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Лингвосемиотика русской потребительской рекламы  

как научное направление и вузовская дисциплина 

 

Рекламу можно определить как деятельность по продвижению раз-

личных феноменов в качестве товаров на разнообразных рынках (от потре-

бительского до политического, от продуктов разных производств до идей и 

кандидатов в депутаты / президенты). Она представляет собой явление ком-

муникативно-информационной природы и реализуется через тексты. Рек-

ламный текст во всем его разнообразии – это конечный продукт рекламной 

индустрии и предмет особой заботы профессионалов, особенно тех, кто спе-

циализируется на создании текстов: копирайтеров и дизайнеров. В рекламо-

ведении/ адвертологии сложилась прикладная «рекламная филология», бо-

гатая достижениями риторики, стилистики и семиотики.  

В рамках вузовского рекламного образования по традиции (как при 

подготовке журналистов или литераторов) возникли учебные дисциплины, 

изучающие специфику рекламного творчества в широком спектре – от 

функциональной стилистики до риторики и эстетики; существует несколько 

вариантов семиотики потребительской рекламы [13; 8; 3].   

На факультете журналистики МГУ подготовка кадров для рекламной 

индустрии началась в конце 80-х гг. ХХ в.; была реорганизована кафедра 

экономической журналистики, созданы дневное и вечернее отделения плюс 

группы переподготовки. Нашу кафедру стилистики можно считать колыбе-

лью стилистики потребительской рекламы как, с о дной стороны, особой 

отрасли функциональной стилистики, а с другой – как особой теоретической 

платформы для изучения рекламных текстов (Кохтев 1991). В рамках при-

оритетного направления кафедральной работы «ЯЗЫК СМИ» изучается и 

реклама - в разных аспектах: стилистическом, культурноречевом и лингво-

этическом; выполняется лингвистическая экспертиза спорных рекламных 

текстов; успешно защищаются дипломы и диссертации. Это можно охарак-

теризовать как исследование рекламы, взятое в аспекте объекта. Что же ка-

сается направления, взятого в аспекте метода, то здесь произошла значимая 

трансформация.  

После безвременной кончины Н.Н. Кохтева в 1998 г. мне поручили 

его спецкурс «Стилистика рекламы» на годичном отделении переподготов-

ки «Реклама и маркетинг»; с тех пор я веду там занятия под несколько изме-

ненным названием [4]. Главное, чему учат на этом отделении, - думать мар-

кетологически [14]. А в своем спецкурсе я стараюсь показать, как по-

рекламному писать; такая двойная компетенция - залог профессионального 
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становления и успеха. Его аудитория - студенты и слушатели журфака МГУ. 

Источник изучения - печатная реклама, в силу прототипичности и удобства 

работы в аудитории. А объектов два: рекламный дискурс (как совокупность 

рекламных произведений разных форматов и жанров в речедеятельностном 

контексте), и рекламный стиль («вертикальный срез» средств всех языковых 

уровней, маркированных «по-рекламному»). 

Плодотворное влияние взрослых слушателей, многие из которых уже 

состоялись как профессионалы, способствовало переменам в моем видении 

этого курса и в конечном итоге его концептуальному обновлению под на-

званием «Лингвосемиотика потребительской рекламы» [7]. Чуть ли не в 

первый год преподавания я получила «заявку» от слушателя – инженера по 

первой профессии, тем более обоснованную, что одна из первых приклад-

ных работ по рекламе и пиару [2] была основана на инженерной системе 

изобретений ТРИЗА: «Нам нужна система обучения креативу». Но стили-

стика представляет собой дисциплину аналитическую, а не практическую (в 

отличие от «матери-риторики»); даже в «словесных» вузах (от журфака до 

Литинститута) ее преподаватели учат не создавать, а анализировать тексты; 

а писать учат на кафедрах специализации, в творческих мастерских...  

Но я осознавала и ограниченность традиционной стилистики для изу-

чения и преподавания особенностей рекламы как поликодовой нехудожест-

венной словесности: ведь ее аппарат предназначен для анализа текстов с 

естественноязыковой доминантой. Реклама же – это специализированная 

семиотика (по Н.Б. Мечковской) – многоканальная и полифункциональная, 

одна из вторичных моделирующих систем (по Ю.М. Лотману). Она соотне-

сена и с экономическим базисом социума («реклама должна продавать»), и с 

его «идеологической машиной» (формируя потребительское сознание и об-

раз жизни). Логично предположить, что рекламный сегмент семиосферы 

изучается одноименной частной дисциплиной – семиотикой рекламы (СР). 

Но в обобщающей классификации [10] СР отсутствует и как сегмент семи-

осферы, и как научное направление (не говоря уже о вузовской дисципли-

не).   

Кроме того, на повестку дня вставали новые задачи и требовали рас-

ширить инструментарий; так в состав курса вошли риторические и семиоти-

ческие понятия и приемы анализа [5; 6]. Поэтому, не ставя под сомнение 

базовое разделение труда между медиалингвистами и преподавателями рек-

ламного (равно как и другого словесного) мастерства и осознавая границы 

своей компетенции, я искала исследовательскую методику, которая бы в 

максимальной степени была приближена к практике копирайтеров и была 

адекватна поликодовому объекту. И нашла ее в творчестве Ирины Морозо-

вой, которая, будучи филологом по образованию и рекламистом-практиком, 

создала коммуникативно-семиотическую концепцию «языка товарной кате-

гории» [11; 12].  
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Средства означивания, характерные для рекламы той или иной товар-

ной категории (излюбленные персонажи, словечки, сюжетные ходы), рас-

сматриваются этим автором в системе, как ее язык; он становится предме-

том анализа на этапе разработки рекламной кампании, при выходе товара на  

насыщенный рынок; тогда встает задача либо «пристроиться» к успешным 

конкурентам с их наработками, либо отличиться, «отстроиться» от них – и 

озаботиться созданием новых образов, предположительно способных при-

влечь и удержать покупателей. Этот семиотический инструментарий помо-

гает обучить азам текстопорождения в соответствии с деятельностными 

(маркетинговыми) целями и коммуникативными (контактоустанавливаю-

щими) свойствами рекламы. 

Основной инструмент в концепции И.Морозовой – дискурсивно реле-

вантная модель коммуникативного акта как ключевого понятия семиотики. 

Рекламодатель и рекламист (как коллективный создатель текста), с одной 

стороны, и рекламополучатель, с другой, понимаются как его участники и 

субъекты текста. Рекламируемый товар \ услуга \ фирма понимается как 

объект этой коммуникации - и текста. Эти ключевые участники должны 

быть отображены, закодированы в содержании текста на некоем этапе их 

взаимодействия по поводу купли-продажи как его компоненты, а полисе-

миотические средства их означивания (словесные или изобразительные, ав-

тологические или металогические) рассматриваются как код.  

В настоящее время лингвосемиотика потребительской рекламы как 

новая вузовская дисциплина обеспечена программой, читается в магистра-

туре Гуманитарного института Тольяттинского государственного универси-

тета и предложена магистрантам факультета журналистики МГУ. В рамках 

профилирующих дисциплин у нее несколько важных целей по развитию 

компетенций, в том числе: 1) креативных - это выявление специфических 

для рекламы алгоритмов построения произведений; 2) нормативных - это 

формирование у рекламистов профессиональной культуры русской речи, 3) 

экспертных - это лингвосемиотический анализ рекламы в интересах право-

применения, на основании которого в управлениях ФАС делают  правовые 

выводы о (не) соответствии текста требованиям закона. 

При этом нельзя не признать странностей терминоупотребления: тер-

мин ЛИНГВОСЕМИОТИКА с генитивным распространителем (лингвосе-

миотика рекламы, лингвосемиотика власти, лингвосемиотика бардовской 

песни…), активный в российской науке со второй половины 2000-х г., одно-

временно актуален и сомнителен.  

Общеизвестна классическая дифференциация по Ю.С. Степанову, где 

лингвосемиотика однозначно понимается как семиотика естественного язы-

ка. Отсюда можно сделать двоякие выводы – либо о безответственности 

ученых, проявившейся в неоправданном расширении сочетаемости, либо об 

эвристичности работ, обозначенных подобным терминосочетанием.  
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На мой взгляд, такое развитие многозначности благоприятно и свиде-

тельствует о познавательных процессах, аналогичных тем, которые привели 

к дифференциации объекта лингвистики на ЯЗЫК и РЕЧЬ, а в пределах са-

мой лингвистики привели к вычленению речеведческого/ коммуникативно-

го/ дискурсивного направления (эти характеристики для меня здесь синони-

мичны). По факту произошло расширение предметной области лингвосе-

миотики с системоцентричных на дискурсивные объекты, на речедеятельно-

стные сферы, где средства коммуникации поликодовы и задействованы в 

сложных персуазивных процессах, напр, устройства власти монархического, 

демократического и теократического типа, о чем написали [1]. В Волгограде 

в этом ключе выходили исследования и поискового, и квалификационного 

типа; фактически возникла  региональная научная школа дискурсивной лин-

гвосемиотики (ДЛС). Однако, насколько мне известно, еще не было попыток 

обосновать ее статус как самостоятельного направления науки как по кате-

гории «метод», так и по категории «объект».  

Развернутому обоснованию гипотезы о статусе ДЛС как самостоя-

тельного направления посвящена моя докторская диссертация «Лингвосе-

миотика русской печатной потребительской рекламы».  
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УДК 378‘02 

Кулыева А.А.  

г. Уфа (Россия) 
 

Стимулирование личностной активности студента при обучении  

иностранному языку в неязыковом вузе 
 

Проблема качества обучения иностранному языку остается по-

прежнему актуальной. Часто студенты, заинтересованные в изучении ино-

странного языка в начале обучения, постепенно теряют интерес к языку в 

процессе обучения и переходят в разряд пассивных и равнодушных слуша-

телей. Ответ, как представляется, надо искать в анализе удовлетворения 

внутренних потребностей студентов, в поиске ведущих, доминирующих 

мотивов деятельности обучаемых. Однако многолетний опыт работы со сту-

дентами показывает, что ведущими мотивами для большинства молодых 

людей являются познавательные мотивы и мотивы достижения. Следова-

тельно, для организации эффективного обучения студентов и повышения 

качества обучения главные усилия представляется целесообразным направ-

лять прежде всего не на объем необходимых знаний, которыми должны ов-

ладеть студенты, а на характер их деятельности, на развитие активности в 

учебном процессе, на формирование положительного отношения к предмету 

через удовлетворение потребностей в достижении и познании. 

Активность в обучении не является врожденным качеством, а форми-

руется и развивается в процессе познавательной деятельности. Выделяем 3 

уровня активности: воспроизводящую, интерпретирующую и творческую. 

Проявляя воспроизводящую активность, студенты получают новую инфор-

мацию, стремятся дополнить, воспроизвести новое знание и применить его 

по образцу. Проявляя интерпретирующую активность, студенты стремятся к 

проникновению в сущность явления, самостоятельно ищут пути решения 

возникающих проблем. Согласно третьему уровню активности – творческо-

му, студенты стремятся применять знания в новой ситуации, проявляют ши-

рокие и стойкие познавательные интересы. Организация самостоятельной 

деятельности студента, исследовательской и изучающей, позволяет стиму-

лировать его творческую личностную активность. Самостоятельная дея-

тельность осуществляется через систему самостоятельного совершенствова-

ния иноязычных речевых навыков и умений. Она обусловлена инициативой 

и познавательной потребностью студентов и зависит от их индивидуально-

сти, интересов и запросов. 

С видами речевой деятельности связаны стратегии изучения языка – 

стратегии чтения, аудирования, говорения, письменной речи. Все эти реаль-

ные виды коммуникативной деятельности, творческого вида активности, 

предполагающие свободный выбор студента, иногда направляемый препо-

давателем, без жесткого контроля. Наиболее популярными являются рецеп-
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тивные виды речевой деятельности – аудирование и чтение. При аудирова-

нии на уроках необходимо активизировать внимание обучаемых. Для улуч-

шения восприятия аудируемого текста целесообразно сообщить, какой тип 

текста они будут слушать, представляя всю необходимую фоновую инфор-

мацию, которую учащиеся получили бы в реальных условиях. Преподава-

тель предлагает различные фотографии, рисунки, подготавливает ключевые 

слова, встречающиеся в тексте, организовывает работу по вопросам к тек-

сту. Основная цель аудирования – понять общий смысл аудиотекста. Прак-

тика показывает, что выполнение различных заданий во время прослушива-

ния, таких как заполнение таблиц, пропущенных слов и т. д., эффективно 

влияет на развитие навыка понимания иноязычной речи. 

При организации чтения для преподавателя важно уметь подбирать 

тексты и задания к ним. Ключевыми моментами при выборе текстов могут 

быть следующие: понравится ли тематика текста определенной группе обу-

чаемых; содержит ли текст информацию, которую учащиеся могут соотно-

сить со своим опытом; смогут ли студенты обсудить информацию, содер-

жащуюся в тексте; является ли текст аутентичным. Также во время чтения 

студентами  преподаватель отмечает, что не все обучаемые свободно и со 

скоростью читают тексты. Необходимо объяснить, что не всегда существен-

но понимать каждое слово в тексте. Важно понять смысл всего текста и 

уметь найти ответы на заданные вопросы. От понимания устных и письмен-

ных текстов зависит успех учебного процесса в целом, мотивация деятель-

ности обучаемого. Для преподавателя основным является принцип поддер-

жания у студентов чувства оптимизма, уверенности в своих силах, ощуще-

ние своей успешности. 

Творческое мышление в стимулировании личностной активности сту-

дента играет немаловажную роль. В образовательном процессе творческое 

мышление используется для планирования, для развития и анализа мыслей, 

а также для оценки всех происходящих процессов. Творческое мышление 

помогает лучше объяснить и передать свои идеи другим. Применяя тот или 

иной вид речевой деятельности при обучении иностранному языку, очень 

важно предлагать студентам различные  самостоятельные задания на разви-

тие творческих способностей: ролевые игры, создание ассоциаций, класси-

фикаций, сравнений, создание образов и т.д. Студенты, вовлекаясь в актив-

ный творческий процесс становятся полноправными участниками процесса 

обучения. Интерес к предмету, мотивация и успехи в обучении являются 

движущими силами в стимулировании личностной активности и в повыше-

нии качества овладения языком. 

© Кулыева А.А., 2012 
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УДК 378‘02 

Курманова Б.Ж. 

г. Актобе (Казахстан) 
 

Жоғары оқу орындарында қазақ тілін ақпараттық технологиялар 

жҥйесімен оқытуды білім философиясы тҧрғысынан тану мәселесіне 
 

Җазаҗ тілінің мемлекеттік тіл ретінде орындайтын негізгі функциясы - 

җоғамдыҗ ӛмірдің барлыҗ саласы бойынша аҗпарат алмасу. Осыған 

байланысты җазаҗ тілі мемлекеттік тіл ретінде бҥгінгі кҥні еліміздегі 

әлеуметтік коммуникативтік жҥйенің негізгі компоненті болып табылады, 

сондыҗтан оны білу әрбір җазаҗстандыҗтың міндеті мен парызы болуы тиіс. 

Җоғамдыҗ җарым-җатынастардың барлыҗ аясының ізгілендірілуі заманында 

адам җарым-җатынасының маңызды җҧралы болып табылатын тілді 

оҗытудың философиялыҗ негіздерін айҗындап белгілеу оны оҗыту жҥйесін 

білім философиясы тҧрғысынан җарастырылуын талап етеді. Білім 

философиясы проблемалары соңғы кездері җоғамдыҗ ӛмірде болып жатҗан 

ӛзгерістерге байланысты терең зерттеуді җажет етіп  отыр. Сонымен җатар 

білім философиясының теориялыҗ және практикалыҗ негізделуі білім 

берудегі җҧндылыҗтардың маңызы мен мәнін толыҗтай айҗындаудың және 

белгіленудің негізі болатыны сӛзсіз. Бҥгінгі кҥні білім философиясы білім 

мен дәстҥрлі ғылыми формалардың және негізгі педагогикалыҗ 

парадигмалардың тоҗырауына берілген жауап деп айтуға болады. 

Сондыҗтан да білім философиясының пәні білімнің җызмет етуінің жалпы 

іргелі негізі және білімнің дамуы болып табылады. Педагогиканың 

философиялыҗ сипатын ең алғаш рет Я.А. Коменский [1], җарастырды. Ол ӛз 

тҧжырымында білім беру мен тәрбиенің біріктіріле алынуын айтады. 

Я.Коменскийден кейін аталмыш проблема туралы және де білім мен 

тәрбиенің бірінен-бірін ажыратпай җарау идеясын Ж.Ж. Руссо [2, 44], 

К.Гельвеций [3, 46], айтҗан болатын. И.Канттың айтуы бойынша, тәрбиенің 

маҗсаты шебер, білікті, ізгілікті болуын міндет етіп җойып, білім беру, 

біріншіден, «мәдениет», екіншіден, «ӛркениет» деп җарастырылады [4, 156]. 

Білім философиясы философиялыҗ білім саласы ретінде жалпы 

философиялыҗ кӛзҗарастарды җолданды. Әрбір кезең және әрбір дәуір  білім 

беруге деген ӛзінің ӛзгерістерін енгізіп, оҗытуды ӛз заманының талабына 

сай талдап, тҧжырымдар шығарып отырды. Бҥгінгі кҥні җазаҗ тілінің җазаҗ 

мектептеріндегі оҗытылу мәселесіне җатысты білім философиясы 

тҧрғысынан мына пікір айтылады: «Ғылыми зерттеулердің маҗсаты 

айҗындалуында кӛптеген ӛзгерістер, жаңалыҗтар кӛптеген ой тҥйісулер 

арҗылы туындап жатады және де ғылым дамуында заман дамуымен сай 

ӛзіне тән таным аясындағы белгілі ой немесе пікір ерекше орын алып 

тҧрады. Кей кездері бірнеше ойдың тоғыса келе, жаңа идея арнасына тҥсуі 

мҥмкін. ХХ ғасырға тән ҥрдістер деп ғалымдар жҥйелілікті, 
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җҧрылымдылыҗты, функционалдылыҗты, оңтайлылыҗты атайды. Сонымен 

җатар біздің дәуірімізге саралану мен интеграция да тән болып отырғаны 

белгілі. Саралану (дифференциация) барысында тҧтас деп танылған 

объектінің одан әрі җарай таныла тҥсуі аныҗталса, интеграция барысында 

алшаҗ деген ғылымдардың ӛзінің бірігу, тҥйісу нҥктелері аныҗталып жатыр. 

Җазаҗ тілін оҗытуда осы екі бағытта айҗын байҗалады. Ғылыми 

зерттеулердің маҗсатынан кейін оның әдіснамалыҗ негізі, зерттеу әдістемесі 

мен әдісі сараланып алынады. Зерттеудің әдіснамалыҗ негізін аныҗтау 

арҗылы пәнді оҗытудағы оҗушылардың теориялыҗ ойлау заңдылыҗтарының 

әдістемесі жасалады. Әдіснамадан кейін зерттеу әдістемесі және зерттеудің 

әдістері аныҗталады. Осы ретте философиялыҗ заңдылыҗтардың әдістемені 

жасаудағы пайдаланылатын жолы айҗындалады» [5, 5-7]. Сонымен җатар 

җазіргі кезде җазаҗ тілін оҗытуда маңызды деп идеяны кӛрсетеді. Соның 

ішінде білім философиясындағы идеяның болмыс пен ойлау җатынасы 

тҥрінде аныҗталатынын айта келе, сол идеяның ғылым салаларында 

теориялыҗ җҧрылымдардың негізгі җағидаларын іздеу барысында 

танылатынын айтады. Сонда җазаҗ тілін оҗыту білім алушы субъект ҥшін 

тек җана практикалыҗ дағдыларды җалыптастырумен шектелмей, «адамның 

ӛзгертушілік белсенді җызметінде белсенділіктің кҥшімен пайда болған 

идеяның туындауымен, сол туған идеяның белсенділіктен нәр алатын, идея 

ӛз дамуының алға җарай жетелейтін бағыттарын айҗындап отыратындығын» 

[5, 7] ескере отырып танытуды алға җояды. Білім берудегі жетекші идея 

білімді ӛндіру технологиясы болып тҧжырымдалған. Білімді шығарушы, 

аҗпараттыҗ ағындарда ӛз бетінше бағыт бағдар таба алатын, білімде білім 

җҧралдары арҗылы жасалған адам җалыптастыру білім берудегі басты 

нысанға айналды. Ал бҥгінгі җазаҗстандыҗ білім беру жҥйесінде соның 

ішінде жоғары оҗу орындарындағы оҗытылатын җазаҗ тілінің мазмҧны 

болашаҗ маманға жалпы җазаҗ тілінің грамматикасы тҧрғысынан білім 

беруді ғана кӛздеп отырғанын атаған жӛн. Ал җазаҗ тілінің жоғарыда 

кӛрсетілген адамның ӛзгертушілік белсенді җызметінде белсенділіктің 

кҥшімен пайда болған идеяның туындауымен, сол туған идеяның 

белсенділіктен нәр алатын идея ӛз дамуының алға җарай жетелейтін 

бағыттарын айҗындап отыратындығын біз білім стандарттарынан кӛре 

алмай отырмыз. Сондыҗтан да студент бойында җазаҗ тілін оҗыту арҗылы 

идеяны туғызу, туған идеяның белсенділіктен нәр ала отырып, келесі 

идеяның туындау ҥдерісіне бағытталған мазмҧндағы білім беруді бҥгінгі 

кҥннің ӛзекті мәселесі деп тану керек. Кез келген жағдайдағы білім беруде 

маңызды болып табылатыны – білімнің маҗсаттылығы, сенімнің 

тәрбиеленуі, дағдылар мен біліктерді җалыптастыру. Сонда адамның 

ӛзгертушілік белсенді җызметінде пайда болатын идеялар әрбір маманға тек 

җана оҗу аясында емес, ӛмірлік җызметінде пайдалана алатын кҥшке 

айналдырылуы җажет. Ал оны бекітетін негізгі тетіктері біз атап отырған 
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маҗсаттылыҗ, сенімнің тәрбиеленуі, дағдылар мен біліктердің ҥйретілуі 

болып табылады. Осы тҧжырымдар җазаҗ тілін жоғары оҗу орындарына 

оҗытудың негізгі мазмҧнында ҧстанылуы тиіс. Білім берудегі келесі бір идея 

– білім алушының белсенділігі. Бҧл дегеніміз білім алушының тҧлғасын 

танып білу және оның табиғи ерекшеліктерін, ішкі әлеуетін мойындау 

болып табылады. Җазіргі білім берудегі тҧлғалыҗ-бағдарлыҗ җағидаларды 

ҧстану және ол җағиданың педагогикалыҗ, әдістемелік тҧрғыдан җарҗынды 

зерттелуінің бастаулары болып табылатын аталмыш ҧстаным жоғары оҗу 

орындарындағы білім алушы студенттерге җазаҗ тілін оҗытуда да 

җолданылғаны дҧрыс. Осы ретте җазіргі білім беру жҥйесінде белсенді 

җолданылып жҥрген адаптивті оҗыту, эвристикалыҗ оҗыту, дамыта 

оҗытуды, интерактивті оҗытуды атауға болады. Білімді реформалауға 

арналған жаңа білім тҧжырымдамаларының җабылдануы, жаңа 

бағдарламалардың жасалуы, ғылыми білімді ҧйымдастырудың жаңа 

тҥрлерін іздестірудің жҥргізілуі җазіргі заман талабына сай білім беру 

жҥйесін җалыптастыруды кӛздеп отыр. Соңғы жиырма-отыз жылдыҗта білім 

беру философиясы пәні җарҗынды дамып, оның тӛңірегінде жаңа 

педагогикалыҗ идеялар талҗылануда. Соның ішінде білімді болу идеалы, 

білім беру маҗсаты, педагогикалыҗ жҥйелер тарихы, философияның білім 

беруге әсері сияҗты іргелі мәселелер җаралып, талҗылануда. Философия 

арҗылы халыҗ ӛзінің тағдырын таниды, болашағын җҧруды маҗсаттайды. 

Җазіргі білім жҥйесі тҧлғаны тәрбиелеу емес, В.С.Библердің айтуы 

бойынша, біліммен жҧмыс істей алу җабілеті және ойлаудың тҥрлі типі бар 

«мәдениет адамын» [6, 38] җалыптастыру маҗсатын җоюы керек. Осыған 

байланысты бҥгінгі кҥнгі білім алушы субъект ғылыми білімнің җҧрылымы 

мен сипаты туралы мҥлдем басҗа аҗпарат алып отыруы тиіс. Бҧл берілетін 

білім сонымен җатар жан-жаҗты және де білім алушының бойында 

тҧлғалыҗ, когнитивтік, эмоцияналды еріктік, әдіснамалыҗ, әдістемелік 

дағдыларды җалыптастырудан тҧруы керек. Сондыҗтан да мҧндай дағдылар 

аз топтарда ғана җалыптастыруды керек етеді және ол тиімдірек деп 

кӛрсетеді кейбір педагогтар. Педагогикалыҗ тәжірибенің міндеттері җазіргі 

білім философиясы арнасында жаңғырып, білім алушының шығармашылыҗ 

әлеуетінің җалыптасуының негізінде жататын адам тҧлғасының рухани 

җҧндылыҗ җырларын ашуға, ізгіліктік дәстҥрлерді жаңғыртуға, тҧлғалыҗ 

җызметтің җҧндылыҗ-мәндік уәждерінің җалыптастырылуына бағытталуы 

җажет. Білім философиясы білім беру мен оҗыту және дайындауға ҥлкен мән 

береді. Білім философиялыҗ тҧрғыдан аҗиҗатты ӛзгерту болса, оҗыту ҥдерісі 

мен дайындау ҥдерісі наҗты бір адамның җажет нормалар мен талаптарды 

орындауға ҥйретілуі мен бейімделуі болып табылады. Сондыҗтан да білім 

оҗыту мен ҥйретуден биік тҧрып, адамның ішкі және біртҧтас тҥбегейлі 

ӛзгеруін җамтамасыз етуші негізгі җҧрал болатынын айтуға болады. Техника 

мен технологияның соңғы жетістіктері болып саналатын цифрлыҗ 



 12 

технологияны пайдалана отырып, бҥгінгі кҥні адамзат ӛзіне білім алудағы 

кӛмекші җҧралдар жасап отырғанын және де сол кӛмекші җҧралдардың 

жасанды интеллект деп аталып, шын мәнінде адамға «җызмет» жасап 

отырғанының куәсі болып отырмыз. Соның ішінде җазіргі кездегі 

адамзаттың «бесінші аҗпараттыҗ революцияны басынан ӛткеріп 

отырғанының куәсі болып, тҥрлі аҗпараттыҗ-коммуникациялыҗ желілердің 

җалыптасуы мен дамуына байланысты ол жҥйенің әрбір ҥйге еніп, әрбір 

адамға, жалпы халыҗтарға әсер етіп отырғанының» [7, 6-17] куәгері 

екенімізді де атап ӛткен жӛн. Сонымен җатар «бағдарламалыҗ-техникалыҗ 

җҧралдардың, байланыс және телекоммуникация җҧралдарының, аҗпараттыҗ 

җорлар немесе білім җорының бірдей аҗпараттыҗ және 

телекоммуникациялыҗ инфраҗҧрылымы ретінде бір аҗпараттыҗ кеңістікте 

интеграциялануы» [7, 6-17] җазіргі білім беру жҥйесінде жаңа 

философиялыҗ җатынастың җажет етіп отырғанын заман талабы деп 

санаймыз. Білімді аҗпараттандырудың білім философиясы тҧрғысынан 

җарастыру мәселесіне сәйкес ғылыми тҧрғыдан зерттеліп, тҧжырымдалуын 

жоғары оҗу орындарында җазаҗ тілін оҗытуға әкелу міндеттерін шешу 

бҥгінгі тілдік білім берудің ӛзекті мәселесі болып табылады. Жоғары оҗу 

орындарында оҗыту ҥдерісіне аҗпараттыҗ-компьютерлік технологияның 

енгізілуі мен жасалуы олардың тҥбегейлі техникалыҗ жағынан 

жабдыҗталуы, сабаҗ беру әдістерінің және студенттің жҧмыс істеу 

формасының ӛзгеруі аҗпараттыҗ ағынның ҥйлестірілуі мен жҥйелі 

сәйкестендірілуі білім беруге басҗа философиялыҗ тҧрғыдан җарау міндетін 

шешу җазаҗстандыҗ білім беру жҥйесіндегі кезек кҥттірмейтін мәселеге 

айналуы тиіс. Сондыҗтан білім философиясы җоғамдыҗ ӛмірдің 

кҥрделенуіне байланысты, оның ҥнемі җозғалыста болып отыруын ескере, 

җоғамдыҗ ӛмірде гуманизмнің рӛлі мен мәнінің ӛсуінің есепке алынуына 

җарай болашаҗ маманның коммуникативтік җҧзыреттілігін және оның 

коммуникативтік мәдениетін дамытуға бағытталған, жҥйеленген білім 

беруге бағытталған тҧжырымдамаларды жасауға бет бҧрыс жасауда. Осы 

ретте коммуникация теориясында маңызды болып табылатын 

инновацияның диффузия теориясының іске җосылуын бҥгінгі білім берудегі 

маңызды рӛлі мен атҗаратын функциясының айҗындалып белгіленуіне оң 

әсер етуші фактор  деп айтуға болады. Җазіргі білім берудегі «инновация» 

категориясын жан-жаҗты җарастыруға болады. Ол:  

– жаңа деп җабылданатын идея, тәжірибе, объект; 

– кӛбінесе «технологиялыҗ жаңалыҗ» – җҧрал жабдыҗ, бағдарламалыҗ 

җамтамасыз етулер және т.б. болуы мҥмкін [8, 119-123]. Инновациялыҗ 

категория және инновацияның диффузиялыҗ теориясы жаңалыҗтың 

җоғамның барлыҗ сатысына және әлеуметтік саланың барлыҗ деңгейіне 

аҗпараттыҗ-коммуникациялыҗ арналар арҗылы бір мезетте таратылатынын 

әлеуметтік психологиялыҗ тҧрғыдан җарастырады. Сол инновацияның 
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җоғамға тарауының жоспарлы және бейжоспарлы кҥйде тарап 

отыратындығынан әлеуметтік ӛзгерістерге әкелетінін айҗындап отырады. 

Осыған байланысты бҥгінгі білім философиясында адамзаттың ӛзінің 

жасаған җҧралының ӛзіне җарсы жҧмыс жасатпауын ескеретін 

тҧжырымдамалар да жасалуы җажет. Біздің айтайын деп отырған ойымызды 

Г.Федотовтың мына пікірімен беруге болады: «Барлыҗ рухани кҥшті жинау 

ҥшін мәдениет идеалы жоғары, кҥрделі болуы керек. Сондыҗтан да адамды 

элитарлыҗ мәдениеттің жарҗын ӛкілі болуына тәрбиелей отырып, білім 

берілуі тиіс». Біз бҥгін цифрлыҗ технология жетістіктерінің адам игілігіне 

җызмет етіп отырғанының куәсі болып отырмыз. Білім философиясының 

ендігі маҗсаты - осы жетістіктердің болашаҗ мамандарға игілікті іс ретінде 

оҗыту мен игілікті істер жасауға ҥйрету бағытында білім беру мен тәрбиелеу 

негіздерін жасау. Аҗпараттыҗ-коммуникациялыҗ технологияның адам 

ӛмірінің барлыҗ сатысы мен саласына енуіне байланысты бҥгінгі кҥні 

аҗпараттыҗ және мультимедиалыҗ мәдениет ҧғымы пайда болып отыр. 

«Адамдардың, платформалар мен коммуникациялыҗ җҧралдардың 

комбинациясы және олардың мәдениетке әсері» [9,16] адамның ойы мен 

жігерінің икемделігін пайдалану арҗылы жаҗсылыҗҗа немесе жамандыҗҗа 

әкелуі мҥмкін екендігін де ескерген жӛн. Осы жерде білім беру 

философиясының маңызды рӛлі айҗындалатынын кӛруге болады. Ӛйткені 

«адамилыҗ ӛте адамилыҗ, функционалдылыҗ ӛте функционалдылыҗ ретінде 

ӛзара тығыз байланыста әсер етіп отырады: адамдар әлеміне техникалыҗ 

маҗсаттылыҗ толыҗтай енгенде, техниканың ӛзі адам әрекеттерімен 

толығып, игілікке немесе жамандыҗҗа бет бҧрады», - дейді философтар [10, 

23]. Сондыҗтан да «адам ӛмірінің барлыҗ саласының тҥгелдей 

технологияландырылуы сол технологияның даму логикасында бола тҧра, 

адам мәдениетіне, жалпы мәдениетке оң және ынталандырушылыҗ җызметке 

ғана бағытталуы тиіс», - деп санайды мультимедиалыҗ технология 

саласының мамандары [9, 17]. Бҥгінгі кҥні білім философиясын ҥш 

тҧрғыдан җарау белгіленіп отыр. Біріншіден, білім философиясы 

җолданбалы философия болып табылатындығы. Мҧндай кӛзҗараста жалпы 

философиялыҗ тҧжырымдардың кӛп бағытты білім беру җызметінің 

җҧндылыҗ маҗсаттыҗ, жҥйелік, процессуалды және нәтижелілік җырына 

және білімнің дамуына җолданылуға болатындығы. Мысалы, җазіргі білім 

берудегі «Не-Кім, Җайда-Җашан, Җалай-Неше» диалектикалыҗ жҧптарының 

«Объект-Субъект, Кеңістік-Уаҗыт, Сапа-Санның» синонимдері ретінде 

алынып, кешенді білім берудегі кілтті сӛздер болып җабылданып, білім беру 

кеңістігі мен уаҗытының бірдей іске җосылуының нәтижесінде оҗыту мен 

оҗудың арасындағы шекаралардың жойылуын җамтамасыз етуші 

категориялар, яғни җазіргі білім берудегі «субъект-субъектілік» җатынастың 

іске асуының бастапҗы нҥктесіне айналып отыр. Екіншіден, білім 

философиясының статусы педагогиканың саҗтау, саҗтандыру 
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ресурстарының җолданылуының сипатталуы арҗылы җарастырылады. 

Ҥшіншіден, білім философиясы статусы дедуктивті және индуктивті логика 

негізінде җарастырылып, ғылыми білімнің толыҗҗанды пәнаралыҗ сала 

екендігі айҗындалады. Білім философиясының бҥгінгі кҥнгі мәні җазіргі 

ӛркениеттің дамуындағы білімнің негізгі рӛлін айҗындау болып отыр. 

Осыған орай ғылыми білімді ҧйымдастырудың маңызды факторы және 

жолы білім жҥйесінің җайта җҧрылуы болып табылады. Җазіргі кезде 

ғылымның жаңа бейнесі җалыптасып, білімділікті тҥсінуге деген 

кӛзҗарастар ӛзгеруде. Білімді адам ол тек җана білетін адам емес, білімді 

адам ӛмірге дайын, мәдениеттің кҥрделі мәселелерінде ӛзіне лайыҗты бағдар 

таба алатын, ӛзінің ӛмірдегі орнын танитын субъект. Сондыҗтан да җазіргі 

кезде білім еркін тҧлға җалыптастыру ҥшін, ӛзге адамдарды тҥсіну, ойлау 

мен жалпы адамның  әрекеттік җызметін җалыптастыруға жағдай жасауы 

тиіс. Білім арҗылы тҧлға җалыптастыру маҗсаты ӛзінің ӛзектілігін жою 

ҥстінде, ӛйткені жаҗсы маман болу ол тек җана адамның жарты ғана бӛлігі 

болып саналады, сол сияҗты тҧлға да адамның жартысы болып табылады. 

Осы сияҗты адамның ӛзге де жартылары болады: дене, психика, рух, 

әлеуметтік индивид т.с.с. Сондыҗтан да білім адамның дамуына жол ашып, 

жағдай жасауы тиіс, - деген пікір бҥгінгі білім беру философиясында 

җарастырылуда [11, 12-20]. Білім философиясындағы осы тҧжырымға сәйкес 

жоғары оҗу орындарындағы җазаҗ тілі пәнінің мазмҧнына тек җана җазаҗ 

тілін біліп җана җоймай, әрбір тіл ҥйренуші студенттің җазаҗ тілінің терең 

философиялыҗ мазмҧнын игертуге бағытталуы җажет екендігін атап ӛткен 

жӛн. Осыған җатысты философ М.Бахтиннің айтуы бойынша, «шекарадағы 

мәдениеттің» җабылдануы мен тҥсінілуін айтуға болады. Ӛйткені җазаҗ тілін 

ҥйренуші ҥшін тіл кҥнделікті җарым-җатынас җҧралы болудан бастап, ойлау 

җҧралына дейін жеткізілген кезде ғана кез келген субъекттің бойында сол 

тілдің тасымалдаушысына деген сый-җҧрмет җалыптасып, сол тілдің 

кереметтігін сезіну арҗылы ғана адамдар арасындағы мәдени җарым-җатынас 

җҧралы бола алады дейміз. Сондыҗтан да жоғары оҗу орындарында білім 

алып жатҗан студент ҥшін җазаҗ тілі ӛзінің тума мәдениетін тануға да 

серпініс беретін факторға айналуы тиіс. Бҧл тҧжырым әрбір білімді адамның 

мәдениетті адам ретінде җаралып, ӛз мәдениетіне деген кӛзҗарас пен бағалау 

җазаҗ мәдениеті арҗылы толығымен танылуына жол ашады деп ойлаймыз. 

Жоғарыда атап ӛтілгендерге сәйкес бҥгінгі кҥні білім философиясының бір 

міндеті ретінде гуманитарлыҗ және техникалыҗ мәдениеттердің жіктерінің 

ажыратылып алшаҗтануы сонша, тіпті адамдардың ӛздерінің екі тҥрге 

«гуманитарийлер» мен «техниктерге» бӛлініп отырғандарын айтуға болады. 

Бҥгінгі білім философиясының тағы бір міндеті адамгершілігі жоғары, 

жауапкершілігі мол адам тәрбиелеу болып табылады. Бҧл ретте жоғары оҗу 

орындарындағы студенттердің әсіресе җазаҗ тілі арҗылы җазаҗ халҗының о 

бастан адамгершілік және ӛмірлік философиясына деген кӛзҗарастарын 
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җалыптастыруды негізгі маҗсат етіп җоюды талап ету проблемасы шешілуі 

тиіс. Соның ішінде техникалыҗ бағытта білім алушы студентке оның білімі 

тек җана «техникалыҗ заттарды» тану мен оның җозғалысы мен функциясын 

тану емес, сол техниканың адам ӛміріне җызмет етуін җамтамасыз етуін 

білуге, тануға кӛңіл бӛлінуі керек. Сондыҗтан да жоғары оҗу 

орындарындағы әрбір студентке җазаҗ тілін пән ретінде оҗыта отырып, 

рефлексивті елестетуді де ҥйрету міндеті шешіліп отыруы тиіс, сонда «җазаҗ 

тілін оҗытудағы рефлексия адамның ӛзін җоршаған әлемді оның барлыҗ 

җҧбылыстарын ішкі сәулелендіруін, ішкі таным ҥдерісінің ӛтуі барысына 

җҧбылыстың ӛзі, адамның ӛз санасын ӛзіне җарай аударуы және оны болып 

жатҗан процестер туралы ӛзінің ойлануы. Ал җазаҗ тілін оҗытуда тілді 

ҥйренуші студент тіл заңдылыҗтары туралы білімді сіңіруі ҥшін ӛзі ғана 

атҗаратын җызмет тҥрлерін белсендіруі тиіс. Сол механизмдер дҧрыс 

җалыптасып, жҥйелі жҧмыс жасай отырып, дербестеніп, адамгершілік, 

ӛрелік, эмоционалдыҗ, психикалыҗ функциялар» [5, 123] җозғалысҗа тҥсіп 

белсендірілуі арҗылы җазаҗ тіліндегі тілдік җҧбылыстар мен җазаҗ тілінде 

сӛйлеу җалыптасады. Бҥгінгі жоғары оҗу орнын бітіруші маманға җазіргі 

әлеуметтік жҥйе жаңа талаптар җойып отыр. Олар: 

– жоғары деңгейдегі кәсіби шеберлілік; 

– рухани мәдениет саласындағы танымының кең болуы; 

– мораль талаптары нормаларын орындау; 

– ӛз җызметінің нәтижесіне жауап бере білу; 

– ӛзіне және ӛзгеге дҧрыс талап җоя білу. 

Осы жерде болашаҗ маманның ӛзі мекен етіп отырған мемлекетінің тӛл 

тіліне деген жауапкершілікті сезіну, оған деген сый-җҧрметті ӛзінің ішкі 

нормасына айналдырып, білу міндетін де җосуға болады. Білім 

философиясының маңызды және негізгі мәселелері туралы тҧжырымдарды 

җорытындылай келе, білім философиясына осы ғылымның рефлексиялыҗ 

функциясын іске асыруға кӛмек беретін ғылымтанушылыҗ тҧрғыдан җарау 

дҧрыс деп ойлаймыз. Ӛйткені білімнің кез келген ғылыми жҥйесін 

җҧрылымдыҗ-талдау тҧрғысынан зерттеуді ҧсынған П.В.Копновтың 

идеясына сәйкес кез келген ғылымда тӛменде кӛрсетілетін компоненттерден 

тҧратын логикалыҗ җҧрылымдар болады: 

– негіз – җарастырылатын ғылымның алғашҗы базалыҗ білімін 

айҗындаушы іргелі тҧжырымдар; 

– нормативтік салаға шығатын мән мен маңыздыны байланыстыратын 

заңдар, заңдылыҗтар, җағидалар, ережелер мен постулаттар; 

– осы ғылымға тән және җаралып отырған объект, ҥдеріс, җҧбылысты 

тҥсіндіретін категориялар, ҧғымдар, терминдер; 

– пәндік ғылымның  интегративті білім алуға және оны жетілдіріп 

отыруға мҥмкіншілік беретін әдістер; 

– осы ғылыми мәселелерді шешу жолдарын кӛрсететін болжамдар мен 
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идеялар; 

– ғылымның эмпирикалыҗ базисінің җҧраушысы, ғылыми білімнің 

объективтенуіне җажет, сол ғылымның негіздемесін, сенімділігін тексеруге 

җажетті фактілер. 

Осы аталып кӛрсетілген логикалыҗ компоненттердің барлығы білім 

философиясына тән, дегенмен де айта кететіні, олардың танылуы мен 

негіздемеленуі мазмҧндыҗ және ҧйымдастырушылыҗ сипатына җарай кейбір 

җиындыҗтар туғызады. Ӛйткені білім философиясы пәнаралыҗ сипатҗа ие. 

Дегенмен де ғылымның белгілі бір компонентінің даму немесе жеткілікті 

дамымауы сол ғылымның җалыптаспағанының кӛрсеткіші болып 

табылмайды. Бҧған җоса айтарамыз, білім беру җызметінің наҗты бір 

җырының зерттелуі міндетті тҥрде оның философиялыҗ білім беру 

тҧрғысынан талдануы мен синтезделінуін талап етіп отырады. Җазіргі 

кездегі жоғары оҗу орындарындағы җазаҗ тілін аҗпараттыҗ технологиялар 

жҥйесімен оҗытылуының философиялыҗ негіздері білім философиясы 

тҧрғысынан җарастырылды. Сондыҗтан да җазаҗ тілінің аҗпараттыҗ 

технологиялар жҥйесімен оҗытылуы аҗпараттыҗ технология җҧралдары тілді 

меңгерудегі сапалы җҧрал ретінде җарастырылады. Оның адамзаттың 

дамуындағы, соның ішінде техника мен технологияның жетістіктерінің 

ӛзінің әлеуметтік-философиялыҗ маңызын ескере отырып, олардың 

барлығының білім алушы субъектіге білім беру жолындағы тиімді җҧрал деп 

җарау керек. Аҗпараттыҗ технологияны җоғамға, барлыҗ адамзатҗа җызмет 

жасай алатын кҥші бар зат деп тани отырып, жоғары оҗу орындарындағы 

студенттерді осы җҧралды игілікке тҧтынатын субъект ретінде тәрбиелеу 

җажет. Соның ішінде тілдік білім беруде ерекше орын алатын болашаҗ 

маманға білім берудегі маңызды функция атҗаратын  рефлексияның 

аҗпараттыҗ технологиялар жҥйесімен оҗытудағы рӛлін ашудың  җадамдары 

жасалды. Бҥгінгі кҥні жалпы білім философиясының ӛзінде җалыпты 

бағыттар айҗындалып отырған жоҗ. Біраҗ осы салада зерттеу жҧмыстарын 

жҥргізіп отырған ғалымдар бҧл бағыттарды айҗындауды білімнің аспектілік 

зерттелуінің негізінде ғана мҥмкін деп кӛрсетеді және бҧл аспектілік 

зерттеулер җҧндылыҗ-маҗсаттыҗ, жҥйелік, ҥздіксіздік және нәтижелілік 

компоненттердің біріктіріле жҥргізілуінде деген пікір айтады. Жоғарыда 

кӛрсетіліп отырған җҧрылымдыҗ блоктар ӛздерінің ӛзара 

байланыстылығымен, біртҧтастығымен жалпы философиялыҗ білім берудің 

объектілік саласын кӛрсетеді. Осыған җатысты білімнің ӛзінің дамуының 

җозғаушы кҥші және объектісі ретінде адамның тҧлға ретіндегі ділімдік 

негіздері, ол җоғамның материалдыҗ және рухани ӛміріне деген җарым-

җатынасы және оны җалыптастырушы білім берудің рӛлі, әлеуметтің білімді 

дамытушы кҥші және де сол әлеуметтің білім саласындағы ҥрдістерге 

тәуелділігі аныҗталады. Мысал ретінде цифрлыҗ технологияның дамуына 

байланысты җарастырылып отырған тілді аҗпараттыҗ технологиялар 
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жҥйесімен оҗыту мәселесін атауға болады. Сонымен җатар ӛркениет ретінде  

бҧл жерде білім алушы субъектінің жалпы адамдыҗ, адамгершілік 

җағидаларына және осы тҧрғыда әлемдік адами җауымдастыҗтарға деген 

җарым-җатынасы айтылады. Білім философиясының логикалыҗ 

җҧрылымдарын җҧраушы компоненттері негізінде жоғары оҗу орындарында 

җазаҗ тілін аҗпараттыҗ технологиялар жҥйесімен оҗытудың философиялыҗ 

негіздері әлі де болса ӛзінің арнайы зерттелуін кҥтіп отырған ӛзекті мәселе 

екендігін айтпаҗпыз. Җазаҗ тілін жоғары оҗу орындары студенттеріне және 

жалпы ересектере оҗытудың философиялыҗ негіздерін айҗындау тілдің 

жаттанды тҥрде игерілуін ғана емес, оның барлыҗ адамзаттыҗ җҧндылыҗ 

ретінде танылып, мойындалуы арҗылы меңгерілуі табысты да нәтижелі 

кӛрсеткіштерге жеткізуіне негіз болады. Сондай-аҗ осы тҧрғыдан тілді 

оҗыту мәселесінің шешілуі җазаҗ тілінің Җазаҗстан халыҗтарын біріктіруші 

факторы деңгейіне кӛтеріліп, шын мәніндегі ӛзінің мәртебелі функциясын 

атҗарудың негізін җалайды. Җазаҗ тілін аҗпараттыҗ технологиялар 

жҥйесімен оҗытудың философиялыҗ негіздері җандай компоненттерден 

тҧруы керек деген сҧраҗҗа жауап ретінде мынадай  җағидаларды ҧсынуға 

болады: 

– негіз – җазаҗ тілін жоғары оҗу орындарында оҗытудың алғашҗы 

базалыҗ білімін айҗындаушы іргелі әдістемелік тҧжырымдар жасалуы керек; 

– җазаҗ тілін жоғары оҗу орындарында оҗытуда нормативтік салаға 

шығатын мән мен маңызды байланыстыратын әдістемелік заңдар, 

заңдылыҗтар, җағидалар, ережелер мен постулаттар жасалғаны дҧрыс; 

– җазаҗ тілін аҗпараттыҗ технологиялар жҥйесімен оҗытуға тән және 

җаралып отырған объект, ҥдеріс, җҧбылысты тҥсіндіретін категориялар, 

ҧғымдар, терминдер жҥйесінің жасаҗталуы җажет; 

– җазаҗ тілін жоғары оҗу орындарында аҗпараттыҗ технологиялар 

жҥйесімен оҗытудың  интегративті білім алуға және оны жетілдіріп отыруға 

мҥмкіншілік беретін әдістер мен тәсілдер жҥйесі болуы тиіс; 

– осы ғылыми мәселелерді шешу жолдарын кӛрсететін болжамдар мен 

идеялар жасалып, зерттеулер жҥргізіліп, нәтижелері җорытындылануы 

керек; 

– осы ғылымның эмпирикалыҗ базисінің җҧраушысы, ғылыми білімнің 

объективтенуіне җажет, сол ғылымның негіздемесін, сенімділігін тексеруге 

җажетті деректер жиналып тәжірибелік эксперименттерден ӛткізіліп, 

җорытындылары негізінде теориялыҗ практикалыҗ тҧжырымдар жасалуы 

керек. 
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Қазақ тілінің коммуникативтік синтаксисі 

 

Җазаҗ тілі жҥйесінің барлыҗ ішкі элементтері мен категорияларының 

җызметі, тҥптеп келгенде, җазаҗ тіліндегі мәтінді җҧруға бағытталады, соған 

арналады. Җазаҗ тілінің иегері болып табылатын әрбір адамның танымдыҗ 

ҥдерісін санасына тіл арҗылы таңбалауы, ішкі сезімін тіл кӛмегімен сыртҗа 

шығаруы, басҗа адаммен тілдік җарым-җатынасҗа тҥсуі - җазаҗ тілі 

жҥйесіндегі кішісінен бастап ең ірісіне дейінгі элементтердің тҥрлі 

грамматикалыҗ байланыстарға тҥсуі арҗылы сӛйлеуші адамды 

«коммуникантға» айналдыру җызметі деп тҥсініледі. 

Җазаҗша сӛйлеуші адамның толыҗҗанды коммуникантҗа айналуы 

ҥшін оның тек сӛздің тура мағынасын біліп җоюы, сол тура мағынадағы 

сӛздерді ғана грамматикалыҗ байланыстар мен җатынастар арҗылы сӛйлем 

етіп җҧра алуы - тым жеткіліксіз. Бҧл мәселе - тек җазаҗ тілін ҥйренуші 

ӛзгетілді адамдарға ғана байланысты деп ойламауымыз керек.  

Җазаҗ мектебіндегі, җазаҗы ортадағы җазаҗтарға да җазаҗ тілін 
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коммуникативтік бағдарда оҗытудың маңызы - тіл дәрежесінің биіктігін ойы 

мен сана биіктігіне теңдестіре алатындай жҥйе жасау және тәжірибеде 

җолдану болып табылады.  

Җазаҗ тілі жҥйесінің әрбір элементінің формасын, оның лексикалыҗ 

және грамматикалыҗ мағынасын, тҥрлі функциясын тҧстатыҗта таныта 

алатын коммуникативтік бірлік - сӛйлем екені белгілі. Біраҗ сӛйлем 

коммуникативтік маҗсатты, адамның тілдік җарым-җатынасҗа тҥскендегі 

коммуникативтік жҥгін толыҗ атҗара алмайды. Бҧл ретте мәтіннің 

болмысын тану җажеттілігі туындайды. Сӛйлем, ең алдымен, 

коммуникацияның бірлігі ретінде танылады. Сондыҗтан да сӛйлемнің, ең 

алдымен, осы җызметі нысанаға алынып, сӛйлемнің жіктемесін жасауда 

коммуникативтік ҧстаным «коммуникацияның маҗсаты» делініп 

басшылыҗҗа алынады. 

Коммуникацияның маҗсаты бойынша җазаҗ тіл білімінде сӛйлемдер 

хабарлы, сҧраулы, бҧйрықты, лепті деп бӛлінеді. Дәстҥрлі аныҗтамасы 

бойынша хабарлы сӛйлем дегеніміз – белгілі бір нәрсе туралы не болғаны, 

не болмағаны туралы хабарламаны білдіретін сӛйлем. 

Мысалы:  

Қарттар қалаға жиі барып тұрған екен. - Қарттар қалаға жиі 

барған емес. 

Сҧраулы сӛйлем дегеніміз - біреу я бірдеме жайында білу маҗсатымен 

сҧрай айтылған сӛйлем.  

Мысалы:  

Балалар үйге келді ме? Сабақ басталғанын білесің бе? 

Лепті сӛйлем дегеніміз - ерекше кӛңіл кҥйіне, сезімге байланысты  

айтылған ойды білдіретін сӛйлем.  

Мысалы:  

Келгенің өте жақсы болды! – Қап, кетіп қалған екен ғой! 

Бҧйрыҗты сӛйлем дегеніміз - бҧйыру, тілек-ӛтініш ету маҗсатында 

айтылатын сӛйлем.  

Мысалы:  

Балалар, оқуға  бар, жатпа қарап! - Сен соны айтпай-ақ қойсаңшы 

енді! Тапсырманы орындаңдар! 

Жалпы тіл білімінде де, җазаҗ тіл білімінде де җазіргі сӛйлемнің 

коммунимкативтік типтері бірден җалыптасып, не жіктеме бірден 

җабылданып кете җойған жоҗ.  

Бҧл ретте А.Байтҧсырнҧлы жасаған сӛйлемдер жіктемесі мен 

олардың аныҗтамасын айтуға болады.  
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1-кесте. 

А.Байтұсырнұлы. Сөйлемнің коммуникативтік жіктемесі 

 
Айтылуын

ша 

айрылатын 

тҥрлері 

Сҧраулы 

сӛйлем 

Лепті сӛйлем Тілекті сӛйлем Жай 

сӛйлем  

Айтылу 

тҥрлеріне 

җарай 

сӛйлем 

тӛрт тҥрлі 

болады 

 

Сҧраулы 

сӛйлем 

деліп 

жауап 

сҧралған

да 

айтылаты

н сӛйлем 

аталады. 

Лепті сӛйлем 

деліп аталатын 

адам кӛңілі кҥйі, 

жан жайымен 

сӛйлегенде, 

мәселен жан 

ауырғанда, не 

кенелгенде, 

таңданғанда, 

сҧҗтанғанда, 

кейігенде, 

есіркегенде, 

кҥйінгенде, 

сҥйінгенде, 

җорыҗҗанда, 

җуанғанда 

айтылатын 

сӛйлемдер 

Нәрсенің болғанын, істің 

істелгенін кӛңіл тілеген орында 

айтылатын сӛйлем тҥрлері 

тілекті деп аталады. 

 

 Кӛңіл тілегі тҥрлі 

айтылады:  

1) бҧйрық тҥрде;  

2) өтініш тҥрде; 

3) ҥгіт (ақыл) тҥрде; 

4) жай тілек (мҧрат) тҥрде. 

