
предвестие смерти, скорбный плач, погребальная песня, toll – ко-
локольный звон, благовест. Слова knell и toll обозначают звуки, 
издаваемые конкретными предметами - колоколами, что наделяет 
слова дополнительным смыслом. Предметность в данном случае 
порождает функциональность значения. У существительных ЛСГ 
«свет» значения по функции представлены следующими примера-
ми: fire – огонь, печь, камин, орудийный огонь, стрельба, light – 
свет, источник света, огонь, лампа и т.п. 

Выделенные для исследования существительные, обозначаю-
щие звук, имеют как общий характер: sound – звук, noise – шум, 
voice – голос, так и определенную специфику: bleat – блеяние, мы-
чание, bang – удар, стук. Большая часть слов носит скорее описа-
тельный характер и имеет имитационное (imitative origin) или 
звукоподражательное происхождение. 

Развитие значения происходит по сходству, а именно по какому-
либо специфическому признаку, свойственному данному звуку: blus-
ter – рёв бури, духового инструмента, clash – лязг, бряцание, 
звон,  crunch – хруст, скрип, треск, gurgle – бульканье, журчание, 
racket – шум, бомбёжка, rattle – треск, дребезжание, rustle – ше-
лест, шорох, шуршание, shuffle – шарканье, шаффл (народный та-
нец с шаркающими па, исполняемый под волынку), sniff – сопение, 
шмыганье носом, фырканье, хмыканье, squeak – писк, скрип, tinkle 
– звон колокольчика, звяканье, телефонный звонок, thunder – 
гром, раскатистый звук, грохот. 

Следует также отметить, что развитие значения по внешнему 
сходству в ЛСГ «свет» происходит однообразно, с сохранением ха-
рактерных признаков основы (яркость света, тип огня или пламени): 
blaze – пламя, яркий огонь, пожар, яркий свет, flame – пламя, сия-
ние, flare – яркий неровный свет, сверкание, вспышка, flash – 
вспышка, проблесковый огонь, glare – яркий, ослепительный, рез-
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кий свет, ослепительный блеск, gleam – слабый свет, проблеск, 
луч, отблеск, вспышка, glitter – яркий блеск, gloss – блеск, лоск, 
глянец, shadow – тень, полумрак, shimmer – мерцание, мерцаю-
щий свет, shine – свет, сияние, солнечный день, блеск, глянец, 
лоск, spark – искра, проблеск, след, мелкий алмаз. 

Выводы по развитию значения в группе непредметно-
конкретных существительных также соответствует выводам по дру-
гим группам и подтверждает действие двух механизмов по функции 
и сходству. 

Существительные, включенные в четвертую группу, представ-
ляют отвлеченные понятия и обозначают такие сущности, которые 
не имеют материального воплощения и являются отражением чув-
ственно-ментального мира человека, его морально-этических пред-
ставлений и тех видов деятельности, в которых проявляются ум, 
способности и мастерство. 

В этой группе не выявлены примеры развития значения по 
сходству, и этот факт объясняется абстрактной природой обозна-
чаемых явлений, их абсолютной нематериальностью: их невозмож-
но представить зрительно и сравнить, они не имеют таких 
параметров как форма, размер, цвет. В группу входят существи-
тельные, обозначающие чувства, эмоции и объективные состояния: 
amaze – изумление, удивление, awe – благоговейный страх, тре-
пет, delight – восторг, удовольствие, источник наслаждения, 
despair – отчаяние, источник страдания, grudge – недовольство, 
недоброжелательство, hate – ненависть, объект ненависти,  
hunger – голод, потребность (в чём-л.,) сильное желание (физиче-
ское в духовное), love – любовь, привязанность, предмет любви, 
lust – вожделение, сильное желание, pity – жалость, сострадание, 
сожаление, pride – гордость, предмет гордости, спесь, заносчи-
вость, scorn – презрение, пренебрежение, объект презрения, 
shame – стыд, позор, troth – верность, преданность, trust – дове-
рие, вера, twinge – приступ резкой боли, угрызение (совести), му-
ка, urge – побуждение, сильное желание, will – воля, сила воли, 
желание, завещание, worry – беспокойство, волнение, причина 
тревоги. 

Можно констатировать, что в отвлеченных существительных 
нет разветвленного развития значения, а в качестве особенности 
наблюдается сочетание двух значений – само чувство и его источ-
ник, предмет, или объект: love – любовь, предмет любви scorn – 
презрение, объект презрения. 

В существительных, обозначающих морально-этические поня-
тия, социальные и психологические развитие значения также проис-
ходит только по функции: aid – помощь, содействие, поддержка, 
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blame – порицание, упрёк, вина, ответственность, concern – от-
ношение, касательство, беспокойство, забота, участие, инте-
рес, heed – внимание, забота, осторожность, honor – честь, 
слава, почёт, награды, почести, prejudice – пристрастное, пред-
взятое мнение, предубеждение, предрассудок. 

Подводя итог, можно говорить, во-первых о существовании двух 
механизмов по функции и по сходству, на основе которых эволю-
ционирует значение в существительных. Во-вторых, о действии этих 
механизмов в различных группах существительных. Наиболее про-
дуктивное действие обоих механизмов наблюдается в предметных 
существительных. Причина в природе обозначаемых реалий: их ма-
териальность, выраженность формы, размеров, разнообразность 
области применения, присутствие в повседневной жизнедеятельно-
сти человека, его среде обитания. Постепенное изменение критери-
ев восприятия тех предметов и реалий нашего мира, которые 
обозначены существительными предметно-конкретными, непред-
метно-конкретными и отвлеченными показало и участие механизмов 
в процессах развития значения. Оба механизма участвуют в семан-
тических процессах в существительных предметно-конкретных и не-
предметно-конкретных. С увеличением критерия отвлеченности и 
снижением предметности в словах, обозначающих различные реа-
лии окружающего мира, участие развитии значения механизма по 
сходству становится менее продуктивным. Участие механизма по 
сходству сходит на нет в существительных, обозначающих объек-
тивные и субъективные состояния человека, социальные установ-
ления. Невозможность зрительного восприятия этих понятий 
приводит к тому, что механизм по сходству не работает, все значе-
ния развиваются только по функции. 
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Полицентричная синонимическая модель организации  

смыслового пространства в политическом дискурсе 
Polycentric synonymic model of the sense sphere  

organization in the German political discourse 
 
В фокусе внимания данной статьи – полицентричная синонимическая мо-

дель построения смыслового пространства в немецком политическом дискурсе. 
Синонимические единицы выступают в качестве ядерных компонентов в моде-
ли, которая конструируется под воздействием факторов ситуации внеязыковой 
действительности, языка как системы, компетенции лингвокреативной лично-
сти, порождающей политический дискурс и выбирающей для этого определен-
ные единицы из синонимического ряда. Выбор обусловлен темой, интенцией 
автора дискурса и коммуникативно-прагматической стратегией.  

 
The article is about polycentric synonymic model of building the sense sphere in 

German political discourse. Synonymic units are the core components of the model, 
which is constructed upon the influence of: extralinguistic situation factors, language 
as a system, lingvocreative competence of a person, generating political discourse, 
and choosing definite units out of the synonymic row for it. The choice is determined 
by the topic of discourse, the speaker’s intention and communicative-pragmatic strat-
egy. 

 
Ключевые слова: синонимия, синонимические единицы, когнитивная мо-

дель, политический дискурс, смысловое пространство. 
 
Key words: synonymy, synonymic units, cognitive model, political discourse, 

sense sphere. 
 
В современных лингвистических исследованиях одним из наи-

более действенных признается метод моделирования, позволяю-
щий осуществить системный подход к описанию любого объекта 
действительности, раскрыть его структуру, субстанцию и функцию в 
тесной взаимосвязи. Вопрос о роли моделирования в процессе лин-
гвистического анализа относится не только к сфере эпистемологии и 
методики лингвистического исследования, но является одной из ос-
новных проблем методологии науки о языке. 

Необходимость в моделировании возникает во всех научных 
областях, где объект науки недоступен непосредственному наблю-
дению. Смысл моделирования заключается в изучении заданных в 
явном виде свойств модели и распространении на объект всех тех 
законов, которые были выведены для модели в ходе исследования 
[1, с. 78–79]. 
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Как показывает анализ современной исследовательской практи-
ки, имеет место неуклонный рост интереса к семантике языковых 
единиц и стремление к более полному ее описанию. Поскольку од-
ним из подходов к функциональному описанию различных уровней 
языка является теория лингвистических моделей [10], в настоящей 
работе в качестве основополагающего тезиса избирается понятие 
моделирования информации в дискурсе, впервые возникшее в 
структурной лингвистике и связанное с математической лингвисти-
кой. Установлено, что обобщенно моделью в языкознании называ-
ется искусственно созданное лингвистом реальное или мысленное 
устройство, воспроизводящее и имитирующее своим поведением 
(обычно в упрощенном виде) поведение какого-либо другого («на-
стоящего») устройства (оригинала) в лингвистических целях. Как и 
всякая другая модель, лингвистическая модель является формаль-
ной, то есть в ней однозначно заданы исходные объекты, связы-
вающие их отношения и правила обращения с ними. Она также 
обладает объяснительной силой, и предсказывает принципиально 
возможное поведение оригинала, которое позднее должно подтвер-
ждаться данными наблюдения и эксперимента. 

На современном этапе развития лингвистической науки реше-
ние многих проблем семантики осуществляется с помощью модели-
рования мыслительной деятельности человека и выявления 
механизмов, лежащих в основе производства и понимания высказы-
вания. Под моделью в самом широком смысле понимается воспро-
изведение структуры какого-либо предмета или явления в 
материально ином предмете или явлении. Однако имеет смысл го-
ворить о модели лишь при том условии, что она материально доста-
точно отличается от оригинала. Понятие модели является 
относительным и зависит от того, насколько важна или неважна для 
моделирующего человека степень материального совпадения с ори-
гиналом (структурное совпадение является обязательным во всех 
случаях). 

В лингвистике встречаются различные понимания моделей, на-
чиная от самого широкого, согласно которому модель совпадает с 
понятием общей лингвистической структуры, как схематизации объ-
ективной, сущностной структуры на основе того или иного методи-
ческого принципа – дистрибутивного, оппозитивного, генеративного 
и т.д. Специфическое содержание понятию «моделирования», или 
«метода моделей», может быть придано при более узком понима-
нии: моделирование в лингвистике предстает как специальный ме-
тод при динамическом, а, следовательно, историческом понимании 
моделирования. В узком и самом конкретном смысле лингвистиче-
ской моделью будет воспроизводство динамического аспекта струк-
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туры естественного языка или ее относительно самостоятельного 
фрагмента в каком-либо материальном предмете или, вместо вос-
производства, обнаружение сходства в динамике преобразования 
их структур [12, с. 106–108]. 

В нашем исследовании языковая способность рассматривается 
в качестве процесса структурирования и развития индивидуального 
ментального опыта, в этом случае вполне целесообразно обратить-
ся к понятию когнитивной модели [7]. Одна из наиболее распростра-
ненных точек зрения заключается в том, что когнитивная модель 
есть модель понимания текста как результата когнитивно-
информационной обработки языковых данных. В этом случае речь 
идет о построении когнитивных моделей понимания [3], когнитивных 
моделей обработки текста [6], создании фреймов [8], сценариев [17], 
моделей ситуаций [4] или ментальных моделей текста [5].  

Представляется, что именно когнитивная модель является 
структурой, определяющей отношения между мышлением и речью, 
а в более широком смысле между ментальным опытом индивида и 
его отражением в языке, связывая ментальные репрезентации фе-
номенов действительности с их языковым выражением на индиви-
дуальном уровне. С одной стороны, когнитивные структуры 
относятся к ментальному опыту личности, который определяется как 
система индивидуальных интеллектуальных ресурсов, обусловли-
вающая особенности познавательного отношения субъекта к миру и 
характер воспроизведения действительности в индивидуальном 
сознании. С другой стороны, именно когнитивные структуры участ-
вуют в концептуализации мира на индивидуальном уровне и в инди-
видуальном значении слова. 

Основной принципиальной характеристикой когнитивной модели 
является ее динамизм, неразрывно связанный с единством слова и 
мысли. Направление движения смыслообразов задается когнитив-
ной моделью индивидуального значения слова. Смыслообразы про-
ецируются друг на друга либо организуются в определенную 
структуру, где элементы асимметрии в модели вызывают неста-
бильность всей системы модели. Рассмотрение когнитивной модели 
как целостной интегративной системы со сложенной структурой по-
зволяет выявить механизмы ее организации, основанные на про-
цессах интеграции и дифференциации элементов ее структуры. Эти 
процессы обусловлены определенными характеристиками когни-
тивного стиля, предпочитаемого индивидом, доминированием одно-
го из компонентов смысловой системы личности и 
индивидуальными интеллектуальными способностями. Помимо 
внутренних характеристик когнитивной модели как системы, суще-
ственное влияние на формирование оказывает среда, вследствие 
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чего модель преобразуется, включая в собственную структуру раз-
нообразные воздействия, исходящие из окружающего мира. Благо-
даря внешним воздействиям, меняется структура когнитивной 
модели, что влечет за собой переструктурирование всей картины 
мира. Таким образом, когнитивная модель формируется в процессе 
дифференциации и интеграции отдельных смыслообразов, состав-
ляющих диффузное образование на начальном этапе познания яв-
ления [2, с. 128–129]. 

На основании изложенного материала представляется возмож-
ным сформулировать ряд положений, которые позволяют предло-
жить модель организации информации политического дискурса, 
определяющую специфику каждого синонима, связанную с выбором 
синонимов из всего синонимического ряда. Во-первых, создание вы-
сказывания является средством и результатом познания и отраже-
ния окружающего мира с помощью языка, следовательно, его 
лингвистическая модель должна отражать (возможно, в упрощенном 
виде) описываемый им тип ситуации и присущие ей отношения. Во-
вторых, в качестве основного метода лингвистического моделиро-
вания избирается формализация устройства и поведения лингвис-
тического явления, то есть выделение его исходных объектов и 
существующих между ними взаимосвязей. Третье положение посту-
лирует, что организующим началом при передаче смысла конкрет-
ного высказывания является языковая личность, то есть человек как 
носитель языка. Следовательно, поскольку интерпретация смысло-
вого содержания зависит от особенностей мыслительных процессов 
конкретной языковой личности, в модель целесообразно включить 
прагматические факторы, которые могут являться ответственными 
за модификации исходного (инвариантного) смысла в каждом кон-
кретном случае. Речь идет о концентрации внимания на доминанте 
синонимического ряда или выборе синонима или синонимов, адек-
ватно репрезентирующих ситуацию внеязыковой действительности, 
проявляясь в варианте, актуализации модели. В-четвертых, в каче-
стве когнитивного основания для лингвистического моделирования 
рассматривается пропозициональная основа языковых единиц раз-
ных уровней, получающая актуализацию в соответствии с коммуни-
кативным замыслом продуцирующей высказывание личности [11]. 

При создании модели организации информации в дискурсе си-
нонимами необходимо использование имеющегося опыта лингвис-
тического моделирования. Основным при этом является признание 
взаимной связи языковых и смысловых структур в процессе рече-
мыслительной деятельности. При переходе от замысла сообщения, 
еще не имеющего конкретного вербального воплощения, к смыслу, 
выражаемому определенными языковыми единицами, содержание 
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получает ту интерпретацию, которая связана с данной формой. 
Языковая интерпретация смыслового содержания определяется 
возможностью выбора способа представления данного смысла. В 
этом отношении описание функционирования выделенных рядов 
синонимов является одним из способов репрезентации языковых 
процессов и выявления факторов, характеризующих мыслительную 
деятельность человека и его языковую компетенцию. 

Выдвигаемой нами гипотезой является выделение двух спосо-
бов моделирования организации информации в немецком полити-
ческом дискурсе синонимами, а именно моноцентричное 
синонимическое моделирование и полицентричное синонимическое 
моделирование.  

В полицентричном моделировании осуществляется выбор двух 
и более синонимов из всего синонимического ряда, который конст-
руирует вокруг себя пространство в продуцируемом дискурсе. Ког-
нитивный подход позволяет рассмотреть синонимический ряд как 
средство объективации концепта. Каждый член синонимического 
ряда представляет собой актуализацию определенного фрагмента 
концептуального содержания, новый ракурс его описания, отраже-
ние его динамики. Синонимический ряд рассматривается как син-
хронная микросистема, состоящая из семантически 
взаимосвязанных элементов, обладающих одной общей семой, кон-
струирующей ядро значения. Дифференциальные признаки сино-
нимов приобретают особую значимость и являются необходимым 
основанием, обусловливающим и поддерживающим наличие сино-
нимов в языковой системе. Другими словами, синонимы удержива-
ются в пределах ряда благодаря наличию в их семантической 
структуре не только совпадающих, но и не менее важных диффе-
ренциальных признаков [9, с. 9]. Выбранный синоним или синонимы 
являются центром в модели, которые притягивают другие вербали-
зованные смыслы под воздействием следующих факторов, а имен-
но языковая компетенция лингвокреативной личности, 
коммуникативный замысел, актуализируемый выбором определен-
ной, подходящей ситуации стратегии и специфика фрагментов вне-
языковой действительности. Таким образом, политический субъект, 
выбирая синонимы, исходя из спектра возможных языковых единиц, 
конструирует пространство дискурса с целью достижения опреде-
ленного воздействия. 

В полицентричной синонимической модели организации ин-
формации политического дискурса смыслообразующими факторами 
выступают внеязыковая действительность, языковая личность, как 
носитель определенной языковой системы, прагматика (цели, ин-
тенции, намерения, установки) и языковые средства, способствую-
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щие репрезентации задуманных лингвокреативной личностью смы-
слов. В конструируемой нами модели факторы являются также ком-
понентами модели, под воздействием которой конструируется ее 
ядро. 

Ядро модели представляет собой конструкт, состоящий из темы 
(топика) и фокуса. Тема выражена единицами синонимического ря-
да, которые наличествуют в системе языка и в сознании лингвок-
реативной личности. Эти единицы избираются автором дискурса из 
синонимического ряда. Тема задается и обусловлена видом дискур-
са, в нашем случае, политическим дискурсом и ситуацией внеязыко-
вой действительности. Фокус является самым важным компонентом 
ядра модели, являясь недоступным полному выражению словами, 
он представляет собой цель интенциональности, к чему сходятся 
все «смысловые лучи» и от чего исходят «лучи воздействия». Чело-
век производит когнитивную операцию, выбирает определенные си-
нонимы из всего синонимического ряда. В этом случае можно 
сравнить такую операцию с действием кинокамеры, создающей ви-
деоряд, в котором движение фиксируется от предмета к предмету, 
от действия к действию, то, приближая изображаемое крупным пла-
ном, то отдаляя. Таким образом, языковая личность фиксирует свое 
внимание на синонимическом ряде и выбирает наиболее релевант-
ные для подходящей ситуации внеязыковой действительности си-
нонимы, которые проецируется на фокус. «Смысловые лучи», 
репрезентированные выбранными синонимами, сходятся к фокусу, 
а из фокуса исходят «лучи воздействия», меняющие картину мира 
реципиента. 

Примером полицентричной модели организации информации в 
политическом дискурсе синонимами является фрагмент из дискурса 
Германа Грёе «Снижение бюрократии – время для сути проблемы». 
Министр Герман Грёе, ставший координатором федерального пра-
вительства на международной конференции по реформам регули-
рования по снижению бюрократии освещает ряд проблем, 
требующих регулирования правительством. Автор дискурса считает, 
что рыночное хозяйство и демократия существуют благодаря пред-
посылкам, которые созданы не ими самими, а зависят от тех на-
правлений политики, которые выходят за пределы регулируемости. 
На данный момент, по его мнению, существует аномальный спрос 
на то, в каком направлении должна ориентироваться политика госу-
дарства, что в этом является постоянным и что является правиль-
ным в правовом отношении. Эти вопросы становятся главными 
вопросами дебатов конференции по проблемам регулирования ры-
ночного хозяйства. Они представляют ценность в пространстве по-
литического дискурса Германа Грёе и актуализируют главную 
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интенцию автора дискурса синонимическими единицами. Обратимся 
к примеру: 

Wenn ich an sie denke, dann erkenne ich gute Regulierung daran, 
dass die Menschen in meiner Heimat Regeln akzeptieren und ihren Sinn 
anerkennen, auch wenn sie mit Einschränkungen oder Kosten verbun-
den sind. Was bei den Menschen ankommt, ist dabei nicht der abstrakte 
Wille des Gesetzgebers verpackt in einem großen Gesetzpaket, sondern 
die Baugenehmigung vom Landratsamt, der Brief vom Finanzamt, die 
lange Bearbeitungszeit bei der Arbeitsagentur. Bei mir zuhause bekom-
men Städte und Gemeinden, die einen besonders schnellen und guten 
Service haben, das “Gütesiegel für Mittelstands-freundliche Kommunal-
verwaltung”. So wissen Unternehmer und Bürger: Ich bekomme garan-
tiert innerhalb von sieben Tagen eine erste Antwort auf mein Schreiben. 
Oder: Ich kann mich darauf verlassen, dass meine Rechnung von der 
Stadt innerhalb von 15 Tagen bezahlt wird. Das klingt nach Kleinigkeiten. 
Für einen Handwerksbetrieb sind das aber ganz entscheidende Dinge, 
gerade in diesen Zeiten [16]. 

Смыслообразующими компонентами в полицентричной модели 
организации информации политического дискурса являются лексе-
мы akzeptieren и anerkennen из синонимического ряда с доминантой 
billigen, имеющей значение sein Verständnis erklären bzw. erkennen 
lassen [18, с. 134]. Данные лексемы являются равнозначными сино-
нимами [14, с. 63, 73; 19, с. 35, 44; 13, с. 45, 54]. Речь идет о приня-
тии и признании гражданами ФРГ правил и законов государства, это 
реализуется семантикой лексемы akzeptieren, которая имеет в сво-
ем смысловом объеме компоненты «annehmen», «hinnehmen», «bil-
ligen», «anerkennen», «mit jmd. od. etw. einverstanden sein» [15, с. 88]. 
Лексема anerkennen, в отличие от лексемы akzeptieren, выделяется 
такими семантическими признаками как «gutheißen», «einer Sache 
zustimmen», «würdigen», «loben», «respektieren», «achten», «öffentlich 
bestätigen», «für gültig erklären», «legitimieren» [15, с. 107]. 

В данном фрагменте речь идет о признании прав и обязанно-
стей каждого гражданина, прописанных в главном законодательст-
ве. Конституция является для всех без исключения априори, не 
подлежащим обсуждению. При этом не имеет значения, о какой ста-
тье идет речь, является ли она ограничением или вынуждением к 
выплатам, это реализуется актуализацией словосочетаниями der 
abstrakte Wille des Gesetzgebers  и in einem großen Gesetzpaket. Та-
кие ценности, как право и достоинство человека, оцениваются не-
мецким обществом положительно, что реализовано актуализацией 
таких семантических признаков синонима anerkennen, как 
«würdigen», «loben», «respektieren», «achten», которые в смысловом 
отношении связаны со следующими предложениями: Ich bekomme 
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garantiert innerhalb von sieben Tagen eine erste Antwort auf mein 
Schreiben. Ich kann mich darauf verlassen, dass meine Rechnung von 
der Stadt innerhalb von 15 Tagen bezahlt wird. Каждый гражданин зна-
ет свои права, право и достоинство человека являются наивысшей 
ценностью в немецком обществе. Каждый гражданин уверен в том, 
что он в случае обращения в государственные учреждения, органы 
права, в семидневный срок обязательно получит ответ. Таким обра-
зом, автор акцентирует внимание на мелочи, кажущиеся на первый 
взгляд незначительными и не требующими внимания, однако, за 
этим стоит основная идея автора дискурса, заключающаяся в том, 
что именно такие моменты являются главными в борьбе со сниже-
нием бюрократии. 

Как показывает анализ, именно синонимическим соотношением 
глагольных лексем akzeptieren и anerkennen образуется когнитивная 
модель организации информации в политическом дискурсе, факто-
рами в которой выступают внеязыковая действительность, язык, 
компетенция языковой личности и его прагматика, влияющая на вы-
бор языковых единиц, находящихся в отношении синонимии. 
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национальной специфики лексики и способах ее описания 
On the subject of the forms of lexis  

national specificity and means of its description 
 
Статья посвящена рассмотрению форм проявления национальной специфи-

ки и способам ее описания в рамках сопоставительно-параметрического метода. 
Автор использует систему формализованных параметров, позволяющую сделать 
вывод о характере национальных особенностей и оценить степень выраженности 
национальной специфики смысловой сферы «Политика и идеология». 

 
The article is devoted to the revealing the forms of national specificity and its 

description by means of comparative-parametrical method. The author uses a num-
ber of formalized parameters which allow determining the character of national pecu-
liarities and evaluating the level of national specificity expression in the semantic 
sphere “Politics and ideology”. 
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Тот факт, что изучение национальной специфики лексики необ-

ходимо для снятия трудностей коммуникации между представите-
лями различных стран и развития эффективного диалога между 
культурами, не вызывает сомнений. В связи с этим определение 
форм проявления национальной специфики языка, а также разра-
ботка методов и приемов их описания становится важной и актуаль-
ной задачей для лингвистов. Мы предприняли попытку выявить 
такие формы в рамках сопоставительно-параметрического метода 
[5–9]. В качестве материала исследования была выбрана лексика, 
составляющая смысловую сферу «Политика и идеология» в русском 
и английском языках. Для осуществления анализа мы использовали 
целый ряд уже апробированных формализованных параметров, а 
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также ввели три новых, что позволило получить целостную и объек-
тивную оценку исследуемого материала. Формы проявления нацио-
нальной специфики изучаемой лексики определялись посредством 
последовательного сравнения следующих показателей в русском и 
английском языках: 

 Номинативная плотность [2, с. 111] – количество лексических 
единиц, номинирующих определенную сферу действительности. 

 Семемная плотность [3, с. 5] – общее количество семем, 
репрезентируемых семантемами лексем, номинирующих опреде-
ленную сферу действительности. 

 Индекс полисемантичности [12, с.34] – отношение общего 
количества семем, развиваемых лексемами данной подгруп-
пы/группы, к общему количеству лексем этой подгруппы/группы. 

 Индекс однозначности лексем группы [4, с.38] – отношение 
количества однозначных лексем к общему количеству лексем дан-
ной группы. 

 Индекс принадлежности к исследуемой тематической груп-
пе [12, с.34] – отношение общего количества развиваемых лексема-
ми данной подгруппы/ группы семем с семой тематической группы к 
общему количеству семем этой подгруппы/группы. 

 Индекс первичной денотативной отнесенности [4, с.38] – от-
ношение количества лексем, входящих в структурную единицу по се-
меме Д1, к общему количеству лексем данной структурной единицы. 

 Индекс вторичной денотативной отнесенности [4, с.38] – от-
ношение количества лексем, входящих в структурную единицу по се-
меме Д2, к общему количеству лексем данной структурной единицы. 

 Индекс первичной и вторичной денотативной отнесенности 
[4, с.38] – отношение количества лексем, входящих в структурную 
единицу одновременно по семемам Д1 и Д2, к общему количеству 
лексем данной структурной единицы. 

 Индекс первичной коннотативной отнесенности (термин 
наш) – отношение количества лексем, входящих в структурную еди-
ницу по семеме К1, к общему количеству лексем данной структурной 
единицы. 

 Индекс денотативной и коннотативной отнесенности (тер-
мин наш) – отношение количества лексем, входящих в структурную 
единицу одновременно по семемам Д1 и К1, к общему количеству 
лексем данной структурной единицы. 

 Индекс семантической близости единиц группы [10, с.38] – от-
ношение количества лексических единиц, образующих синонимиче-
ские пары и/ или ряды, к общему количеству лексем данной группы. 

 Индекс семантической противопоставленности лексем груп-
пы [1, с.7] – отношение количества лексических единиц, образующих 
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антонимические пары, к общему количеству лексем данной струк-
турной единицы. 

 Индекс внутригрупповой полисемантичности (термин наш) – 
отношение семемной плотности к номинативной плотности. 

Исследование показало, что смысловая сфера «Политика и 
идеология», как в русском, так и в английском языках является об-
ширной по объему, сложной по составу и разнообразной по семан-
тике. Однако объем смысловых сфер в сопоставляемых языках 
неодинаков. Так, в английском языке номинативная плотность рас-
сматриваемой смысловой сферы составляет 808 лексических еди-
ниц, что значительно превышает соответствующий показатель в 
русском языке – 535 лексических единиц. 

Проведенный анализ выявил высокую степень сходства струк-
турной организации сравниваемых смысловых сфер. В обоих язы-
ках изучаемая смысловая сфера подразделяется на шесть 
одноименных тематических групп: «Общие наименования политиче-
ских понятий», «Общественно-политические течения и идеологии», 
«Государство», «Выборы», «Партии и общественные движения», 
«Наименования политических, государственных и международных 
объединений». 

И в русском, и в английском языке четыре из шести тематиче-
ских групп подлежат дальнейшему делению. Это группы «Общест-
венно-политические течения и идеологии», «Государство», 
«Выборы» и «Партии и общественные движения». Тематическая 
группа «Государство» в обоих языках имеет наиболее сложную 
структурную организацию. В русском языке данная тематическая 
группа включает в свой состав девять подгрупп, четыре минигруппы 
и две микрогруппы, тогда как в английском, языке выделяется де-
сять подгрупп, четыре минигруппы и две микрогруппы. Отметим, что 
в тематической группе «Государство» английского языка, присутст-
вует эндемичная подгруппа «Деятельность лиц по отношению к го-
сударству», отсутствующая в соответствующей подгруппе русского 
языка. Тематические группы «Выборы» и «Партии и общественные 
движения» в русском и английском языках также подлежат даль-
нейшему делению. Количество структурных единиц, входящих в од-
ноименные группы, различно. Так, тематическая группа «Партии и 
общественные движения» в русском языке содержит в своем соста-
ве двенадцать подгрупп и две минигруппы, а в английском – один-
надцать подгрупп и две минигруппы. 

Интересно отметить расхождения в сопоставляемых языках в 
структуре тематических групп «Выборы». В русском языке данная 
группа представлена семью подгруппами, в то время как английская 
группа, подразделяясь на одиннадцать подгрупп, содержит четыре 
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эндемичные структурные единицы, одна из которых имеет четыре 
минигруппы. 

Тематические группы «Общественно-политические течения и 
идеологии» в обоих языках включают по две подгруппы идентичных 
наименований. 

В общей сложности, исследуемая смысловая сфера в русском 
языке имеет 30 подгрупп, шесть минигрупп и две микрогруппы. 
Структура смысловой сферы в английском языке является более 
разветвленной и состоит из 34 подгрупп, десяти минигрупп и двух 
микрогрупп. 

Самыми многочисленными группами в русском и английском 
языках оказались тематические группы «Государство», которые на-
считывают 236 и 292 лексических единиц соответственно. Наи-
меньшую номинативную плотность в русском языке демонстрируют 
группы «Общие наименования политических понятий» и «Наимено-
вания политических, государственных и международных объедине-
ний», содержащие по 14 лексем. Самой малочисленной группой в 
английском языке является группа «Общие наименования полити-
ческих понятий» с номинативной плотностью 17 лексических еди-
ниц. Обращает на себя внимание существенные расхождения в 
количественном составе тематических групп «Выборы» в сравни-
ваемых языках. Номинативная плотность данной группы в русском 
языке составляет 20 лексических единиц, тогда как одноименная 
английская группа содержит 273 лексические единицы. 