Сҧраусыз

, лепсіз, 

тілексіз 

айтылған 

сӛйлемде

рдің бәрі 

жай 

сӛйлем 

деліп 

аталады. 

 Мысал: 

Сен 

тамақ 

іштің бе? 

Үйде кім 

бар?  

Мысал: Уф, 

Алла! 

Бітті 

қаным! 

Шықты 

жаным! 

Жарайды, 

бәрекелді, 

сабаз-ай! 

Тамаша 

қарағанға 

нұрың 

қандай! 

 

Мысал: Балалар, оҗуға бар, жатпа 

җарап!  

Кӛруге жазғай еді, хаҗ тағалам!  

Кӛрінбей жоғал, шапшаң, кӛзіме 

енді! 

 

Мысал: Ат 

ерінді келеді, 

ер мұрынды 

келеді. Өзің 

қойған 

зекетші, біздің 

елде Жүзбай 

бар. 

Бҧйрыҗ 

тҥрде 

Ӛтіні

ш 

тҥрде 

Ҥгіт 

(аҗыл) 

тҥрде 

Жай тілек 

(мҧрат) 

тҥрде 

 

Келіңдер, 

бозбалар, 

атты 

алыңдар! 

Жетектеп 

тоғайыма 

ап 

барыңдар! 

Даус

ыңды 

тым 

болм

аса, 

бір 

шыға

ршы! 

Балалар, 

оқуға 

бар, 

жатпа 

қарап! 

Жуынып 

киініңде

р 

шапшаң

ырақ! 

Жасаған 

болғай 

панамыз, 

көруге 

жазғай еді! 

Құдай 

қосқан 

қосағым 

ақыретте 

кез келсін! 

А. Байтҧрсынҧлының грамматикасындағы сӛйлемге талдаулар жасау 
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ҥлгісі сол кездегі америкалыҗ және еуропалыҗ, ресейлік озыҗ 

грамматикалыҗ зерттеулердің ҥлгісінен және А.Байтҧрсынҧлының ӛзіндік 

тілдік таным әлемінен җҧрастырылған айшыҗты модель деп атап ӛту керек. 

Ӛйткені мҧндай талдаудан туындаған ерекше сӛйлем типтерінің атаулары 

мен оларға берілген аныҗтама, жіктеме җазіргі җазаҗ тіл білімінде  дәстҥрлі 

грамматикаға енбей җалып, біраҗ кейінгі жылдардағы зерттеулердің нысаны 

болып «җайта оралып» келіп жатҗан мәселелер екенін кӛріп келеміз.  

Жалпы тіл білімі тарихында Ч.Фриздің сӛйлемнің коммуникативтік 

типтеріне жасаған жіктемесі айрыҗша орын алды. Ч.Фриз ӛзінің жіктемесін 

дәстҥрдегідей сӛйлемнің меншікті семантикасынан емес, сӛйлемдердің 

айтылуы барысында оған жауап ретіндегі кері җайтарылатын реакциясынан 

туындату керек деп ҧсынды. Ч.Фриз дәстҥрлі жіктемені жоҗҗа шығармайды, 

біраҗ ол жіктемені сӛйлемдер тҥрінде емес, сӛйленімдер тҥріндегі 

(высказывание) бірліктерге жасаған. Ч.Фриз сӛйленімдердің бірнеше тҥрін 

айҗындайды. 

2-кесте.  
1-тҥрі Кері жауап ретінде тілдік 

реакцияны туындататын 

сӛйленімдер 

Сәлемдесу, «шаҗырулар», 

җаратпалар, сҧраҗтар т.б. 

2-тҥрі Кері жауап ретінде іс-

әрекетті туындататын 

сӛйленімдер 

Ӛтініштер, бҧйрыҗтар  

3-тҥрі Тілдік җарым-җатынасты 

жалғастыруға деген 

зейіннің сигналдарын 

туындататын сӛйленімдер 

Хабарламалар 

Тағы бір 

җосымша тҥрі 

Наҗты бір тыңдаушыға, 

әңгімелесушіге арналмаған 

сӛйленімдер 

«коммуникативтік емес 

сӛйленімдер», мысалы одағай 

сӛздер (җазаҗ тіліндегі Алаҗай! 

Җап! Ойбай! Бәрекелді!сияҗты 

одағайларды айтуға болады) 

Ч.Фриздің жіктемесі сӛйлемге берілген дәстҥрлі аныҗтаманың 

мазмҧнына тағы бір җабат енгізді деуге болады. Ӛйткені сӛйлем айтылғанда, 

җалай болғанымен де, ішкі мазмҧнында коммуникативтік маҗсатты алып 

келетіні белгілі. Сӛйлемнің алға җойған коммуникативтік маҗсаты 

тыңдаушының жауап реакциясында кӛрініс табады. Сондыҗтан сӛйлемнің 

коммуникативтік типтерінің әрҗайсысының сипаттамасында араласҗан 

белгілер келуі мҥмкіндігін де жоҗҗа шығаруға болады.  

Бҧл жағдайды біз А.Байтҧрсынҧлының жіктемесіндегі сҧраулы, 

лепті, тілекті, жай сӛйлемдерге келтірген мысалдарынан да, «тілекті 

сӛйлемнің тҥрлерінен» де кӛреміз. 

Ч.Фриздің жіктемесінің табиғилығы мен җазаҗ тілі ҥшін де ӛзектілігі 

айҗын. Хабарлы сӛйлемге бірдеңені хабарлау функциясын телігенімізбен, 

тыңдаушысында туғызатын реакциясына җарай отырып, хабарлы сӛйлемнің 
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тыңдаушы тарапынан зейін җою сигналдарымен (мысалы, баға беру, келіс, 

келіспеу т.б.) синтагматикалыҗ байланысҗа тҥсуін җарастыру керек. 

Мысалы:  

- Есікті жауап қойдым. 

- Туһ, қандай қапырық!  Неге жабасың? Аш! 

Осы сӛйленімдерді сӛйлеу актісі тҧрғысынан тҧтастыҗ деп алатын 

болсаҗ, онда бірінші тҧрған хабарлы сӛйлемнің мазмҧны тыңдаушының ҥш 

тҥрлі реакциясын туғызып, лептІ, сҧраулы, бҧйрыҗты сӛйлемді айтуға 

жетелегенін кӛреміз. Мҥмкін хабарлы сӛйлемнің мазмҧндыҗ әлеуетінде 

соңғы ҥш тҥрлі сӛйлемді туындататын «мазмҧндыҗ җуат» болған шығар? 

Мҥмкін, Есікті жауап қойдым деген сӛйлем толығымен хабарлы сӛйлем 

емес, соңынан айтылатын ҥш тҥрлі типтегі сӛйлемнің «дәні» алдын ала бар 

«аралыҗ» сӛйлем болар? 

Сҧраулы сӛйлем де ӛзі талап ететін жауап сӛйлеммен синтагмалыҗ 

бірлікте айҗындалады.  

Мысалы: 

-  Есікті жауып қойсам қайтеді?  

- Жоқ, жаппаған жақсы, бөлме ыстық. 

Сонда алдыңғы айтылған сҧраулы сӛйлем ӛзінің мазмҧнында бірнеше 

жауапты «ала келеді» десек, ӛрнекте берілген жауап-реплика сол 

варианттардың бірі ретінде танылады. 

Бҧйрыҗты сӛйлем тыңдаушыны җандай да бір әрекетке «итермелеп», 

жағдаяттыҗ тҧрғыдан онымен (тыңдаушымен) бір әрекетті орындауы немесе 

тілдік җҧрал арҗылы орындауға келісімін беруін/бермеуін білдіруге жетелей 

отырып тҧтастыҗ җҧрайды.  

Мысалы: 

- Есікті жауып қой! 

- Жаппаймын, бөлме ысып кетеді. 

Егер сӛйлемді  сӛйленіммен байланысты дейтін болсаҗ, онда олардың 

бір-бірімен тепе-тең емес екендігін де мойындайтынымыз белгілі. Ч.Фриздің 

жіктемесіндегі «жанама» сӛйленімдер туралы талдауына сҥйенсек, 

сәлемдесулер – хабарлы сӛйлемнің ең шеткі, тереңдегі перифериясына 

орналасҗан бір тҥрі болып табылады. Сәлемдесудің мазмҧнында 

айтушының тыңдаушы екінші адамға деген ӛзінің жаҗсы сезімдерін білдіру 

хабарламасы жатады. «Шаҗырулар» туралы айтатын болсаҗ, осы ретте 

Ч.Фриздің пікіріне А.Байтҧрсынҧлының «тілекті сӛйлемді» іштей тағы 4-ке 

тарата жіктеуіндегі бұйрық түрдегі, өтініш түрдегі, үгіт (ақыл) түрдегі, 

жай тілек түрдегі сӛйлемдер сәйкес келетінін аңдаймыз. Ч.Фриз бҧған 

байланысты «сӛйлеуші тыңдаушының зейінін ӛзіне бҧру туралы ӛтініші» 

деген аныҗтама береді. 

Ал «коммуникативтік емес» деп жіктеген сӛйленімдерді Ч.Фриз 

сӛйлем категоориясы җатарынан мҥлде алып тастайды. Себебеі олардың 
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җҧрылысында сӛйлемге тән белгілер мҥлде жоҗ деп кӛрсетеді. 

 Бҧл талдаулар негізінде җазаҗ тіл білімінде хабарлы, сҧраулы, 

бҧйрыҗты, лепті сӛйлемдерге коммуникативтік тҧрғыдан толыҗҗанды 

аныҗтама берілмегенін кӛре аламыз. 

Сӛйлемнің негізгі ҥш коммуникативтік типінің арасындағы җосалҗы 

айырмашылыҗтарды тану ҥшін актуалды мҥшелеу әдісін җолдану керек 

болады. Осы ҥш сӛйлем типінің әрҗайсысының актуалды мҥшелеу 

барысында ӛзіндік ерекше белгісі болады.  

Җалыпты хабарлы сӛйлем белгілі бір пайымдауды, пропозицияны 

тікелей білдіреді. Бҧл ретте хабарлы сӛйлемдегі актуалды мҥшелеу жайылма 

және толыҗ формада танылады: хабарлы сӛйлемнің ремасы сӛйлемнің 

аҗпараттыҗ ядросы білдіруі тиіс аҗпаратты танытады, сонымен җатар ол 

аҗпарат актуалды мҥшелеудің тематикалыҗ бӛлшегіне җарама-җайшылыҗта 

тҧрады.  

Мысалы:  

Ол (тема) есікті жапты (рема). 

Җалыпты бҧйрыҗты сӛйлемнің  мазмҧнында җандай да бір дерек 

туралы хабарлама яғни таза пропозиция болмайды.  Мҧндай сӛйлем 

пропозицияның бір тҥріне негізделеді, біраҗ оны тікелей білдірмейді. 

Мысалы: Ол есікті жапсыншы. Сӛйтіп, бҧйрыҗты сӛйлемнің ремасы айҗын 

пропозицияның җпараттыҗ ядросын білдірмейді, оның есесіне тілек, талап, 

җажеттілік (немесе җажет емес т.б.) тҥріндегі бҧйрыҗтылыҗ мағынаны 

білдіреді. Бҧйрыҗтылыҗ мағынадағы сӛйлемнің болмысында бҧйрыҗты 

сӛйлемнің темасы тҥсіріліп җалуы мҥмкін немесе җаратпа-ӛтініш формасына 

айналуы мҥмкін.  

Мысалы:   

Есікті жауып жіберіңізші.  

Есікті жапшы, балам! 

Җалыпты сҧраулы сӛйлемнің ремасы аҗпараттыҗ тҧрғыдан ашыҗ 

болып келуі мҥмкін. Бҧл - аҗпараттыҗ бос орын. Біраҗ бҧл - сҧраҗҗа жауап 

беруші адамның жауабымен толыҗтырылатын бос орын.  

Бҧл «нольдік» ремалар сҧраулы сӛйлемде сҧрау есімдіктерімен 

білдіріледі.  

Мысалы:  

-Есікті кім жапты?  

-Мен. 

Сҧраулы сӛйлемдегі сҧрау есімдігі мен жауап сӛйлемдегі рема екеуі 

бірігіп «сҧраҗ-жауап җҧрылымының ремалыҗ бірлігін» танытады 

Җалыпты лепті сӛйлем сӛйлемнің коммуникативтік типтері җатарында 

җарастырылады. Лепті сӛйлем - ерекше интонациялыҗ модельмен, сӛздердің 

ерекше орын тәртібімен, сӛйленімнің эмоциялыҗ җаныҗтығын білдіруге 

җызмет ететін кӛмекші сӛздердің ерекше җҧрылымымен маркерленген 
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сӛйлем тҥрі. Біраҗ кӛптеген ғалымдардың пікірінше, лепті сӛйлемнің осы 

белгілері оны хабарлы, сҧраулы, бҧйрыҗты сӛйлемнің бір җатарында тануға 

жеткіліксіздік танытады. Кейде хабарлы сӛйлем де, сҧраулы сӛйлем де, 

бҧйрыҗты сӛйлем де ерекше леппен, жоғары эмоцианалдыҗ реңкпен 

білдірілуі мҥмкін. Соған җарағанда «лептілік» - сол ҥш сӛйлем тҥрінің де 

серіктесі сияҗты. Лепті сӛйлем ӛз бетімен ерекше бір коммуникативтік тип 

тҥрін җҧрай алмайтын сияҗты. Ғалымдар таза лептілік мәндегі «Иә, Алла! О, 

җҧдайым!» сияҗты сӛйлемдер – жеке сӛйленім ҥлгілері ретінде танылып, 

біраҗ номинативтік-жағдаяттыҗ, предикаттыҗ мағыналарды білдірмейді, ал 

сӛйлеуде айрыҗшаланған орны бар сӛйленімдер деп таниды. 

Сонымен, сӛйлемнің коммуникативтік типтері мен оның жіктемесі 

туралы җарастыра келе, тіл білімінде ҥш негізгі коммуникативтік типтің 

және алты коммуникативтік белгілері аралас типі бар екенін аныҗтадыҗ.  

Хабарлы сөйлемнің аралас 

конструкциялары 

 

Сҧраулы 

сөйлемнің аралас 

конструкциялары 

Бҧйрықты 

сөйлемнің аралас 

конструкциялары 

 

Сҧраулы-

хабарлы 

Бҧйрыҗт

ы-

хабарлы 

хабарлы-

сҧраулы 

Бҧйрыҗты-

сҧраулы 

Хабарлы-

бҧйрыҗты 

Сҧраулы-

бҧйрыҗты 

Аралыҗ коммуникативтік типтегі сӛйлемдер, кӛп ретте, ҥлкен 

стилистикалыҗ «жҥк арҗалайды». Осы сӛйлемдерді стилистика лыҗ зерттеу 

нысаны ретінде җарастыратын болсаҗ, онда оларды сӛйлемнің 

коммунипкативтік транспозициясының нәтижесі, оппозицялыҗ, 

парадигмалыҗ җатар ретінде тануға болады 

Дәстҥрлі синтаксисте сҧраулы сӛйлем хабарлы, лепті, бҧйрыҗты 

сӛйлемдерден ӛзінің маҗсаты мен модальділігі тҧрғысынан ерекшеленеді. 

Бір җарағанда, җалау, ӛтініш мәнділікті де білдіретін сияҗты. Сҧраҗ җою 

арҗылы сӛйлеуші тыңдаушыға жауап җату әрекетін, басҗа да әрекеттерді 

орындатуды кӛздейді. Сҧраулы сӛйлемнің барлыҗ уаҗытта наҗты  адресаты 

және екніші адамның җандай да бір реакциясын туғызатын «кҥші» болады. 

Осыған да байланысты орыстың ғалымдары Ф.Фортунатов, А.Пешковский  

сҧраулы  сӛйлемді кең мағынасындағы бҧйрыҗты-җалау мәнді сӛйлемдердің 

җатарында җарастырған. 

Сӛйлеу актісі теориясын зерттеуші ғалымдар Гордон мен Лаккор 

«Мен сенен сұрап тұрмын, неге жазбадың?», «Мен өтінемін, осыны бітіріп 

бере аласың ба?» деген сияҗты «әрі сҧраҗ- әрі ӛтініш сӛйлемнің» логикалыҗ 

формасын талдай келе, сҧраулы сӛйлемдерді сӛйлеудің 

директивалыҗ/бҧйыру актілерінің җатарына жатҗызады. Ал О.Есперсен 

ӛтініштер мен сҧраҗтарды айтылымның маҗсатына җарай біріктіріп, 

«сҧраулы сӛйлем ӛзіндік ерекшелігі бар ӛтініш, җалау мәнді сӛйлем болып 

табылады. Ӛйткені сҧраҗ җою арҗылы сӛйлеуші белгілі бір хабарламаны, бір 

нәрсені, ӛажетті мәліметті беруді ӛтінеді» деп санайды. У.Л.Чейфтің 
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айтуынша, «сҧраҗтардың тҥрлі типтерін бір аяға біріктіретін факті бар, 

сӛйлеуші сҧраҗты тыңдаушының тілдік реакциясына сҥйене отырып җояды, 

біраҗ етістіктің императив типін (бер+іңіз, айт-ыңыз) җолданбай-аҗ  айта 

алады». А.Супрун сҧраҗты ӛтіну-бҧйырудың бір тҥрі дей келе, «сҧраулы 

сӛйлем адамды сӛйлеу әрекетіне итермелейді, белгілі бір хабарламаны, 

аҗпаратты беруге жетелейді, жауапта берілетін сол мәлімет, хабарлама, 

аҗпараттың мазмҧны җойылған сҧраҗпен тығыз байланысты болып келеді, 

яғни жауап сҧраҗтың җҧрамындағы кӛрсетілген «белгісіздікті» білдіруі тиіс 

болады»,- дейді. 

1. Сҧраулы сӛйлемдер дәстҥрлі тҥрде синтаксистік зерттеулердің 

ғана емес, логикалыҗ зерттеулердің де җарастыратын нысаны болып келді. 

Ӛйткені сҧраҗ – ойлаудың, ой җозғалысының ерекше бір формасы болып 

келеді. Сҧраҗта білмеуден білуге җарай ӛту жолы байҗалады, не болмаса 

жартылай білуден толыҗ, наҗты білуге җарай жол салынады. Тҥпнегізіне 

җарайтын болсаҗ, сҧраҗ дегеніміз – адам  баласының бірдеңені білуге, тануға 

талпынысы. Барлыҗ танымдыҗ акт адамда «кім?» «не?» «неге?», «җалай?», 

«не істеді?» деген сияҗты сҧраҗтарды җоюдан басталады. Тіпті десеңіз, 

танымдыҗ ҥдерістің җҧрамында сҧраҗ міндетті тҥрде бар болып келеді. Сол 

сҧраҗ танымдыҗ җызметті туғызып, сол сҧраҗ ӛзіне жауап іздетіп тыным 

бермейді. Сҧраҗ мәселесі, сонымен җатар сҧрауды сӛйлем мәселесін кең 

тҥрде җарастыру антикалыҗ философиялыҗ еңбектерден басталады. 

Аҗиҗатты тану маҗсатында сҧраҗты җолданудың орны, реті мен маңызы 

туралы җарастыра отырып, антикалыҗ философия ӛкілдері сҧраҗ җоя отырып 

эвристикалыҗ та, диалектикалыҗ та, риторикалыҗ та әдістерді шебер 

җолданушы шәкірттер даярлаған. Сҧраҗтың эвристикалыҗ җызметі туралы 

Ф.Бэкон «біз тек сұрақтардың ғана қожайынымыз, ал бізді қоршаған 

заттардың түпмәні бізге бағынбайды» деген. 

Р. Декарт сҧраҗҗа терең талдау жасай келе, сҧраҗтың җҧрамында 

«белгілі» + «белгісіз» болатынын  айтады. Сҧраҗтың җҧрамында екі белгінің 

җатар келуіне орай, философтардың пікірілері де екіге жарылады: 

- бірінші топтың айтуынша, «сұрақтың құрамында растау да жоқ, 

жалғанға шығару да жоқ, сондықтан сұрақ – пайымдауға жатпайды, 

сондықтан сұрақ ақиқат та болмайды, жалған да болмайды»; 

- екінші топтың айтуынша, «сұрақтың құрамында жауаптың да, 

сұрақтың да дәні болғандықтан, сұрақ растаудан да, жалғанға шығарудан 

да басқа пайымдау түрі». 

Әрине, біз ҥшін философиялыҗ талас негізгі емес. Дегенмен бҧл 

пікірталастың біз ҥшін беретін пайдасы зор. Атап айтатын болсаҗ, сҧраҗты 

дҧрыс җоя білу ҥшін ол сӛйлемнің җҧрылымы җандай болып келгені дҧрыс 

деген мәселені җарастыру маңызды болып табылады. Сҧраҗ – сҧраулы 

сӛйлем. Сӛйлем – пайымдау. Ендеше, «сҧраулы сӛйлем-айтылымның» 

(высказывание) толыҗ айҗындығы оның еш мәнсіздігімен тепе-тең. Бҧл 
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ретте толыҗ айҗын сҧраулы сӛйлем-айтылымға әйтеуір бір жауап беріледі 

немесе ол жауаптың жартысы сол сҧраулы сӛйлемнің ішінде беріледі. 

Мысалы, «Немене, бүгін сабаққа түгел келмегенсіңдер  ме?» Бҧл сҧраҗтың 

җҧрамында проблема туғызатын элемент байҗалмайды. Бҧл сҧраҗтың 

функционалдыҗ сипаты танылмайды. Ӛйткені сӛйлемнің җҧрамында «Бүгін 

сабаққа түгел келмепсіңдер» деген сенімді жауап ӛзі-аҗ беріліп тҧр. Немесе 

«Қазақта Абайды кім білмейді?» деген сҧраулы сӛйлемді алсаҗ, мҧнда 

сҧраҗтың ӛзі жауапты айтып беріп тҧр: «Абайды қазақтың бәрі біледі». 

Мҧндай сҧраулы сӛйлемдерді ғылымда «квазисҧраҗтар» деп те атайды. ХІХ 

ғасырдың ӛзінде-аҗ ғалымдар «жауабы алдын ала берілетін» сӛйлем – мәнсіз 

сӛйлем деп тануды ал сондай сҧраҗты айтҗан адамды ӛтірікші деп атауды 

ҧсынған. Біраҗ одан риторикалыҗ сҧраҗтар керек емес деген ҧғым 

туындамайды. Ритоикалыҗ сҧраҗтардың категориалдыҗ маңызы зор. 

Айҗын емес емес сҧраулы сӛйлемдерді җарастырайыҗ. 

Коммуникативтік ҥдерісте мҧндай айҗын емес сҧраулы сӛйлемдерді җою 

этикамен тығыз байланыста җарастырылады. Мысалы, «Сенде ұят, намыс 

бар ма?» деген сҧраҗҗа адам җалай жауап беруі мҥмкін? Әрине, бір мәнсіз, 

мағынасыз жауап җана ала алады. Ал енді җойылуы дҧрыс деп танылатын 

сҧраҗтар бар. Бҧл сҧраҗтардың функционалдыҗ җызметі - бір ҧғымның 

аныҗтамасын білу немесе бір нәрсенің бар не жоҗ екендігін білу. Мҧндай 

сҧраҗтарға «иә», «жоҗ» деген жауаптардың бірі берілетіні аныҗ. Мҧндай 

сҧраҗтар типі барлыҗ уаҗытта мәнді болып танылады. (Публицистикалық 

мәтіндерде сұрақтар қоюдың мәнділігі мен заңдылығы туралы ерекше 

қарастыруды қажет етеді.)  

Іс-әрекетті орындауға бағдарлы сӛйлемдердің коммуникативтік 

формаларын тану ҥшін, коммуникативтік әрекетті аныҗтап алу керек. 

Коммуникативтік қызмет дегеніміз – мән мағыналардың әлеуметтік 

кеңістіктегі җозғалысы. Коммуникативтік әрекет дегеніміз – 

коммуникацияға җатысушылардың ӛзгермей, мән-мағыналыҗ ӛзара 

байланыстің аяҗталған операциясы. Коммуникацияға җатысҗан 

субъектілердің ҥш маҗсаты болады: 

- біріншіден, реципиент коммуниканттан ӛзін җызыҗтырған белгілі бір 

мән-мағыналарды алғысы келеді; 

- екіншіден, коммуникант реципиентке оған әсер ететін белгілі бір мән-

мағыналарды хабарлағысы келеді; 

- үшіншіден, коммуникант та, реципиент те җандай да бір мән-

мағынлармен алмасҗысы келеді. 

Осыған орай, коммуникациялыҗ іс-әрекеттің ҥш формасы болуы  да 

әбден мҥмкін. 

1. Еліктеу. Еліктеу – мән-мағыналарды білдірудің аса ежелгі формасы. 

«Еліктеуде» реципиент коммуниканттан жеткен җозғалыс, іс-әрекет, 

җимылдарды җайталайды. Еліктеу еркін және бейсана тҥрінде ӛтуі мҥмкін. 



 27 

Еркін еліктеуді (имитация) мектепте жаңа технологияны, шеберлікті 

меңгеруде җолдану тиміділіг байҗалады. Бейсана еліктеу – мектепке дейінгі 

балалардың алғашҗы әлеуметтенуіндегі басты әдіс.  

2. Диалог – адамдардың антропогенез ҥдерісінде адами тіл мен сӛйлеудің 

җалыптасуы барысында игерген коммуникативтік ӛзара әсер етудің бір 

формасы. Диалогҗа җатысушылар бір-біріне тең субъекті ретінде җарап, олар 

ӛзара белгілі бір мән-мағынаға ие болып келеді. Олардың арасында 

«субъект-субъектілік җарым-җатынас» җалыптасып, олардың ӛзара җарым-

җатынасы шығармашылыҗ деңгейіне кӛтеріліп, ӛзра партнерлік ортаҗтыҗ 

җалыптасып, «БІЗ» дәрежесіне кӛтеріле алады. Диалогтік коммуникация 

оған җатысушылардың кезектескен айтылымдарынан җҧралады-дағы, олар 

ӛзара коммуникант және реципиент рӛлдерін атҗарады. Осылай, диалогке 

җатысушылар бірігіп, дрматургиялыҗ МӘТІН җҧрап, ол МӘТІН ерекше бір 

«аяҗталған сипаттағы» мән-мағыналыҗ толыҗҗындылыҗты білдіреді. 

3. Басқару – коммуникациялыҗ іс-әрекет. Мҧнда коммуникант 

реципиентті ӛзінің маҗсатына жету җҧралы ретіндеғ басҗӛару нысаны 

ретінде җарастырады. Бҧл ретте коммуникант пен реципиент арасында 

«субъекті – объектілік җарым-җатынас» җалыптасады. Басҗару диалогтен 

мынадай еҗасиеттерімен ерекшеленеді. Субъекті монолог җҧҗығына ие, ал 

реципиент болып отырған объекті коммуникантпен пікірталасҗа тҥсе 

алмайды, ӛзінің реакциясын кері байланыс арҗылы білдіре алмайды. 

Басҗарушылыҗ монологы мынадай болып келеді: 

- бҧйрыҗ формасында келеді (коммуникант бастыҗ җызметте келеді-

дағы, оны реципиент мойындайды);  

- санаға енгізу яғни суггестия формасында келеді (жарнама, ҥгіт-

насихат, уағыз) бір монологті җайта-җайта җайталау арҗылы сӛздің 

тыңдаушыны еріксіз тыңдату кҥшін җолданады; 

- ҥгіттеу–сендіру формасында келеді; мҧнда суггестия емес, логикалыҗ 

тҧрғыдан дҧрыс җҧрылған аргументтер кӛмегі арҗылы адамның санасына 

сҥйену маңызды орын алады. 

- басҗару коммуникациясының ерекше формасы ретінде «жҧҗпалылыҗ» 

(заражение) тҥрі аталады. «Жҧҗпалылыҗ» ерекше эмоциялыҗ җыздыра 

алатын кҥшімен және агрессиялығымен сипатталады. Оның бастау кӛздері 

ретінде мыналарды атауға болады: 

- ритуалдыҗ билер; 

- музыка ритмдері; 

- діни экстаз; 

- спорттыҗ җҧмар; 

- шешендік шеберлік. 

Санаға енгізу яғни суггестия жағдайында да, «жҧҗпалылыҗта» да ҥлкен 

орын бейсана бҧйрыҗҗа бағыну тҧрады деп саналады.  

© Курманова Н.Ж.., 2012 
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УДК 81‘35 

Любименко Ю.А. 

г.Уфа (Россия) 

 

Ассоциативное поле концепта учиться в педагогическом дискурсе 

 

Все чаще современные исследования наук о человеке (философия, 

психология, аксиология, культурология, лингвистика, педагогика) проявля-

ют интерес к мотивационно-смысловой и ценностной сферам личности, 

подтверждая тем самым доминирующий характер смысловых образований в 

регуляции жизнедеятельности человека. По мнению А.Н. Леонтьева, именно 

они оказываются той инстанцией, которая подчиняет себе другие жизнен-

ные проявления личности.  

Анализ исследований в области лингвистики демонстрирует, что кон-

цепты все чаще интерпретируют как единицы мышления. Нам ближе всего 

позиция З.Д. Поповой и И.А. Стернина, полагающих, что язык служит не 

для осуществления мышления, а для выражения, сообщения и обсуждения 

результатов мыслительного процесса человека; последний же есть процесс 

оперирования концептами.  

В связи с этим возникают закономерные вопросы детерминации смы-

слов и их трансляции на уровне различных жизненных контекстов. На наш 

взгляд, именно образованию здесь принадлежит приоритетное место как 

ситуации и социальному институту, который оказывает серьезное влияние 

на любой жизненный сценарий. 

Наш интерес к педагогическому дискурсу не случаен. Обучение, яв-

ляясь особенной деятельностью человека, выдвигает развитие личности в 

качестве обязательного атрибута,  и сама природа передачи смысла от одно-

го человека другому преломляется через уникальную специфику именно 

учебного процесса. В структуре последнего именно деятельность ученика 

занимает активную позицию. И нам представляется важным исследование 

концепта учиться как смыслообразующего во всей образовательной дея-

тельности. 

Целью данной статьи мы рассматриваем возможность показать спектр 

ассоциативного поля исследуемого концепта в педагогическом дискурсе. 

Выбор в качестве метода исследования именно ассоциативного экс-

перимента продиктован авторитетными позициями А.А. Леонтьева о том, 

что ассоциативный эксперимент с наибольшей объективностью позволяет 

вскрыть «культурную» специфику словарных единиц, те побочные, непо-

средственно не релевантные для обобщения семантические связи, которые 

имеет данное слово, его семантические «обертоны».   

В качестве экспериментальной методики был использован цепной ас-

социативный эксперимент. Этот вид эксперимента был предпочтен свобод-
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ному и направленному по нескольким причинам. Во-первых, при анализе 

первой реакции на слово-стимул он позволяет использовать возможности 

свободного ассоциативного эксперимента. Во-вторых, цепной ассоциатив-

ный эксперимент демонстрирует способности человека воспринимать одну 

концептуальную область сквозь призму другой и интерпретировать одни 

сущности в терминах других, что отражает задачи и направления «концеп-

туально-метафорической гипотезы» (Дж.Лакофф, М.Джонсон, О.Брайен), 

взятой нами за основу. 

На наш выбор также повлияли и результаты экспериментов, прове-

денные в свое время А.Н. Леонтьевым, которые показали, что реакции цеп-

ного ряда могут изменять качество ассоциаций. С содержательной стороны 

ассоциации становятся глубже. (Леонтьев 1983). Анализ динамики структу-

ры ассоциативного ряда, по мнению А.Н. Леонтьева, помогает понять, что 

лежит в основе интеллектуальных процессов мышления. 

В нашем эксперименте приняли участие педагоги общеобразователь-

ных школ в количестве 34 человек, которым была дана следующая инструк-

ция: «В ответ на предъявленное слово-стимул запишите первые 3 слова, 

приходящие в голову». 

Педагогам был предложен список из 10 слов без соблюдения логиче-

ской последовательности. При анализе результатов эксперимента учитыва-

лись все реакции преподавателей. Всего была получена 81 реакция. Список 

слов - стимулов: учить, труд, школа, учитель, сотрудничать, уважать, гу-

манный, ученик, учиться, вместе. 

В настоящей статье мы представим некоторые результаты исследова-

ния ассоциативного поля концепта учиться. 

В результате анализа общего числа субъективных ассоциаций  испы-

туемых были получены следующие компоненты исследуемого концепта 

УЧИТЬСЯ - трудиться, узнавать новое, уметь 5, знать, познавать, полу-

чать знания 3, делать уроки, добиваться, изучать, книги, овладевать зна-

ниями, развиваться, стремиться, хотеть 2, богатеть, брать знания, дос-

тигать, знание, изучать, интернет, искать, качественно, книги, компью-

тер, мыслить, накапливать знания, необходимо, образование, обучаться, 

обязательно, овладевать, определять новые цели, опыт, осваивать, отве-

чать, отлично, перемена, понимать, постигать, работать, решитель-

ность, ручка, самообразование, совершенствовать себя, терпеть, тет-

радь, труд, убеждать, уроки, учить хорошо, читать,  эрудиция 1. 

УЧИТЬСЯ – 81+53+0+39.  

Первая цифра указывает общее количество реакций на стимулы, вто-

рая – количество разных реакций, третья – количество испытуемых, которые 

оставили данный стимул без ответа, т.е. количество отказов. Четвертая – 

количество единичных ответов, т.е. реакций, которые были даны только 

один раз и частота которых равна, соответственно единице.  
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В ходе эксперимента были выявлены следующие парадигматические 

ассоциации: 

УЧИТЬСЯ - трудиться, уметь, узнавать новое, добиваться (достигать), 

знать, познавать, получать знания, делать уроки, изучать, овладевать (зна-

ниями), развиваться, стремиться, хотеть, богатеть, брать знания, искать, 

мыслить, накапливать знания, обучаться, определять новые цели, ос-

ваивать, отвечать, понимать, постигать, работать, совершенствовать себя, 

терпеть, убеждать, учить, читать. 

При психологической интерпретации результатов ассоциативного 

эксперимента наблюдается тенденция к преобладанию активной позиции 

обучающегося, в противовес бытовавшему недавно устойчивому сочетанию 

«приобретать знания, умения, навыки». Тем не менее, обращает на себя 

внимание требующая размышления ассоциация: учиться – терпеть.  

Среди синтагматических ассоциаций можно выделить: интернет 

(компьютер), книги, знание, качественно, необходимо, образование, обяза-

тельно, опыт, отлично, перемена, решительность, ручка, самообразование, 

тетрадь, труд, уроки, хорошо, эрудиция. 

В проводимом нами свободном и цепном эксперименте анализ пер-

вых реакций позволяет отметить динамику ассоциативного ряда. Лидирую-

щий глагол уметь переходит в категорию цепных, производных реакций, 

оставляя преимущество для таких компонентов, как получать знания, тру-

диться, узнавать новое 3.  

Компоненты, связанные с орудийной деятельностью учебной дея-

тельности ручка, тетрадь, также перешли на периферию. 

Несмотря на пассивный характер словосочетания получать знания, 

получившего максимальное число выборов, следует отметить позитивный 

характер большинства «первых» реакций, направленность на формирование 

активной позиции учащегося. 

УЧИТЬСЯ - получать знания, трудиться, узнавать новое 3,  знать 2, 

изучать, книги, овладевать (знаниями), познавать 2, делать уроки, искать, 

знание, мыслить, обязательно, осваивать, отлично, понимать, постигать, 

работать, совершенствовать себя, стремиться, уроки, читать 1. 

Показателем современности, на наш взгляд, является появление в ас-

социативном ряду следующих реакций: интернет, компьютер, богатеть. 

Результаты исследования не являются конечными, поскольку анализу 

подвергаются как когнитивная, так и ценностная составляющие концепта. 
Литература 
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УДК 81‘42 

Магазова Н.З.  

г.Уфа (Россия) 

 

Текст по специальности при обучении 

 иностранным языкам (виды связи) 

 

Организация обучения чтению научных текстов по специальности на 

иностранных языках невозможна без тщательного изучения их особенно-

стей как основных носителей информации, необходимой для специалиста. 

В лингвистике и психолингвистике текст определяется как речевое 

произведение, как результат речемыслительной деятельности и предполага-

ет передачу речевого сообщения, направленного на удовлетворение позна-

вательной, коммуникативной потребности людей в общении друг с другом 

(Гальперин И.Р., Леонтьев А.А., Маслов Б.А., Москальская О.И., Фридман 

Л.Г. и др.).  

Как фрагмент коммуникации, как коммуникативная единица текст 

выступает в качестве средства передачи и получения информации и предпо-

лагает воспроизводимость в каких-то существенных чертах.   

Многими учѐными текст отождествляется с письменной речью, то 

есть, по характеру общения является опосредованным. Это говорит о его 

предварительной подготовленности, что предполагает наличие коммуника-

тивной задачи. Наличие коммуникативной задачи определяет коммуника-

тивную целостность текста. Целостность текста достигается связностью 

главной темы, подтем и субподтем между собой.  

Исследователи единодушны в признании «связности» как важнейшей 

его характеристики. Связность в данном случае рассматривается как функ-

ционально-семантическая категория, которая охватывает логико-смысловой 

и композиционный аспекты сообщения. При всей сложности проблемы свя-

занности можно выделить несколько основных, на наш взгляд, групп видов 

связи. 

Первую группу составляют смысловые связи. Под смысловой связью 

понимается внутрипонятийная связь, передающая предметные отношения. 

Учѐт смысловой связанности текста позволяет более рационально и целена-

правленно строить процесс обучения чтению на текстах, специально подоб-

ранных или обработанных с учѐтом особенностей смысловых связей.  

Логические связи составляют вторую группу. Для методики препода-

вания иностранных языков на неязыковых факультетах вузов важным явля-

ется определение логических связей, характерных для изучаемых жанров 

научной литературы. Определение круга основных видов логических связей 

того или иного жанра, их распределение в тексте может способствовать 

подбору и составлению типичных в данной научной области текстов для 
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обучения различным видам речевой деятельности.  

Третья группа связей, на которой следует остановиться, это, так назы-

ваемые, пространственные связи. Особенностью данной группы является 

то, что она отражает логико-смысловые понятийные сообщения в линейно 

расположенной структуре текста посредством сцепления предложений меж-

ду собой. Это собственно текстовые связи. С точки зрения методики препо-

давания иностранных языков наиболее существенными пространственными 

связями, на наш взгляд, являются: межфразовые, внутрифразовые, совме-

щѐнные связи, так как именно они «цементируют текст в единое синтакси-

ческое и семантическое целое» [1, с.211]. В этом проявляется непосредст-

венная соотнесѐнность связности как релевантной характеристики текста с 

его цельностью.  

Языковые элементы как средство выражения смысловых и логиче-

ских связей также представляют собой интерес для методики преподавания 

иностранных языков. Языковая выраженность позволяет конкретно судить о 

степени и качестве связности. Наиболее характерными для научных текстов 

являются лексические и синтаксические средства связи. К лексическим 

средствам относятся повторение существительного, замещение синонимами 

или словами субститутами и употребление слов обобщающего характера. 

Для научных текстов характерны, так называемые, синонимы словарные, 

которые по характеру являются терминологическими. Их можно задать спи-

ском для целой группы учебных текстов или отдельного текста и использо-

вать в упражнениях на расширение и пополнение вокабуляра учащихся, на 

развитие умений выделять в тексте связующие элементы или основные 

смысловые вехи.  

Таким образом, логико-смысловая структура научного текста пред-

ставляет собой стройное логико-смысловое единство, которое достигается 

соответствующими средствами связи, отсутствие которых превращает текст 

в набор предложений, точное и полное понимание которого оказывается 

практически невозможным.  

Становится очевидным, что при обучения чтению текстов по специ-

альности на иностранных языках важно учитывать различные виды связи 

как средство, существенно влияющее на понимание текста. Особенно важно 

учитывать их при переработке или адаптации аутентичных текстов. 
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УДК 802/809. 1-52 

Майоров А. П. 

г. Уфа (Россия) 

 

К вопросу о виртуальном пространстве 

 

Помимо традиционных и постмодернистских подходов к социальной 

реальности в последнее время обозначился «виртуалистический подход» к 

исследованию явлений действительности, который позволяет признавать в 

рамках одной и той же науки реальности разного типа, не сводимые друг к 

другу. Некоторые авторы склонны полагать, что «сейчас люди начинают 

жить на границе реального и виртуального», что «стирается граница между 

реальным и виртуальным, индивидуальным и коллективным «я»[8, с.5]. 

Идея виртуальности, хотя она и разрабатывалась еще в античной, вос-

точной, византийской, схоластической философии, активно стала использо-

ваться в последнее время в современной философии и науке. Виртуалистика 

бурно развивается во всем мире. В России создан Центр виртуалистики ин-

ститута человека РАН, создается направление «виртуальная психология».  

М.Кастельс отмечает, что опыт истории заставляет нас отойти от 

классического разграничения человечества и природы, поскольку «тысяче-

летия человеческой природы включили природную среду в общество, делая 

нас материально и символически неотъемлемой частью этой среды» [4, 

с.38]. В этой же работе М. Кастельс утверждает, что возникает виртуальная 

реальность, объединяющая все эти начала: «Культуры созданы из коммуни-

кационных процессов. А все формы коммуникации ... основаны на произ-

водстве и потреблении знаков. Т. о., не существует разделения между реаль-

ностью и символическим отображением. Во всех обществах человечество 

существовало в символической среде и действовало через нее. Поэтому ис-

торически специфичным в новой коммуникативной системе, организован-

ной вокруг электронной интеграции всех видов коммуникации, от типо-

графского до мультисенсорного, является не формирование виртуальной 

реальности, а строительство виртуальной реальности... В некотором смысле 

вся реальность воспринимается виртуально» [4, с.351]. 

Новая коммуникативная система «радикально трансформирует про-

странство и время - эти фундаментальные измерения человеческой жизни. 

Местности (места), географические пространства лишаются своего культур-

но-исторического значения, вызывая к жизни пространство потоков, заме-

няющее пространство мест. Время стирается в новой коммуникативной сис-

теме: прошлое, настоящее и будущее можно программировать так, чтобы 

они взаимодействовали друг с другом. Материальный фундамент новой 

культуры есть пространство потоков и вневременное время. Эта культура 

включает разнообразие передававшихся в истории систем отображения; это 
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культура виртуальной реальности, где выдуманный мир есть выдумка в 

процессе своего создания» [4, с.353]. 

Как специальный философский и научный термин «виртуальная ре-

альность» (от лат. virtus - доблесть, добродетель, энергия, сила и от поздне-

лат. realis - вещественный, действительный, существующий в действитель-

ности; греч. аналог virtus-arete) появился в 80-х гг. XX в., когда в постклас-

сической науке понятие объекта исследования было дополнено понятием 

реальности существования объекта, предполагающей, что существует много 

типов разнородных объектов, принадлежащих одной и той же реальности, 

как, например, в физике субстанциональное вещество и энергетическое поле 

принадлежат одной и той же реальности [7, с.157, 159]. Фундаментальное 

понятие виртуалистики - виртус - то, что заставляет событие осуществлять-

ся. Однако само понятие виртуального понимается по-разному. 

Виртуальное трактуется как «возможное»: «Новая парадигматика го-

ворит о перемещении смысла человеческого существования к проблеме 

возможного, виртуального, того, что человек может совершить лишь по-

средством нравственного и интеллектуального напряжения [2, с.15]. 

Л.Алексеев различает, например, 3 вида виртуальности: первая создается 

средствами массовой коммуникации, вторая разворачивается в Интернете, 

третий тип виртуальности являет собой окказиональные, индивидуально 

вызываемые варианты [1, с.26] Следует отметить, что к процессу прогресси-

рующей виртуализации жизни можно относиться по-разному. Так, 

Л.Алексеев оценивает этот процесс отрицательно, считая, что: 

а) он способствует отрыву от реальной жизни, блокирует саму воз-

можность жить, ибо происходит подмена реальной жизни псевдожизнью в 

виртуальном пространстве; 

б) созданная искусственная реальность становится шире реальной, и 

человек, поглощенный этой новой реальностью, заменившей исходную, 

сталкивается с необходимостью решить, в которой из них он существует в 

человеческом качестве; 

в) раздвоение между двумя формами бытия означает не только труд-

ности психологического плана, но и необходимость новой социализации; 

г) многомодельность понимания мира, многомодельность бытия по-

рождает новые проблемы и гносеологического, и аксиологического плана. 

Мир распадается, растворяется в многообразии своих измерений и интер-

претаций, которые невозможно совместить, не   выходя из человеческой 

реальности, т. е. способности непротиворечивого понимания разбегающихся 

возможностей; 

д) человек все меньше полагается на собственные силы. Все меньше 

он доверяет своим чувствам [1, с.26]. 

С некоторыми положениями автора можно согласиться, но в целом  

следует отметить их излишнюю категоричность. 
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Другого мнения придерживается А.Ваганов, считая, что мир помогает 

разобраться в сложных состояниях, возникающих в ситуациях, по-новому 

взглянуть на логику развития психики детей (оказывается, примерно до се-

милетнего возраста ребенок живет в мире, не разъединенном вполне четко в 

его сознании на виртуальный и реальный [3, с.10]. 

В более строгом научном плане проблема виртуальности разрабаты-

вается Н.Носовым. Согласно его концепции, «виртуальной» можно назвать 

только такую реальность, которая отвечает четырем условиям: порождае-

мость, актуальность, интерактивность, автономность [7, с.157]. 

Идея виртуальности указывает на особый тип взаимоотношений меж-

ду разнородными объектами, располагая их на разных иерархических уров-

нях и определяя специфические отношения между ними: порожденности и 

интерактивности. Объекты виртуального уровня порождаются объектами 

нижележащего уровня реальности. «Виртуальные объекты существуют 

только актуально, только «здесь и теперь», пока в порождающей реальности 

происходят процессы порождения виртуальных объектов; с окончанием 

процесса порождения соответствующие виртуальные объекты исчезают» [7, 

с.157]. 

Виртуальная реальность подчиняется своим «законам природы», в 

ней свое время и свое пространство, несводимые к законам времени и про-

странства порождающих реальностей, т. е. «внутренняя природа» виртуаль-

ной реальности автономна [7, с.157]. 

М.С. Кунафин отмечает, что специфической чертой виртуального ин-

формационного процесса является также принципиально новый феномен, в 

котором предметом становится сама информация. Слово в буквальном 

смысле становится предметом, правда, весьма своеобразным, им можно ма-

нипулировать как предметом, но на новом, так называемом «виртуальном 

уровне реальности» [6, с.184-185]. 

Применительно к языку, как нам представляется, принципиально 

важными являются следующие моменты нового подхода: 

Категория виртуальности заставляет по-новому взглянуть на устояв-

шиеся представления, в частности, об объективности «реального» мира. 

Зрительная система лишь поставляет человеку сенсорные стимулы, а 

человек сам строит из них образы предметов, а также переживания и чувст-

ва, сопровождающие восприятие этих объектов: ощущение тяжести, факту-

ры и др. Это, в свою очередь, означает, что образ объективного мира являет-

ся виртуальным со всеми характеристиками виртуальной реальности [7, 

с.161]. 

В некоторых случаях образам внутреннего мира придается такой же 

статус реальности и существования, как и образам внешнего мира: «... 

сверхчувственное оказывается формой бытия, а сознательное и духовное - 

выражениями, прежде всего, сверхчувственной сложности человеческого 
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бытия, его континуальности» [5, с.94]. 

Онтологически снимаются ограничения на количество уровней ие-

рархии реальностей и, в то же время, подчеркивается, что относительно 

конкретного человека актуально функционируют только две реальности 

иерархического уровня: одна - константная, одна - виртуальная. 

Категория виртуальности позволяет по-новому представить статус 

«телесности человека», допуская выход из нее и переход в другую, необыч-

ную реальность [7, с.161-162]. 
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Фрактальные и голографические аспекты концепта в свете  

квантовой теории  

 

Целью настоящей статьи является исследование возможности исполь-

зования некоторых понятий квантовой физики применительно к теории 

концепта.  

Е.С. Кубрякова, говоря о семиотической системе, воплощенной («em-

bodied») в мозгу в виде «уникальной нейронной сети», отмечала, что про эту 

сеть «мы, к сожалению, знаем недостаточно» [4, с.28]. Сейчас можно утвер-

ждать, что благодаря новейшим открытиям в области теоретической физики 

открылись факты, которые вполне обоснованно могут использоваться и в 

лингвокогнитивных исследованиях.  

В настоящее время многие исследователи в качестве общеметодоло-

гической науки склонны признавать квантовую физику [7, с.8]. Физика ста-

новится тем, чем она была на самых первых этапах своего становления – 

«экспериментальной философией» [8, с.14]. Согласно квантовой теории, 

мир существует в виде взаимопроникающих волновых полей с бесконечны-

ми потенциальными возможностями, когда мы не наблюдаем за этими по-

лями, и которые преобразуются в похожие друг на друга частицы (кванты), 

когда наблюдаем. Упрощенно говоря, когда мы наблюдаем за ними, они — 

частицы; когда не наблюдаем, они — волны [12]. Ученые, исследующие 

лингво-ментальные процессы, усматривают сходство квантовых и познава-

тельных систем в их бинарной «актуально-потенциальной» структуре (ср., 

напр., аналогичные кантовские категории). Поступающая в сознание ин-

формация условно делится на две группы. К первой относятся «актуально 

переживаемые» феномены, обладающие в субъектном ментальном конти-

нууме определенной локализацией и качественной формой (ощущения, чув-

ственные образы и представления). Ко второй группе относятся «потенци-

ально переживаемые» явления, т. е. переработанная сознанием информация 

(смыслы, оценки, интенции). Они не имеют качественной определенности, 

пространственной и временной локализации. Это сверхчувственные фено-

мены, которые одновременно существуют и не существуют, даны и не 

даны субъекту. Мы не можем отрицать непосредственного присутствия в 

сознании таких феноменов, как смысл или волевое усилие, но не в состоя-

нии описать, что мы переживаем, когда «чувствуем» смысл или совершаем 

волевые действия (акты). Сознание не способно «схватить» потенциаль-

ность смыслов и оценок как нечто однозначное, качественно определенное. 

Для перехода от первой группы ко второй необходимо сопоставление ново-
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го с уже имеющимся и зафиксированным знанием (опытом), что создает 

возможность «развертки», интерпретации смысла поступившего сообщения 

посредством имеющихся суждений, слов. До реализации такой развертки 

сознание в какой-то момент времени «предчувствует» «саму возможность 

соотнесения осмысливаемой информации с уже имеющейся информа-

цией; переживание этого «предчувствования» и есть непосредственное 

переживание смысла поступившей информации (выделено мной. - О. 

М.)» [8, с.483] . Таким образом, смысл есть не что иное, как осознание зало-

женных в воспринимаемом образе или представлении потенций. Е. Д. Пав-

лова выдвигает гипотезу о том, что описанную физикой волновую функцию 

можно рассматривать как отражение объективно существующего в природе 

«идеального», сверхчувственного начала, приближающегося по своему он-

тологическому статусу к «эйдосам» Платона, «как особую конфигурацию 

существования, как нечто, онтологически наличное, присутствующее в со-

ставе бытия» [8, с. 483-484]. 

Понятие бинарности как выражение взаимодополнительности катего-

рий актуальности и потенциальности в их симбиотическом единстве приоб-

ретает все больше сторонников в сфере когнитивной лингвистики с отказом 

от прямолинейного дихотомического противопоставления поверхностных и 

глубинных структур языка в духе Н. Хомского. Это проявляется, в частно-

сти, в формировании нового метаязыка описания взаимодействия менталь-

ных и лингвистических структур, что можно продемонстрировать на приме-

ре понятий фрактал и голографичность применительно к языку. Представ-

ляется необходимым хотя бы схематично очертить историю появления и 

развития данных понятий, а также в первом приближении попытаться обо-

значить их место в лингвистической теории.   

Термин фрактал (от лат. fractus – дроблѐный, сломанный, разбитый)  

был введен в научный оборот в 1985 г. известным французским и американ-

ским математиком, создателем фрактальной геометрии Бенуа Мандельбро-

том (Benoît B. Mandelbrot) в значении «геометрическая фигура, обладающая 

свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая 

из которых подобна всей фигуре целиком» [6]. Обычно фракталы — это не-

ровные кривые или асимметричные формы, повторяющиеся на каждом 

уровне, поэтому их трудно представить средствами классической геомет-

рии. Голограмма (от греческих слов holos – полный и grapho – пишу, что 

означает полную запись изображения) – это объѐмная картина, возникаю-

щая в результате интерференции световых волн. Она демонстрирует уни-

кальный принцип мироздания, согласно которому каждая частица может 

содержать в себе информацию о целом. Уникальная модель, предлагаемая 

голографией, помогает понять энергоинформационную структуру Вселен-

ной [1]. Впервые голографическую модель применительно к исследованию 

мозга использовал известный американский врач, психолог и нейрофизио-

http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������
http://ru.wikipedia.org/wiki/�������
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лог австрийского происхождения Карл Прибрам. В многочисленных экспе-

риментах он пришел к выводу: память не локализуется в отдельных участ-

ках мозга, а распределяется в мозговой ткани как единое целое. Это доказы-

валось множеством фактов: пациенты, у которых был частично удален мозг 

по медицинским показаниям, не жаловались на потерю конкретной памяти; 

они не теряли селективную память; люди, получившие травму головы в ка-

тастрофах, помнили всех членов своей семьи или прочитанный ранее роман; 

даже удаление височных долей не приводило к провалам в памяти, не нару-

шались также специфические структурообразования пациента [9, с.188-189]. 

Указанные понятия начинают широко использоваться в гуманитар-

ных науках в связи с разработкой концепций «распределенного сознания», 

«диссипативных структур», «теории множеств» В.Серпинского, «нелиней-

ности дискурса», «вероятностной модели языка» В.В. Налимова, «теории 

неравновесных систем» И. Пригожина и И. Стенгерс и т. д. Так, к «нейро-

лингвистическим фракталам» некоторые авторы относят танец (соматиче-

ский фрактал), музыкальное произведение (аудиальный фрактал) [2, с.205]. 

Нейро-лингвистическим фракталом является язык, на что обращает внима-

ние профессор В.Л. Ибрагимова, отметив взаимосвязь фрактальности и го-

лографичности (стереоскопичности) в языке: «Фрактальность языка – это 

предопределенная его природой способность разветвляться на разных уров-

нях своей структуры и расширяться путем многочисленных (в случае со 

словом – бесчисленных) итераций. … Сравнение структуры слова и струк-

туры языка дает основания предположить, что именно слово являет собой 

некую самоподобную часть языка – его фрактал, структурно приближаю-

щийся к голограмме (выделено нами. – О. М.) – «портрету» языка в беско-

нечно-многократно уменьшенном масштабе» [3, с.17]. Эвристичную модель 

использования категорий фрактала и голографичности как принципов само-

организации, достраивания смысла с выходом в трансцендентальное про-

странство предложил В.В. Тарасенко [10]. Эти идеи были развиты автором в 

работе «Фрактальная логика», где он предположил, что логические фракта-

лы – это бесконечные последовательности смыслов, распределенных в язы-

ке, в культуре, в квантовых системах в форме виртуальных значений, кото-

рые разумный человек самостоятельно локализует, т.е. «переводит из беско-

нечного цикла возможных итераций в конечную мысль» [11, с.109].  

В заключение отметим, что фрактальный и голографический подходы 

могут свидетельствовать в пользу выдвинутой нами гипотезы [5, с.15], в 

соответствии с которой концепт представляет собой стереоскопическую 

единицу волнового информационного поля, или информационную матрицу 

(интерферограмму), равномерно распределенную в ментальном (психиче-

ском, логическом, семантическом) и физическом пространствах, сущест-

вующую как нечто целостное в формах универсальной взаимной превра-

щаемости.   
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Релятивы с компонентом-зоонимом в функции междометий  

в английском, французском и русском языках 

 

В качестве релятивов выступают «реакции на слова собеседника или 

ситуацию» [3, с.3]. Обладая высокой степенью эмоциональности, релятивы 

могут выступать в речи в виде междометий, особой части речи, «которая 

выражает, но не называет различные чувства и побуждения» [2, с.149]. 

Междометия относятся к периферийной области лингвистики, поскольку 

находятся на границе вербальной и невербальной коммуникации. Их двой-

ственность заключается в том, что «с одной стороны, это ненамеренные 

симптоматические проявления внутреннего состояния говорящего лица, с 

другой — это обычные языковые знаки, единицы лексикона» [12, с.260]. 

«Двойственность отличает междометия от других знаков языка, что давало и 

дает возможность ученым сомневаться во многих вопросах, связанных с 

данным классом слов» [5, с.30]. Междометные фразеологические единицы 

(далее МФЕ) с компонентом-зоонимом, выступающие в функции релятивов, 

рассматриваются нами в качестве единиц, которые обладают основными 

характеристиками фразеологизмов, а именно: «целостностью, раздельно-

оформленностью, воспроизводимостью, образностью и экспрессивностью» 

[6, с.28]. 

МФЕ привлекают внимание многих лингвистов и являются объектом 

изучения на материале различных языков в трудах таких ученых, как Н.Ф. 

Алефиренко, Д.О. Добровольский, А.В. Кунин, А.И. Молотков, А.Г. Наза-

рян, А.Д. Райхштейн, В.Н. Телия. Существуют два подхода к определению 

сущности междометных оборотов. Согласно первому, «включение междо-

метных выражений в состав фразеологизмов языка так же условно, как ус-

ловно отнесение собственно слов-междометий к лексическим единицам 

языка» [7, с.8]. Такое понимание сущности МФЕ связано с неравным рас-

пределением, по мнению сторонников первого подхода, у данных единиц 

составляющих фразеологического значения, а именно с отсутствием денота-

тивного компонента (номинативного и понятийного), и преобладанием эмо-

тивного из коннотативных компонентов. Сторонники второго подхода МФЕ 

относят к «идиомам» (А.Г. Назарян), «идиоматизмам» (А.В. Кунин) или к 

единицам, основу семантической структуры которых составляют «коннота-

тивные семы преимущественно идиоэтического характера» [1, с.149]. «Осо-

бенностью междометной семантики является полное экспрессивное переос-

мысление» [10, с.68]. МФЕ, как и все служебные, выполняют эмотивную 

функцию, «т.е. выражают эмоции и волевые импульсы говорящего, сигнали-
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зируют о его эмоциональной реакции» [9, с.121]. А.В. Кунин полагает, что 

«денотативный аспект междометной семантики проявляется в соотнесении 

междометия в каждом отдельном случае контекстной реализации с экстра-

лингвистической ситуацией» и что коннотативный аспект междометия 

обеспечен благодаря таким компонентам эмотивности, как экспрессивность, 

интенсивность и оценочность [4, с.172].  

Названия животных активно входят в состав МФЕ любого языка. Об-

ладая коммуникативными функциями, МФЕ с компонентом-зоонимом мо-

гут выражать определенное отношение к ситуации, оценку, эмоциональное 

состояние, а также использоваться в качестве средства душевной разрядки, 

средства избавления от отрицательных эмоций [11]. Приведем примеры: 

Lord love a duck! (≈ Вот тебе раз! Вот так да!), Starve the sparrows! (≈ Черт 

возьми!), Quel oiseau! (= Что за птица!), Nom d‘un chien! (≈ Елки-палки!), Ко 

всем псам! Хорош гусь! 

А.Г. Назарян выделяет две основные группы МФЕ: фразеологизмы, 

выражающие различные чувства (одобрение, неодобрение, удивление, доса-

ду, презрение, радость, просьбу, клятву, боязнь, отчаяние) [8]. Анализ ис-

следуемых МФЕ показал, что данная группа преобладает в трех языках: 

What a lark! (≈Как забавно! Как весело!), Stone the wombats! (≈Черт возьми!), 

Stiffen the lizards! (≈Черт возьми!), Quelle limace! (≈Вот рохля!), C‘est le chat! 

(иронический ответ на попытку оправдаться), Sacré cochon! (≈Тьфу, черт!), 

Еж тебя наколи! Волк тебя ешь! Ешь тя мухи с комарами! Пес меня забе-

ри! Вторую группу, согласно А.Г. Назаряну, образуют фразеологизмы, 

имеющие побудительное значение (поощрение, вызов с угрозой, побужде-

ние, пожелание, призыв к умеренности, к тишине, предостережение): Get off 

the high horse! (≈Не задирай нос!), Hold your horse! (≈Полегче на поворо-

тах!), Don‘t be a goat! (≈Не будь дураком!), Don‘t have a cow! (≈Не пани-

куй!), Chante beau merle! (≈Рассказывай сказки!), Le petit oiseau va sortir! 

(≈Внимание! Снимаю!), Enlevez le boeuf! (≈Готово!), Une vache de belle 

maison! (≈Молодец!), Попридержи коней! Сейчас вылетит птичка! Пошли 

они к козе на именины!  

Н.Ф. Алефиренко и Н.Н. Семененко выделяют четыре семантических 

типа МФЕ русского языка: эмоционально-оценочные, повелительно-

экспрессивные, эпистемические и формулы социального этикета [1]. Такой 

классификации придерживаются не все и исключают формулы, относящиеся 

к этикету. В рамках нашего исследования под МФЕ понимаются такие 

«междометные фразеологические образования, которые «обладают призна-

ками междометий», т.е. «служат для выражения различных чувств, эмоций, 

волевых побуждений лица, имеют те же синтаксические свойства, что и 

междометия» [5, с.30]. Большая часть анализируемых МФЕ английского, 

французского и русского языков обладают эмоционально-оценочным значе-

нием и могут выражать удивление, разочарование, осуждение, восхищение 
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и др. МФЕ с компонентом-зоонимом могут выражать как положительные, 

так и отрицательные эмоции. Мелиоративную оценку имеют следующие 

примеры: What a lark! The cat‘s pajamas! It‘s the duck‘s guts! Une vache de 

belle maison! C‘est du chouette! Большая часть МФЕ с компонентом-

зоонимом обладает пейоративной оценкой: Sell your ass! Dog my cats! No 

flies on him! What a louse! Nom d‘un chien! Quelle limace! Cochon qui s‘en 

dédit! Пошли они к козе на именины!  

В синтаксическом плане МФЕ «не входят в систему предложения в 

качестве его членов, они выступают как самостоятельные и обособленные 

речевые единицы, отделяемые запятой или восклицательным знаком, а ино-

гда и тем и другим» [8, с.139]. Приведем некоторые примеры, соответст-

вующие данным критериям МФЕ: A l'ours (≈Долой! Вон! Прочь!), A la 

chouette! (≈Здорово!), От верблюда!, Ко всем псам! Едят тебя мухи! Опять 

за рыбу деньги! Пошли они к козе на именины! 

Однако некоторые исследователи (Н.Ф. Алефиренко, Д.А. Тишкина) к 

МФЕ относят также вопросительные и утвердительные обороты. В иссле-

дуемых языках большая часть МФЕ с компонентом-зоонимом имеет струк-

туру побудительных предложений. Структурой словосочетаний обладают 

редкие примеры: Very like a whale! (≈Так я и поверил! Ну конечно! Как бы 

не так!), A pretty/fine kettle of fish! (≈Веселенькая история, хорошенькое де-

ло!), Nom d´un chien! (≈Черт возьми! Елки-палки!), Sacré cochon! (≈Тьфу, 

черт!), A la chouette! (≈Здорово!), Ко всем псам! 

Следует отметить, что формальным показателем разграничения МФЕ 

и коммуникативных ФЕ, имеющих структуру предложения, выступает 

«возможность включения коммуникативных фразеологизмов в систему 

предложения в качестве его составной части, в то время как для междомет-

ных фразеологизмов такая возможность, как правило, исключена» [8, с.148]. 

Учет данных критериев позволяет отнести в отдельную группу ФЕ, совме-

щающие признаки междометий и некоторых других частей речи и обла-

дающие на этой основе размытостью категориальных границ. Данную груп-

пу образуют: in a pig‘s ass/eye/ear! (≈дудки! черта с два!; никогда!), свинья 

свиньей, идет коза рогатая, думает <только> индейский петух (да генера-

лы), это и кошку рассмешит. 

Таким образом, говоря о структурных особенностях исследуемой 

группы релятивов, отметим, что большинство МФЕ с компонентом-

зоонимом имеют предикативную структуру. Тем не менее, во французском 

языке отмечен пример частичнопредикативной структуры: Cochon qui s‘en 

dedit! (≈Ей-богу!). Кроме того, анализ исследуемого материала французско-

го языка показал, что предикативные МФЕ с компонентом-зоонимом пред-

ставлены преимущественно двусоставными предложениями, начинающими-

ся с презентатива ―с‘est‖ в утвердительной форме или ―ce n‘est/c‘est pas‖ – в 

отрицательной. Ряд МФЕ с компонентом-зоонимом английского языка 
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строится по модели «глагол+существительное». МФЕ с компонентом-

зоонимом русского языка часто имеют в своем составе объектное местоиме-

ние. 
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Условия процесса понимания текста 

 

Вопрос о восприятии и понимания текста является актуальным и ин-

тересным не только для лингвистики, но и для многих смежных научных 

дисциплин. В данной статье ставится целью определить условия данного 

процесса. 

Восприятие – одно из фундаментальных понятий психологии, рас-

сматривавшееся также и в философии, в физиологии, в нейронауках и т.п., 

имеет длительную историю своего исследования, но не имеет общепринято-

го толкования. Восприятие охватывает широкий круг явлений и процессов, 

начиная от спонтанного восприятия до обобщения сенсорного чувственного 

опыта в виде отражения окружающей нас объективной действительности. 

«Особенностью восприятия…является отражение предмета в целом как со-

вокупности и взаимосвязи свойств» [4, с.27]. Считается, что восприятие 

«являет собой не пассивное созерцание мира, но активное и живое взаимо-

действие с окружающей средой, направленное  на приспособление человека 

к среде и его выживание, а, следовательно, и на извлечение из потока ин-

формации необходимых и полезных сведений» [5, с.23].  

Воспринимая речь, человек соотносит сказанное с действительно-

стью, со своими знаниями о ней, со своим опытом. В процессе восприятия 

человек активен, выдвигает гипотезы относительно дальнейшего содержа-

ния и осуществляет смысловые замены.  

Восприятие и понимание текста – один из самых сложных видов ре-

чевой деятельности, отражающий не только языковую компетенцию субъек-

та, но и психологические характеристики наряду с индивидуальной специ-

фикой интеллектуальной деятельности. Некоторые исследователи противо-

поставляют восприятие и понимание сообщения, поскольку для восприятия 

необходимо только владение «языковым кодом», и оно «как бы предшеству-

ет пониманию», а «в понимании имеется экстралингвистический аспект; оно 

предполагает знакомство слушателя с теми явлениями объективной дейст-

вительности, которые служат предметом высказывания, его содержанием» 

[3, с.32].  

Восприятие есть процесс отражения совокупности свойств изучаемо-

го текста, их узнавание и отнесение к определѐнной категории уже извест-

ных свойств и явлений, их осмысление. По известному утверждению А.И. 

Новикова, внешние формы языковых знаков «декодируются и приобретают 

содержание только в процессе восприятия и понимания, т.е. в результате их 

взаимодействия с интеллектом, где и формируется содержание текста как 
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некоторое мыслительное образование» [6, с.31]. Глубокое и полное понима-

ние текста должно базироваться на знании; более того, понимание выходит 

за рамки знания. Н.И. Жинкин в своей статье объяснил понимание текста 

следующим образом: «При понимании текста (декодировании) осуществля-

ется переход от полных слов к общему смыслу сообщения. При составлении 

текста (кодировании) необходим переход от общего смысла сообщения к 

полным словам. В обоих случаях процесс осуществляется во внутренней 

речи» [2, с.26-38] 

Тем не менее, общеизвестен тот факт, что в интерпретации одного и 

того же текста разными реципиентами часто наблюдаются значительные 

расхождения. Прежде всего, это относится к художественным текстам, так 

как другие виды текстов (например, научные тексты) строятся так, чтобы 

быть однозначно понятыми читателем. Художественные тексты предпола-

гают различия в трактовке их смысла, ведь содержание художественного 

текста зачастую «настолько неоднозначно, что можно говорить о множест-

венности содержаний» [1, с.29]. Эти «множественные содержания» форми-

руются вследствие нескольких факторов. Можно выделить три группы та-

ких факторов: характеристики личности, выступающей в качестве субъекта 

восприятия и понимания; параметры текста и той реальности, которая в 

этом тексте отражается; ситуации, в которой протекает процесс восприятия 

и понимания. 

Характеристики личности. Личность воспринимает и перерабаты-

вает информацию как целостная система, обладающая индивидуальными 

психофизиологическими, психологическими и социальными особенностями 

(различиями психических процессов, направленностью и характерологиче-

скими свойствами, социально-классовой, идеологической принадлежностью 

и др.) 

Важнейшим из действующих при контакте читателя с текстом меха-

низмов является установка восприятия. Это зависящая от фундаментальных 

компонентов сознания людей готовность, предрасположенность реагировать 

определенным, соответствующим его позициям образом на предлагаемую 

информацию. 

Первый этап работы установок – поисковые операции, в ходе которых 

в соответствии с жизненными позициями, ценностями и стремлениями ре-

ципиентов выбирается источник текстового сообщения и определяется от-

ношение к нему в целом и к его отдельным составляющим (авторам, разде-

лом и т.д.). На этом этапе возникает предварительная оценка возможной 

информативности оказавшихся в поле восприятия произведений и в соот-

ветствии с этим определяется главный предмет восприятия. 

Второй этап – собственно восприятие. Включаясь в процесс контакта 

с информацией, установки предопределяют отбор сведений (селективность 

восприятия), их значимость для реципиента и затем «передачу» на хранение 
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(селективность запоминания). 

Прекращение контакта с текстом (т.е. завершение чтения или про-

смотра) не означает, что его восприятие закончено, идет переработка ин-

формации, ее включение в систему сознания, в той или иной мере пере-

страивающегося под влиянием воспринимаемого. 

Включенность в деятельность. Рассматривая характеристики чело-

века как субъекта восприятия и понимания, следует указать, прежде всего, 

на характер осуществляемой им деятельности и меру его включенности в 

эту деятельность, поскольку осмысление и понимание действительности 

возможно только в контексте целесообразной деятельности и обусловлено 

великим многообразием явных и крайне сложно опосредованных целей, 

преследуемых человеком. Чем сложнее цели, тем большее число взаимосвя-

зей приходится учитывать, тем глубже требуется проникать в сущность яв-

лений и тем большая степень понимания достигается. С деятельностной 

природой понимания связан вопрос о его соотношении с интерпретацией. 

Так, E.H. Нурахметов полагает: «Адресат – это всегда интерпретатор, неза-

висимо от того, осуществляется ли интерпретация бессознательно или на 

осознанном уровне, уровне текста. Восприятие не может быть пассивным 

процессом, необходимо, чтобы существовал встречный процесс, то есть дея-

тельность индивида по отношению к воспринимаемому объекту, в данном 

случае – к тексту художественного произведения. Интерпретация – это вы-

бор из ряда возможных для данного текста» [7, с.85]. 

Социокультурный фактор. Общепризнано, что восприятие и пере-

работка информации осуществляется человеком на основе уже имеющихся в 

его сознании знаний, ценностей, норм, в меру его общих и специальных 

способностей. В целом сознание человека, воспринимающего и перерабаты-

вающего текст, можно представить в виде некоего фильтра, который одну 

информацию пропускает полностью, другую деформирует, третью полно-

стью отбрасывает. С этой точки зрения, сознание читателя может быть рас-

смотрено как единство трех сторон: читатель живет и действует (своеобраз-

ный мир реальностей); совокупности социокультурных образцов, то есть 

ценностных представлений (идеологических, этических, эстетических и 

иных ценностей, постулатов и т.п.) ( мир культуры); совокупности знаний, 

которыми обладает индивид и с помощью которых он объясняет все, что 

происходит вокруг него (мир знаний). Каждый из этих миров, каждая из 

этих сторон выступает в качестве особого фильтра восприятия информации 

и программирует особое требование к тексту [8, с.34]. 

Психологические особенности реципиента. На процесс восприятия 

текста влияет индивидуальная нейрофизиологическая конфигурация мозго-

вых структур, отвечающих за переработку информации. Понимание тесно 

связано не только с интеллектуальной, но и эмоциональной зрелостью чело-

века. Различаясь по своим позициям, люди различаются, естественно, и по 
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той перспективе, которой они воспринимают одни и те же объекты.  

Текстовые характеристики. Эффективность восприятия понимания 

текста во многом зависит от особенности самого текста. В ряду этих осо-

бенностей важнейшее значение имеют близость содержания текста интере-

сам и потребностям читателя, качество содержания и трудность текста. 

Другими словами, можно предположить, что в процессе восприятия 

текста читатель оценивает его по трѐм группам параметров. Одна группа 

связана с инструментальной ролью этого текста, степенью его полезностью, 

возможностью использовать в практической деятельности. Вторая группа 

параметров связана со степенью адекватности содержания текста той дейст-

вительности, которую знает читатель. Третья группа параметров связана с 

совершенством, искусностью, профессионализмом создателя данного тек-

ста. 

Таким образом, проблема адекватного восприятия, понимания и 

оценки текста, является одной из существенных проблем. В целом воспри-

ятие и понимание речи включает в себя рецепцию слышимых или видимых 

элементов языка, установление их взаимосвязи и формирование личностно-

го представления об их значении. Результатом восприятия является понима-

ние как расшифровка общего смысла, который стоит за непосредственно 

воспринимаемым текстовым потоком, придание воспринимаемому сообще-

нию определенного смысла. 

В ходе понимания реципиент устанавливает между словами смысло-

вые связи, которые составляют в совокупности смысловое содержание вы-

сказывания.  
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Манипулятивный эффект прецедентных феноменов в СМИ 

 

В настоящее время СМИ обладают не только информационным по-

тенциалом, но также и воздействующим (манипулятивным) потенциалом. 

Такие исследователи, как Кобозева И.М. [1], Желтухина М.Р.[2], рас-

сматривают язык СМИ как средство установления и поддержания властных 

отношений в обществе. 

СМИ воздействуют на наше сознание, мнение и установки, подталки-

вают на определенные действия, например, в ходе предвыборной кампании, 

голосовать за того или иного кандидата. Исходя из этого, мы может гово-

рить о том, что СМИ являются активным источником манипулирования. 

Манипулирование массовым сознанием в масс-медийной коммуникации 

осуществляется при помощи речевого воздействия, так как именно оно спо-

собно ―внушить определенную установку‖.  

Согласно О.Н. Быковой, «речевое манипулирование - вид речевого 

воздействия, используемый для скрытого внедрения в психику адресата це-

лей, желаний, намерений, отношений или установок, не совпадающих с те-

ми, которые имеются у адресата на данный момент. В основе речевого ма-

нипулирования лежат такие психологические и психолингвистические ме-

ханизмы, которые вынуждают адресата некритично воспринимать речевое 

сообщение, способствуют возникновению в его сознании определѐнных ил-

люзий или заблуждений, провоцируют его на совершение выгодных для 

манипулятора поступков. Речевое манипулирование - это отбор и использо-

вание таких средств языка, с помощью которых можно воздействовать на 

адресата речи. Как правило, речевое манипулирование предполагает такое 

воздействие на адресата, которое тот не осознает и воспринимает как часть 

объективной информации» [3]. Термин манипуляция применяется не только 

в лингвистике и психологии, он также активно используется в политике, 

бизнесе и других сферах. Слово манипуляция происходит от латинского 

слова ―manipulare‖, которое изначально не несло отрицательной коннотации 

и обладало такими значениями, как ― управлять, оказывать помощь‖ и т.д. С 

течением времени данный термин приобрел иное значение. Например, неко-

торые исследователи, такие как Е.Л. Доценко, Лебедев вкладывают в мани-

пуляцию особый смысл, подразумевая под данным термином ―проделки, 

махинации‖, то есть, употребляя с отрицательной коннотацией. В тоже вре-

мя Кара-Мурза в своей известной работе по манипуляции сознанием опре-

деляет манипуляцию как взаимодействие манипулируемого и манипулирую-

щего, то есть, ―если человек под воздействием полученных сигналов пере-
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страивает свои воззрения, мнения, настроения, цели и начинает действовать 

по новой программе – манипуляция состоялась‖[4].   

Различные интерпретации манипуляции сознанием (взаимодействие 

манипулируемого и манипулирующего; воздействие, связанное с подавле-

нием води и сознания и пр.) свидетельствуют о том, что на данный момент 

не существует общепризнанного определения. 

Известный русский исследователь политического дискурса В.З. 

Демьянков приводит такое сравнение: «…дискурс СМИ, в частности и по-

литический, – нечто вроде закусочной МакДоналдса: такой дискурс должен 

легко перевариваться и быстро производить свой эффект («усваиваться», 

как и любая fast food), позволяя по возможности незаметно манипулировать 

сознанием аудитории» [5]. 

Сложность описания языковых манипуляций состоит в том, что дале-

ко не всегда удается разгадать истинные цели и мотивы манипулятора, по-

этому бывает трудно разграничить обычные приемы языковой выразитель-

ности и языкового манипулирования. Кроме того, проследить за речевым 

поведением манипулятора и оценить действенность манипулятивных ходов 

способен лишь тот наблюдатель, который не хуже манипулятора ориентиру-

ется в психологии объекта. Языковое манипулирование и ситуации, в кото-

рых происходит речевое воздействие, могут быть самыми разнообразными. 

Введение Ю.Н. Карауловым понятия «прецедентный текст» способст-

вовало тому, что данный термин стал объектом исследования для многочис-

ленных исследователей. (Д.Б. Гудков, В.В. Красных, И.В. Захаренко, Ю.А. 

Сорокин, В.Г. Костомаров, Н.В. Бурвикова, Ю.Е. Прохоров, Г.Г. Слышкин, 

Н. С. Бирюкова, Е. А. Нахимова, С. Л. Кушнерук и др.). Стоит отметить, что 

феномен прецедентности в настоящее время  исследован неполностью, раз-

личия связаны со «степенью» или «глубиной» прецедентности. За преце-

дентным феноменом, согласно Красных В.В., ―всегда стоит некое представ-

ление о нем, общее и обязательное для всех носителей того или иного на-

ционально-культурного менталитета, или инвариант его восприятия, кото-

рый и делает все апелляции к прецедентному феномену ―прозрачными‖, 

понятными, коннотативно окрашенными‖[6].  

Рассмотрим некоторые примеры прецедентных феноменов, с помо-

щью которых, по нашему мнению, осуществляется языковое манипулирова-

ние: 

Earlier in the campaign, he (Berlusconi) compared himself to Napoleon 

and then to Jesus. He later walked out of a TV interview when the questioning 

became too insistent [7]. 

В данном отрывке автор подчеркивает, что в кампании, проводимой 

Берлускони, последний (Берлускони) сравнивает себя с Наполеоном и Иису-

сом. Выбор именно этих прецедентных имен, Napoleon и Jesus, входящих в 

универсальный фонд, не случаен, так как с помощью данных прецедентных 



 51 

феноменов Берлускони воздействует на избирателей, олицетворяя власть и 

всемогущество, достижение поставленных целей. Манипулятивный эффект 

прецедентных феноменов в данном случае проявляется за счет апелляции к 

авторитету (Napoleon, Jesus). 

The extremists, whoever they are, are people nobody in authority wants to 

tackle. Benghazi's police, gendarmerie, interior ministry and justice department 

play pass-the-parcel over the lack of any serious investigation. Even mention of 

Ansar al-Sharia gets a reaction akin to Harry Potter mentioning Lord Voldemort 

– the very name makes officials cringe [8]. 

В данном отрывке описывается ситуация в Ливийском городе Бенга-

зи, в котором на данный момент царит хаос и беспорядок. Манипулятивный 

эффект прецедентного имени Лорд Воландеморт, известного персонажа, 

пытавшегося убить Гарри Поттера, актуализируется за счет того, что исла-

мистская военная группировка Ансар Аль Шариа отождествляется с Лордом 

Воландеморт, которому приписывается, согласно книге, безнравственность, 

жестокость, беспринципность. Следовательно, у реципиентов (читателей) 

создается негативный образ данной группировки, который поддерживается 

инвариантом прецедентного имени Воландеморт.   

Таким образом, данное исследование позволило нам выявить и иден-

тифицировать манипулятивный эффект прецедентных феноменов в СМИ, 

который выражается в воздействии на манипулируемого, способствующем 

возникновению в его сознании ложных иллюзий и установок, выгодных для 

манипулятора. 
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Интригующая притягательность этого феномена и огромный воздей-

ствующий потенциал гламурных изданий делают его одним из лидеров в 

современном поле исследовательских интересов ученых-гуманитариев. Од-

нако многозначная, многоаспектная  природа гламурного дискурса затруд-

няет проникновение в глубинный смысл этого явления, когда мы пытается 

дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, что такое гламур. 

По мнению Д.А. Рудневой, появление и функционирование явления 

гламура в современном обществе имеют свои социально-экономические 

предпосылки. Первая из них — процесс индустриализации и связанный с 

ним процесс урбанизации. «Гламурный» стандарт повседневной жизни, тре-

бования к ее качеству не могли быть реализованы в рамках доиндустриаль-

ного общества, они напрямую связаны с уровнем развития техники, в осо-

бенности тех ее видов, которые предназначены для удовлетворения повсе-

дневных потребностей. 

С уровнем развития технической оснащенности современного город-

ского жителя тесно связана еще одна предпосылка возникновения гламура, а 

именно развитие средств массовой коммуникации, которые в настоящее 

время являются основным посредником между потребителем гламура как 

стиля жизни и теми, кто претендует на легитимность высказывания в этой 

сфере. [1, с.31] 

Массовая коммуникация – это один из видов общения, которое явля-

ется «не столько процессом внешнего взаимодействия изолированных лич-

ностей, сколько способом  внутренней организации и внутренней эволюции 

общества как целого, процесс, при помощи которого только и может осуще-

ствляться развитие общества – ибо это развитие предполагает постоянное 

динамическое взаимодействие общества и личности» [2, с.21]. Массовая 

коммуникация является основным видом процессов общения в социуме, 

непосредственно связанным с его функционированием и развитием. 

А.А. Леонтьев выделяет разные типы общения согласно различным 

параметрам процессов общения. Если разделять разные виды общения по 

параметру ориентированности (предмета или содержания общения), можно 

выделить три таких вида. В предметно-ориентированном общении предме-

том (содержанием) является взаимодействие людей в процессе совместной 

деятельности. В личностно-ориентированном общении предметом или со-

держанием являются личностные, психологические взаимоотношения лю-

дей – то, что в обиходе называется «выяснением отношений». И, наконец, в 
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социально-ориентированном общении, примером которого и является мас-

совая коммуникация, предметом или содержанием представляется социаль-

ное взаимодействие внутри определенного социального коллектива или из-

менение системы социальных (общественных) отношений в данном коллек-

тиве (обществе), его социальной или социально-психологической структу-

ры, содержания общественного сознания или непосредственной социальной 

активности членов данного общества. В этом случае одна часть общества 

воздействует на другую его часть с целью оптимизации деятельности обще-

ства в целом, в частности увеличения его социально-психологической спло-

ченности, его внутренней стабилизации, повышения уровня сознательности 

или уровня информированности.  

Субъектом такого социального взаимодействия является общество в 

целом (или социальная группа), а субъектом обслуживающего это взаимо-

действие социально ориентированного общения – человек или группа, кото-

рому (которой) общество доверяет в данной конкретной ситуации выступать 

от своего лица: телекомментатор, автор газетной рубрики или отдельной 

журнальной статьи, тележурналист, берущий интервью у политического 

деятеля, и т.п. Следовательно, общение при помощи иллюстративно-

популярных изданий, в частности, глянцевых журналов, по первому пара-

метру (ориентированность) является типичным социально-

ориентированным видом общения. 

Второй параметр классификации видов общения – это его психологи-

ческая динамика, т.е. соотношение реального состояния реципиента и же-

лаемого состояния, на достижение которого и направлено общение. Напри-

мер, журнал «Maxim» предлагает мужчинам приобретать «картхолдер» - 

чехол для карточек: «Этот аксессуар в России еще не слишком распростра-

нен, ведь банковские и дисконтные карты чаще всего хранят в самих бу-

мажниках так, что он «разбухает». Именно картхолдер спасет от этой напас-

ти» [3]. В данном примере психологическое воздействие осуществляется в 

сфере мотивов и потребностей мужчины создать образ стильного и преуспе-

вающего человека. 

Третий параметр – семиотическая специализация общения. Она зави-

сит от того, какой именно вид СМИ мы рассматриваем. Так, в прессе это 

собственно языковое общение. 

Четвертый параметр – степень опосредованности, т.е. количество 

ступеней опосредования процесса общения при условии содержательного 

тождества общения. Такие ступени могут выполнять в отношении общения 

разные функции – редактирующую, контролирующую, техническую, рас-

пространительную; однако на всех ступенях сообщение сохраняет свое со-

держательное тождество.  

Что касается социально-психологических функций, характерных для 

общения при помощи глянцевых журналов, то это может быть воздействие с 
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акцентом на психологическое расслабление. Как пишет Н.В.Куницына: 

«Будь то мужской или женский журнал, посвященный моде или отдыху и 

развлечениям, задача пишущего и информирующего одна — не только при-

влечь внимание читателя, но и отвлечь его от будничных, суетных проблем» 

[4]. А.А. Леонтьев полагает, что «общение по радио и ТВ, как и практически 

любое другое общение, не является однонаправленным ни с точки зрения 

структуры коммуникативной сети, ни с точки зрения самого процесса обще-

ния» [5]. Существует обратная связь, характерная только для определенных 

средств СМИ (ТВ и радио) — это специальные интерактивные каналы – та-

кие, как письма, звонки в телестудию, вопросы-ответы в прямом эфире и пр. 

Второй вид обратной связи — это представление коммуникатора о возмож-

ной и ожидаемой реакции реципиента. Данный вид А.А. Леонтьев называет 

«скрытой обратной связью». При написании статьи журнала автор не видит 

свою аудиторию, но, зная, для кого он пишет, и имея достаточный опыт не-

посредственного общения с такой аудиторией, можно предсказать, какое 

воздействие окажет его статья на читателя и какую вызовет реакцию.  

Говоря об обратной связи и, следовательно, о возможном моделиро-

вании аудитории общения при помощи текста глянцевого журнала, необхо-

димо упомянуть и о процессе так называемой самоподачи. Это - передача 

коммуникатором информации о самом себе, которая способствует созданию 

у реципиента такой модели коммуникатора (имиджа), которую он считает 

оптимальной в плане достижения целей общения. Примером могут послу-

жить письма главного редактора, мнения многочисленных экспертов, цита-

ты звезд шоу-бизнеса, актеров, известных политиков, персонажей, принад-

лежащих к миру гламура. 
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Герменевтическая таксономия  

при переводе художественных текстов 

 

Испокон веков в центре внимания переводчиков были художествен-

ные произведения, которые несли с собой культуру и обычаи других стран и 

обогащали лексикон переводящего языка. Деятели литературы поощряли 

занятия переводом как упражнения для развития красноречия и собственно-

го стиля для последующего оригинального творчества и отмечали специфи-

ку текста художественного произведения как объекта перевода: «Художест-

венный перевод следует рассматривать как разновидность словесного ис-

кусства…» [2, с.77]. В.Н. Комиссаров также признавал специфичность пере-

вода художественных текстов. Он выделил два основных функциональных 

вида перевода: художественный (литературный) перевод и информативный 

(нелитературный) перевод. Задача художественного перевода состоит в пе-

редаче художественно-эстетических достоинств оригинала, в то время как 

целью информативного перевода является наиболее полная передача ин-

формации, содержащейся в исходном тексте [4, с.117].  

А.В. Федоров выделил несколько характерных черт художественного 

текста, которые играют значительную роль при переводе. Во-первых, не-

возможность нахождения прямых образных соответствий подлиннику реша-

ется, согласно Федорову, путем «передачи оригинала как целого», на фоне 

которого отдельные элементы можно переводить в соответствии с ролью, 

отведенной им в произведении. Во-вторых, так называемая «смысловая ем-

кость» художественного текста подразумевает многоплановость смысла, 

заложенного автором и раскрываемого читателем. И, наконец, Федоров го-

ворит о национальной окраске содержания и формы произведения, его исто-

рической обусловленности и подчиненности индивидуальной манере писа-

теля [6, с.279].  

Необходимо также различать художественный перевод и перевод ху-

дожественной литературы. По определению Казаковой Т.А., в понятии «ху-

дожественный перевод» важную роль играет идея о творческом преобразо-

вании текста оригинала на другом языке. Таким образом, перевод художест-

венной литературы может оказаться нехудожественным в силу отсутствия у 

переводчика необходимых компетенций в области искусства слова, в част-

ности искажения при переводе функции, выполняемой подлинником.  

Учитывая особенности текста художественного произведения как 

объекта перевода, необходимо отметить связанные с ними сложности ис-

толкования и раскрытия смыслов, заложенных автором, в рамках герменев-
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тической модели перевода. Общая герменевтическая таксономия, как из-

вестно, не предполагает иерархического расположения типов понимания. 

Тем не менее, в отношении художественных текстов, как отмечает основа-

тель тверской герменевтической школы перевода Г.И. Богин, можно рас-

сматривать вопрос о возрастающей иерархичности типов понимания. Так 

исследователь различает в текстах художественных произведений следую-

щие типы герменевтической таксономии: 

1. Семантизирующее понимание, т.е. «декодирование» единиц текста, 

выступающих в знаковой функции. 

2. Когнитивное понимание, т.е. освоение содержательности познава-

тельной информации, данной в форме тех же самых  единиц текста, с кото-

рыми сталкивается семантизирующее понимание. 

3. Смысловое понимание, построенное на распредмечивании идеаль-

ных реальностей, презентируемых помимо средств прямой номинации, но 

опредмеченных все же именно в средствах текста. Последние выступают 

здесь не как знаковые образования, а как ассоциаты другого рода [1, с.32]. 

Как отмечает Богин, под термином «понимание художественного тек-

ста» возможны различные комбинации типов понимания: Семантизирующее 

+ Когнитивное, Семантизирующее + Смысловое, Когнитивное + Смысловое, 

Семантизирующее + Когнитивное + Смысловое и т.д. Все возможные вари-

анты, кроме последнего, в случае с художественным переводом Богин назы-

вает «дефектными». Только сочетание всех трех уровней понимания может 

привести к полному раскрытию смыслов художественного произведения, и, 

как утверждает Богин, пренебрежение любым типом понимания «разруши-

тельно для всех позиций герменевтической деятельности» [1, с.33]. 

Рассмотрим каждый из видов понимания в отдельности. Значение се-

мантизирующего понимания трудно преувеличить, поскольку именно с «де-

кодирования» лингвистического материала начинается герменевтическое 

понимание. Невозможно раскрыть смысл художественного произведения 

без опоры на лексическое, грамматическое и стилистическое содержание. 

Тем не менее, на уровне семантизирующего понимания процесс герменев-

тической интерпретации только начинается. Для того, чтобы понять худо-

жественную идею литературного произведения, необходимо перейти на 

следующий уровень понимания – когнитивный. Когнитивное понимание 

играет значительную роль в раскрытии более глубокого смысла произведе-

ния, в проникновении в художественный замысел автора. На основе «деко-

дированных» языковых единиц текста переводчик постигает объекты дейст-

вительности, репрезентируемые в тексте языковыми средствами. И, нако-

нец, на третьей ступени процесса понимания – при смысловом понимании – 

переводчик-интепретатор должен постараться вникнуть в самый глубинный 

замысел автора, раскрыть смыслы, не выраженные эксплицитно в тексте и 

осознать, к какому выводу хотел подвести читателей автор. Безусловно, тре-
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тья ступень истолкования художественного произведения – смысловое по-

нимание, невозможно без опоры на данные семантизирующего и когнитив-

ного понимания, но даже в этом случае оно может ускользнуть в силу своей 

сложности, имплицитности, а также временного разрыва между творчеством 

писателя и деятельностью переводчика-интерпретатора.  

Предлагая вышеописанную таксономию, Богин, тем не менее, не раз-

рабатывает соответствующие техники реализации данных ступеней понима-

ния художественного текста. С поставленной задачей переводчик может 

справиться при помощи разрабатываемой нами герменевтической модели, 

которая основана на принципе «герменевтического круга» Фридриха Шлей-

ермахера. 

Герменевтическая модель перевода предполагает последовательное 

движение переводчика-интерпретатора по «герменевтическим кругам», в 

процессе которого раскрываются смыслы, заложенные автором на лингвис-

тическом и экстралингвистическом уровне. Согласно принципу взаимосвязи 

частей и целого, выдвинутому Шлейермахером, смысл анализируемого сло-

ва определяется его контекстом, который, в свою очередь, формируется в 

прямой взаимосвязи с отдельными словами. В данной трактовке в роли це-

лого выступает контекст, а в роли части – отдельное слово. Следуя логике 

Шлейермахера, можно утверждать, что каждая фраза в произведении может 

трактоваться самостоятельно, но ее интерпретацию следует корректировать 

в связи с пониманием параграфа, главы и даже книги в целом. Понимание 

же книги и ее подлинного смысла определяется успешным истолкованием 

отдельных фраз и разделов. Таким образом функционирует герменевтиче-

ский круг внутри самого текста. Целое, по мысли исследователя, также мо-

жет включать весь экстралингвистический контекст произведения: другие 

работы автора, его биографию и эстетические принципы, а также историче-

скую эпоху, в которой он жил и творил, что представляет собой внешний по 

отношению к тексту герменевтический круг.  

Предложенные Ф. Шлейермахером методы грамматической и психо-

логической интерпретации можно соотнести со степенями герменевтиче-

ской таксономии - семантизирующим и когнитивным пониманием соответ-

ственно. Смысловое понимание не было выделено исследователем, однако 

его значимость для раскрытия многообразия смыслов художественного тек-

ста нельзя недооценить, особенно при переводе произведений, понимание 

глубинного замысла которых требует значительного знания как языка ори-

гинала, так и творчества писателя.  

Так например, при переводе романа Теодора Драйзера «Американская 

трагедия» переводчик неизбежно сталкивается с вопросом о виновности или 

невиновности главного героя Клайда Грифитса в убийстве и о справедливо-

сти или несправедливости вынесенного ему смертного приговора. В первых 

«герменевтических кругах» переводчик, опираясь на данные семантизи-
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рующего понимания языкового материала, должен обратить внимание на 

годы юности Клайда, которые повлияли на его мировоззрение и характер, 

что не находит выражения в тексте на лингвистическом уровне, но является 

результатом когнитивного понимания. Языковое содержание ключевого 

эпизода смерти девушки не дает реципиентам оригинала однозначного отве-

та на вопрос, убил ли ее Клайд или же только не спас, следовательно, невоз-

можно ограничиться семантизирующим и когнитивным пониманием данно-

го отрезка текста. Драйзер позволяет читателю решить этот вопрос само-

стоятельно. С этой целью он вводит в произведение детальное описание су-

дебного заседания по делу Клайда Грифитса, в ходе которого писатель вы-

ступает как на стороне обвинения, приводя обличительные обстоятельства 

преступления, так и на стороне защиты, объясняя, что «моральная трусость» 

не является преступлением. В обоих случаях автор использует многочис-

ленные средства воздействия на присяжных, а в то же время и на читателей, 

в попытке привести их к определенному выводу. В данной ситуации пере-

водчику-интерпретатору чрезвычайно важно раскрыть глубинный замысел 

писателя в результате смыслового понимания, чтобы затем в процессе соз-

дания текста перевода не исказить намерение автора и, соответственно, не 

навязывать реципиентам перевода одно из двух решений. Для смыслового 

понимания «Американской трагедии» необходимо учитывать данные, полу-

ченные по мере прохождения «герменевтических кругов» семантизирующе-

го и когнитивного понимания произведения, которые накладываются друг 

на друга и выводят интерпретатора на новый уровень понимания, где, со-

единяясь с информацией  внешнего «герменевтического круга», перед пере-

водчиком раскрывается самый глубинный смысл романа о том, что Клайд на 

самом деле является «жертвой закона». В своих письмах к издателю Драйзер 

поясняет, что хотел показать, «как в неравном поединке между нищетой, 

невежеством и стремлением к обладанию высшими благами он оказывается 

полностью и вопреки собственной воле побежденным и даже обвиненным в 

убийстве» [цит. по: 5, с.125]. Однако замысел писателя не был эксплицитно 

выражен в языковом содержании самого романа, и семантизирующе-

когнитивное понимание могло привести к упрощенному пониманию романа. 

Комплексное исследование текста, включающее понимание на семантизи-

рующем, когнитивном и смысловом уровне, должно помочь переводчику 

раскрыть истинный смысл произведения. 

Таким образом, в связи с особенностями художественного текста как 

объекта перевода, мы полагаем, что герменевтическая таксономия, предпо-

лагающая комплексный подход к анализу текста, должна быть неотъемле-

мой частью герменевтической модели перевода. Переводчик-интерпретатор 

должен найти и раскрыть для себя глубинные смыслы художественного 

произведения с тем, чтобы потом самостоятельно провести читателей пере-

вода по всем герменевтическим кругам, по которым он прошел в процессе 
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чтения оригинала, не искажая при этом замысел автора. 
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Функционально-когнитивная оппозиция «свой-чужой» 

как ключевое понятие сферы «собственность» 

 

Когнитивный подход к сопоставительному изучению языков состоит 

в новом подходе к решению проблемы семантических особенностей языков, 

который позволяет укрупнять единицы анализа и использовать в качестве 

объекта описания при сравнении языков функционально-семантическую 

сферу. Лексическая система любого языка представляет собой единство 

функционально-семантических сфер разных конфигураций и составов. Опи-

сание лексики может быть представлено как результат познавательной дея-

тельности человека через постулирование функционально-семантических 

сфер, отражающих в своих структурах такие общие концепты, как бытие, 

движение, деятельность и т.д. Функционально-семантическая сфера пред-

ставляет собой целостное образование, создающее когнитивную субстанцию 

языка и выступающее в качестве языковой картины мира. Она реконструи-

руется на основе языковых данных и включает лексические элементы, соот-

носящиеся с общим глобальным понятием [2].  

В данной статье мы рассмотрим один из аспектов языковой картины 

мира концепт «материальное положение» через описание сферы «собствен-
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ность - property». 

Если обратиться к происхождению слова собственность, то мы уви-

дим, что корень соб- (с вариантом себ-, ср.: себя, себялюбец) оказывается 

связанным со слав. *svojь, которое является прямым продолжением и.-е., 

*sue-, т. е. корень соб- реализует в русском языке семантику ‗свой‘ [7, 

c.166—176]. Следовательно, первоначальное значение слова собственность 

— ‗ то, что является своим‘. На синхронном же уровне оно трактуется как 

‗имущество, принадлежащее кому-либо и находящееся в полном распоря-

жении кого-либо, чего-либо‘ [5, с.172].  

Согласно функционально-когнитивному словарю русского языка 

«Языковая картина мира» одним из способов раскрытия сферы «собствен-

ность» является оппозиция «свой-чужой» [4, с.95]. 

Категории «Свой» и «Чужой» представляют собой два члена тради-

ционной бинарной оппозиции, которая, по всей видимости, представляет 

собой одну из основополагающих бинарных оппозиций человеческой куль-

туры как таковой.  

Как пишет Л.Н. Виноградова, «оппозиция своего и чужого осмысля-

ется в категориях разноуровневых связей человека: кровно-родственных 

(свой — чужой род, семья), этнических (свое — чужое тема, народность, 

нация), языковых (родной — чужой язык, диалект, говор), конфессиональ-

ных (своя — чужая вера), социальных (свое-чужое общество, сословие, кол-

лектив) [3, c.17]. 

Из значений переводов с английского языка можно сделать вывод, 

что основными определяющими словами принадлежности являются притя-

жательные местоимения: my, your, his, her, its, our, their, в значении свой. 

Также мы видим пример употребления притяжательного падежа one's, 

one'sown - свой, и somebodyelse's, another's в значение чужой. Притяжатель-

ные местоимения и притяжательный падеж являются средствами выражения 

такой категории, как посессивность. 

Категория посессивности – одна из разновидностей более общей се-

мантической категории реляционности, отражающая реально существую-

щие связи между предметами внешнего мира, отмеченные и категоризиро-

ванные нашим сознанием, например, отношения, выраженные оппозициями 

«свой/чужой», «часть/целое» [1]. 

На наш взгляд данная оппозиция является центральной, основной, так 

как может быть применена ко всем компонентам раскрытия сферы собст-

венность. Так, согласно словарю Кильдибековой Т.А., данная сфера включа-

ет: 1) собственность - частная собственность, личная собственность, ча-

стные владения; 2) вещи – личные вещи, чужие вещи; 3) нажитое; 4) иму-

щество – личное имущество, государственное имущество; 5) недвижимость; 

6) движимое имущество; 7) хозяйство – личное хозяйство, фермерское хо-

зяйство, свое добро, чужое добро; 8) состояние; 9) капитал; 10) ценности; 
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11) ювелирные украшения; 12) золото, платина, серебро; 13) ценные бума-

ги» [4, с.95]: 

A salary of four pounds a week would not, he was conscious, remake his 

fortunes … [10, с. 27] 

I lived a winter holiday in London on my small capital… [13, с.261]. 

She drew her cheque-book towards her[12,с.46]. 

Robert kept his car in the coach-house [11, с.174]. 

Но понять какое значение свой или чужой несут притяжательные ме-

стоимения в предложениях, бывает трудно. 

The three stood side by side, not looking at him, but with their ears di-

rected towards him, judging him by his unfamiliar steps[14, с.40]. 

В данном предложении мы видим два притяжательных местоимения 

their и his. Оба показывают что объекты (ears и steps) принадлежат лицам. 

То есть для каждого из них этот объект является своим собственным. Но в 

то же время чужим для окружающих. Причем люди, имеющие какой-то об-

щий признак (в этом предложении это люди, живущие в одном обществе 

«страна слепых») будут противопоставляться человеку (Nunez), пришедше-

му из большого мира, который изначально рассматривается ими как чужой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что значение притяжательных место-

имений будет лучше пониматься в определенном контексте. 

С другой стороны существуют прилагательные, которые имеют кон-

кретное значение. Например, личный, персональный, one‘s own, personal, 

alien, strange;foreign; wrong;barbarous; outside; outsider; vicarious. 

Robert took coffee with his mother and Ciss in the warm drawing- room, 

where all the furniture was so lovely, all collectors' pieces - Mrs. Attenborough 

had made her own money, dealing privately in pictures and furniture and rare 

things from barbaric countries - and the three talked desultorily till about eight 

or half-past [11, с.17](деньги – свои, страны – чужие). 

Что касается предикативных конструкций раскрытия данной сферы, 

оппозиция в чистом виде встречается только в словосочетаниях с глаголом 

присвоить – присвоить чужое имущество, присвоить чужие деньги, и си-

нонимами завладеть, захапать, урвать, прибрать. Так, в значении этих глаго-

лов уже заложено значение завладения чужим имуществом, сделав его сво-

им. То есть, согласно исследованиям Сыкало О.А. эти отношения можно 

трактовать как динамичные, в отличие от статичных посессивных отноше-

ний, которые выражаются конструкциями с глаголами быть / иметь / при-

надлежать.  

I‟ve got a car and a house in the Park Lane [9, с.235]. 

Динамичные посессивные отношения реализуются конструкциями с 

глаголами, которые указывают на специфический способ приобретения / 

утраты собственности, например: купить, украсть, выиграть, унаследо-

вать, дать, отдать, утратить. Конструкции с такими глаголами могут 
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иметь более сложный состав участников ситуации по сравнению с двуак-

тантными конструкциями с глаголами статической посессивности: Иван 

отдал книгу Петру (семантическая структура «субъект – действие – объект 

– адресат»). Подобные конструкции могут рассматриваться как фазисные 

модификации основных (статических) моделей, ср.: Он имеет дом – Он ку-

пил себе дом [6]. 

The latter saw his chance of acquiring wealth[8, с.65].  

It is true, said Mr. Parker Pyne, that I did obtain from you, while you were 

under the influence of drugs, a power of attorney and that during your – er – ab-

sence, I have assumed control of your financial affairs …[9, с.252]. 

Таким образом, оппозиция свой – чужой является ключевой в описа-

нии сферы собственность. Во-первых, притяжательные местоимения пока-

зывают, кому принадлежит тот или иной объект собственности, хотя значе-

ние своего или чужого можно понять только из контекста. Во-вторых, при-

лагательные, которые имеют конкретные значения. И в третьих, предика-

тивные конструкции, которые можно разделить на статичные и динамичные. 

Статичные имеют значение свой, а динамичные – чужое становится своим. 

Литература 

1. Абдулгафарова М.М. Поле посессивности в структуре фунционально-

семантического поля релятивности современного русского языка (на мате-

риале научных текстов второй половины ХХ – начала ХХI века). 

conf.stavsu.ru/_WordDocs/841.doc (дата обращения 08.11.12). 

2. Абдюкова Л.А. Функционально-когнитивный анализ сферы "двигаться" 

в русском и английском языках. Научная библиотека диссертаций и авторе-

фератов disserCat . http://www.dissercat.com/content/funktsionalno-kognitivnyi-

analiz-sfery-dvigatsya-v-russkom-i-angliiskom-yazykakh#ixzz28hXAVJ1i. (дата 

обращения 10.11.12). 

3. Виноградова Л.Н. Человек – не человек в народных представлениях // 

Человек в контексте культуры. // Славянский мир. – М., 1995.  

4. Кильдибекова Т.А. Функционально-когнитивный словарь русского язы-

ка (Языковая картина мира) – СПб.: «Политехника-сервис». – 2011. – 644 с. 

5. МАС — Малый академический словарь: в 4 т. М., 1981—1984. 

6. Сыкало О.А. Семантико-синтаксический аспект посессивности в англий-

ском языке / О.А. Сыкало. Дис. канд. … филол. наук. – Минск, 2008. – 130 с. 

7. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян: Лингвистиче-

ские исследования. М., 1991. 

8.  Christie A. The adventure of the Egyptian tomb./ English story. Сборник 2. – 

составитель Самуэлян А.Н. – М.: Издательство «Менеджер». – 2000. – 320 с. 

9. Christie A.The case of the rich woman./ English story. Сборник 1. – состави-

тель Самуэлян А.Н. – М.: Издательство «Менеджер». – 2000. – 288с. 

10. Galsworthy J. The broken boot./ English story. Сборник 2. – составитель 

Самуэлян А.Н. – М.: Издательство «Менеджер». – 2000. – 320 с. 



 63 

11. Lawrence D. H. The Lovely Lady./ English story. Сборник 2. – составитель 

Самуэлян А.Н. – М.: Издательство «Менеджер». – 2000. – 320 с. 

12. Mansfield K. A cup of tea./ English story. Сборник 2. – составитель Саму-

элян А.Н. – М.: Издательство «Менеджер». – 2000. – 320 с. 

13. Spark M. The Portobello road./ English story. Сборник 1. – составитель Са-

муэлян А.Н. – М.: Издательство «Менеджер». – 2000. – 288 с. 

14. Wells H.G. The country of the blind. / English story. Сборник 1. – состави-

тель Самуэлян А.Н. – М.: Издательство «Менеджер». – 2000. – 288с. 

© Муллаярова Г.М., 2012 

 

 

УДК 81‘37 

Муравская И.А. 

г. Москва (Россия) 

 

Влияние заимствованных лексем на процессы смыслопорождения 

 

Интенсивный поток заимствований в русский язык в последние деся-

тилетия обусловлен тем, что в современную эпоху глобализации, культур-

ной открытости и повышенной активности американской культуры русский 

язык, по мнению исследователей, демонстрирует низкий уровень стабиль-

ности (отметим попутно, что скорее следовало бы говорить о низком уровне 

стабильности каких-то составляющих культуры, но не собственно языка, 

поскольку даже в активный период заимствования русский язык не изменяет 

своих существенных отношений элементов системы). Угрожающие масшта-

бы процесса заимствования объясняются как экстралингвистическими при-

чинами (интенсивный технический рост информационно-коммуникативных 

отраслей человеческой деятельности), так и собственно лингвистическими 

(тенденцией к экономии языковых средств, потребностью в элиминации 

языковых и понятийных лакун, значимостью звуко-ритмической стороны 

воспринимаемого).  

Заимствованная лексема в языке - источнике объективирует ту или 

иную когнитивную структуру, в которой обобщены знания и жизненно-

практический опыт носителей лингвокультуры, но функционирование ее в 

языке-реципиенте неизбежно ставит вопрос о возможности объективации 

подходящей когнитивной структуры соответствующей лексемой в русском 

языке.  