В ходе дальнейшего анализа в обоих языках было обнаружено 
преобладание однозначных лексем над многозначными. При этом 
преобладание английских однозначных лексем в составе исследуе-
мой смысловой сферы оказалось менее значительным, чем в рус-
ском языке (индекс однозначности лексических единиц сфер 
составил 51,2% и 68,5% соответственно). Наибольший индекс одно-
значности лексем в группах русского языка зафиксирован в темати-
ческой группе «Общественно-политические течения и идеологии» 
(87,5%). В одноименной группе английского языка данный показа-
тель также является наиболее высоким (70,5%). Наименьший ин-
декс однозначности лексем в обоих языках демонстрируют 
тематические группы «Общие наименования политических понятий» 
(21,4% – в русском, 11,8% – в английском). 

Заметим, что в обоих языках большинство лексем входят в 
структурные единицы рассматриваемой  смысловой сферы по дено-
тативным семемам Д1 и Д2. В русском языке индекс первичной де-
нотативной отнесенности к сфере составил 85,7%, а индекс 
вторичной денотативной отнесенности к сфере оказался равным 
11%. Показатели соответствующих индексов в английском языке от-
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личны: индекс первичной денотативной отнесенности равен 60,6%, 
индекс вторичной денотативной отнесенности к сфере составил 
25,8%. Совсем незначительное количество лексических единиц в 
обоих языках вошли в рассматриваемую смысловую сферу сразу по 
двум денотативным семемам. Так, индекс первичной и вторичной 
денотативной отнесенности к сфере в русском и английском языках 
составил 2% и 3,7% соответственно. Количество коннотативных се-
мем, по которым лексемы входят в структурные единицы сравни-
ваемых смысловых сфер, невелико в обоих языках. Тем не менее, 
индекс первичной коннотативной отнесенности лексем к сфере в 
английском языке (9,8%) превышает соответствующий показатель 
русского языка (1,1%). Поскольку каждая из сравниваемых смысло-
вых сфер содержит по одной лексеме, входящей в нее одновремен-
но по семеме Д1 и К1, индекс денотативной и коннотативной 
отнесенности лексических единиц к исследуемым сферам русского 
и английского языков составил 0,2% и 0,1% соответственно. 

Исследование также выявило различие в показателях индекса 
полисемантичности в рассматриваемых смысловых сферах, кото-
рый составил 1,6 в русском языке и 2,4 – в английском, что обуслов-
лено наличием в английской смысловой сфере большего 
количества многозначных лексем (168 полисемантичных лексем в 
русском языке, 394 – в английском). 

Сравнивая индексы полисемантичности по тематическим груп-
пам, заметим, что самый высокий индекс полисемантичности в рус-
ском языке зафиксирован у группы «Наименования политических, 
государственных и международных объединений» (3,2). В англий-
ском языке наибольший показатель соответствующего индекса де-
монстрирует группа «Общие наименования политических понятий» 
(4,5), являясь при этом самой малочисленной. Наиболее низкий по-
казатель индекса полисемантичности в обоих языках имеют темати-
ческие группы «Общественно-политические течения и идеологии» 
(1,14 в русском и 1,4 в английском языке). 

В большинстве случаев индексы полисемантичности лексем, 
составляющих группы в английском языке, выше индексов анало-
гичных групп в русском языке. Исключение составляет тематическая 
группа «Наименования политических, государственных и междуна-
родных объединений», где показатель данного индекса в русском 
составил 3,2, а в английском – 2,1. 

Средний показатель индекса полисемантичности в английском 
языке равен 2,4, что превышает соответствующий показатель в рус-
ском языке – 1,58. Заметим, что наиболее значительное расхожде-
ние в индексах полисемантичности в двух языках отмечается в 
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тематической группе «Партии и общественно-политические движе-
ния» (1,51 в русском, 2,9 – в английском). 

Как показал анализ, средний индекс принадлежности рассмат-
риваемых лексических единиц к смысловой сфере «Политика и 
идеология» в английском языке (45,3%) значительно ниже индекса 
принадлежности в русском языке (68,5%). Данный факт объясняется 
тем, что большинство полисемантичных английских лексем содер-
жат в своих семантемах семемы, выходящие за рамки исследуемой 
сферы. 

В обоих языках наибольший индекс принадлежности к иссле-
дуемой сфере демонстрируют тематические группы «Общественно-
политические течения и идеологии» (89,1% и 77,6% соответствен-
но), при этом, как было отмечено выше, данные группы показывают 
наименьший индекс полисемантичности. Наименьший индекс при-
надлежности к исследуемой сфере в русском языке имеет темати-
ческая группа «Наименования политических, государственных и 
международных объединений» – 31,1%, индекс полисемантичности 
которой является наиболее высоким. В английском языке наимень-
ший индекс принадлежности (34,2%) демонстрирует подгруппа, так-
же имеющая наивысший индекс полисемантичности – «Общие 
наименования политических понятий». 

Выполненное исследование показало, что одни и те же лекси-
ческие единицы, содержащие в своих семантемах по две и более 
семем с семой изучаемой группы лексики, могут одновременно вхо-
дить по разным семемам как в одну и ту же структурную единицу, 
так и в другие структурные единицы описываемой смысловой сфе-
ры. В общей сложности в русском языке было зафиксировано 27 та-
ких лексем, в английском – 35. 

Изучение семантики единиц рассматриваемой смысловой сфе-
ры в русском и английском языках показало наличие лексем, демон-
стрирующих синонимические отношения. В обоих языках примеры 
синонимических пар и рядов зафиксированы во всех шести темати-
ческих группах. Средний индекс семантической близости рассмат-
риваемых лексических единиц в русском языке составил 18,5%, в 
английском – и 23,3%. 

В русском языке наиболее высокий показатель индекса семан-
тической близости единиц группы показывает тематическая группа 
«Общие наименования политических понятий» (50%). Наименьший 
показатель индекса семантической близости единиц выявлен у 
группы «Общественно-политические течения и идеологии» (14,8%). 
Как и в русском, в английском языке наиболее высокий показатель 
индекса семантической близости единиц группы показывает тема-
тическая группа «Общие наименования политических понятий» 
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(41%), а наименьший показатель индекса семантической близости 
единиц выявлен у группы «Наименования государственных, между-
народных и политических объединений» (15,8%). 

Заметим, что, в составе исследуемых смысловых сфер в рус-
ском и английском языках были выявлены структурные единицы, 
целиком состоящие из синонимических рядов. Это русская подгруп-
па «Наименования выборных органов» тематической группы «Вы-
боры», и английская подгруппа «Партийные объединения», 
входящая в группу «Партии и общественные движения». 

Следует отметить наличие пар антонимов в сравниваемых 
смысловых сферах. Средний индекс противопоставленности лекси-
ческих единиц изучаемой сферы в русском языке оказался равным 
6,3%, что превышает соответствующий показатель английского язы-
ка – 4,5%. 

В русском языке пары антонимов обнаружены в составе трех из 
шести тематических групп. Наибольший индекс семантической про-
тивопоставленности единиц группы показывает группа «Общест-
венно-политические течения и идеологии» (20,3%). Наиболее 
низкий индекс противопоставленности единиц группы демонстриру-
ет группа «Партии и общественно-политические движения» (1,62%) 
соответственно. 

В английском языке пары антонимов были зафиксированы в со-
ставе четырех из шести тематических групп. Наибольший индекс 
семантической противопоставленности лексем группы также пока-
зывает группа «Общественно-политические течения и идеологии» 
(18,2%). Наименьший показатель индекса семантической противо-
поставленности лексем группы имеет тематическая группа «Выбо-
ры» (0,7%). 

Для оценки соотношения номинативной и семемной плотности 
нами был введен индекс внутригрупповой полисемантичности, кото-
рый для рассматриваемой сферы русского языка в целом оказался 
равным 1,07, а английского – 1,1. 

В русском языке наибольший индекс внутригрупповой полисе-
мантичности демонстрирует тематическая группа «Общие наимено-
вания политических понятий» (1,3), а наименьший показатель 
данного индекса зафиксирован у подгруппы «Наименования госу-
дарственных, международных и политических объединений» (1). 

Изучение соответствующих показателей английского языка по-
казало, что наибольший индекс внутригрупповой полисемантично-
сти демонстрирует тематическая группа «Общие наименования 
политических понятий» (1,5), а наименьший показатель данного ин-
декса зафиксирован у группы «Выборы» (1,07). 
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Как следует из вышеизложенного, национальная специфика 
изучаемых смысловых сфер проявляется в следующих формах: ко-
личественно-структурный состав смысловых сфер; количество од-
нозначных / полисемантичных лексем; количество семем, 
содержащих сему исследуемых сфер; количество лексем, входящих 
в смысловые сферы по денотативным / коннотативным семемам; 
наличие синонимов / антонимов в сравниваемых структурных еди-
ницах; соотношение номинативной и семемной плотности. 

Для определения характера проявления национальной специ-
фики рассматриваемых смысловых сфер в русском и английском 
языках и интерпретации полученных значений индексов воспользу-
емся предложенной С.В. Колтаковой градацией оценки степени про-
явления национальной специфики лексики [4, с.17]. Согласно 
данной шкале, национально-специфические различия по отдельным 
параметрам сопоставления могут быть охарактеризованы как несу-
щественные (если отношение соответствующих абсолютных пока-
зателей варьируется в промежутке 1,0 до 1,1, а для показателей в 
процентах численная разница не превышает 1%), видимые (когда 
эти цифры попадают в промежуток от 1,1 до 1,2, а различия в про-
центах – от 1 до 5%), заметные (если показатели колеблются в пре-
делах 1,2 – 1,3, а расхождения в процентах – от 5 до 10%) и 
существенные (когда отношение абсолютных показателей оказыва-
ется более 1,3, а разница в процентных показателях превышает 
10%). 

По данным исследования несущественные национально-
специфические различия выявлены по двум параметрам: индекс 
денотативной и коннотативной отнесенности, индекс внутригруппо-
вой полисемантичности. Видимые различия отмечены по трем па-
раметрам: индекс первичной и вторичной денотативной 
отнесенности к смысловой сфере, индекс семантической близости 
лексических единиц смысловой сферы, индекс семантической про-
тивопоставленности единиц смысловой сферы. Заметные различия 
зафиксированы лишь по одному параметру – индекс первичной кон-
нотативной отнесенности к сфере. Существенные расхождения вы-
явлены по семи параметрам из тринадцати: номинативная 
плотность, семемная плотность, индекс полисемантичности единиц 
смысловой сферы, индекс однозначности единиц смысловой сфе-
ры, индекс принадлежности к смысловой сфере, индекс первичной 
денотативной отнесенности к смысловой сфере, индекс вторичной 
денотативной отнесенности к смысловой сфере. 

Преобладание заметных и существенных расхождений в пере-
численных параметрах позволяет охарактеризовать национальную 
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специфику смысловой сферы «Политика и идеология» в русском и 
английском языках как ярковыраженную [4, с.18]. 

Следует отметить, что при сравнении некоторых более мелких 
структурных единиц, составляющих исследуемую смысловую сфе-
ру, показатели индексов оказываются значительно выше пороговых 
значений, предложенных С.В. Колтаковой. Так, при выявлении на-
циональной специфики семи одноименных подгрупп, входящих в 
тематические группы «Выборы» в русском и английском языках, бы-
ло обнаружено, что значения индекса относительной номинативной 
плотности, который вычисляется через отношение соответствующих 
абсолютных показателей [11, с.10], превышают цифру 1,3 не на не-
сколько десятых, а в несколько раз. Это привело нас к необходимо-
сти достроить предложенную С.В. Колтаковой шкалу, дополнив ее 
следующим образом: если полученные показатели варьируются от 
1,3 до 5, то национально специфические различия являются суще-
ственными, если цифры колеблются от 5 до 10, то различия можно 
охарактеризовать как гиперсущественные. Наконец, если показа-
тель оказывается больше 10, то степень проявления национальной 
специфики считается сверхгиперсущественной. 

Согласно дополненной нами шкале оценки степени проявления 
национальной специфики лексических группировок, гиперсущест-
венные национально-специфические различия в показателях индек-
са относительной номинативной плотности зафиксированы у одной 
из подгрупп тематической группы «Выборы», а сверхгиперсущест-
венные – у четырех подгрупп. 

Данный факт дает нам возможность также внести изменения в 
предложенную С.В. Колтаковой шкалу выраженности национальной 
специфики лексических группировок [4,с.18], достроив ее еще на 
одну ступень – если при сравнении двух лексических группировок 
преобладают гипер - и сверхгиперсущественные расхождения в по-
казателях сопоставляемых индексов, то национальную специфику 
данных групп следует признать гипервыраженной. 

Так, исследованный материал показал, что расхождения в но-
минативной плотности тематических групп «Выборы» в русском и 
английском языках являются наиболее яркой формой проявления 
их национальной специфики, которая определяется нами как гипер-
выраженная. 

В заключение отметим, что, как показало проведенное исследо-
вание, с помощью сопоставительно-параметрического метода мож-
но выявить формы проявления национальной специфики и описать 
степень ее выраженности. 

 



 110 

Список литературы 
1. Вострикова И.Ю. Национальная специфика лексико-семантического по-

ля «Трудовая деятельность» в русском и английском языках (на материале гла-
гольной лексики): автореф. дис. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2006. 

2. Калугина В.А. Национальная специфика языковой репрезентации кон-
цепта (на материале объективации концепта «температура» в русском и анг-
лийском языках): автореф. дис. … канд. филол. наук – Воронеж, 2006. 

3. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М., 2004. 
4. Колтакова С.В. Национальная специфика тематических групп «Труд» и 

«Отдых» в русском и английском языках: автореф. дис. … канд. филол. наук – 
Воронеж, 2008. 

5. Стернин И.А., Стернина М.А. Сопоставительно-параметрический ме-
тод в исследовании языков, концептосфер и культур // Слово есть дело. Юби-
лейный сборник научных трудов в честь профессора Ирины Павловны 
Лысаковой. Т. 1. – СПб.: «Сударыня», 2010. – С. 242–246. 

6. Стернина М.А. Параметрический метод сопоставительных исследова-
ний // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – № 14. – Одеса: 
«Астропринт», 2009. – С. 16–19. 

7. Стернина М.А., Стернин И.А. Параметрический метод в сопоставитель-
ных исследованиях // Сопоставительные исследования 2009. – Воронеж, 2009. 
– С. 3–6. 

8. Стернина М.А., Стернин И.А. Сопоставительно-параметрический метод: 
новый этап развития // Сопоставительные исследования 2010. – Воронеж, 2010. 
– С. 3–9. 

9. Стернина М.А., Стернин И.А. Сопоставительно-параметрический метод: 
возможности и перспективы // Сопоставительные исследования 2011. – Воро-
неж, 2011. – С. 3–18. 

10. Чернова Н.И. Национальная специфика тематической группы лексики: 
На материале наименований зданий и помещений в русском и английском язы-
ках: дис. … канд. филол. наук – Воронеж, 2006. 

11. Чубур Т.А. Национальная специфика семантики слова и проблемы ее 
лексикографической фиксации (на материале языковых наименований незаня-
тости трудовой деятельностью в русском и английском языках): дис. … канд. 
филол. наук. – Воронеж, 2005. 

12. Шишкина Н.М. Национальная специфика полисемии глаголов речевой 
деятельности в русском и английском языках: дис. … канд. филол. наук – Воро-
неж, 2004. 



 111 

УДК 81’ 23: 39 

Н. И. Курганова 
N. I. Kurganova 

 
Исследование национально-культурной  

и возрастной специфики когнитивных операций  
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Study of ethno-cultural and age group specific traits in cognitive 
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the association fields 
 
Статья посвящена динамическому подходу к исследованию национально-

культурной и возрастной специфики операционального знания у российской и 
французской молодежи. На базе ассоциативных полей «Работа / Travail», полу-
ченных от школьников и студентов из России и Франции, моделируются  когни-
тивные операции, проводится сопоставительный анализ операциональных 
моделей, выделяются общие и культурно специфичные особенности в сфере 
операционального знания, уточняется характер возрастной динамики в сфере 
когнитивных процессов у молодежи двух стран. 

 
The article deals with the dynamic approach to the problem of ethno-cultural 

and age group traits in the sphere of operational knowledge. On the base of the as-
sociation fields “Work / Travail”, obtained from Russian and French students aged 
15–27 eyes, cognitive operations are reconstructed, the comparative analysis of op-
erational models is undertaken, specific and common characteristics of operational 
knowledge of different age groups of Russian and French young people are deter-
mined. 
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Отличительной особенностью знания как достояния 

лингвокультурного сообщества является его двойственная природа: 
с одной стороны, оно является достоянием индивидуального 
сознания и подсознания, а, с другой стороны, это знание выступает 
как элемент и продукт определенной культуры, поскольку 
формируется в контексте широкого общественного взаимодействия 

                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Образ мира как условие взаимопонимания 
и сотрудничества на Севере Европы», проект № 11-14-51004а/С. 
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в соответствии с нормами, принятыми в той или иной культуре (см.: 
6; 7; 8). Специфика знания как достояния сообщества изначально 
детерминирована постоянным и многомерным диалогом со средой, 
поскольку главная цель коллективно вырабатываемого знания – 
адаптация к среде и налаживание эффективной 
жизнедеятельности, что и обусловливает его динамический 
континуальный характер. Следовательно, знание не существует вне 
человека и его мышления: «акты мышления фиксируются в знаниях, 
знания используются в мышлении» [3, с. 283]. 

Мы полагаем, что обращение к процессуальным аспектам 
знания представляет особый интерес при исследовании 
национально-культурной вариативности того обыденного знания, 
которое лежит за словом у носителей разных языков и культур, 
поскольку опора только на статичные модели знания не учитывает 
динамическую природу знания и сознания. В таком случае 
динамический подход к моделированию знания должен быть 
нацелен, прежде всего, на исследование тех когнитивных 
процессов, которые лежат в основе вербализации ментального 
опыта, что позволит вскрыть глубинные основы национально-
культурной вариативности знания. 

Процессуальная репрезентация, по мнению И. Хофмана, 
гораздо более универсальна, поскольку она позволяет хранить 
информацию в достаточно доступной и не зависящей от контекста 
форме [17, с. 130]. Кроме того, процессуальное хранение 
информации является более экономным, так как представляет 
собой более обобщенный способ репрезентации [17, с. 106]. 
Выделенные характеристики операционального знания 
(универсальность, независимость от контекста, обобщенный 
характер) позволяют вести анализ вариативности знания не на 
уровне конкретных признаков, а на уровне моделей (схем, 
направлений), что особенно важно при исследовании общих 
тенденций и закономерностей в функционировании когнитивных 
процессов у носителей той или иной культуры. 

В рамках динамического подхода фрагменты обыденного 
знания, вырабатываемого в рамках лингвокультурного сообщества, 
можно описать в виде набора определенных операций 
речемыслительной деятельности. Прежде всего, следует отметить, 
что термин «когнитивные операции» был предложен французским 
исследователем Ж. Пиаже, который считал, что операции 
выступают в качестве психологических механизмов мышления и 
трактовал их как действия, переведенные во внутренний план [2, 
с. 354]. Французский ученый различал четыре стадии формирования 
когнитивных операций (сенсомоторный интеллект, 
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дооперациональное мышление, стадию конкретных и стадию 
формальных операций) и полагал, что к 14–15 годам завершается 
формирование четвертой стадии когнитивных процессов – стадии 
формальных или пропозициональных операций [2, с. 354]. 

Операции, согласно Дж. Брунеру, «это прием, с помощью 
которого данные о реальном мире вводятся в сознание и там 
преобразуются в форму, подходящую для решения данной задачи» 
[4, с. 361]. Несмотря на то, что операциональное знание является 
имплицитным, т. е. оно не осознается самими субъектами, но при 
этом лингвистические формы обеспечивают средства вербализации 
данного знания. Так, Ж. Пиаже признавал, что структуры, которые 
характеризуют мышление, «уходят своими корнями в действие и в 
сенсомоторные механизмы, более глубокие, чем языковая 
реальность», но при этом особо отмечал, что «чем более сложными 
становятся структуры мышления, тем более необходимым для 
завершения их обработки является язык» [14, с. 335]. Кроме того, 
без языка эти операции «остались бы индивидуальными и 
находились бы тем самым вне регулирования, которое является 
результатом межличностного обмена и совместной деятельности» 
[14, с. 335]. Таким образом, когнитивные операции носят 
символьный, знаковый характер, ведь для того чтобы «ввести тот 
или иной признак в сознание», для этого нужно «выбрать» 
определенный способ репрезентации (структурирования и 
кодирования) данной информации. 

Следует также отметить, что операционные механизмы не 
содержатся в самом мозге, а усваиваются индивидом в процессе 
социализации [18, с. 57]. Это дает основание предполагать, что 
когнитивные операции, формируясь в условиях различных культур, 
могут отличаться определенной национально-культурной 
спецификой, поскольку культура может «поощрять» или 
«подавлять» определенные способы осмысления и вербализации 
накопленного опыта. Кроме того, мы полагаем, что характер 
когнитивных процессов является динамическим образованием, 
следовательно, набор операциональных моделей будет в 
определенной степени зависеть от опыта взаимодействия с миром, 
что будет проявляться в наличии определенной возрастной 
специфики в сфере когнитивных операций у носителей языков и 
культуры. 

Цель данной статьи на материале ассоциативных 
экспериментов исследовать характер когнитивных процессов и 
выявить национально-культурную и возрастную специфику в сфере 
процессуального знания у россиян и французов разных возрастных 
групп. Предметом нашего исследования является моделирование 
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когнитивных операций и операциональных моделей на базе 
ассоциативных полей «Работа / Travail».  

Опираясь на теорию слова как средства доступа к единой 
информационной базе человека А.А. Залевской [7; 8; 9], мы 
полагаем, что с помощью ассоциативного эксперимента (АЭ – 
далее) можно получить доступ к изучению тех когнитивных 
операций, которые используются носителями разных языков и 
культур в процессе вербализации обыденного знания. 

Методологической основой для подобного предположения 
послужили идеи и положения о коммуникативной природе 
ассоциативного поля (АП – далее), изложенные в работах 
А.А. Залевской [1979; 1993], Ю.Н. Караулова [11] и 
В.А. Пищальниковой [15]. Так, в работах А.А. Залевской дается 
обоснование механизма глубинной предикации как одного из 
базовых механизмов в реализации моделей ассоциативных связей 
носителями разных лингвокультур (см., например, [6, с. 57; 7, 
с. 114–115; 8, с. 55–56]). Согласно Ю.Н. Караулову, ассоциативный 
эксперимент представляет собой особый тип речевого 
взаимодействия между испытуемыми и экспериментатором, 
который разворачивается по законам предикации [11, с. 95]. 
В.А. Пищальникова совершенно справедливо отмечает, что 
многочисленные данные, полученные в свободном ассоциативном 
эксперименте, «дают богатый материал для анализа пары стимул – 
реакция как речевого действия» [15, с. 20]. Но при этом, замечает 
ученый, реальным препятствием к началу практического изучения 
вербальной пары стимул – реакция как речевого действия является 
отсутствие достаточно разработанных процедур анализа 
ассоциативного поля с этой точки зрения [15, с. 20]. 

С целью актуализации различных пластов знания в сознании 
испытуемых мы существенно трансформировали процедуру 
проведения свободных ассоциативных экспериментов. Так, 
согласно заданию участники эксперимента должны были назвать 
первые пять слов по ассоциации со словом-стимулом, что 
позволило нам получить развернутые опоры для реконструкции и 
моделирования когнитивных операций, используемых носителями 
разных языков в процессе вербализации одноименных фрагментов 
знания. Абсолютное отсутствие ассоциативных реакций по 
формальному созвучию, как и продуцирование меньшего 
количества ассоциатов по сравнению с условием задания, является, 
на наш взгляд, убедительным подтверждением того, что поведение 
испытуемых в ассоциативном эксперименте носило характер 
речемыслительной деятельности. 
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При разработке алгоритма и процедур реконструкции 
когнитивных операций мы также учитывали, во-первых, что 
порождение ассоциатов в условиях свободного ассоциативного 
эксперимента осуществляется по законам речемыслительной 
деятельности. Это значит, что через анализ речевых действий 
можно получить доступ к когнитивным операциям, поскольку «речь 
есть единственный возможный путь, приводящий нас к мышлению 
[16, с. 37]. А, во-вторых, мы исходили из того, что путь от мысли к 
слову можно представить как многоуровневый и многоэтапный 
процесс, который раскрывается с помощью ряда иерархически 
организованных этапов и уровней (подробнее см.: 1; 10; 12; 13). 

В итоге, с целью решения поставленной задачи нами была раз-
работана специальная методика реконструкции когнитивных опера-
ций, которая включает набор следующих приемов и процедур: 

1) реконструкцию глубинных предикатов на основе анализа 
смысловых связей между словом-стимулом и всеми ассоциатами 
одноименных ассоциативных полей, полученных от двух групп ис-
пытуемых; 

2) выделение базовых пропозициональных структур; 
3) определение типа смысловой связи «слово-стимул – ассоци-

ат» на основе выделенных пропозициональных структур; 
4) моделирование когнитивных операций и операциональных 

моделей с учетом выделенных типов смысловой связи; 
5) сопоставительный анализ операциональных моделей, ис-

пользуемых россиянами и французами разных возрастов в процес-
се порождения ассоциаций на слово-стимул «работа / travail»;  

6) выделение общих и культурно специфичных направлений ас-
социирования, уточнение возрастной динамики в сфере когнитив-
ных процессов. 

Материалом исследования послужили ассоциативные экспери-
менты, проведенные в России и Франции с 2001 по 2010 годы, в ко-
торых участвовало 440 человек в возрасте от 15 до 60 лет, что 
позволило нам получить более 20 000 ассоциатов. В качестве слов-
стимулов послужили следующие наименования: famille / семья, mai-
son / дом, nourriture / еда, travail / работа, les amis / друзья, école / 
школа, vêtement / одежда, un étranger / иностранец, Россия / Russie, 
Франция / France. 

Приведем пример моделирования когнитивных операций, 
реконструированных на базе ассоциативных полей «Работа / Tra-
vail», объем которых составляет соответственно 450 / 441 
вербальную реакцию. Участниками экспериментов выступили 
юноши и девушки России и Франции (по 100 чел. в каждой группе 
испытуемых), всего 200 человек в возрасте от 15 до 18 лет. С 
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французской стороны в ассоциативных экспериментах принимали 
участие учащиеся трех старших классов лицея из города Руана. 
Российские участники представлены на 90% учащимися старших 
классов (9–11 классы гимназии № 6 города Мурманска. В связи с 
тем, что французские школьники приблизительно на год старше 
российских, мы включили в состав российских испытуемых 10 
студентов первого курса гуманитарного университета (17–18 лет), 
чтобы нивелировать разницу в возрасте участников. Доля 
восемнадцатилетних и пятнадцатилетних участников в двух группах 
испытуемых приблизительно одинакова и составляет по 10% от 
общего количества участников. Соотношение юношей и девушек 
также приблизительно равно с российской и французской сторон. 

Вторая возрастная группа (19–27 лет) представлена 
студентами: здесь участниками экспериментов выступили студенты 
Мурманского государственного гуманитарного университета и с 
французской стороны – студенты города Лиона (Франция); всего 140 
человек в возрасте от 19 до 27 лет. 

В процессе анализа экспериментального материала главное 
внимание уделялось реконструкции смысловых связей между 
словом-стимулом и ассоциативной реакцией, поскольку «стимул и 
ассоциат – единая смысловая единица, порожденная актуальностью 
мотива, где ассоциат выражает коммуникативное намерение 
говорящего» [15, с 104]. Так, на материале ассоциативных полей 
«Работа / Travail», полученных от двухсот школьников из России и 
Франции, нами были выделены следующие типы смысловых схем: 
работа – функция; работа – оценки / отношение; работа – 
следствие; работа – условие; работа – сущность; род – вид; 
работа – свойство / качество; работа – место; работа – 
время; работа – субъект; работа – орудие/инструмент; 
работа – объект работы; работа – образная ситуация. 
Выделенные типы смысловых схем послужили основой для 
реконструкции когнитивных операций, используемых россиянами и 
французами в процессе порождения ассоциаций на слово-стимул 
«Работа / Travail». 

Процедура моделирования предполагала учет семантико-
синтаксической связи «слово-стимул – ассоциат», семантических 
характеристик ассоциатов (конкретность / абстрактность, 
одушевленность / неодушевленность, наличие / отсутствие 
эмоционально-оценочных коннотаций), а также дифференциацию 
трех уровней категоризации (базового, высокого и низкого), что 
позволило в итоге выделить следующий набор операций: 

 работа – функция > функциональное определение; 
 работа – следствие > причинно-следственный анализ; 
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 работа – средство > аргументативное определение; 
 работа – сущность > логические и житейские дефиниции; 
 работа – вид > видовая идентификация; 
 работа – оценка, отношение > атрибуция оценок / отношений; 
 работа – время > локация во времени; 
 работа – место > локация в пространстве; 
 работа – субъект > субъектная идентификация; 
 работа – свойство > выделение свойств; 
 работа – способ/ средство > инструментальная идентификация; 
 работа – следствие > причинно-следственный анализ; 
 работа – объект > объектная идентификация; 
 работа – ситуация > ситуативная идентификация; 
 работа – образ > образная идентификация. 

Ранжирование когнитивных операций с учетом частотности того 
или иного типа связи в пределах поля послужило основанием для 
выделения операциональных моделей вербализации обыденного 
знания о работе (см.: таблицу 1). 

Как видно из таблицы, у россиян в числе наиболее частотных 
операций можно назвать: операцию атрибуции оценок и отношений 
(27.5%), функциональное определение (15 %); причинно-
следственный анализ (10.5 %); метаязыковое определение (7.3%), 
логические и житейские дефиниции (6.8%), ситуативную идентифи-
кацию (6.7%) и аргументативный анализ (6.7 %). 

У французских лицеистов самой частотной операцией является 
функциональное определение (15.5%), в числе других ведущих опе-
раций выступают: атрибуция свойств / качеств работы (14.8 %), ви-
довая идентификация (12.2%), причинно-следственный анализ 
(11 %), аргументативный анализ (10%), локация работы (6.5%), ло-
гические и житейские дефиниции (6.5%). 

Сопоставительный анализ операциональных моделей, выделен-
ных на базе одноименных АП «Работа / Travail», полученных от 15–
18-летних (см.: таблицу 1), позволяет легко заметить, что абсолют-
ное большинство когнитивных операций в двух группах испытуемых 
являются общими. Исключение составляет операция образной 
идентификации (работа – кровь, объяснительная, корпоративы, 
видео, пистолет, лекарство, печать, лампа), которая выделена 
только у россиян и не зафиксирована у французских лицеистов. Это 
дает нам основание полагать, что использование образной стратегии 
является культурно-специфичной чертой для российских школьни-
ков, хотя, при этом, нельзя не отметить, что данная операция нахо-
дится на периферии операциональной модели. 
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Таблица 1 
Когнитивные операции российских и французских школьников  

на материале АП «Работа / Travail» 

Россияне: 15–18 лет  Французы: 15–18 лет 

1 Атрибуция  
оценок /отношений 27.5%  Функциональное  

определение 15.5% 

2 Функциональное  
определение 15 % Атрибуция  

оценок/отношений 14.8%  

3 Причинно-следственный  
анализ  10.5%  Видовая идентификация    12.2% 

4 Метаязыковая  
идентификация 7.3% Причинно-следственный 

анализ 
11.2 
% 

5 Логические и житейские  
дефиниции 6.8 % Аргументативный анализ 10.6% 

6 Ситуативная идентификация 6.8% Локация работы 6.5% 
7 Аргументативный анализ 6.7% Логические и житейские 6.5% 

8 Локация работы 6 %  Субъектная  
идентификация 6 % 

9 Субъектная идентификация 4.5% Инструментальная 
идентификация 4.5 % 

10 Видовая идентификация 2 .5 % Выделение свойств/качеств  3.8% 
11 Образная идентификация 2.5% Локация во времени 3.5% 

12 Инструментальная  
идентификация 2% Объектная идентификация  2% 

13 Выделение свойств/ качеств 1% Ситуативная  
идентификация 1.5% 

14 Локация во времени 0.9 % Метаязыковая  
идентификация 1.4% 

15 Объектная идентификация 0.6%   

В процессе сопоставительного анализа операциональных мо-
делей были также выявлены различия количественного характе-
ра, обусловленные частотой использования ряда когнитивных 
операций. Так, у российских школьников самой частотной операци-
ей в процессе вербализации представлений о работе является ат-
рибуция оценок и отношений (27.5%), которая почти в два раза 
чаще используется россиянами. Это свидетельствует о том, что ра-
бота осмысляется российскими школьниками в два раза чаще по 
сравнению с французскими лицеистами через призму эмоциональ-
но-оценочного видения. Характерно, что у россиян оценки диффуз-
ны; они охватывают различные сферы: а) физического состояния 
организма, б) отношения к работе, в) свойств, качеств работы; г) по-
следствий работы. Ср.: работа – усталость, невысыпание, нервы, 
утомленность, стресс, тяжесть, бессонница, напряжение; рабо-
та – удовольствие, любимое дело, драйв, удовлетворение, сча-
стье, эмоции; работа – тяжело, интересно, скука, трудно, лень, 
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сложно, неохота; работа – интересная, любимая, престижная, на 
которую хочется ходить. 

У французов оценки относятся, как правило, только к свойствам, 
качествам работы или отношению к работе, типа: travail – difficile, 
fatiguant, long, ennuyeux, pas intéressant, pas rémunéré, lassant, 
contraignant, chiant, pénible, monotone. В итоге, операциональное 
знание россиян и французов различается соотношением эмоцио-
нальных и рациональных составляющих. 

У российских школьников в числе ведущих операций отмечена 
операция метаязыкового определения (7.5%), т.е. работа часто 
определяется с помощью синонимов или антонимов (работа – 
труд или работа – отдых). Данная операция у французов 
находится на периферии (1.4%). Кроме того, французские лицеисты 
несколько чаще по сравнению с россиянами прибегают к операциям 
аргументативного анализа (10.6% – французы и 6.7% – россияне), 
нацеленным на анализ условий и предпосылок, необходимых для 
работы. 

Значительные количественные расхождения в группах россиян 
и французов касаются родовидовой идентификации работы. Так, 
французы в шесть раз чаще, по сравнению с россиянами, 
пользуются видовой идентификацией работы (12.2%). У россиян 
эта операция находится на периферии операциональной модели и 
составляет только 2.5% от общего количества операций. 
Поразительно, но на сто школьников из России, участников АЭ, 
приходится только четыре ассоциата, обозначающие профессии: 
архитектор, стоматолог, инженер, врач и лишь один человек дал 
ассоциат – учеба. На наш взгляд, это свидетельствует об 
отсутствии конкретных представлений о сфере труда у российских 
старшеклассников. 

Вместе с тем, сопоставительный анализ операциональных 
моделей позволил выделить общие черты в характере когнитивных 
процессов у французской и русской молодежи 15–18 лет. Прежде 
всего, абсолютное большинство когнитивных операций, 
используемых в двух группах испытуемых, являются общими. Кроме 
того, у старшеклассников двух стран приблизительно на одном 
уровне частотности находятся следующие операции: 

 функциональное определение (15% – росс. / 15.5% – фр.): 
работа – деньги, зарплата; 

 причинно-следственный анализ (10.5% – росс. и 11.2% – 
фр.): работа – карьера, престиж, развитие, положение; 

 логическое и житейское определение (6.8% – росс. и 6.5% – 
фр.): работа – общение, обязанность, будущее; 

 локация работы (6% – росс. и 6.5% – фр.). 
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На следующем этапе анализа с целью исследования 
возрастной динамики когнитивных процессов мы сопоставили 
операциональные модели вербализации представлений о работе у 
школьников 15–18 лет и студентов в возрасте 19–27 лет. 
Операциональные модели, реконструированные на материале 
ассоциативных полей, полученные от студентов на слово-стимул 
«работа / travail», представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Когнитивные операции, выделенные у студентов России  
и Франции на материале АП «Работа / Travail» 

 

Россияне: 19–27 лет Французы: 19–27 лет 

1 Причинно-следственный 
анализ 15% 1 Причинно-следственный 

анализ 45,5% 

2 Атрибуция оценок  
и отношений 13% 2 Аргументативный  

анализ 21.8% 

3 Аргументативный анализ 12,2% 3 Логические и житейские 
дефиниции 14% 

4 Локация во времени  
и пространстве 11,8% 4 Выделение свойств,  

качеств 12% 

5 Функциональное  
определение 11.2% 5 Локация во времени  

и пространстве 11,5% 

6 Логические и житейские 
дефиниции 11% 6 Функциональное  

определение 10% 

7 Видовая идентификация 9% 7 Видовая идентификация 6,5% 

8 Субъектная  
идентификация   7% 8 Субъектная  

идентификация   5% 

9 Инструментальная  
идентификация 4% 9 Атрибуция оценок  

и отношений 4,5% 

10 Объектная  
идентификация 3% 10 Инструментальная  

идентификация 4% 

11 Образная идентификация 2% 11   

Как следует из таблицы 2, у студенческой молодежи двух стран 
ведущей операцией вербализации обыденных представлений о 
работе является причинно-следственный анализ, хотя нельзя не 
отметить, что французские студенты в три раза чаще пользуются 
этой операцией по сравнению с россиянами. У студентов двух стран 
по сравнению со школьниками почти в два раза увеличивается доля 
логических и житейских дефиниций (ср.: 6.8 % у школьников-
россиян; 6.5 % – у французских лицеистов; и 11% у студентов-
россиян; 14 % – у студентов-французов). 

У российских студентов практически в два раза снизилась доля 
атрибуции оценок, отношений, но при этом почти в два раза 
увеличилась частота операций локации во времени и в 
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пространстве: 6.9% – школьная молодежь и 11.8% – студенты. При 
этом более чем 3.5 раза увеличилась доля видовой идентификации 
(2.5% – школьники и 9% – студенты), что можно объяснить 
влиянием профессионального обучения и расширением знаний о 
профессиях и сферах работы у студентов. 

Сопоставительный анализ когнитивных операций у молодежи 
старшего школьного возраста (15–18 лет) и студентов в возрасте 
19–27 лет позволяет констатировать наличие определенной 
возрастной динамики когнитивных процессов. Во-первых, в двух 
группах испытуемых существенно увеличилась доля вербально-
логических операций, в том числе: причинно-следственного и 
аргументативного анализа, логических дефиниций. Следует особо 
отметить, что у французов доля операций причинно-следственного 
анализа у 19–27-летних увеличилась троекратно по сравнению со 
школьниками; напротив, доля эмоционально-оценочной и 
ситуативной идентификации существенно уменьшается в двух 
группах испытуемых. 

Таким образом, на основании проведенного исследования 
можно сделать вывод, что когнитивные операции представляют 
собой динамическое образование, которое изменяется под 
влиянием жизненного опыта и уровня образования. Как показал 
сопоставительный анализ, с возрастом у россиян и французов 
операциональные модели трансформируются, претерпевают 
изменения в направлении повышения доли абстрактно-логических 
операций и уменьшения эмоционально-оценочной и ситуативной 
стратегий. 

Проведенный анализ подтверждает также, что реконструкция и 
моделирование процессуальных аспектов знания обладает особой 
ценностью при проведении сопоставительных исследований обы-
денного знания у носителей разных языков и культур, кроме того он 
также позволяет вскрыть возрастную динамику в сфере когнитивных 
процессов. 
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Матричный формат знания как когнитивная основа  
существительных широкой семантики русского  

и английского языков 
Matrix format of knowledge as cognitive basis  

of Russian and English «shell nouns» 
 
В статье исследуются концептуальные основы существительных широкой 

семантики русского и английского языков с использованием когнитивно-
матричного анализа. Данный вид анализа основан на выделении компонентов 
когнитивной матрицы как особого формата многоаспектного знания, представ-
ляющего собой систему взаимосвязанных когнитивных контекстов. 

 
The paper studies the conceptual structure of Russian and English «shell 

nouns» with the help of a cognitive-matrix analysis. This type of analysis implies ex-
amination of a cognitive-matrix as a unit of multi-aspectual cognition and its compo-
nents as a system of connected cognitive contexts. 

 
Ключевые слова: существительные широкой семантики, когнитивная 

матрица, когнитивно-матричный анализ, когнитивная область, когнитивный кон-
текст. 

 
Key words: «shell nouns», cognitive matrix, cognitive-matrix analysis, cognitive 

field, cognitive context. 

 
Способность человека выделять общие стороны явлений окру-

жающей действительности на более высоком уровне познания от-
разилась на лексической системе языка. Наряду со словами, 
обозначающими конкретные предметы, непосредственно доступные 
органам чувств человека, в ней появились единицы более широкого 
(обобщенного) значения (thing, matter, idea, stuff, вещь, дело, факт и 
т.д.). Именно последние, по мнению Л.В. Кнориной, создают наибо-
лее общую сеть членения действительности [9]. 

Обладая семантической неопределенностью рассматриваемые 
языковые единицы указывают на достаточно широкий класс объек-
тов или событий, обладающий размытыми границами. 
Е.С. Кубрякова и О.К. Ирисханова считают, что такой тип неопреде-
ленности опирается на процессы языкового абстрагирования, бла-
годаря которым человек способен игнорировать некоторые свойства 
референта, объединять разнородные объекты в некий класс и под-
водить его под единую номинацию [11]. Как следствие, именам су-
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ществительным широкой семантики присуща семантическая опус-
тошенность и контекстуальная обусловленность. При этом их номи-
нативное значение, по замечанию Т.Н. Гарьковской, хотя и 
сохраняется, но частично десемантизируется [6]. 

Данные единицы получили различное терминологическое обо-
значение в отечественной и зарубежной лингвистике – имена общей 
семантики [21], широкозначные лексемы [15], существительные с 
абстрактным значением [18], слова, имеющие наиболее общие лек-
сические значения [14], слова-контейнеры [10], слова-оболочки или 
раковины [20]. 

Отмеченные семантические особенности позволяют говорить о 
референтной диффузности этих слов. Они способны указывать не 
только на широкий класс объектов или событий, на их онтологиче-
скую неопределенность, но и на размытость их концептуального со-
держания. По мнению О.К. Ирисхановой, распространенность в речи 
подобных лексем заставляет задуматься об их роли по отношению к 
различным типам и структурам знаний, природе и видах семантиче-
ской диффузности, о том, всегда ли неопределенность значения от-
дельной лексемы снимается контекстом, и таким образом может 
разрешаться противоречие между неконкретностью семантики язы-
ковой единицы и нашим желанием предоставить слушающему дос-
таточно полный объем информации [8]. 

Немаловажным свойством существительных широкой семанти-
ки является их функциональная открытость. Она выражается в воз-
можности выполнять разнообразные функции 
(концептообразующую, характеризующую, дейктическую и др.). Эта 
особенность анализируемых лексем позволяет некоторым исследо-
вателям причислить их к функциональному классу слов, рассматри-
вая их в контекстах фактуальности [21], событийности [1], 
модальности [20] и др. 

Концептообразующая функция имен существительных широкой 
семантики проявляется, по мнению Х. Шмида, в способности «об-
рамления» любого типа опыта, который нельзя передать обычным 
конкретным словом, в конкретно-зависимые концептуальные геш-
тальты. Автор считает, что существительные с обобщенным значе-
нием, выполняют когнитивную функцию формирования временного 
концепта. Они позволяют инкапсулировать сложную по структуре 
информацию во временные именные концепты с достаточно жест-
кими и хорошо очерченными границами. С одной стороны, как и 
полнозначные существительные, они создают впечатление, что тот 
опыт, который они инкапсулируют в качестве концепта, относится к 
классу вещей. С другой стороны, природа их содержания временна, 
непостоянна, так как это содержание меняется в зависимости от си-
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туативного и языкового контекстов, в которых они функционируют 
[20, с. 47]. 

Как следствие, широкозначное существительное, обладающее 
лексической абстракцией, вызывает представление не об одном 
конкретном предмете, а о целом ряде различных предметов, обла-
дая одновременно свойствами, репрезентируемыми каждым из них. 
Такое существительное характеризуется категориально–
обобщенным сигнификативным значением. Степень индивидуали-
зации признаков при его обозначении минимальна. В семантике ши-
рокозначных существительных, как отмечает Т.Н. Гарьковская, 
происходит уравнивание объемов грамматической и лексической 
абстракции, вследствие чего такие существительные способны за-
мещать любую единицу того грамматического класса, с которым со-
относимо их широкое значение [6, с. 324]. Так, английское 
существительное thing способно замещать практически любую еди-
ницу класса существительных, поскольку его категориально-
широкое значение соотносимо с грамматическим категориальным 
значением класса существительных. В таких случаях существитель-
ное thing может быть заменено словами различной семантики. На-
пример: 

But I said well your best thing (action) to do Pat I said is forget it.1 
Sit on that obscene stone thing (bench). 
On the top of the box there was a thing (object) like a long handle. 
Аналогичные примеры можно привести для английского суще-

ствительного matter: 
He was not particularly interested in financial matters (subject). 
Have you raised the matter (problem) with your union representa-

tive? 
In 1914 everyone expected the war to be over in a matter (amount) 

of months. 
В русском языке также можно привести ряд подобных аналогий 

для существительных широкой семантики. Рассмотрим несколько 
значений существительных вещь и дело. 

В комнате из моих вещей (имущество) были только стол и 
два стула. 

Это все вещи (товар) на продажу? 
Первые собрания редких вещей (раритет) в России отно-

сятся к 16 веку. 
Работники отдела кадров подготовили несколько дел (досье) 

для передачи в их в архив. 
                                                             
1 Этот и последующие примеры заимствованы из British National Corpus 
/www.natcorp.ox.ac.uk/ и Национального корпуса русского языка 
/seach.ruscorpora.ru/  
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Дело (баталия) под Шенграбеном русской армией было про-
играно. 

Не женское это дело! (занятие) 
Как видно из приведенных выше примеров, смысл высказыва-

ния полностью сохраняется, несмотря на замену существительного 
широкой семантики конкретным словом. Эта особенность обознача-
ется исследователями как повышенная «контексто-проницаемость» 
(См., например, [8, с. 152]). 

Широкозначные существительные за счет максимально обоб-
щенного значения не принадлежат к какой-то определенной сфере. 
Нейтральность номинаций этого типа способствует их употребле-
нию практически во всех ситуациях. Существительные широкой се-
мантики довольно часто используются как в устной речи, так и в 
письменных текстах различных стилей и жанров. Так, Н.П. Кудряв-
цева отмечает, что существительные широкой семантики, будучи 
неспецифическими, нейтральными единицами, являются неотъем-
лемой принадлежностью любого субязыка [12, с. 65]. Указывая на 
какой-то фрагмент текста, существительное широкой семантики, 
замещает его. Обозначая какой-либо общий признак, присущий ог-
ромному числу предметов, такие существительные могут замещать 
предметы, явления окружающей действительности. Для полной 
реализации своего значения существительным широкой семантики 
необходим контекст. По словам Г.Б. Давыдовой, подобные сущест-
вительные являются информативно необходимыми элементами 
структурной и смысловой организации текста [7, с. 164]. 

Все сказанное выше наводит на мысль о том, что за подобными 
существительными стоит знание сложного матричного формата, ко-
торое может быть представлено в виде когнитивной матрицы (тер-
мины Н.Н. Болдырева). По определению Н.Н. Болдырева, 
когнитивная матрица – это «система взаимосвязанных когнитивных 
контекстов или областей концептуализации объекта, которая не 
предполагает их одновременное иерархическое ассоциирование с 
тем или иным словом или концептом»[2, с. 47]. В структуре когни-
тивной матрицы контексты приобретают статус самостоятельных, 
независимых друг от друга компонентов. Н.Н. Болдырев уточняет, 
что компоненты когнитивной матрицы открывают доступ к разным 
концептуальным областям, ни одна из которых не является строго 
обязательной или доминирующей по отношению к другим. В резуль-
тате когнитивная матрица сводит воедино знания о различных ас-
пектах одного явления в рамках единого сложного концепта. При 
этом содержание матричной модели может варьировать в пределах 
от обыденного до экспертного знания [2, с. 49]. Когнитивная матрица 
может быть построена по принципу «ядро – периферия», причем 
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ядром матрицы является объект мысли, а ее периферию образуют 
когнитивные контексты как различные аспекты соответствующего 
знания, обращение к которым необходимо для понимания данных 
языковых единиц и феноменов [3, с. 7]. 

Для изучения знаний матричного формата используется когни-
тивно-матричный анализ. Впервые такой анализ был использован в 
работах Н.Н. Болдырева по диалектному знанию и изучению куль-
турной специфики языка. Когнитивно-матричный анализ относится к 
специфическим методам исследования концептуально-сложных 
форматов знания. Он представляет собой систему различных ис-
следовательских приемов (см. подр. [2]). Цель когнитивно-
матричного анализа применительно к существительным широкой 
семантики, предпринимаемого в настоящей статье, состоит в выяв-
лении концептуальных характеристик ядра, когнитивных контекстов 
как областей осмысления этих характеристик, анализе их взаимо-
связей и описании когнитивных механизмов формирования значе-
ний существительных широкой семантики. В основе формирования 
значений таких существительных лежит концептуальная структура в 
виде когнитивной матрицы частного характера. По Н.Н. Болдыреву, 
«частная когнитивная матрица представляет собой систему осмыс-
ления конкретного элемента (ядра) в разных когнитивных контек-
стах» [2, с. 65]. Такая когнитивная матрица может быть построена по 
принципу «ядро – периферия». 

Применительно к существительным широкой семантики прие-
мами когнитивно-матричного анализа будут: 1) выявление посред-
ством концептуального анализа взаимосвязанных аспектов единого 
знания интегративного характера, лежащего в основе семантики 
широкозначных существительных; 2) построение на этой основе 
когнитивной матрицы интегративного концепта; 3) описание компо-
нентов матрицы как системы когнитивных контекстов, необходимых 
для формирования значений существительных широкой семантики; 
4) выделение с помощью концептуального анализа основных харак-
теристик широкозначных существительных, интерпретируемых в 
рамках конкретных когнитивных контекстов; 5) описание когнитив-
ных механизмов формирования соответствующих языковых значе-
ний существительных широкой семантики. 

Для того, чтобы провести когнитивно-матричный анализ суще-
ствительных широкой семантики, необходимо выделить области их 
концептуализации. Так, в процессе концептуального анализа, нам 
удалось выявить следующие концептуальные области: 1) человек; 
2) природа; 3) артефакты; 4) религия; 5) абстрактные понятия и т.д. 

Рассмотрим концептуальную область «Человек» более подроб-
но. На основе изучения словарных толкований понятия «человек» и 
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языковых фактов, можно выделить два основных взаимосвязанных 
контекста осмысления концептуальной области «Человек», а имен-
но: 1) человек как личность и 2) деятельность человека. Согласно 
толковым словарям, человек – 1) «живое существо, обладающее 
даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользо-
ваться ими в процессе общественного труда» [13]; 2) «обществен-
ное существо, обладающее сознанием, разумом; субъект 
общественно-исторической деятельности и культуры» [5]; 3) «живое 
существо, имеющее много общих признаков с животными, но отли-
чающееся от них прямохождением, высоким развитием головного 
мозга, мышлением и членораздельной речью» [4]; 4) «human being, 
individual person» [17]; 5) «adult male human being – husband, lover, 
boyfriend»[16]; 6) «a member of the species Homosapiens» [19]; 7) «a 
self-conscious or rational being» [19]. 

Анализ словарных толкований данных слов дает возможность 
выявить такие содержательные признаки, характеристики концепту-
альной области «Человек» как: 

1) Живое существо; 
2) Общественное существо; 
3) Индивидуальность; 
4) Существо, обладающее сознанием, разумом; 
5) Член общества, сообщества; 
6) Член семьи. 
В концептуальной области «Человек» может быть выделен и 

другой контекст осмысления, а именно «деятельность человека», 
которая представлена как умственная деятельность (интеллект) и 
физическая(предметная) деятельность. Умственная деятельность 
включает в себя логическую (наука, искусство, политика, право и 
т.д.) и эмоциональную (поведение, характер, эмоции и т.д.) состав-
ляющие. Физическая деятельность также предполагает разделение 
на процессы: спорт, развлечения, производство и т.д. Все вышепе-
речисленные составляющие образуют единую концептуальную об-
ласть «Человек», которая репрезентируется в языке, в том числе и 
посредством существительных широкой семантики. 

Осмысление человека как части живой природы осуществляет-
ся за счет некоторых характеристик в рамках общей концептуальной 
области  «Человек». Например, характеристики 

(1) «живое существо»: 
1. She could never forget how she could had swung a boy, a little 

thing of six or seven; that nor the heat as all purr of a pussy cat, the lin-
ger of her hand. 

В процессе формирования смысла в этом примере в концепту-
альной области «Человек» активизируется характеристика «живое 
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существо». Эта характеристика ложится в основу семантики суще-
ствительного thing, при употреблении в данном контексте. Активи-
зация характеристики происходит под влиянием препозитивного 
(little) и постпозитивного определения (of six or seven). 

2. И даже такое священное понятие как особь, индивид, ока-
зывается вещью редкой и необязательной. 

В данном примере русское существительное широкой семанти-
ки вещь также осмысливается как «живое существо». На это указы-
вает наличие существительных особь и индивид, в первой части 
предложения - высказывания. 

(2) «индивидуальность»:  
3. I thought you were made of sterner stuff – do not just give up! 
В данной ситуации активизируется характеристика «индивиду-

альность» концептуальной области «Человек». Эта характеристика 
ложится в основу семантики существительного stuff при употребле-
нии в рассматриваемом контексте, где препозитивное определение 
sterner, указывает на то, что существительное широкой семантики 
stuff осмысливается как character. 

4. This lovely little thing was in a blue silk dress that night. 
Языковыми механизмами передачи смысла a girl or a young 

woman существительным thing служат препозитивные определения, 
выраженные в данном контексте прилагательными lovely, little, а 
также указание на вид одежды dress, его цвет blue и материал silk. 

(3) «член семьи»: 
5. She would be the real thing, her reference being supplied by her 

sister. (A. Christie) 
На основе характеристики «член семьи» концептуальной облас-

ти «Человек» формируется семантика существительного thing в 
рассматриваемом контексте. Оно может быть осмыслено как sister, 
на что указывает обстоятельство, выраженное существительным и 
притяжательным местоимением с предлогом (by her sister). 

Обращение к концептуальной области деятельность человека 
может быть опосредовано концептуальными областями интеллекту-
альная и физическая деятельность человека. 

(4) «интеллектуальная деятельность»: 
1. The whole point of the experiment was to show how chemicals 

react in water. 
В данном примере речь идет о цели научного эксперимента, о 

специальных знаниях в области химии, на это указывает наличие в 
контексте предложения слов, относящихся к этой области: 
chemicals, react, experiment. Существительное широкой семантики 
point осмысливается как цель в концептуальной области «интел-
лектуальная деятельность». 
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2. We were afraid he would be nervous on the stage, but in the 
event he sang beautifully. 

В основу семантики существительного event в данном примере 
ложится характеристика «интеллектуальная деятельность». Контек-
стуальное употребление существительного event в сочетании c об-
стоятельством on the stage, выраженным существительным с 
предлогом, дает возможность осмыслить его в данном контексте как 
концерт. 

3. Новыми крупными событиями оказалось то, чего и нечаяли 
– война с Японией и революция. 

В этом примере также активизируется характеристика «интел-
лектуальная деятельность человека», представленная концепту-
альной областью политика. На что указывают такие понятия как 
война и революция. Существительное широкой семантики собы-
тия замещает эти слова в первой части предложения, чтобы избе-
жать повторения лексических единиц. 

4. In 1991 Prevention Terrorism Act has been officially accepted 
by Parliament. 

В данном примере существительное широкой семантики act 
может быть осмыслено как law, на основе характеристики «интел-
лектуальная деятельность». На это указывает наличие в предложе-
нии обстоятельства by Parliament, выраженного существительным с 
предлогом. 

5. В свое время был принят закон о финансовых основах МСУ, 
в нем записаны совершенно правильные вещи, но он не заработал. 

В данном случае существительное вещи  осмысливается как 
положения закона, что становится понятным из контекста предло-
жения. Кроме того, на то, что это хороший закон, указывает препо-
зитивное определение правильные. 

(5) «эмоциональная деятельность человека»: 
6. He had an annoying way of picking his nails. 
Как видно из контекста, постпозитивное определение с предло-

гом of указывает на то, что в этом случае существительное way ре-
презентирует концептуальную область поведение, входящую в 
концептуальную область «эмоциональная деятельность человека». 

(6) «физическая деятельность человека»: 
7. It was the biggest event in the racing season. 
На то, что речь идет о спорте, указывает словосочетание racing 

season, что позволяет нам сделать вывод о том, что широкозначное 
существительное event замещает в данном контексте существи-
тельное конкретной семантики соревнование. 

8. Виноделие всегда было его любимым делом. 
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В данной ситуации на концептуальную область производство, 
являющуюся компонентом концептуальной области «физическая 
деятельность человека», указывает составное существительное ви-
ноделие, в основу которого входят слова «вино» и «делать». Суще-
ствительное широкой семантики дело репрезентирует в этом 
примере производство как вид деятельности. 

9. Увлечение выращиванием и коллекционированием кактусов 
никогда не станет делом рутинным и заурядным. 

В данном примере также активизируется характеристика «физи-
ческая деятельность». Эта характеристика ложится в основу семан-
тики существительного дело при употреблении в рассматриваемом 
контексте. Отглагольные существительные выращивание и коллек-
ционирование указывают на данный вид деятельности человека. 

Проведенный когнитивно-матричный анализ позволяет заклю-
чить, что в основе значений существительных широкой семантики в 
концептуальной области «Человек» лежит сложная концептуальная 
структура матричного формата, представляющая собой систему 
контекстов осмысления ядерного элемента в рамках данной концеп-
туальной области. Данная когнитивная матрица может рассматри-
ваться как многомерная система взаимосвязанных когнитивных 
контекстов существительных широкой семантики, передающих мно-
гоаспектность знания о человеке как о личности и его деятельности. 
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Сопоставительно-параметрический метод:  
результаты и перспективы 

Сomparative-parametric method: outcomes and prospects 
 
Статья описывает первые результаты использования разработанного в 

рамках Воронежской теоретико-лингвистической школы сопоставительно-
параметрического метода лингвистических исследований. Приводятся примеры 
использования данного метода в конкретных лингвистических работах, наме-
чаются перспективы его развития. 

 
The paper presents the first outcomes of the application of comparative-

parametric method of linguistic research, elaborated within the framework of Vo-
ronezh theoretical linguistic school. Samples of the method application in concrete 
linguistic papers are given; the prospects of the method development are outlined. 
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Key words: comparative-parametric method, formalized parameter, index, con-
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За последние несколько лет в рамках Воронежской теоретико-
лингвистической школы сложился новый метод лингвистических ис-
следований, который получил название сопоставительно-
параметрического [1, 2, 12, 15, 16] (в первоначальном варианте – 
параметрического [13, 14]). 

Суть данного метода заключается в разработке и использова-
нии формализованных параметров описания национальной специ-
фики языков и концептосфер по отдельным выделяемым 
исследователем аспектам (параметрам). Характеристика того или 
иного языкового или когнитивного явления в рамках соответствую-
щего параметра выражается в виде определенного индекса, пред-
ставленного в абсолютных числах или процентах. Сопоставление 
одноименных индексов  в разных языках и концептосферах дает 
возможность сделать вывод о наличии или отсутствии националь-
ной специфики по данному параметру, а также о степени ее прояв-
ления. 

Сопоставительно-параметрический метод складывался посте-
пенно в течение пяти лет и окончательно оформился к началу 2009 
года, когда был накоплен исследовательский материал и апробиро-
ваны различные параметры сопоставления. К этому моменту в лин-
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гвистический обиход было введено 26 индексов для сопоставитель-
ных исследований, включая 8 – для когнитивных, и 18 индексов для 
контрастивных исследований. 

Отметим, что мы разграничиваем контрастивные и сопоста-
вительные исследования: если контрастивные исследования пред-
полагают сопоставление отдельных единиц одного языка со всеми 
возможными соответствиями этой единицы в другом языке, то при 
сопоставительном исследовании предметом сопоставления явля-
ются одноименные языковые подсистемы разных языков [6, 11]. 

Работой, в определенной степени, положившей начало сле-
дующему этапу в развитии сопоставительно-параметрического ме-
тода, стала защищенная осенью 2008 г. кандидатская диссертация 
С.В. Колтаковой [5], в которой были предложены шкала определе-
ния степени проявления национальной специфики лексических 
группировок по отдельным параметрам, а также шкала определе-
ния выраженности национальной специфики лексической группи-
ровки в целом [4,5]. 

Согласно первой шкале, национально-специфические различия 
по отдельным параметрам сопоставления могут быть охарактеризо-
ваны как существенные, заметные, видимые и несущественные. 

При этом для параметров, чьи индексы представлены процен-
тами, степень проявления национальной специфики равняется 
численной разнице между показателями индексов сопоставляемых 
групп в разных языках. Если расхождения между показателями ин-
дексов составляют более 10%, то данные национально-
специфические различия квалифицируются как существенные. Ес-
ли расхождения варьируются от 5% до 10 %, различия считаются 
заметными. Если разница между показателями индексов составля-
ет от 1% до 5%, то национально-специфические различия рассмат-
риваются как видимые, если разница менее 1% – как 
несущественные.  

Для параметров, представленных абсолютными цифрами, сте-
пень проявления национальной специфики вычисляется через отно-
шение соответствующих абсолютных показателей сравниваемых 
групп. Если полученные цифры варьируются от 1,0 до 1,1, то данные 
различия квалифицируются как несущественные, если эти цифры 
попадают в промежуток от 1,1 до 1,2, то национально-специфические 
различия признаются видимыми. Если указанные показатели ко-
леблются от 1,2 до 1,3, то различия характеризуются как заметные. 
Если указанная цифра оказывается больше 1,3, степень проявления 
национальной специфики считается существенной. 