Анализ корпуса более 150 заимствованных лексем середины XX – на-

чала XXI вв. позволяет нам условно разбить их на три группы на основании 

временного критерия и критерия освоенности слова:  

1. лексемы, освоенные языком и сознанием, т.е. это инокультурные 

понятия, встроенные носителями русской лингвокультуры в собственную 
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концептуальную систему, которая помогает интерпретации инокультурных 

смыслов. Речь идет об устоявшихся лексемах, вошедших в язык в середине-

конце XX в. (бизнес, киллер, босс, дилер, логотип, менеджер и т.п.);  

2. лексемы, полностью освоенные языком, но лишь частично освоен-

ные языковым сознанием (аутсайдер, инновация, инсталляция, андеграунд, 

оффшор, пиар, провайдер и т.п.). Они интерпретируются не всеми предста-

вителями лингвокультурного сообщества, а только наиболее прогрессивной 

его частью. Их неосвоенность проявляется в ошибочных контекстных упот-

реблениях, стилистически неоправданном использовании, неоднозначности 

как словарного, так и контекстного значения;  

3. лексемы, которые можно назвать неологизмами (конец XX – начало 

XXI в.). Они принадлежат чаще всего одному виду дискурса, характерны 

для определенных слоев общества (молодежь, работники сфер шоу-бизнеса, 

рекламы, информационных и компьютерных технологий и т.п.). Их упот-

ребление в неспецифичных видах дискурса (политическом, массмедийном, 

рекламном) влечет за собой информационную опустошенность высказыва-

ния, ведет к образованию смысловой бреши (гаджет, интерфейс, спич, 

скриншот, мейк-ап, скрининг и т.п.).  

Для исследования проблемы интерпретации и смыслопорождения мы 

рассмотрим лексемы второй группы в связи с высокой частотностью их 

употребления в обыденной речи и в различных видах дискурса.  

Проблему понимания языка одним из первых поставил В. фон Гум-

больдт, говоря о том, что именно на базе слова происходит понимание, т.е. 

соотнесение имеющегося знания с приобретаемым. Процессы восприятия и 

понимания, по В. фон Гумбольдту, осуществляются, с одной стороны, на 

базе перцептивных знаний, с другой стороны, являются продуктом интел-

лектуальной деятельности субъекта [2, с.76]. Р.И. Павиленис, говоря о про-

блеме понимания, оперирует понятием концептуальной системы как непре-

рывно конструируемой системы информации (мнений и знаний), которой 

располагает индивид о действительном или возможном мире. Процесс по-

нимания, по Р.И. Павиленису, «является процессом образования смыслов, 

или концептов, который базируется на перцептивном и континуальном вы-

делении объекта среди других объектов путем придания этому объекту оп-

ределенного смысла, или концепта, в качестве ментальной его репрезента-

ции» [4, с.83]. Понимание языкового выражения, усвоение его смысла пред-

полагает построение иерархии и структуры этих смыслов (концептов), кото-

рые рассматриваются в качестве интерпретаторов, или анализаторов смыс-

ла. Таким образом, языковое выражение считается осмысленным (понятым) 

в данной концептуальной системе, если оно интерпретируется множеством 

ее концептов, т.к. сами по себе языковые выражения не имеют значения, а 

их содержание определяется только содержанием концептуальных систем 

продуцента и реципиента, поэтому понимание языка без сходных знаний 
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невозможно (там же). В рамках различных концептуальных систем (разных 

индивидов) возможны разные интерпретации одного и того же языкового 

выражения, т.к. концептуальная система включает в себя и систему мнений, 

которая не означает истинности, т.е. не предполагает знания как такового. 

Кроме того, индивид интерпретирует какой-либо факт действительности, в 

том числе текст, в соответствии с ассоциативно-апперцепционным содержа-

нием своего сознания [6, с.140]. По мнению А.А. Леонтьева, цельность тек-

ста – это определенное состояние текста, возникающее в процессе взаимо-

действия реципиента и текста, которое достигается активацией реципиентом 

его ассоциативно-вербальной сети и когнитивных механизмов восприятия и 

переработки высказывания [3].  

В результате интерпретации в концептуальной системе реципиента 

создается смысл текста. Как отмечает В.А. Пищальникова, смысл текста как 

продукта речевой деятельности «может существовать только как некая про-

екция реципиента, возникающая в ходе восприятия и структурируемая ре-

ципиентом в соответствии с содержанием его мышления» [5, с.4], именно 

это позволяет перерабатывать поступающую информацию и детерминиро-

вать смысл высказывания.  

Вопрос, который стоит перед нами, – как интерпретируется новая за-

имствованная лексема реципиентом и есть ли в сознании те «семантические 

анализаторы», которые позволяют ее интерпретировать в концептуальной 

системе индивида?  

Так как речь идет об индивидуальном смыслопорождении, мы разгра-

ничиваем понятия значения и смысл. Значение существует как относительно 

устойчивая (но внутренне динамичная) форма фиксации определенного зна-

ния о фрагменте действительности, реализующая определенный способ по-

знания действительности. В речевой ситуации актуализируется то, что си-

туативно важно для индивида, т.е. смысл. «Слово вбирает в себя, впитывает 

из всего контекста… интеллектуальные и аффективные содержания и начи-

нает значить больше или меньше, чем содержится в его значении, когда мы 

его рассматриваем изолированно» [1, с.84]. Таким образом, значение как 

устойчивый элемент языковой системы реализуется в речи и наполняется 

индивидуальными динамичными смыслами, поэтому вслед за В.А. Пищаль-

никовой [6, с.37] мы определяем смысл как структуру актуального содержа-

ния в процессе речепорождения и считаем, что «языковая единица исполь-

зуется для репрезентации смысла, существующего в конкретной концепту-

альной системе, но на основе когнитивной структуры, которая представлена 

в значении» [6, с.96].  

Смысл заимствованного слова реализуется с одной стороны в контек-

сте высказывания, с другой, как мы уже говорили, он появляется тогда, ко-

гда семантика слова встраивается в ассоциативно-вербальную сеть и ассо-

циативно-апперцепционную базу индивида. Поэтому заимствованные поня-
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тия являются освоенными языковым сознанием только тогда, когда стано-

вятся частью концептуальной системы индивида, т.е. становятся интериори-

зированными. Интериоризация предполагает порождение «своих» новых 

смыслов под влиянием способа концептуализации действительности, под-

сказанного языком и в соответствии с понятийными и ценностными уста-

новками принимающей лингвокультуры.  

Для того чтобы проанализировать возможность интерпретации заим-

ствованной лексемы языковым сознанием рассмотрим для примера заимст-

вованную лексему «грант». В английском языке значение grant - an amount 

of money that the government or an organization gives you for a specific purpose 

and does not ask you to pay back.  

Лексема grant в английском языке связана с учебой (You can't expect 

her to get them in on a student's grant.‘), научной работой (research grant), под-

держанием какого-либо проекта (A grant of £950 will be given to Dramarama 

creative arts to part fund a theatre project…), помощью (He was entering a study 

with local authorities on the cost of implementing the measures and was prepared 

to make appropriate increases in the rate support grant.), (гос) поддержкой (The 

European Community is expected to authorise a £50 million grant to help regene-

rate parts of Manchester, Salford and Trafford…).  

В русском языке когнитивная структура, связанная с идеей получения 

денег от государства или организации, реализуется русскими лексемами 

дотация, материальная помощь, пособие и ранее заимствованными субси-

дия, премия.  

Дефиниционный и ассоциативный анализ русских лексем позволяет 

нам говорить о том, что в сознании носителя русской лингвокультуры есть 

понимание того, что деньги (от государства или предприятия) может полу-

чить организация, юридическое лицо или органы власти (субсидия), а также 

физическое лицо за хорошо выполненную работу (премия) или в случае ма-

териальных затруднений, вызванных объективными причинами (болезнь, 

безработица, материнство и т.п.) (пособие). Кроме того, деньги в качестве 

помощи (дотация, материальная помощь) может получить определенная 

категория граждан (инвалиды, пенсионеры, безработные, военнослужащие и 

т. п.), причем размер этих выплат физическому лицу невелик, а возможность 

получения этих выплат неизбежно связана с трудностями и предполагает 

соответствие определенным критериям и соблюдения определенных усло-

вий. Более того, получение такого рода денежной помощи ассоциировано с 

небольшими суммами выплат, а также унижением и хождением по инстан-

циям, что находит свое подтверждение в лексике: просить материальную 

помощь, обратиться за материальной помощью, обратиться за дотацией, 

обратиться с просьбой о дотации, сократить дотации и т. п. Общими прила-

гательными-ассоциациями на лексемы субсидия, дотация, пособие являются 

мизерный, социальный, маленький, скромный и т.п.  
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Таким образом, мы видим, что новое понятие грант (деньги, в боль-

шинстве правительства или организации на работу, в.т.ч. научную, проект, 

на решение вопроса, проблемы) не может быть полностью интерпретирова-

но имеющимися компонентами когнитивной структуры индивида, кроме 

того, контекст не до конца раскрывает это понятие:  
1) В 2005 году хор имени Пятницкого получил грант президента России в 

числе шести музыкальных государственных коллективов.  

2) В Москве учителя, школьные и вузовские администраторы смогут ощутить 

себя не просто людьми, которые выиграли грант, а почувствуют себя соучастниками 

национального проекта «Образование», увидят, насколько это масштабная акция.  

3) Кстати, только 4210 из них получили государственный грант на бесплатное 

обучение.  

Остается неясным, это деньги, которые выдаются в качестве возна-

граждения, или компенсации, или материальной помощи, нужно ли их воз-

вращать и т.п.. Значение лексемы остается нераскрытым в контексте, в связи 

с чем ее смысл для реципиента остается неясным. Новой также является 

идея «выиграть грант». Поэтому можно утверждать, что без знания значения 

рассматриваемой лексемы в языке-доноре интерпретация лексемы в имею-

щихся структурах знания носителем русского языка представляется малове-

роятной.  

Неспособность индивида «вписать» заимствованный фрагмент реаль-

ности в свою концептуальную систему, а также ошибочное личностное вос-

приятие нового фрагмента реальности приводит к ложной интерпретации 

лексемы и, как следствие, к неверным словоупотреблениям заимствований.  
1) В этом году выиграл чемпионат России среди юношей, вот и получил грант, – 

объясняет кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. 2) Заведению-победителю 

светит бюджетный грант – миллион рублей. (Оба примера представляют значение 

лексемы как «премия за заслуги»)  

Таким образом, слова, относящиеся частично ко второй и, что естест-

венно, третьей группе заимствований, не способны активировать соответст-

вующую когнитивную структуру, т.к. в имеющихся структурах знания не 

заложена эта возможность, т.е. нет понятий, через которые новое понятие 

могло бы быть осмыслено, что затрудняет процессы смыслопорождения и 

реконструкции авторских смыслов у реципиента, поэтому снижается уро-

вень интерпретации высказывания. Этому способствует факт новизны лек-

семы и, как следствие, ее незначительная освоенность языком и языковым 

сознанием, а также ее смысловая неопределенность, неоднозначность в кон-

тексте. Все это с неизбежностью приводит к ошибочным употреблениям 

заимствованной языковой единицы и нарушению языковой нормы.  
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Психологические факторы, влияющие на речевое поведение индивида 

 

Рассматривая психолингвистическую трактовку речевого поведения 

(далее – РП), следует отметить, что психологические факторы – это беско-

нечное множество разнообразных состояний участников процесса общения. 

С одной стороны, человек может находиться в раскованном, свободном, 

непринуждѐнном состоянии, когда нормы его поведения жѐстко не регла-

ментированы, а РП отличается большой свободой выбора. В данном случае 

непринуждѐнная атмосфера общения во многом объясняется тем, что ком-

муниканты относятся друг к другу как к абсолютно равноправным партнѐ-

рам по общению (даже если их социальные статусы неравны), а содержание 

их речи отличается личностной направленностью. 

С другой стороны, РП человека может быть строго детерминировано 

определѐнными формальными, официальными нормами. Это происходит 

тогда, когда каждый из коммуникантов представляет собой лицо, занимаю-

щее определѐнное место в социально-классовой структуре общества. РП 

коммуникантов в данном случае отражает в какой-то степени социально-

экономическое положение говорящего, уровень его образования, идеологи-

ческие взгляды, нравственные ценности, правила социального взаимодейст-

вия и т.д. 

Психологические условия общения и социально-классовые признаки 

коммуникантов являются основными детерминантами при выборе РП об-

щающихся. Взаимодействие психических и социальных начал в РП индиви-

дов представляет собой крайне сложное и трудно предсказуемое явление. 

Общающиеся относительно свободно выбирают коммуникативно-

эквивалентные варианты, но они ограничены как рамками единой системы 

самого языка, так и рядом выработанных обществом норм и принципов вы-

бора. 

С психологической точки зрения речь – это явление сугубо индивиду-

альное, а так как она создаѐтся в различных ситуациях и зависит от массы 
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как языковых, так и экстралингвистических факторов, то РП индивидов ха-

рактеризуется многими параметрами. РП человека зависит, например, от 

следующих факторов: 1) темы разговора; 2) степени компетентности в об-

суждаемой проблеме; 3) наличия одного или нескольких адресантов; 4) ори-

ентировки говорящего на апперцепционные (психологические) возможности 

реципиента; 5) характера отношения к говорящему со стороны слушающего 

6) от учѐта реакции собеседника, то есть, например, от того, ждѐт ли гово-

рящий ответной реакции со стороны слушающего или коммуникативный 

процесс однонаправлен (речь дикторов телевидения и радио); 7) физическо-

го и душевного состояний адресата и адресанта; 8) средств выражения (звук, 

письмо, жест); 9) уровня владения языком со стороны собеседника; 10) ин-

дивидуальных отличий в речевом опыте общающихся; 11) особенностей 

интеллектуального, эмоционального и эстетического развития; 12) степени 

взаимопонимания коммуникантов; 13) психологической атмосферы (офици-

альной, не официальной); 14) конкретной ситуации речевого действия и т.д. 

© Мусин И.Х., Мусина Р.Г., 2012 
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Репрезентация концепта «Дом» в русской онтологической прозе 

(на материале повестей В. Распутина и Е. Носова) 

 

Художественный текст представляет собой систему языковых 

средств, выражающую представления автора о мире. На основе личного 

когнитивного опыта в сознании писателя формируются концептуальные 

структуры, отражающие индивидуально-авторское знание о мире и находя-

щие свое выражение в тексте. 

Специалисты в области лингвокультурологии выделяют базовые кон-

цепты, которые отражают специфику национально-культурной картины ми-

ра. Ю.С. Степанов определяет концепт как «сгусток культуры» в сознании 

человека [14, с.40]. Однако это вовсе не абстрактная сущность: концепт все-

гда конкретен, социален и историчен; он закреплен во времени, преходящ, 

хотя воспринимается современниками как вечная истина. Ю.С. Степанов 

утверждает, что концепты не только мыслятся, но и переживаются. По мне-

нию Ю.Н. Караулова, концепт – один из элементов, образующих концепту-

альную картину (модель) мира. Концепты – это группы сверхпонятий, пред-

ставляющие собой «константы сознания» (то есть обобщения элементов 

ЯКМ, имена объединений семантических полей) [7, с.274]. 

Одним из базовых концептов, характерных для русского языкового 
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сознания, является концепт «Дом», при этом наиболее перспективно изуче-

ние языковой репрезентации данного концепта в художественных текстах, 

например, в русской онтологической («деревенской») прозе. Быт и образ 

дома в «деревенской» прозе стали своеобразным актом возвращения к праи-

стокам национального бытия. Природа и архетипический образ дома явля-

ются своеобразными центрами мифопоэтической картины мира в произве-

дениях А.Солженицына, В.Распутина, Е.Носова, В.Белова, В.Астафьева, 

Ф.Абрамова, В.Шукшина и др. Местом действия в этих произведениях яв-

ляются дом, изба, двор. В своей работе для анализа концепта «Дом» мы 

привлекли материал повестей В.Распутина «Последний срок», «Прощание с 

Матѐрой», «Живи и помни», а также Е.Носова «Усвятские шлемоносцы». 

Символика дома в произведениях названных авторов многозначна. 

Дом в этих повестях, как и в русской жизни и культурной традиции в целом, 

является символом национального бытия, «духовной оседлости» [9, с.57] 

нации, воплощением и символом Родины, устойчивого целостного бытия. 

Символический смысл образа дома в «деревенской прозе» связан с религи-

озными и языческими представлениями народа. Писатели возвращали са-

крализацию дома как храма, обрядового Божьего пространства. По наблю-

дениям А.Афанасьева, «изба была первым языческим храмом. Оттого слова 

хоромы (дом, жилище) и храм (освященное место богослужения) – филоло-

гически тождественны» [2, с.67]. Действительно, только на Руси в красных 

углах домов висят иконы, образа, горит лампада. Последнее пристанище 

человека называется домовина. Практически во всех произведениях «дере-

венской прозы» в домах есть образа, и авторы описывают обряды моления, 

крестного жеста, просьбы о прощении, «божьего благословления».  

Мысль о доме как Божьем пространстве в русской культурной тради-

ции связана с пониманием дома как центра национальной вселенной. Так, 

Г.Гачев писал: «Дом – макет мироздания, двор – модель вселенной» [4, 

с.21]. Исследователь Кс. Мяло называет «крестьянскую избу – в миниатюре 

– образом упорядоченной вселенной, космоса» [9, с.253]. Б.Н. Путилов от-

мечает, что «в русской избе, обычно ориентированной по сторонам горизон-

та, красный угол устраивался в дальнем углу избы, с восточной стороны, в 

пространстве между боковой и фасадной стенами, по диагонали от печи. 

Это всегда была самая освещѐнная часть дома: обе стены, образующие угол, 

имели окна» [11, с.121]. Как пишет А.Терещенко, иконы помещались в 

«красный», или «передний», угол комнаты с таким расчѐтом, чтобы икона 

была первым, на что обращал внимание человек, входящий в комнату. Вхо-

дя или выходя из комнаты или дома, христианин прежде всего оказывал 

почести Царю Небесному, а уж потом – хозяину дома [15, с.77]. Эта уходя-

щая в прошлое традиция воспроизведена В.Распутиным и Е.Носовым. В 

«горнице» Касьяна «в полутьме красного угла перед ликом Николы-

Угодника ровно святилась лампадка» [11, с.149]. И герой, который «переза-
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был молитвы, которым наставляла покойница бабка», теперь на пороге 

новой, тревожной жизни душой обращается к Богу: «Войдя в горницу, <…> 

увидел освященный угол, догадался, что сегодня лампада зажжена для него, 

в его последний день, в знак прощального благословения» [10, с.187–188]. Так 

герой идет на войну под Божьим благословением.  

В повестях «Прощание с Матѐрой», «Последний поклон», «Усвятские 

шлемоносцы» чистая половина дома, как и заведено на Руси, называется 

горницей. Это символ устремленности к миру «горнему», небесному, Божь-

ему.  

В исследуемых повестях мир дома сакрален, свят. В «Прощании с 

Матѐрой» В.Распутина дом и его убранство для старых материнцев – это 

живая суть, живые память и корни, которые связывают человека с прошлым, 

с предками. Сцена обряжения Дарьей дома перед его сожжением является 

одной из кульминационных в повести. Тут героиня свято воспроизводит 

культурно-поведенческий опыт веков, бытовые привычки, те нравственные 

нормы, которые уложены в порядок, в закон жизни. В двадцатой главе по-

вести Дарья через силу белит свой уже обреченный на гибель дом. Поведе-

ние героини ритуально строгое, церемониально упорядоченное. Еѐ жесты, 

поступки строго регламентированы нормами патриархальной народной 

жизни. «Белить избу всегда считалось напраздником… но теперь ей пред-

стояло готовить ее <…> к смерти» [12, с.353].  

В рассматриваемых произведениях происходит расширение образа 

дома – это дом исторический. Так, Матѐра для стариков Дарьи, Симы, Бого-

дула, Катерины – это дом и живая субстанция. В повести Е.Носова «Усвят-

ские шлемоносцы» для Касьяна, собравшегося на войну, его дом – это  тоже 

Родина, которую ему предстояло защищать. Перелом в судьбе героя и в сю-

жете показан через резкое изменение отношения его к избе. Объявленная 

война воспринимается Касьяном как катастрофа, нависшая над Родиной – 

домом. Герой, возвращавшийся из лугов в деревню, увидел свой дом уже 

другим: «Все предстало серым и незнакомым: сиротливы серые избы, се-

рые огороды <…> серые ставни на каких-то потухших, незрячих окнах 

родной избы»; «война свое сделала чужим. Касьяну уже не хотелось домой. 

Привычный мир утратил свою законченность, красоту и тепло» [10, 

с.34]. Не только дом, но и вся деревня казалась Касьяну «жалко обнажен-

ной под куда-то отдалившимся небом» [10, с.35]. Даже представилось, буд-

то неба и не было вовсе, «будто его сорвало и унесло» [10, с.35]. Если в на-

чале повести «белый свет» предстает во всей величавости и полноте: в небе 

– солнце, на земле – луга, река, лес, деревня, то трагический поворот жизни 

меняет зрение – земля видится «без неба». В фольклоре дом без крыши – 

«нежилой или чужой дом» [1, с.79]. Родная изба чудится Касьяну «обезглав-

ленной до самого сруба, с дырой в серую пустоту» [10, с.36]. «Обезглав-

ленный» дом без крыши становится символом народной беды, образом раз-
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рушающегося мира. 

Особую значимость в организации образа дома имеют представления 

о пороге, воротах. Как отмечает А.Гуревич, «эти образы в народном пред-

ставлении разделяли «доброе» и «враждебное» пространство» [5, с.29]. По 

мысли В.Синенко, «порог, крыльцо, ворота – границы домашнего простран-

ства, выполнявшие роль оберега» [12, с.29]. В рассматриваемых нами повес-

тях порог, ворота играют традиционную роль границы между чистым, са-

кральным, Божьим пространством дома и внешним, часто враждебным ми-

ром. Образ порога связан с кризисными, напряженными событиями. Так, в 

повести «Прощание с Матѐрой» в сцене прощания Настасьи и Егора с избой 

старухи собрались и «расселись у порога», «молча, подавленно» [12, с.244], 

наблюдая, как хозяева собирают последние пожитки. Оставляя пустую избу, 

Настасья велит мужу: «Ворота закрывай. А то скот наберется, напако-

стит» [12, с.245]. На что Дарья отвечает: «Кажин день буду смотреть» [12, 

с.246]. Так старики заботятся о чистоте даже обреченного на гибель двора. В 

сцене обряжения Дарьей дома старухи у порога молча наблюдают, как она 

моет избу, не смея переступить порог, помешать священнодейству хозяйки. 

Закончив работу, Дарья велит «пожогщикам» палить избу снаружи, не пере-

ступать порог: «Всѐ. Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой…» [12, с.361].  

В повести «Усвятские шлемоносцы» семья, провожая Касьяна на 

войну, «присела у порога». Здесь он мысленно прощается с родным домом 

перед уходом во враждебный мир. 

В повести «Живи и помни» дезертир Андрей Гуськов, вернувшись в 

родную Атамановку, не посмел переступить порог своего дома. Он спрятал-

ся в бане, которая по народным приметам считается местом, где живет не-

чистая сила.  

Как мы видим, в данных повестях отношение героев к порогу, воро-

там неоднозначное. Для праведных старцев, нравственно чистых героев об-

разы границы – святые места. Они соблюдают обрядовое отношение к ним. 

Герои беспамятливые, нравственно падшие оскверняют порог, ворота, а 

вместе с ними и чистую избу. 

Дом в повестях В.Распутина и Е.Носова – это категория экзистенци-

альная. Для Анны, Дарьи, Касьяна дом – это не только жилище, а, говоря 

словами Гегеля, «родина души», обитель и пристанище духовных начал 

жизни. Он становится символом судьбы, мерой вещей; мерой духовности и 

бездуховности героев.  

Таким образом, в художественной картине мира В.Распутина и 

Е.Носова образ дома опоэтизирован, возвеличен как сакральный центр на-

родного мира. Универсальный концепт «Дом» является бесценным ключом 

к пониманию культуры, поскольку передает специфику образа жизни и 

мышления народа. Главным средством репрезентации образа дома являются 

«социальные, семейно-бытовые виды обрядов» [6, с.5-6]. Соблюдение или 
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нарушение их символизирует трагическое противостояние целостного, ук-

ладного мира и мира рушащегося, катастрофичного. Индивидуально-

авторские знания о мире формируют специфические способы репрезентации 

концепта «Дом» в художественных текстах. Авторы часто употребляют ме-

тафоры, связанные с очеловечиванием дома. На основе анализа повестей 

«деревенской прозы» можно выделить следующие составляющие концепта 

«Дом»: дом – сакральное место; упорядоченная модель вселенной; обитель 

духовных сил. 
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Подходы и направления изучения детской речи  

в отечественной традиции 

 

Первые печатные труды по проблеме исследования детской речи в 

России появились в 80-е годы ХΙХ века: в статье А.Александрова (1883) ос-

вещаются результаты изучения речи детей раннего возраста (до трех лет), 

статья В.Благовещенского (1886) посвящена речевому развитию ребенка до 

семи лет. Речь детей дошкольного возраста исследуют и представители экс-

периментальной психологии и педагогики: В.П. Вахтеров, Т.Лабунец, П.Ф. 
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Каптерев и другие. Заслуга В.П. Вахтерова в том, что он первым в России 

предпринял попытку дать на основе собственных многолетних наблюдений 

целостную картину развития речи ребенка с самого раннего возраста до 

двенадцати с половиной лет. Он искал связи между использованием языко-

вых средств и умственным развитием ребенка на определенном возрастном 

этапе. 

В изучении детской речи четко прослеживаются несколько направле-

ний: изучение специфики детской речи по сравнению с нормированной ли-

тературной речью (К.И. Чуковский, Е.И. Тихеева, Н.А. Рыбникова, С.Н. 

Цейтлин); психологическое направление, в рамках которого изучалась речь 

детей в широких обобщениях (Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Н.И. Жин-

кин, Ф.А. Сохин, А.М. Леушина); психолингвистическое направление, охва-

тывающее изучение онтогенеза детской речи (А.М. Шахнарович, А. Н. 

Гвоздев, Н.М. Аксарина, М.И. Лисина); исследования индивидуальных раз-

личий в показателях речевого развития как в личностном плане, так и в об-

щих тенденциях (В.А. Добромыслов, В.С. Филатов) [1]. 

Онтолингвистика - раздел лингвистики, изучающий онтогенез речи и 

детскую речь: формирование речевой способности ребѐнка, возникновение 

и дальнейшее развитие индивидуального языка, дальнейшие возрастные 

изменения в языке индивида. Она чаще всего трактуется как один из основ-

ных разделов психолингвистики, который относится к разряду молодых на-

учных дисциплин. Объектом онтолингвистики является речевая деятель-

ность ребѐнка, а предметом – процесс освоения детьми их родного языка. 

Поскольку онтолингвистика относится к разряду формирующихся в 

настоящее время областей научного исследования, не смолкают споры от-

носительно еѐ статуса: что это – проекция уже сложившихся и апробиро-

ванных на «взрослом» материале концепций и методов на новый («дет-

ский») материал или же принципиально иная научная дисциплина, требую-

щая иных подходов и методологий? В первом случае, очевидно, нужно было 

бы говорить не о новой науке, а лишь о расширении объекта изучения в тра-

диционной лингвистике.  

Исходя из этого, можно было бы полагать, что любой «взрослый» 

лингвист без труда превращается в «детского», стоит лишь ему вместо, на-

пример, повести Тургенева положить перед собой сочинение второклассни-

ка,  или применить теоретический инструментарий, выработанный в процес-

се анализа пьес Чехова или Горького, к исследованию диалога детей четы-

рѐхлетнего возраста по поводу сломанной игрушки. Подобный подход к 

анализу «детского» материала предполагает взгляд на речевую продукцию 

ребѐнка (а именно она в первую очередь подвергается изучению) как на ещѐ 

недостаточно зрелый продукт, порождаемый той же языковой системой, что 

и текст, производимый взрослым. Этот подход можно назвать «вертикаль-

ным», ибо он основан на взгляде на речь ребѐнка «сверху», с позиций уже 
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сформировавшейся и освящѐнной традицией системы «взрослого» языка.  

Детская речь при этом предстает как своего рода плацдарм для испы-

тания объяснительной силы разработанных применительно к «взрослой» 

лингвистике теоретических концепций. 

Однако в последнее время становится все более очевидным, что ука-

занный выше подход страдает некоторой односторонностью. Возможен и 

иной взгляд на детскую речь, условно называемый «горизонтальным». В 

этом случае она рассматривается как репрезентация особой «детской» язы-

ковой системы, являющейся в известной степени автономной и отражающей 

достигнутый ребѐнком к данному моменту уровень его когнитивного разви-

тия, способной удовлетворять его коммуникативные потребности. В этом 

случае абсурдна сама постановка вопроса о правильности-неправильности, 

ибо исчезает необходимость сопоставления со «взрослым» эталоном.  

При таком взгляде на суть явлений языковое развитие ребѐнка может 

быть представлено как постепенная смена временных языковых систем, ка-

ждая из которых отражает собственную, также временную, когнитивную 

систему ребѐнка. 

Оба подхода, как принято говорить, «находятся в отношениях допол-

нительности» и только их интеграция могла бы позволить изучить в полном 

объѐме этот удивительный и привлекающий все большее внимание не толь-

ко лингвистов, но и психологов, логопедов, методистов по развитию речи и 

многих других специалистов, феномен, каким является речь ребѐнка [2]. 

Считается, что в онтолингвистике выделяется два основных направ-

ления: одно из них – собственно лингвистическое, а другое – психолингви-

стическое. В рамках первого изучается речь ребѐнка в еѐ отношении к сис-

теме языковых универсалий как призма преломления системных закономер-

ностей «взрослого» языка (С.Д. Кацнельсон, С.Н. Цейтлин и др.). Стремле-

ние подобрать адекватные способы фиксации речи ребѐнка и найти объяс-

нение фактам, отмеченным в детской речи, ставит лингвиста в ситуацию, 

когда необходимо обратиться к смежным с лингвистикой дисциплинам и 

прежде всего – к психолингвистике (Н.И. Жинкин, А.Н. Леонтьев, А.М. 

Шахнарович, Н.М. Юрьева, Е.И. Негневицкая). 

В то время же С.Н. Цейтлин отмечает, что возможно выделить, по 

крайней мере, три направления онтолингвистических исследований: 1) изу-

чение освоения родного языка тем или иным конкретным ребенком; 2) ис-

следование общих закономерностей освоения одного языка разными деть-

ми; 3) выявление общих закономерностей освоения разными детьми разных 

языков. 

Кроме того, можно различать еще два подхода к рассмотрению язы-

ковых явлений в речи ребенка: (1) с позиции сложившейся языковой систе-

мы взрослого человека, который основан на сопоставлении единиц и кате-

горий детского языка с единицами и категориями языка взрослых; и (2) с 
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позиций детской языковой системы, рассматриваемой как до известной сте-

пени автономный объект, имеющий свои единицы и собственную структу-

ру. 

Первый из названных подходов имеет высокую ценность для теоре-

тической лингвистики, поскольку позволяет увидеть в новом свете единицы 

и категории постигаемого языка, их системные связи и закономерности, раз-

граничить универсальные и идиоэтнические компоненты, выявить реальную 

иерархию языковых правил и т.д. Только в данной проекции детский язык 

может быть рассмотрен как своего рода "недозрелый" взрослый язык, изо-

билующий неправильностями, инновациями и т.п. При втором подходе язы-

ковая система ребенка анализируется "сама по себе" - как отражающая дос-

тигнутый к определенному моменту уровень когнитивного развития ребенка 

и способная удовлетворять его насущные коммуникативные потребности. 

Если первый подход связан с использованием традиционных лин-

гвистических методов и основан, прежде всего, на анализе речевой продук-

ции ребенка, то второй (психолингвистический по своему существу) пред-

полагает использование иного инструментария, связанного с учетом не 

только особенностей порождения речи, но и специфичности восприятия ре-

бенком речи взрослого человека. Именно второй подход позволяет рассмот-

реть языковую систему ребенка в ее динамике и выявить реальную страте-

гию освоения языка, которой он (ребенок) придерживается, а также обнару-

жить некие типовые стратегии и общие принципы построения детьми собст-

венной языковой системы. Сопоставляя стратегии детей, осваивающих раз-

ные языки, можно выявить некоторые онтогенетические универсалии [3]. 
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Когнитивные основания субъективно-межличностной 

модальности в английском судебном дискурсе 
 

Целью данного исследования является комплексное описание мо-

дальных контекстов юридических терминов, вербализующих базовые кон-

цепты судебного права. Безусловно, базовым концептом английского судеб-
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ного дискурса является термин ―court‖, сочетающий в себе лингвистическое 

знание и знание экстралингвистических факторов. Это - ключевой элемент 

легальной картины мира. Словарный анализ термина ―court‖ выявляет в его 

значении метонимическое расширение: здание – люди (―Oxford Dictionary of 

Law‖, ―Webster‘s Desk Dictionary of the English Language‖, ―Longman Dictio-

nary of Contemporary English‖, ―Modern English-Russian Dictionary‖):  

1. a building or room where all the information concerning a crime is 

given so that it can be judged: He was summoned to appear in court as a witness; 

2. the people in a court, especially the judge and the jury: The defendant 

told the court that he was in Newcastle at the time of the alleged rape. 

Сфера субъекта концептосферы судебного права представлена лексе-

мами ―lawyer‖ и ―attorney‖, которые в некоторых юридических ситуациях 

рассматриваются как синонимы, имеющие контекстуально-тождественное 

значение, но, фактически, относятся к разным объектам действительности: 

Attorney - a legal agent who represents a client in legal affairs; a lawyer; one 

who legally appointed or admitted in the place of another to transact any business 

for him. Lawyer - a person trained in the law; one whose position is to conduct 

lawsuits in a court or to give legal advice and aid; attorney - at - law [WD, p.32]. 

Анализ словарных дефиниций не выявляет четкого различия между 

двумя терминами. В «Garner‘s Dictionary» указывается, что юристы сами не 

проводят демаркационную линию между этими терминами: в США, ―attor-

ney‖, “attorney-at-law‖, и ‖ lawyer‖ рассматриваются как синонимы. Под тер-

мином ―lawyer‖ может подразумеваться не только адвокат, но и обвинитель: 

Prosecutor - a lawyer who represents the person who is brining a criminal charge 

against someone [LDCE, p.1134]. 

Синонимический ряд юридических терминов ―attorney‖ и ―lawyer‖ 

может быть продолжен лексемами ―solicitor‖ и ―barrister‖- со значениями  

защиты интересов клиентов в различных судах: Barrister - a legal practitioner 

admitted to plead at the Bar. Barristers normally take a three-year law degree at 

university followed by a one-year course at Bar. Thereafter they take a pupilage 

in chambers and then seek a permanent place as a ―tenant‖. The primary func-

tion of barristers is to act as advocates for parties in courts of tribunals, but they 

also undertake the writing of opinions and some of the work preparatory to a tri-

al. With certain exceptions a barrister may only act upon the instructions of a 

solicitor. 

Solicitor - a legal practitioner admitted to practice under the provisions of 

the Solicitors Act 1974. Solicitors normally take a three-year law degree at uni-

versity followed by a one-year legal practice course and examination at a law 

college, followed by two years as an employee under a training contract, after 

which they are admitted as solicitors. Practicing solicitors must possess a practic-

ing certificate. Solicitors form much the larger part of the English legal profes-

sion, undertaking the general aspects of giving legal advice and conducting legal 
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proceedings [ODL, p.423].  

В «Новом англо - русском словаре» В.К. Мюллера указаны следую-

щие семантические параметры терминов ―attorney‖, ―lawyer‖, ―barrister‖: 1) 

юрист; 2) адвокат; следовательно, в некоторой степени они синонимичны. 

Что касается лексемы ―solicitor‖, то она рассматривается как «юрисконсульт 

(дающий советы клиенту, подготавливающий дела для барристера и высту-

пающий в судах низшей инстанции)». Необходимо отметить, что содержа-

ния терминов могут варьироваться в зависимости от правовой системы, в 

которой они употребляются.  

В Великобритании большинство судей не получает платы. Они име-

нуются государственными чиновниками, или мировыми судьями, другая же 

часть судей, не являясь государственными чиновниками, известна как судьи 

высшей инстанции, в их рассмотрении находятся дела с более серьезными 

преступлениями. Статус судей отражают их дефиниции: Magistrate - a jus-

tice of the peace sitting in a magistrate‘s court. Most magistrates are lay persons 

and have no formal legal qualifications: they receive no payment for their servic-

es, but give their time voluntarily.  

Judge - a state official with power to advocate on disputes and other mat-

ters brought before the courts for decision. In English law all judges are ap-

pointed by the Crown, on the Advice of the Lord Chancellor in the case of circuit 

judges and on the advice of the Prime Minister [ODL, p.250]. 

На статус базового концепта судебного дискурса может претендовать 

и сама коммуникативная ситуация или сценарий суда - судебный процесс 

(разбирательство). В английском языке имеется ряд синонимичных терми-

нов - lawsuit, litigation, trial, cause, process, proceedings, controversy - a legal 

process in which a court of law examines a case to decide whether someone is 

guilty of a crime [LDCE, p.1543]. 

Приядерную зону концептосферы судебного права составляют устой-

чивые выражения и семантические переносы значений, возникающие в ре-

зультате полисемии или омонимии. Как известно, характерной чертой су-

дебного дискурса является его обрядовость, которая прослеживается не 

только в соблюдении этапов судебной процедуры, но и в использовании 

участниками дела определенных клише, устойчивых выражений. К примеру, 

to bring a suit - возбудить дело, to stand trial - отвечать перед судом, evidence 

for the defense - показания свидетелей защиты, evidence wrongfully obtained - 

доказательства, полученные с нарушением закона, to discharge from custody - 

освободить из-под стражи. Часто встречающимся явлением в английском 

судебном дискурсе является омонимия. Рассмотрим следующее предложе-

ние: ―A few jurisdictions demand that the defense disclose before trial the gener-

al nature of any defenses‘ it will raise at trial‖ [GВ, p.31]. В первом случае под 

лексемой ―defense‖ имеется в виду «сторона защиты», а во втором - «обстоя-

тельства, освобождающие от ответственности». «Black‘s Law Dictionary» 
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предлагает  свою версию значения термина ―defense‖: 1. A defendant‟s stated 

reason why the plaintiff or prosecutor has no valid case - указанная обвиняе-

мая причина, по которой истец или обвинитель не имеют юридически дей-

ствующих доказательств по делу; 2. A defendant‟s method and strategy in 

opposing the plaintiff or the prosecution - метод и стратегия обвиняемого, 

противопоставляемые методу и стратегии истца или обвинителя; 3. One 

or more defendants in a trial - сторона защиты [BLD, p.45]. 

Еще один семантический перенос значения наблюдается в случае, ко-

гда общепринятое слово употребляется в профессиональной сфере, т.е. пе-

реходит из одного дискурса в другой. Например, лексема―information‖, ис-

пользуемая в нейтральном дискурсе,  означает «сведения, информация», 

однако только юрист сумеет понять предложение ―An information is filled by 

the prosecution‖, поскольку в юридическом контексте оно наполняется но-

вым смыслом - заявление об обвинении, предъявляемое прокурором обвиняе-

мому [BLD, p.66]. Другое аналогичное семантическое изменение: ―I intend to 

file a complaint‖ [BLD, p.38]. В обиходном разговорном дискурсе смысл 

предложения может быть истолкован как: ―Я опишу свои претензии на лис-

те бумаги и передам их соответствующему официальному лицу‖, но в 

юридическом дискурсе оно означает: ―Я планирую начать судебное разби-

рательство, что является серьезной и дорогостоящей процедурой‖. При-

меры такого же ряда: Action: not a physical movement, but lawsuit - судебное 

разбирательство. Movement: a request that a court issues an order or engages 

in some other act - ходатайство. 

Итак, ядро базовых концептов судебного права, содержание этих 

концептов могут быть определены как их первоначальные словарные значе-

ния. Приядерную зону составляют устойчивые выражения и семантические 

переносы значений, которые возникают в результате полисемии или омони-

мии. Однако для получения полной информации о понятиях, процессах, 

взаимосвязях всех элементов сферы судебного права недостаточно анализи-

ровать дефиниции терминов, их синонимы и омонимы. Информация появ-

ляется в результате отражения и осознания действительности субъектом и 

фиксируется в языке. Условия, особенности восприятия действительности 

различны.  

Следующий этап процедуры включает дискурсивный анализ концеп-

та ―court‖ через призму его модальной характеризации, которая способству-

ет раскрытию контекстуальных значений базового концепта. Суд характери-

зуется определенной заданностью: речь прокурора, адвоката, судьи, допрос 

обвиняемого и свидетелей. События в судебном процессе происходят в оп-

ределенном порядке, хотя порядок может быть изменен судьей: 

Step 1: Selection of the Jury.   

Step 2: Opening Statements. The lawyers for each side will discuss their 

views of the case that you are to hear and will also present a general picture of 
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what they intend to prove about the case. What the lawyers say in their opening 

statements is not evidence and, therefore, does not help to prove their cases. 

Step 3: Presentation of Evidence. All parties are entitled to present evi-

dence. The testimony of the witnesses who testify at trial is evidence. Evidence 

may also take the form of physical exhibits such as a gun or a photograph. On 

ocсasion, the written testimony of people not able to attend the trial may also be 

evidence. Many things you will see and hear during the trial are not evidence. For 

example, what the lawyers say in their opening and closing statements is not evi-

dence. Physical exhibits offered by the lawyers, but not admitted by the judge, are 

also to be disregarded, as is testimony that the judge orders stricken off the 

record. Many times during the trial the lawyers may make objections to evidence 

presented by the other side. It is up to the judge to decide if each objection was 

valid or invalid, and whether, therefore, the evidence can be admitted or the 

question allowed. If the objection was valid, the judge will sustain the objection. If 

the objection was not valid, the judge will overrule the objection. It is your duty as 

a juror to decide the weight or importance of evidence or testimony allowed by 

the judge. You are also the sole judge of the credibility of witnesses, that is, of 

whether their testimony is believable. In considering credibility, you may take into 

account the witnesses' opportunity and ability to observe the events about which 

they are testifying, their memory and manner while testifying, the reasonableness 

of their testimony when considered in the light of all the other evidence in the 

case, their possible bias or prejudice, and any other factors that bear on the be-

lievability of the testimony or on the importance to be given that testimony. 

Step 4: The Instructions. Following presentation of all the evidence, the 

judge instructs the jury on the laws that are to guide the jury in their deliberations 

on a verdict. A copy of the instructions will be sent to the jury room for the use of 

juror during their deliberations. All documents or physical objects that have been 

received into evidence will also be sent to the jury room. 

Step 5: Closing Arguments. The lawyers in the closing arguments sum-

marize the case from their point of view. They may discuss the evidence that have 

been presented or comment on the credibility of witnesses. The lawyers may also 

discuss any of the judge's instructions that they feel are of special importance to 

their case. These arguments are not evidence. 

Step 6: Jury Deliberation. The jury retires to the jury room to conduct the 

deliberations on the verdict in the case they have just heard. The jury first elects a 

foreman who will see to it that discussion is conducted in a sensible and order 

fashion that all issues are fully and fairly discussed and that every juror is given a 

fair chance to participate. When a verdict has been reached the foreman signs it 

and informs the bailiff. The jury returns to the courtroom where the foreman 

presents the verdict‖ (―The Poor in the Court: The Legal Services Program and 

Suprеme Court Decision Making‖, 1990).  

Дискурсивный анализ выявил, что аксиологическая модальность с 
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прагматической установкой «дать миру оценку», характеризуется положи-

тельной коннотацией (in a sensible and order fashion, a fair chance, the rea-

sonableness of their testimony, the sole judge  etc.). Что касается деонтической 

модальности, в заданном контексте реализуется установка не изменить кар-

тину мира реципиента, а дать конкретное предписание. Директивный статус 

деонтической модальности через приказы, законы, акты, призывы, в боль-

шинстве случаев представлен модальным глаголoм «to be to». «Мягкие» мо-

дальные глаголы ―may‖ и ―can‖ выражают менее категоричное обязательст-

во. Данный фрагмент судебного дискурса несет в себе имплицитную заря-

женность деонтической модальности, так как понятие «суд» уже подразуме-

вает некое долженствование. С эпистемической точки зрения, судебный 

дискурс обладает статусом объективной достоверности, т.е. обеспечивает 

реципиента достоверной информацией. Эффект «присутствия» на судебном 

заседании достигается использованием повествовательных форм предложе-

ния. Прагматическая установка эпистемической модальности - дать описа-

ние картины мира. 

В целом, в судебном дискурсе представлены виды модальности, они 

взаимодополняют и взаимодействуют друг с другом. Персональный статус 

деонтической модальности, выраженный повелительным наклонением, 

представлен в речи обвинителя. Категоричность автора в намерении изме-

нить картину мира объясняется его коммуникативной интенцией.  

Эпистемическая модальность обладает статусом субъективной (речь 

свидетелей обычно строится на собственных догадках с сильным искажени-

ем фактов) и объективированной (адвокат и прокурор излагают проверен-

ные факты, однако часто эти факты оказываются недостоверными) досто-

верностей. На искажение фактов влияет и стремление состязающихся сто-

рон выиграть судебный спор. 

Аксиологическая модальность представлена значениями положитель-

ной и отрицательной оценки, эксплицитно или имплицитно - через описание 

поступков и действий человека. Не последнюю роль в этом играет и судеб-

ная этика. 
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УДК 811.1/2 

Нафиков Ш.В. 

г.Уфа (Россия) 

 

Индоевропеизмы в евразийских языках как общее наследие 

 

Тематика предлагаемой вниманию читателей статьи в той или иной 

степени много раз освещалась в литературе. Из обширной историографии 

(истории вопроса) укажем публикации в XX веке: [Мейе 1938], [Богородиц-

кий 1917], [Андреев 1986], [Долгопольский 1965], [Долгопольский 1971], 

[Георгиев 1958], [Гринберг 1989], [Дульзон 1969], [Bomhard 1992], [Emre 

1940] десятки других работ, принадлежащих перу как индоевропеистов, так 

и ученых других специальностей. 

Проблема контактирования индоевропейских языков с языками неин-

доевропейского языкового мира также разрабатывалась усилиями многих 

ученых и имеет обширную историю вопроса. 

Вместе с тем, научная литература знает примеры, когда различного 

рода параллели и.-е. языков с языками других народов Евразии, приводи-

лись ранее, чем в трудах названных выше исследователей. В этом плане 

следует отметить грамматические сравнения выдающего итальянского 

макрокомпаративиста А. Тромбетти. Ниже даны некоторые цитаты из об-

ширного труда [Trombetti 1908, 129-133]. 

1. и.-е. корни местоимений 1-го и 2-го лица me-, te- : mo-, to- ‗то же‘ в 

угро-финских языках; 

В угро-финских языках местоимения 3-го лица начинаются с s-, что 

соответствует и.-е. (например, sewe). 

В самодийских языках такие же местоимения начинаются с t- : хант. 

tep-, tebe- (в современной уралистике хантыйский – один из обско-угорских 

языков – Ш.Н.). Сравни это с и.-е. формами второго лица tebhe, tewe и угор-

ские формы третьего лица teva-, tava-. Соответствиями в тюркских языках 

могут выступать як. -tin, -ta (притяжательные суффиксы 3-го лица) и под. 

Тромбетти также дает в качестве тождественных удм. so ‗он, этот‘ = и.-е. so. 

II. Далее видим такие сближения, как угро-фин. и самод. ta- ‗демон-

стратив‘ // (у Тромбетти слово ‗идентифицирую‘, р. 132) и.-е. и семит. tā- ‗то 

же‘; например энец. ta-r-če ‗тот‘ = и.-е. tā-li-ko- …‗то же‘ = араб. tā-li-ka ‗та‘, 

нен. ta-ky … ‗тот‘ = ст.слав tā-kŭ ‗такой‘ = араб. tā-ka ‗такая‘. Угро-финские 

и самодийские формы соответствуют и.-е. to-, so- и te-, se-. 

Примечательно далее сравнение як. tö-sö ‗тот‘ c греч. tó-so ‗то же‘ из 

*tó-tj-o; соотношение [як.] χa-s = тур. ka-č ‗сколько‘ соответствует и.-е. kó
w
-ti 

‗сколько‘ (санскр. kā-ti и т.п.). Якутское miä-χä [мне] по форме и значению 

соответствует умбрскому me-he, лат. mi-hi и т.д. 

III. Серия турецких [форм местоимений] bi-s, be-s, монг. bi-dä, бурят. 
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bi-de, bi-di, bi-dji ‗мы‘ и тюрк. аккуз. bi-s-te, be-s-te соответствует и.-е. серии 

me-s, me-dha и грек. диал. -me-s-tha. 

Также автор писал, что самодийский камассинский –wel, возможно, 

соответствует и.-е. wei ‗мы‘. 

IV. Со ссылкой на брошюру немецкого компаративиста В. Шотта (ра-

нее середины XIX в.) «О чувашском языке» Тромбетти приводит aba-i ‗моя 

мать‘ и ab-u ‗твоя мать‘ и сближает это с именами родства из дравидского 

языка малто abba ‗мой отец‘ [перев. с итал. авт.]; ср. в качестве сближения 

нем. Аmmе ‗кормилица‘. 

Дальнейшие словарные сближения имеются в работах многих язы-

коведов гл. обр. XX века, как у нас, так и за рубежом. Так, относительно 

терминов родства известный шведский урало-алтаист Б. Коллиндер говорил 

об общности у.-а. kale(we) ‗свояченица‘ с индоевропейскими языками [Col-

linder 1965]. 

В индоевропеистике давно предложена этимология таких урбонимов 

как Берлин ‗столица Германии‘, Берн ‗город в Швейцарии‘. Они так названы 

по наименованию хищного животного медведя, многочисленного во многих 

местах древней Европы. Немецкое Bär этимологически связано с braun ‗ко-

ричневый; бурый‘ < и.-е. bher- ‗то же‘. В свете теории ностратики этот 

этимон оказывается родственным алт. bor‘a ‗серый, коричневый‘ из ностр. 

bor‘a ‗серый, коричневый, бурый, сивый‘ [Иллич-Свитыч 1971, № 18]. 

V. Согласно мнению большинства ученых-стороннников концепции 

евроазиатских, сибиро-европейских, ностратических языков индоевропеиз-

мы в последних подлежат объяснению скорее как показатель общего (гене-

тического) наследия, чем толкования в духе теории языковых контактов. 
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Нечаева О.С 
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Межкультурные аспекты преподавания французского языка 
 

В настоящее время образование играет важную роль не только с эти-

ческой (бороться с этноцентризмом, дискриминацией, предрассудками) или 

юридической точки зрения (уважать права человека), но и в области носео-

логического, когнитивного и психологического (позволять людям создавать 

для себя гибкие и открытые системы мысли и процесс категоризации), и, 

наконец, социального (в сложном мире новая модель обучения должна 

включать контроль над несколькими интерпретирующими и коммуникатив-

ными кодами: лингивистическим, поведенческим и т.д.), т.е. помогает быть 

цивилизованным. Понятие слова «цивилизация» тесно связано с историей 

языка и представлений каждой страны. Во Франции исследование истории 

слова «цивилизация» показывает, как произошло двойное тождество между 

языком и цивилизацией, с одной стороны, и между французской и мировой 

цивилизациями, с другой стороны. Дата официального возникновения слова 

«цивилизация» во Франции - 1771 г. Убеждение, что французская цивилиза-

ция представляет собой оптимальный вариант, зародилось в XVIII веке. 

Миссия цивилизованных стран – вести другие народы по дороге прогресса к 

научному развитию, к разуму, к современному миру. Образовательная мис-

сия заключается не только в насаждении превосходящей цивилизации, но и 

языка, еѐ выражающего. Благодаря своим свойствам – чистоте и точности – 

французский язык уже в XVIII веке становится всеобщим языком, на кото-

ром говорят все европейские монархи. Французский язык сначала распро-

странился на всей территории Франции путѐм систематического искорене-
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ния региональных языков и диалектов, а затем в других странах в ходе ко-

лониального захвата. «Альянс Франсез», учреждѐнный постановлением ми-

нистерства внутренних дел 24 января 1884 года, проводит политику распро-

странения французского языка во всѐм мире. В сферу его деятельности вхо-

дит открытие и субсидирование французских школ, обучение преподавате-

лей, организация конференций и публикация работ методического характе-

ра. Таким образом, преподавание языка становится средством распростра-

нения идеологии. В традиции преподавания французского языка иностран-

цам литература рассматривалась как сама сущность французского языка и 

культуры. Изучение грамматики сопровождается представлением опреде-

лѐнных аспектов французской культуры. Начиная с 50-х годов во Франции 

развиваются аудио-визуальные методы. Их мало интересует культурная 

проблематика языка, персонажи в учебниках говорят на стандартном языке. 

В 70-х годах диалоги в учебниках становятся наиболее приближенными к 

реальности и стремятся в действительности научить общению. Учебник «De 

vive voix» предлагает не только язык, приближенный к реальности, но и со-

циальный и психологический компонент коммуникации. Новый учебник 

«C'est le printemps» отразил коммуникативный подход к преподаванию язы-

ка. Признаком нового взгляда на объект преподавания стал отказ от слова 

«цивилизация» в пользу слова «культура». Во Франции появилось выраже-

ние «культура иммигрантов»: общественные учреждения стремятся к тому, 

чтобы иммигранты осознавали свою собственную культуру, и французское 

население должно признавать еѐ. Межкультурная коммуникация определя-

ется как прагматический выбор, стоящий между мультикультурализмом, 

который характеризует современные общества. Межкультурное образова-

ние, с одной стороны, стремится поддержать учеников, испытывающих чув-

ство неуверенности перед неизвестным, с другой стороны, оно должно при-

вести к обобщению опыта контакта с иноязычной культурой, так что при 

этом они не попадут в ловушку стереотипа. Это особая задача дидактики 

языков и культур, потому что иноязычное общество оказывается тесно свя-

занным с изучением и использованием языка в реальной коммуникации. 

© Нечаева О.С., 2012 
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Интенсификация высказывания как прагматическая категория  

в дискурсе масс-медиа (на примере немецких газетных фельетонов) 
 

Одним из излюбленных приемов комической литературы является 

комическое или сатирическое заострение, которое актуализируется через 
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категорию интенсивности. Категория интенсивности заключается в выраже-

нии количественной характеристики и отражается на всех языковых уров-

нях: в фонетике, лексике, фразеологии, морфологии и синтаксисе. В данном 

докладе рассматриваются графические (фонетические), лексические и лек-

сико-грамматические средства интенсификации высказывания. 

К лексическим средствам выражения категории интенсивности отно-

сятся аффиксация и словосложение, прилагательные интенсифицирующего 

содержания, глаголы со значением интенсивности, наречия - интенсифика-

торы при предикатах, кванторные слова и усилительные фразеологизмы. 

Большое разнообразие показывает использование в фельетонах сло-

вообразовательных средств интенсификации. В таких производных словах 

именно аффикс демонстрирует приращение значения, увеличение объема, 

качества признака. К префиксам с усилительным значением относятся 

hyper-, extra-, super-, ultra-. Дополнительное усиливающее значение могут 

нести и такие префиксы, как er-, ver-, ent-. В выборе между синонимами 

фельетонист, как правило, останавливается на лексеме с большей эмоцио-

нальной нагрузкой. 