Сопоставление показателей степени проявления национальной 
специфики по комплексу параметров по предложенной шкале дало 
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возможность С.В. Колтаковой сделать общий вывод о выраженности 
национальной специфики той или иной лексической группировки и 
предложить шкалу определения выраженности национальной спе-
цифики лексической группировки в целом. Так, если при сравнении 
двух лексических группировок преобладают существенные и за-
метные расхождения в показателях сопоставляемых индексов, то 
национальная специфика данных групп характеризуется как ярко 
выраженная. В то же время, если наблюдается преобладание ви-
димых и несущественных расхождений, то национальная специ-
фика квалифицируется как неярко выраженная [4, 5]. 

В результате применения отмеченных шкал стало понятно, что 
на основе совокупности ряда параметров можно описать и оценить 
степень выраженности национальной специфики лексических груп-
пировок. 

Таким образом, обрисовалась как ближайшая цель развития со-
поставительно-параметрического метода – описание с помощью 
существующих и новых формализованных параметров характера 
выраженности национальной специфики разных лексических груп-
пировок в разных языках, так и перспективная – определение степе-
ни выраженности национальной специфики семантики языков по 
единой шкале. 

На новом этапе развития сопоставительно-параметрического 
метода исследователи стали сравнивать отдельные лексические 
группировки по предложенным С.В. Колтаковой шкалам и делать 
выводы о характере выраженности национальной специфики лекси-
ческих группировок в разных языках. Продолжилось также введение 
новых и уточнение уже введенных формализованных параметров. 

Отметим, что за сравнительно небольшой период своего разви-
тия сопоставительно-параметрический метод приобрел достаточ-
ную популярность и обратил на себя внимание многих лингвистов, 
занимающихся сопоставительными исследованиями. Достаточно 
отметить, что на начало второго десятилетия XXI века в его арсена-
ле имелось уже 119 различных формализованных параметров (93 
для сопоставительных исследований, и 26 – для контрастивных). 
При этом среди параметров, используемых для сопоставительных 
исследований, выделяются индексы для сопоставления лексических 
группировок (32), индексы для сопоставления семантем (32), индек-
сы для сопоставления концептов (21) и индексы для сопоставления 
текстов перевода и оригинала (8). 

Покажем «работу» разных видов индексов на конкретных при-
мерах лингвистических исследований, выполненных под нашим ру-
ководством. 
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Начнем с индексов для сопоставления лексических группиро-
вок. Так, Н.М. Шишкиной в сопоставительном плане была изучена 
национальная специфика полисемии глаголов речевой деятельно-
сти в русском и английском языках [18]. В ходе исследования авто-
ром были выделены и посчитаны: 

Индекс полисемантичности – отношение общего количества 
семем, развиваемых лексемами данной подгруппы/группы, к обще-
му количеству лексем этой подгруппы/группы. 

Индекс принадлежности к исследуемой ЛСГ – отношение об-
щего количества семем с семой данной лексической группировки, 
развиваемых лексемами данной подгруппы/группы, к общему коли-
честву семем этой подгруппы/группы. 

Как показало исследование, средний индекс полисемантично-
сти ЛСГ глаголов речевой деятельности в английском языке почти в 
полтора раза больше, чем в русском: 2,65 и 1,91 соответственно. А 
вот средний индекс принадлежности к исследуемой ЛСГ в англий-
ском языке по сравнению с русским меньше: соответственно 49,8 % 
и 60,6%.  

В среднем значения индексов принадлежности к исследуемой 
группе выделенных подгрупп в ЛСГ глаголов речевой деятельности 
в русском языке достаточно высоки и варьируются от 56% до 85 %. 
В английском же языке в основном отмечены не такие высокие ин-
дексы принадлежности подгрупп к исследуемой ЛСГ – от 40 % до 
60 %.  

Сравнение индексов полисемантичности выделенных подгрупп 
исследуемых ЛСГ выявило, что в английском языке индексы поли-
семантичности подгрупп существенно больше, чем в русском – если 
в русском языке самый большой индекс полисемантичности равня-
ется 2,81 (подгруппа глаголов имитационной речевой деятельно-
сти), то в английском языке самый высокий индекс 
полисемантичности равен 3,82 (подгруппа глаголов, выражающих 
совет и пожелание). Таким образом, самый высокий показатель ин-
декса полисемантичности в английском языке оказывается на треть 
больше, чем соответствующий показатель в русском языке. 

Индексы полисемантичности и принадлежности подгрупп к ис-
следуемой тематической группе лексики были также использованы 
Н.И. Черновой при описании национальной специфики тематиче-
ской группы лексики (на материале наименований зданий и поме-
щений в русском и английском языках) [17]. Проведенное 
исследование также показало, что в большинстве случаев индексы 
полисемантичности минигрупп в английском языке выше индексов 
аналогичных минигрупп в русском языке. Было также установлено, 
что средний индекс принадлежности выделенных подгрупп к иссле-
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дуемой группе лексики в английском языке (71,64%) превышает 
средний индекс принадлежности в русском языке (63,74%). 

При описании национальной специфики наименований зданий и 
помещений в русском и английском языках Н.И. Черновой были до-
полнительно предложены следующие формализованные индексы: 

Индекс внутригрупповой структурно-семантической связно-
сти группы – отношение количества лексем, входящих разными 
семемами в разные структурные единицы группы, к общему количе-
ству лексем данной группы. 

Индекс семантической близости единиц группы – отношение 
количества лексических единиц, образующих синонимические пары 
и/или ряды, к общему количеству лексем данной группы. 

Индекс яркости подгруппы внутри тематической группы – 
отношение количества единиц, входящих в структурную единицу 
группы, к общему количеству лексем данной группы. 

Проведенное сравнение русской и английской тематической 
группы по этим параметрам показало, что уровень внутригрупповой 
структурно-семантической связности группы в русском языке 
(7,86%) превышает аналогичный индекс в английском языке (5,43%) 
более чем на 2%. Индекс семантической близости единиц группы в 
английском языке составляет 0,58, что существенно превышает 
аналогичный индекс (0,21) в русском языке. Весьма заметными ока-
зались также и различия в индексах яркости подгрупп внутри тема-
тической группы – так, для наиболее многочисленных подгрупп в 
русском языке этот показатель составил 74,03% и 15,72%, а в анг-
лийском языке –62,44% и 25,12%. 

В качестве примера индексов для сопоставления семантем ис-
пользуем следующие введенные Л.А. Кривенко [7] параметры: 

 Индекс субстантивной представленности семантемы – 
отношение количества субстантивных семем в семантеме к общему 
количеству семем в семантеме. 

 Индекс глагольной представленности семантемы – отно-
шение количества глагольных семем в семантеме к общему количе-
ству семем в семантеме. 

 Индекс адъективной представленности семантемы – от-
ношение количества адъективных семем в семантеме к общему ко-
личеству семем в семантеме. 

 Индекс адвербиальной представленности семантемы – 
отношение количества адвербиальных семем в семантеме к обще-
му количеству семем в семантеме. 

Исследование семантем наиболее частотных малосемемных 
субстантивных лексем в английском и русском языках с помощью 
вышеприведенных индексов показало, что в семантемах изученных 
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лексем английского языка преобладают субстантивные семы (ин-
дексы субстантивной представленности колеблются от 0,67 до 1). 
На втором месте по уровню представленности оказались адъектив-
ные семы (индексы адъективной представленности от 0,20 до 0,33), 
на третьем – глагольные (индексы глагольной представленности от 
0,14 до 0,20). 

В семантемах исследованных лексем русского языка, также как 
и в английском языке, преобладают субстантивные семы (индексы 
субстантивной представленности колеблются от 0,70 до 1), на вто-
ром месте – семы в значении вводного слова (с индексом представ-
ленности 0,30), и на третьем – адвербиальные семы (с индексом 
адвербиальной представленности 0,20). 

В качестве примера индексов для сопоставления концептов 
приведем введенный Н.А. Неровной индекс когнитивного разнооб-
разия концепта, определяемый как отношение количества когнитив-
ных признаков, образующих структуру концепта в одной 
концептосфере, к количеству когнитивных признаков, образующих 
концепт в концептосфере сопоставления [9]. Исследование, прове-
денное Н.А. Неровной показало, что индекс когнитивного разнооб-
разия концепта «терпимость» относительно концепта 
«толерантность» для русской концептосферы составляет 1,28, 
что свидетельствует о существенно более высокой яркости концеп-
та «терпимость» в сознании носителей русского языка, и как 
следствие, о большей развитости и более детальной концептуали-
зации соответствующего явления в русском языковом сознании, не-
жели в английском. 

Индекс когнитивного разнообразия концепта «tolerance» отно-
сительно концепта «толерантность» составляет 1,02, что свиде-
тельствует о незначительных различиях в концептуализации 
данных явлений. 

Исследовательницей был также введен индекс разнообразия 
когнитивных классификаторов как отношение количества когни-
тивных классификаторов одного концепта к количеству когнитивных 
классификаторов другого. Применение данного индекса к исследо-
ванному материалу показало, что индекс разнообразия когнитивных 
классификаторов концепта «толерантность» относительно концепта 
«tolerance» составляет 1,00, концепта «терпимость» относительно 
концепта «толерантность» – 1,20, концепта «терпимость» относи-
тельно концепта «tolerance» – 1,20. Таким образом, индексы разно-
образия когнитивных классификаторов изученных концептов 
оказались невысокими. 

Формализованные параметры для контрастивных исследований 
могут быть проиллюстрированы на примере введенных Л.В. Лукиной 
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[8] индексов денотативной, коннотативной и функциональной 
идентичности лексем, вычисляемых как отношение совпадающих 
денотативных (коннотативных или функциональных) сем к общему 
числу сем этой категории, выделенных у рассматриваемых лексем. 

Применив данные индексы к контрастивному описанию наиме-
нований речевых событий в русском и английском языках, исследо-
вательница сделала вывод о степени выраженности национальной 
специфики семантики в каждой из изученных ею 409 контрастивных 
пар. Так, в частности, для контрастивной пары ЗАВЕРЕНИЕ – 
ASSURANCE индекс денотативной идентичности равен 88%, индекс 
коннотативной идентичности – 100%, индекс функциональной иден-
тичности – также 100%. Таким образом, лексемы в составе данной 
контрастивной пары оказываются достаточно близки друг к другу, а 
национальная специфика семантики проявляется только на уровне 
денотативных сем. 

Для контрастивной пары ОГЛАСКА – PUBLICITY индекс денота-
тивной идентичности равен 40%, индекс коннотативной идентично-
сти – 50%, а индекс функциональной идентичности – 40%. На 
основании значений данных индексов исследовательница делает 
вывод, что лексемы огласка и publicity демонстрируют достаточно 
яркую национальную специфику. 

Как уже отмечалось, важным этапом в развитии сопоставитель-
но-параметрического метода стало диссертационное исследование 
С.В. Колтаковой [5], в котором введенные шкалы определения сте-
пени проявления национальной специфики лексических группиро-
вок по отдельным параметрам и определения выраженности 
национальной специфики лексической группировки в целом были 
применены для выявления национально-специфических расхожде-
ний лексических группировок сравниваемых языков. 

В результате дальнейшего использования и применения пред-
ложенных шкал к сопоставлению разных лексических группировок 
выяснилась необходимость в их дополнении. Так, при проведении ис-
следования групп  «Избирательный процесс» в русском и английском 
языках С.И. Деркач была установлена необходимость дополнить 
шкалу определения степени проявления национальной специфики 
лексических группировок по отдельным параметрам, выделив в ней 
гиперсущественные и сверхгиперсущественные различия, что, в 
свою очередь, позволило достроить шкалу выраженности националь-
ной специфики лексических группировок С.В. Колтаковой, еще на од-
ну ступень – если при сравнении двух лексических группировок 
преобладают гипер- и сверхгиперсущественные расхождения в по-
казателях сопоставляемых индексов, то национальная специфика 
данных групп признается гипервыраженной [3]. 
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Возникла также необходимость создать отдельную шкалу для 
определения национальной специфики семантического развития 
сопоставимых лексем разных языков. Так, в диссертационном ис-
следовании Н.А. Портнихиной на основе введенного интегрального 
индекса национально-специфических различий семантического раз-
вития сопоставимых лексем была предложена шкала степени про-
явления национальной специфики семантического развития 
сопоставимых лексем. Согласно этой шкале, при значении индекса, 
равном 0, признается отсутствие национально-специфических 
различий, если показатель интегрального индекса находится в 
пределах от 0,1% до 10%, национально-специфические различия 
определяются как заметные. Если показатель данного индекса 
варьируется от 10,1% до 30%, различия квалифицируются как яр-
кие, при значении данного индекса более 30,1% –  как значитель-
ные [10]. 

Интересен также опыт создания шкалы для определения типов 
межъязыковых соответствий, предложенной Л.В. Лукиной в рамках 
проведенного ею контрастивного исследования [8]. На основе пока-
зателей введенного интегрального индекса идентичности лексем, 
вычисляемого как среднее арифметическое индексов денотативной, 
коннотативной и функциональной идентичности, были выделены: 

 полные (эквивалентные) соответствия – контрастивные пары, 
интегральный индекс идентичности которых составляет 100%; 

 ближайшие соответствия – контрастивные пары, интеграль-
ный индекс идентичности которых составляет 80% и более; 

 близкие соответствия – контрастивные пары, интегральный 
индекс идентичности которых составляет 60% и более; 

 дальние соответствия – контрастивные пары, интегральный 
индекс идентичности которых составляет менее 60%; 

 отсутствие соответствия (безэквивалентные единицы) – инте-
гральный индекс идентичности равен 0. 

Применение разработанной шкалы позволило создать типоло-
гию межъязыковых соответствий, основанную на объективных циф-
ровых показателях. 

В заключение отметим, что первые результаты использования 
сопоставительно-параметрического метода, а также его быстрое 
развитие, характеризующееся введением новых формализованных 
параметров и предпринятыми попытками создания на основе вве-
денных параметров шкал оценки степени проявления национальной 
специфики лексических группировок, национальной специфики се-
мантического развития лексем и определения типов межъязыковых 
соответствий свидетельствуют об эффективности и востребованно-
сти данного метода лингвистических исследований. При этом, как 
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показал опыт, большинство разработанных формализованных па-
раметров могут с успехом использоваться не только для сопостави-
тельных, но и для внутриязыковых исследований, что существенно 
расширяет возможности данного метода. 

Перспективы развития сопоставительно-параметрического ме-
тода видятся нам в систематизации введенных в его рамках пара-
метрах, их обобщении, а также в применении уже существующих и 
разработке новых шкал оценки национально-специфических разли-
чий для характеристики общего и различного в языках с целью соз-
дания семантической типологии. Подобная типология в период 
интенсивного развития типологических исследований в прошлом ве-
ке была признана малосодержательной и не получила развития. 
Однако уже первые результаты применения сопоставительно-
параметрического метода свидетельствуют о возможности создания 
такой типологии с помощью данного метода. 
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Типологическая классификация  
русско-английских глагольных лакун 

Typological classification  
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Предлагаемая статья посвящена типологической классификации русско-

английских глагольных лакун. По результатам проведённого исследования ав-
тором выделены обобщающие, конкретизирующие и обобщающе-
конкретизирующие глагольные лакуны. Среди обобщающе-конкретизирующих 
выделены собственно обобщающе-конкретизирующие и псевдообобщающе-
конкретизирующие глагольные лакуны, а среди обобщающих и собственно 
обобщающе-конкретизирующих лакун – симультанные, вариативные и консек-
тивные подтипы. 

 
The article is devoted to the typological classification of Russian-English verbal 

lacunae. According to the research verbal lacunae are divided into generalizing, 
specifying and generalizing-specifying ones, the latter being further divided into gen-
eralizing-specifying proper and pseudo generalizing-specifying. Generalizing and 
generalizing-specifying proper lacunae are subdivided into the simultaneous, varia-
tional and consecutive subtypes. 

 
Ключевые слова: обобщающие, конкретизирующие, собственно обоб-

щающе-конкретизирующие, псевдообобщающе-конкретизирующие, симультан-
ные, вариативные и консективные лакуны. 

 
Key words: generalizing, specifying, generalizing-specifying, generalizing-

specifying proper, pseudo generalizing-specifying, simultaneous, variational and 
consecutive lacunae. 

 
Предлагаемая статья посвящена типологической классифика-

ции русско-английских глагольных лакун. Исследование, проведён-
ное на материале русско-английских глагольных лакун, полученных 
методом сплошной выборки из Нового Большого англо-русского 
словаря под редакцией Ю. Д. Апресяна показало, что также как у 
субстантивных лакун [2, с. 55 – 60], среди глагольных лакун могут 
быть выделены обобщающие и конкретизирующие. 

Под обобщающими лакунами мы вслед за А.А. Махониной [2, с. 
55] понимаем такие, у которых в исследуемом языке (русском) отсут-
ствует соответствующее обобщение. Как показало проведенное ис-
следование, обобщение у русско-английских глагольных лакун может 
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быть выражено двумя или тремя глаголами. Например: увлечь и об-
мануть – ср. jilt, сходить и принести, привести – ср. fetch. 

Отметим, что наш материал дал возможность выделить среди 
обобщающих лакун следующие подтипы: симультанные, вариа-
тивные и консективные. 

Под симультанными обобщающими лакунами нами понима-
ются такие, у которых обобщение выражено глагольными лексема-
ми, обозначающими разные действия, происходящие 
одновременно. Например: идти и разглядывать – ср. mosey. В 
данном случае действия идти и разглядывать происходят симуль-
танно. 

Под вариативными обобщающими лакунами мы понимаем 
такие, у которых обобщение представлено вариативно с использо-
ванием разделительного союза или и выражено лексемами, обозна-
чающими разные действия. Примером лакун такого типа может 
служить следующая лакуна: задвигаться или отодвигаться – ср. 
shoot. В данном случае обобщение задвигаться или отодвигаться 
представлено вариативно. 

Консективные обобщающие лакуны выделяются на основании 
отсутствия обобщения, выраженного лексемами, которые обозна-
чают разные действия, происходящие последовательно. Например: 
осуждать и запрещать – ср. proscribe. В рассмотренном случае 
действия осуждать и запрещать происходят последовательно, 
друг за другом. 

Конкретизирующие лакуны выделяются на основании отсутст-
вия в русском языке соответствующей конкретизации по определён-
ному признаку [2, с. 61]. 

Исследование русско-английских глагольных конкретизирующих 
лакун показало возможность отсутствия конкретизации по следую-
щим 17 признакам: виду деятельности (работать мусорщиком – 
ср. scavenge, заниматься афёрами – ср. racketeer), времени (зака-
зывать заранее – ср. bespeak), интенсивности (энергично брать-
ся за работу – ср. attack), манере поведения (нагло вести себя – 
ср. outbrazen), месту (помещать (предмет) перед зеркалом – ср. 
glass), месту приложения действия (предоставлять койку, спаль-
ное место – ср. berth), направленности действия (считать себя 
счастливым – ср. bless), образу действия (ходить, подпрыгивая – 
ср. bounce), орудию совершения действия (мешать кочергой – 
ср. poker), продолжительности действия (съездить (куда – либо) 
на короткий срок – ср. run), производимому действию (застав-
лять хромать – ср. hobble), причине (вскакивать от удивления – 
ср. sit up), свойствам (делать менее церемонным – ср. relax), со-
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стоянию (находиться в периоде течки (о кобыле) – ср. horse), со-
циальной роли (выступать в роли хозяина – ср. host), способу 
совершения действия (казнить с помощью гарроты – ср. 
garrotte), степени (полностью разгромить – ср. книжн. derout), це-
ли (громко кричать, чтобы привлечь внимание – ср. halloo). 

Проведенное исследование показало, что, помимо обобщаю-
щих и конкретизирующих лакун, у русско-английских глагольных ла-
кун выделяется ещё один тип – обобщающе-конкретизирующие. 

Обобщающе-конкретизирующие лакуны выделяются на осно-
вании отсутствия в исследуемом языке одновременно как обобще-
ния, так и конкретизации. Примером обобщающе-конкретизирующих 
лакун может служить лакуна найти и принести обратно – ср. shag. 

Проведённое исследование показало, что обобщающе-
конкретизирующие лакуны могут быть собственно обобщающе-
конкретизирующими и псевдообощающе-конкретизирующими. 

Например, лакуна двигаться или наклоняться под углом – ср. 
angle является собственно обобщающе-конкретизирующей, так как в 
русском языке отсутствует обобщение действий двигаться или на-
клоняться с параллельной конкретизацией по признаку образа дей-
ствия. 

Собственно обобщающе-конкретизирующие лакуны имеют та-
кие же типологические подтипы, как и обобщающие, и могут быть 
симультанными, вариативными и консективными.  

Так, лакуна подбирать и анализировать синонимы – ср. syn-
onymize является симультанной собственно обобщающе-
конкретизирующей лакуной, поскольку в русском языке отсутствует 
конкретизация происходящих одновременно действий подбирать и 
анализировать по месту приложения действия. Примером вариа-
тивной собственно обобщающе-конкретизирующей лакуны является 
лакуна с силой вбить или выбить – ср. cudgel: обобщение вбить 
или выбить представлено вариативно и отсутствует конкретизация 
по признаку образа действия. Лакуна приготовлять и отпускать 
лекарства – ср. dispense является консективной  собственно обоб-
щающе-конкретизирующей лакуной. В рассматриваемом случае 
действия приготовлять и отпускать происходят последователь-
но, друг за другом – сначала лекарства приготовляют, а затем от-
пускают, соответствующее обобщение в русском языке отсутствует, 
равно как и конкретизация этих действий по месту приложения. 

Исследование показало, что симультанные собственно обоб-
щающе-конкретизирующие лакуны демонстрируют отсутствие кон-
кретизации по следующим 4 признакам: интенсивности (быстро 
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расти и развиваться – ср. burgeon), месту (лежать в куче и гнить 
(о листьях) – ср. couch), месту приложения действия (предви-
деть неблагоприятные обстоятельства и стараться ослабить 
их действие – ср. discount), образу действия (напасть врасплох и 
перебить – ср. scupper). 

У вариативных собственно обобщающе-конкретизирующих ла-
кун наблюдается отсутствие конкретизации по следующим 9 при-
знакам: времени (расписываться или отмечаться при приходе на 
работу – ср. sign on), интенсивности (громко петь или играть – 
ср. skirl), месту (сажать или пересаживать растение в горшок – 
ср. pot), месту приложения действия (давать сигнал или играть 
на горне – ср. bugle), образу действия (согревать, сушить или 
охлаждать дыханием – ср. blow), орудию совершения действия 
(поднимать, двигать или взламывать с помощью рычага – ср. 
prize), основанию действия (вычёркивать или изменять по цен-
зурным соображениям – ср. censor), степени выполнения дейст-
вия (слегка касаться, ударять – ср. tip), цели (оборудовать или 
переоборудовать (транспортное средство) под контейнеровоз – 
ср. containerize). 

Что касается консективных собственно обобщающе-
конкретизирующих лакун, то отсутствие конкретизации у данного 
подтипа лакун зафиксировано нами по 4 признакам: месту (убрать 
и уложить на стол – ср. lay out), месту приложения действия 
(формовать и обжигать глиняные изделия – ср. pot), направлен-
ности действия (поднимать и нести победителя – ср. chair), об-
разу действия (распластать и обжарить в сухарях – ср. 
spitchcock). 

Псевдообобщающе-конкретизирующие лакуны, подобно соб-
ственно обобщающе-конкретизирующим, выделяются на основании 
отсутствия в исследуемом языке одновременно как обобщения, так 
и конкретизации. Однако обобщение в данном случае выражается 
синонимичными лексемами, что и позволяет нам называть такие ла-
куны псевдообобщающе-конкретизирующими. Например: быстро 
листать, перевёртывать страницы книги – ср. ruffle, внезапно 
стихать, прекращаться (о ветре) – ср. slump. 

Псевдообобщающе-конкретизирующим лакунам, помимо обоб-
щения, выраженного синонимичной парой или рядом синонимов, 
присуща конкретизация по следующим 13 признакам: внезапности 
(внезапно подняться, вскочить – ср. разг. pop (обыкн. – up)), вре-
мени (заранее предполагать, допускать – ср. presuppose), интен-
сивности (быстро отсылать, отправлять – ср. speed), манере 
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поведения (поступать, вести себя легкомысленно – ср. play), 
месту (класть, помещать в коробку, ящик - ср. box), месту прило-
жения действия (украшать, отделывать оборками воланами – ср. 
flounce), направлению (устремиться, броситься, ринуться впе-
рёд – ср. lunge), направленности действия (принимать, относить 
на свой счёт – ср. personalize), образу действия (падать, сыпать-
ся хлопьями – ср. flake), орудию совершения действия (хле-
стать, пороть ременной плетью, арапником – ср. амер. quirt), 
производимому действию (заставить, вынудить отойти – ср. 
draw back), степени выполнения действия (почти или слегка за-
деть, зацепить – ср. shave), цели (выходить, отправляться на 
прогулку, пикник, экскурсию – ср. разг. out). 

В общей сложности нами было выделено 265 собственно 
обобщающе-конкретизирующих лакун и 255 псевдообобщающе-
конкретизирующих. 

Отметим случаи совпадения направления конкретизации у соб-
ственно обобщающе-конкретизирующих и псевдообобщающе-
конкретизирующих лакун. У обоих типов лакун конкретизация на-
блюдается по следующим признакам: времени, интенсивности, мес-
ту, месту приложения действия, направленности действия, образу 
действии, орудию совершения действия, степени выполнения дей-
ствия и цели. 

Как показало исследование, из общего объёма 4460 глагольных 
лакун в русском языке 13 являются обобщающими, 3927 – конкрети-
зирующими и 520 -обобщающе-конкретизирующими. Полученные 
результаты позволяют утверждать, что английское языковое созна-
ние демонстрирует большую склонность к конкретизации действий. 

Таким образом, проведённая типологическая классификация 
русско-английских глагольных лакун позволила выявить в общей 
сложности 3 типа лакун: обобщающие лакуны, конкретизирующие 
лакуны и обобщающе-конкретизирующие. Схематически предло-
женная типология русско-английских глагольных лакун может быть 
представлена следующим образом: 
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ние в современном обществе. 
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Чтобы проследить истоки применения методов дидактического 

оценивания в человеческой культуре, понадобилось бы обратиться 
ко всей истории развития человеческого общества, начиная с самых 
древних времен. С началом общественной самоорганизации, с вы-
делением общественно значимых ролей, для исполнения которых 
нужно обладать определенными умениями или знаниями, возникает 
необходимость отбора кандидатов на такие роли или контроля их 
деятельности. Для этого, что вполне логично, разрабатывается не-
кая система испытаний, которую нужно пройти, чтобы доказать свою 
компетентность. 

Возникновение педагогического контроля «совпадает с началом 
культуры, в становлении которой решающую роль играли различные 
формы образования, в том числе и самые примитивные. Уже в самых 
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древних формах существования человеческих общностей была ос-
мыслена важная роль различных заданий, служивших средством ди-
агностики уровня развития интересующих свойств личности» [3]. Так, 
еще в III тысячелетии до н. э. в Древнем Вавилоне проверяли квали-
фикацию профессиональных писцов, предлагая им испытания, чтобы 
оценить умения разбираться в тканях, металлах и растениях, а также 
грамотно оперировать числами. В Древнем Египте серьезным проце-
дурам отбора подвергали будущих жрецов, в Китае – правительст-
венных чиновников. Среди применяемых методов оценки были – в 
современной терминологии – собеседование, анализ внешних дан-
ных, сбор биографических сведений, оценка коммуникативных спо-
собностей, определенных качеств характера, творческих 
способностей и, естественно, необходимых компетенций. 

В Древней Спарте существовала система суровых испытаний 
для воинов, в Риме – для гладиаторов. Были аналогичные испыта-
ния и у племен индейцев Северной Америки. В средневековом 
Вьетнамском государстве всего за два года (с 1370 по 1372) «уда-
лось провести переаттестацию всех гражданских чиновников и во-
еннослужащих, что позволило организовать проверку 
государственного аппарата по всей стране» [1]. В странах Востока 
для таких испытаний и проверок не считалось чем-то из ряда вон 
выходящим использование методов, которые можно было бы на-
звать экзаменами, письменными контрольными работами. 

В Европе дольше господствовали традиционные устные формы 
контроля. Но в конце 19 века здесь выделились две основные тен-
денции в контроле знаний. В соответствии с одной, требовалось 
дать устный ответ на 1-2 относительно объемных вопроса, на осно-
вании которого комиссия из двух или более человек делала заклю-
чение об общем уровне знаний претендента. В рамках другой 
традиции экзамен проходил в письменной форме. Задания, предла-
гаемые испытуемым, были короче, но число их было значительно 
больше (10-12) и, соответственно, затрагивало больше изучаемых 
тем [2]. В России того времени большее распространение получил 
первый вариант. 

Традиционно в западной педагогике и методологии экзамен, за-
чет, любую другую дидактическую проверку знаний называют тес-
том, что в сочетании с неоднозначностью перевода английского 
слова «test» (испытание, эксперимент, проверка, проба) способно 
порождать путаницу при описании методов оценивания. В отечест-
венной педагогической практике под тестом обычно понимается 
«только такое задание, где правильность теста определяется по за-
ранее подготовленному ключу и задание составлено так, что требу-
ет однозначного ответа». [8, с. 83]. 
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Первые попытки использования тестов как метода количест-
венного измерения способностей человека можно отнести к концу 
19 века. Они были связаны с экспериментальными исследованиями 
англичанина Фрэнсиса Гальтона, который стремился охватить «из-
мерением и числом операции ума». Революционный подход Галь-
тона состоял в том, что оценка физиологических и психологических 
параметров человека впервые была поставлена на научную основу. 
Экспериментальный подход пришел на смену интуитивной оценке, 
господствовавшей в этой сфере в течение тысячелетий [11]. 

Представления Гальтона о природе умственных способностей 
человека получили продолжение в работе американского психолога 
Джеймса Кэттелла [10], который, собственно, и ввел в 1890 году по-
нятие «тест» как способ психологического эксперимента [5, c. 326]. 

Таким образом, в конце XIX – начале XX века намечаются осно-
вания для расхождения между научным толкованием понятия 
«тест» и его обыденным использованием. В дальнейшем это рассо-
гласование будет усиливаться и служить причиной многочисленных 
дискуссий. Научное определение теста будет все более усложнять-
ся, в соответствии с увеличением требований, которые будут 
предъявляться к процедуре разработки и применения теста. 

С именем Джеймса Кэттелла, ставшего первым профессором 
психологии в США, связывают начало нового этапа в развитии тес-
тирования, который В.А. Коккота называет периодом преимущест-
венного развития психологических тестов [6, с. 50]. В этот период 
появляются и первые педагогические тесты (работы Дж. Райса, 
Р. Торндайка, под руководством которого создается первый стан-
дартизированный педагогический тест). Однако, в силу различных 
причин, развитие этого направления происходит значительно мед-
леннее, чем разработка психологических тестов. К концу третьего 
десятилетия XX века в целом завершается создание психометриче-
ской теории [4]. 

Говоря о начальном периоде использования тестов в сфере 
изучения иностранных языков, обычно упоминают 20-е годы 
прошлого столетия, когда Бен Вуд проводит свои исследования в 
Колумбийском университете и предлагает первый лингвистический 
тест, а также выходит в свет книга В. Хенмона (Henmon V. Achieve-
ment Tests in the Modern Foreign Language. N.Y., 1929). Б. Спольски 
называет отрезок времени с 1925 по примерно 1955 год донаучным 
периодом в развитии лингводидактических тестов на том основании, 
что качеству тестов (в частности, их валидности и надежности) уде-
лялось мало внимания [6, с. 51]. 