Интенсифицирующее значение могут иметь и сравнительная, и  пре-

восходная степень прилагательных. Сложные слова со значением высокой 

или предельной степени признака образуются, как правило, на основе при-

лагательного-интенсификатора. Одним из самых распространенных спосо-

бов интенсификации является употребление прилагательных и наречий со 

значением усиления. Кванторные слова называют в фельетонах большое и 

малое количество предметов и людей, частотность событий и явлений, ин-

тенсивность эмоций.  

На значение интенсивности может указывать и семантика глаголов, 

которые используются при описании события или поведения персонажа. 

Повышенная экспрессивность фельетона отражается также в употреблении 

эмоционально окрашенных слов с пометами emotional, emotional übertrei-

bend, emotional verstärkend со значением интенсивности. Усилительные фра-

зеологизмы указывают, как правило, на не просто высокую, а предельную 

отметку на шкале интенсивности. Интересным средством повышения эмо-

ционального накала выражения может стать скопление знаков препинания, в 

основном восклицательного и вопросительного знаков. 

Различные средства выражения интенсивности очень часто аккуму-

лируются в фельетоне для того, чтобы показать экстраординарность, исклю-

чительность описываемого события, но, как правило, событие это комично в 

своей интенсивности.  

Хотя интенсификация высказывания является одной из стилистиче-

ских особенностей сатирических жанров публицистики, этот прием находит 

все большее распространение в других жанрах масс-медийного дискурса, 

что указывает на большую экспрессивность как характерную черту совре-
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менной журналистики.  

© Никонова Ю.И., 2012 
 

 

УДК 811 

 

Новикова О.Н. 

г. Уфа (Россия) 

 

Потенциал синергетики в ономастических исследованиях 
 

В своем мышлении человек пребывает в ситуации выбора, имеющего 

сугубо личностный характер, но реализуемого не без последствий для окру-

жающего мира. Взаимосвязь случайного и нацеленного, индивидуального и 

общего в выборе имени и в эволюции антропонимикона подводит к обраще-

нию к синергетике как к подходу, интегрирующему сложившиеся на сего-

дняшний день парадигмы гуманитарного и естественнонаучного знания. Не 

стремясь объяснить все и вся новым подходом, с одной стороны, и учитывая 

факт его активного использования в языкознании, с другой, выделим точки 

приложения синергетики к ономастическим изысканиям с показом их объ-

яснительной силы.  

Теоретическое осмысление системности ономастикона на уровне поля 

в рамках лингвосинергетики предпринято М.Ю. Беляевой [1]. Автор ставит 

задачу выявить разноуровневые языковые факторы, обеспечивающие функ-

ционирование и своеобразие антропонимикона как системы и приходит к 

выводу, что региональный ономастикон в ситуации межкультурных контак-

тов и глобализации подчиняется требованиям внутри-, внешне- и межъязы-

ковой системности каждого языка. Языковое своеобразие ономастикона оп-

ределяется сочетанием разноуровневых системообразующих факторов, от-

ражающих закономерности саморегуляции систем в языковой и внеязыко-

вой среде. Исследование показывает, что «В подтверждение положений со-

временной синергетической теории в ономастиконе обнаруживается нали-

чие как системных, так и маргинальных и асистемных зон и участков обра-

зования онимов разных видов» [1, с.12]. 

Антропонимическая система – это «определенным образом организо-

ванная совокупность антропонимов данного этноса для данного времени», 

подверженная изменениям как в отдельных своих частях, так и в их соотно-

шениях [3, с.35]. Как и любая другая система, рассматриваемая совокуп-

ность поддерживается оппозициями, в каждой из которых выделимы свои 

противочлены: личные имена (ЛИ) – фамилии, женские имена – мужские, 

полные – сокращенные имена, исконные – заимствованные онимы и т.п. 

Системность антропонимов обусловливается онимическими системными 

средствами (моделями, морфемами, формантами); вертикальными отноше-
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ниями имен: имена старые – новые, стилистически возвышенные – снижен-

ные и т.п.; территориальной представленностью имен [7, с.53-57]; противо-

поставленностью документальных (официальных) имен и именований по-

вседневной речи (неофициальных) [5, с.4]. В.И. Супрун описывает онома-

стическое пространство как структурируемое по секторам в рамках онома-

стического поля [6, с.11-13]. С.И. Гарагуля указывает на особую грамматику 

антропонимов как на иллюстрацию их системности [2, с.13].  

Множественность членов антропонимической системы обусловливает 

множественность связей как между ними, так и с языком в целом, что про-

является в транс- и деонимизации, апеллятивизации, взаимопереходах про-

тивочленов антропонимических оппозиций, что свидетельствует об откры-

тости и неустойчивости системы. История и современное состояние офици-

ального именования индивида в любой стране показывает качественную 

изменчивость самой антропонимической формулы, различия в дистрибуции 

ее составляющих по временным и географическим параметрам. Нелиней-

ность системы проявляется в наличии у нее многих, различных типов пове-

дения при возможности выбора между ними, способности к усилению ма-

лых возмущений. Очевидно, для антропонимической системы верен прин-

цип необходимого разнообразия элементов, известный из теории систем: 

система тем устойчивее, чем больше ее разнообразие, «в разнообразии эле-

ментов потенциально содержатся формы приспособления к различным ва-

риантам будущего. Разнообразие системы делает ее устойчивой к многова-

риантному будущему» [8, с.109].  

Как всякая исторически сложившаяся целостность, антропонимиче-

ская система обладает высокой степенью стабильности: активный именник, 

употребляемый представителями разных слоев общества в разных частях 

страны, сложился довольно давно. Самоорганизация антропонимикона про-

исходит в результате взаимодействия случайности и необходимости по мере 

накопления и переработки опыта: новое, не вписывающееся в рамки систе-

мы, ведет к ее перестройке, а каждое очередное состояние выступает осно-

ванием для сравнения при последующей переработке опыта. Каждое новое 

имя уменьшает количество старых; из беспорядка (множества разных новых 

ЛИ) возникает порядок (те ЛИ, которые принимаются обществом). Новая 

антропонимия нестабильна, номинативные единицы с уникальной референ-

цией быстро выпадают из системы именований, если референт теряет инте-

рес для лингвокультурного сообщества [4, с.85]. 

Антропонимические системы возникли из-за необходимости выде-

лять и различать членов человеческого общества, развитие которого отра-

жалось и на их характеристиках. Однако, с момента возникновения антро-

понимикона его эволюция не определялась жесткими причинно-

следственными связями. Поскольку развитие подразумевает порождение 

нового, уникального, то творящей силой обладает случайность как нечто 
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единственное в своем роде, неповторимое. Целям нашего исследования от-

вечает точка зрения В.Н. Финогенова, считающего, что случайное – это то, 

что начинает новый причинно-следственный ряд [9, с.176-179]. Причина с 

необходимостью порождает в данных условиях данное следствие. Однако, 

полная причина всегда комплексна и содержит бесконечное число факторов, 

поэтому каждое сочетание факторов всегда уникально, неповторимо [8, 

с.74]. Применительно к антропонимии оказывается, что каждое новое имя 

суть новая модель ономаобразования, новая возможность создания множе-

ства подобных – по звучанию, написанию, семантике слова-основы – имен. 

Именно создание уникальных имен и фамилий, не укладывающихся полно-

стью в предполагаемые ожидания, и есть момент появления нового в систе-

ме, связь одного вектора развития с другим. В сфере многообразных уни-

кальных событий происходит отбор новых, закрепляющих качеств. Но сам 

конечный пункт изменений и траектория его достижения не всегда бывают 

точно предопределены. Антропонимикон не существует в постоянном ожи-

дании «толчка» извне; взаимодействуя с языковой и внеязыковой средой, он 

следует принципам: «измениться, чтобы сохраниться», «от менее жизнеспо-

собного – к более жизнеспособному». Наличие подобных энтропийных яв-

лений, когда одни из вариантов утрачиваются, а другие закрепляются в сис-

теме, приводит к ее новому синхронному состоянию, поэтому можно гово-

рить о том, что в каждом данном состоянии антропонимикон представляет 

собой единство устойчивого и подвижного. Баланс между динамикой и ста-

тикой антропонимической системы проявляется в том, что ее эволюция 

(вхождение в активную часть новых онимов, переосмысление существую-

щих имен, уход имен на периферию и т.п.) не затрудняет выполнение ею 

своих основных функций - идентификации и различения индивидов. 
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Нуйкина М.Р.  

г.Уфа (Россия) 

 

Живое общение и вертеброгенные заболевания 

 

При общении любой человек пытается передать свое восприятие ка-

кой-либо первоначальной эмоции другому. Главным в процессе передачи 

является язык, однако, первоначальная эмоция может отражаться и на самом 

содержании, и на форме текста. Когда мы воспринимаем текст, мы его ин-

терпретируем, то есть изменяем согласно жизненному контексту реципиен-

та. Интересно отметить обратную связь: мы можем узнать о круге первона-

чальных эмоций, если будем иметь четкую систему концептов эмоций, ко-

торая находит выражение в тексте. При этом важно знать механизмы иска-

жения первоначальной эмоции при обличении ее в слова и при восприятии 

текста реципиентом. Как известно, одна и та же мысль может быть выраже-

на разными способами. Если к примеру отказ выразить словами: «я не мо-

гу», «у меня не получается» или «скорее нет, чем да» мы заметим, что за 

сознательной частью отказа может стоять как сам отказ, так и попытка ма-

нипуляции, давления или провокации. Загадка «возврата» кроется в вибра-

ционных характеристиках. Чем грубее человек, тем его вибрации более «тя-

желые». Человек может и притягивать негативные вибрации, которые в 

свою очередь соответствуют многим заболеваниям. Так исследователи в 

области вертеброгенных заболеваний отмечают, что у каждой негативной 

мысли, эмоции и каждого негативного слова есть своя мишень в позвоноч-

нике. Агрессивные высказывания к коллегам по работе «стреляют» по по-

звонкам шейного отдела позвоночника (cervix, лат. – шея). Выражения, ве-

дущие к конфликту с близкими, «стреляют» по позвонкам грудного отдела 

позвоночника (thorax, лат. – грудная клетка). Резкие слова в сторону проти-

воположного пола становятся «мишенью» для позвонков поясничного отде-

ла позвоночника (lumbar, лат. – поясница). Исследования доктора Безнутро-

ва В.С. [1, с.21] доказывают, что промежуточным звеном между психологи-

ческой причиной (негативные мысли, эмоции, слова, высказывания) и сома-

тическим следствием (болезни внутренних органов) является функциональ-



 91 

ный позвоночный блок. 

И наоборот, так как человек существо эмоциональное, восприятие 

текста (слов) может сработать совершенно непредсказуемо. По данным пси-

холингвиста А.П. Журавлева [3, с.5], звуки речи в подсознании каждого из 

нас вполне определенно и в целом одинаково для всех окрашены, хотя мы 

этого совершенно не осознаем. В звуковых соответствиях преобладание 

гласной «и» среди гласных указывает на синий или голубой цвета, а «б» - на 

сиреневый цвет. Употребление звуковых повторов, состоящих из звуков, 

резко превышающих нормальную частотность (во, ли, ми) и других, в целом 

обеспечивает тексту признаки – «радостный», «светлый», «яркий». Таким 

образом, в практике некоторых медицинских учреждений широко использу-

ется сенсомануальная психолингвистика, которая основана на прикоснове-

ниях и словах, в сочетаниях элементов массажа и мануальной терапии со 

словесным воздействием. Из выше сказанного можно сделать вывод, что 

необходим системный контроль «залигованности» всех психических про-

цессов человека, действующих в слаженном альянсе при постоянном взаи-

модействии разума и тела. Как отмечает Р.А. Даминова [2, с.123], необхо-

дим поиск пути обнаружения глубинных механизмов функционирования 

слова и стоящих за словом у индивида перцептивно-когнитивно-

аффективных образований (концептов), а также разного рода функциональ-

ных ориентиров, позволяющих успешно оперировать словом при общении. 
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Метафоризация в этнокультурном дискурсе 

 

На современном этапе развития лингвистической науки важным яв-

ляется изучение роли языка в построении национально-культурной картины 

мира. Проблема языковой картины мира теснейшим образом связана с про-

блемой метафоры как одним из способов ее создания. При этом языковая 

картина мира служит прежде всего целям выражения концептуальной кар-
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тины 

Метафора является универсальным способом познания и концептуа-

лизации действительного мира. Она успешно играет роль призмы, через ко-

торую человек совершает акт мировидения. Человек может представить не-

что в мире как соизмеримое с его возможностями восприятия и ценностной 

ориентации. "Вторичный" мир возникает не иначе, как в результате интер-

претации познающим индивидом фактов в их отвлечении от предметной 

реальности.  

Метафора – один из основных приемов познания объектов действи-

тельности, их наименования, создания художественных образов и порожде-

ния новых значений. Она выполняет когнитивную, номинативную, художе-

ственную и смыслообразующую функции.  

Этнокультурная метафора, как важный элемент языковой картины 

мира, отображает способ членения и классификации реальности, принятый в 

рамках данного языкового сообщества, являющихся отражением системы 

ценностей. Национальный образ мира выявляется как система взаимных 

соответствий. Так, у немцев и англичан можно предположить что-то вроде 

«водобоязни» исходя из целого гнезда фразеологизмов со словом «вода», 

обозначающих неприятности: англ. under water – букв. под водой – в долгах, 

to get into hot water – букв. попасть в горячую воду – угодить в беду, to keep 

one‘s head above the water – букв. держать голову над водой – не иметь не-

приятностей, нем. das Wasser steht ihm bis an den Hals - букв. вода достает до 

горла – быть в трудном положении, die Sache ist zu Wasser - букв. вещь ушла 

в воду – коту под хвост, sich über Wasser halten – еле-еле сводить с концами. 

Отсюда можно сделать вывод, что стихия воды ассоциируется с губитель-

ным началом. 

Метафора показывает, какие вещи являются эквивалентными или 

просто сопоставимыми в данной культуре: например, в русском, англий-

ском, немецком и башкирском языках хороший, добрый, отзывчивый чело-

век сравнивается с золотом – as good as gold, золотое сердце и алтын кеше. 

В метафорах, свойственных языкам, мы находим сходства и различия 

в основании оценки: monkey- der Affe- обезьяна- маймыл- шутник, 

передразнивающий кого-либо; swine- der Schwein- свинья- сусҡа - нахал; 

cow- der Kuh- корова- һыйыр - неуклюжий человек; rabbit- der Hase- заяц- 

ҡуян- трус; fox- der Fuxs- лиса- төлкө - хитрец и т.д. 

Метафорические сравнения с животными дают нам представления о 

некоторых моделях поведения, принятых в данном сообществе. Так, русские 

говорят «влюблена как кошка», но у французов и немцев можно быть влюб-

ленным либо как петух, либо как обезьяна; an j-m einen Affen gefressen haben 

– быть безумно влюбленным.  

Например, английское слово bear помимо буквального значения 

«медведь» имеет еще и сленговое – «полицейский», тут уместно будет 
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вспомнить, что в мифологии германских племен медведь – символ порядка. 

Так что такой пример словоупотребления скорее всего не случаен. Его мож-

но отнести к культурной специфике, так как он разительно отличается от 

привычного нам метафорического употребления в смысле «увалень», «не-

вежа», и даже, ушедшего из русского языка, но встречающегося в летопи-

сях, «льстец». В английском и немецком языках мы встречаемся с отголо-

сками другого мифа, где обезьяна ассоциируется с жидкостью – англ. to car-

ry the monkey, to suck the monkey, to have a monkey on the back, нем. einen Af-

fen haben, sich einen Affen kaufen - эти идиомы объединены одним значением: 

«быть пьяным», «быть навеселе», «под мухой». Мифологические представ-

ления о козе как зооморфном духе, покровителе засеянного поля, возможно, 

дали толчок к образованию нового значения – в языках многих славянских 

народов «коза» - это полоса на поле, которую жнет один жнец.  

 Этнокультурные метафоры выступают одним из основных состав-

ляющих ментальности нации – освоенного и понятого ею круга понятий, 

символов и образов. Ведь чтобы обеспечить собственное выживание, каждая 

культура должна выработать свой способ взаимодействия с жизненной сре-

дой, а так же установить рамки социальной реальности, в рамках которой 

люди получают роли, имеющие для них смысл и позволяющие им функцио-

нировать социально. 

У народов территориально, исторически и культурно близких друг 

другу, значительный пласт устойчивых метафорических выражений оказы-

вается общим. Например, в сопоставляемых языках носитель признака твер-

дости – железо, отсюда идиомы – англ. a man of iron, iron-bound, нем. - ein 

Mann aus Eisen, русск.– железная воля, башк. тимер өҙөрҙәй кеше. И, на-

оборот, чем сильнее культурная дистанция, тем труднее восприятие метафор 

представителями другой культуры. В Индии слон и корова, а в Азии и Аф-

рике – верблюд (а так же попугай) являются символом красоты, и высший 

комплимент для арабской женщины – «верблюжьи глаза», прозвучал бы, 

возможно, как оскорбление для европейки.  

Русское слово «коза» предполагает негативную характеристику жен-

щины, но здесь имеются в виду такие качества, как вертлявость, легкомыс-

лие и т.д., в то время как немецкое Ziege обозначает некрасивую или чрез-

мерно худую женщину и относится прежде всего ко внешности. 

Таким образом, метафора играет роль одного из наиболее продуктив-

ных средств формирования вторичных наименований в создании языковой 

картины мира. 
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Прецедентный текст как объект трансформации 

в языковом сознании участника КВН 

 

Настоящая статья посвящена исследованию прецедентных текстов в 

дискурсе участников КВН и предполагает анализ особенностей их функцио-

нирования в языковом сознании данной социальной группы. 

Клуб Веселых и Находчивых (КВН) возник в 60-х годах ХХ века как 

интеллектуально-юмористическая телепередача и за 50 лет своего сущест-

вования превратился в Международный Союз, объединивший под собой 

миллионы творческих людей по всему миру. 

На сегодняшний день само понятие «КВН» можно рассматривать в 

двух значениях: в узком как «юмористическая передача на телевидении» и в 

широком как «сообщество людей, объединенных одними целями и интере-

сами». В обоих случаях мы будем отталкиваться от представления о том, что 

КВН – это отражение явлений общества в комической интерпретации путем 

вербального контакта с аудиторией. Целью нашей работы является исследо-

вание дискурса участников КВН на предмет использования в нем такого 

приема, как включение прецедентных текстов. 
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Главной единицей в дискурсе участников КВН является шутка. Спо-

собы донесения авторской мысли до реципиента могут быть абсолютно раз-

ными: шутка может состоять только из текста, а может быть подкреплена 

музыкально или визуально (использование реквизита, мимика, жесты). Ос-

новными способами построения шуток в КВН являются языковая игра, ка-

ламбур или абсурд. 

Материалом для исследования послужили шутки команд Междуна-

родного Союза КВН «Федор Двинятин» (г. Москва) и «Кефир» (г. Нягань) 

за период с 2008 по 2011 годы. Методом сплошной выборки было отобрано 

около 70 шуток, треть из которых содержит в своей структуре прецедентные 

феномены (тексты, имена, ситуации).  

Необходимо отметить, что прецедентные тексты как явление когни-

тивной лингвистики очень распространены в публицистике, однако, судя по 

предварительному анализу отобранного материала, в КВН – это явление 

носит иной, уникальный характер.  

Речь идет о структуре прецедентного текста. Она, как правило, пред-

стает в дискурсе участника КВН в измененном виде. Это объясняется целя-

ми, которые авторы шуток ставят перед собой: разрушение традиционного 

представления о тексте и формирование нового трансформированного вари-

анта в языковом сознании реципиента с целью достижения комического эф-

фекта. 

Анализ структуры шуток позволяет утверждать, что в достижении та-

кого эффекта важную роль играет взаимодействие двух типов языкового 

сознания в момент коммуникации. Языковое сознание реципиента играет 

пассивную роль и характеризуется как статичное или традиционное. Языко-

вое сознание автора шутки можно описать как динамичное или трансформа-

ционное. Основываясь на представлении о том, что среднестатистический 

зритель обладает примерно тем же объемом знаний, участники КВН часто 

используют в конструкциях шуток прецедентные феномены, которые, под-

вергаясь трансформации в языковом сознании КВНщика, вступают в кон-

фронтацию с традиционным представлением о данном явлении в языковом 

сознании зрителя. Таким образом, в момент коммуникации комический эф-

фект достигается за счет «соприкосновения» двух видов языкового сознания 

в «новых точках», ранее незнакомых реципиенту. Эти «новые точки сопри-

косновения» характеризуются различными способами возникновения. 

Один из таких способов – фонетическая трансформация прецедентно-

го текста. Ярким примером подобной ситуации может послужить шутка ко-

манды КВН «Кефир»: «В Нягани Игорь может достать абсолютно любой 

телефон. Хотите – «Vertu», хотите – нет» [2]. Здесь трансформации под-

верглось всем известное выражение «хотите – верьте, хотите – нет». «Vertu» 

– название британской фирмы-производителя мобильных телефонов, кото-

рое созвучно с русским глаголом «верьте». В структуре данной шутки имеет 
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место наложение двух смыслов: оригинального, где автор убеждает аудито-

рию, что «Игорь сможет достать любой телефон, хотите – верьте, хотите – 

нет», и трансформированного, где автор предлагает выбор «хотите Vertu, 

хотите – нет». Комический эффект достигается за счет трансформационно-

го смысла, который вступает в конфронтацию с оригинальным в языковом 

сознании реципиента. 

В качестве прецедентного текста могут выступать как общеизвестные 

единицы устного народного творчества (паремии, скороговорки, частушки и 

т.п.), так и цитаты из известных фильмов, литературных и музыкальных 

произведений, а также высказывания известных личностей. В качестве при-

мера использования цитат из кино можно привести следующую шутку ко-

манды КВН «Кефир»: 

– Я переустановил систему на компьютере.  

– И что с того? 

– Была ХР. 

– А стала? 

– А стала Wista, бэйби! [2]. 

В данном случае двухуровневая смысловая конфронтация основана на 

придании известной цитате из фильма «Терминатор 2: Судный день» нового 

звучания и, как следствие, иного значения. Вышеупомянутая цитата, звуча-

щая в фильме как «Hasta la vista, baby», представляет собой синтез испан-

ского и английского языков и переводится дословно как «до встречи, детка». 

В КВНовском тексте выражение обретает новый смысл за счет созвучия 

испанского «hasta la» и русского «а стала», а также испанского слова «vista» 

(встреча) с названием разновидности операционной системы производителя 

«Windows» – «Wista». Важно отметить, что в отличие от первого примера 

(«хотите – Vertu, хотите – нет»), с точки зрения фонетического облика, 

прецедентный текст не изменяется. Трансформация происходит лишь на 

смысловом уровне и мотивируется репликами «я переустановил систему на 

компьютере», «была XP». Данный пример демонстрирует нам способность 

прецедентных текстов взаимодействовать с сознанием реципиента на кон-

текстном уровне. 

В следующем примере той же команды КВН мы можем видеть, как в 

качестве прецедентного текста использована цитата известной личности: 

«Вот тебе читательский билет в Библиотеку имени Ленина. Иди, учись, 

учись, и еще раз – вот тебе читательский билет в Библиотеку имени Лени-

на» [2]. Здесь прецедентный текст выступает как основа шутки, однако под-

вергается существенному изменению. Шутку композиционно можно поде-

лить на две части: пролог (первое предложение) и собственно шутка (второе 

предложение). Известное высказывание, приписываемое В.И. Ленину, 

«учиться, учиться, и еще раз учиться» репродуцируется в связи с упомина-

нием его имени в прологе («Библиотеку имени Ленина»). Между прологом и 
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собственно шуткой создается ассоциативная связь, которая позволяет актуа-

лизировать в языковом сознании реципиента знание о том, как звучит вы-

сказывание в оригинальном варианте. Однако концовка шутки («и еще раз – 

вот тебе читательский билет в Библиотеку имени Ленина») накладывает 

второе смысловое значение, которое во взаимодействии с первым, основы-

ваясь на ассоциативной связи, вызывает комический эффект.  

Часто в качестве прецедентной основы для шутки служит рекламный 

текст. Например, у команды КВН «Кефир»: «Спонсор нашего выступления – 

сковородки «Боженька». «Боженька» – ты всегда думаешь о нас!» [2]. В 

данном случае обыгран знаменитый рекламный слоган компании «Tefal» 

(«Tefal – ты всегда думаешь о нас»). В данном примере источником второго 

смыслового плана становится подмена понятий – на место образного прихо-

дит буквальное. С материалистической точки зрения, сковородка ни о ком 

думать не может, поэтому вместо ничем не мотивируемого названия компа-

нии используется номинация «Боженька», благодаря которому прецедент-

ный текст обретает прозрачную мотивацию (внутреннюю форму) – обще-

принятое суждение о том, что Бог думает обо всех. 

Такой же принцип является основой конструкции шутки из репертуа-

ра команды КВН «Федор Двинятин»: «Сейчас решим, кто получит пальму 

первенства, а кто фикус аутсайдерства» [3]. Здесь, в отличие от предыду-

щего примера, подмена понятий с образного на буквальное осуществляется 

посредством антонимии. Происходит расщепление фразеологической еди-

ницы «пальма первенства» путем подбора антонимической пары к каждой 

из еѐ составных частей (пальма – фикус, первенство – аутсайдерство). 

Причем в паре «первенство – аутсайдерство» имеют место лексические 

омонимы, тогда как противопоставление «пальма – фикус» происходит за 

счет их коннотативных значений.  

Из примеров, описанных выше, мы можем сделать вывод о том, что 

существует как минимум четыре способа придания прецедентным текстам 

второго смыслового плана: 

– фонетическая трансформация (33,3% от всего количества шуток 

созданы путем замены фонем в прецедентных текстах); 

– изменение контекста без изменения формы текста (в 14,8% случаев 

второй смысловой план прецедентному тексту задается ситуативно); 

– изменение формы текста с сохранением ассоциативной связи (дан-

ный способ является самым продуктивным: 37% шуток созданы путем час-

тичной трансформации прецедентного текста); 

– подмена понятий (14,8% шуток из всего проанализированного мате-

риала созданы путем замены образных понятий на буквальные). 

Таким образом, анализ дискурса участников КВН позволяет утвер-

ждать, что прецедентные тексты являются частотным и продуктивным сред-

ством создания шуток, причем для достижения комического эффекта они 
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обязательно подвергаются трансформации. Изменения, внесенные в содер-

жательную и смысловую стороны текста, провоцируют так называемые «но-

вые точки соприкосновения» между языковым сознанием участника КВН и 

языковым сознанием реципиента, что является главным условием разветв-

ления смысловых планов, конфронтация которых и вызывает комический 

эффект. 
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Телевизионная коммуникация: беседа и дискуссия 

 

Есть две категории форм телевизионной коммуникации, которые 

применяются непосредственно в телевизионных программах: 

1. Беседа. 

2. Дискуссия. 

«Беседа — жанр аналитической публицистики, диалог или полилог, 

иногда с использованием вспомогательных кино–, фотодокументов, корот-

ких сюжетов, как правило, без выраженной конфронтации сторон (то есть не 

переходящее в дискуссию, эффективное общение перед экраном)» [1, с.55]. 

Существует по крайней мере в двух формах — посвященная конкретной 

общественно–значимой теме или с участием людей, само появление кото-

рых на экране способно привлечь аудиторию (ньюсмейкеров). На современ-

ном телевидении чаще всего бывает включено в ток–шоу информационно-

развлекательной направленности.  

Беседа является формой телевизионного общения. Она представляет 
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собой целенаправленную, с заранее планируемым эффектом и результатом, 

коммуникацию, направленную на достижение определенных задач, и ре-

шающие вопросы, проблемы общественного значения. Она связана с необ-

ходимостью делать выводы и заключения на основании анализа полученных 

информативных данных, а также позволяет выработать соответствующие 

решения и реализовывать их.  

Нужно помнить, что телевизионная беседа – это не монолог. Телеве-

дущий должен организовать обмен мнениями таким образом, чтобы зада-

ваемые вопросы и получаемые ответы соответствовали бы теме программы. 

Поэтому телеведущему необходимо формулировать свои вопросы, опреде-

ления, оценки таким образом, чтобы они косвенно приглашали собеседника 

высказать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Рассмотрим коммуникативные приѐмы, способствующие восприятию 

собеседником информации: 

1. Повторение темы беседы в течение всего времени программы. 

2. Исполнение «разбивки» излагаемого материала при перечислении 

ряда связанных с проблемой фактов. Например: во-первых, во-вторых, в-

третьих. 

3. Дословное или смысловое повторение важных моментов беседы и 

излагаемого материала. 

4. Постановка вопросов в целях стимулирования мышления собесед-

ника. 

5. Подведение общих или отдельных, этапных итогов в результате 

совместного обсуждения соответствующего вопроса. 

«Эффективность беседы зависит также от умения телеведущего соз-

дать откровенную конструктивно-критическую атмосферу общения, побуж-

дающую к взаимным активным действиям» [2, c.24]. 

Телеведущий не должен обрывать своего собеседника, лишать его 

возможности высказывать свое мнение, также не следует игнорировать или 

высмеивать аргументы собеседника.  

Назовѐм пять основных функций телевизионной беседы: 

1. «Выдвижение и оперативная разработка идей, замыслов телеве-

дущего. 

2. Общение собеседников на данную тему. 

3. Обмен информацией. 

4. Обмен мнениями, опытом, знаниями и мыслями на данную тему. 

5. Стимулирование движения мысли по данному вопросу» [2, c.26]. 

Таким образом, телевизионная беседа это не только обмен информа-

цией, мнениями, мыслями, опытом и знаниями, а прежде всего, осмыслен-

ное стремление телеведущего посредством слова вызвать желание у теле-

зрителя к действию.  

Дискуссия — жанр аналитической публицистики, обычно полилог с 
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участием телеведущего и не менее чем двоих носителей контрастных точек 

зрения на некую общественно–значимую проблему, или любых ньюсмейке-

ров, одновременное появление которых в кадре символизирует некую про-

тивоположность. Поскольку дискуссия чаще всего транслируется без видео-

ряда, зрелищность зависит от профессионализма телеведущего в выборе 

участников, подготовке проблемы, умения импровизировать по ходу разго-

вора. На современном телевидении дискуссия чаще всего бывает включена в 

ток-шоу аналитической направленности.  

Дискуссия как форма телевизионной коммуникации широко приме-

няется при обсуждении разногласий, в ситуации отсутствия единого мнения 

по обсуждаемому вопросу в ток-шоу. Дискуссия или по-другому ещѐ назы-

вают спор – наука  убеждать. «Убеждение – это метод воздействия на созна-

ние личности через обращение к ее собственному критическому суждению. 

Результат убеждения считается успешным тогда, когда собеседник в состоя-

нии самостоятельно обосновать принятое решение, оценить положительные 

и отрицательные его стороны, а также возможности и последствия других 

вариантов и решений» [4, c.59]. 

«В процессе убеждения можно использовать следующие схемы: 

1. Постановка проблемы, ее место в ряду других, актуальность и 

срок решения, необходимость решения, варианты решения, их достоинства 

и недостатки, последствия, необходимые средства, затраты, другие условия. 

2. Увеличение ценности достоинств предложения и уменьшение 

ценности его недостатков; увеличение ценности данного варианта и умень-

шение ценности альтернативных вариантов. 

3. Убеждение собеседника путѐм представления ему различных то-

чек зрения. 

4. Принцип постепенного охвата: разбить предложение на этапы и 

двигаться последовательно, добиваясь согласия на каждом из них. Другое 

применение этого принципа: перед предстоящей дискуссией с несколькими 

участниками – предварительно обсудить вопрос с каждым участником от-

дельно и заручиться их согласием. 

5. В качестве приѐма программирования можно задать вопрос с ак-

центированием (обычно по существу дела) и не требовать на него немед-

ленного ответа. Через какое-то время вопрос сам возникнет в мыслях собе-

седника и заставит его думать» [2, c.41]. 

Практический опыт телевизионного общения позволяет сформулиро-

вать правила ведения дискуссии.  

Во-первых, обсуждать можно только тот вопрос, в котором хорошо 

разбираются обе стороны. Не спорить о слишком близком (затрагивает ин-

тересы сторон) и слишком далеком (об этом трудно судить). Это правило на 

телевизионной дискуссии хорошо применяемо. Так как никакой тележурна-

лист не станет приглашать гостя или эксперта в программу, который не раз-
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бирается в данном вопросе или теме. Во-вторых, необходимо заранее согла-

совать с гостем программы предмет спора. Тележурналист обязан предупре-

дить гостя эфира о теме программы. В-третьих, точно придерживаться об-

суждаемого вопроса, не уходить от предмета обсуждения. Вести спор вокруг 

главного, не размениваться на частности. На то и задаѐтся тема программы 

для обсуждения. В-четвѐртых, нельзя допускать приѐмы психологического 

давления: переход на «личности» и т.д. В телевизионной практике это игра-

ет немаловажную роль. При всѐм при этом все начинается с вопроса о мне-

нии собеседника, и плавно переходит на так называемые «личности». В-

пятых, следует занимать определенную позицию. Проявлять принципиаль-

ность, но не упрямство. Конечно, тележурналист не станет проявлять уп-

рямство, но этого вполне можно ожидать от участников программы.  

Рассмотрим тактику ведения дискуссии: 

1. Расположить аргументы в следующем порядке: сильные – в нача-

ле аргументации, а самый сильный – в конце ее. В споре для убеждения 

сильным аргументом является тот, который кажется наиболее убедительным 

собеседнику, так как затрагивает его чувства и интересы. 

2. Разоблачить возможные доводы оппонента, предвосхитить аргу-

менты. Это позволяет разоружить противника еще до нападения. 

3. Отсрочка ответа на каверзный вопрос, ответ в подходящий мо-

мент. 

4. Эффективно опровергать второстепенные аргументы. 

Для создания благожелательной атмосферы телевизионного общения 

важно, чтобы все сказанное звучало убедительно. Наибольшей убедительно-

сти говорящий достигает, если соблюдает ряд правил. 

Во-первых, очередность приводимых аргументов влияет на их убеди-

тельность. «Наиболее убедителен следующий порядок аргументов: сильные 

– средние – один самый сильный» [3, c.35]. Не количество аргументов реша-

ет исход дела, а их надежность. «Не следует также начинать с просьбы, надо 

начинать с аргументов: так как просьба без аргументов имеет наименьшие 

шансы на положительное решение. Важно учитывать еще одно обстоятель-

ство: один и тот же аргумент для разных людей может быть и сильным, и 

слабым» [3, c.48].  

Во-вторых, «для получения положительного ответа на очень важный 

вопрос нужно поставить его на третье место, предпослав ему два коротких, 

простых для собеседника, по которым он без затруднения скажет «да»» [3, 

c.53]. Установлено, что «когда человек говорит или слышит «нет», в его 

кровь поступают гормоны норадреналина, настраивающие его на борьбу. 

Наоборот, слово «да» приводит к выделению морфиноподобных веществ – 

«гормонов удовольствия». Получив две порции «гормона удовольствия», 

собеседник расслабляется, настраивается благожелательно, ему психологи-

чески легче согласиться, нежели вступать в борьбу» [5, c.63]. Предваряющие 
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вопросы должны быть короткими, чтобы не утомить собеседника, не отни-

мать у него много времени. 

В-третьих, «нельзя загонять собеседника в угол. Нужно дать возмож-

ность «сохранить лицо». Часто собеседник не соглашается только потому, 

что согласие как-то ассоциируется в его сознании с потерей своего достоин-

ства» [5, c.64]. Нужно задать вопрос, который даст собеседнику возмож-

ность с честью выйти из затруднительного положения – это поможет ему 

принять другую точку зрения. 

В-четвѐртых, «убедительность аргументов в значительной степени 

зависит от имиджа телеведущего» [5, c.65].  

В-пятых, «нельзя загонять в угол себя, тем самым не понижать свой 

авторитет. Следует избегать извинений (без должных к этому причин), про-

явления признаков неуверенности» [5, c.66]. А также «нельзя принижать 

авторитет и имидж собеседника. Любое проявление неуважения, пренебре-

жения к собеседнику – это покушение на его статус, что вызывает негатив-

ную реакцию. Указание на ошибку собеседника или его неправоту отрица-

тельно влияет на имидж критикуемого» [5, c.67]. 

Желая переубедить собеседника, нужно начинать не с разделяющих 

моментов, а с того, в чем телеведущий согласен с ним. Пусть это будут даже 

второстепенные обстоятельства в высказывании собеседника. Каждый чело-

век с большим удовольствием выслушивает то, с чем собеседник согласен и 

что не противоречит его взглядам. И наоборот, раздражается, когда услы-

шанное противоречит его мнению. Кроме того, телеведущему нужно быть 

хорошим слушателем. Нельзя убедить, если не понять ход мыслей собесед-

ника. Внимательное слушание – залог убедительности.  
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г. Набережные Челны (Россия) 

 

Фразеологические единицы с компонентом «Дьявол» и их структурно-

грамматическая организация в английском и русском языках 

 

Фразеологический фонд национального языка заслуживает особого 

внимания в языкознании. В плане выражения фразеологические единицы 

(ФЕ) представляют собой определѐнное cтруктурно-грамматическое по-

строение, сконструированное по моделям свободных словосочетаний или 

предложений, существующих в том или ином языке. Вслед за В.Н. Телия, 

Е.Ф. Арсентьевой и Л.Р. Сакаевой, мы придерживаемся широкого понима-

ния фразеологической единицы и включаем в их состав пословицы, пого-

ворки и крылатые выражения. Рассмотрим синонимический ряд компонента 

«Дьявол»: Сатана, Люцифер, Вельзевул, черт, бес, злой дух нечистая 

/темная,/ черная сила - в русском языке; devil, Satan, Prince of darkness, fal-

len angel, Minister of hell - в английском языке. В данном исследовании рас-

сматриваются глагольные, субстантивные и адъективные ФЕ, характери-

зующие компонент «Дьявол». Глагольными считаются ФЕ, функционально 

соотносимые с глаголом, т.е. ФЕ, стрежневым компонентом которых явля-

ется глагол. Данная группа интересует таких ученых, как Е.Ф. Арсентьева, 

А.В. Жуков, А.В. Кунин, А.М. Чепасова, Л.Р. Сакаева, Н.М. Шанский и др. 

Самой многочисленной группой являются ФЕ со структурой «гл.+сущ.». В 

английском языке встречается объектно-постпозитивный тип с примыкани-

ем: «He who has a stepmother has the devil at his hearth ˗ тот, кто имеет маче-

ху, имеет дьявола у себя дома; «It's hard to keep out the devil, but it is still 

harder to drive him out» ˗ с дьяволом трудно, но еще труднее от него изба-

виться; «to catch the devil/to give smb. the devil for smth – намылить кому-либо 

шею за что-либо»; «to play the devil with ˗ причинить вред»; «Let the devil get 

into the church, and he will mount the altar– позвольте дьяволу попасть в цер-

ковь, и он взберѐтся на алтарь; «Pull the devil by the tail – бедствовать, сидеть 

без гроша»; «Play the devil with sth – играть с дьяволом»; «Speak of the devil 

and he will hear about it ˗ заговори о дьяволе, и он придет сюда»; «Serve the 

devil for God's sake – служить дьяволу, прикрываясь именем бога»; «With 

money, you can make the devil push a milstone — при помощи денег вы можете 

заставить дьявола крутить жернов»; «Resists the devil, and he will flee from 

you — оказывайте сопротивление дьяволу, и он покинет вас». В русском 

языке в зависимости от типа управления можно выделить 2 модели: 1) мо-

дель с прямым объектным управлением, которая имеет объект в именитель-

ном падеже: «Вселился черт в боярский дом»; «Легче воскресить дьявола, 

чем похоронить»; «Лучше не впускать дьявола, чем выгонять»; «Служить 
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дьяволу, прикрываясь именем бога»; «Нужно отвечать дьяволу его язы-

ком»; 2) модель с косвенным объектным управлением и с объектом в твори-

тельном падеже: «Не поддавайся черту, так ему и власти нет над тобой»; 

«Связался с чертом, пеняй на себя»; «Тот, кто имеет деньги, обслужива-

ется дьяволом». В ФЕ русского языка в отличие от английского языка про-

черчивается обратный порядок следования компонентов: «Бог кажет путь, 

а черт вкинул крюк; «Беса тешить». Одним из многочисленных подклассов 

фразеологизмов выступает модель «гл.+ предлог+сущ.»: рус. «связался с 

чертом»; «заговори о дьяволе»; англ: «served by the devil»; «talk of the devil; 

catch the devil». Категория вида является основной грамматической катего-

рией глагола, определяющая состав и употребление остальных грамматиче-

ских категорий. Анализ проявления категории вида у ГФЕ показывает, что 

значительное количество исследуемых ФЕ составляют глаголы несовершен-

ного вида: «Ангел помогает, а бес подстрекает»; «Бес качает горами, не 

только нами»; «Бес несет»; «Бес носит»; «Бес сидит»; «Богу молится, а 

черту кланяется». ГФЕ, имеющие в своем составе глаголы совершенного 

вида, представлены ФЕ: «Бог кажет путь, а черт вкинул крюк»; «Бес дер-

нул»; «Бес вселился». Небольшое количество фразеологизмов русского язы-

ка имеет в своем составе отрицание: «Богу молись, а черта не гневи»; «Бес 

не пьет и не ест, а пакости деет»; «Богу угождай, а черту не перечь!». 

Особенностью английского языка является наличие большого количества 

фразеологических оборотов, которые содержат альтернанты. По своей 

структуре, они представляют собой ГФЕ с константно-вариантно-

переменной и константно-переменной зависимостью компонентов. Альтер-

нантами являются местоимения «one», «oneself», «somebody», «something». 

В соответствии с требованиями речевой ситуации альтернанты могут заме-

няться другими местоимениями, существительными и словосочетаниями. В 

английском языке данные единицы представлены следующим образом: «to 

sail one‘s soul to the devil» в значении «тянуться как черт за душой». Данно-

му виду в русском языке соответствует: «никто беса не видит». В англий-

ском и русском языке наблюдаются фразеологизмы с компонентом «Дья-

вол» с конструкцией «гл.+сущ. +союз(и)+гл.+сущ.» с сочинительной свя-

зью: «Speak the truth and shame the devil - скажи правду и устыди дьявол». 

Субстантивные фразеологизмы (ФЕ) функционально соотносятся с 

существительными, то есть стержневым компонентом является существи-

тельное. Среди английских ФЕ следует отметить атрибутивно-

препозитивный тип с управлением, где зависимый компонент принимает 

модель «сущ. в притяж. п. + сущ.»: «Devil's Mass ˗ дьявольская месса»; «De-

vil's backbone ˗ хребет дьявола»; «Devil's kitchen ˗ дьявольская кухня»; 

«Devil's slide ˗ спуск дьявола»; «Devil's corkscrew ˗ дьявольский штопор»; 

«Devil's tattoo ˗ сигнал (стук) дьявола»; «the devil‘s shop — магазин дьявола; 

«devil‘s luck — удача дьявола». В СФЕ, репрезентирующих компонент 
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«Дьявол», в русском языке модель «прил.+сущ.» содержит атрибутвно-

препозитивный тип с адъективно-именной группой, образованный при по-

мощи согласования: «желтый дьявол»; «пьяный бес»; «пьянственный бес»; 

«бесовская одежда»; «бесовский замок». В ФЕ исследуемой модели грам-

матически стрежневым компонентом является компонент «Дьявол», зави-

симым – имя прилагательное. 

Адъективные фразеологические единицы (АФЕ) представляют собой 

функционально соотносимые ФЕ стрежневым компонентом которых явля-

ется прилагательное [5]. Согласно А.Г. Назарян АФЕ являются «выражения, 

выступающие в речи в качестве прилагательных» [4, с.70]. Среди АФЕ анг-

лийского и русского языков Е.Ф. Арсентьева выявляет два основных струк-

турных подкласса: 1) адъективные компаративные ФЕ, имеющие в своем 

составе сравнивающий компонент – «as» либо «like», в русском – «как», где 

в качестве зависимого компонента представляется существительное, в каче-

стве стрежневого компонента – прилагательное [2]. А.В. Кунин полагает, 

что данные сравнительные союзы выступают в функции связки первого 

компонента («основания сравнения») и второго компонента («объекта срав-

нения») [3, с.144]. 2) Некопаративные АФЕ со структурой «прил. + предл. + 

сущ.» [2, с.52]. Примерами, адъективных фразеологизмов с моделью «прил. 

+ сущ.» могут служить выражения: «бесовское племя»; «бесовское наваж-

дение» «бесовское рожденье», «бесовское зелье»; «дьявольское место»; 

«дьявольское отродье»; «дьявольская сила»; «дьявольская сволочь»; «beauti-

ful devil, lucky devil» в значении «счастливец», «poor devil» в значении «бед-

няга, неудачник», «dark devil – темный дьявол», «blue devils» в значении 

«меланхолия, уныние»; «the worst devil» в значении «худший дьявол». В 

русском языке среди исследуемых союзов широко представлен союз «как», 

который характеризуется неоднородностью конструктивных и функцио-

нальных средств. Данные типы в русском языке представлены моделью 

«прил + союз (как) + сущ»: «злой как черт»; «хитер как дьявол»; «умен как 

дьявол»; «умен как бес»; «упрям как черт», «мрачный как дьявол». Отмече-

ны такие примеры ФЕ с обратным порядком компонентов – «союз (как) + 

сущ. + предлог + прил. + сущ.»: «как черт в грешную душу»; «как черт с 

писаной торбой». Следующая разновидность сравнительных конструкций 

является, по мнению А.З. Абдуллаевой, своего рода отклонением от нормы, 

поскольку использует в качестве сравнивающего союза «like» вместо «as» 

[1]. Ярко выраженной среди  АФЕ является модель «союз like +сущ.»: like 

devil в значении «чертовски». ФЕ, с лексемой «Дьявол/Черт» в русском язы-

ке, включающий компонент какой, указывает на ту или иную качественную 

характеристику, оценку явления или предмета: какой черт/дьявол; какого 

беса; на кой дьявол?. Исследуемые ФЕ соотносятся с именами прилагатель-

ными и являются призрачно-местоименными. 

Таким образом, проведенный структурно-грамматический анализ ФЕ 
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с компонентом «Дьявол» в английском и русском языках позволяет сделать 

следующие выводы. Глагол обладает богатой семантикой, многообразием 

грамматических форм и синтаксических связей, поэтому основная масса ФЕ 

в исследуемых языках образована с участием глагола. Большинство СФЕ с 

компонентом «Дьявол» в исследуемых языках восходят к структуре подчи-

нительного словосочетания, где грамматически главным компонентом яв-

ляются «Дьявол», зависимые компоненты вносят указания на конкретный, 

индивидуализирующий признак. В АФЕ наблюдается преобладание англий-

ских и русских прилагательных над их сходствами. Общим для изучаемых 

языков является определительная функция исследуемого компонента, уси-

ления его значения при помощи препозитивных компонентов. Классической 

для исследуемых языков является модель «прил + сущ.». 
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Снова об алгебре и гармонии: количественные критерии  

для лексических поэтизмов 

 

В лингвистической литературе термин «поэтизм» не является  попу-

лярным объектом описания и дискуссий, но согласия в его понимании не 

наблюдается. В то же время «поэтизм» — одно из важных понятий лексико-

графической практики: многие словари имеют в своѐм инструментарии сти-

листическую помету «поэт.». Однако в отсутствие внятной теории состави-

тель словаря оказывается дезориентирован в том, какой лексеме и на каких 

основаниях необходимо присваивать такую помету. Точнее будет сказать, 

что единственным основанием для лексикографа в этом случае будут его 

собственные вкусовые соображения, что на современном этапе развития 

науки вряд ли можно счесть уместным. Такой интуитивный подход в прак-

тике создания словарей был раскритикован много десятилетий назад: «Хотя 

по этому вопросу и имеется теперь уже значительная специальная литерату-

ра, сказанное В.В. Виноградовым о том, что «щедрою рукою рассыпаемые 

по всему словарному составу стилистические пометы обычно опираются на 

субъективное чутье лексикографа, на самые общие представления о стили-

стическом расслоении речи», - все еще остаются в силе» [1, с.276]. 

Термин поэтизм можно считать принадлежностью русской лингвис-

тической традиции, а также находящихся в еѐ орбите национальных языко-

ведческих школ. Как видно из названия статьи «О так называемых поэтиз-

мах» [6], уже польская наука воспринимает это слово как чуждое для терми-

нологической системы лингвистики. Однако в западных специальных спра-

вочниках этот термин отсутствует. Нет его и во многих авторитетных отече-

ственных источниках, например, в «Лингвистическом энциклопедическом 

словаре». В тех же случаях, когда «поэтизм» включен в словник, данное ему 

определение демонстрирует двойственность стоящего за этим термином 

понятия. Лучше всего это демонстрирует «Словарь лингвистических терми-

нов» О.С. Ахмановой, где для поэтизма имеется следующее определение: 

«ПОЭТИЗМ англ. poetism. Поэтическое слово или выражение, <...>, легко-

крылые   мечты,   мимолетное видение» [3, с.343]. Иными словами, «по-

этизм» толкуется через понятие «поэтический», которому также дана дефи-

ниция: «ПОЭТИЧЕСКИЙ англ. poetic. Свойственный поэзии, образный, ху-

дожественный. Поэтическая лексика. Поэтическая речь. Поэтическое слово. 

Поэтический стиль. Поэтический язык. Поэтическая метафора см. метафора. 

Поэтическое множественное. То же, что множественное эмфатическое (см. 

множественное число). Поэтическая синекдоха см. синекдоха» [3, с.343]. 
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Таким образом, поэтическое слово (или выражение) — это одновременно и 

нечто свойственное поэзии (то есть встречающееся в поэзии чаще, чем в 

других типах текста), и «образное», то есть  «художественное».  

Эти два основания для определения сущности поэтизма не тождест-

венны друг другу семантически и не равнозначны по качеству и операцио-

нальности. Если лексикограф столкнѐтся с проблемой определения поэтиз-

ма, то есть присваивания конкретной словарной единице пометы «поэт.», то 

первое основание (свойственность поэтической речи) способно дать ему 

ориентир, а второе («художественный» статус) практически бесполезно, 

потому что хороших тестов или маркеров образности (художественности) не 

существует и, по всей видимости, в рамках существующего понимания спе-

цифики искусства не может быть изобретено.  

Немногочисленные специальные работы, посвящѐнные термину «по-

этизм» также не разрешают стоящих перед исследователем затруднений.  

В своей диссертационной работе «Поэтизм: онтология и функции» 

М.С. Тасеменова, чувствуя описанную нами выше двойственность, предла-

гает разграничение «речевых» и «языковых» поэтизмов [5]. Языковые по-

этизмы, состав которых сформирован традицией и нормативными поэтика-

ми, являются «следствием социально-эстетической конвенции (определен-

ного поэтического канона)». «Речевые поэтизмы», по мнению автора, появ-

ляются окказионально, они возникают в результате особого сочетания неко-

торых (ритмических, эвфонических и др.) специфических характеристик 

слова и благоприятных условий для его семантического осложнения и сти-

листической маркированности. Нетрудно увидеть, что за этим разграниче-

нием стоит описанная нами выше дихотомия: а) поэтизм как свойственное 

поэтическому тексту слово (в данном случае «языковой поэтизм») и б) по-

этизм как особенным образом маркированное слово. 

Сходной точки зрения придерживается и Е.Н. Мансветова [4]. Автор 

считает, что, с одной стороны, термин «поэтизм» «используется в очень ши-

роком смысле для обозначения слова, приобретающего определенную ок-

рашенность в поэтическом контексте». С другой стороны, «под поэтической 

лексикой и фразеологией понимается архаизировавшийся функционально-

стилистический разряд лексики, употребляемой в поэзии начиная со второй 

половины XVIII века». Иными словами, мы вновь сталкиваемся с ситуацией, 

когда, исходя из разных оснований, заложенных в определение «поэтизма», 

исследователи стремятся разделить имеющийся лексический пласт на «ок-

рашенные» и «употребляющиеся в поэзии» словарные классы. 

С нашей точки зрения, описанное затруднение, связанное с разными 

основаниями, лежащими в основе отграничения поэтической лексики от 

других пластов национального словаря, разрешается в пользу одного из этих 

оснований, а именно: практикоориентированного, или функционально-

стилистического. Можно выдвинуть гипотезу, что наиболее частотные для 
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поэтических произведений слова в конечном счѐте окажутся и наиболее 

экспрессивными и «образными».  

Пилотное исследование такого рода уже было проведено совсем не-

давно С.А. Крыловым [3]. Насколько нам известно, это первая попытка ко-

личественного выявления поэтизмов, что и неудивительно: традиционная 

стилистика не замечена в симпатиям к квантитативным методикам. В статье 

сравниваются подмножества прозаических и поэтических текстов с исполь-

зованием Упсальского корпуса русской прозы 1950-х – 1980-х годов и само-

стоятельно составленного исследователем корпуса поэтических текстов. 

С.А. Крыловым получены интересные результаты. 

Несмотря на новаторский и в целом продуктивный характер прове-

дѐнного исследования, оно оставляет впечатление недосказанности. Во-

первых, использованные С.А. Крыловым корпуса явно недостаточны по 

объѐму. Во-вторых, как видно по приводимым результатам, данные были 

получены для словоформ, а не для лексем.  

Считая описанный подход правильным, мы также начали свои иссле-

дования в этой области. Для начала нами были составлены два равных по 

объѐму исследовательских корпуса в 11 млн. словоупотреблений (поэтиче-

ский подкорпус Национального корпуса русского языка на данный момент 

составляет около 6,7 млн. словоупотреблений). В первом мы разместили 

русские поэтические тексты разных периодов (в дальнейшем нужно будет 

провести хронологическую дифференциацию, но на первом этапе измерить 

общий фон поэтической лексики нам показалось достаточно важной зада-

чей), во втором — прозаические художественные тексты приблизительно в 

тех же пропорциях, представив разные эпохи, как и в поэтическом корпусе 

(От Гоголя и Пушкина до Бондарева и Пелевина). Оба корпуса были лемма-

тизированы с помощью свободно распространяемого морфологического 

анализатора Mystem 2.0. В итоге полный объѐм поэтического корпуса пред-

ставляет около 475 тыс. словоформ и 222 тыс. лемм. 

Мы начали с простого арифметического сравнения. С точки зрения 

математической статистики, требующей для получения устойчивых резуль-

татов применения критерия Фишера, это не вполне адекватные данные, но 

для первого приближения простительно. Из частотности слова в поэтиче-

ском тексте вычиталась частотность слова в контрастном корпусе (сначала 

художественной прозы, затем нехудожественной прозы), и слова ранжиро-

вались в зависимости от величины разности. То есть слово оказывалось в 

списке тем выше, чем чаще оно встретилось в поэтическом тексте. 

В результате сравнения поэтического и прозаического художествен-

ного корпуса наверху получившегося списка оказались местоимения и наре-

чия (в скобках указана величина разности): ты (53403), в (51618), я (31428), 

мы (29292), как (23726),  твой (23141), мой (20285), где (17058), там (12081). 

Но уже начиная с 10-й позиции мы обнаруживаем целый ряд знаменатель-
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ных слов: любовь (11596), сердце (10976), кто (10652), земля (10103), лишь 

(9770), над (9729), под (9276), свет (9175), небо (8885), о (8780), мир (8605), 

душа (8528), ночь (8191). Забегая вперѐд, скажем, что и небо, и душа, и 

сердце, и любовь, и свет окажутся наверху списка сравнений с газетно-

публицистическими текстами. Интуитивно представляется, что это вполне 

законные позиции, а сами слова действительно могут претендовать на роль 

по преимуществу поэтизмов (конечно, здесь нужны дополнительные иссле-

дования и учѐт абсолютной частотности слова), но ни в одном словаре по-

мечены они соответствующим образом не будут.  

Предпринятое нами исследование обнаружило необходимость при-

влечения более сложного математического аппарата для поиска единиц лек-

сического класса поэтизмов. Простой арифметический инструментарий, на-

пример, не способен продемонстрировать разницу в лексическом устройстве 

художественной прозы и стиха. 
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Мифопоэтика повести Б.К.Зайцева «Голубая звезда»  

 

Сложным и противоречивым было отражение идей В.С. Соловьѐва в 

русской прозе начала ХХ века. Наиболее выдержанной в традициях соловь-

ѐвства является символико-импрессионистическая повесть Б.К. Зайцева 

«Голубая звезда» (1918). В 1913 г. Б.К.Зайцев писал: «Тут не литература, а 
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приоткрытие нового в философии и религии. Соловьѐв первый пробивал 

пантеистическое одеяние моей юности и давал толчок к вере » [2, с.26]. 

Повесть «Голубая звезда» построена на трѐх коллизиях: Анна Дмит-

риевна ─ Никодимов, Лабунская ─ Ретизанов, Машура ─ Христофоров. 

Б.Зайцев показывает три типа любви: любовь-жалость, рыцарское поклоне-

ние, мистическая любовь. Ни один из этих типов любви не является идеаль-

ным. Абсолютная любовь ─ некий синтез духовного единения двух людей и 

земной страсти, то чувство, которое зарождается в отношениях Христофо-

рова и Машуры. 

Герой повести, Алексей Петрович Христофоров, ─ рыцарь Девы-

звезды, голубой Веги. На наш взгляд, он напоминает основоположника рус-

ской религиозной философии. Как и Вл.Соловьѐв, Христофоров для окру-

жающих ─ загадочная личность. (В записке, адресованной Христофорову, 

Машура называет его «загадочным» [2, с.586]). В повести Христофоров не-

однократно именуется «затворником», «проповедником полного удаления 

от мира», а его комната названа кельей; у Христофорова, как и у 

Вл.Соловьѐва, нет постоянного пристанища: «Знаете…мне всегда приходит-

ся кочевать. То тут, то там. У меня нет так называемого гнезда » [2, с.563]. 

Анну Дмитриевну удивляет, что Христофоров говорит «как-то по-детски» 

[2, с.552]. Последователь и друг Вл.Соловьѐва Е.Н. Трубецкой неоднократно 

подчѐркивал, что В.С. Соловьѐв отличался «редкой своей детской добротой» 

[4, т.1, с.12]. Кроме того, Христофоров, как и другие герои повести Зайцева, 

ассоциируется с персонажами литературных произведений и евангельских 

мифов. В интерпретации Христофорова важную роль играет его сближение 

с Христом (фамилия героя, рассуждения о «святой бедности», детскость и 

готовность к всепрощению). Интересно, что многие современники 

Вл.Соловьѐва утверждали, что он похож на иконописный образ Иисуса 

Христа [3, с.639]. 

В связи с текстуальной ориентацией образа Христофорова понятно и 

его сопоставление с князем Мышкиным. Роман Ф.М. Достоевского упоми-

нается в повести Б.К. Зайцева (гл.8). Особую важность в связи с этим при-

обретает вопрос Ретизанова, обращенный к профессору: «…когда вы читае-

те «Идиота», то чувствуете вы некоторую атмосферу, как бы ультрафиоле-

товых лучей всюду, где появляется князь Мышкин? » [2, с.591], а также его 

ассоциация Христофорова с чем-то весенним, молодым, т.е. с самим источ-

ником жизни, с вечно умирающим и вечно воскресающим богом. Исключи-

тельность, ненормальность Христофорова ощущают и другие герои повести. 

Заслуживает внимание высказывание Машуры о Христофорове: «…вы, по-

моему, очень чистый, и не такой, как другие…» [2, с.587]. Странность Хри-

стофорова названа в повести «священным идиотизмом», что роднит его с 

князем Мышкиным. 

Остальные персонажи повести могут быть также сопоставлены с ге-
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роями романа «Идиот». Так, образ Анны Дмитриевны построен по типу На-

стасьи Филипповны, хотя сюжетная схема романа Ф.М.Достоевского изме-

нена. В юности Анна Дмитриевна была «продана замуж» или, как она гово-

рит, «сама продалась сверхъестественно миллионному животному» [2, 

с.577]. Потом последовали измены, жестокие побои мужа и, наконец, лю-

бовь-жалость к Дмитрию Павловичу Никодимову ─ безнравственному и 

глубоко несчастному человеку, промотавшему свою жизнь в азартных иг-

рах, кутежах и сомнительных приключениях. В мифологическом плане Ан-

на Дмитриевна сопоставляется с царицей Савской и Марией Магдалиной. 

На протяжении всей повести еѐ сопровождает мотив «тайного горя». После 

трагической  гибели Никодимова Анну Дмитриевну поддерживает глубокая 

и искренняя  вера в бога, на место «тайному горю» приходят тихая грусть и 

примирение с жизнью, страдание очищает еѐ. Недаром после гибели Нико-

димова Христофоров всѐ чаще стал замечать в еѐ глазах голубоватый от-

блеск, искру Вечной Женственности, которая есть и в глазах Машуры. 

Б.К.Зайцев не пересоздаѐт мифы. Миф входит в ткань повествования 

либо в качестве ситуативных припоминаний, либо используется в плане со-

поставления героев повести с архетипами. Например, ситуация 19 главы 

напоминает раскаяние в своих грехах Марии Магдалины. Анна Дмитриевна 

говорит Христофорову: «С меня долго надо смывать…прежнее…Голубчик, 

мне оттого с вами легко, что вы не теперешний, древний человек…» [2, 

с.651]. Ещѐ один мифологический подтекст этого эпизода ─ сближение Ан-

ны Дмитриевны с Марией Египетской: «Уж и сейчас похоже, что мы удали-

лись с вами в пустыню, но это только первые шаги. Ах, иногда я мечтаю о 

настоящей Фиваиде, о жизни в какой-нибудь бла-аженной египетской пус-

тыне, наедине с Богом » [2, с.651]. Таким образом, в повести Б.Зайцева 

большую роль играют мифологический подтекст, сближающий «Голубую 

звезду» с прозой символистов, и использование автором в качестве мифоло-

гем-интеграторов литературных и мифологических образов. Наиболее ярко 

это проявляется в сюжетной линии Ретизанов ─ Лабунская. 

Образ Александра Сергеевича Ретизанова восходит к Дон Кихоту. 

Недаром Никодимов иронично называет его Алонзо-Кихада дель Ретизанов. 

Показательна в этом плане внешность Ретизанова: бледное и худое лицо, 

острая бородка. Подобно Дон Кихоту он готов сражаться за свой идеал с 

силами тьмы, олицетворением которых для него является циник Никодимов. 

Любовь Ретизанова к балерине Лабунской ─ это рыцарское поклонение кра-

соте, молодости и таланту, земному воплощению Вечной Женственности. В 

этой сюжетной линии огромное значение имеет сцена маскарада. Перед 

маскарадом Ретизанов опасается, что не узнает там свою возлюбленную. 

Здесь обыгрывается ситуация известного стихотворения А.Блока «Предчув-

ствую Тебя. Года проходят мимо…»: «…страшно мне: изменишь облик Ты» 

[1, с.94]. И действительно, пророческими оказались слова Ретизанова: 
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«…если сейчас еѐ не найду, это значит, я погиб» [2, с.624]. Оказывается, что 

прекрасная Дульцинея ─ всего лишь тривиальная Альдонса: беззаботная 

Лабунская бросает на произвол судьбы безнадѐжно влюблѐнного в неѐ Рети-

занова, не задумываясь о том, что тот, кто снимает шляпу, проходя мимо еѐ 

дома, не сможет жить без предмета своего поклонения. Не случайно появля-

ется авторская ирония по отношению к Лабунской: раненый Ретизанов, не 

подозревающий об отъезде Лабунской, по-детски счастлив, т.к. он сражался 

за честь своей «звезды», в то время, как его «звезда» укладывает чемоданы, 

«чтоб начать светлое и безумное странствие» [2, с.646]. 

Повесть «Голубая звезда» насыщена цветовой символикой стихотво-

рений Вл.Соловьева (часто используются «софийные» цвета ─ голубой, бе-

лый, золотой, что видно уже из названия повести). Повесть Б.Зайцева пере-

кликается с лирическим циклом А.А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме» 

(поклонение Христофорова Деве-звезде, его «свидания» с ней напоминают 

стихотворения «За туманом, за лесами…», «Я долго ждал ─ ты вышла позд-

но…»). Несомненно, в повести Б.К. Зайцева соблюдается один из основных 

принципов символистской прозы ─ металитературность. Мифологический 

подтекст, отсылки к литературным источникам и реминисценции проясняют 

смысл происходящих в повести событий. 

Центральная сюжетная линия ─ взаимоотношения Машуры и Хри-

стофорова. В повести эта линия не завершена, т. к. коллизия земная любовь 

─ платоническая любовь не разрешена. Отсюда недосказанность, импрес-

сионистическая незавершѐнность, по-чеховски сделанный открытый финал, 

в котором и «всегдашняя надежда», и «всегдашняя безнадѐжность» [2, 

с.653]. Эта сюжетная линия наиболее психологизирована. 

В начале повести Христофоров показан как человек соловьѐвского 

склада, платоник-идеалист, рыцарь голубой звезды: «У меня есть вера, быть 

может, и странная для другого: что эта звезда ─ моя звезда-

покровительница… Я еѐ знаю и люблю. Когда еѐ вижу, то спокоен… Для 

меня она ─ красота, истина, божество. Кроме того, она женщина. И посыла-

ет мне свет любви» [2, с.614]. В Машуре, девушке, которая живет сердцем, а 

не разумом, Христофоров увидел сияние голубой Веги, почувствовал ду-

ховную близость и доверил ей свою тайну. 

Кульминация повести ─ приход Машуры в дом Христофорова, его 

рассказ о «голубой бездне», адресованный гостье. Машура интуитивно про-

никается верой Христофорова, хотя и не принимает в полной мере его со-

зерцательности и поэтического экстаза. После этого свидания Машура 

окончательно понимает, что необходимо порвать отношения с Антоном, т.к. 

ей нужен не «абсолютный муж» и не «ячейка культуры и порядка», назы-

ваемая семьѐй, а нечто большее. «Нечто большее», чем Дева-звезда, оказы-

вается, нужно и Христофорову. Не осознавая того, он влюбляется в реаль-

ную, земную девушку. Христофоров пытается деликатно устраниться, что-
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бы не мешать взаимоотношениям Машуры и Антона, но он земной человек, 

и его задевают слова Машуры о том, что она любит одного Антона. Хри-

стофоров подсознательно чувствует, что еѐ слова об Антоне ─ последняя 

попытка убедить в этом саму себя. Проникнувшись рассказом Христофоро-

ва о голубой Веге, Машура начинает ревновать его к той, «которая непо-

стижна». Она пытается убедить своего собеседника в том, что его любовь к 

голубой звезде ─ лишь поэтический экстаз, сон, фантазия. И вера идеалиста 

Христофорова поколеблена. В его фразе: «И неизвестно, не есть ли ещѐ это 

настоящая жизнь, а то, в чѐм прозябают люди, сообща ведущие хозяйство ─ 

то, может быть, неправда… А? » [2, с.615] ─ ощущается неуверенность, ко-

торая подкрепляется внутренним состоянием Христофорова. После ухода 

Машуры его сердце «раздиралось нежной и мучительной грустью» [2, 

с.616]. В сцене маскарада он уже не разделяет Машуру и голубую Вегу. 

Христофоров напрасно ищет Машу, прекрасно зная, что еѐ нет на маскара-

де. И когда из окна одной из комнат он увидел Вегу, то понял: она, Машура, 

здесь, в его сердце. 

Заключительные строки повести ─ это стихотворение в прозе, апофе-

оз небесной и земной любви. Недосказанность, проникновенный лиризм 

делают открытый финал «Голубой звезды» удивительной гармонией, в ко-

торой примиряются земля и небо, платоническая и земная любовь. Косми-

ческий аспект соловьѐвской Софии раскрывается здесь с потрясающей глу-

биной.  

Литература 

1. Блок А. Собр. соч. В 8тт. ─ М. ─ Л.: ГИХЛ, 1960 ─ 1963. Т. 1. Стихотво-

рения (1897 ─ 1904) ─ 1960. ─ 715с. 

2. Зайцев Б.К. Дальний край: Роман. Повести и рассказы. ─ М.: Современ-

ник, 1990. ─ 671с. 

3.  Лосев А. Владимир Соловьѐв и его время. ─ М.: Прогресс, 1990. ─ 720с. 

4.  Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл.Соловьѐва. В 2тт. ─ М., 1913.      

© Пермякова Л.А., 2012 

 

 

УДК 81‘35 

Пешкова Н.П.  

г.Уфа (Россия) 

 

Оценочные реакции реципиента как один из показателей глубины 

 понимания текста 

 

Экспериментальные исследования последних лет, посвященные изу-

чению различных аспектов понимания с использованием метода «встречно-

го текста», показывают устойчиво высокий процент реакции «оценка» от 
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общего числа других видов реакций. При понимании текстов разных типов 

«оценка» не опускается ниже второго места в общем ранжировании реак-

ций.  

Как свидетельствуют данные психолингвистических экспериментов, 

при восприятии художественного текста «оценка» занимает второе место 

после реакции «перевод» и составляет 14,8 % от общего числа реакций [10]; 

научно-популярного текста – второе место после «ассоциации», составляя 

от 16,1% до 20% [7]. При понимании научного текста второе место также 

остается за «оценкой» после реакции «мнение», здесь она достигает 19,3% 

[10], [11]. В процессах осмысления и интерпретации библейских текстов 

реакция «оценки» поднимается на первое место, составляя 18, 6% [5].  

В настоящее время роль «оценки» в процессе понимания и постиже-

ния смысла текста в принципе не вызывает сомнения. Современная концеп-

ция когнитивной семантики утверждает, что мышление человека является 

преимущественно оценочным. Мы разделяем точку зрения относительно 

того, что «оценка», выступая одновременно как инструмент познания и как 

результат когнитивной деятельности индивидуума, формирует особую сис-

тему понимания и объяснения окружающей действительности и выполняет 

важные функции в психическом состоянии человека [4].  

Проблема, которую мы хотели бы обсудить в данной статье, связана с 

ответом на вопрос: имеет ли «оценка» какое-либо отношение к глубине по-

нимания и осмысление информации. Для того, чтобы получить ответ на этот 

вопрос, необходимо еще раз дать определение и самому понятию «оценка», 

и тому, что мы подразумеваем под «глубиной понимания». 

Начнем с последнего. Как известно, в психологии глубину понимания 

связывают, с одной стороны, со стадиями этого процесса, а с другой – с его 

уровнями. Одна из общих теорий уровней понимания была разработана в 

отечественной психологии А.А. Смирновым [12]. Глубина понимания, по 

А.А. Смирнову, является основной характеристикой, различающей его 

уровни. Она определяется тем, до какого «порядка сущности» проникает 

наша мысль в процессе понимания [op.cit.]. 

«От начальной ступени, где мы выделяем в предмете не какую-либо 

одну сторону и причем несущественную для него, а некоторый случайный 

признак, мы переходим к более высоким уровням понимания, вскрывая раз-

личные стороны предмета, более существенные (курсив наш) для него, вы-

являя более разнообразные связи его с другими предметами, явлениями ре-

ального мира» [12, с.168].  

В этих словах известного отечественного психолога обнаруживается 

связь глубины понимания с действием оценочных механизмов, поскольку 

существенные стороны предмета можно обозначить как его значимые ха-

рактеристики. С философской точки зрения, оценка есть способ установле-

ния значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта [1, 
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с.766-769]. Выявление же существенности и значимости в процессах пони-

мания реализуется в механизмах сравнения и оценки.  

Известно, что А.А. Смирнов выделял семь ступеней понимания пред-

метов и явлений, различающихся по глубине. Это: (1) отнесение познавае-

мого предмета к самой общей категории; (2) отнесение предмета или явле-

ния к общей категории хорошо известных предметов; (3) вычленение спе-

цифических особенностей в познаваемом предмете на основе сравнения; (4) 

переход на основе анализа, синтеза, абстрагирования и конкретизации, 

обобщения и индивидуализации от восприятия в целом к осмыслению от-

дельных частей предмета или явления и к пониманию их взаимосвязи; (5) 

установление причинно-следственных связей с помощью индукции и дедук-

ции; (6) установление логических связей между осмысливаемыми явления-

ми; (7) ступень действий людей и выяснение мотивов этих действий. 

Как можно видеть, оценочные механизмы вступают в действие, начи-

ная с третьего уровня, когда на основе сравнения осуществляется вычлене-

ние специфических особенностей, и разворачиваются далее на следующих 

уровнях, обеспечивающих большую глубину процесса понимания.  

Что касается такого важного для процесса понимания текста уровня, 

как предпоследний, шестой, связанный с установлением логических связей 

между представленными в сообщении явлениями или понятиями, здесь не-

обходимо отметить еще одну специфику, ассоциируемую с осмыслением 

именно речевых сообщений.  

Как отмечал А.Р. Лурия в связи с исследованиями «глубины прочте-

ния текста», глубина его понимания «вовсе не обязательно коррелирует с 

логическим анализом поверхностной системы значений, а больше зависит от 

эмоциональной тонкости человека, чем от его формального интеллекта». 

Иными словами, глубина понимания не зависит напрямую от широты зна-

ний или степени образования человека. Можно полно и ясно понимать ло-

гическую структуру внешнего текста и анализировать его значение и при 

этом не воспринимать «того смысла, который стоит за этими значениями», 

не понимать «подтекста и мотива, оставаясь только в пределах анализа 

внешних логических значений» [9, с.258]. 

Иными словами, оценка эмоционального характера может свидетель-

ствовать о большей глубине понимания, чем логический анализ «поверхно-

стной системы значений». 

Обратимся теперь еще раз к уяснению сущности оценки и оценочных 

механизмов, реализующихся в реакциях реципиентов в процессе понимания 

текста. С точки зрения психологии, механизм оценивания считается важ-

нейшей функцией сознания, а непосредственно оценка представляется од-

ной из центральных операций сознания, имеющей свои цели и выполняю-

щей определенные функции [8]. 

Анализируя функции оценки, необходимо отметить, что из трех ос-
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новных функций, выделяемых в философской и психологической литерату-

ре, для нас интерес представляют первые две, а именно, функция, связанная 

с отражением или познанием ценностных свойств (или вообще ценностей), а 

также функция выражения субъективного отношения человека к действи-

тельности. Именно они и реализуются в реакции «оценка» при понимании 

текста. Третью функцию, как известно, связывают с регуляцией поведения и 

деятельности; в нашем случае она представляет меньший интерес. 

Многие исследователи, как известно, рассматривают оценку в тесной 

связи с понятием «ценность». Так, с позиции психолингвистики оценка 

представляет собой один из важнейших факторов, структурирующих ядро 

языкового сознания индивида и социума, формирующих национальную 

ценностную картину мира [6], [14]. 

Ценности в широком понимании (общие понятия добра и зла, духов-

ные идеалы и моральные нормы) формируют ценностную картину мира, 

которая обусловлена особенностями национальной ментальности и культу-

ры. 

Как показывают психолингвистические исследования, изучение цен-

ностных представлений и ориентаций в форме реакций оценочного характе-

ра, возникающих в процессе понимания текста соответствующего типа (на-

пример, библейского), с одной стороны, обеспечивает возможность выявле-

ния специфики отдельной языковой личности, а с другой – проникновения в 

национальное языковое сознание социума [5]. 

Существует точка зрения, что оценка передает не только ценностные, 

но и ряд других значимых для субъекта характеристик. К ним относят воз-

можность / невозможность, достоверность / недостоверность и иные мо-

дальные отношения. Подобной точки зрения придерживаются такие отече-

ственные исследователи, как Ю.Д. Апресян [2], Л.М. Васильев [3], В.Н. Те-

лия [13].  

Таким образом, мы приходим к тому определению, на которое мы 

уже опирались выше, определяя оценку через значимостные отношения, как 

способ установления значимости (существенности) чего-либо для дейст-

вующего и познающего субъекта. Тем самым, мы замыкаем круг наших рас-

суждений о роли оценки в форме оценочных реакций реципиентов как одно-

го из показателей глубины понимания текста. 
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Роль гендерного фактора в процессе речевого воздействия  

как вида коммуникации 

 

Любой вид общения является речевым воздействием. Общение может 
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быть предметно ориентированным при взаимодействии в процессе совмест-

ной деятельности, личностно ориентированным при наличии тех или иных 

изменений в психологических отношениях людей и социально ориентиро-

ванным при изменении социально-психологических и социальных структур 

общества или при прямом воздействии на психику определѐнной социаль-

ной группы [5, с.256].  

Психолингвистика рассматривает социально ориентированное обще-

ние под своим углом зрения, исследуя влияние языковых и речевых особен-

ностей текста на усвоение, запоминание и переработку этой информации. В 

этом случае текст со своими языковыми и содержательными характеристи-

ками является воздействующим началом общения.  

Речевое воздействие – это не просто преднамеренная перестройка 

смысловой сферы личности, оно выполняет также ряд задач, направленных 

на привлечение внимания, оптимизацию восприятия и осмысления сообще-

ния реципиентом. Для выполнения этих задач используются различные ви-

ды текстов.  

При исследовании речевого воздействия учитываются и особенности 

воспринимающей текст аудитории. Так, Т.М. Дридзе отмечает существова-

ние семиотических групп, которые можно объединить по принципу уровня 

владения речевыми навыками и умениями для переработки информации, 

полученной путем массовой коммуникации. Образ мира, присущий той или 

иной группе является отражением в психике человека предметного мира, 

опосредованным предметными значениями и соответствующими когнитив-

ными схемами для сознательной рефлексии [2, с.11-13]. 

Для современной лингвистики характерен не только «экспансизм», 

связанный с размыванием границ и выходом в смежные области, но и «ан-

тропоцентризм как обращенность к проблеме человека в языке» [4, с.90]. 

Сочетание различных черт коммуникации выдвигает на первый план «инди-

видуальные характеристики говорящего в качестве важной лингвистической 

проблемы – человека в языке» [1,3]. 

Следует отметить, что в последнее время внимание исследователей 

все больше привлекают гендерные параметры личности. С помощью ген-

дерного параметра общество рассматривается как две макрогруппы в соци-

альном плане в условиях развития информационного влияния и повышения 

роли языка в обществе.  

В психолингвистических исследованиях ассоциативный материал со-

бирается с учетом параметров не только возраста, профессии, образователь-

ного уровня, но и пола, условий жизни, психофизического состояния ин-

формантов. Ю.Н. Караулов, А.А. Леонтьев отмечают, что подобный матери-

ал является для исследователя «своеобразным окном в сознание человека, на 

основе которого реконструируется образ его мира и анализ особенности че-

ловеческой ментальности», в связи с гендерным компонентом [5, с.77-78].  
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Гендерные исследования выделяются в отдельное междисциплинар-

ное направление. При этом отмечается тот факт, что в лингвистических ис-

следованиях имеется определѐнный разрыв между эмпирическими данными 

гендерного характера их практическим осмыслением, в связи этим можно 

отметить, что подобный разрыв помогает преодолеть психолингвистический 

подход. 

Представляют интерес работы О. Йокоямы, в которых выделяются 

мужское и женское подмножества и вводится понятие «гендерлект» как 

проявление характерного речевого поведения в определѐнных видах комму-

никации. В условиях своего модуса существования носитель языка пере-

ключается на гендерлект. Гендерная вариативность исследуется автором 

путем когнитивного моделирования, что делает возможным формализацию 

культурных ценностей и имплицитных отношений между языками [3]. Все 

языки можно разместить на шкале, начиная с гендерлектов, языковых ген-

дероролевых признаков с учѐтом переключения гендерных ролей в общест-

ве.  

С момента рождения человек становится объектом воздействия сте-

реотипов и ролей, навязываемых обществом. Семья, система образования, 

культура – это то, что в совокупности и является основой создания пред-

ставлений гендерной нормы. Гендерный аспект является важной состав-

ляющей в формировании типажа коммуникантов и зависит от стратегий ре-

чевого поведения в целом. Независимо от того идѐт ли речь о сфере делово-

го общения или же стиле руководства, где отчетливо прослеживается муж-

ское предпочтение «командного стиля» и использования определенной лек-

сики. Всѐ это складывается в особый массовый стереотип поведения, для 

которого важны как аспекты речевого воздействия, так и распределение 

гендерных ролей в обществе.   
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Функционирование фразеологических единиц  

в политическом дискурсе  

(на материале выступлений президента США Б.Х. Обамы) 

 

В настоящее время политика занимает одну из лидирующих позиций 

в жизни современного общества. Политика как лингвистическая реальность 

становится предметом современных научных исследований. Интерес лин-

гвистов к политическому дискурсу объясняется его особым социальным 

статусом и, по сравнению с другими типами дискурсов, более частотным 

проявлением. Одним из наиболее ярких и действенных языковых средств 

являются фразеологизмы (ФЕ). Под ФЕ в данном исследовании понимаются 

«устойчивые в результате семантических преобразований словесные ком-

плексы, которые … воспроизводятся в «готовом виде» [1, с.7]. Функциони-

рование их в речи политических деятелей отвечает основным требованиям 

политического дискурса: эмоциональность, экспрессивность, имплицит-

ность.  

Языковое поведение политиков задано целью общения – проведение 

определенной идеологии. Под идеологией понимается система взглядов и 

ценностей, основанная на групповых ценностях и лежащая в основе группо-

вых знаний. Дискурс играет фундаментальную роль в выражении идеоло-

гии, в свою очередь идеология влияет на структуру дискурса. В основу 

идеологии американской нации положен миф об «американской мечте», 

представленный как основа всей американской демократии.  

Барак Хусейн Обама – действующий президент Соединенных Шта-

тов. В своей политической деятельности он придерживается идеологии 

«американской мечты», отождествляя ее с тем, что Америка – это страна с 

безграничными возможностями, где любой гражданин, приложив усилия, 

может добиться успеха. Своим примером он демонстрирует реализацию 

национальной мечты, наполняя ее стереотипом ―self-made man‖. Б. Обама в 

своих выступлениях часто аппелирует к  этому стереотипу: 

We didn‘t come from wealthy families. My mom was a single mom. Mi-

chelle‘s dad was a blue-collar worker. Her mom was a secretary. 

So I think I can speak with some experience and say, making higher educa-

tion more affordable for our young people is something I‘ve got a personal stake 

in ... We believe in it because we‘ve been in your shoes. 

Ядерной семой устойчивого сочетания a blue-collar worker выступает 

«рабочая сила». ФЕ be in one‘s shoes в приведенном контексте относится к 

понятийному полю «низкий социальный уровень». В рассматриваемом дис-
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курсивном пространстве фразеологические комплексы являются взаимодо-

полняющими, и отображают при этом коннотативный фон: стереотип пре-

зидента ―self-made man‖.  

Рассмотрим функционирование ФЕ в политическом дискурсе Б. Оба-

мы на предмет отражения идеологической позиции. В своих выступлениях 

президент США зачастую обращается к ФЕ ―American dream‖: 

―Sustaining the American Dream has never been about standing pat. It 

has required each generation to sacrifice, and struggle, and meet the demands of 

a new age. And now it's our turn‖. (Obama State Of The Union Speech 2011: 

First Posted: 01/25/11 07:39 PM ).  

Аппелируя к ФЕ ―American dream‖ президент Б. Обама подчеркивает 

значимость и правильность предпринятого им политического курса, вкла-

дывая в идею «американской мечты» новые смыслы. В своем высказывании 

Б. Обама усиливает ФЕ ―American dream‖ использованием ФЕ ―stand pat‖ (не 

сдавать свои позиции); подчеркивая, что мечта на протяжении многих поко-

лений достигалась усердным трудом, президент призывает американцев 

продолжать бороться, с целью вернуть свою страну на лидирующее место в 

мировой экономике.  

В традиционном ежегодном обращении «О положении страны» (State 

of the Union Address) в 2009 году, спустя месяц после инаугурации, прези-

дент Б. Обама сформулировал основные национальные приоритеты в разви-

тии Соединенных штатов: 

- «Перезапустить» двигатель процветания: 

- Преобразовать США в страну «решительных действий и больших 

идей»: 

- Спасение, перестройка, восстановление - новая основа для процве-

тания: 

Вышеозначенные идеологические установки находят свое отражение 

в выступлениях Б. Обамы в последующие периоды реализации функций 

президента страны, что также оказывает влияние на функционирование ФЕ 

в его речи.  

Рассмотрим корпус ФЕ, используемых президентом Америки в рам-

ках реализации идеологии американской нации. 

―If we take these steps -- if we raise expectations for every child, and give 

them the best possible chance at an education, from the day they are born until 

the last job they take -- we will reach the goal that I set two years ago‖. 

―More nations have come to the table -- this time, more than 50 -- not to 

talk, but to take action”. 

В данном блоке, семантика ФЕ базируется вокруг семы «активизация 

сил». Коннотативный фон рассматриваемых устойчивых выражений связан 

с понятийным полем «решительные действия», что реализует идеологиче-

скую установку Б.Х. Обамы «перезапустить» двигатель процветания и при-
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нимать ответственные решения.    

В следующем блоке ФЕ stay on top, be on track, full speed ahead входят 

в семантическую область «лидерство»: 

―It is absolutely critical for us to make sure that we are full speed ahead”. 

―When creativity is limited or ingenuity is discouraged, that hurts all of 

us.  It denies America the game-changing products and world-changing discove-

ries we need to stay on top”. 

С помощью семантической составляющей «лидерство» реализуется 

идеологическая направленность американского президента вывести Соеди-

ненные Штаты из экономического кризиса с минимальными потерями и 

удержать страну в числе мировых держав. 

Таким образом, идеология, как система мировоззрения, влияет на вы-

бор языковых средств, что выявляет специфику политического дискурса. 

Цель политического дискурса – убедить адресата и побудить его к 

действию. Е.И. Шейгал видит основную функцию языка политики в его ис-

пользовании в качестве «инструмента политической власти», «где преобла-

дает воздействие и оценка над информированием, эмоциональное над ра-

циональным» [4, с.62].  

Особенность политического дискурса заключается в том, что пред-

ставители власти стараются скрыть свои цели, используя различные лин-

гвистические средства для воздействия на сознание реципиента. Одним из 

эффективных средств воздействия на слушающего являются ФЕ. «Сложные 

понятия, выражаемые фразеологическими единицами, формируются пре-

имущественно на основе эмоционально выраженного образа представления. 

Скрытый смысл, продуцируемый переносным употреблением словосочета-

ния в целом или его отдельного компонента, эмоциональные и оценочные 

элементы в значении фразеологизмов, образцы-ассоциации, вызываемые 

ими, «улавливаются» как на сознательном, так и на бессознательном уров-

нях человеческого мышления, формируя особое психологическое состояние 

слушателя (читателя) и обеспечивая тем самым достижение говорящим 

(пишущим) нужного эффекта» [2, с.24]. Выбор использования ФЕ в полити-

ческой речи определяется тем, что, являясь экспрессивными средствами 

языка, их назначение не только в назывании того или иного элемента дейст-

вительности, но и в оценке этого элемента, и тем самым в воздействии на 

реципиента в момент использования ФЕ в речи. Те или иные ситуации объ-

ективной действительности побуждают человека выражать свою оценку 

происходящему, при этом демонстрируя свои эмоции. Эмоционально-

насыщенные устойчивые комплексы подразделяются на ФЕ, передающие 

положительные эмоции и негативно окрашенные ФЕ: эмоциональность дей-

ствует на шкале «одобрение» (be on the cutting edge, turn the corner) - «не-

одобрение» (be on the last leg, pound the pavement, calm before the storm). 

And al Qaeda is on its last legs, weaker than it‘s ever been. 
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We should be hiring more teachers -- (applause) -- especially in areas like 

math and science where we need to be at the cutting edge.  

Манипуляция, как скрытое воздействие на психическое состояние ад-

ресата, реализуется через имплицитную информацию. А.Н. Баранов относит 

актуальное значение ФЕ к скрытой (имплицитной) части плана содержания 

текста [1, с.59], в связи с этим необходимо рассмотреть функционирование 

ФЕ в речи президента с точки зрения воздействия через имплицитность ФЕ.  

Since then, Congress and I have certainly had our differences; yet, I‘ve 

tried to be civil, to not take any cheap shots.  

ФЕ ―cheap shots‖ имплицитно доносит негативную информацию о  

предшественнике Б. Обамы: скрыто критикуется его правительство. 

We take care of each other.  And when our neighbors hit a rough patch, 

we step up and help out. 

В данном контексте Б. Обама делает замену понятия «экономический 

кризис» ФЕ ―a rough patch‖ (трудный период), преднамеренно избегая его 

прямого наименования, во избежание негативных ассоциаций, вызываемых 

у адресата этим понятием, делая его мягче для восприятия. 

В выступлениях Б. Обамы также прослеживается связь с религией: 

heaven forbid, take an oath, for the grace of God. США – высокоразвитая стра-

на, в которой религия играет значительную роль. Аппелируя к божествен-

ному началу, президент оказывает скрытое воздействие на аудиторию, тем 

самым становясь ближе к ней. В то же время Б. Обама демонстрирует свою 

религиозную приверженность христианской церкви, что поддерживается 

большинством американцев.   

Как показал анализ, речь президента США Б.Х. Обамы насыщенна 

фразеологическими оборотами, характеризуется сдержанностью эмоций, 

особенно негативных, хотя нельзя отрицать факт манипуляции, поскольку 

она является основой для всей политической деятельности. 
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 Стратегии в обучении иностранному языку в вузе 
 

По результатам опроса, проведенного в Уфимском государственном 

авиационном техническом университете, в котором приняло участие 60 студен-

тов, изучающих английский язык на первом и втором курсах, было выявлено 

несколько наиболее употребительных стратегий, связанных с работой памяти [1, 

с.263]. Было обнаружено, что наиболее употребительными стратегиями запоми-

нания иностранных слов являются прочтение и повторение слов, заучивание по 

ассоциации с предметом или образом, восстановление слова по памяти. Отсут-

ствие различий в ответах студентов первого и второго курсов показало необхо-

димость ознакомления студентов с различными стратегиями заучивания слов на 

иностранном языке, начиная с первого курса, с целью расширения номенклату-

ры используемых ими стратегий и поиска наиболее успешных с точки зрения 

каждого студента или учебной группы, а также разработки комплекса лексиче-

ских упражнений на основе выделенных стратегий. Впоследствии представляет-

ся интересным проследить динамику изменения употребления выделенных 

стратегий студентами в первый год обучения в вузе и далее на втором и после-

дующих курсах.  

Использование в опросе такой стратегии, как атрибуция, позволило выде-

лить основные причины успехов и неудач в изучении английского языка [2, 

с.291]. Как представляется студентам, основной причиной неудач являются лень 

и отсутствие интереса (25 ответов из 60). Успехи в изучении английского языка, 

напротив, связываются со старательностью и интересом (29 ответов из 60). Та-

ким образом, одной из основных задач в процессе обучения иностранному языку 

является повышение интереса и мотивации студентов. Любопытным представ-

ляется недостаточное внимание студентов к использованию на занятиях кон-

спектов и грамматических таблиц (2 ответа из 60) и проч. Мы полагаем, что 

проведенный анализ может способствовать дальнейшим исследованиям с целью 

оптимизации процесса овладения иностранным языком на практических заняти-

ях в вузе. 
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Игры разума в творчестве В.Пелевина 
 

« Мир как текст…» 

Р. Барт 
 

Внимание исследователей литературного дискурса конца XX века 

привлекли философские, языковые и культурологические особенности и 

аналитический потенциал сопоставления пространства письма философско-

литературного направления, которое называют «современной литературой», 

«литературой постмодерна», «постсоветской литературой» и к которому 

традиционно относят работы наиболее ярких российских писателей этого 

времени – В. Сорокина, В. Ерофеева, В. Пелевина и др.  авторов, изначально 

задававших тон постмодернизму и как литературному направлению, и как 

культурной формации. Сегодня именно эти писатели воспринимаются как 

одни из самых успешных представителей литературы постмодерна, в диало-

ге с которой, в силу ее неоспоримой культурной и социальной значимости, а 

также как импульса ко всему новому, рождаются иные «литературы», в ча-

стности тексты культуры, постмодернизм – это то, на основе чего, вероятнее 

всего, будет формироваться культура следующих поколений. 

Развивающийся постмодернизм демонстрировал читателям, критикам 

и исследователям (лингвистам, культурологам, социологам и др.) социаль-

ную стратегию письма, в котором нашла реализацию, в частности, и асоци-

альная речь. Значительное количество исследований представляет собой 

комплексный анализ психологических, социальных и политических состав-

ляющих культуры и общественной жизни России того периода.  

Интеллектуальную прозу В. Пелевина многие исследователи относят 

к классике русского постмодернизма. Удивительной коммуникативной ус-

пешностью отличаются тексты В. Пелевина. Во много это объясняется уме-

нием автора сложные по содержанию пассажи облекать в простую «форму», 

для реализации которой использовался «профанный язык», «…потому что 

вера, которую не разделяет никто, называется шизофренией» [Пелевин; 16]. 

Произведения В. Пелевина можно уподобить литературному упражнению. В 

своих произведениях автор демонстрирует мистическое мастерство писате-

ля, когда за основу берется классический архетип и вокруг него «накручива-

ется» сюжет. Символическая структура мироздания представлена в его про-

изведениях выпуклыми, расчетливо выпирающими из общей канвы архети-

пическими символами, обладающими, кроме всего прочего, социогумани-

тарным значением. Художественные тексты В. Пелевина представляют со-

бой сложную систему установок, лингвистически закодированных моделей 
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поведения, выстроенных в соответствии с возможностями восприятия, уст-

ройством человеческого мозга [5]. 

Один из аспектов художественного текста – эмоциональное отноше-

ние писателя к изображаемым событиям, явлениям, объектам – дает пред-

ставление не только о личностном отношении автора к описываемому, но 

является той основой, на которой возникают образность, художественность 

текста, его эстетическая и культурологическая значимость. Воспринимая 

произведение, читатель-непрофессионал, обладающий знаниями в культу-

рологической сфере, впитывает и его художественную форму, и разверну-

тость художественных образов, и неожиданные формы языкового решения 

художественных задач, и бесконечное множество смыслов, и многое другое, 

что в совокупности конструирует художественный текст. При этом главным 

для такого читателя  является способность к эмпатии – эмоциональному 

сопереживанию характеров и настроения, результатом которого является 

стремление к постижению авторской концепции. Но, согласно 

Р.Ингардену, всякий текст принципиально неполон и процесс чтения и по-

нимания его есть одновременно процесс реконструкции и восполнения не-

достающего, поэтому «художественный текст – считал Ю.М. Лотман – соз-

дает вокруг себя поле возможных интерпретаций» [2]. С другой стороны, 

«художественный текст … превращает читателя на время чтения в человека 

той степени близости, какую ему угодно указать. Одновременно читатель не 

перестает быть человеком, занимающим определенное реальное отношение 

к тексту, и игра между реальной и заданной автором художественного тек-

ста читательской прагматикой, создает специфику переживания произведе-

ния искусства» [3, с.207]. Роман В.Пелевина «Т» (2009 г.), как и все преды-

дущие произведения писателя, не оставил равнодушными ни литературных 

критиков, ни читателей. Критики отмечают несомненные художественные 

достоинства произведения, продолжающего или остающегося в творческом 

русле писателя, для которого характерным / знаковым является высокая ин-

теллектуальная концентрация, структурированность, интересный герой, мир 

как сцепление многообразия миров. «Мои романы … описывают один и тот 

же мир» – облегчает задачу понимания своих текстов писатель. Его герои 

переживают одновременно несколько разных реальностей – действительную  

и многообразие мнимых, взаимно совмещающихся, переплетающихся по 

своим собственным законам и определенным способам. Каждое произведе-

ние Пелевина посвящено подробному описанию очередного нового способа 

совмещения / переплетения / наложения реальностей, который предоставля-

ет искусство, философия, религия, компьютерные технологии, самые сме-

лые прорывы человеческой мысли в области психоанализа и психологии 

вплоть до попыток осмысления паранормальных явлений. Читая Пелевина, 

всегда ощущается четко действующий, манипулирующий смыслами разум, 

который нанизывает на логичные и продуманные схемы притчи, аллегории, 
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образы, имеющие у него литературный источник, и продуманную концепту-

альность.  

В романе «Т» В. Пелевин создает несколько модулей возможного 

восприятия: во-первых, текст – пародию на детектив; во-вторых, текст в 

жанре фэнтези; в-третьих, текст с литературными аллюзиями и разнообраз-

ными ситуациями, характерными для русской классической литературы. 

Сюжет романа «Т», по мнению критиков, не только литературоцентричен – 

осмысление понятий «автор» – «герой» – «читатель» и размышление автора 

о современной русской литературе в мире коммерции, но и традиционен для 

творческого метода писателя – развивается в трех пространственно-

временных направлениях: мир героя – графа Т. (ирреальный мир, воссоз-

данный на реалиях второй половины XIXв.), мир его «создателя» – Ариэля 

(начало XXI в. по свидетельству самого персонажа) и мир писателя Л.Н. 

Толстого, видящего во сне приключения некоего графа Т. Эпиграф романа 

«…Я герой – скажите мне, какого романа?» определяет одну из ключевых 

проблем произведения – размышления на классическую тему «автор-герой-

читатель» в традициях эстетики постмодернизма. Этим вопросом задается 

герой романа – граф Т., прототипом которого является писатель и граф 

Л.Толстой. Однако образ героя не несет в себе черты характера или биогра-

фичности прототипа – это всего лишь маска, действующая по воле некоего 

А.Э. Брахмана, выдающего себя за его автора. Ариэль называет себя по-

разному: «Я тот, – ответил голос, – кто имеет безграничную власть над все-

ми аспектами вашего существа»; «Я всего лишь творец видимого вами и 

мира, временный повелитель» и т. п. Функцию автора-творца Ариэль де-

монстрирует не только всеведущностью, но и прерогативой единственного 

творца. Таким образом, Пелевин художественно переосмысляет утвержде-

ние М. Бахтина о том, что «автор не только видит и знает все то, что видит и 

знает каждый герой в отдельности и все герои вместе, но и больше их, при-

чем он видит и знает нечто такое, что им принципиально недоступно, и в 

этом всегда определенном и устойчивом избытке видения и знания автора 

по отношению к каждому герою и находятся все моменты завершения цело-

го – как героев, так и совместного события их жизни, т. е. произведения» [1]. 

Но выясняется, что Ариэль всего лишь один из пяти соавторов – создателей 

образа графа Т., отвечающих за разные области его жизни. Раскрывая заду-

манные планы, Ариэль сознается графу, что первоначально «Создавали вас 

вовсе не на продажу, а с целью великой и значительной. И чисто духовной», 

но, т. к. массовому читателю интересен только «сюжет и чем кончится», а 

также в связи с кризисом в стране и сменой руководства, создание образа 

графа подверглось изменению по плану маркетолога: «Давайте сделаем 

нормальный триллер с элементами ретродетектива и впарим ботве…». Та-

ким образом, роман, в котором действует граф Т., является результатом со-

временного литературного творчества, которое превратилось в искусство 
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составления буквенных комбинаций, продающихся наилучшим образом, т. 

е. письмо-текст. А когда Ариэль сообщает графу Т., что проект вообще за-

крывается, герой, сопротивляясь своему небытию – смерти, использует ат-

рибуты писателя – руку в белой перчатке, перо, стремясь сам создать свой 

мир заново: «Действительно, куда бежать, если все на свете – просто текст, а 

лист, перо и чернила у того, кто чертит буквы? Впрочем, сейчас их черчу я 

сам… Но кто тогда я сам? Уж не Ариэль ли?». Так герою кажется, что он 

вышел из-под власти создателя-автора и сам стал создателем-автором своего 

нового мира, целью которого ставит разъяснение загадочного словосочета-

ния «Оптина Пустынь» или «Оптина Пустынь соловьев». Преследуя свою 

цель, граф вновь встречается с Ариэлем и узнает, что становится одним из 

персонажей нового проекта неутомимых пяти соавторов – «шутера», глав-

ный герой которого – Ф.М. Достоевский. И существует только один способ 

выхода из-под контроля – он должен найти читателя. Как найти – знает 

только Соловьев, который учил искать в себе читателя. И граф Т. узнает, как 

определить читателя: «Читатель, благодаря которому мы возникаем на свет, 

совершенно невидим и неощутим. Он как бы отделен от мира, но при этом 

мир возникает только благодаря ему! В сущности, есть только он, Читатель. 

Но он же полностью отсутствует в той реальности, которую создает! Хотя 

даже этот вот парадокс сознаем на самом деле не мы, а он…». Данные по-

стулаты позволяют графу Т. найти читателя в себе и занять ведущую пози-

цию по отношению к тому, кто именовал себя автором-творцом – к Ариэлю. 

Происходит это осознание во время беседы с призраком Соловьева, раскры-

вающим суть взаимоотношений персонажей в романе – героя – автора – чи-

тателя, но и образ истинного автора-писателя – Л. Толстого, которому при-

снилось все, что произошло с графом Т., в образе которого он себя ощущал 

под воздействием загадочного амулета. Л. Толстой проснулся и в разговоре 

с женой и гостями осознал те истины, которые знал всегда, когда писал свои 

книги: «Автор должен притвориться героем, чтобы тот возник…», а имя 

«Ариэль» означает «Лев Божий». Граф Т. решает прекратить поиски на-

стоящего автора, придя к выводу, что он одновременно является не только 

героем, но и автором, и читателем. Чем сон отличается от яви? Тем, что явь 

последовательно развивается изо дня в день, события сегодняшнего дня ло-

гично продолжают события вчерашнего. Когда одна реальность резко сме-

няет другую, вчерашняя явь начинает казаться далеким сном. Пелевин, ис-

следующий сочетания миров, никогда не путает «настоящую» реальность с 

реальностями вторичными, иллюзорными. Граница между мирами всегда 

остается, и переход ее можно осуществлять беспрепятственно в обе сторо-

ны.            

Если воспринимать В. Пелевина как автора романа «Т», то он «Тот, 

кто пишет Книгу Жизни, и тот, кто читает ее, и тот, о ком эта Книга расска-

зывает». Писатель активно включает в художественный мир романа читате-
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ля, видимо, этим объясняется тот факт, что в ХХIV главе возникает неожи-

данное, но все объясняющее: «Т – это Ты». Одним мазком, одной фразой 

события романа преломляются, вектор направляется на читателя, который 

наконец понимает, что он – часть окружающего мира.  

В. Пелевин – писатель, чья концепция мира и человека предполагает 

максимум внимания Человеку, его мировоззрению, определению его сущно-

сти и места во вселенной. 
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УДК 811.512.145 

Сагидуллина Л.Р. 

г.Уфа (Россия) 

 

Татар тел дөнья картинасында зоокомпонентлы 

фразеологизмнар
1
 

 

Дӛньяны танып белҥ барышы телдә чагылыш таба, ягъни дӛнья 

лексика һәм грамматика ярдәмендә концептуальләшә. Шул нигездә дӛнья 

тел кҥренеше формалаша. Бу кҥренештә теге яки бу милләтнең дӛнья 

хакындагы кҥзаллаулары теркәлә. Тӛрле халык дӛньяны тӛрлечә кҥрә, һәм 

шул тӛрлелекнең асылын ачу тел берәмлекләрен тикшерҥдән башлана: 

халыклар хакында тулырак беләсең килсә, сӛяк, корал, каберләргә караганда 

кҥпкә терерәк шаһиткә –телгә мӛрәҕәгать итҥ урынлы (Якоб Гримм). 

Дӛньяны тану, аерым кисәкләргә бҥлгәләҥ, аларны атау сҥз тарафыннан 

башкарыла – тӛшенчәләр сҥзләштерелә. Шуңа кҥрә милли дӛнья картинасын 

тикшерҥ лексемаларны - шушы мәдәният ӛчен нигез концептларны 

ӛйрәнҥне таләп итә. 

                                                           
1  Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РБ: ―Урал – история, 

экономика, культура‖ в рамках научно-исследовательского проекта 

―Линвокультурологические и лингводидактические аспекты изучения слова в языке и 

речи (на материале татарского языка)‖ № 12-14-02011 а/У  
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Концепт сҥзләр артында чынбарлыкны символ-образлар аша аңлау 

тора. Концепт-сҥзләргә хас бу вазыйфа тагы бер тел кҥренешенә – 

фразеологизмга хас. Фразеологик  берәмлекләр дә, сҥзләр кебек ҥк, 

этномәдәни мәгълҥматны барлыкка китерҥ, саклау һәм тапшыру ролен 

башкара. Алар халыкның психологиясен, яшәҥ рәвешен, мәдәниятен һәм 

гореф-гадәтләрен чагылдыра. Шулай итеп, фразеологик дӛнья кҥренешен 

ӛйрәнҥ аша халыкның тарихи хәтерендә беркетелгән кыйммәтләр системасы 

белән танышу, аларны ачыклау мӛмкинлеге туа [1, 4]. 

Фразеологик дӛнья картинасы антропоцентрик характерда, ягъни бу 

дӛнья кеше тарафыннан кеше ихтыяҕына һәм ―ҥлчәменә‖ нигезләнеп 

тудырылган. Халык дӛньяның тышкы сурәтен генә ясап калмый, ә тел 

символлары аша дӛньяны аңлата, шуның белән дӛньяның менталь рәсемен 

дә бирә. Фразеологик әйтелмәләр белән тудырылган тел образлары халык 

рухын, милли хис-тойгы, дӛньяны кабул итҥ һәм аңлауны чагылдыралар. 

Меңәр еллар буена бабаларыбыз тормышы табигатьтән аерылгысыз 

булган: ―Ата-бабаларыбыз беркайчан да үзләрен табигатьтән аерып 

куймаганнар. Алар терлек-туар, күбәләкләр белән киңәшеп, серләшеп, 

кайгы-шатлык уртаклашып, әвәрә килеп яшәгәннәр.‖ [3, 47-48 б.] Димәк, 

фразеологизмнар арасында тереклек атамалары нигезендә ясалган 

берәмлекләрнең - зоокомпонентлы фразеологизмнар кҥплеге кешенең ҥз 

дӛньясының ҥзәгенә һәрвакыт ҥзен куюы һәм аның ―табигать баласы‖ булуы 

белән аңлатыла.  

Зоонимик фразеологизмнарны тӛп компонентлары нигезендә тӛр һәм 

тӛркемчәләргә бҥлеп карарга мӛмкин: йорт хайваннары (ат, эт, мәче, песи, 

ишәк, дӛя, сарык, алаша, тай, бия, дуңгыз, кәҕә, сыер, кӛчек, бозау, ишәк, 

кӛчек, тәкә, ҥгез), йорт кошлары (каз, ҥрдәк, ата каз, әтәч, тавык, кҥркә, 

чебеш), кимерҥчеләр семьялыгына кергән хайваннар (тычкан, кҥсе, йомран), 

кошлар (ала карга, карга, сандугач, саескан, тәкәрлек, чыпчык, чәҥкә, 

кҥгәрчен, тургай, ябалак, аккош, кҥке, козгын, торна, тукран), кыргый 

хайваннар (арыслан, аю, бҥре, тӛлке, куян, фил, болан), бӛҕәкләр (бет, 

борча, чебен, кҥбәләк, таракан, кырмыска һ.б.), сӛйрәлҥчеләр семьялыгы 

(елан, бака, ташбака, сӛлек), суда яшәҥчеләр ( балык, чабак ). Бу тӛр-

тӛркемчәләр белән идеографик-мәгънәви тӛркемнәр арасында тӛрле, 

шактый катлаулы мӛнәсәбәт кҥзәтелә. 

Гомумән фразеологизмнарга хас булганча, зоокомпонентлы 

фразеологизмнарда милли мәдәният, халыкның тарихи ―мӛһере‖, дӛньяга 

карашлар системасы саклана. Башка тотрыклы берәмлекләрдәге кебек ҥк [1, 

122-123б.б.], без зоокомпонентлы фразеологик берәмлекләрдә дә климат 

шартлары ( кош очмаслык суык, мондый көндә яхшы кешенең эте дә өрми, 

эт чыкмаслык, эт тә борын сузмаслык, эт йөргесез, эт үлеме, карга кары, 

күбәләк кар), татарларның игенчелек белән шӛгыльләнҥе (дугалы ат 

күмелә), терлекчелек алып баруы (мал басу, кара мал) хакында, традицион 



 132 

халык ашлары (ат тоягы, кош теле ), татарларның тормыш-кӛнкҥреше 

(дагалы күркә, кош юлы, бака лампасы), әдәп-әхлак мәсьәләләре (бер 

сыерның койрыгы мең сыерны пычратыр; балык башыннан чери; ни тутый 

кош ни карга; онга төшкән таракан); гореф-гадәтләре, ышанулары (аяз 

көнне яңгыр ява, аю кызын бирә, ябалак үлгән урын); дини ышанулары һәм 

мифологемалары (Нух каргасы, атыңны Аллага тапшыр, дилбегәңне үзең 

тот, укымый мулла булган, чукымый карга булган, Алла кошы, Алла бозавы, 

Алланың сөймәс тәкәсе, ганка кошы, урман сарыгы) һ.б.хакында 

мәгълҥматлар  табабыз. 

Татар телендә зоокомпонент кергән фразеологик берәмлекләр кешене  

тӛрле яклап характерлыйлар, аны концептуальләштерәләр. Фразеологизмнар  

аша без кешенең тышкы кыяфәтен, физик һәм психик халәтен, акылын, 

тормыш- кӛнкҥрешен, эш-гамәлләрен һәм холык-фигылен, ҕәмгыятьтәге 

урынын, материаль хәлен һ.б. кҥрәбез, бәялибез. 