Хотя лингводидактические тесты того времени и не вполне со-
ответствуют современным требованиям, их форма и структура уже 
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вполне близка и понятна тестологам наших дней. Так, в тестах Б. 
Вуда присутствуют лексический и грамматический разделы, а также 
раздел для проверки понимания прочитанного. Причем в тестах на 
словарь и на понимание прочитанного применяется прием, который 
станет впоследствии столь же излюбленным у разработчиков тес-
тов, сколь и популярным у критиков этого вида педагогического оце-
нивания, – multiple choice, или множественный выбор, когда 
испытуемому предлагается выбрать ответ из нескольких готовых 
вариантов, лишь один из которых является верным. 

Однако, если вслед за Б. Спольски называть именно этот пери-
од донаучным, то может возникнуть иллюзия, что только в это время 
в обществе и начинают заниматься оценкой лингвистических пара-
метров, тогда как эта проблема была актуальна в истории задолго 
до XX века. И здесь речь идет совсем не только об оценке профес-
сиональной квалификации всевозможных переводчиков и толмачей. 

С древних времен в обстановке межгрупповых или межнацио-
нальных конфликтов у представителей тех или иных социальных 
групп возникала необходимость идентификации людей по принципу 
«свой – чужой» на основе общности/различий языковых явлений. И 
в этих случаях в качестве средства для идентификации в качестве 
«пробного камня» часто использовался  один и тот же прием – тре-
бование произнести определенное слово или фразу, которые сразу 
выдавали «чужака». Этот прием получил название «шибболет-
теста» (shibboleth test). (Слово «тест» здесь используется в своем 
первоначальном, широком значении, как испытание, проверка). 

Этимология понятия «shibboleth test» такова. В Библии приво-
дится описание двух враждующих групп, в языке которых было не-
большое, но легко обнаруживаемое различие в способе 
произношения определенного согласного звука: в одном случае sh 
произносилось как палато-альвеолярный фрикативный звук /∫/, в 
другом – приближалось по звучанию к /s/. Чтобы обнаружить враже-
ских солдат, от всех подозрительных чужаков требовали произнести 
слово «shibboleth», и по тому, произносилось ли оно как shibboleth 
или sibboleth, определяли «своих». Если обнаруживалось, что слово 
произносится «неправильно», врага убивали. Таким образом, лин-
гвистический тест служил критерием социальной идентификации, на 
основании которого принималось решение о праве человека на 
жизнь. 

Этот пример далеко не единичен. Шибболет-тесты использова-
лись в разные времена и в разных культурах. McNamara и Roever 
[14, с. 149-159] описывают примеры из истории Англии времен кре-
стьянского восстания под предводительством Уота Тайлера, собы-
тия в Йемене в 1060 году, подавление восстания в Египте в 1302 
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году. Во всех упомянутых исторических коллизиях наказанием для 
не прошедших лингвистический тест оказывалось лишение жизни. В 
Японии пусковым механизмом трагических событий послужило зем-
летрясение 1923 года, в котором погибли более 100 000 человек. 
Среди тех, кто погиб, было около 6000 корейцев, проживавших в То-
кио, включая тех, кто выжил в землетрясении, но был впоследствии 
обвинен в отравлении запасов воды и других преступлениях. Чтобы 
избежать обвинений, многие из них пытались выдать себя за япон-
цев, но их выдал шибболет-тест: фразу jyugoen gojyussen (15 йен 50 
сен) корейцы произносили как «chugo en kochussen». В итоге сотни, 
а возможно, и тысячи людей были убиты. 

Нельзя сказать, что все аналогичные ситуации относятся к да-
лекому прошлому. Можно привести примеры относительно недав-
них событий на острове Шри-Ланка и в Ливане, которые говорят о 
том, что шибболет-тесты – это не достояние прошлого, а инстру-
мент, который регулярно извлекается на свет в случае межнацио-
нальных и межэтнических конфликтов. Однако необратимые 
последствия его применения – проблема не инструмента, а того, кто 
им пользуется. 

Это относится и к современным, стандартизованным и форма-
лизованным лингводидактическим тестам, последствия применения 
которых не столь фатальны, но все же могут быть достаточно дра-
матичными, когда по их результатам принимаются важные решения, 
касающиеся конкретного человека. «Чтобы тест использовался на 
благо испытуемому, необходимо иметь в виду границы его возмож-
ностей и не пытаться получить от него большего, чем он может 
дать. Подобно многим научным достижениям, злом могут быть не 
тесты, а их неправильное использование» [8, с. 92]. 

Первоначально современные лингводидактические тесты раз-
рабатывались по примеру психологических, но затем для составле-
ния тестов начинают использовать структурный подход в 
лингвистике и достижения психометрической теории. Наступает пе-
риод, который Б. Спольски назвал структурно–психометрическим и 
отнес к отрезку с 1955 по примерно 1970 год. 

Однако впоследствии критики тестологического подхода стали 
указывать на то, что только лишь правильного представления о 
функционировании системы языка еще недостаточно, чтобы успеш-
но общаться в реальных жизненных ситуациях. На первый план вы-
ходит прагматический аспект, и создатели тестов задумываются о 
том, как можно оценивать знание языка в контексте речевой дея-
тельности испытуемых, учитывая социолингвистические аспекты 
общения. Поэтому этот период развития Б. Спольски называет пси-
холингвистически – социолингвистическим. В тестах все больше 
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стараются сочетать грамматику и контекст, сделать их более ком-
муникативно-ориентированными и аутентичными. 

Значительное влияние на проблему оценивания уровня знаний 
иностранного языка оказала подготовка Советом Европы документа 
«The Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, 
Assessment», изданного в 2001 году. Одна из его важных целей – 
обеспечение надежной базы для сопоставления результатов раз-
личных языковых тестов. Однако не все исследователи восприняли 
его однозначно, и периодически появляются публикации с критиче-
скими замечаниями в его адрес [13]. 

В настоящее время в образовательной сфере многих развитых 
стран совершается смена парадигмы во взглядах на проблему оце-
нивания, психометрический подход заменяется более общей моде-
лью педагогической оценки, происходит сдвиг от культуры 
тестирования и экзамена (testing and examination culture) к культуре 
оценивания (assessment culture). Сейчас используется более широ-
кий спектр методов оценивания, чем три – четыре десятилетия на-
зад: аттестация преподавателя, стандартные задания, курсовые 
работы, оценка результатов деятельности используются наряду с 
устным оцениванием, письменными экзаменами и стандартизован-
ными тестами. Критериально-ориентированное оценивание сосуще-
ствует с нормативно-ориентированным, формирующее оценивание 
(formative assessment) и анализ продуктов деятельности – с само-
оценкой и оценкой с помощью других учащихся. От процедуры оце-
нивания требуется удовлетворять множеству целей: способствовать 
эффективности обучения, обеспечивать информацию об учащихся, 
преподавателях и учебных заведениях, выступать в качестве инст-
румента для сертификации и отбора, поставлять статистические 
данные, влиять на учебные планы и программы [12]. Это означает, 
что психометрический подход, долгое время господствовавший в 
теории оценивания, больше не является адекватным. Тесты множе-
ственного выбора, в основе которых лежит бихевиористская модель 
научения, также не справляются с задачами, возложенными на оце-
нивание в современном образовании. 

Традиционный психометрический подход к оцениванию изна-
чально создавался на основе представлений о врожденном интел-
лекте, который считался таким же наследуемым свойством, как, к 
примеру, цвет глаз, и, следовательно, оставался неизменным на 
протяжении жизни. [12, с. 5]. Это означало, что, измерив однажды ин-
теллект у детей, их можно распределить по группам и школам, в со-
ответствии с их способностями, считая, что положение дел в 
будущем останется неизменным. Сейчас все больше утверждаются 
взгляды, согласно которым педагогическое оценивание должно не ог-
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раничивать человека в выборе, а, наоборот, помогать ему развивать-
ся и совершенствовать свои способности к обучению. (Кстати говоря, 
действенность этого подхода давно подтвердила на практике педаго-
гика Монтессори). Другим недостатком психометрического подхода 
называют интерпретацию оценок измерения в терминах групповых 
норм, а не в абсолютных величинах. Считается, что, поскольку уча-
щиеся не способны влиять на деятельность остальных учащихся, то 
они не могут влиять и на свои собственные оценки, что несправедли-
во. (Аргумент, вообще говоря, спорный: да, на чужие оценки повлиять 
нельзя, но можно повлиять на положение своей оценки в ряду ос-
тальных, если приложить к этому достаточно усилий). 

С психометрическим подходом к оцениванию связывают и ту до-
минирующую роль, которая отводится техническим вопросам – стан-
дартизации, надежности и требованию измерять ограниченное число 
параметров (limited dimensionality). Эти требования, сами по себе 
вполне разумные и обоснованные, могут негативно влиять на конст-
руктную валидность тестов и – в конечном итоге – на учебные планы, 
поскольку лишь определенный учебный материал и задачи опреде-
ленного характера можно включить в рамки тестовой проверки. 

Еще одно замечание к психометрической модели оценивания 
заключается в неправомерном обобщении значения тестовых оце-
нок, которое происходит в обыденном сознании и становится обще-
принятым, искажая смысл проведенных измерений. Так, при оценке 
навыков чтения сам конструкт «чтение» будет подразумевать пра-
вильность и беглость чтения как вслух, так и про себя, понимание 
прочитанного, интерес к чтению и т.д. Очевидно, тест по чтению, 
имеющий высокую конструктную валидность, должен оценивать ка-
ждый из аспектов этого навыка. Но многие стандартизованные тес-
ты по чтению на самом деле оценивают какую-то одну 
характеристику, например, понимание простых предложений, а во-
все не способность тестируемого читать – в широком смысле. Тем 
не менее, в общепринятом мнении оценка по чтению за этот тест 
будет восприниматься именно как оценка способности читать – в 
целом. [12, с. 5-6]. 

В отличие от психометрической модели, педагогическое оце-
нивание является критериально-ориентированным, а не ориенти-
руется на соотношение индивидуальных и групповых показателей. 
При нормативно-ориентированном тестировании оценка выводится 
на основании ранжирования группы испытуемых в соответствии с 
полученными баллами, при этом одно и то же значение оценивае-
мого параметра может означать высокий результат в одной группе, 
но средний или даже низкий результат в другой. В то же время кри-
териально-ориентированное оценивание опирается на явно сфор-



 156 

мулированные цели и задачи изучения учебного материала и по-
зволяет понять, в какой степени испытуемые овладели идентифи-
цированными компонентами. Некоторые исследователи считают это 
отличие критическим. Правда, результаты критериально-
ориентированного оценивания тоже можно использовать для сопос-
тавления с групповыми нормами, и наоборот – нормы часто исполь-
зуются, чтобы установить критерий деятельности. И все же в основе 
этих подходов заложена разная философия. 

Педагогическое измерение является личностно-
ориентированным и выдает суждение о результатах деятельности 
человека безотносительно к деятельности других людей, утверждая 
тем самым самодостаточность каждого тестируемого (что, добавим 
в скобках, должно быть особенно важно в обществах с ярко выра-
женной психологией индивидуализма; вероятно, еще и поэтому пе-
реход к критериально-ориентированному тестированию в развитых 
западных странах встречает такую дружную поддержку). Кроме того, 
педагогическое измерение позволяет не просто констатировать уро-
вень достижений, но определять сильные и слабые места обучае-
мого, чтобы оптимизировать образовательный процесс [15]. 
Поэтому нужно, чтобы оно проводилось не только по окончании 
процесса учебы (summative assessment), как нечто обособленное, 
оторванное от учебного процесса, но стало неотъемлемой частью 
самого процесса преподавания и обучения (ongoing assessment). 

Такое альтернативное, или инновационное оценивание предпо-
лагает применение различных техник оценивания, а не только тра-
диционных экзаменов и курсовых работ. «В отличие от 
традиционного оценивания инновационное оценивание опирается 
не на экзамены, измеряющие степень осведомленности студентов, 
а предполагает целый диапазон методов и множество форм органи-
зации работы: эссе, семинары, проекты, ролевые игры, симуляции, 
групповая работа, презентации, работа в реальных условиях, порт-
фолио, рефлексивные дневники и т.д.» [7, с. 36], [9, с. 251-280]. 

Грант Виггинс (G.P. Wiggins) замечает, что не только создатели 
тестов, но и некоторые педагоги, привыкшие активно использовать 
тестовые методики с компьютерным подсчетом баллов, считают су-
ждение человека ненужной причудой для качественного оценивания 
(unnecessary extravagance in sound assessment). Он задается вопро-
сом, почему, например, ни дирижер, ни театральный режиссер, ни 
тренер волейбольной команды не поддается соблазну думать так 
же. И отвечает: потому, что они понимают, что настоящий «тест» 
деятельности – это сам процесс ее, а не нечто, что происходит по-
сле нее; что и валидность, и надежность оценки сложной деятель-
ности зависит от множества порций информации, извлекаемой из 
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множества актов деятельности. И если практике нашего легкомыс-
ленного оценивания суждено измениться, то мы должны не просто 
заменить традиционные формы «теста» (с множественным выбо-
ром) новыми формами проверки («оценки деятельности» или 
«портфолио»), а должны изменить в корне отношения тестирующего 
и тестируемого [16, с. 3-4]. 

Учитывая ряд неоспоримых достоинств тестовых методов, сле-
дует признать, что система образования вряд ли когда-нибудь пол-
ностью откажется от их применения. Но нужно отчетливо понимать, 
что «в учебном процессе тестовая методика – не единственная 
форма контроля. Ее функция, по нашему мнению, состоит в допол-
нении к традиционным формам контроля, в частичной их замене 
там, где это необходимо, чтобы сэкономить время и интенсифици-
ровать процесс опроса на объективной основе. Поэтому возможные 
неточности показаний тестов могут быть быстро обнаружены препо-
давателем в процессе его повседневной работы со студентами» [8, 
с. 146]. 

История использования тестов в педагогике знает немало при-
меров крайностей в отношении к ним – от абсолютизации тестового 
оценивания до попыток их полного запрещения. Задача тех, кто 
разрабатывает и применяет тесты для образовательных целей – 
осознать происходящие в обществе перемены и найти достойное 
место методам тестирования в ряду других методов педагогическо-
го оценивания. 
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Сопоставление навыков и умений учебного аудирования  

и понимания иноязычной речи  
на слух в процессе общения 

Comparing listening comprehension skills in classroom  
and real life situations 

 
В статье рассматриваются различные виды аудирования. Проводится 

классификация навыков и умений аудирования, формируемых в ходе процесса 
обучению аудированию. Уточняется понятие аудирования как компонента уст-
но-речевого общения, и описываются соответствующие умения, необходимые 
для реализации успешной коммуникации. 

 
The article discusses different types of listening comprehension. Guided listen-

ing skills in the classroom and listening comprehension skills in real life situations are 
classified. The term “communicative listening” is examined. The article also describes 
listening skills which are necessary to achieve successful communication. 
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До недавнего времени аудирование не занимало должного мес-

та в процессе обучения иностранным языкам, хотя важность фор-
мирования и развития навыков и умений аудирования вполне 
очевидна. В речевом общении человек получает значительную до-
лю информации по слуховому каналу – при контакте с окружающи-
ми, с помощью радио и телевидения, в онлайновом режиме, в 
процессе обучения (на семинарских занятиях, лекциях), при про-
смотре кинофильмов, посещении музеев и т.д. Умение понимать 
иноязычную речь на слух становится все более необходимым в эпо-
ху современных технологий, так как оно способствует формирова-
нию коммуникативной и информационной компетенции. 
И.И. Халеева подчеркивает, что аудитивная база – это одно из ус-
ловий улучшения навыков устной речи, и путь к накоплению сведе-
ний о неисчерпаемых возможностях языковой системы и способах 
ее речевой реализации, и важный канал пополнения знаний о стра-
не изучаемого языка [7, с. 11]. 
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Отечественные и зарубежные исследователи различают учеб-
ное аудирование и аудирование как вид речевой деятельности (по-
нимание иноязычной речи на слух). Прежде чем рассматривать 
особенности формирования навыков и умений восприятия и пони-
мания иноязычной речи на слух необходимо дать определение та-
ким понятиям, как понимание и восприятие речевого сообщения. Во 
многих работах отечественных исследователей восприятие и пони-
мание речи рассматривается как единый процесс. Так В.А. Артемов 
утверждает, что человек воспринимает речь на основе ее понима-
ния и понимает на основе ее восприятия [4, с. 83]. И.А. Зимняя раз-
граничивает процессуальную сторону установления смысловых 
связей, которую называет осмыслением, и результативную ее сто-
рону, которую определяет как понимание (непонимание). «Положи-
тельный результат процесса осмысления в акте восприятия 
речевого сообщения есть понимание, тогда как отрицательный ре-
зультат этого процесса свидетельствует о непонимании»[4, с. 83]. 
Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин полагают, что процесс восприятия устной 
речи включает в себя восприятие устного речевого сообщения на 
сенсорном уровне, вычленение сигнальных звуков в составе слова и 
его опознание на перцептивном уровне, установление смысла 
предложения и всего сообщения в целом [1, с. 44]. Мы рассматри-
ваем навыки и умения восприятия и понимания иноязычной речи на 
слух в рамках единого процесса, т.к. сложно рассматривать отдель-
но умения восприятия звучащей речи и умения понимания звучащей 
речи. 

Навыки и умения понимания иноязычной речи на слух в процес-
се реального речевого общения формируются как в условиях ес-
тественной речевой ситуации, так и в процессе выполнения 
определенных коммуникативных упражнений. В отечественной и за-
рубежной методике выделяют понятие коммуникативного аудирова-
ния. «Коммуникативное аудирование – рецептивный вид речевой 
деятельности, нацеленный на восприятие и понимание устной речи 
на слух при ее одноразовом прослушивании» [5, с. 188]. Количество 
предъявлений аудиоматериала – существенное отличие между 
коммуникативным и учебным аудированием. Учет специфики устной 
речи важен для обучения аудированию, в частности при создании 
коммуникативных упражнений. Е.И. Пассов отмечает, что устная 
форма речи характеризуется:  

- богатством интонационного оформления; 
- большой долей паралингвистической информации (мимика, 

жесты); 
- определенным темпом;  
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- высокой степенью автоматизированности, на чем и основан 
темп;  

- контактностью с собеседником;  
- специфическим набором речевых средств и своей структурой; 
- линейностью во времени, так как нельзя вернуться к какому-

либо отрезку речи [6, с. 12-13]. 
В свою очередь Д. Флауэрдью и Л. Миллер выделяют следую-

щие лингвистические особенности устного текста в отличие от 
письменного текста: - фонологические сокращения и ассимиляцию; 

- паузы, выражающие сомнение или неуверенность; 
- слова-заполнители паузы; частое использование фрагментов, 

а не целого предложения; 
- дискурсные маркеры в начале или  в конце высказывания; 
- высокую частотность использования вопросов и повелитель-

ного наклонения; личные местоимения в первом и втором лице [9, 
с. 48]. 

Понимание иноязычной речи на слух в речевой ситуации обще-
ния – это не только перцептивный процесс, но и социальная дея-
тельность. Следовательно, наряду с аудитивными навыками и 
умениями необходимо развивать умение вести беседу, т.к. во время 
беседы оба собеседника выступают и в роли слушающего и в роли 
говорящего. В соответствии с тем, какую роль играет аудирование 
на той или иной стадии ведения беседы, Д. Флауэрдью и Л. Миллер 
выделяют определенные виды деятельности слушающего в процес-
се ведения беседы: 

- разделение беседы на три основные части; изменение на-
правления беседы; 

- использование соответствующих сигналов, демонстрирующих 
то, что слушающий воспринимает и понимает звучащую речь; 

- уточнение высказывания посредством собственного толкова-
ния; 

- устранение недопонимания между собеседниками; неточно-
сти, ошибочности или двусмысленности высказывания; 

- обмен репликами [9, с. 52]. 
Рассмотрим данные виды деятельности более подробно. В 

первую очередь для успешного ведения беседы необходимо знать 
саму структуру беседы: начало беседы, обсуждение соответствую-
щих тем и завершение беседы. Для инициации беседы необходимы, 
как минимум, два участника – говорящий, выполняющий роль ини-
циатора беседы,  и слушающий в роли собеседника. Инициатор на-
чинает беседу с обращения, утверждения, вопроса, содержащего 
определенный посыл или призыв. Роль слушающего заключается в 
том, чтобы дать соответствующую ответную реплику, определяю-
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щую дальнейший ход беседы. Обсуждение тем составляет основ-
ную часть беседы. Именно слушающий определяет направление 
развития беседы и, соответственно, переход на другую тему обсуж-
дения. Роль слушающего сводится к определению момента речевой 
ситуации, когда уместно перейти к новой теме обсуждения. Завер-
шение беседы играет также важную роль для достижения коммуни-
кативной цели. Неумение слушающего вовремя осознать то, что 
говорящий желает завершить беседу, может привести к неловкой 
ситуации и коммуникативной неудаче. Речевая деятельность  слу-
шающего также подразумевает  использование соответствующих 
сигналов для демонстрации своего активного участия в беседе, для 
выражения своего отношения к предмету и теме обсуждения, т.е. 
сочувствия, согласия, несогласия или безразличия. Слушающий ис-
пользует как вербальные сигналы (of course, oh dear, my God), за-
полненные паузы хезитации (yeah, mm, ah), так и невербальные 
экстралингвистические сигналы (кивок, пожимание плечами, соот-
ветствующее выражение лица, взгляд, смех). Тот или иной сигнал 
может указать говорящему о необходимости изменения направле-
ния беседы. 

Для поддержания беседы слушающий может повторить выска-
зывание говорящего, используя свою формулировку и толкование, 
демонстрируя тем самым понимание идеи высказывания говоряще-
го. Успешность ведения беседы зависит от умения слушающего ис-
пользовать соответствующую стратегию. Особенно следует 
отметить стратегию использования умений реплицирования или 
обмена репликами в процессе речевого общения. 

Можно выделить некоторые ситуации реального устно-речевого  
общения, подразумевающие использование аудитивных умений. К 
ним относятся: обсуждение различных тем / проблем со сверстни-
ками / коллегами или членами семьи; обмен новостями; процесс об-
суждения организации мероприятия; «светская» беседа на приеме, 
организованном мероприятии; участие в семинаре; лекции по пред-
метам; участие в интервью / собеседовании; лекции гидов во время 
посещения музеев / проведения экскурсий; инструкции-объяснения. 

Для достижения коммуникативной цели участники устно-
речевого общения должны владеть определенными аудитивными 
умениями. Умения понимания иноязычной речи на слух в процессе 
общения можно условно разделить на две группы: 

I. Основные умения аудирования как вида речевой деятельности: 
- распознавать средства логической связи в разговорном дис-

курсе; 
- отделять главное от второстепенного; 
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- распознавать коммуникативные функции высказывания в за-
висимости от ситуации, участников, целей общения; 

- прогнозировать дальнейшее развитие темы на основе полу-
ченной информации; 

- определять логическую связь между событиями; 
- определять наиболее информативные части сообщения; 
- определять различные стили языка (литературный, разговор-

ный, просторечие, жаргон и т.д.). 
II. Коммуникативные умения аудирования, необходимые для 

осуществления устно-речевого общения: 
- понимать цель общения; 
- устранять проблемы в понимании за счет прогнозирования 

развития событий; 
- прогнозировать развитие соответствующей ответной реплики 

собеседника; 
- использовать ориентиры восприятия (паузы, ударение, инто-

нацию, риторические вопросы, повторы, клише и т.д.) в ситуации 
речевого общения; 

- приспосабливаться к индивидуальным особенностям говоря-
щего и к различной скорости звучащей речи; 

- понимать элементы субъективной информации, выраженной 
эмоционально-оценочными словами и предложениями; 

- выявлять отношение говорящего к предмету обсуждения; 
- соотносить паралингвистические явления с ситуацией общения; 
- определять социальную роль говорящего/участников общения; 
- определять коммуникативное намерение говорящего и реаги-

ровать на него соответствующим образом. 
Н.В. Елухина отмечает, что реальная коммуникация совершает-

ся в определенных условиях, в общение вступают лица, имеющие 
определенный статус и социальные роли. Каждый из участников 
коммуникации реализует свое коммуникативное намерение, пре-
следует реальную цель. Таким образом, овладение устным обще-
нием, в ходе которого учащийся выступает в роли слушающего, 
является конечной целью обучения аудированию [2, с. 29-30]. Сле-
довательно, учебный процесс должен быть направлен на формиро-
вание коммуникативной компетенции на всех этапах обучения 
аудированию. 

Понятие учебного аудирования основывается на следующих 
положениях. И.А. Зимняя рассматривает в качестве продукта учеб-
ной деятельности человека, изучающего иностранный язык, сово-
купность усвоенных им языковых знаний и сформированных 
программ действий, т.е. сформированных навыков и умений. Учеб-
ная деятельность включает такие основные компоненты, как: моти-
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вация; учебные задачи в определенных ситуациях в форме задания; 
учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль; оценку, 
переходящую в самооценку [3, с. 98-99]. Учебное аудирование – это 
управляемый и организованный процесс восприятия информации, в 
котором учащиеся овладевают действиями и стратегиями понима-
ния  речи на слух. Результатом осуществления определенных дей-
ствий и решения соответствующих учебных задач является 
формирование определенных навыков и умений аудирования. В 
процессе учебного аудирования формируются основные слухо-
произносительные и рецептивные лексико-грамматические навыки, 
а также создаются предпосылки для становления коммуникативных 
умений аудирования, необходимых для успешного осуществления 
коммуникации. 

Основные умения учебного аудирования можно классифициро-
вать следующим образом: 

I. Для формирования речевого слуха необходимо развивать 
умения: 

- различать отдельные звуки; 
- распознавать ритмический рисунок; 
- определять функции ударения и интонации для обозначения 

информационной структуры высказываний; 
- идентифицировать слова в ударных и безударных позициях; 
- распознавать сокращенные формы слов; 
- различать границы слов. 
II. Для распознавания лексических единиц и грамматических 

структур необходимо развивать умения: 
- определять типичный порядок слов; 
- распознавать лексические единицы, используемые в основных 

разговорных темах; 
- выявлять ключевые слова; 
- догадываться о значении слов исходя из контекста; 
- распознавать части речи; 
- распознавать основные синтаксические структуры. 
III. Для понимания и оценки прослушанного необходимо разви-

вать умения: 
- выделять главное от второстепенного; 
- прогнозировать результат на основании описанных событий; 
- определять логическую связь между событиями; 
- определять наиболее информативные части сообщения. 
Учебное аудирование является также средством обучения, ис-

пользуемым для введения лексико-грамматического материала. В 
качестве учебной деятельности аудирование способствует эффек-
тивному восприятию и пониманию информации, т.к. перед учащи-
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мися ставится конкретная цель, дается четкая установка, опреде-
ляются определенные рамки, в которых проходит процесс воспри-
ятия и понимания информации на слух. 

В учебном аудировании выделяются интенсивное и экстенсив-
ное аудирование. М. Рост полагает, что интенсивное аудирование 
подразумевает  полное и точное понимание звучащей речи [10, 
с. 184]. В процессе интенсивного аудирования формируются умения 
распознавать определенные звуки, слова, фразы и грамматические 
структуры. С этой целью используются различные виды упражне-
ний: диктант, повтор конкретных звуков, слов; распознавание знако-
мых слов; распознавание звукового образа незнакомых слов с 
последующим уточнением значения слова в словаре; перевод или 
толкование определенных лексических единиц. 

Д. Филд выделяет три этапа интенсивного аудирования в со-
временной практике обучения аудированию: предварительные во-
просы, собственно процесс восприятия на слух, проверка ответов на 
вопросы [8, с. 17]. Четко сформулированные вопросы определяют 
цель процесса восприятия и понимания аудиотекста. Учащиеся за-
ранее знают, на чем необходимо сосредоточить внимание, они мо-
гут фиксировать ответы на вопросы письменно, тем самым нет 
необходимости запоминать звучащую информацию. Учащимся пре-
доставляется возможность  записать ответы самостоятельно, а за-
тем обсудить их вместе с другими учащимися. 

Экстенсивное аудирование предполагает умение воспринимать 
и понимать на слух аудиотексты большей длительности. Учебный 
процесс экстенсивного аудирования контролируется учителем по-
средством учебных заданий, которые охватывают длительные от-
резки аудиотекста и направлены на понимание основного 
содержания текста. В процессе экстенсивного аудирования целесо-
образно использовать различные опоры восприятия такие, как диа-
граммы, графики, рисунки, субтитры (при просмотре кинофильмов) 
и т.д. Экстенсивное аудирование можно использовать и как само-
стоятельный вид работы, например прослушивание песен, телеви-
зионных и радиопередач, аутентичных лекций, просмотр 
кинофильмов. Однако и в этом случае необходим контроль со сто-
роны учителя. 

Следует отметить, что в ходе учебного процесса формирование 
и развитие навыков и умений аудирования происходит поэтапно: от 
формирования речевого слуха, умений распознавания различных 
грамматических структур и лексических единиц к пониманию содер-
жания и умению оценить прослушанный текст. Сопоставляя умения 
и навыки учебного аудирования и понимания иноязычной речи на 
слух в реальной речевой ситуации, необходимо подчеркнуть, что в 
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целом формирование умений учебного аудирования является под-
готовительным этапом для формирования коммуникативных ауди-
тивных умений. На данном этапе происходит становление основных 
механизмов восприятия иноязычной речи на слух, прогностических 
умений, умений понимания и оценки звучащего иноязычного текста, 
которые в свою очередь являются умениями, необходимыми для 
осуществления коммуникации. Умения аудирования как компонента 
устно-речевого общения включают не только аудитивные умения, но 
также такие прагматические умения, как умение определять комму-
никативное намерение говорящего и реагировать на него соответст-
вующим образом, понимать цель общения. В результате выполнения 
коммуникативно-направленных упражнений, моделирующих реаль-
ные условия общения, создаются предпосылки для приобретения 
способности участвовать в устном иноязычном общении. 
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В статье рассматриваются объекты тестирования устного профессиональ-

но ориентированного общения студентов управленческих специальностей в 
рамках языковой, предметной и прагматической компетенций. Далее в работе 
описываются особенности владения устной речью на уровне B2, уточняются 
параметры ее оценивания на данном уровне. 

 
The article focuses on the objectives for oral communication assessment in 

second language testing of management students in terms of linguistic, specific and 
pragmatic competencies. Then it presents analytical descriptors of spoken language 
(level B2) and specifies criteria used for speaking assessment on that level. 
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Устное тестирование – это процедура проверки устно-речевой 

коммуникативной компетенции, в которой умения говорения оцени-
ваются на основе устного высказывания испытуемого [8]. При опре-
делении объектов устного тестирования тестологи сталкиваются с 
рядом объективных трудностей. Во-первых, контроль навыков и 
умений общения строится на возможности получения более или ме-
нее сопоставимых между собой отрывков речи студентов. Однако 
устная речь – индивидуальна, вариативна (особенно на продвину-
тых этапах обучения), ее трудно рассматривать в каких-то опреде-
ленных рамках. Следовательно, не всегда все навыки и умения 
устной речи, которые планируется проверить в тестовом задании, 
действительно могут быть продемонстрированы студентом в ходе 
решения им речевой задачи. В этом отношении индивидуальный 
формат устного тестирования (1 испытуемый – 1 экзаменатор-
собеседник) имеет то преимущество перед парным форматом (2 ис-
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пытуемых – 1 экзаменатор-собеседник), что экзаменатор, в опреде-
ленной степени управляющий речевым взаимодействием, может 
«подтолкнуть» студента к употреблению того или иного языкового 
материала. Во-вторых, необходимо отметить, что при определении 
объектов устного тестирования в один тест невозможно включить 
весь арсенал компонентов и субкомпонентов коммуникативной ком-
петенции, подлежащих проверке. Ограничения связаны как с вре-
менными возможностями проведения теста, так и с возможностями 
рейтеров. Относительно последнего отметим, что даже опытные 
рейтеры не в состоянии оценить сразу много показателей, поэтому 
необходимо выделять минимально необходимое количество компо-
нентов и субкомпонентов, подлежащих измерению [8, с.59]. 

Ограничим объекты устного тестирования такими компонентами 
коммуникативной компетенции, как языковая, предметная и прагма-
тическая (выделяются вслед за Д.И. Изаренковым) [4]. В их рамках 
возможно проверить спектр умений, необходимый для осуществле-
ния устного речевого взаимодействия, в том числе и в профессио-
нальной сфере. Рассмотрим их подробнее. 

Прежде всего, необходимо отметить, что под языковой компе-
тенцией понимается «корректное употребление и распознавание 
языковых средств, базирующихся на знании участником общения 
правил (фонологических, фонетических, лексических, грамматиче-
ских) и навыках оперирования этими средствами в процессах про-
дукции и рецепции, имеющих место в коммуникативной 
деятельности» [2, с.181–182]. При этом языковые средства отбира-
ются на основе сфер профессиональной деятельности специалиста, 
тем и ситуаций (т.е. на основе предметного компонента). Большей 
частью это относится к лексическим средствам, поскольку грамма-
тика и фонетика остаются относительно универсальными, в то вре-
мя как лексический пласт языка наиболее тесно связан с 
экстралингвистической действительностью и отражает семантиче-
ский аспект языковых единиц той или иной сферы профессиональ-
ной деятельности индивида. Данные языковые средства вместе с 
речевыми навыками образуют необходимый для общения языковой 
потенциал коммуниканта, направленный на решение конкретной 
коммуникативной задачи. 

В качестве объектов контроля в рамках языковой компетенции в 
самом общем виде выступают фонетические, лексические и грам-
матические навыки говорения, а также фонетические, лексические и 
грамматические навыки аудирования, т.е. навыки артикуляционного 
и ритмико-интонационного оформления, навыки формообразования 
и употребления лексических единиц, навыки формообразования и 
употребления грамматических структур. 
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Перейдем к рассмотрению следующего компонента – предмет-
ной компетенции, которая включает в себя не только специальные 
знания в определенной области человеческой деятельности (знания 
предмета общения) и умения оперировать этими знаниями для его 
осуществления, но и знания норм и правил, действующих в языко-
вом социуме профессиональной сферы коммуниканта, а также 
«умение воспринимать, воспроизводить и производить высказыва-
ния», «адекватные» данным «нормам» [9, с.27]. Как было сказано 
выше, предметный компонент ограничивает тот набор сфер, тем и 
речевых ситуаций, на основании которых ведется обучение и, сле-
довательно, контроль профессионально ориентированного обще-
ния. В связи с этим предметная компетенция в лингводидактических 
тестах выступает скорее условием определения иных компетенций, 
выделяемых в составе коммуникативной. Тем не менее, высказыва-
ется мнение [6], что в основе предметной компетенции также лежит 
владение терминосистемой, которое предполагает как предметное 
знание, заложенное в термины, так и понимание сущности механиз-
ма профессиональной деятельности [6, с.110]. Ввиду этого видится 
целесообразным выделить в качестве объекта тестирования умение 
высказываться продуктивно в ситуациях профессионального обще-
ния, как по содержанию, так и по форме [9, с.97]. Под высказывани-
ем, продуктивным по содержанию, можно понимать активное и 
творческое оперирование информацией, как на основе имеющихся 
знаний по специальности, так и на основе знаний в области профес-
сиональных интерперсональных конвенций, принципов и правил по-
ведения. Высказывание, продуктивное по форме, в свою очередь, 
предполагает, как знание широкой синонимии, вариативности и ан-
тонимии единиц данного подъязыка, так и знание терминологии. 

Отметим, что при коммуникативном подходе одним из ведущих 
критериев успешности акта общения выступает решение участни-
ками речевого взаимодействия коммуникативной задачи, следова-
тельно, на первый план при определении объектов устного 
тестирования выступают навыки и умения прагматической компе-
тенции. Уточним, что понимается в отечественной методической 
науке под данным термином. В соответствие с Д.И. Изаренковым, 
прагматическая компетенция представляет собой умение употреб-
лять высказывания в соответствие с коммуникативным намерением 
(интенцией) говорящего и ситуативными условиями речи [4, с.56–
57]. В нее включаются: 

а) знания соответствий между коммуникативными намерениями 
и реализующими их высказываниями; 
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б) знания соответствий между вариативной формой высказыва-
ний, реализующих одно и то же намерение, и ситуативными усло-
виями речевого акта; 

в) умения реализовывать коммуникативное намерение путем 
выбора речевого действия в соответствие с требованиями ситуации 
[4, с.56-57]. 

Необходимо пояснить, что в качестве основных интенций (на-
мерений) коммуникантов в профессиональном общении выступают 
фатическая, информационная и воздейственная [1]. Первая из них 
есть своеобразная тактика общения, к числу которой относятся 
средства установления, поддержания и завершения речевого кон-
такта. Информационная интенция находит свое выражение в орга-
низационных стратегиях, управляющих формой организации и 
протекания общения. Воздейственная интенция реализуется через 
риторические стратегии, связанные с оказанием влияния на челове-
ка как участника общения, с процессами оценивания ситуаций и вы-
работки решений, выбора наиболее эффективного способа 
влияния. К ним относятся стратегии отговаривания, настаивания, 
соблазна или устрашения, возражения, отклонения и т.д. [1, с.37]. 

Следовательно, реализация той или иной интенции предпола-
гает владение речевыми стратегиями и тактиками общения. Под 
стратегией общения понимается «комплекс речевых действий, на-
правленных на достижение коммуникативных целей» [7, с.37], и оп-
ределяется она, как правило, макроинтенцией одного (или всех) 
участников диалога. Стратегия включает в себя планирование про-
цесса речевого общения в зависимости от его конкретных условий и 
личностей коммуникантов, а также реализацию этого плана. Она 
всегда связана с поисками общего языка и выработкой основ диало-
гического сотрудничества: это выбор тональности общения и языко-
вого способа представления реального положения дел [5, с.73]. В то 
время как тактика общения есть совокупность речевых действий, 
выполняемых коммуникантом в той или иной последовательности, 
которые реализуют / не реализуют коммуникативную стратегию и 
подчиняются / не подчиняются тем или иным правилам [7, с.39]. Так, 
например, в стратегии отказа в выполнении просьбы может быть 
тактика: 1) выдать себя за некомпетентного человека; 2) сослаться 
на невозможность выполнения просьбы в данное время; 3) иронии и 
т.д. [5, с.74]. Следовательно, если стратегия обеспечивает общее 
развитие общения, то тактика показывает реализацию данной стра-
тегии на каждом этапе развития ситуации общения. 

В качестве субкомпонентов прагматической компетенции вы-
ступает достаточно широкий реестр речевых навыков и умений, ко-
торые можно условно поделить на две группы. К первой относятся 
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навыки и умения, характеризующие устное общение в целом, ко 
второй – специфические для профессионального общения в сфере 
управления. Рассмотрим их подробнее. 

Речевые навыки и умения, характеризующие общение в целом, 
включают в себя навыки и умения: 

 использовать ту или иную интенцию; 
 выбирать оптимальную речевую стратегию и тактику при ре-

шении определенной коммуникативной задачи; 
 разворачивать систему доводов, выделяя наиболее значи-

мые моменты, подкрепляя свои утверждения аргументами; 
 использовать средства зачина, поддержания и завершения 

общения, адекватные ситуации; 
 умение переключать регистры с учетом типа адресата (стату-

сом речевого партнера, его коммуникативным намерением, модаль-
ностью общения, сложившимися отношениями) и выбирать 
этикетные формы и т.д. 

Данный реестр навыков и умений прагматической компетенции 
может быть конкретизирован с учетом специфики управленческой 
деятельности. Так, например, в ситуациях деловой беседы и пере-
говоров в качестве объекта контроля выступают навыки и умения: 

 обсуждать возможные проблемы, возникающие в связи с 
предметом общения, и предлагать оптимальные пути их решения; 

 представлять информацию в выгодном для себя аспекте; 
 побуждать партнера по общению к совершению определен-

ных действий в связи с обсуждаемой темой общения; 
 выдвигать предложения / контрпредложения / компромиссные 

предложения относительно обсуждаемого предмета речи; 
 прямо воздействовать на собеседника через убеждение; 
 отклонять / принимать предложения партнера по общению 

и т.д. 
В зависимости от типа ситуации (конфликтная/неконфликтная)  
 избегать конфликта, если он может отрицательно сказаться 

на профессиональном результате или вступить в него, если он 
представляется неизбежным или единственно выгодным и т.д. 

В ситуации заключение контракта в качестве основных высту-
пают навыки и умения: 

 описывать предмет сделки; 
 излагать коммерческие условия сделки; 
 инструктировать относительно предмета сделки; 
 объяснять юридические условия сделки [2, с.188]. 
Таким образом, уточнив субкомпоненты коммуникативной ком-

петенции, подлежащие оцениванию, в обобщенном виде объекты 
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тестирования устного профессионально ориентированного общения 
можно представить следующим образом (см. таблицу 1): 

 
Таблица 1 

Объекты тестирования  
устного профессионально ориентированного общения 

1.1 Навыки артикуляционного и ритмико-
интонационного оформления. 
1.2 Навыки формообразования и употребления  
лексических единиц. 

Языковая  
компетенция 

1.3 Навыки формообразования и употребления  
грамматических структур. 
2.1.1 Умение сообщать информацию оценочного  
характера. 
2.1.2 Умение запрашивать информацию оценочного 
характера. 
2.2.1 Умение запрашивать информацию фактического 
характера. 
2.2.2 Умение сообщать информацию фактического 
характера. 
2.3.1 Умение аргументировать точку зрения. 
2.3.2 Умение запрашивать аргументацию собеседни-
ка. 
2.4 Умение использовать формулы убеждения. 
2.5 Умение принимать решение в соответствие  
с ситуацией и излагать его. 
2.6 Умение использовать стратегии  

а) отказа; 
б) избегания прямого ответа; 
в) возражения; 
г) отговаривания.  

2.7 Умение использовать средства зачина, поддержа-
ния и завершения общения. 
2.8 Умение выбирать тип регистра (официальный – 
неофициальный) в соответствие с ситуацией  
и использовать формулы вежливости и делового эти-
кета в общении с собеседником. 

Прагматическая 
компетенция 

3.1 Умение использовать средства связности для обо-
значения смысловых и структурных связей в собст-
венном высказывании. 
4.1 Знания в области профессиональных интерперсо-
нальных конвенций, принципов и правил поведения,  
а также языковых и этикетных норм в различных под-
типах профессионального общения. Предметная 

компетенция 
4.1 Знание широкой синонимии, вариативности  
и антонимии единиц подъязыка профессионального 
общения. 
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Следующий вопрос, который решается тестологами, заключа-
ется в разработке инструмента оценивания, который позволил бы 
сделать вывод о степени соответствия результатов цели. В качест-
ве такого инструмента, как правило, выступают рейтинговые шкалы 
оценивания. Однако прежде чем приступить к их разработке, необ-
ходимо иметь представление об особенностях владения иностран-
ным языком на разных уровнях, для этого следует обратиться к 
программному документу, разработанному Языковым департамен-
том Совета Европы, - ‘Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment’ («Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком: изучение, преподава-
ние, оценка») [10]. Проиллюстрируем на примере уровня B2, какие 
особенности владения иностранным языком на данном уровне ре-
комендуется принимать во внимание при разработке системы оце-
нивания [3]. Данные особенности представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Характеристика особенностей развития навыков и умений  
говорения на уровне B2 согласно «Общеевропейским компетенциям 

владения иностранным языком…» [3] 

Диапазон  
языковых 
средств  

Обладает достаточным словарным запасом, позволяющим 
описывать что- либо, выражать точку зрения по общим вопро-
сам без явного поиска подходящего выражения. Умеет  
использовать некоторые сложные синтаксические конструкции. 

Точность выбо-
ра языковых 

средств  

Демонстрирует достаточно высокий уровень контроля грам-
матической правильности. Не делает ошибок, которые могут 
привести к непониманию, и может исправить большинство 
собственных ошибок. 

Беглость речи  

Может порождать высказывания определенной продолжи-
тельности с достаточно ровным темпом. Может демонстриро-
вать колебания при отборе выражений или языковых 
конструкций, но заметно продолжительных пауз в речи немного. 

Взаимодействие 
с собеседником  

Может начинать беседу, вступать в беседу в подходящий  
момент и заканчивать беседу, хотя иногда эти действия  
характеризуются определенной неуклюжестью. Может при-
нимать участие в беседе на знакомую тему, подтверждая 
свое понимание обсуждаемого, приглашая других к участию и 
т.д. 

Связность речи 

Может использовать ограниченное количество средств связи 
для соединения отдельных высказываний в единый текст. 
Вместе с тем, в беседе в целом отмечаются отдельные  
«перескакивания» от темы к теме. 

В соответствие с представленными в таблице 2 особенностями 
владения устной речью должна строиться и шкала оценивания, с 
составляющими ее параметрами. 
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Так как объекты тестирования, как отмечалось выше, были вы-
делены в рамках языковой, предметной и прагматической компе-
тенций, то параметры оценивания, составляющие рейтинговую 
шкалу, должны учитывать данные субкомпоненты коммуникативной 
компетенции. В качестве параметров оценивания можно использо-
вать такие, как 1) языковая корректность, 2) лексическая и грамма-
тическая вариативность, 3) коммуникативная адекватность, 
4) беглость речи и связность, 5) продуктивность интеракции, кото-
рые соотносятся с объектами тестирования следующим образом 
(см. схему 1): 

Схема 1 
Соотношение параметров оценивания и объектов тестирования 

языковая корректность  
языковая компетенция лексическая и грамматическая  

вариативность  
 
предметная компетенция 

 
коммуникативная адекватность 

беглость речи и связность   
прагматическая компетенция  

продуктивность интеракции 

Поясним, что включает в себя содержание данных параметров. 
Так под языковой корректностью понимается соответствие произно-
сительного, ритмико-интонационного и лексико-грамматического 
оформления высказывания студентов нормам и правилам изучае-
мого языка. Лексическая и грамматическая вариативность есть раз-
нообразие используемых в речи, в первую очередь, лексических 
единиц, широкая синонимия и антонимия единиц подъязыка про-
фессионального общения, а также вариативность синтаксических и 
грамматических единиц. Следующий критерий (коммуникативная  
адекватность) – релевантность выбранного студентами регистра 
общения заданной ситуации, соответствие речевого поведения 
(стратегий и тактик) правилам и нормам поведения, принятым в 
профессиональной сфере. Четвертый критерий (беглость речи и 
связность) – скорость речевого потока и скорость реакции на репли-
ки собеседника; отсутствие излишних пауз хезитаций; связность, 
обеспечиваемая использованием дискурсивных средств. Продук-
тивность интеракции, в свою очередь, представляет собой выпол-
нение коммуникативной задачи. 

В целом рейтинговую шкалу для оценивания уровня развития 
умений устного профессионально ориентированного общения для 
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студентов уровня B2 можно представить следующим образом (см. 
таблицу 3): 

Таблица 3 
Рейтинговая шкала для оценивания умений устного  

профессиональноориентированного общения студентов уровня B2. 
 

 Баллы  

 3 2 1 0 

яз
ы

ко
ва

я 
ко

рр
ек

тн
ос

ть
 

 
Речь правиль-
ная. Встречают-
ся 
эпизодические 
ошибки или по-
грешности в 
формообразо-
вании и упот-
реблении 
языковых и ре-
чевых единиц, 
которые не пре-
пятствуют пони-
манию. 
Произношение, 
ритм и интона-
ция близки к 
нормативным. 

 
Речь в целом пра-
вильная, понима-
ние ее содержания 
не вызывает за-
труднений. Однако 
встречаются ошиб-
ки в формообразо-
вании и 
употреблении язы-
ковых и речевых 
единиц, которые, 
тем не менее, но-
сят несистематиче-
ский характер. 
Сказывается влия-
ние родного языка 
на произноситель-
ное и ритмико-
интонационное 
оформление речи 
студентов. 

 
В речи присутствуют 
систематические 
ошибки в формообра-
зовании и употребле-
нии определенных 
языковых и речевых 
единиц, либо значи-
тельное количество 
несистематических 
ошибок в формообра-
зовании и употребле-
нии языковых и 
речевых единиц в це-
лом, а также наблю-
дается нарушение 
произносительной и 
ритмико-
интонационной нор-
мы, что временами 
может затруднять по-
нимание. 

 
Большое количе-
ство лексических, 
грамматических, 
произноситель-
ных  и ритмико-
интонационных 
ошибок сущест-
венно затрудняет 
понимание. 

кр
ит

ер
ии

 о
це

ни
ва

ни
я 

ле
кс

ич
ес

ка
я 

и 
гр

ам
м

ат
ич

ес
ка

я 
ва

ри
ат

ив
но

ст
ь 

 
Речь отличается 
большим разно-
образием и на-
сыщенностью 
грамматических 
структур, син-
таксических мо-
делей, большой 
вариативностью 
лексических 
единиц, также 
наблюдается 
уверенное вла-
дение понятия-
ми и терминами 
делового анг-
лийского языка. 

 
В целом речь отли-
чается разнообра-
зием, однако в 
отдельных аспек-
тах (лексика (в том 
числе терминоло-
гия делового анг-
лийского языка), 
грамматика, син-
таксические моде-
ли) не 
наблюдается ва-
риативности, что, 
тем не менее, не 
препятствует пол-
ной передаче и по-
ниманию 
передаваемого со-
общения.   

 
Речь студентов харак-
теризуется ограни-
ченным владением  
языковых средств в 
большинстве аспек-
тов. 

 
Диапазон исполь-
зуемых в речи 
языковых средств 
весьма ограни-
чен, что препят-
ствует полной 
передаче и пони-
манию переда-
ваемого 
сообщения, либо 
низкие баллы по 
другим критериям 
делают невоз-
можным оцени-
вание ответа по 
данному крите-
рию. 
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Выбранный ре-
гистр общения 
релевантен за-
данной ситуации 
и остается не-
изменным. Ре-
чевое поведение 
соответствует 
правилам и 
нормам, приня-
тым в профес-
сиональной 
сфере. 

 
В целом регистр 
релевантен задан-
ной ситуации, од-
нако временами 
наблюдается несо-
блюдение правил и 
норм поведения, 
принятых в про-
фессиональной 
сфере, а также 
употребление язы-
ковых и речевых 
единиц, несвойст-
венных данному 
регистру, что, тем 
не менее, носит 
несистематический 
характер и вслед-
ствие этого значи-
тельно не 
препятствует ре-
шению речевой за-
дачи. 

 
Регистр не вполне 
релевантен заданной 
ситуации; наблюдает-
ся систематическое 
несоблюдение правил 
и норм поведения, 
принятых в профес-
сиональной сфере, а 
также употребление 
языковых и речевых 
единиц, несвойствен-
ных данному регист-
ру, что в реальной 
ситуации общения 
может препятствовать 
достижению цели об-
щения. 

 
Выбранный ре-
гистр общения не 
релевантен за-
данной ситуации, 
что затрудняет 
достижение цели 
общения. Рече-
вое поведение 
характеризуется 
существенными 
отклонениями от 
принятых в  про-
фессиональной 
сфере правил и 
норм поведения. 
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Речь беглая, хо-
тя может при-
сутствовать 
незначительное 
количество пауз 
хезитаций, кото-
рые заполняют-
ся 
дискурсивными 
средствами и не 
затрудняют ее 
понимание. Ус-
пешно исполь-
зует прием 
перефразирова-
ния или описа-
тельного 
выражения в 
случае нехватки 
речевых 
средств. Ско-
рость реакции 
на реплики со-
беседника высо-
кая. Широко 
используются 
средства связ-
ности. 

В целом речь бег-
лая, однако в ходе 
общения возникают 
паузы хезитации, 
которые не запол-
няются дискурсив-
ными средствами. 
Не всегда исполь-
зуется прием пе-
рефразирования 
или описательного 
выражения в слу-
чае нехватки рече-
вых средств, или 
используется не 
всегда успешно. 
Возможно замед-
ление скорости при 
реакции на реплику 
собеседника. Тем 
не менее, речевая 
задача решается 
успешно. 

Временами речь пре-
рывиста. Испытывает 
трудности в форму-
лировании мысли, что 
проявляется в не-
обоснованных паузах 
хезитациях, повторах, 
вызванных поиском 
необходимой языко-
вой единицы, неза-
вершенных 
предложениях. Не 
всегда используется 
прием перефразиро-
вания или описатель-
ного выражения в 
случае нехватки ре-
чевых средств, или 
используется не все-
гда успешно. Возмож-
но замедление 
реакции на реплики 
собеседника, что ока-
зывает отрицательное 
влияние на  воспри-
ятие и понимание ре-
чи партнером по 
общению.    

Речь постоянно 
прерывается,  
частотны необос-
нованные паузы, 
повторы, неза-
конченные пред-
ложения, не 
всегда использу-
ются средства 
связности, не ис-
пользуется прием 
перефразирова-
ния или описа-
тельного 
выражения в слу-
чае недостатка 
речевых средств, 
что затрудняет 
понимание речи 
собеседником. Не 
всегда присутст-
вует адекватная 
реакция на реп-
лики собеседни-
ка. 
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Задание выпол-
нено. Речевая 
задача решена. 
Все умения,  
составляющие 
конструкт зада-
ния, были про-
демонстрирова-
ны. 

В целом задание 
выполнено, однако 
при решении рече-
вой задачи студент 
испытывал затруд-
нения. Возможно 
не все умения, со-
ставляющие конст-
рукт задания, были 
продемонстриро-
ваны 

Задние выполнено не 
полностью, т.к. рече-
вая задача не была в 
полной мере решена 
и/или не все умения, 
составляющие конст-
рукт задания, были 
продемонстрированы. 

Задание не вы-
полнено, речевая 
задача не реше-
на. 

Таким образом, в данной статье представлены объекты тести-
рования устного профессионально ориентированного общения и 
параметры их оценивания. Однако необходимо помнить, что для 
тестирования продуктивных видов речевой деятельности не могут 
быть определены универсальные объекты контроля и инструменты 
оценивания. Они уточняются и конкретизируются в каждом отдель-
ном тестовом задании в соответствие с его форматом и речевой за-
дачей. 
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Развитие профессионально-автономной личности  

преподавателя иностранных языков 
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Статья посвящена проблеме развития профессиональной автономии пре-

подавателя иностранных языков. Утверждается, что учебная автономия сту-
дента должна рассматриваться во взаимосвязи с профессиональной 
автономией преподавателя. Рассматривается понятие «профессиональная ав-
тономия». Предлагаются пути ее развития на курсах повышения квалификации 
преподавателей иностранных языков вузов. 

 
This article is devoted to the problem of professional development of FL univer-

sity teachers in in-service teacher training. It dwells on the notion of “professional 
autonomy”; summarises arguments in favour of helping FL specialists to become 
autonomous teachers and suggests ways to encourage their professional growth. 
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странных языков, автономная образовательная среда, профессиональное 
развитие, самостоятельность, самоанализ и самооценка, рефлексивная дея-
тельность. 
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Современные тенденции развития отечественного образова-

ния, которые называют «сменой педагогической парадигмы», а так-
же реализация международных соглашений в рамках Болонского 
процесса, вызвали к жизни изменения в российской высшей школе. 
Новые приоритеты высшего образования, как известно, направлены 
на актуализацию индивидуальных ресурсов личностного и профес-
сионального роста студента, на его субъектное становление, фор-
мирование механизмов мотивации к овладению будущей 
профессией, на упрочение ориентаций на преобразование своей 
образовательной деятельности и себя в ней. В современном обра-
зовательном контексте высшей целью образования признается лич-
ность специалиста, которой должны быть обеспечены возможности 
для творческой реализации, самоактуализации и саморазвития. 
Решение данных задач, как показано в целом ряде исследований [4; 
6; 9; 10; 13; 14; 15], видится в формировании автономных субъектов 
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образовательного процесса. При этом автономия обучающегося в 
образовательной деятельности определяется как способность к не-
зависимым и самостоятельным действиям, принятию решений, к 
рефлексии, накоплению опыта учебной деятельности и его оценке, 
способность конструктивно и творчески взаимодействовать с обра-
зовательной средой, принимая на себя ответственность за процесс 
и продукт образовательной деятельности, как результат самоопре-
деления и саморазвития личности. 

В данном определении обращает на себя внимание тот факт, 
что обучающийся должен уметь взаимодействовать со всеми со-
ставляющими образовательной среды. В частности, с целью само-
стоятельного регулирования собственной учебной деятельности он 
должен вступать в диалогические отношения с обучающим, а также 
и другими обучающимися. О.В. Путистина считает, что при рассмот-
рении вопросов автономии не заслуженно не учитываются возмож-
ности технологий сотрудничества и что в ходе учебного процесса 
технологии организации самостоятельной работы и технологии со-
трудничества должны быть взаимосвязаны и взаимообусловлены и 
должны рассматриваться как возможные способы самореализации 
студента и развития его автономии [8]. Таким образом, становится 
ясно, что, для того чтобы процесс взаимодействия протекал эффек-
тивно, все субъекты учебного процесса должны быть автономными. 
Другими словами, учебная автономия (обучающихся) должна быть 
подкреплена профессиональной автономией (обучающего). Более 
того, как подчеркивает Д. Литтл, формирование учебной автономии 
студента не возможно без профессиональной автономии (ПА) пре-
подавателя [15]. 

На важность формирования ПА указывается в ряде отечествен-
ных исследований [1; 2; 4; 9; 12]. Так, С.А. Боровикова связывает ПА 
с «осознанностью психической саморегуляции», которая понимает-
ся как «умение без систематического контроля, помощи и стимуля-
ции самостоятельно работать» [1, с. 8]. Г.П. Шарапкина 
рассматривает ПА как «основу профессионального становления 
личности», а ее развитие – как «одну из приоритетных задач при 
подготовке преподавателей» [12, с. 148]. В то же время, необходимо 
подчеркнуть, что фактом педагогической реальности автономия еще 
не стала. Как отмечает Б.Е. Фишман, «поле личностной автономии 
еще не востребовано основной массой педагогов как необходимый 
и значительный компонент реальности» [11, с. 105]. 

Признавая научную ценность приведенных интерпретаций, сле-
дует обратить также внимание на точку зрения О.А. Гаврилюк, кото-
рая в ПА выделяет два основных аспекта: внешний и внутренний. 
При этом внешний аспект ПА она рассматривает а) как свободу от 
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контроля со стороны или как предоставленную автономию и б) как 
способ осуществления профессиональной деятельности или как ос-
военную автономию. В свою очередь, внутренний аспект ПА трак-
туется как совокупность специальных умений, а также 
определенные потребности, мотивы, качества личности преподава-
теля, позволяющие ему действовать независимо и ответственно в 
своей профессиональной области [2]. 

Если вдуматься в данное положение, то может возникнуть ил-
люзия противоречия между ПА и процессами стандартизации, кото-
рые отличают современный этап развития отечественной системы 
высшего образования. Создается впечатление, что необходимость 
формирования профессионально-автономного преподавателя про-
тиворечит процессам жесткой регламентации многих сторон дея-
тельности вуза, в условиях которой работает сегодняшний 
преподаватель. На первый взгляд, «свобода от контроля со сторо-
ны» и «способность действовать независимо», наталкиваются на 
такие реалии высшей школы, как единые для всех Федеральные го-
сударственные образовательные стандарты, контроль качества об-
разования по международной системе менеджмента качества, 
организация деятельности вузов на основе аккредитационных пока-
зателей и др. Оставляя в стороне мысль о том, что, в действитель-
ности, в современных условиях у вуза остается достаточно 
свободы, следует обратить внимание на то, что толкование ПА как 
способность самостоятельно планировать, организовывать и оце-
нивать собственную профессиональную деятельность, учебную 
деятельность обучающихся и свое профессиональное саморазви-
тие не противоречит современным условиям ее реализации. Отли-
чительной чертой ПА является не столько отсутствие внешнего 
давления, ограничения, принуждения, сколько возможность осуще-
ствления собственного творческого выбора в заданных условиях. 
Этот ракурс рассмотрения проблемы ПА соответствует позиции 
С.Л. Новолодской, которая считает, что «автономность специалиста 
определяется той совокупностью способов деятельности, которыми 
он свободно оперирует, а также адекватностью выбора того вариан-
та выполнения деятельности (принятия решения), который является 
оптимальным в к о н к р е т н о й  с и т у а ц и и  профессиональной 
действительности» [7, с. 30–31; разрядка наша – Л.К.]. Если следо-
вать данному определению ПА, то противоречие между свободой 
деятельности преподавателя и процессами стандартизации высше-
го образования устраняется. 

Без сомнения, формирование профессионально-автономной 
личности преподавателя должно закладываться еще в ходе педаго-
гической и методической подготовки будущего преподавателя в вузе 
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(об этом см., например, [5]). Тем не менее, целесообразным пред-
ставляется предусмотреть возможности для развития ПА препода-
вателей в процессе курсовой переподготовки и повышения 
квалификации. 

Согласно теории обучения взрослых, организация курсов по-
вышения квалификации основывается на том, что ведущая роль в 
процессе обучения принадлежит самому обучающемуся. Предпола-
гается, что взрослый обучающийся: 

 осознает себя как самостоятельная самоуправляемая лич-
ность;  

 обладает запасом жизненного, профессионального, специ-
ального опыта, который является важным источником обучения его 
самого и его коллег; 

 стремится с помощью учебы решить свои жизненно важные 
проблемы и достичь конкретных целей; 

 готов к безотлагательной реализации полученных знаний, 
умений и навыков; 

 учебная деятельность взрослого в значительной степени обу-
словлена временными, пространственными, бытовыми, профессио-
нальными, социальными факторами [3, с. 27–34]. 

К сожалению, как показывает практика, на курсах повышения 
квалификации преподавателей обычно реализуется традиционный, 
основанный на чтении лекций, так называемый «репродуктивно-
информационный» подход, и не всегда в условиях послевузовского 
образования используются возможности для индивидуального са-
мостоятельного профессионального развития преподавателей. По-
следнее возможно на основе использования рефлексивного 
подхода в подготовке преподавателей иностранных языков 
(Е.Н. Соловова), в основе которого лежит идея о необходимости 
формирования у педагога опыта рефлексивного мышления, под ко-
торым понимается «самостоятельный или коллективный поиск не-
достающей информации и ее переосмысление» [9, с. 115]. 

Для решения обозначенных проблем была разработана про-
грамма курсов повышения квалификации «Актуальные проблемы 
профильно-ориентированного обучения иностранным языкам в ву-
зе», целью которой является создание условий для дальнейшего 
развития ПА преподавателей иностранных языков.  