Халык матурлык, тырышлык, сабырлык, бирешмәҥчәнлек кебек 

сыйфатларга ӛстенлек бирә: төпке ат, алтын күбәләгем, аю борыныннан 

бал ашау. Мәхәббәт хисенә матур, образлы билгеләмә бирер ӛчен татар 

халкы син сандугач, мин карлугач фразеологизмын куллана. Әлеге ФБ 

синонимы буларак пар күгәрчендәй дип бер-берен яратышуда бер- беренә 

тиң, бик тату килешле кешеләр турында әйтәләр. ―Бик матур, бик тату пар 

кҥгәрченнәрдәй гӛрләшеп яшиләр.‖ Беренче фразеологизмда сандугач белән 

карлугачның сайрашуы турында әйтелсә, икенчесендә татулыкка басым 

ясала, чӛнки кҥгәрчен - тынычлык, татулык символы. ―Сандугач‖ 

компоненты ―көянтәсенә сандугач кунып сайрар‖ дигән фразеологик 

әйтелмәдә ―тиңсез матур, уңган‖ аңламын бирә. Сандугач татар халкында 

матурлык, моңлылык символы булса, кӛянтә тоткан татар кызы безнең кҥз 

алдына зифа буйлы, уңган, эшсӛючән булып килеп баса. Бу концептлар 

безнең аңда яктылык, ҕылылык, матурлык белән аваздашлык тудыра. 

Фразеологизмнарга образлык, экспрессивлык хас булганлыктан, 

зоокомпонентлы фразеологизмнарында еш кына ирония, мыскыллау, кӛлҥ 

тӛсмерләнә: Мисыр каргасы, Бохара мәчесе, бояр көчеге, ишәктән юрга. Бу, 

бер яктан, халыкның ҕор теллелеге, ӛзеп әйтә белҥе хакында сӛйләсә, 

икенче яктан, дӛньяга (ҥзенә дә) ―мыек аша кӛлеп карау‖ сыйфатына ия 

булуын кҥрсәтә, ―кешелек ҥз хаталары белән кӛлеп хушлаша‖ фикерен 

дәлилли.  

Фразеологизмнарда гадәттә негатив коннотация ӛстенлек итҥен 

югарыда китергән фикер белән аңлатып була. Моңардан тыш бу фактта 

антропоцентризм принцибының ҥзенчәлекле чагылышы да кҥзәтелә. Кеше 

ҕир йӛзендә акыл ягыннан камилләшкән ҕан иясе. Ул хайваннар 

дӛньясыннан ӛстен тора. Бездә кешегә генә ―кем?‖ дигән сорау куела, ә 

хайваннарга - ―нәрсә?‖, ягъни алар башка – ҕансыз предметлар рәтендә 

карала. Хайван атамалары кергән фразеологизмнарда негатив 
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коннотациянең кҥплеген шушы аңлам белән дә дәлилләнә булса кирәк.  

―Ат‖ компонентының синонимик рәтенә алаша, бия, тай, айгыр, елкы 

сҥзле фразеологизмнарны да кертеп карыйбыз. Элек-электән безнең ата – 

бабаларыбыз ат тоткан, ул хуҕалыкта зур ярдәмче дә, сугышта якын дус та 

булган. Хуҕалыкта ат тоту гаиләнең социаль хәлен билгеләргә ярдәм итә. 

―Ат‖ компонентлы фразеологизмнар һәм мәкаль-әйтемнәрнең гаҕәеп кҥп 

булуы(татар-башкорт телендә аларның саны меңгә якынлаша) татар-

башкорт халкының борын-борыннан ―атлы цивилизациягә‖ керҥе хакында 

сӛйләҥче дәлил булса кирәк. Гомумән алганда, ―ат‖ компоненты кергән ФБ 

кешегә уңай характеристика бирә: аты чаптыр, кылычы үткер - сугышчан 

батыр егетләрне сыйфатлау ӛчен кулланыла. Алашасы колынлау - бәхете 

алга китҥ, кӛтмәгәндә, кҥрер кҥзгә сәбәпсез малы ишәю, юк ҕирдән баю. Ат 

кәмите дип элек цирк, балаганны атаганнар. Ат җене кагылган кеше - ат 

гашыйгы, ат яратып, ат белән мавыгып, ат ярышлары белән кайнашып 

яшәҥче кеше. Ат кебек эшләү, йөк аты – алсыз-ялсыз эшләҥчегә, бик 

кҥндәм кешегә әйтелә. Халык зур шатлык кичерҥ хисен дә ат образы аша 

бирә - ат менгәндәй булу. Халыкның кунакчыллыгын чагылдырган 

фразеологизмнар арасында да ат компонентлы берәмлек бар - ат башыннан 

алу.  

―Бҥре‖ компонентлы фразеологизмнарның тӛп ӛлеше комсызлык, 

куркынычлык, ялгызлык тӛшенчәләрен белдерә: бүре малае - кешеләр белән 

аралашмыйча, кешегә буйсынмыйча ҥз иркендә яшәҥче турында; ач бүредәй 

- комсызлыкка, ач кҥзлелеккә охшатып әйтҥ; бүредән куркып урманга 

бармау - берәр ихтималдан куркып шикләнеп эшләмичә тору; бүре авыз - 

ил, халык ҕилкәсендә туенучы. Әмма бүресе улау - уңай коннотациягә ия: 

―теләгәненә, байлыкка, дәрәҕәгә, уңышка ирешҥ, бәхет басу‖. Н. Исәнбәт бу 

берәмлеккә мондый аңлатма бирә: ―Бу борынгы тӛркиләрдә бҥренең улап, 

аларга дошман камавыннан котылырга юл кҥрсәтҥе һәм шуның белән 

дӛньяда тӛрки халыкның нәселен бетҥдән саклап калуы турындагы 

легендага бәйләнгән‖ [2, 204 б.]. 

―Тӛлке‖ кҥп телләрдә хәйләкәрлек макроконцептына керә, мәсәлән: 

төлке кебек кыйпыла. Димәк, мондый кеше хәйләкәр, койрыгын тоттырмый, 

куып ҕитеп тоттым дигәндә кинәт  кӛтелмәгән якка борылып кача. Төлке 

мае сөртү - хәйлә белән юмалап астыртын урлау; син төлке, мин 

койрыкмын - мин синнән дә хәйләкәррәкмен. Билгеле булуынча, неолит 

революциясе чорыннан халыклар тӛрле-тӛрле ҕәнлекләргә табыну – аларны 

кулга ияләштерҥ белән шӛгыльләнгәннәр. Бу процесс барлык халыклар ӛчен 

дә универсаль кҥренеш, дип таныла. Әмма бер генә халык та тӛлкене кулга 

ияләштерә алмаган. Шуңа да ―тӛлке‖ мәгънәсенә кергән ―хәйләкәрлек‖ 

коннотациясенең тирән тарихи тамырлары кҥпчелек халыклар ӛчен уртак 

һәм ул бик кҥп башка халыкларның ФБ һәм паремияләрендә, 

мифологемаларында да чагылыш таба. 
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Татар телендә куркак кешене характерлау ӛчен ―куян‖ концепты еш 

кулланыла: куян йөрәк, куян җанлы, кулга элләккән кыр куяны кебек дер 

калтырап тора. ―Балык‖ зоокомпоненты кергән ФБ нигезендә дә кешегә 

карата кире мӛнәсәбәтләр ӛстенлек итә: исерек балык, балык башы ашаган. 

―Эт‖ концепты кергән фразеологизмнар да нигездә негатив сыйфатларны 

сурәтли: эт урынына йөртү, эт талый дип бет талый, эт тормышы, эт 

дисәң йоны юк, адәм дисәң сыны юк һ. б. Татар теленең фразеологизмнар 

сҥзлегеннән ҕыеп алынган 128 фразеологик берәмлекләрнең барысы да кире 

коннотацияле булуы моңа дәлил. ―Бет‖ компоненты кергән фразеологизмнар 

нинди дә булса предметның кҥләмен атый: бет кебек, димәк - бик кечкенә, 

бик аз, бик вак. Шулай да бу зооним белән ясалган фразеологизм кешегә 

кире характеристика биргәндә ешрак кулланыла: бете котыру, бет 

симертү һ.б. ―Зурлык‖ның тӛрле дәрәҕәсе ат, аю, дӛя компонентлы 

берәмлекләрдә кҥзәтелә: дөя кошы, ат бәясе, аю беләк. 

Телдә бай кешене характерлау ӛчен ―әтәч‖ образы файдаланыла: 

байның әтәче дә күкәй сала, бәхете алга барганның әтәче дә күкәй сала, 

әтәче дә кубыз уйный. Фәкыйрь, ярлы, хәерче кешене кҥз уңында тотканда 

саескан, эт, бет, ҥгез кебек зоокомпонентлар ярдәмгә килә: үгез мөгезенә 

эләрлек тә юк; бете дә юк, бүре сырхавы, йолкынган каз, эт көне. Усаллык, 

тупаслык, явызлыкны тӛшенчәләрен белдергән ФБ аеруча еш очрый. 

Мәсәлән, телебездә ―усаллык‖ макроконцепты ―елан‖ зоокомпоненты аша  

бирелә, бу сӛйрәлҥче хайванга хас булган сыйфатлар (агулылык, усаллык, 

боргаланучанлык, ҥткерлек, чаялык) фразеологик берәмлекләрдә киң 

кулланыла: зәһәр елан (эче кешегә һәр тӛрле усаллык, кӛнчелек, хӛсет, кинә 

агулары белән тулган яман кеше); корчаңгы елан (зәһәре тулышкач кая 

барып, нәрсәне чагарга белмичә кычынып, ҥрсәләнгән елан.). 

Ялкаулык һәм наданлык концептын ачыклаган фразеологизмнар да 

шактый зур урын ала: сарык баш, тавык бәкәленнән йөзә, эт сугарып йөрү, 

бетле йөрәк. Димәк, борынгыдан әлеге кире сыйфатлар тәнкыйть ителгән, 

тырышлык, уңганлык алга сӛрелгән. Кояштан качкан ярканат кебек 

фразеологизмында яктылыктан, белем мәгърифәттән,тәрәкъкыйдан куркып 

качуны ярканатка охшату ята. Бу инде халыкның аң-белемгә ӛстенлек 

бирҥенә ишарә. Татар телендә ―беркатлылык, ышанучанлык‖ символы 

булып чебеш образы тора: йомырка эчендәге чебеш, ә ―батырлылыкны‖ 

арыслан образы бирә: арыслан авызыннан сөяк алырдай - бик тә гайрәтле, 

кыю, кӛчле,батыр, ҥткен кешене шулай бәялиләр; арыслан йөрәк - арыслан 

кебек гайрәтле, баһадир, кӛчле, курку,белмәс йӛрәкле ир; арыслан сырты - 

ҥтә гайрәтле, булдыклы, кӛчле кеше. Арысланның гайрәтләнгән чагында 

сырты кабару, йоны ҥрә торудан алынган. 

Бер ҥк компонент тӛрле идеографик тӛркемнәргә кергән 

фразеологизмнар ясауда катнаша. Мәсәлән, карга сҥзе нигезендә табигать 

кҥренешен белдерҥче карга бураны, карга кары - март аенда каргалар 
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килгәч була торган бураннар, вакытны атаучы - карга җимгә төшмәс борын 

(бик иртә, таң атар-атмас), йола атамасы – карга боткасы; кешене 

характерлаучы - карга санап йөрү, карга чукырлык та ите калмаган, карга 

көйгә ―сандугач мин‖ дип йөрү, карганы сабынлап юу белән бер, карга маен 

эчкән кебек фразеологизмнар ясалган. Р.Р. Ҕамалетдинов санап ҥтелгән 

фразеологизмнар татар мәдәнияте ӛчен карга сҥзенең тӛрле мәгънә 

тӛсмерләре булуын, бу кошлар белән бәйле бик кҥп ассоциацияләр тууын 

билгели [1, 121 б.]. Башка зооконцептларга нигезләнгән фразеологик 

берәмлекләрне тикшерҥ дә шундый мәгънәви тӛрлелеккә мисал була ала.  

Гомумән алганда, зоокомпонентлы татар фразеологизмнарын туплау 

һәм ӛйрәнҥ кеше дӛньясының тӛрле якларын: предмет-кҥренешләр, эш-

хәрәкәтләр, психик процесслар һәм башкаларын – тулырак кҥзаллау 

мӛмкинлеген бирә; тӛрле дәрәҕәдә тел ӛйрәнҥчеләрне телле һәм мәдәниятле 

шәхес итҥ юлын киңәйтә. 
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Концептуальные оппозиции «Бог»/«God» и «Чѐрт»/«Devil» 

 во фразеологических единицах английского и русского языков  

 

Современная картина мира складывалась под влиянием картин мира 

наших предков. В связи с этим, необходимо отметить тот факт, что не суще-

ствовало нейтральных сил, предполагалось наличие дуальности в основных 

понятиях окружающей действительности, которые имели соотношение с 

конфликтом добра и зла. Как отмечают исследователи В.Т. Клоков и Е.А. 

Алексеева, в соответствии с общей ценностной ориентацией, отражающей 

разделение мира на доброе и злое начало, оценивался каждый предмет, 

факт, событие, поступок [1, с.32]. В культуре, как полагает ученый А.А. 

Мельникова, присутствуют оппозиции двух типов – базовые, имеющие для 

всех народов мира универсальный характер, и культурно специфичные [2, 
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с.25]. Следовательно, данные типы очерчивали и очерчивают границы ми-

ровидения. 

Добро и зло во всех религиях и культурах равнозначны. В христиан-

ской религии Бог и Дьявол являются образами, формирующими представле-

ние о добре и зле. Отношения оппозиции связывают единицы, имеющие 

различия, однако объединенные общими признаками.  

В рамках данной статьи вслед за Н.С. Трубецким (2000) рассматрива-

ются эквиполентные оппозиции «Бог»/«God» и «Чѐрт»/«Devil» на парадиг-

матическом и синтагматическом уровнях. Исследование показывает, что 

количество дифференцирующих признаков превалирует над общими. В 

структуре выявлены следующие общие признаки исследуемых концептов: 

«существо мужского рода», «существо уникальное, единственное в своем 

роде», «существо, взаимодействующее с человеком», «существо говорящее» 

и «существо с ограниченными возможностями». В структуре концептов вы-

является также общий признак «помощник», однако в данном признаке ана-

лизируемые концепты не являются абсолютно совпадающими. Бог для но-

сителей русской и английской лингвокультур является не только «помощ-

ником», однако и защитником, существом мыслящим и образованным, в то 

время как дьявол (чѐрт) – «слугой».  

Исследуемые концепты «Бог»/«God» и «Чѐрт»/«Devil» представляют 

собой оппозиции с эквиполентными отношениями между членами. Концеп-

ты не существуют изолированно, они взаимодействуют с другими концеп-

тами, поэтому необходимо рассмотреть концептуальные оппозиции на син-

тагматическом уровне, которые выражаются в тексте. Исследователь Л.А. 

Новиков считает, что оппозиции, выраженные в тексте, условно подразде-

ляются на структурно выраженные и структурно невыраженные. Структур-

но выраженные оппозиции представляют собой строго определенные и час-

то воспроизводимые конструкции с близким контактным расположением 

противоположных по смыслу; в структурно невыраженных оппозициях не 

обнаруживается строго определенных и регулярно воспроизводимых син-

таксических структур [3, с.126 - 128]. Анализ употребления лексических 

единиц, вербализующих изучаемые концепты, показывает, что данные кон-

цептуальные оппозиции могут быть и структурно выраженными, и струк-

турно невыраженными. Для обозначения конструкций, репрезентирующих 

оппозиции, целесообразно использовать модели, предложенные исследова-

телем Л.А. Новиковым: X, a Y; X, но Y; X, да Y; и Х, и У, где X и Y концепты 

«Бог» и «Чѐрт». В конструкциях X, a Y; X, но Y концепты противопоставля-

ются, представляя собой антонимичную пару: Господь умудряет слепца, а 

дьявол искушает чернеца; Бог дал родню, а чѐрт – вражду; Силѐн чѐрт, но 

милостив Бог; Послал Бог работу, но отнял чѐрт охоту. В данных приме-

рах эксплицируются дифференцирующие признаки концептов: «существо 

мудрое и справедливое» (концепт «Бог») и «искуситель» (концепт «Чѐрт»). 
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На данные признаки указывают глаголы, употребленные в паремиях: умуд-

рять (сочетается с лексическими единицами Господь и Бог), искушать и 

подстрекать (сочетаются с лексическими единицами дьявол и бес). В ана-

лизируемом примере глагол дать репрезентирует признак «даритель» (кон-

цепт «Бог»). В свою очередь, чѐрт «одаривает» человека, однако «вражда» 

приносит людям неприятности (признак «существо, приносящее неприятно-

сти»).  

В конструкции и Х, и Y концепты не противопоставляются, поскольку  

подчеркивается значение всеобщности. Однако оппозиционные концепты, 

употребляемые в конструкции X, да и Y «соединяются» в единое целое: Уго-

дить сразу и Богу, и чѐрту; Богу-то молись, да и чѐрту не груби. Данные 

примеры показывают, что, несмотря на свою противоположность, концепты 

«Бог» и «Чѐрт» объединены общими признаками и являются контекстуаль-

ными синонимами, где на первый план выходит репрезентация общих при-

знаков. 

В английском языке структурно выраженные оппозиции вербализу-

ются в конструкциях: X and Y; neither X nor Y; both X and Y; X as well as Y; X 

but Y, где X и Y – концепты «God» и «Devil». В конструкциях X and Y; nei-

ther X nor Y; both X and Y; X as well as Y – концепты не противопоставляют-

ся, а «соединяются», становясь контекстуальными синонимами. «Соедине-

ние» данных концептов выражается лексически: использование словосоче-

таний с числительным два (I have two masters – God and the devil (У меня 

есть два хозяина – Бог и дьявол); использование конструкций с закрытым 

типом сочинительной связи: A good painter can draw devil as well as God (Хо-

роший художник может нарисовать и дьявола, и Бога). Способность ис-

следуемых концептов являться в предложении однородными членами и вы-

ступать контекстуальными синонимами обусловлена наличием общих при-

знаков. 

Конструкция Х but Y актуализирует отношения противопоставления: 

God sends meat, but the devil sends cooks (Бог посылает пищу, а дьявол посы-

лает поваров); God sends corn but the devil mars the sack (Бог посылает зер-

но, а дьявол рвет мешок). Исследуемые примеры объективируют признак 

«даритель», входящий в структуру концепта «God», признаки концепта 

«Devil» различны (дьявол – «искуситель», дьявол – «злой дух»).  

Концепты «Бог»/«God» и «Чѐрт»/«Devil» могут быть противопостав-

лены и в структурно невыраженных оппозициях. На данное противопостав-

ление указывают глаголы, называющие действия, которые совершают Бог и 

дьявол: Дитя падает – Бог перинку подстилает, стар падает – чѐрт боро-

ну подставляет; Смелым Бог владеет, пьяным чѐрт качает; What God 

gives, the devil reaves (Что Бог дает, дьявол отнимает); When the devil starts 

messing, God starts blessing (Когда дьявол начинает портить дело, Бог начи-

нает благословлять). В русских примерах Бог, обладающий признаками 
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«защитник и помощник» и «существо доброе и милостивое», оберегает и 

защищает. Его действиям противостоят действия, совершаемые чѐртом – 

«существом, приносящим неприятности». В английских примерах репрезен-

тируются такие признаки Бога, как «даритель» и «защитник, помощник». На 

данные признаки указывают глаголы «give» (давать) и «start blessing» (на-

чать благословлять); действия дьявола вербализуются глаголами «reave» 

(отнимать) и «start messing» (начать мешать, портить дело) и объективируют 

признак «могущественный злой дух». 

Наречия также репрезентируют оппозицию изучаемых концептов: Ес-

ли чѐрт говорит «сегодня», Бог скажет «завтра»; If the devil reigns today 

God will be master tomorrow (Если сегодня правит дьявол, Бог будет управ-

лять завтра). В данных примерах наречия сегодня и завтра вербализуют 

время «правления» Бога и чѐрта. Несовместимость наречий говорит о не-

возможности совместного пребывания Бога и чѐрта (дьявола). 

Концептуальные оппозиции «Бог»/«God» и «Чѐрт»/«Devil» могут 

быть объективированы глаголами, вербализующими действия людей, объек-

тами которых являются Бог или чѐрт (дьявол): От Бога отказался – к сата-

не пристал; People who cease to believe in God still believe in the devil (Люди, 

которые перестают верить в Бога, безмолвно верят в дьявола). Глаголы 

«отказался» и «пристал», «cease to believe» (перестать верить) и «believe» 

(верить) называют действия, которые противопоставлены. 

В конструктивно не выраженных оппозициях концепты «Бог»/«God» 

и «Чѐрт»/«Devil» не только противопоставляются, но и «соединяются»: Бог 

пугает громом, чѐрт пугает рогом,; Wherever God erects a house of prayer, 

the devil always builds a chapel there (Там, где Бог возводит молельню, дьявол 

всегда строит свою часовню). «Соединение» концептов в данных паремиях 

репрезентируется глаголами, выполняющими функцию сказуемого. Приме-

ры указывают на то, что Бог и дьявол (чѐрт) совершают одинаковые дейст-

вия (Бог пугает и чѐрт пугает; God erects and devil builds (Бог возводит и 

дьявол строит). 

«Соединять» изучаемые концепты могут также и действия, совершае-

мые людьми: Тот, кто служит Богу за деньги, будет служить дьяволу за 

большее жалование; If you light one candle for God, then you must light one for 

the devil (Если вы ставите свечку Богу, вы должны поставить свечку дьяво-

лу). Концепты «God» и «Devil» имеют в своей структуре общий признак 

«объект поклонения». 

Лексические единицы ад и рай, heaven and hell, вербализующие места 

обитания Бога и чѐрта (дьявола) также образуют оппозиции. Данные оппо-

зиции могут быть структурно выраженными со значением противопоставле-

ния (Богатому рай, а бедному ад; В рай просятся, а в ад лезут; One road 

leads to heaven but many lead to hell (В рай ведѐт одна дорога, а в ад ведет 

много дорог)), структурно выраженными со значением «соединения» (У по-
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па товар – ад да рай, что хочешь, то и выбирай; Life is the crossroads of 

Heaven and Hell (Жизнь — это перекресток рая и ада) и структурно невы-

раженными (Hell is wherever heaven is not (Ад там, где нет рая). Приведен-

ные примеры показывают, что ад и рай могут выступать контекстуальными 

антонимами и контекстуальными синонимами. Оппозиция лексических еди-

ниц ад и рай, heaven and hell сложилась под влиянием концептов 

«Бог»/«God» и «Чѐрт»/«Devil». Вербализуя места обитания Бога и чѐрта 

(дьявола), ад и рай стали восприниматься как члены оппозиции, свидетель-

ством чего могут служить многочисленные контексты их совместного упот-

ребления.  

Таким образом, концепты «Бог»/«God» и «Чѐрт»/«Devil» находятся в 

отношениях оппозиции в обеих лингвокультурах, однако способствуют и 

образованию другой оппозиции, членами которой являются приписываемые 

Богу и чѐрту (дьяволу) места обитания – ад и рай. Другие приписываемые 

им места обитания, выявленные при концептуальном анализе оппозиций, ни 

в русской, ни в английской лингвокультурах таких оппозиций не образуют. 
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УДК 811.112.2  

Салахов Р.А. 

г. Уфа (Россия) 

 

Предлоги со значением причины, цели и условия в  

современном  немецком языке 

 

Продолжая серию статей, посвященных семантической классифика-

ции предлогов современного немецкого языка [см.: 1; 2], хочется в данном 

сообщении остановиться на предлогах, позволяющих реализовать в языко-

вом плане такие важные для развития любого (в том числе и научного) тек-

ста понятия, как "причина", "цель" и "условие". 

1) Предлоги в составе обстоятельств причины 



 140 

Обстоятельства причины часто вводятся предлогами an (D), ange-

sichts (G), anlässlich (G), auf (Akk.), aus (D), durch (Akk.), dank (D / G), ent-

sprechend (D), gemäß (D), infolge (G), kraft (G), laut (G / D), mangels (G), 

über (D), vermöge (G), vor (D), wegen (G / D), zufolge (D / G). 

а) Предлоги an (D), aus (D), vor (D) вводят причину действия или со-

стояния. 

 При этом предлог aus указывает на побудительную причину, 

мотивировку осознанного действия, например: etwas aus Liebe / aus freiem 

Willen tun – сделать что-либо из любви / по доброй воле; aus diesem Grunde – 

по этой причине. 

- Предлог vor чаще указывает на причину непроизвольного действия, 

например: vor Schmerzen schreien – кричать от боли; vor Kälte zittern – 

дрожать от холода. 

- Предлог an чаще указывает на причину заболевания или смерти, 

например: an Gicht leiden – страдать подагрой; an Hunger sterben – уми-

рать с голоду (от истощения). 

б) Предлоги dank (D / G), durch (Akk.), infolge (G), kraft (G), über (D), 

vermöge (G), wegen (G). 

 Предлог dank (G / D) и употребляющийся в возвышенном стиле 

предлог vermöge (G) сочетаются только с понятиями, которые имеют поло-

жительное влияние на ход событий, например: dank (vermöge) seines guten 

Willens / dank seinem guten Willen – благодаря его доброй воле (его добрым 

намерениям). 

 Предлог infolge (G) указывает на непосредственную причину (in 

Folge), следствием которой является данное действие или состояние, напри-

мер: infolge der Straßenglätte – из-за (вследствие) гололеда на улицах; infolge 

des Unfalls – из-за (вследствие) несчастного случая (аварии); infolge eines 

Missverständnisses – по недоразумению, из-за (вследствие) недоразумения; 

infolge der hiesigen Verhältnisse – в силу здешних обстоятельств. Сходное 

значение имеет предлог über (D), например: über dem Lärm erwachen – про-

снуться от (из-за) шума. 

 В значении предлога durch (Akk.) сочетаются значения предлогов 

dank и infolge, например: durch langen Gebrauch / infolge langen Gebrauchs – 

от (из-за) длительного употребления (использования); durch seinen Fleiß / 

dank seinem Fleiß (seines Fleißes) – благодаря его (своему) прилежанию. 

 Предлог wegen (G) указывает на причину, аргумент (повод), на-

пример: Wegen der Krankheit der Tochter blieb sie zu Hause. – В связи с болез-

нью (Из-за болезни) дочери она осталась дома. 

 Предлог kraft (G), восходящий к имени существительному die 

Kraft „сила―, указывает на то, в силу / на основании чего совершается дей-

ствие, например: kraft seines Amtes – в силу его (своих) служебных обязанно-

стей; kraft des Gesetzes – в силу (на основании) закона, по закону. 



 141 

в) Предлоги entsprechend (D), gemäß (D), laut (D), nach (D), zufolge (D 

/ G) чаще всего употребляются с существительными der Wunsch „желание―, 

der Befehl „приказ―, die Anweisung „указание, инструкция―, die Abmachung, 

die Übereinkunft „соглашение. договоренность―, der Vetrag „договор―, das 

Gesetz „закон―, die Worte „слова― и под. 

 Предлоги entsprechend (D) и gemäß (D), которые большей частью 

стоят за именем существительным (т.е. в позиции послелога), употребляют-

ся при корректном, но не обязательно точном (слово в слово) соответ-

ствии либо просто обозначают соответствие, например: der Vorschrift ent-

sprechend  (gemäß) / entsprechend  (gemäß) der Vorschrift – по (согласно) 

предписанию; seinem Einkommen (der Natur) entsprechend (gemäß) leben – 

жить сообразно своим (по своим) доходам / в согласии с природой. 

 Предлог laut (D) стоит при точном (слово в слово) соответст-

вии с текстом, например: laut Gesetz – по закону, в соответствии с законом; 

laut Übereinkunft – по соглашению (договоренности), в соответствии с 

соглашением (договоренностью). 

 Предлог nach (D) чаще стоит после существительного (как после-

лог) при приблизительной передаче содержания с возможностью дис-

танцироваться от образца (источника), но может также стоять перед име-

нами собственными, например: nach seinen Worten – по его словам; nach Ein-

stein – по (согласно) Эйнштейну, в соответствии с теорией Эйнштейна. 

 Предлог zufolge, который в постпозиции управляет дативом, а в 

препозиции генитивом, указывает на источник, в соответствии с кото-

рым осуществляется действие, либо на источник информации, напри-

мер: dem Befehl zufolge / zufolge des Befehls – по приказу, согласно приказу; 

einem Gerücht zufolge / zufolge eines Gerüchtes – по слухам. 

г) Соответствие чему-либо и ответ (ответная реакция) на это 

сочетаются в значении предлога auf (Akk.), например: auf seinen Befehl – по 

его приказу; auf die Bitte meines Freundes – по просьбе друга, в ответ на 

просьбу друга. 

д) Предлог angesichts (G), употребление которого ограничивается 

возвышенным стилем, означает (в память о своем происхождении) „перед 

лицом, ввиду“ (das Gesicht „лицо―), например: angesichts des Todes – перед 

лицом смерти; angesichts dieses Tages – в предвкушении этого дня. 

е) Предлоги anlässlich (G) и mangels (G) относятся к канцеляризмам, 

и в обыденном общении использовать их не рекомендуется. 

 Предлог anlässlich (G) (из: der Anlass „причина―, „повод―, „слу-

чай―) означает, по поводу (случаю) чего событие происходит, например: 

anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Firma – по случаю ( по поводу) 150-

летия (150-летнего юбилея) фирмы. 

 Предлог mangels (G) означает отсутствие (недостаток / не-

хватку) чего-либо, например: mangels triftiger Gründe – за неимением (ввиду 
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отсутствия) веских (уважительных) причин; mangels notwendiger Kenntnis-

se – ввиду отсутствия необходимых знаний. 

2) Предлоги в составе обстоятельств цели 

Обстоятельства цели могут вводиться предлогами auf (Akk.), behufs 

(G), für (Akk.), halber (G), nach (D), um (G) … willen, wegen (G), zu (D), 

zwecks (G). 

а) Предлоги  auf (Akk.), nach (D), zu (D), которые сочетают значение 

цели со значением направления, рассматривались уже среди предлогов, обо-

значающих местоположение и направление [1, с. 185-186]. 

б) На цель совершения действия указывают предлоги zu (D), behufs 

(G), zwecks (G) (два последних относятся к канцеляризмам), например: Er ist 

zum Dichter geboren. – Он прирожденный поэт. Sie eilte ihrem Kind zu Hilfe. – 

Она поспешила на помощь своему ребенку. Er ist zwecks / behufs weiteren Stu-

diums (zum weiteren Studium) nach Dresden gekommen. – Он приехал в Дрезден 

с целью (для) продолжения учебы (обучения). 

в) В предлогах für (Akk.), halber (G) (стоит после существительного) 

и um (G) … willen цель соединяется с указанием на то, ради кого / чего со-

вершается данное действие, например: für den Frieden kämpfen – бороться за 

мир; sich für jemanden opfern – жертвовать собой ради кого-л.; der Bequem-

lichkeit halber – ради удобства, удобства ради; um der Gerechtigkeit willen – 

во имя (ради) справедливости. Предлог halber (G) относится к устаревшим и 

употребляется в настоящее время преимущественно в возвышенном стиле. 

г) В предлоге wegen (G), который часто стоит после существительно-

го, цель очень тесно связана с причиной совершения действия, например: Er 

fragte wegen des Abendbrotes. – Он спросил насчет ужина.  Sie machte das 

wegen unserer Freundschaft. – Она сделала это из-за (ради) нашей дружбы 

(по дружбе). 

3) Предлоги в составе обстоятельств условия 

Обстоятельства условия могут вводиться предлогами bei (D), in (D), 

mit (D), ohne (Akk.), unter (D). 

а) Предлоги bei (D) и unter (D) указывают на то, при каких условиях 

(обстоятельствах) совершается данное действие, например: Bei Regen bleiben 

wir natürlich zu Hause. – Если будет дождь, (В дождь) мы, конечно, оста-

немся дома. Nur unter der Voraussetzung, dass du mitmachst, stimme ich zu. – Я 

согласен, но только при условии, что и ты присоединишься к этому (будешь 

участвовать / примешь участие в этом). 

 Предлог unter (D) обычно употребляется с существительными die 

Bedingung „условие―, die Umstände, die Verhältnisse „условия, обстоятель-

ства―, а также с существительными, обозначающими обстоятельства, усло-

вия, в (при) которых осуществляется действие. 

 Предлог bei (D) указывает на сопутствующее действие или явле-

ние, которое мешает или способствует осуществлению данного действия. 
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б) Предлог in (D) указывает на пребывание в каком-либо состоянии, 

например: in diesem Zustand – в этом состоянии; in der Not – в нужде; im 

Schlaf – во сне; in Verzweiflung – в отчаянии; im Zweifel – в сомнении. 

в) Предлог mit (D) указывает на наличие чего-либо, например: mit Bil-

ligung der Regierung – с одобрения правительства. А предлог ohne (Akk.), 

напротив, указывает на отсутствие чего-либо, например: ohne deine Hilfe 

kann ich das nicht schaffen. – Без твоей помощи мне с этим не справиться 

(этого не сделать).  
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УДК 81‘25 

Салимова Д.А. 

г.Елабуга (Россия) 

 

Сложные аспекты перевода стихов Марины Цветаевой. (Или 

можно и нужно ли переводить Цветаеву на татарский язык?) 

 

Тысячелетнюю Елабугу по праву называют «литературным остров-

ком»: это название Елабуга оправдывает и тем, что здесь регулярно прово-

дятся Международные Цветаевские и Стахеевские чтения, где принимают 

участие известные специалисты-филологи из многих стран мира.  

Прошедшие 20-22 сентября этого года Цветаевские чтения еще раз 

продемонстрировали то, насколько высок интерес к творчеству этого поэта в 

самых разных странах мира. Профессор Сарбонны Вероника Лосская, Ид-

зуми Маэда (Япония), знаменитая Ирма Кудрова (Великобритания), Августа 

Докукина-Бобель (Италия), освещая проблемы перевода Цветаевских строк 

на тот или иной язык, с вдохновением читали известные стихи поэта в пере-
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водах на французский, японский, английский, итальянский, финский, серб-

ский, эстонский и др. языки. Выступление профессора из Казани Резеды 

Мухаметшиной вызвало горячие споры. Резеда Фанилевна пыталась объяс-

нить, почему до сих пор на татарском языке качественных переводов цвета-

евских стихов не имеется. Прозвучали разные мнения: а нужно ли вообще 

переводить Цветаеву на татарский язык. Ибо современные татары, тем более 

читающие, все неплохо владеют русским языком и Цветаеву читают в ори-

гинале. В этих словах есть доля истины. На татарский язык, мелодичный, 

для звукорядов которого доминирующим принципом и законом является 

сингармонизм, на язык с относительно быстрым темпом звучания перевести 

своеобразный рваный ритм Марины Цветаевой, строки которой, словно ого-

ленный нерв, физически источают боль, страсть, крайне сложно. Стихи Цве-

таевой – это строки для голоса, дыхания и, следовательно, интонации. В 

целом доминантами поэтического дискурса следует назвать целый ряд па-

раметров – музыкальность, интонационный ритм, рифма, мини-строфа в 

объеме звука, слога, слова, словосочетания, фразы и стиха.  

Степень поэтической свободы М.Цветаевой определяется как очень 

высокая, а так называемая «языковая свобода» (или языковая стихия, «не-

правильности», аномальность как стилеобразующая черта) в текстовом поле 

поэта иногда становится многофункциональным элементом ее пера, особым 

средством поэтической выразительности. Как передать на татарский язык 

языковые нарушения, например, деепричастные формы от глаголов писать 

и пахать «пиша», «паша», если в татарском языке абсолютно от любого 

глагола можно образовать такие формы, все они нормативны? Например, 

формы множественного числа сингулятивов (имен, употребляющихся толь-

ко в единственном числе) у Марины Цветаевой, такие, как «суеты», «тще-

ты», «сиротств»; глагольные формы «хощем», «тщусь». А ненормированные 

формы компаратива  морее, крутее, вечнее, внешнее, внутреннее, последнее, 

насущнее, золоче, моее, своейшая и т.д. аналогично, нестандартными фор-

мами, на татарский язык передать невозможно, хотя бы потому, что татар-

ский язык ограничений ни в использовании форм множественного числа 

имен, ни образовании компаратива прилагательных и наречий не имеет. А 

ведь эти «неправильности» приводят к углублению в смысл слова, актуали-

зации всех или нескольких его значений одновременно (созданию семанти-

ческой ѐмкости слова), иногда – противопоставлению одного значения дру-

гому. Они оживляют внутреннюю форму слова, участвуют в создании сис-

темы концептов М. Цветаевой и ключевых понятий в отдельном тексте. 

В этой статье мы не ставили перед собой задачу дать анализ перевод-

ных цветаевских текстов, выполненных различными авторами (это непо-

сильная, трудная для одного автора и для одной статьи задача). Тем не ме-

нее, попытаемся хотя бы поверхностно описать самые сложные аспекты пе-

ревода стихов Марины Цветаевой. Стихи Цветаевой, кроме того что они 
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несут колоссальную смысловую, эмоционально-экспрессивную нагрузку, в 

первую очередь звучат, их надо слышать! Звучащая в критике того времени 

мысль о том, что Пастернак в стихах видит, а сама Цветаева – слышит, 

несомненно, имела концептуальную основу. Поэтому, на наш взгляд, в пе-

реводе цветаевских стихов, наряду с задачей поиска путей передачи смы-

слово-когнитивной структуры, первостепенной задачей должна являться 

передача фонетико-ритмической организации текстов. Для языков дистант-

ных типологических структур это задача сложна вдвойне.  

Воспроизводить размер, ритмы, строфику и систему рифмовки ори-

гинала весьма непросто. Ибо Цветаевой используются самые различные 

стихотворные размеры. Это и величавый дактиль (Руки даны мне… Белое 

солнце и низкие, низкие тучи); и плясовой дактиль (Красной кистью рябина 

зажглась); и изящный хорей (Нежно-нежно, тонко-тонко); торжественные 

ямбы (Из рук моих – нерукотворный град. Мимо ночных башен); также сти-

хотворения с фольклорной ритмической основой, и акцентный стих и т.д. 

Так, мелодика, звукопись, ассоциативно-аллитерационные связки гласных и 

согласных приобретают особую значимость в ритмической организации 

стиха поэта. 

Некоторые критики подчеркивали «громкость» ее поэзии. Марина 

Цветаева дала четкий ответ: «Когда говоришь о громкости, нужно говорить 

и о тихости: у меня есть стихи тишайшие, каких нет ни у кого… Меня вести 

можно только на контрасте, то есть не всеприсутствии: наличности всего. 

Либо брать – часть. Но не говорить: что эта часть – все. Я – много  Поэтов; а 

как это во мне сплелось – это уже моя тайна» [1, с.79].  

«Томная прелесть» нерифмованных иногда строк практически непо-

средственному переводу не поддается, например, на татарский язык, в кото-

ром предлоги как таковые отсутствуют. Вспомним, что во многих стихах 

Цветаевой очарование добавляет синтаксический прием – повтор предлога и 

перед прилагательным, и перед существительным, которое им определяется. 

Внезапный поворот и нежданный конец, излюбленный прием автора в архи-

тектонике стиха требует от переводчика неимоверных усилий в передаче 

векторов художественного мировосприятия поэта: необычайно широкий 

спектр настроений и стилей для перевода представляет особую трудность. 

Следующая трудность в переводе цветаевских строк – это необычай-

но сложные и оригинальные словосочетательные возможности пера поэта. 

Как перевести сочетания типа азбучный рай, млечный призыв, являющиеся 

результатом нового видения и поэтического моделирования действительно-

сти? Сочетания слов, такие, как безносая память, ледяной костер, мертвый 

ангел, юнцы маститые, нищие пиры, братственная ненависть, болящий 

бог, бесследные тропы и другие, построенные на антитезе (оксюмороне), 

необходимо переводить если не буквально, то с учетом совсем иных конст-

рукций. Отметим, что это сочетания такие, которые представляют результат 
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сложнейшей и многоходовой вербально-мыслительной деятельности, без 

вскрытия контекста этих ходов даже непосредственный дискурсивный ана-

лиз не помогает. А такие словосочетания, как каменный закон, напрасная 

струна, лазоревая ярость, начальные глины, битвенные небеса имеют воз-

можность быть переведенными только при наличии дополнительной ин-

формации, тем более если речь идет об адресате-читателе совсем другой 

языковой и культурной ориентации. Идеальным представляется наличие 

нескольких вариантов одного и того же стиха, возможно, одним и тем же 

переводчиком или даже разными авторами. 

Поподробнее остановимся для примера на одном, известном нам 

всем, стихотворении: Красной кистью Рябина зажглась .… Этот стих, про-

зрачный по своему ритмическому строению и легкий, летучий по своей ме-

лодике, пытались перевести на татарский язык несколько авторов. Напри-

мер, Мансур Сафин переводит следующим образом: 

Миләш кабынган 

Ямьләп урамны. 

Яфраклар яуган –  

Һәм мин туганмын. 

Шул таңнан башлап 

Ялкын миләшне 

Яратып ашыйм 

Ачы килешли. 

Наш елабужский автор Гульзада Ахтямова (Читай об этом (www.tatar-

inform.ru/news/2010/10/05/239694/) перевела эти куплеты, на наш взгляд, 

более удачными строками, чем перевод М.Сафина: 

Ялкынлап янган 

Кып-кызыл миләш. 

Яфрак яуган, мин 

Дөньяга килгәч. 

Шуңа хәзер дә 

Килә ашыйсым 

Пешкән миләшнең  

Сайлап ачысын. 

Мы бы (С.Д.) предложили третий, следующий вариант перевода на 

татарский язык: 

Ут-ялкын булып, 

Миләш кабынган. 

Яфрак коелган – 

Жиргә мин туган. 

Йөзләрчә чаңнар 

Бәхәскә иңде. 

Иоанн Богослов 
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Шимбәсе иде. 

Шуңа хәзер дә 

Кызыл миләшнең 

Ашыйсым килә 

Ачы тәлгәшен. 

А вот перевод Г.Ахтямовой одного из самых последних и загадочных 

стихотворений Цветаевой «Пора снимать янтарь» следует оценить как явно 

не удавшийся: 

Пора снимать янтарь, 

Пора менять словарь, 

Пора гасить фонарь 

Наддверный… 

Переводчик строку Пора менять словарь перевел буквально «Сүзлек 

алыштырыр чак»; на наш взгляд, у М.Цветаевой «словарь» использован 

вовсе не в значении книги-словника (предмет лексикографии). Куплет, точ-

нее, незавершенный стих, написан в феврале 1941 года; до ухода из жизни 

поэта остаются считанные месяцы. «Словарем» Марина Цветаева называет 

язык вообще, намекая на то, что скоро придется говорить совсем на другом 

(ином, чем здесь) языке, на языке другого мира. Нужно подбирать другие 

слова, другие темы. Это несомненно отражение мотива близкого конца, ко-

торый так остро чувствовала женщина-поэт.  

Ну а теперь попытаемся ответить на поставленный нами же вопрос, 

отбросив детские объяснения, оправдания, интерпретации (по поводу того, 

что поэт в одном из своих стихов включает строку «псу-татарину отдам» и 

что татары не могут воспринять Цветаеву из-за этих строк). Нужно ли пере-

водить Цветаеву на татарский язык? Конечно, нужно и можно.  

При этом сразу оговоримся. Марина Цветаева – поэт мирового мас-

штаба и совершенно не нуждается в наших оправданиях за какие-то строки, 

в том числе не нуждается в попытках объяснить эти слова особенностями 

русского фольклора (мало ли мы допускаем в нашей речи такие перепол-

ненные экспрессией, в том числе и агрессией, фразы, «я тебя убью»,  «тебе 

конец», «это катастрофа» и т.д.). Это ПОЭТ из той плеяды авторов в поэзии, 

про которых говорят: «победителей не судят». А попытаться переводить 

стихи поэта на татарский язык нужно хотя бы для того, чтобы татарский 

язык обогатился новым звучанием, новой ритмикой, новым прерывистым 

громким дыханием, слышным всем. Переводить нужно не для того, чтобы 

понять Цветаеву-поэта (я глубоко убеждена в том, что действительно тата-

рам нужно читать поэта в оригинале), а для того, чтобы прочувствовать ав-

тора по-другому, по-родному, стать к ней ближе, что даст возможность по-

иному почувствовать стремление поэта «докричаться до смысла». Это нуж-

но, одним словом, нам, татарам, а не Цветаевой; она известна и так во всем 

мире, ее имя отчеканено золотом на памятной доске мировой поэзии. 
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Предложим также результат собственного труда, один из наших ва-

риантов перевода знакового, при этом феноменально сложного, стихотворе-

ния на татарский язык.  

М. Цветаева. «ТОСКА ПО РОДИНЕ! ДАВНО...»  (1934) 

Туган якны сагынулар! 

Туган якны сагынулар! Бу – 

Сөрсеп искергән нәрсә! 

Мин-ялгызга барыбер бит, 

Кайда гомер сөрсәм дә. 

Барыбер ич ялгыз кайтам, 

Букча сөйрәп базарлардан. 

Үги ташлар таптап өйгә, 

Гүя шыксыз казармага. 

Миңа барыбер – кайсы чырай 

Кайда кырын караса да, 

Чөнки барыбер сытылып чыгам 

Чит кешеләр арасыннан. 

Мин – үземдә, бозсыз калган 

Камчат аюлары сыман. 

Миңа барыбер  – кайда сыймыйм, 

Кайда – ялгыз юксынам. 

Хәтта туган телем ят бит, 

Чит – авазлар яңгыравы. 

Миңа барыбер кайсы телдә 

Мине ятның аңламавы. 

Мин сезнеке түгел барыбер, 

Потлап гәҗит укучылар, 

Егерменче гасыр агуын – 

Гайбәт-яла йотучылар. 

Бүрәнә күк катып калган, 

Юл читендә аерылып, 

Миңа барыбер – барыгыз ят, 

Канат калды каерылып. 

Элек якын-газиз булган 

Бар көнем-җиһаным, күк! 

Күңелемнән юкка чыкты 

Кул белән сыпырган күк. 

Менә шулай туган ягым 

Мине саклый алмады. 

Күңел-йөрәк бушлыгында 

Туган бер тап калмады. 

Бар сарай-йорт чит-ят миңа. 
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Ник бар дөнья бушлык икән? 

Тик юлымда куак күрсәм, 

Һәм ул әгәр миләш икән… 

Естественно, эти варианты не претендуют на самую высокую степень 

совершенства. Возможно, будут и, несомненно, должны быть и другие пере-

воды. Стихотворения Марины Цветаевой, каждый ее текст, заслуживают 

того, чтобы переводчики могли передать и поэтическое изящество, и красо-

ту звучания, и смысловую наполненность строк автора на самые разные 

языки мира. Совершенно очевидно, что Цветаева из тех редких мастеров 

слова, максимально использующих все языковые потенции. Еѐ творчество 

представляет собой яркий пример реализации такой важной черты искусства 

нашего столетия, как стремление формы стать содержанием, и является не-

исчерпаемым источником для изучения потенциальных возможностей сло-

ва, его форм. А перевод - это в первую очередь передача смысла, поиск 

смысловых эквивалентов. При переводе стихов Марины Цветаевой нужно 

исходить совершенно из другого: искать в переводимом языке такие же не-

ожиданные, оригинальные и выразительные языковые формы, а это посиль-

но только специалисту-филологу, лингвисту, знатоку тончайших сторон 

языкового знака. Вот поэтому до сих пор настоящих красивых переводов 

Марины Цветаевой на татарском языке практически нет. И это надо испра-

вить! 
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Становление электронной педагогики 

 

В настоящее время объективный процесс информатизации всех сфер 

человеческой деятельности привѐл к новой общественной формации, назы-

ваемой информационным обществом. Классическая педагогика, начиная с 

Я. А. Коменского, хорошо обслуживала индустриальную эпоху, но не смог-

ла полностью отвечать запросам информационного общества, и поэтому 

потребовалась разработка новой парадигмы, новых подходов к образова-

нию. Стали невостребованными такие парадигмы образования индустриаль-
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ного общества, как: образование для общественного производства; учение в 

молодости, как запас на всю жизнь; педагог передаѐт знания и стоит над 

обучающимся; стабильная структура учебных дисциплин и форм организа-

ции учебного процесса с акцентом на аудиторные занятия; книга как основ-

ное средство обучения и др. [8, с.15]. Настоятельно потребовалось сформи-

ровать новую педагогику, необходимую постиндустриальному обществу. 

Потребность в новой педагогике ощущается научно-педагогической 

общественностью, и на это обращали внимание А.М.Новиков, В.И. Солдат-

кин, В.П. Тихомиров, В.Д.Шадриков, С.А. Щенников, И.А. Скальский, В.В. 

Наумов, и др. Большое количество очных и дистанционных конференций, 

семинаров и школ на российском образовательном пространстве, посвящѐн-

ных применению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в образовании, говорит об актуальности и востребованности этого направ-

ления в научно-педагогическом сообществе, о необходимости обмена опы-

том и дискуссий по проблемам.   

На сегодня более или менее устоялись отрасли применения общепе-

дагогических знаний, которые делятся на дошкольную педагогику, педаго-

гику школы, производственную, военную, исправительно-трудовую, соци-

альную и коррекционную и др. [1, с.78]. Пожалуй, можно утверждать, что 

электронная педагогика — это не отдельная новая отрасль, а она присутст-

вует в каждой из указанных отраслях педагогики. Каждая из отраслей пере-

ходит в электронную. 

В настоящее время объективный процесс информатизации активно 

проявил себя в сфере образования. Научное направление изучения, описа-

ния и прогнозирования процессов в ИКТ-насыщенных средах предлагается 

назвать электронной педагогикой. Можно сказать, что педагогика как наука 

эволюционно переродилась в электронную педагогику (э-педагогику), со-

храняя причитающиеся научные приличия и преемственность. Объект элек-

тронной педагогики остается прежним - образование. Предметом электрон-

ной педагогики является педагогическая система в ИКТ-насыщенной ин-

формационно-образовательной среде. 

Образовательные процессы, как известно, происходят в педагогиче-

ской системе [2, с.9]. Она состоит из элементов - цель, содержание, обу-

чающие, обучаемые, а также организационно-технологический блок: мето-

ды, средства и формы обучения. Функционирование указанных элементов в 

реальных условиях поддерживается учебно-материальной, финансово-

экономической, нормативно-правовой и маркетинговой подсистемами. Все 

перечисленные элементы находятся во взаимосвязи и образуют информаци-

онно-образовательную среду. 

Понятийный аппарат педагогики расширился. Появились новые кате-

гории: дистанционное обучение (ДО), электронное обучение, интернет-

обучение, преподаватель ДО, электронные учебные занятия, персональная 
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учебная среда (ПУС) — термин, который появился несколько лет назад в 

западной литературе. Персональную учебную среду определяют как инст-

рументы и услуги, которые представляют отдельные образовательные плат-

формы для использования их в обучении и достижении образовательных 

целей. ПУС - это результат эволюции веб 2.0 и его влияния на образова-

тельный процесс. Доступ к обучению становится доступом к ресурсам и 

услугам и позволяет учащимся не только потреблять учебные ресурсы, но и 

производить их. Обучение, таким образом, эволюционирует от передачи 

информации и знаний к производству информации и знаний.  

В электронной педагогике сохранились педагогические принципы: 

сознательность, активность, наглядность обучения, систематичность и по-

следовательность, прочность, доступность, связь теории с практикой и др., 

но и добавились новые: интерактивность, стартовые знания, идентификация, 

педагогическая целесообразность применения средств ИКТ и др. 

Перед тем как сказать о некоторых новых, присущих электронной пе-

дагогике теориях, уместно вспомнить теории и концепции классической 

педагогики, в основе которых лежит понимание сущности процесса обуче-

ния [4, с.52]. 

1. Ассоциативная теория обучения (Дж. Локк и Я. А. Коменский). 

2. Кибернетическая концепция обучения (С. И. Архангельский, Е. И. 

Машбиц). 

3. Концепция дидактического прагматизма (Дж. Дьюи, Г. Кершен-

штейнер). 

4. Концепция дидактического формализма (Э. Шмидт, А. А. Немейер, 

И. Песталоцци, А. Дистервег). 

5. Концепция дидактического энциклопедизма (Я. А. Коменский). 

6. Концепция функционального материализма (В. Оконь). 

7. Парадигмальная концепция обучения (Г. Шейерль). 

8. Теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. 

Гальперин, Н. Ф. Талызина). 

Электронная педагогика дополняет указанный список теоретическими 

подходами, известными, как, например, коннективизм [5], где обучение 

можно рассматривать как процесс создания сети, узлами которой являются 

внешние сущности, т.е. люди, организации, библиотеки, сайты, книги, жур-

налы, базы данных, или любой другой источник информации.  

Исследуя более прогрессивные теоретические тенденции в экономике, 

менеджменте и других науках и проецируя их на образование, получаем, что 

в перспективе становление и развитие вузовской системы управления зна-

ниями и превращение образовательного учреждения в саморазвивающуюся 

организацию являются перспективными и приведут к появлению новых по-

ложительных качеств образования.  

Э-педагогика характеризуется новыми видами учебных занятий (ор-
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ганизационными формами), проведение которых возможно с развитием сер-

висов Интернета, в частности, веб 2.0. Например, обычным атрибутом в 

дистанционном и смешанном обучении стали вебинары — интерактивные 

аудио-видео онлайновые занятия. Принципиально новые организационные 

формы обучения на базе интернет-технологий рождаются в МОДК. Термин 

«Массовый открытый дистанционный курс» (МОДК) ввел Джордж Сименс 

в 2008 году. МОДК основывается на активном участии студентов, которые 

сами организуют участие в соответствии с целями обучения, предваритель-

ными знаниями и навыками, а также общими интересами [6]. Список других 

организационных форм, адекватных в разной степени новой парадигме (и, 

соответственно, электронной педагогике) в количестве 36 наименований и 

используемых в МИМ ЛИНК, приведен в [7]. 

Существуют некоторые проблемы электронной педагогики: 

1.Становление и развитие теоретической базы, в том числе понятий-

ного аппарата. 

2.Виды и методики проведения электронных занятий, в том числе 

дистанционные лабораторные практикумы. 

3.Дидактические свойства инструментов (программных средств и 

сервисов Интернета). 

4.Формы представления учебных материалов для изучения в элек-

тронной информационно-образовательной среде. 

5.Подготовка студентов и преподавателей для эффективного препо-

давания и учения при электронном обучении. 

6.Валеология электронного обучения и интернет-безопасность. 

7.Воспитательные проблемы, которые актуализируются при широком 

использовании Интернета. 