К педагогическим условиям формирования профессионально-
автономной личности преподавателя иностранных языков можно 
отнести: обеспечение адекватного содержания, методов и органи-
зационных форм послевузовского повышения квалификации, фор-
мирование мотивов, интересов и установок преподавателя на 
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профессиональное саморазвитие, а также развитие его профессио-
нальной рефлексивной позиции. 

Следует упомянуть, что обучение на курсах повышения квали-
фикации преподавателей иностранных языков обычно строится с 
учетом следующих педагогических принципов: 

 осознанности обучения; 
 приоритета самостоятельного обучения; 
 совместной деятельности обучающегося с обучающим; 
 опоры на опыт обучающегося; 
 индивидуализации обучения; 
 контекстности обучения; 
 актуализации результатов обучения; 
 развития образовательных потребностей; 
 элективности. 
В то же время, важно указать, что в качестве педагогических 

доминант учебного процесса, направленного на развитие ПА препо-
давателей, в условиях курсовой переподготовки выступают: 

 самостоятельное управление процессом овладения новым 
содержанием обучения (способность ставить цели, планировать, ор-
ганизовывать и оценивать собственную профессиональную дея-
тельность и учебную деятельность обучающихся); 

 право выбора индивидуальной учебной траектории на курсах; 
 способность самостоятельно обучаться (причем, не только 

индивидуально, но и в сотрудничестве с коллегами, что позволяет 
осуществлять отрытый исследовательский процесс); 

 способность к рефлексии накопленного профессионального 
опыта и его оценке; 

 возложение на слушателей высокой доли ответственности за 
процесс обучения. 

Последнее положение, упоминаемое в контексте учебной авто-
номии не вызывает сомнения, тогда как в отношении преподавате-
лей вуза, выступающих в роли обучающихся, оно требует 
отдельного комментария. 

В данном пункте важно конкретизировать выражение «ответст-
венность за результаты своего учебного труда» и отметить, что от-
ветственность за обучение на курсах повышения квалификации 
распределяется на несколько областей деятельности слушателей. 
Во-первых, она распространяется на учебные цели курсов, т.е. пре-
подаватели, проходящие повышение квалификации, должны знать, 
что они должны изучить в обязательном порядке (в соответствии с 
учебной программой курсов), но им нужно также предоставить воз-
можность сформулировать собственные цели обучения, лежащие в 



 183 

плоскости их саморазвития, которые должны быть признаны наряду 
с обязательными. Во-вторых, ответственность распространяется и 
виды и формы учебно-познавательной деятельности, в которую бу-
дут вовлечены слушатели. Участникам должен быть не просто 
предложен их выбор, они должны иметь свободу разрабатывать и 
применять собственные стратегии самообучения. В-третьих, ответ-
ственность за результаты собственной учебно-познавательной дея-
тельности на курсах повышения квалификации естественным 
образом должна проявиться и на этапе контроля, который (в усло-
виях, когда все этапы учебного процесса организуются в большей 
мере самим преподавателем) логично приобретает форму самокон-
троля. 

Предлагаемая технология обучения преподавателей иностран-
ных языков на курсах повышения квалификации включает несколько 
этапов: 

этап 1: самостоятельный выбор тематики для индивидуального 
или группового проекта, лежащего в плоскости профессиональных 
интересов преподавателей, из примерного списка проблем, акту-
альных для современной педагогики высшей школы и методики 
обучения иностранным языкам; 

этап 2: решение организационных вопросов выполнения проек-
та (определение временных отрезков выполнения самостоятельной 
работы), установление графика консультаций с лектором и/или кон-
тактных часов для распределения обязанностей и обсуждения про-
межуточных результатов с другими слушателями курсов (в случае, 
если одна проблема интересует несколько человек); 

этап 3: организация индивидуальной поисковой деятельности 
(отбор, систематизация, обобщение информации, полученной в 
процессе изучения источников, в том числе, и из сети Интернет); 

этап 4: организация взаимообучения (презентация результатов 
в виде слайд-шоу; деловая игра «круглый стол в группе экспертов» 
и др.); 

этап 5: включение слушателей в рефлексивные виды деятель-
ности (оценка эффективности выбранных стратегий самостоятель-
ной деятельности; само- и взаимоанализ форм организации 
обучения на курсах; формулирование выводов о необходимости 
усовершенствования способов и видов деятельности; и также:  за-
полнение листов самооценки уровня владения профессиональными 
педагогическими и методическими умениями; проведение анкетиро-
вания «Структура профессиональных мотивов преподавателя ино-
странных языков»; анализ собственных мыслей, переживаний, 
представлений в связи с профессиональной деятельностью; анализ 
видеофрагментов занятий и др.). 
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Для рефлексии своей учебно-познавательной деятельности 
слушателям предлагается следующие вопросы: Что Вы хоте-
ли/должны были изучить? Что Вы сделали, чтобы получить эти зна-
ния? В какой степени, как Вам кажется, Вы добились той цели, 
которую ставили перед собой перед началом курсов? Будете ли Вы 
действовать по этому же образцу следующий раз при выполнении 
подобных заданий? Да? Нет? Почему? Как бы по-другому это можно 
было бы сделать? 

Включение слушателей в целенаправленную творческую дея-
тельность по овладению новым профессионально-значимым со-
держанием обучения, характеризующуюся самостоятельным 
целеполаганием, свободным выбором, диалогичностью, импровиза-
цией в учебных действиях, а также рефлексивной саморегуляцией, 
позволяет уйти от традиционных подходов в курсовой переподго-
товке преподавателя иностранных языков. В данных условиях ока-
зывается возможным получить педагога думающего, мыслящего 
творчески, способного самообучаться, имеющего устойчивую при-
вычку к самоанализу и профессиональной рефлексии. Инновации 
подобного рода способствуют формированию осознанного и ответ-
ственного отношения к профессиональному самосовершенствова-
нию, развитию способности проявлять максимум самостоятельности 
в условиях относительной ограниченности его свободы, а значит – 
способствует формированию его профессиональной автономии. 

 
Список литературы 

1. Боровикова С.А. Психологическое обеспечение профессиональной 
деятельности: учебное пособие / С.А. Боровикова, Т.П. Водолазская, 
М.А. Дмитриева, Л.Н. Корнеева; ред. Г.С. Никифоров. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 
1991. – 152 с. 

2. Гаврилюк О.А. Педагогические условия формирования готовности бу-
дущего преподавателя к профессиональной автономии: автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: 13.00.01. – Иркутск, 2006. – 23 c. 

3. Змеев С.И. Становление андрагогики (Развитие теории и технологии 
обучения взрослых): дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. – М., 2000. – 179 c. 

4. Коряковцева Н.Ф. Автономия учащегося в учебной деятельности по 
овладению иностранным языком как образовательная цель // Иностр. яз. в шк. – 
2001. – № 1. – С.9–14. 

5. Кузьмина Л.Г. Инновационные подходы в подготовке преподавателя 
иностранного языка: Опыт факультета романо-германской филологии  Воро-
нежского государственного университета // Вестник Воронежского государст-
венного университета. Серия Лингвистика и межкультурная коммуникация, 
2011. – № 1. – С. 201–203. 

6. Лукша И.В. Языковая лаборатория как средство оптимизации учебной 
автономии в мультимедийном профессиональном контексте (на примере фа-
культета иностранных языков педагогического вуза): автореф. дис. … канд. пед. 
наук: 13.00.02. – М., 2008. – 16 с. 



 185 

7. Новолодская С.Л. Формирование у студентов неязыкового вуза про-
фессиональной мобильности средствами учебного пособия по иностранному 
языку: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. – Иркутск, 2005. – 204 с. 

8. Путистина О.В. Развитие коммуникативно-когнитивной автономии сту-
дентов на продвинутом этапе обучения иностранному языку через использова-
ние интерактивных форм работы: дис. … канд. пед. наук 13.00.08. – 
Петрозаводск, 2008. – 206 с. 

9. Соловова Е.Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя 
иностранного языка: интегративно-рефлексивный подход. Монография. – М.: 
ГЛОССА-ПРЕСС, 2004. – 336 с. 

10. Тамбовкина Т.Ю. Развитие профессиональной автономии у будущих 
учителей иностранного языка с использованием метода проектов // Иностр. яз. 
в шк. – 2000. – №5. – С.63–65. 

11. Фишман Б.Е. Педагогическая поддержка постдипломного саморазви-
тия педагогов: Монография. – М.: МПГУ, 2002. – 265 с. 

12. Шарапкина Г.П. Формирование автономии как фактор профессиональ-
ного становления личности // Преподавание иностранных языков и культур: 
теоретические и прикладные аспекты (Лемпертовские чтения - VI). Материалы 
международного научно-методического симпозиума. Пятигорск: изд-во ПГЛУ, 
2004. – С. 147–152. 

13. Benson, P. Teachers’ and Learners’ Theories of Autonomy // AILA 2002 
Symposium on Relationships between Learner and Teacher Autonomy: Realities and 
Responses. – Singapore, 2002. – P.12–13. 

14. Camilleri, A. Practise What You Preach: Learner autonomy in pre-service 
education // Introducing Learner Autonomy in Teacher Education / Compiled and ed-
ited by A. Camilleri. – Strasbourg, 1997. – P.16–21. 

15. Litlle, D. Learning as Dialogue: The Dependence of learner autonomy on 
teacher autonomy // System. – 1995. – №23 (2). – P.175–181. 



 186 

УДК:372.881.111.1 
О. А. Сеничкина 
O. A. Senichkina 

 
Особенности тестирования языковых навыков  
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профессионально-ориентированному английскому языку 
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of students taking esp course at the faculty of psychology 

 
Статья посвящена рассмотрению особенностей создания итогового теста 

для проверки языковых навыков и речевых умений студентов-психологов при 
обучении профессионально-ориентированному английскому языку и анализу 
результатов проведенного тестирования. 

 
The article considers the design of language final achievement test for the ESP 

students of the Faculty of Psychology. The statistical analysis of the results is pre-
sented. 
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До настоящего времени на неязыковых гуманитарных факуль-

тетах, и в частности на факультете психологии в СПбГУ, курс анг-
лийского языка носил грамматико-переводной профессионально 
направленный характер. Целью курса являлось приобретение обу-
чающимися навыка чтения специальной литературы. 

В настоящее время курс английского языка носит коммуника-
тивно-ориентированный и профессионально-направленный харак-
тер. Его задачи определяются коммуникативными и 
познавательными потребностями специалистов соответствующего 
профиля. Цель курса – приобретение обучающимися англоязычной 
коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет исполь-
зовать английский язык в учебной, профессиональной (практической 
и научной) деятельности, а также для целей самообразования. 

Изменение целей курса неизбежно влечет за собой изменение 
подхода к обучению, а, следовательно, и к новому пониманию обу-
ченности английскому языку. При коммуникативном подходе к пре-
подаванию английского языка понятие обученности означает 
достижение того или уровня развития коммуникативной компетен-
ции, всех ее составляющих, таких как знания (лингвистические, фо-
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новые, социокультурные и др.), навыки (слухо-произносительные, 
лексические, грамматические, технические навыки чтения и письма) 
и умения в различных видах речевой деятельности: в чтении, ауди-
ровании, говорении и письменной речи [1; 2, с. 111–113]. 

В свою очередь изменение целей и задач обучения английско-
му языку на факультете психологии влекут за собой изменение в 
понимании роли контроля и тестирования, как промежуточного, так 
и итогового. Контроль должен быть направлен не только на провер-
ку знания определенного набора лексических единиц узкоспециали-
зированной лексики и операций, связанных с образованием 
различных грамматических форм и конструкций, но и на выполнение 
действий и операций с изученными языковыми явлениями в ходе 
продуцирования устных и письменных высказываний или воспри-
ятия и понимания текстов на слух при чтении. Изменяются требова-
ния как к методам контроля и содержанию контрольно-
измерительных материалов, для входного, промежуточного, и ито-
гового контроля знаний по общему и английскому языку специаль-
ности, так и к подходу в выставлении оценки. Тестовые задания 
должны проверять все речевые умения и навыки, а не только чте-
ние и перевод, свойственное для грамматико-переводного метода. 
При выставлении оценки необходимо учитывать не только уровень 
владения языком, подтвержденный результатами теста, но и работу 
студента в течение периода обучения, то есть те успехи, которых 
студент достиг по сравнению с предыдущим тестированием. 

Целью данной работы являлось создание валидного теста для 
проведения итогового тестирования на факультете психологи в 
Санкт-Петербургском Государственном Университете. 

В создании теста принимали участие сотрудники кафедры анг-
лийского языка для факультета психологии Санкт-Петербургского 
Государственного Университета прошедшие соответствующую под-
готовку в Центре языкового тестирования. Ими была разработана 
структура экзамена и тестовые задания. После того как были сфор-
мулированы объекты тестирования было составлено техническое 
задание. Техническое задание включало в себя: требования к тес-
товым заданиям, сроки исполнения и проведения модерации, ответ-
ственных исполнителей. В соответствии с техническим заданием 
был составлен стандартизированный тест, который состоит из 2 
частей: письменной и устной. Каждая из частей включает в себя ба-
тарею субтестов с заданиями по четырем разделам: «Письмо»; 
«Чтение»; «Практическое использование языкового материала»; 
«Говорение» и проведена его модерация для претестирования. 
Учитывая реальные технические возможности было решено прово-
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дить экзамен поэтапно. Далее представлена структура многоэтапно-
го экзамена. 

Структура многоэтапного экзамена 
Этап 1. Письменное тестирование: Письмо. 

Задачей теста в разделе «Письмо» являлось определение 
уровня сформированности речевых умений продуктивной письмен-
ной речи. 

Тест включает в себя три задания: 
1. Анализ графика или диаграммы. 
2. Письмо делового характера. 
3. Сочинение-рассуждение типа Opinion Essay или For and 

Against Essay, основанное на утверждении психологической тематики. 
Студенты, проходившие обучение на уровнях Pre-Intermediate и 

Intermediate обязательно выполняют задания 1 и 2. Студенты, про-
ходившие обучение на уровнях Upper-Intermediate/Advanced обяза-
тельно выполняют задание 3 и 1 или 2 по выбору. 

Продолжительность выполнения теста – 80 минут. 
Этап 2. Письменное тестирование: Чтение. Использование языково-
го материала. 

1. Чтение текста психологической тематики объемом 500 слов 
с целью полного понимания. Тип задания «Множественный выбор» 
(тестовые вопросы с 1 по 6). Чтение текста психологической темати-
ки объемом в 400 слов с целью полного понимания. Тип задания 
«Альтернативные ответы» (тестовые вопросы с 7 по 16). 

2. Проверка знания лексических единиц психологической тема-
тики, навыков словообразования, умения перефразировать предло-
жение, употребив сложные грамматические структуры, правильно 
использовать лексические единицы психологической тематики (тес-
товые вопросы с 17 по 50). 

Продолжительность выполнения теста – 79 минут, из них на 
раздел «Чтение» отводится 45 минут, а на «Использование языко-
вого материала» – 34 минуты. 
Этап 3. Представление Портфолио составленного в процессе обу-
чения. Проверяется и оценивается преподавателем за 2 недели до 
конца курса обучения. 

Университетский языковой портфель (портфолио) наглядно по-
казывает и документально подтверждает результаты, которые дос-
тигнуты на данном этапе, то, что студент может делать на 
английском языке; а также делает учебный процесс более откры-
тым, помогает студенту развивать самоконтроль, планировать и 
анализировать свой учебный процесс, постепенно подводит студен-
тов к большей ответственности за свое обучение. 
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Этап 4. Устная часть экзамена: Интервью и беседа с преподавате-
лем; устные ответы на вопросы к тексту по специальности. 

1) Интервью и беседа с экзаменатором: 
1. Интервью (2 минуты) на тему личного характера, учеба, хоб-

би, планы на будущее. 
2. Монолог 3-4 минуты по вопросам билета (время на подго-

товку 1-2 минуты). 
3. Беседа с преподавателем 4-5 минут (ответы на вопросы, 

требующие аргументированного личного мнения студента) в связи с 
той же темой. 

Для студентов проходивших обучение на уровнях Pre-
Intermediate и Intermediate предъявлялась карточка тестируемого с 
тремя аспектами, по которым он должен высказать свою точку зре-
ния. Карточка экзаменатора-собеседника содержала два дополни-
тельных вопроса. Для студентов проходивших обучение на уровнях 
Upper-Intermediate/Advanced предъявлялась карточка тестируемого 
с тремя мини высказываниями по заданной проблемной речевой си-
туации. Карточка экзаменатора-собеседника содержала два допол-
нительных мини высказываниями и один вопрос. 

2) Чтение без словаря отрывка статьи психологической тема-
тики объемом 1000 печатных знаков в течение 5 минут, устные от-
веты на вопросы преподавателя. Представлены вопросы 2 типов 
направленные на изложение фактической информации и побуж-
дающие студента аргументировано выразить мнение по проблеме, 
поставленной в тексте. 

 
Формат итогового теста по английскому языку  

на факультете психологии 
 

Разделы Количество 
заданий Продолжительность 

Чтение 2 45 мин. 
Практическое использование 
языкового материала 4 34 мин. 

Части 

Письмо 2 80 мин. 
Устная Говорение 2 21 мин. 

 Всего: 10 3 часа  

Соотношение разделов итогового теста установлено в следую-
щей пропорции: 

 Чтение        20% 
 Практическое использование языкового материала 20% 
 Письмо        20% 
 Говорение        20% 
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 Портфолио        20% 
Таким образом, итоговый балл выводится как среднее ариф-

метическое: средний балл за итоговые письменные тесты, оценки 
за портфолио, и оценки, полученной на устном экзамене. 

После составления теста было: 
 проведено претестирование. Проведение претестирования 

преследовало 2 основные цели: – выработать критерии оценки и 
ознакомить студентов с форматом теста; 

 проведено анкетирование студентов, где студентов просили 
дать отзыв на формат теста, оценить сложность заданий, выразить 
пожелания, какому аспекту следует уделять большее внимание на 
аудиторных занятиях в рамках профориентированного обучения 
иностранному языку; 

 проведена статистическая обработка результатов и вырабо-
таны критерии оценки как объективной, так и субъективной катего-
рии тестов. 

В данном педагогическом эксперименте принимали участие 12 
групп студентов 3 курса факультета психологии разного уровня вла-
дения английским языком общей численностью 146 человек. Данная 
выборка состояла на одну треть (28 %) из юношей и на две трети 
(72 %) из девушек прошедших курс обучения английскому языку из 
260 часов, из которых по 80 часов были посвящены академическому 
английскому и профессионально ориентированному. 

Результаты претестирования и списки с аттестацией каждого 
студента ведущим преподавателем были сведены в таблицы. Для 
выборки в целом определены меры центральной тенденции – мода, 
медиана и средняя. Наличие трех мод в выборке показывает ее не-
однородность, т.е. подтверждает наличие трех подгрупп испытуе-
мых выделяющихся по уровню подготовки соответствующих 
уровням Pre-Intermediate, Intermediate и Upper-
Intermediate/Advanced. По полученным результатам 12 групп были 
разбиты на 3 подгруппы. Для каждой подгруппы установлено коли-
чество тестовых баллов по каждому разделу теста соответствую-
щее оценке удовлетворительно, хорошо и отлично, соответственно. 
Далее: 

 проведено тестирование в 3 этапа – письмо, чтение лекси-
ка/грамматика, устная часть; 

 проведена статистическая обработка результатов, откоррек-
тированы критерии выставления оценки; 

 выставлена итоговая оценка. 
В оценивании письменных работ и устных ответов студентов 

принимали участие сотрудники кафедры прошедшие подготовку в 
центре языкового тестирования Санкт-Петербургского государст-
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венного университета по программе «Подготовка экзаменаторов и 
экспертов по тестовым формам контроля» по разделу «Письмо» и 
«Говорение». Оценивание проводилось на основе «Единой шкалы 
критериев оценивания» для каждого раздела и дополнительных 
схем оценивания, интерпретирующих использование шкалы крите-
риев оценивания применительно к конкретному тестовому заданию. 

Письменные работы оценивались по следующим критериям: 
 содержательная адекватность письменного высказывания; 
 логичность и связанность письменного высказывания; 
 правильность организации текста; 
 адекватность использования языкового материала; 
 правильность орфографии и пунктуации. 
Максимальный балл за раздел « Письмо» равнялся 30 баллам. 
Устные ответы оценивались по следующим критериям: 
 содержательная адекватность устного высказывания; 
 логичность и связность устного высказывания; 
 адекватность использования стратегий речевого взаимодей-

ствия; 
 адекватность использования языкового материала; 
 правильность фонетики. 
Максимальный балл за раздел «Говорение», который тестируе-

мый мог набрать, равнялся 6 баллам. 
Задания в разделах «Чтение», «Практическое использование 

языкового материала» оценивались по дихотомической модели: за 
каждый правильный ответ по тестовому вопросу давался один балл. 
Задания проверялись по ключам. Грамматические и орфографиче-
ские ошибки не допускались. Итоговым первичным (исходным) бал-
лом по заданию являлась сумма баллов, полученных за правильные 
ответы по тестовым вопросам задания. 

Далее в программе ITEMAN (tm) for 32-bit Windows, Version 3.6 
проведена статистическая обработка результатов [3, с. 4–7; 4]. 

Анализ статистических характеристик показал, что тестовые за-
дания разделов «Чтение», «Практическое использование языкового 
материала» обладают высоким уровнем надежности и точности из-
мерений. 

Анализ таких статистических характеристик, как коэффициент 
дискриминации, коэффициент точечно-бисериальной корреляции, 
процент выполнения задания, процент выбора дистракторов показал, 
что в данном разделе теста 4 тестовых вопросов из 50 имеют неко-
торые отклонения по тому или иному параметру. Однако по совокуп-
ности статистических характеристик только 1 из тестовых вопросов 
был признан проблемным и исключен из рассмотрения. Это говорит 
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о высокой степени достоверности результатов теста по разделам 
«Чтение», «Практическое использование языкового материала». 

Сравнительный анализ результатов выполнения теста по раз-
делам показал, что у тестируемых лучше всего сформированы уме-
ния в таком виде речевой деятельности, как «Чтение». В 
достаточной мере устойчиво сформирован навык использования 
грамматических структур и лексических единиц в профессионально-
ориентированном контексте (раздел «Практическое использование 
языкового материала»). Хуже всего сформированы умения в таком 
виде речевой деятельности как «Говорение». Высокий показатель 
дисперсии в таких видах речевой деятельности, как «Письмо» и 
«Говорение» говорит о разнице в уровне сформированности данных 
речевых умений и навыков. 

Проведенный анализ типичных ошибок позволил сделать более 
детальные выводы об уровне сформированности умений тестируе-
мых и дать рекомендации по формированию различных умений по 
разделам. 

В разделе «Чтение» в заданиях типа «Множественный выбор» 
неправильный выбор ответа связан с тем, что тестируемые не доста-
точно внимательно читают формулировку тестового вопроса и части 
текста, к которой относится этот вопрос; в заданиях «Альтернатив-
ные ответы» тестируемые затрудняются найти в прочитанном тексте 
нужную информацию и сделать правильный вывод. Они выбирают 
ответ только по наличию одинаковых слов в вопросе и тексте. 

При формировании умений понимать полное содержание про-
читанного, в аудиторной работе следует акцентировать внимание 
студентов на том, что: 

 выбор ответа в заданиях на полное понимание прочитанного, 
должен быть основан только на информации, которая есть в тексте, 
а не на основании того, что они думают или знают по предложенно-
му вопросу; 

 лексика в формулировке тестовых вопросов и в тексте не 
совпадают, поэтому при чтении необходимо сосредоточить внима-
ние на синонимичных выражениях или словах близких по смыслу. 

Наибольшие трудности возникли в заданиях, где надо было ис-
пользовать сложные грамматические конструкции типы Complex 
Subject. 

Анализ типичных ошибок в разделе «Использование языкового 
материала» показал, что в работе по формированию и закреплению 
лексико-грамматических навыков полезно: 

 предъявлять грамматический и лексический материал в связ-
ных аутентичных текста психологической тематики; 
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 при формировании навыков использования словообразова-
тельных средств учитывать смысл всего текста и каждого предло-
жения, а также структуру предложения, для того чтобы понять, какая 
часть речи необходима для заполнения пропуска образованного 
существительного и увидеть необходимость использования отрица-
тельного значения слова. 

В разделе «Письмо» при написании письма делового характера 
тестируемые запрашивают не всю информацию, которую должны 
запросить, не используют косвенные вопросы, делают ошибки при 
расположении написании адресов, допускают ошибки в средствах 
логической связи. При анализе графика к типичным недостатка от-
носятся: отсутствие деления текста на абзацы или недостаточно ло-
гичное деление текста на абзацы, описание не фактической 
информации представленной на графике, а самой картинки, факты 
не группируются и не сопоставляются между собой, отсутствие вы-
вода. Допускаются лексические, грамматические и орфографиче-
ские ошибки. При написании сочинения-рассуждения тестируемые 
часто не приводят противоположную точку зрения, вывод в конце 
сочинения не соответствует сказанному ранее, логически неоправ-
данно делят текст на абзацы, используют ограниченный запас 
средств логической связи, допускают лексические и орфографиче-
ские ошибки. При обучении студентов аспекту «Письмо» рекоменду-
ется: 

 знакомить студентов с разными видами заданий по письму и 
их форматом; 

 акцентировать внимание студентов на необходимости внима-
тельно читать задание и выделять существенную информацию, ко-
торая должна быть отражена в работе; 

 приучать приводить аргументы и поддерживать их фактами, 
развивать умение употреблять средства логической связи внутри 
предложений, между предложениями и между частями текста. 

К основной проблеме при выполнении задания «Монологическое 
высказывание по предложенной речевой ситуации» в разделе «Гово-
рение» относится неумение тестируемыми выразить свою точку 
зрения, так, тестируемые часто ограничивались односложными 
фразами, большая часть тестируемых испытывала трудности при 
выражении аргументированной точки зрения. Во втором задании от-
вечая на вопросы студенты скорее опирались на базовые знания по 
специальности, а не информацию изложенную в тексте. 

По результатам выполненной работы проведен анализ резуль-
татов, анкет студентов и отзывов преподавателей. Анализ показал, 
что целесообразно: 
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 создать и постоянно обновлять банк нормированных в соот-
ветствии с уровнем заданий по разделам «Говорение», «Письмо», 
«Чтение», «Практическое использование языкового материала»; 

 составить и провести анкетирование среди студентов с целью 
выявления междисциплинарного соответствия тем текстов вошед-
ших в тест и тем изучаемых в рамках профилирующих предметов; 

 создать банк текстов по специальности на английском языке. 
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Компетентностный подход к обучению  
английскому языку студентов-психологов 

Competence-based approach to teaching English  
to psychology students 

 
Настоящая статья посвящена анализу существующих дефиниций понятий 

«компетенция» и «компетентность», которые представляют собой базовые 
термины компетентностного подхода к обучению английскому языку студентов-
психологов. Определены структура и составляющие профессиональной компе-
тентности, будущих специалистов психологических специальностей.  

 
Based on insights gained from studying the structure and components of the fu-

ture psychologists’ communicative and professional competence, the paper is in-
tended to offer an analysis of these concepts as the fundamental term of the 
competence-based approach. 

 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный под-

ход, профессиональная компетенция. 
 
Key words: competence, competency, competence-based approach, profes-

sional competence. 

 
Современный этап развития общества характеризуется повы-

шенным вниманием к совершенствованию процесса образования в 
высшей школе. Конкурентоспособность человека на современном 
рынке труда, по мнению специалистов, во многом зависит от его 
способности приобретать и развивать умения, навыки и компетен-
ции, которые могут использоваться применительно к целому ряду 
ситуаций. В связи с этим принципиально меняются цели образова-
ния. Теоретические, по сути, и энциклопедические по широте зна-
ния, которые долгое время были главной целью образовательного 
процесса, теперь становятся его средством. Таким образом, в оте-
чественном образовании происходит смещение акцентов со «зна-
ниевого» на компетентностный подход к образованию. Это ведет к 
смене образовательной парадигмы и предполагает поиск таких под-
ходов и методов обучения студентов-психологов, когда они приоб-
ретают умения использовать полученные знания в различных 
жизненных ситуациях. 

Компетентностное образование – задача, которая на сегодняш-
ний день остается сверхактуальной. Компетентностное обучение 
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связано с понятиями «компетенция» и «компетентность». В психо-
лого-педагогической теории и практике существуют различные под-
ходы к пониманию терминов «компетенция» и «компетентность». 
Понятия «компетенция» и «компетентность» трактуются неодно-
значно. 

В словаре методических терминов авторы приводят двойное 
толкование термина компетенция: 1) «совокупность знаний, навы-
ков, умений, формируемых в процессе обучения той или иной дис-
циплине», то есть компетенция понимается как «круг вопросов»; 
2) «способность к выполнению какой-либо деятельности», то есть 
компетенция определяется как свойство личности [1, с. 107]. 

В.И. Капинос рассматривает эти термины как два самостоя-
тельных понятия. «Компетенция - понятие, характеризующее объект 
обучения, методику преподавания, цель обучения и набор компо-
нентов содержания, усвоение которых должно обеспечить форми-
рование указанной компетенции. Компетентность же - понятие, 
характеризующее субъект обучения, ученика, который усвоил необ-
ходимый набор компонентов содержания, овладел той или иной 
компетенцией» [4, с. 216]. Дж. Равен определяет компетентность как 
совокупность знаний, умений и способностей, которые проявляются 
в личностно значимой для субъекта деятельности. При этом пред-
полагается, что наиболее важную роль при определении компе-
тентности играет именно ценность деятельности для субъекта. Для 
ее оценки предполагается вначале измерять ценность деятельности 
и лишь затем – совокупность внутренних средств, с помощью кото-
рых субъект достигает определенного результата в данной дея-
тельности [10, с. 58]. Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова, В.М. Шепель в 
дефиницию компетентности включают знания, умения, опыт, теоре-
тико-прикладную подготовленность к использованию знаний [6, 
с. 98]. B.C. Безрукова под компетентностью понимает владение зна-
ниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально 
грамотные суждения, оценки, мнения [3, с. 57]. В.А. Демин дает свое 
определение компетентности: «компетентность – это уровень уме-
ний личности, отражающий степень соответствия определенной 
компетенции и позволяющий действовать конструктивно в изме-
няющихся социальных условиях». Ученый выделяет особо обще-
культурную компетентность как основу профессиональной 
компетентности, считая, что основными направлениями общекуль-
турной компетентности обучающегося при личностно-
ориентированном подходе являются личностные потенциалы [5, 
с. 84]. 

В современной дидактике под «компетенцией» также понима-
ются общая способность и готовность личности к деятельности,  
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основанные на знаниях и опыте, приобретенные благодаря обуче-
нию, ориентированные на самостоятельное участие личности в 
учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее ус-
пешное включение в трудовую деятельность. Быть компетентным 
означает способность (умение) мобилизовать в данной ситуации 
полученные знания и опыт. Отсюда вытекает понятие «компетен-
ция», которое происходит от латинского слова competere и обозна-
чает квалификацию и пригодность в какой-то должности [8, с. 62]. 

Компетентность как результат образования выражается в овла-
дении учащимися определенным набором способов деятельности 
по отношению к определенному предмету воздействия. Ее значение 
состоит в том, что, овладевая каким-либо способом деятельности, 
учащийся получает опыт присвоения деятельности, формирует пер-
сональный «ресурсный пакет», необходимый для формирования 
компетенции. Компетентность должна быть социально востребо-
ванной и позволять будущему специалисту оказываться адекватным 
типичным ситуациям. Именно такой набор осваиваемых способов 
деятельности и является предметом запроса новой обстановки. Он 
может быть актуален некоторое количество времени, а затем дол-
жен корректироваться в связи с изменением социально-
экономической ситуации. 

Компетенция понимается как способность и готовность лично-
сти к деятельности, основанные на знаниях, опыте, ценностях, 
склонностях, которые приобретены благодаря обучению, ориенти-
рованы на самостоятельное участие личности в учебно-
познавательном процессе. 

Компетенция проявляется как совокупность знаний, умений и 
навыков, позволяющих субъекту приспособиться к изменяющимся 
условиям. По сути, компетенция – это способность действовать в 
определенных условиях. Без знаний не может быть компетенции, но 
сами знания еще не компетенция, более того, без компетенции зна-
ния могут и не проявиться, поэтому в современных технологиях 
обучения ставится задача формирования определенных компетен-
ций параллельно с обучением знаниям, а после него проводится 
проверка проявления компетенции на основе знаний. 

Таким образом, компетенция не является только определенной 
суммой знаний и умений, так как значительная роль в ее проявле-
нии принадлежит обстоятельствам. Компетенция проявляется в ос-
воении субъективно новой деятельности, в процессе освоения 
новых технологий, ролей, то есть тогда, когда необходимо выпол-
нять неалгоритмизированные (новые для человека) действия. Быть 
компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации 
полученные знания и опыт. Овладевая новой деятельностью, чело-
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век начинает управлять ею. Следовательно, в основе компетенции 
лежит самоуправление. Компетенция является результатом образо-
вания в широком смысле слова. Образовательный процесс, во-
первых, должен быть направлен на формирование компетентности, 
во-вторых, должен способствовать формированию компетенции по-
средством создания педагогических ситуаций, максимально точно 
моделирующих реальные жизненные ситуации, требующие прояв-
ления данной компетенции. 

В сравнении с другими результатами образования компетенция 
интегрирована и проявляется ситуативно, существуя как потенциал, 
«достраивается» до конкретного содержания и проявления в кон-
кретной ситуации; а также компетенция в отличие от навыка – осоз-
нанна; в отличие от умения – переносима (связана с целым классом 
предметов воздействия), совершенствуется не по пути автоматиза-
ции и превращения в навык, а по пути интеграции с другими компе-
тенциями; в отличие от знания существует в форме деятельности 
(реальной или умственной), а не информации о ней. 

Таким образом, компетенция формируется на основе знаний, 
умений, навыков, которые осваиваются студентом как способы дея-
тельности, позволяющие ему вставать на позицию самоуправления. 
На основе этого происходит формирование студента как субъекта 
обучения. Приобретение компетенций базируется на опыте, дея-
тельности обучающегося и зависит от его активности. При обсужде-
нии компетенции внимание обращается на конкретные ситуации, в 
которых они проявляются. Следовательно, компетенция является 
сферой отношений, существующих между знанием и действием в 
человеческой деятельности. 

Ф. Зеер, О.Н. Шахматова под профессиональной компетенцией 
подразумевают совокупность профессиональных знаний и умений, а 
также способы выполнения профессиональной деятельности [6, 
с. 45]. Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова и В.М. Шепель считают, что про-
фессиональная компетентность – одна из составляющих профес-
сионализма, в структуре которого выделяются: профессиональная 
востребованность, профессиональная пригодность, про-
фессиональная удовлетворенность, профессиональный успех [6, 
с. 108]. 

Поскольку понятие компетенции связано с профессиональной 
деятельностью, в педагогической литературе активно употребляет-
ся понятие «ключевые компетенции». В большинстве публикаций 
«ключевые профессиональные компетенции» рассматриваются как 
компетенции, общие для всех профессий и специальностей. Ключе-
выми компетенциями можно назвать такие, которыми, во-первых, 
должен обладать каждый член общества и которые, во-вторых, 
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можно было бы применять в самых различных ситуациях. Ключевые 
компетенции являются, таким образом, универсальными и приме-
нимыми в разных ситуациях. На вопрос, какие компетенции следует 
рассматривать в качестве ключевых, невозможно дать однозначный 
ответ, этот вопрос подлежит общественному обсуждению [2, с. 18]. 

М.С. Каган считает, что при характеристике ключевых компе-
тенций важным является учет пяти основных потенциалов, которы-
ми должна владеть личность. Это познавательный, морально-
нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический потен-
циалы, задающие направленность процессу развития личности [7, 
с. 328]. 

Как показал дефиниционный анализ О.Е. Ломакиной, «компе-
тенция» является производным понятием от «компетентности» и, 
на взгляд ученого, обозначает сферу приложения знаний, умений и 
навыков человека, в то время как «компетентность» – семантически 
первичная категория и представляет их интериоризированную (при-
своенную в личностный опыт) совокупность, систему, некий знание-
вый «багаж» человека [9, с. 17]. 

Однако термин «компетенция» давно используется в лингвис-
тике и методике преподавания иностранного языка. Он был введен 
Н. Хомским в 1965 г., точнее, возвращен в понятийный аппарат лин-
гвистики, так как еще раньше встречался в работах В. Гумбольдта и 
других языковедов, в связи с исследованием проблем генеративной 
грамматики. Сначала этот термин обозначал способность, необхо-
димую для выполнения преимущественно языковой деятельности в 
родном языке. Поэтому неслучайно лингвисты чаще говорят о соот-
ветствующей компетенции, принадлежащей языковой личности, 
психологи ведут речь о компетентности как о психологическом но-
вообразовании личности [9, с. 18]. Базовым стержневым понятием в 
процессе деятельности и саморазвития личности является уровень 
образованности, под которым понимается качество личности, ха-
рактеризующееся способностью решать задачи познавательной, 
целостно-ориентационной, коммуникативной и преобразовательной 
деятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. 

Терминологическая несогласованность понятий "компетенция" 
и "компетентность" влияет и на отсутствие единства взглядов уче-
ных на трактовку понятия "профессиональная компетентность". Мы 
более склоняемся к мнению, что под профессиональной компетент-
ностью необходимо понимать комплексную характеристику челове-
ка, проявляющуюся в конкретной профессиональной деятельности 
и включающую знания, умения, навыки, способности, опыт, мотива-
цию и личностные свойства. Однако наполнение содержанием 
структурных компонентов профессиональной компетентности про-
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исходит вариативно, в зависимости от профессии или вида дея-
тельности субъекта. 

Понимание сущности профессиональной компетентности и ее 
составляющих позволило нам определить структуру профессио-
нальной компетентности студента психологических специальностей, 
состоящая из пяти взаимосвязанных компонентов: целемотиваци-
онного (мотивы, установки, ценностные ориентации, направлен-
ность); содержательного (профессиональные знания); предметно-
практического (профессиональные навыки и умения); личностного 
(профессионально важные личностные качества и опыт); рефлек-
сивного (самооценка, профессиональное самосознание). 

Развитость целемотивационого компонента структуры профес-
сиональной компетентности психолога, по нашему мнению, обеспе-
чивает сформированность: 

 личностно-мотивационной компетентности, которая преду-
сматривает сформированность ценностных ориентаций специали-
ста, установки на личность, гуманистической направленности и др.; 

 общекультурной компетентности, предусматривающей ориен-
тирование в культурной и духовной жизни общества, овладение мо-
дели толерантного поведения, а также умения жить в социуме и 
устанавливать контакты с людьми; 

 социальной компетентности, связанной со способностью не-
сти ответственность за свои действия, регулировать конфликты на 
основе соответствующих норм и правил, проявляя толерантность, 
умением удовлетворять желания, опираясь на нормы и др. 

Коммуникативная компетентность является стержнем профес-
сиональной компетентности, поскольку любая деятельность всегда 
реализуется в процессе общения и взаимодействия. Психолог рабо-
тает в системе "человек-человек", при этом коммуникативные уме-
ния помогают ему общаться с различными людьми, обмениваться 
информацией и на этой основе налаживать профессионально целе-
сообразные отношения с ними. Развитость коммуникативных уме-
ний психолога обеспечивается сформированностью достаточного 
уровня языковой культуры, умений правильно пользоваться словом. 
Умение общаться, добиваться взаимопонимания в процессе выпол-
нения профессиональных функций является одним из важнейших 
условий обеспечения эффективности деятельности в системе "че-
ловек-человек". 

Важной составляющей личностного компонента профессио-
нальной компетентности психолога являются способности. При этом 
способностями можно назвать лишь такие индивидуально-
психологические особенности, которые имеют отношение к успеш-
ности выполнения соответствующей деятельности. Мы считаем, что 
профессиональные способности лежат в основе профессиональной 
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компетентности и помогают будущим специалистам овладеть про-
фессией. 

Развитость рефлексивного компонента профессиональной ком-
петентности психолога, активирующий процесс его развития и само-
развития, по нашему мнению, обеспечивает сформированность: 

1) самосознания (профессионального самосознания), как осоз-
нание личностью себя в профессиональной деятельности; осозна-
ние своих потребностей, интересов, стремлений, ценностных 
ориентаций, социальных ролей и мотивов профессиональной дея-
тельности, оценка своих профессиональных возможностей (знаний, 
умений, навыков и качеств); соотнесения их с нормативами – обще-
ственно-значимыми требованиями профессии формирование своей 
линии поведения, собственного индивидуального стиля деятельно-
сти на основе самооценки себя как профессионала; 

2) самооценки – основного показателя сформированности са-
мосознания, поскольку ее фундаментальным свойством является 
оценивание человеком самого себя, своих профессиональных воз-
можностей, качеств и места среди людей, т.е. это мера адекватно-
реалистического представления о себе. Следовательно, уровень 
профессиональной компетентности зависит от особенностей само-
оценки профессионально значимых качеств, которая функционирует 
как компонент профессионального самосознания и выступает свое-
образной проекцией эталона профессионализма, одним из психоло-
гических регуляторов профессионального становления. 

Значительное внимание также должно уделяться аутопсихоло-
гической компетентности – готовности и способности личности к це-
ленаправленной работе, что ведет к прогрессивным изменениям в 
личностно-профессиональном развитии, коррекции индивидуально-
психологических черт специалиста. Результативность действий 
специалиста обеспечивает только взаимодействие всех компонен-
тов структуры его профессиональной компетентности. Профессио-
нальная компетентность формируется в процессе 
профессионально-ориентированного обучения и имеет деятельно-
стный характер. Данное профессиональное качество динамично и, 
будучи однажды сформированным, нуждается в постоянном разви-
тии и совершенствовании. В современных условиях, когда студенты 
ежедневно сталкиваются с большим количеством информации, не-
обходимо снабдить их навыками обработки данной информации. 
Помочь в вопросе совершенствования образовательного процесса в 
этом направлении призван компетентностный подход. Если форми-
рование глубокой профессиональной компетентности является од-
ним из главных приоритетов высших учебных заведений, то все 
учебные дисциплины, как профилирующие, так и непрофильные, 
должны обеспечивать этот процесс, в том числе и иностранный язык. 
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Широкое распространение английского языка в сфере профес-
сиональной коммуникации создает сегодня все нарастающую по-
требность в подготовке специалистов, владеющих эффективной 
вербальной коммуникацией и, соответственно, одной из проявляю-
щихся сейчас тенденций развития высшего образования выступает 
выдвижение коммуникативных образовательных дисциплин, в пер-
вую очередь курса иностранного языка, в разряд приоритетных. 
Среди иностранных языков, изучаемых в высших учебных заведе-
ниях, английский – наиболее распространенный. Поэтому процесс 
его изучения студентами оказывается глубоко и устойчиво мотиви-
рованным, предстает одним из важных благоприятных факторов по 
формированию профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетентности будущих специалистов средствами языка.  

Максимальное развитие коммуникативных способностей – это, 
как мы полагаем, основная, перспективная, но очень нелегкая зада-
ча, стоящая перед преподавателями иностранных языков. Об ус-
пешности реализации компетентностного подхода можно судить по 
тому, насколько студенты со своей подготовкой по иностранному 
языку оказываются готовыми в будущем выдержать конкуренцию на 
свободном рынке труда и занять достойное место в обществе. 
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В статье рассматриваются ментальные акты «перевоплощения», «преоб-

ражения», «воссоздания», осуществляемые в процессе перевода художествен-
ного текста. Анализируется метапоэтика К.И. Чуковского как особая авторская 
форма представления знания о переводе. 

 
The article is devoted to mental acts of “conversion”, “transformation”, “recon-

struction” which are carried out in translation process of the art text. K.I. Chukovsky’s 
metapoetics is analyzed as the special author’s form of representation of knowledge 
about translation theory. 
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К.И. Чуковского мы осознаем как лингвоэнциклопедическую 

личность, так как он проявил себя как исследователь в области рус-
ского литературного языка, стилистики и культуры речи, художест-
венной речи, одним из первых поставил проблему исследования 
детской речи, детально изучал ее формы. К.И. Чуковский – основа-
тель советской теории перевода. Кроме того, он был известным пи-
сателем, поэтом, действующим переводчиком. 

Метапоэтика перевода К.И. Чуковского имеет лингвистическую 
виталистическую основу: писатель, с одной стороны, формулирует 
«простые и ясные» принципы использования языковых ресурсов, 
«дабы каждый – даже рядовой – переводчик мог усовершенствовать 
свое мастерство» [3, с. 240], с другой стороны, применение этих 
принципов возможно только при условии, что переводчик обладает 
особым внутренним качеством – «живым ощущением стиля» [4, 
с. 96, 109]. «Жизнь» произведения противопоставляется его «смер-
ти», которая может наступить в результате плохой работы перево-
дчика, «полнокровие» подлинника – «малокровию» перевода, 
«яркость красок» - «бесцветности», которую иногда приобретает  
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перевод, «терпкий язык» оригинала – «химически чистому» языку 
перевода, «энергия текста» – «сонливости» перевода, «лицо» авто-
ра – «маске» переводчика, «огонь души» – «тленью», «творческий» 
[передающий эмоции, чувства] перевод – «механическому» [буква-
листскому], «яркие душевные тональности» оригинала – «бездуш-
ному» тексту перевода, «живой образ автора» – его «архивной 
реставрации», «живая красота» подлинника – «голому скелету» пе-
ревода и т.д. [там же, с. 17, 18, 67, 81, 131, 165, 169, 170]. 

В системе этих противопоставлений выявляются основные про-
блемы перевода. В основе осмысления этих проблем и формирова-
ния их К.И. Чуковский прибегает, как правило, к метафоре, имеющей 
виталистистический антропоморфный характер. 

Подлинник характеризуется понятиями живого, жизненного, хо-
роший перевод, в понимании К.И. Чуковского, отвечает понятиям 
жизни, живых интонаций, живых чувств. Плохой перевод анализиру-
ется в терминах  «механистический», «мертвый», метафорически 
рассматривается как «убийство» подлинника. Одна из главных при-
чин плохого перевода - буквализм - это «не только калечение слова, 
уродование фразы, разрушение языка, это вместе с тем и разруше-
ние художественных образов, картин, искажение изображенной в 
произведении реальной действительности» [5, с. 57]. 

«Буквальный перевод... есть самый неточный, самый лживый из 
всех переводов» [там же, с. 48]. 

«...так называемый точный [буквальный] перевод никогда не 
бывает и не может быть точен, что рабское копирование каждого 
слова - наиболее лживый из всех переводов» [там же, с. 56]. 

«...точное копирование иноязычного синтаксиса обусловлено гру-
бым насилием над синтаксическим строем своего языка» [там же, с. 49]. 

«дословная точность является абсолютной неточностью» [там 
же, с. 53]. 

«Таков тот мертвый переводческий жаргон, с которым борется 
вся эта группа мастеров перевода» [там же, с. 85]. 

«Плохим» переводчиком поэзии К.И. Чуковский считал А.А. Фе-
та: «...он открыто декларировал право переводчика воспроизводить 
один только голый скелет того или иного создания поэзии, не гоня-
ясь за его живой красотой» [там же, с. 72]. 

Особое внимание К.И. Чуковский обращал на то, что прежде 
чем овладеть иностранным языком, нужно стать «хозяином» своего 
языка, К.И. Чуковский блестяще владел английским языком, хорошо 
знал английскую культуру. За заслуги по налаживанию культурного, 
литературного диалога между англоязычными странами и СССР 
К.И. Чуковский был удостоен почетного звания доктора литературы 
Оксфордского университета (1962). 
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Можно выделить две группы требований к переводчикам, которые 
формулирует К.И. Чуковский. Во-первых, это требования формаль-
ные, технические, связанные с пониманием различий между лексиче-
ской, грамматической, синтаксической системами языков, – 
переводчик должен знать родной и иностранный языки. Во-вторых, 
требования, связанные с сохранением в переводе витальных тенден-
ций текста подлинника, – переводчик должен чувствовать язык. 

Минимальное требование, которое К.И. Чуковский предъявляет 
переводчикам, – знание различий между лексической и синтаксиче-
ской системами русского и английского языков. 

Лексика: 
- в английском языке большинство слов - односложные, в рус-

ском - многосложные: «В среднем каждое английское слово почти 
вдвое короче русского. Эта краткость придает английской речи осо-
бую силу и сжатость; при переводе на русский язык неизбежно вме-
сто энергичной сентенции в семь строк получится вялая в 
одиннадцать или двенадцать. Это фатально для языка, где крайм 
значит «преступление», бас - «омнибус», уи - «малюсенький», где 
фразы часто обходятся без соединительных частиц» [4, с. 161]. 

Синтаксис: 
- русскому синтаксису свойственно заменять притяжательное 

местоимение личным с предлогами у или к или без предлога, в да-
тельном падеже (в переводах встречаются фразы «Ее глаза зеле-
ны…», «Я еду на свою родину…» вместо «У нее зеленые глаза...», 
«Я еду к себе на родину») [там же, с. 159]; 

- русский синтаксис не допускает сокращения обстоятельствен-
ных придаточных предложений, если их подлежащее не тождест-
венно с подлежащим главного предложения (в переводах: «Будучи 
на положении бродяги, всякое повреждение приписывалось мне», 
«Лежа в канаве, спасение казалось мне невозможным») [там же]; 

- в русском языке винительный падеж дополнения только тогда 
переходит в родительный, если отрицательная частица «не» относит-
ся к глаголу, управляющему этим дополнением (в переводах: «Спичка 
не может вызвать молнии» (вместо молнию), «Этого не могло бы 
случиться» (вместо «Это не могло бы случиться») [там же, с. 160]; 

- русскому синтаксису чужды ложные придаточные предложения 
цели, в которых «по существу никакой цели не выражено...» (в перево-
дах встречаются такие предложения: «Я недостаточно давно уехал от-
туда, чтобы не иметь никакого интереса к этой местности…») [там же]. 

Определив различия между языками, К.И. Чуковский дает «про-
стые и ясные» рекомендации переводчиками, которые должны по-
мочь им при переводе найти в русском языке эквиваленты 
элементам английского текста. 
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Фонетика: 
- сохранять верность ритму подлинника [3, с. 497], 
- воссоздавать музыкальную звукописи подлинника [там же, с. 513]. 
Лексика: 
- если невозможно найти в языке, на который переводится ху-

дожественное произведение, эквиваленты слов с определенной 
стилевой окраской, «в таком случае следует подвергнуть... дефор-
мации какое-нибудь соседнее слово, входящее в тот же текст, что-
бы... читатели хоть отчасти почувствовали, какова его стилевая 
окраска» [4, с. 144]; 

- для некоторой разгрузки текста «нужно повсюду, где только 
возможно, особенно в разговорной речи, - вычеркивать лишние сло-
ва: это хоть отчасти придаст переводу ту легкость, которой ввиду 
краткости английских слов и простоты английского синтаксиса отли-
чается подлинный текст» [там же, с. 161]; 

- следует уделять особенное внимание «словесной мелюзге» 
[там же, с. 171], «третьестепенным словечкам»: «этот», «мой», 
«она», «ее», «оно», «если», «хотя», «почему», «неужели», «когда» и 
т.д., так как эти слова несут большую нагрузку в «в живой человече-
ской речи», «в создании той или иной интонации» [там же]. 

Синтаксис: 
- если лексика подлинника не воспроизводима по-русски, то его 

синтаксис, строй авторской речи почти всегда может быть передан 
более или менее точно; 

- чтобы показать, что речь героев подлинника отклоняется от 
нормального языкового стандарта, необходимо «опростонародить» 
не лексику, а синтаксис [там же, с. 103]; использовать «изломы син-
таксиса» [там же, с. 142], чтобы каждая фраза перевода «была так 
же неправильна и таким же образом неправильна, как и фраза под-
линника» [там же, с. 141]. 

«С законами синтаксиса связана интонация речи — ее эмо-
циональный выразительный строй, ее душа», - пишет К.И. Чуков-
ский [там же, с. 162]. В этом определении, в некоторой степени, 
находят отображение виталистические взгляды К.И. Чуковского на 
язык.  «Душа» - ’1. Внутренний психический мир человека, его пере-
живания, настроения, чувства’; ’2. Совокупность характерных 
свойств, черт, присущих личности; характер человека’ [2]. Синтаксис 
языка, по К.И. Чуковскому, имеет точные законы, это строгая систе-
ма, но в то же время система живая, способная передавать на-
строения, чувства, психические особенности писателя, поэта. 

Установка К.И. Чуковского на то, что в языке художественного 
произведения всегда отображается творческая личность автора во 
всей сложности ее душевной и психической организации, позволяет 
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ему сформулировать еще один ряд требований к переводчику, в ос-
нове которых - требование развития тех личностных качеств, кото-
рые дают языку перевода жизнь. 

Переводчик должен: 
- обладать тонким «чутьем языка» [4, с. 37; 3, с. 243], 
- иметь высокую духовную культуру, дарование, талант, вкус, 

такт, чувство меры [4, с. 37, 138, 140, 145; 3, с. 446], 
- развивать в себе изощренный, внимательный, богатый слух, 

чтобы «живописать звуками», быть властелином ритмов и рифм [4, 
с. 146, 151; 3, с. 459], 

- «чувствовать ритм подлинника, как пульс» [3, с. 466], 
- всемерно заботиться, чтобы в русском переводе фразеология 

иностранного автора не утратила своей динамики и легкости [4, с. 161], 
- осуществлять «любовное проникновение» в переводные тек-

сты [3, с. 243], 
- быть «близким по биению сердца», «жарко влюбленным» в ав-

тора [там же, с. 458]. 
Переводчику, по Чуковскому, недостаточно знания формальных 

языковых, технических приемов перевода. Он должен быть не толь-
ко духовно богатым, эмоционально наполненным человеком, но и 
относиться к тексту подлинника, как к живому человеку: чувствовать 
в нем «биение сердца», прислушиваться к «пульсу» текста, чувст-
вовать его жизнь, любить его. «Теория перевода не нормативна», - 
отмечает Г.Р. Гачечиладзе. Она «сама по себе не может создать 
переводчика художественной литературы, как теория литературы не 
может создать писателя, если у него нет таланта и соответствующе-
го призвания» [1, с. 499]. 

Переводчик, по Чуковскому, должен стремиться к выполнению 
внутренне противоречивой задачи. Во-первых, каждая фраза под-
линника, переведенная им, должна звучать по-русски, «подчиняясь 
логике и эстетике русского языка» [4, с. 158], нужно «принудить ино-
язычных писателей петь свои песни по-русски» [3, с. 460], чтобы в 
них не было ничего переводческого, чтобы они звучали для русского 
слуха так, «словно Бернс, или Петефи, или Ованес Туманян писали 
свои стихотворения по-русски» [там же]. Во-вторых, в переводе 
должен звучать «голос самого Байрона» [4, с. 77], «подлинный голос 
Диккенса» [3, с. 556] и др. 

Задача советского переводчика, утверждает К.И. Чуковский, - 
достичь того, чтобы произведения зарубежных писателей сохранили в 
переводе свой национальный характер и одновременно приобрели бы 
«непринужденные, живые интонации» русского языка [там же, с. 461]. 

Художественно точный перевод, по определению К.И. Чуков-
ского, - это творческое воссоздание подлинника в опоре на логику и 
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эстетику русского языка, которое достигается артистическим пере-
воплощением переводчика, любовью к переводимому автору, слия-
нием переводчика с его волей. 

Чтобы достичь совершенства в переводе, переводчику нужно 
совершить несколько актов преображения еще на более высоком 
уровне мастерства и духовности. Это следующие акты: 

- перевоплощение (артистическое), переход переводчика в со-
стояние «двойничества» с автором оригинального текста [4, с. 7, 36], 

- преображение переводчика в автора (загримироваться под автора 
подлинника, воспроизвести его манеру, стиль, ритмику) [там же, с. 90], 

- воссоздание на родном языке творческой личности автора, су-
ти личности, душевного склада автора [там же, с. 40, 64], 

- воссоздание средствами языка, поэтической речи стилистики 
подлинника [там же, с. 113],  

- воссоздание мыслей, интонаций, эмоционального колорита 
подлинника [там же, с. 79], 

- воссоздание великолепия форм подлинника с помощью их ор-
ганического усвоения [там же: 116, 119], 

- воссоздание фольклорного духа поэзии [там же, с. 477], 
- воссоздание подлинника чувством живой симпатии, пристра-

стной любви к народу [3, с. 514], 
- обуздание своих индивидуальных пристрастий, сочувствий, 

вкусов, выработка стремления не заслонять автора своей лично-
стью [4, с. 40], 

- превращение переводчика в друга, товарища автора, подчине-
ние его воле, слияние с волей автора [3, с. 516], при этом перево-
дчик должен делать установку на бессознательное при осмыслении 
перевода и его оценке [4, с. 29, 36, 45; 3: 288]. 

Наиболее значимые акты - это перевоплощение, преображение, 
воссоздание.  

Перевоплотиться - ’воплотиться во что-л. иное, принять иной 
вид, иные формы и т.д.’ [2]. 

Преобразить - ’придать иной образ, вид, совершенно изменить 
кого-, что-л.’; ’превратить в кого-, что-л., сделать кем-, чем-л.’ [2]. 

Воссоздать - ’создать вновь, восстановить’, ’творчески воспро-
извести, изобразить’ [2]. Создать - ’путем творческих усилий и труда 
дать существование чему-л., вызвать к жизни что-л.’ [2].  

Эти значения можно рассматривать как связную структуру, в ко-
торой все элементы взаимообусловлены. Перевоплощение связано 
с преображением, а преображение имеет целью воссоздание под-
линника на другом языке. Все эти элементы, конечно, характеризу-
ют усилия элитарной языковой личности переводчика, то есть 
касаются и самого художника, его духовного строя, чувства гармо-
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нии, и родного языка в напряжении всех его функций, в том числе и 
эстетических. Эти операции характеризуют именно метапоэтику (ис-
следование автором собственного творчества), а не строго научную 
теорию перевода. Метапоэтика, опираясь на научные критерии, об-
ладает еще одним важным прибавочным элементом - посылками к 
творчеству, творческим находкам и сообщениям о них. 

К.И. Чуковский в книге «Высокое искусство» делает установку 
именно на метапоэтику перевода. Он пишет о том, что от него «тре-
бовали стройной и строгой теории, всесторонне охватывающей эту 
большую проблему. Создать такую теорию я был неспособен, но 
прагматически выработать какие-то элементарные правила, подска-
зывающие переводчику верную систему работы, я мог» [3, с. 242]. В 
этом высказывании К.И. Чуковский верен своей скромности, но все 
же ему удалось создать «стройную и строгую» теорию, теорию от 
переводчика, которая сочетается с тонкими практическими наблю-
дениями: от самых простых до наблюдений такой высокой сложно-
сти, которые может сообщить только гениальный мастер 
художественного перевода. Это, например, касается всего того, что 
отмечено в последнем корпусе данных, связанных с актами перево-
площения переводчика в автора, преображения переводчика, вос-
создания подлинника средствами другого языка. Это именно 
метапоэтический текст. В отличие от строгого научного он характе-
ризуется доверительностью, откровенностью в сообщении наблю-
дений над собственными действиями и действиями других 
собратьев по переводческому делу. 

Термины, которые подбирает К.И. Чуковский, вряд ли можно от-
нести к научным, но они превышают научное знание своей обобщен-
ностью, нюансировкой наблюдений, регламентированностью данных, 
корректностью сообщений. Они имеют личностный характер, связаны 
не только с рациональным мышлением, но и с мышлением эмоцио-
нальным, часто иррациональным. Как творческий человек, К.И. Чуков-
ский часто говорит о пережитых чувствах по поводу хорошо 
сделанной работы, о прозрениях, неожиданных находках, открытиях. 

Часто мы попадаем в лабораторию не только метапоэтики, но и 
метаметапоэтики – осмысления того, как складывался строй работы 
«Высокое искусство». Не случайны метакомментарии К.И. Чуковско-
го: «она осенила меня» (аксиома), «мне стала ясна и другая драго-
ценная истина», «с каким напряженным трудом приходилось 
открывать бесспорные истины», «я понял»: «Перелистывая теперь, 
почти через полвека, тоненькую брошюру – первоначальный вари-
ант этой книги, – я не раз и не два вспоминаю, с каким напряженным 
трудом приходилось «открывать» такие бесспорные истины, кото-
рые ныне считаются азбучными. Сейчас, например, я читаю в одной 
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из статей ленинградского сборника «Теория и критика перевода»: 
«Буквальная точность» перевода приводит подчас к полному идей-
ному искажению подлинника». Теперь это – аксиома, ясная для вся-
кого школьника, но я хорошо помню тот день, когда она осенила 
меня как некое великое открытие. 

Наряду с этим мне стала ясна и другая драгоценная истина. Я 
понял, что хороший переводчик заслуживает почета в нашей лите-
ратурной среде, потому что он не ремесленник, не копиист, но 
художник. Он не фотографирует подлинник, как обычно считалось 
тогда, но воссоздает его творчески. Текст подлинника служит ему 
материалом для сложного и часто вдохновенного творчества. Пе-
реводчик – раньше всего талант. Для того чтобы переводить 
Бальзака, ему нужно хоть отчасти перевоплотиться в Бальзака, 
усвоить себе его темперамент, заразиться его пафосом, его поэти-
ческим ощущением жизни. Даже переводчику средней руки нужно 
столько редкостных способностей и знаний, такое чутье языка, та-
кое любовное проникновение в переводимые тексты, что трети-
ровать его свысока может только невежда» [там же, с. 242–243]. 

Этот фрагмент текста ярко представляет метапоэтические дан-
ные творчества К.И. Чуковского, который прибегает к лексике, ха-
рактерной именно для переводчика-художника, освоившего путь 
«вдохновенного творчества», ведущего к «высокому искусству», и 
доверительно передает свои знания, в первую очередь, собратьям 
по перу.  

Итак, по К.И. Чуковскому, переводчик - не ремесленник, не ко-
пиист, а художник. Он не фотографирует подлинник, а творчески 
воссоздает его. Это сложная и вдохновенная работа. Переводчик - 
талант, в процессе перевода он перевоплощается в автора, усваи-
вает его темперамент, заражается пафосом, поэтическим ощуще-
нием жизни. Для этого ему нужно обладать чутьем языка, 
осуществлять любовное проникновение в переводимые тексты. Вот 
кто такой настоящий переводчик. 
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