8.Обеспечение качества э-обучения и его оценка. 

9.Нормативно-правовое обеспечение э-обучения. 

10. Исследование организационных форм обучения, поиска опти-

мального их сочетания и веса в смешанном и дистанционном вариантах 

проведения учебного процесса.  

Таким образом, объективный процесс информатизации образования 

стал основой перехода к информационному обществу, а это, в свою очередь, 

закономерно приводит к необходимости разработки электронной педагоги-

ки, которой присущи свои принципы, понятийный аппарат, новые теории, 

новые виды учебных занятий.  
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Отношения по типу «часть–целое» являются одним из видов много-

образных отношений, в которых находятся друг с другом все предметы ре-

ального мира. Они считаются универсальными, так как характеризуют и 

пронизывают все формы бытия, в том числе и отражѐнные в рекламном дис-

курсе. Под дискурсом будем понимать совокупность (письменных и устных) 

текстов, которые производят люди в разнообразных ежедневных практиках 

[1, с.9], в нашем случае – в рекламе. Создание рекламных текстов имеет сво-

ей целью распространение информации о каком-либо объекте путѐм актуа-

лизации его преимуществ и побуждения потребителя сделать выбор в поль-

зу данного объекта. 

Особенность отношений «часть–целое» заключается в том, что они 

имеют двуединую сущность, поскольку онтологические категории часть и 

целое определяются посредством друг друга: «часть – это элемент некоторо-

го целого; целое – то, что состоит из частей». Части и целое не существуют 

друг без друга [2, с.343]. Объектом нашего исследования являются тексты 

рекламного дискурса, репрезентирующие отношения «часть–целое». 

По нашим наблюдениям, рекламные тексты объективируют три 

структурных компонента отношений «часть–целое»: 1) ‗представления о 

целом‘; 2) ‗представления о части‘; 3) ‗представления о части и целом‘. По-

следовательно рассмотрим способы их репрезентации в рекламных текстах.  

Основным способом репрезентации отношений «часть–целое» являет-

ся вербализация. Базовыми вербализаторами структурного компонента 



 154 

„представления о целом‟ будем считать местоимение весь и его граммати-

ческие формы всѐ, вся, все. Основанием данного заявления является наличие 

синонимических отношений между лексемами целый и весь, отмеченных 

словарѐм синонимов [3, с.546]. Так как язык концептуализирует не только 

предметный мир, но и пространственные и временные отношения, к базо-

вым вербализаторам структурного компонента ‗представления о целом‘ от-

несѐм наречия всегда и везде. Анализ толковых словарей позволяет сделать 

вывод о компонентной структуре базовых вербализаторов: весь – «1. Опре-

деляет что-либо как нераздельное, взятое в полном объѐме; целый, полный; 

указывает на исчерпывающий охват отдельных однородных предметов, лиц, 

явлений: без изъятия, каждый в совокупности с другими; употребляется для 

обозначения полной меры, означает: полностью, не меньше. 2. Употребля-

ется в значении: целиком, полностью, совершенно. <…> 4. То, что есть, це-

ликом, без исключения; в полном составе, без исключения»; всегда – «во вся-

кое время, постоянно, обычно»; везде – «во всех местах; всюду, повсюду» 

[4]. Например: Вседорожная мужская обувь («Ralf Ringer»); Сбербанк. Все-

гда рядом («Сбербанк России»); Обладающий выразительным стилем и 

всеобъемлющим комфортом Tiggo всегда и везде вызывает внимание. <…> 

(реклама автомобилей марки «Chery»); Лечение гриппа и простуды в полном 

объѐме! Эргоферон (лекарственное средство «Эргоферон»).  

Рекламные тексты содержат ряд других репрезентантов компонента 

‗представления о целом‘, значение которых отмечено опосредованным при-

сутствием семантического признака ‗целое‘: 

1) лексические вербализаторы, в значении которых семантический 

признак ‗целое‘ присутствует имплицитно и указание на него осуществляет-

ся путѐм отсылки к лексемам, характеризующимся большей или меньшей 

степенью актуализации семы ‗целое‘, например: Горячее питание. Кругло-

суточно (вывеска на павильоне «Горячее питание»), ср: круглосуточный – 

«функционирующий круглые сутки»; Коллекция лучшего (агентство недви-

жимости «GUILD Group»), ср: коллекция – «систематизированное собрание 

однородных предметов»;  

2) фразеологические вербализаторы, являющиеся устойчивыми выра-

жениями, в значении которых присутствует семантический признак ‗целое‘, 

например: Ремонт ванных комнат под ключ (объявление в газете реклам-

ных объявлений «Курс»), ср: под ключ – «в законченном, готовом для ис-

пользования виде (о зданиях)» [5];  

3) грамматические вербализаторы, представляющие собой совокуп-

ность грамматических конструкций, в том числе предложно-падежных соче-

таний, объективирующих представление о целом, например: Строительный 

Дом «От и До» (надпись на рекламном щите); Азбука Жилья. Недвижи-

мость от А до Я! (агентство недвижимости «Азбука Жилья»). 

При анализе способов репрезентации структурного компонента „пред-
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ставления о части‟ мы сталкиваемся с неким противоречием. Гипотетиче-

ски ядерная зона поля репрезентантов структурного компонента ‗представ-

ления о части‘ должна быть заполнена лексемой часть, которая может рас-

сматриваться как инвариантная, так как даѐт представление о части в наибо-

лее обобщѐнном, простом и объективном виде. Однако в рекламных текстах, 

содержащих образ части, она не используется. По всей видимости, образ 

части противоречит общей информационно-эмоциональной концепции рек-

ламной модели мира, суть которой заключается в том, что рекламное про-

странство является носителем положительной эмоционально-оценочной 

информации. Представление о части, которая является всего лишь долей 

целого по сравнению со всем целым, препятствует актуализации положи-

тельных впечатлений адресата.   

Периферийные зоны поля репрезентантов структурного компонента 

‗представления о части‘ заполняют языковые элементы, опосредованно 

содержащие семантический признак ‗часть‘ и имеющие следующие виды:  

1) лексические вербализаторы, характеризующиеся разной степенью 

присутствия семантического признака ‗часть‘, они являются синонимами 

инвариантной лексемы или отстоят от неѐ на расстоянии одного или более 

шагов в родо-видовой цепочке: территория, месяц, дни и др., например: 

Территория низких цен (сеть магазинов бытовой техники и электроники 

«Эльдорадо»), ср: территория – «земельное пространство в определѐнных 

границах»; Важна каждая деталь (чехлы и аксессуары для мобильных те-

лефонов «InterStep»), ср: деталь – «2. часть изделия (обычно механизма, 

машины, прибора и т. п.)»; Ералаш. Здоровая порция юмора (творожные 

сырки «Ералаш»), ср: порция – «определѐнная доля, количество чего-либо 

(преимущественно пищи)»;  

2) грамматические вербализаторы в виде предложно-падежных соче-

таний, имеющих ограничительно-выделительное значение, что позволяет 

акцентировать внимание на части: Только 3 дня на спортивную обувь цены 

снижены на 50% (магазин спортивных товаров «ОНИКспорт»); С 1 по 15 

августа дни чудовищных скидок в Castorama (гипермаркет товаров для дома 

и ремонта «Castorama»).  

Основным способом репрезентации структурного компонента „пред-

ставления о части и целом‟ являются грамматические вербализаторы, по-

скольку объективировать представление одновременно и о части, и о целом 

можно только с помощью синтаксической конструкции. Лексические верба-

лизаторы представления о части и целом, хотя и не имеют самостоятельного 

употребления, всѐ же являются главным «строительным материалом» дан-

ных грамматических конструкций. Представления о части в составе целого 

вербализируются как типичными для отношения «часть–целое» лексемами, 

в значении которых содержится семантический признак ‗часть‘ (деталь, 

доля, капля, кусочек, место, половина, сторона, треть, частица, элемент и 
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т. п.), так и совершенно нетипичными лексемами, в значении которых се-

мантический признак ‗часть‘ актуализируется лишь в конкретном высказы-

вании (бифидокультуры, какао, лето, молоко, мясо, орехи, перхоть и т. п.). 

В качестве наименований целого может выступать практически любая лек-

сема, еѐ выбор обусловлен тематикой и референтной областью рекламного 

текста (город, дом, жизнь, история, «Киндер» шоколад, красота, питание, 

батончик «Сникерс», я и т. п.). Например: Snickers. Суперпитательный ба-

тончик. Полон орехов, съел – и порядок! (шоколадный батончик «Snickers 

(Сникерс)»); Яркая сторона твоей жизни (сотовый аппарат «Siemens С60»). 

Таким образом, анализ рекламных текстов, репрезентирующих отно-

шение «часть–целое», позволяет сделать следующие выводы. 

Структура отношений «часть–целое», отображѐнная рекламными тек-

стами, не совпадает со структурой данных отношений в онтологии: в рек-

ламных текстах актуализируется дискретность данных категорий, и двух-

компонентная структура заменяется трѐхкомпонентной (представления о 

части, представления о целом, представления о части и целом). Это обу-

словлено генеральной прагматической стратегией рекламной коммуникации 

– выделить рекламируемый продукт из ряда подобных, поэтому акцент мо-

жет быть сделан как на целостной сущности продукта, так и, наоборот, на 

уникальной его части без отсылки к целому.     

Основным способом репрезентации отношений «часть–целое» являет-

ся вербализация. Природа вербализаторов зависит от репрезентируемого 

структурного компонента: для объективации структурных компонентов 

‗представления о целом‘, ‗представления о части‘ используются лексико-

фразеологические и грамматические вербализаторы, для объективации 

структурного компонента ‗представления о части и целом‘ – только грам-

матические. При репрезентации этих же структурных компонентов качест-

венно-количественный состав вербализаторов предсказуем и исчислим. Как 

правило, в этом качестве используются лексемы или грамматические конст-

рукции, в значении которых уже содержится семантический признак ‗целое‘ 

или ‗часть‘. При репрезентации структурного компонента ‗представления о 

части и целом‘ качественно-количественный состав вербализаторов непред-

сказуем и неисчислим. При условии присутствия и образа целого, и образа 

части в рекламной модели мира любой предмет, соотносящийся с любой 

референтной областью, может быть рассмотрен как целое, состоящее из са-

мых разнообразных и неожиданных частей. 
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Особенности номинации эмоций во фразеологических единицах 
 

Проблемы эмотивной семантики занимают важное место в современ-

ных лингвистических исследованиях, их решение имеет практическое зна-

чение для лексикографии, прагматики, перевода. Взаимосвязь языка, куль-

туры и мышления, народное мировоззрение и восприятие больше всего и в 

экспрессивной форме проявляются во фразеологических единицах, которые 

отображают языковые картины мира в образах первичной и вторичной но-

минации. 

По мнению В.И. Шаховского, лингвистика эмоций является многоас-

пектным явлением, включающим в себя, в частности, аспект языковых 

средств и способов выражения эмоциональности, социальный контекст и 

контекстуальные закономерности языковых реализаций эмоций. Лингвоп-

сихологические исследования семантического поля эмоций в разных языках 

позволяют сопоставить словообразование, этимологию и внутреннюю фор-

му слова с семантикой и прагматикой (В.З. Демьянков, Л.В. Воронин, А.И. 

Сергеев, Д.В. Сергеева). Проблема закономерностей семантической мотива-

ции названий эмоций, дистрибуции этих названий в речи, художественной 

литературе рассматривалась Ю.Д. Апресяном. Метафорические образы, ас-

социации с другими явлениями природы, зафиксированные в языке с помо-

щью бинарных оппозиций, служат источником предикатов для названий 

эмоций и чувств (П.О. Селигей). В рамках когнитивной лингвистики эмоции 

рассматриваются фреймы (А.Б. Феоктистова), модели с концептуальным 

содержанием и структурой (Дж. Лакофф) связываются с символическими 

образами (Н.Д. Арутюнова). В художественных текстах оценочные эмоции 

и эмотивные реакции могут делиться на базовые субфреймы эмоционально-

оценочных состояний. О.Ю. Лозовая определяет лингвокогнитивные меха-

низмы репрезентации эмоций в конкретных контекстуальных моделях. Оп-

ределенные семантические особенности прослеживаются во фразеологиче-
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ских единицах с компонентом «название эмоций», однако номинация эмо-

ций может быть вторичной, репрезентированной опосредованно.  

Целью нашего исследования является выявление содержания оценоч-

ного компонента, семантических особенностей названий эмоций в структуре 

фразеологических единиц, с использованием метода семантических парал-

лелей для сравнения примеров номинаций эмоций во фразеологических 

единицах (далее – ФЕ) в русском и украинском языках. Материалом иссле-

дования послужили устойчивые словосочетания, идиоматические высказы-

вания, пословицы и поговорки. 

Значение ФЕ является качественно более сложной категорией, чем 

значение слова. ФЕ не столько называет предмет или означает его, сколько 

дает ему оценку. Соответственно, семантический объем слов и фразеоло-

гизмов, которые с ним соотносятся, совпадает не полностью. Как известно, 

фразеологическое значение, как и лексическое, является многокомпонент-

ной структурой, единство составляющих которой обусловливается их взаи-

мосвязью и взаимозависимостью. Например, в высказываниях – русск. ни за 

что, ни за какие деньги, ни за какие коврижки, укр. ні за що в світі [3] бо-

льший объем содержания, т.е. эврисемичность фразеологического значения 

является результатом реализации мотивационно-образного компонента се-

мантической структуры ФЕ. Внешняя структура образа эксплицирована со-

четанием слов, которые в этом контексте фиксируют соединение символов 

абстарктно-духовного и материально-прагматического. 

Лингвистические исследования эмотивной лексики осложняются от-

сутствием единой теории эмоций. 

Поскольку восприятие мира является когнитивным процесоом, эмо-

ции обусловлены взаимодействием физиологических, психических аспектов 

эмоций, определенных когнитивными интерпретациями (Л.В. Златоустова) 

[1, с.16]. Определение двух типов эмотивной лексики учитывает разную 

функциональную природу: лексика эмоций ориентирована на объективацию 

эмоций в языке (номинативная функция), эмоциональная лексика противо-

поставлена для выражения эмоций и эмоциональной оценки (экспрессивная 

и прагматическая функции). Лексика эмоций включает слова, предметно-

логическое значение которых отображает понятие об эмоциях. Эмоциональ-

ная лексика состоит из эмоционально окрашенных слов. По классификации 

Ю.Ф. Прадеда, тематическое поле ФЕ «Эмоциональные процессы человека» 

включают 13 тематических групп: 1. Отвращение, гадливость, 2. Удовольст-

вие, радость, 3. Гнев, ярость, 4. Увлечение, восхищение, 5. Любовь, страсть, 

6. Страдание, мука, 7. Волнение, тревога, 8. Удивление, изумление, 9. Пре-

небрежение, 10. Замешательство, смущение, стыд, 11. Ужас, 12. Печаль, 

грусть, 13. Отчание, безысходность [2, с.97]. 

Во многих концепциях (философских, психологических, лингвисти-

ческих) оценочный компонент является основанием для разделения преди-
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катов эмоционального состояния на две группы – положительного и отрица-

тельного содержания. По этому принципу эмотивные компоненты указан-

ных выше тематических групп разделяются таким соотношением: 3 – поло-

жительных, 9 – отрицательных, 1 – контекстуально зависимый концепт 

(удивление). 

Большая часть ФЕ, которые входят в семантическое поле отдельного 

эмоционального концепта, сохраняют положительные или отрицательные 

характеристики, как правило, эксплицированные, и даже усиленные други-

ми компонентами. Рассмотрим пример положительных концептов: русск. 

любить горячо / страстно, укр. палко кохати [3]. Первичный смысл ключе-

вого компонента сохраняется полностью, большей экспрессивности выска-

зыванию дает интенсификатор – название другой эмоции в функции опреде-

ления (страстно) или вторичное название, которое характеризует эмоцио-

нальное состояние в метафорическо-образной или метонимической форме 

(горячо, палко). Во фразеологических единицах отрицательных эмоцио-

нальных концептов с компонентом-определением наблюдается названная 

тенденция использования лексических единиц, как правило, в метафориче-

ском значении: русск. глубокое / большое горе, печаль, укр. глибокий / неви-

мовний / великий смуток, горе, скорбота [3]. Глагольные метафоры харак-

теризуются зависимостью степени экспрессивности от эмоционального «за-

ряда» основного компонента – ФЕ тематической группы «гнев, ярость», на-

пример: русск. взорваться от гнева, кипеть от ярости, укр. спалахнути від 

гніву, розлютитися реализуют больший экспрессивный потенциал, чем фра-

зеологизмы, которые представляют группу «замешательство, смущение, 

стыд»: русск. привести кого-л. в замешательство, предать позору [3]. 

Некоторые лексические единицы употребляются с названиями как 

положительных, так и отрицательных эмоций: русск. огромное / большое 

наслаждение / горе / восторг / сожаление, укр. глибокий смуток / жаль / за-

хоплення [3]. 

Во ФЕ эмотивного концепта, представленного группой «удивление, 

изумление», положительные или отрицательные коннотации в основном 

зависят от контекста, поэтому эта группа не имеет четко определенной оце-

ночной характеристики. Ср.: русск. выразить удивление / изумление, укр. 

виражати подив, русск. неудивительно, укр. не дивно. Такие высказывания 

часто служат интродуктивными компонентами для создания разных эмо-

ционально-оценочных коннотаций на текстовом уровне. Большей степенью 

экспрессивности характеризуются такие, потенциально приближенные к 

группе отрицательных эмоций, фразеологизмы: русск. раскрыть рот в 

изумлении, укр. розкрити / роззявити рота від здивування / подиву, русск. 

крайнее изумление, сильное удивление, укр. превеликий подив, русск. уста-

виться в изумлении, укр. витріщити очі від здивування / подиву, русск. за-

хватить кого-л. врасплох, укр. захопити зненацька, здивувати, русск. нане-
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сти неожиданный визит, укр. нанести несподіваний візит, русск. внезап-

ное, неожиданное наступление, укр. несподівана атака [3]. 

Более сложным семантическим феноменом выступает определение 

отрицательных качеств в контексте номинации положительных эмоций, 

сравнивая с противоположным концептом: русск. Любовь слепа; Любовь ни 

зги не видит; Любовь зла, полюбишь и козла. Положительные качества также 

могут определяться в контексте номинации отрицательных эмоций: русск. С 

отчаяния и трус может расхрабриться [3]. 

В контексте пословицы отрицательный эмотивный концепт может 

функционировать как необходимый компонент для создания общей положи-

тельной коннотации в семантических бинарных оппозициях, которые акцен-

тируют приоритет положительного символа в антитезе: русск. Лучше стра-

дать за правду, чем процветать во лжи [3]. 

Таким образом, в большинстве устойчивых словосочетаний, идиома-

тических высказываний сохраняются пейоративные и мелиоративные при-

знаки, характерные для конкретного эмотивного концепта – первичное со-

держание ключевого компонента эксплицируется полностью, большей экс-

прессивности высказыванию придает интенсификатор. Определение в таких 

высказываниях часто выражается во вторичных, метафорических смыслах. 

Степень экспрессивности в глагольных метафорах в большей мере зависит 

от эмоциональной нагрузки основного компонента. Фразеологические еди-

ницы эмотивного концепта, представленного группой «удивление, изумле-

ние», не имеют четко определенной оценочной характеристики, поскольку 

контекст влияет на формирование и интенсивность выявления положитель-

ной и отрицательной оценки эмоционального состояния. Номинация эмоций 

в пословицах, поговорках является компонентом сложного семантического 

единства с четко выраженной экспрессивно-оценочной коннотацией. 
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На каждом этапе исторического развития коммуникативное сознание 

носителей языка отдает предпочтение тем или иным единицам языкового 

инвентаря. В арсенале коммуникативных средств русского языка начала 

XXI века особое положение занимают сложные слова [1, с.258; 4, с.379], 

являющиеся проявлением более общего процесса – лексической конденса-

ции, выступающей как закономерное следствие универсальных принципов 

экономичности  и  избыточности. 

В настоящей статье речь идет о сложных словах субстантивно-

субстантивного характера, которые, как и основосложение, представляют 

собой реализацию лексической конденсации, но не по модели композиции, а 

по модели юкстапозиции (лат. yuxtapositio – положение рядом). 

Цель статьи – показать характер функционирования субстантивно-

субстантивных сложений в русской языковой системе и последствия их ак-

тивизации в коммуникативно-ментальном и структурном аспектах.  

Указанные разновидности лексических единиц функционируют в ре-

чи в виде наполнения конкретным материалом двух структурных схем: 

 юкстапозиция с синтаксически координирующимися компонентами, 

 юкстапозиция с подчинительными отношениями компонентов [2, с.38]. 

Особенность первой модели состоит в том, что исходная синтаксиче-

ская структура – сочетание слов – объединяется сочинительным союзом «и 

– и»: булочная-кафе, водитель-продавец, магазин-пекарня, концерт-

вернисаж, книжка-игрушка и т.п.; при этом второй из координирующихся 

компонентов указывает на функциональное назначение обозначаемого 

предмета или на его видовой признак: очерк-эссе, роман- репортаж, спут-

ник-шпион, сумка-переноска, фильм- мюзикл, холл-десерт. Значение произ-

водного слова включает в себя семантический признак «в виде»: книжка-

раскладушка, кресло-вертушка, дом-термос, дом-флейта, комната-сейф и 

т.д. 

Вторая модель – юкстапозиция с подчинительной связью компонен-

тов – может иметь структуру: 

а) подчинительный атрибутивный компонент + опорный компонент: 

Горбачев-фонд, робот-няня, робот-сварщик;  

б) опорный компонент + подчинительный атрибутивный компонент: 

пластинка-миньон, предприятие-партнер, страна-организатор, страна-

координатор.   

В субстантивно-субстантивных образованиях, точнее в их семантиче-

ской структуре, устанавливается связь между предметами и их признаками, 

состояниями, действиями. В соответствии с этим денотативные отношения, 

отразившиеся в номинативном аспекте семантической структуры, перерас-

тают в своего рода «субъектно-предикатные». 

Нетрудно заметить, что субстантивно-субстантивные новообразова-

ния часто включают в свой состав иноязычные элементы, однако в отличие 
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от композит, где активную роль играют греко-латинские морфемы, в данных 

структурах используются, как правило, английские значимые элементы: 

бизнес-виза, бизнес-курсы, бизнес-агент, стресс-клиника, ток-шоу и т.п. 

Значительную активность проявляют, в частности, такие английские 

слова, как бизнес, кантри, шоу, рок, что обусловлено распространением 

терминологии современной западной экономики и массовой культуры.  

В качестве собственно языковых факторов функционирования рас-

сматриваемых языковых единиц можно назвать следующие: 

многие слова с указанными компонентами обозначают понятия, су-

ществовавшие до появления инноваций, но передававшиеся ранее с помо-

щью описательных оборотов; 

слова с иноязычными компонентами входят в своем большинстве в 

интернациональный фонд, в связи с чем легко адаптируются в русской лек-

сической системе; 

немаловажную роль в распространении сложных слов подобного типа 

играет такой фактор, как отсутствие в русском языке прилагательных, обра-

зованных от аналогичных компонентам слов; 

наконец, указанные иноязычные элементы обладают свободной соче-

таемостью, в результате чего соединяются  с неограниченным рядом лекси-

ческих единиц. 

См. например: бизнес-виза, бизнес-мероприятие, бизнес-клуб, бизнес-

счет, бизнес-школа, бизнес-центр, бизнес-план, бизнес-бумага, бизнес-идея, 

бизнес-эмиграция;  

кантри-бал, кантри-баллада, кантри-блюз, кантри-музыка, кантри-

рок, кантри-стиль, кантри- шоу, кантри-фестиваль; 

рок-альбом, рок-аристократия, рок-артист, рок-балет, рок-бард, 

рок-гитара, рок-движение, рок-журнал, рок-звезда, рок-искусство, рок-

композиция, рок-культура, рок-мюзикл, рок-опера, рок-песня, рок- поэзия, 

рок-стиль, рок-фестиваль, рок-фильм, рок-энциклопедия, рок- эстетика, 

рок-язык. 

Таким образом, возникновение сложных слов на базе иноязычных 

значимых компонентов является одной из активных тенденций современно-

го языкового развития; ср. также арт-терапия «лечение психических рас-

стройств в процессе приобщения пациента к изобразительному искусству», 

стресс-терапия «лечение психических расстройств путем создания стрес-

совых ситуаций у больного», пет-терапия «лечение с помощью домашних 

животных» (англ. pet - животное), цигун-терапия «лечение с помощью энер-

гии ци, излучаемой ладонями рук». 

Сливаясь в одно целое, компоненты субстантивно-субстантивных 

сложных слов обозначают понятие, являющееся своего рода синтезом, но в 

то же время отличное от каждой номинации в отдельности. В связи с тем, 

что в настоящее время тенденция к стиранию границ между различными 
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областями жизни особенно интенсивна, в языке число слов субстантивно – 

субстантивного типа возрастает, однако лингвистическая природа таких 

новообразований до сих пор не получила однотипного толкования, что объ-

ясняется структурно-семантическим своеобразием анализируемых лексиче-

ских единиц: отсутствие цельнооформленности при наличии семантическо-

го единства. Следует признать правовомерной точку зрения, согласно кото-

рой структурные комплексы типа бизнес-план, фильм-вернисаж рассматри-

ваются как разновидность сложных слов, так как в отличие от словосочета-

ний для них характерно наличие одного основного ударения, воспроизводи-

мость, подтверждаемая неоднократными регистрациями, закрепленный ха-

рактер местоположения компонентов, целостность значения, функция при-

нятого наименования, сама по себе свидетельствующая о воспроизводимо-

сти. Существование подобного типа сложных слов свидетельствует о том, 

что вытекающий из концепции А.И. Смирницкого вывод, будто бы во всех 

случаях оформление второго компонента является  оформлением слова в 

целом, по отношению к русскому языку является, по меньшей мере, неточ-

ным. 

В связи с рассмотрением сложных слов типа фильм-эссе, рок-балет, 

слайд- театр представляется важным разграничивать самостоятельное сло-

во и аналогичный ему иноязычный компонент сложных слов; различие ука-

занного типа обусловлено не только спецификой их функционирования в 

языке, но и семантикой: если, скажем, слово рок обозначает определенный 

стиль создания и исполнения музыкальных произведений, то компонент 

рок-имеет значение «относящийся к данному стилю музыки» [3, с.87]. Вме-

сте с тем вряд ли целесообразно включать в словники толковых словарей 

составляющие части диско-, рок- и т.п. Конечно, при таком подходе активно 

действующая в языке словообразовательная модель найдет отражение в за-

головочной части словарной статьи и будет учтена специфика образования 

данных слов, но при этом целостность лексикографируемого объекта, коим 

для толковых словарей является слово, а не части слов, будет нарушена. 

Словосложение как один из способов образования новых наименова-

ний принадлежит к древним способам образования новых слов, который 

существовал еще в праславянском языке. Расширение данного структурного 

типа наименований в современном русском языке активизировалось прежде 

всего под влиянием западноевропейских языков; набор русских сложных 

слов пополняется как за счет прямых заимствований, так и за счет калек и 

полукалек. Субстантивно-субстантивные новообразования с иноязычными 

элементами, столь многочисленные в современной русской языковой систе-

ме, свидетельствуют об активности процесса интернационализации словар-

ного состава, что находит отражение не только в области терминологии. С 

точки зрения межъязыковой коммуникации указанное явление можно счи-

тать вполне положительным. Однако в когнитивном плане это явление оце-
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нивается несколько иначе. По мнению В.В. Колесова, стремление к удвое-

ниям вообще присуще русской ментальности: «удвоение форм для выраже-

ния раздвоенного смысла»; см., например: любовь да ласка, радость и весе-

лье, правда- истина [1, с.256]. По мнению ученого, такими формулами наша 

ментальность выражает идеальность сущности и материальность явления, 

соединенных в общем термине, который в действительности играет роль 

символа на фоне понятия; такое соединение идеи и вещи представляет собой 

семантическую целостность, отраженную в «метонимическом усилии мыс-

ли». Современная же мысль создает словесные объединения, которые лишь 

внешне соединяют идеи и вещи, – рекламный миф, призванный заменить 

реальность вещного мира» [1, с.256]. 

Субстантивно-субстантивные новообразования ведут к изменениям и 

в типологических характеристиках русского языка как языка синтетического 

и флективного. Процесс активизации словообразовательных структур рас-

сматриваемого вида ведет к утрате способности эксплицитно выражать 

морфолого-синтаксические отношения между компонентами сложного сло-

ва, что можно считать в определенном смысле слова проявлением ослабле-

ния флективности языка. 

Таким образом, изменения в общественной жизни активизируют язы-

ковую динамику, в частности деривационные процессы, отражающие работу 

словообразовательного механизма языка в современных условиях. Вместе с 

тем словообразовательные инновации связаны прямой и обратной связью не 

только с чисто социальными факторами: характерные для настоящего вре-

мени новообразования свидетельствуют о существенных сдвигах в общест-

венном сознании носителей языка и о некоторых типологических изменени-

ях в системе самого языка. 
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Образная составляющая языковых единиц и проблемы  

межкультурной коммуникации 

 

Языковое сознание представляет собой вербализованную форму су-

ществования когнитивного сознания людей, говорящих на одном языке. Ес-

ли когнитивное сознание включает в свой состав, как правило, результаты 

мышления, то языковое, кроме мышления, содержит в себе и другие формы 

отражения окружающего мира — образные, эмоциональные, эстетические и 

т.п. В нем происходит трансформация элементов когнитивного сознания в 

языковые пресуппозиции, которые, подвергшись речемыслительным и мо-

дально-оценочным преобразованиям, перерастают в культурно-

прагматические компоненты языковой семантики [1]. В результате этих 

процессов формируются специфические для каждой национальной культу-

ры артефакты, в том числе и языковые образы. Образы сознания, получив-

шие языковую объективацию, относятся уже к области языкового сознания, 

которое по своей природе в значительной степени этнокультурно. Именно 

поэтому они, с одной стороны, позволяют проникнуть в этнокультурное 

сознание – культурно обусловленный образ мира, соотнесенный с особенно-

стями национальной культуры и национальной психологии, а с другой – 

затрудняют восприятие этнокультурных смыслов инофонами. Этнокультур-

ное сознание включает в себя не только осознанное, структурированное и 

вербализованное знание, но и неосознанное, т.е. целый «ансамбль когнитив-

но-эмотивных и аксиологических структур, национальная маркированность 

которых обеспечивает их варьирование от одной культуры к другой» [6, 

c.90]. Селекция наиболее значимых для того или иного этноязыкового соз-

нания признаков познаваемой действительности и их последующая инте-

гральная смысловая аранжировка могут быть отнесены к основополагаю-

щим кодам культуры, управляющим ее языком и ее схемами восприятия [3, 

c.67]. 

Образ, как мы уже писали, также является категорией сознания. Буду-

чи включенным в речемыслительный процесс, он превращается в языковой 

образ — категорию языкового сознания, в контексте которого он вступает в 

новые ассоциативные отношения. Ассоциативные связи языкового образа с 

другими элементами сознания позволяют ему высвечивать не один «кадр», а 

их синкретическую совокупность, то есть некоторую обобщенно-целостную 

картину мира. Образ часто связан со знанием, которое существует (часто в 

виде свернутых концептуальных структур) как его часть [2, c.73-74]. Так, 

например, фразеологизмы, пословицы и поговорки чаще всего употребля-
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ются в конкретной ситуации, но не обозначают еѐ отдельных элементов, а 

ставят референтную ситуацию в связь с какой-либо закономерностью, кото-

рую они выражают. Например, знание о том, что человек при заключении 

сделки сначала должен убедиться в том, что от него ничего не утаивают, 

отражается в паремии Кота в мешке не покупают, которая имеет чешский 

аналог ‗Не покупают зайца в мешке‘. Замена кота на зайца роли не играет, 

поскольку в процессе концептуализации в «область-мишень» переносятся не 

сами элементы ситуации, а отношения между ними. Но если отражается си-

туация из прецедентного текста, то возможна утрата некоторых деталей си-

туации, ср. русск. А Васька слушает да ест и словацкий аналог ‗Речи ведут-

ся, а хлеб съедается‘. В словацком языке вследствие незнания прецедентно-

го текста и разрушения образа утрачивается основной смысл ‗продолжать 

делать именно то, за что ругают‘, в то время как, например, в украинском и 

белорусском языках сохраняется образ и, следовательно, передается весь 

смысл поговорки.  

Известную трудность для инофонов представляет также интерпрета-

ция образов, лежащих в основе первых мифологических представлений того 

или иного народа. Так, культурно значимым архетипом, сыгравшим важную 

роль в формировании и развитии многих концептов, является оппозиция 

света и тьмы. Для славянской культуры данные составляющие архетипа 

приобрели особое значение в связи с особенностями религиозного сознания 

народов. Свет был связан с духовными исканиями, поисками Бога, Его Об-

разом [9], он представлял для славян абсолютную ценность и был носителем 

абсолютной красоты [4, c.261]. Именно поэтому в славянских культурах в 

оппозиции «белый» - «черный» с «белым» связывается все доброе, светлое 

счастливое, сакральное, а с «черным» – все негативное, злое, жестокое, не-

счастливое. Однако в языковом сознании тюркоязычных народов концепт 

«черный» наряду с отрицательными коннотациями имеет и положительные 

коннотации. Ряд устойчивых оборотов, содержащих лексему кара, актуали-

зировали разные характеристики определяемого объекта, явления или каче-

ства: «могучий», «могущественный», «священный», «обильный». Она слу-

жила для передачи символа мощи, многовекового существования, архаично-

сти объекта или явления и даже символизировала север. Не случайно Л.О. 

Чернейко пишет о том, что «идеальная действительность (сознание и под-

сознание как одна из его сфер) состоит, как и материальная, из своих пред-

метов и складывающихся между ними причудливых отношений, за которы-

ми интеллект внимательно наблюдает, стараясь понять, но чаще вынужден 

просто принять» [7, c.79].  

Подведем некоторые итоги. Механизм образности имеет внешние (по 

отношению к человеку) и внутренние предпосылки. Внешней предпосылкой 

образного переосмысления мира является биологическая и социальная ри-

туализованность действий социума, а внутренней – когнитивные способы 
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передачи опыта одного поколения другому (фреймы, скрипты жизненных 

сценариев), а также психологический закон апперцепции, действующий при 

восприятии, и ассоциативный характер мышления [8, с.24]. Языковым кор-

релятом ассоциаций, как уже было сказано выше, являются факультативные 

и потенциальные семы. Таким образом, знаковая природа языка является 

третьим фактором, детерминирующим языковой образ. В силу этого для 

правильного осмысления образных языковых средств необходимы как соб-

ственно лингвистические, так и этнокультурные знания. 
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Речевое взаимодействие персонажей в художественном дискурсе 

(на материале рассказов А.П. Чехова) 

 

Художественный текст – это обращение автора к читателю, которое 

должно быть воспринято и истолковано, вследствие чего читатель, по выра-

жению М.М. Бахтина, является его «вторым автором». Любой текст отмечен 

смысловой неоднозначностью и допускает различные интерпретации. В свя-
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зи с этим смысл текста предстает как сложное многомерное образование. В 

различных научных парадигмах (герменевтических, интерпретативных, се-

миотических и др.) роль автора  и читателя в его формировании представле-

на неодинаково. Однако, как правило, в них (за исключением крайне субъ-

ективистских концепций) признается ограниченность свободы интерпрета-

ции текста его реципиентом. В качестве ограничительных факторов назы-

вают наличие общих социокультурных интерсубъективных интерпретатив-

ных стратегий (С.Фиш, французская школа дискурс-анализа и др.), этно-

культурных интеллигибельных матриц (П.Рикер), а также обусловленность 

интерпретации рамками, задаваемыми самим автором художественного тек-

ста. При этом признается также, что необходимым условием нахождения в 

нужных границах интерпретации является понимание буквального прочте-

ния текста. Это не случайно, поскольку любой языковой элемент текста реа-

лизует авторскую интенцию. Кроме того, языковые средства формируют 

подтекст, и в этом отношении они одновременно и затрудняют восприятие 

текста, и создают «точки контакта автора и читателя», являются текстовыми 

подсказками в его интерпретации [8, с.89], активизируя тем самым чита-

тельскую инициативу. Но этим влияние текста на читателя не ограничивает-

ся – текст вторгается в сферу сознания реципиента, воздействует на него, 

осуществляет изменения в его когнитивной базе, в его отношении к дейст-

вительности, в системе его ценностей. Изменение интенсионального состоя-

ния читателя через изображение психологических реакций, поступков и по-

ведения персонажей – одна из важнейших стратегий создания художествен-

ного дискурса [8; 6]. 

В своей статье мы остановимся лишь на одном аспекте данной про-

блемы, а именно на особенностях проявления в процессе речевой коммуни-

кации персонажей ранних рассказов А.П. Чехова механизмов корреляции, 

коррекции и противодействия как инструментов речевого взаимодействия 

[4]. Выбор материала для исследования не случаен: тонкий психолог и эли-

тарная языковая личность, А.П. Чехов в совершенстве владел навыками ре-

чевого общения, принятыми в разных социумах. Кроме того, он признанный 

мастер «разрушения» речевых жанров [6], вследствие чего речевое взаимо-

действие, представленное в его текстах, имеет свою специфику.  

Первый тип речевого взаимодействия – корреляция, которая имеет ме-

сто в тех случаях, когда у коммуникантов наблюдается ценностная установ-

ка на создание хороших межличностных отношений и проявляется готов-

ность к сотрудничеству. Обычно она наблюдается при общении «на равных» 

и отмечена культурной маркированностью.  

Так, А.Вежбицкая отмечает, что японская дискурсивная культура – 

это «культура взвешенной оценки». Речевое общение японцев протекает в 

следующем ключе: «Если я делаю (говорю) нечто, другой может испытать 

вследствие этого нечто неприятное. Я этого не хочу. Я должен обдумать 
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свои действия прежде чем действовать». Вследствие этого в японском дис-

курсе является традиционным использование большого количества средств 

для выражения извинений, благодарности, уважения к собеседнику и т.п. 

Англо-американская культура делает акцент на том, чтобы обеспечить каж-

дому свободу и независимость самовыражения. Но и для англоязычных 

коммуникантов культурной нормой является дружелюбие по отношению к 

собеседнику. Основная формула англоязычной дискурсивной культуры – «Я 

хочу, чтобы каждый чувствовал нечто хорошее». Однако, как отмечает ав-

тор, ни в англо-американской, ни в японской дискурсивных практиках нет 

средств для выражения теплоты и сердечности, свойственных русскому 

дискурсу, основная формула которого «Я чувствую нечто хорошее по отно-

шению к тебе» [1, с.76]. Во многом это объясняется тем фактом, что рус-

ским свойственно «диффузное» общение, они отбирают  друзей и знакомых 

не с точки зрения того, какие цели с ними удобно осуществлять (как при 

«конкретном» общении европейцев или американцев), а по глобальным при-

знакам, характеризующим их как личность [3, с.250]. В связи с этим процесс 

общения протекает весьма специфично: в нем возможны далеко не взвешен-

ные высказывания, резкие оценки, которые нарушают законы жанра беседы, 

но тем не менее не влияют на характер общения. В юмористических расска-

зах А.П. Чехова часто это объясняется тем, что коммуниканты в моральном 

отношении представляют собой «одного поля ягоды». Например, в рассказе 

«Весь в дедушку» дедушка обвиняет внука в том, что тот увез чужую жену, 

на что внук отвечает, что он пошел в деда и ему «трудно бороться с наслед-

ственностью»: оказывается, и дед (в возрасте 60 лет!) увез «не чужую жену 

даже, а невесту». В ответ дедушка припоминает факт ограбления внуком 

родной сестры, на что внук опять приводит аналогичный факт из жизни деда 

и т.д.:  

И долго этак мы спорим. Дедушка обвиняет меня в двадцати престу-

плениях, и все двадцать я сваливаю на родовое, на наследственность. Нако-

нец дедушка хрипнет и начинает от злости царапать стену. 

- Вот что, дедушка – говорю я. – Нам так долго не уснуть. Давайте-

ка выкупаемся и водочки выпьем. Отлично уснем! [здесь и далее цит. по: 7] 

Весьма специфически в рассказах представлена коррекция, которая 

вступает в силу в те моменты развертывания дискурса, когда  допущенная 

кем-либо из собеседников коммуникативная ошибка ставит под сомнение 

возможность коммуникации и самих межличностных отношений, но гово-

рящий считает возможным продолжение отношений и пытается исправить 

оплошность. В юмористических рассказах А.П. Чехова коррекция произво-

дится с помощью совершенно непригодных для этого средств, что приводит 

к серьезному коммуникативному сбою. Например, в рассказе «Брак по рас-

чету» невежественные родители невесты обижаются на телеграфиста, кото-

рый на свадьбе завел «заумные» разговоры об электричестве, и не поддер-
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живают разговора – более того, они обижаются: «…Шли бы к своим образо-

ванным!» Сконфуженный телеграфист, который «никак не ожидал, что раз-

говор примет такой оборот», прибегает к оправданию, говорит, что он 

«всегда от всех чувств желал Дарье Ивановне хорошего жениха» (по-

видимому, такого, каким, по его мнению, и является ее избранник). Он хо-

чет подчеркнуть, что невеста сделала удачный выбор, который сделать дос-

таточно трудно, поскольку «нынче каждый норовит вступить в брак из-за 

интереса». Но похвала, высказанная с нарушением данного речевого жанра 

(включение в нее слова каждый), приводит в ярость жениха, который при-

нимает последнюю фразу как намек на свой счет. Желая загладить свою ви-

ну перед женихом, несчастный телеграфист вновь прибегает к коррекции и 

говорит, что, естественно, тот женится по любви, поскольку «приданое-то 

пустяшное». Тем самым он вступает в конфликт уже с матерью невесты, 

которая отнюдь не склонна считать приданое пустяшным и т.д. Коммуника-

тивный сбой следует за сбоем, и все они являются следствием неверной 

коррекции. 

Наконец, последний из наиболее частотных типов речевого взаимо-

действия – противодействие речевому воздействию, возникновение спора, 

выдвижение противоположных положений, контраргументов. Так, в расска-

зе «Мороз» закутанный в шубу и согревающийся спиртными напитками 

губернатор рассуждает на крещенском морозе: – Это здорово. Мороз укреп-

ляет, бодрит… Русский мороз имеет свои прелести. Однако городской го-

лова с ним не согласен, он выдвигает свои контраргументы: – Сущая казнь!.. 

Сытому и одетому мороз – одно удовольствие, а для человека рабочего, 

нищего, странника, блаженного – он первейшее зло и напасть. Он вспоми-

нает случаи из жизни, когда ему самому пришлось страдать от мороза. 

Вспоминает и губернатор свои военные походы… – Эх! – прошептал голо-

ва. – Кажется, пора и забыть, но как взглянешь на водовозов, на школьни-

ков, на арестантиков в халатишках, все припомнишь! Воспоминания при-

вели к смене интенционального состояния коммуникантов: «старики заду-

мались» и вдруг поняли, что у музыкантов, развлекающих публику на моро-

зе, «небось уж и сердце болит у них, и животы втянуло, и трубы к губам 

примерзли». В результате они распорядились согреть музыкантов водкой и 

отпустить их по домам. 

Противодействие проявляется также в отказе от общения, когда чело-

век сознательно или неосознанно пытается защитить себя от речевого воз-

действия, от нежелательного вторжения в его сознание, от ненужной, с его 

точки зрения, информации [5, с.255]. В последнем случае используются сле-

дующие приемы: а) указание на неуместность или несвоевременность обще-

ния: – При такой необразованности, будь я на вашем месте, я молчал бы и 

не срамился… Таперича… Таперича…Ха! («Гордый человек»); – Некогда 

мне с тобой разговаривать… Пусти! («Perpetum mobile»); б) указание на 
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нежелательных свидетелей: – Ты не кричи, соседям слышно! («Один из мно-

гих»); в) выражение недоверия к собеседнику или уличение его во лжи: 

– Убийцы застали его за сниманием сапог. Снимал сапоги, значит, не 

спал. 

– Нечего выдумывать! Ешьте лучше! («Шведская спичка»). 

Противодействие выражается и в тактике психологической защиты, 

которая реализуется в форме специфических приемов переработки инфор-

мации, помогающих предохранить личность от стыда и потери самоуваже-

ния. Часто в художественном дискурсе А.П. Чехова используется прием ра-

ционализации, заключающийся в псевдоразумном объяснении человеком 

своих поступков или желаний, в действительности вызванных причинами, 

признание которых грозило бы потерей самоуважения [8]. Например, персо-

наж рассказа «Мститель» узнает об измене жены и решает убить соперника, 

но потом изменяет свое решение, мотивируя это следующим образом:– Ид-

ти на Сахалин из-за какой-нибудь свиньи тоже не разумно. Если я пойду на 

каторгу, то это даст только возможность жене выйти замуж вторично 

и надуть второго мужа. Аналогично, в рассказе «Отец» одна из баб на 

предложение выпить (а «ей было совестно пить при чужом человеке») 

вздохнула и сказала: – А я через грибы еще выпью… такие грибы, что не 

захочешь, так выпьешь.  

Широко представлена в рассказах проекция [2] – неосознанное припи-

сывание собственных негативных чувств, желаний, поступков и т.п., в кото-

рых человек не хочет себе сознаться, на другое лицо, которое у А.П. Чехова 

чаще всего и является жертвой негативных поступков говорящего: – Видите 

ли, я ее жизнь заел! Не-е-е-т, это она меня сгубила! («С женой поссорил-

ся»). 

Понижение значимости недоступного [2] – следующий прием психо-

логической защиты [2], используемый в тех случаях, когда персонаж теряет 

(или не может получить) что-либо желанное: – А мне наплевать! – думал он, 

ложась в постель. – Она воображает, может быть, что я без нее жить не 

могу! Ну, нет! Завтра же выгоню! («Трифон»). 

Интересную интерпретацию в юмористических рассказах получает 

включение [2] – прием анализа травмирующего фактора в новой, искусст-

венно созданной системе ценностей, в которой значимость его понижается 

на фоне других, более значимых: 

– В мужчине имеют вес ум, образование, а красота для него – напле-

вать! … А ежели красивый, то, значит, глупый человек, без образования. 

– Это вы потому так объясняете, что сами некрасивы («Гордый че-

ловек»). 

Данный прием позволяет читателю «заглянуть» во внутренний мир 

персонажа, понять его систему ценностей, хотя и представленную гротеск-

ным образом в соответствии с законами юмористического жанра: В Ветлян-
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ке, пишут, чума. Народ так и валится, пишут… Если придет чума, то уж 

наверное я буду бухгалтером («Из дневника помощника бухгалтера»). 

В рассказах А.П. Чехова результатом речевого воздействия, как пра-

вило, является изменение интенционального состояния персонажа, которое 

является причиной совершения неожиданных поступков: губернатор, пожа-

лев музыкантов, распоряжается отпустить их домой («Мороз»), телеграфи-

ста, который начал рассуждать о пользе электричества, выгоняют со свадь-

бы («Брак по расчету») и т.п. Экспликация этого состояния в  тексте не яв-

ляется для автора самоцелью – она служит средством изменения сознания 

самого читателя. Приведем только один пример. Речевое воздействие в рас-

сказе «Общее образование» протекает в жанре совета. Преуспевающий дан-

тист Осип Францыч дает небезупречные с точки зрения морали советы сво-

ему бывшему однокашнику, как стать успешным. Каждый совет он предва-

ряет критическим анализом какой-либо типичной «ошибки» неудачников, 

полагающих, что для удачи нужны только знания и опыт. Аргументативный 

тип дискурса, в котором протекает общение, требует своих особых средств 

«сшивания» отдельных эпизодов. Для того чтобы продолжать свои рассуж-

дения, говорящий постоянно должен убеждаться в правильности выбора 

средств речевого воздействия, в том, что его совет не оставлен без внима-

ния. В силу этого Осип Францыч постоянно просит у собеседника подтвер-

ждения согласия с его доказательствами с помощью вопроса «Не так ли?», 

на который Петр Ильич дает стандартный ответ «Это верно!» Кажется, что 

в процессе общения наблюдается психологическая корреляция, воздействие 

достигает своей цели, но вдруг  Петр Ильич заявляет: «Но не умею я, не мо-

гу!». И читатель понимает, что он вряд ли воспользуется этими советами, 

потому что «уже пробовал», но ему «совестно было отчего-то». Мы видим 

столкновение двух оценок – утилитарной («плохо без общего образования») 

и этической («не могу!»). И вместе с тем интрига сохраняется, поскольку 

рассказ заканчивается словами: «Да, действительно, плохо без общего обра-

зования! Это вы верно, Осип Францыч! Очень плохо!» Вынесение в финаль-

ную позицию подобной сентенции в сочетании с подзаголовком рассказа 

«Последние выводы зубоврачебной науки» заставляет читателя задуматься, 

ставит его перед нравственным выбором и тем самым воздействует на его 

сознание. 

Таким образом, речевое взаимодействие персонажей в художествен-

ном тексте позволяет выразить больше, чем значат слова, и воплотить нере-

чевое, духовно-ценностное взаимодействие субъектов – не только самих 

персонажей, но также автора и читателя, т.е. передать метасмысл общения. 

В юмористических рассказах отражены такие характерные для русского 

дискурса типы речевого общения, как корреляция, коррекция и противодей-

ствие. Каждому типу присущи определенные дискурсивные тактики и жан-

ровые формы существования. Сознательное нарушение канонов жанра несет 
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важную смысловую и прагматическую нагрузку, поскольку позволяет авто-

ру воздействовать на читателя, изменять его систему ценностей, его взгляды 

и отношение к действительности и тем самым решить важнейшую стратеги-

ческую задачу создания художественного дискурса.  
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УДК 811.161.1 

Сердюк А.М. 

г. Бердянск (Украина) 

 

Лексические варианты фразеологизмов с соматическим компонентом 

 

Изучение системно-синтаксических связей на различных языковых 

уровнях является одной из актуальных проблем современной лингвистики. 

В такие отношения могут вступать не только слова, но и фразеологические 

единицы. С другой стороны, по своей форме ФЕ состоят из отдельных слов, 

что становится причиной видоизменений в составе устойчивых словосоче-

таний. Таким образом, главной причиной возникновения вариантных форм 

фразеологизмов является конфронтация двух факторов: с одной стороны – 

это фактор устойчивости в их семантике, а с другой – фактор развития, из-

менения формы в структуре словосочетания. Лексическое варьирование со-

стоит в замене одного компонента другим. 

Мы поставили перед собой задачу: проанализировать вариативность 

фразеологических единиц с соматическим компонентом, что в свете антро-

поцентризма современного языкознания представляется нам интересным и 

перспективным. 

Методом сплошной выборки нами были отобраны вариантные  фра-
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зеологические единицы с соматическими компонентами [1]. Таких словосо-

четаний обнаружено около 100. Определено, что более одной трети из них 

содержат в себе компонент «сердце».  

Как показывают данные исследования, приоритет принадлежит моде-

ли варианта «сердце – душа». По нашему мнению, это связано с тем, что, с 

одной стороны, по религиозным представлениям душа находится в теле че-

ловека и представляет собой его внутреннее состояние; а, с другой стороны, 

сердце является центральным органом, работа которого часто зависит от его 

душевного, эмоционального состояния. Ср.: брать за сердце – брать за ду-

шу; в глубине сердца – в глубине души; встревоженное сердце – встрево-

женная душа; сердце горит – душа горит; сердце замирает – душа замира-

ет; сердце надрывается – душа надрывается; сердце не лежит – душа не 

лежит; сердце не на месте – душа не на месте; сердце ноет – душа ноет; 

сердце перевертывается – душа перевертывается; сердце разрывется – 

душа разрывается; заглядывать в сердце – заглядывать в душу; задевать 

за сердце – задевать за душу; камень с сердца свалился – камень с души сва-

лился; легко на сердце – легко на душе; лежать на сердце – лежать на ду-

ше; от полноты сердца – от полноты души; разбивать сердце – разбивать 

душу; раздирать сердце – раздирать душу; разрывается сердце – разрыва-

ется душа; растравлять сердце – растравлять душу; растревожить серд-

це – растревожить душу; расцветать сердцем – расцветать душой; широ-

кое сердце – широкая душа. 

Единичной является модель, в которой компонент «сердце» заменяет-

ся другим соматизмом: чуять сердцем – чуять носом. 

Второй по количеству вариативных фразеологизмов является группа с 

компонентом «голова». Данные устойчивые словосочетания можно условно 

разделить на подгруппы. Доминирующей из них является подгруппа, в ко-

торой этот соматизм переходит в компоненты, представляющие из себя те-

матическую группу «мыслительная деятельность»: ум, память, мысль, ра-

зум, сознание. Ср.: «голова – ум» выходить из головы – выходить из ума; 

приходить в голову – приходить на ум; «голова – память» выходить из голо-

вы – выходить из памяти; голова как решето – память как решето; улету-

чиваться из головы – улетучиваться из памяти; «голова – мысль»: прихо-

дить в голову – приходить на мысль; «голова – разум»: приходить в голову – 

приходить на разум; «голова – сознание»: уложиться в голове – уложиться 

в сознании. 

Следующая подгруппа включает в себя модели перехода компонента 

«голова» в другие соматизмы: «голова – шея»: мылить голову – мылить 

шею; свернуть голову – свернуть шею; «голова – кости»: лечь головой –лечь 

костьми; «голова – кровь»: горячая голова – горячая кровь; «голова – рука»: 

давать голову на отсечение – давать руку на отсечение. 

Отдельные варианты возникли вследствие метафорических замеще-
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ний. В голове, как известно, расположен мозг – важнейший орган, отвечаю-

щий за высшую нервную деятельность человека. Это и стало основой для 

вышеупомянутых переносов. Ср.: «голова – жизнь»: класть голову – класть 

жизнь; положить голову – положить жизнь; рисковать своей головой – 

рисковать своей жизнью; «голова – труп»: лечь головой – лечь трупом; «го-

лова – хозяин»: сам себе голова – сам себе хозяин. Следующая метафора 

мотивирована внешним подобием формы и несет в себе пейоративный по-

тенциал: «голова – котелок» (голова варит – котелок варит). 

Соматизм «глаза» чаще всего встречается в моделях: «глаза – взгляд» 

(мерить глазами – мерить взглядом; очаровывать глаза –очаровывать 

взгляд). Кроме того, зафиксирована замена компонента «глаз» на поэтиче-

ское «око», «очи»: видит глаз, да зуб неймет – видит око, да зуб неймет; не 

сводить глаз – не сводить очей. Встречаются также и замены соматизмами, 

обозначающими органы других видов перцепций – слуховой и обонятель-

ной: не верить своим глазам – не верить своим ушам; тыкать в глаза – ты-

кать в нос. 

Что касается компонента «рука», то нами зафиксированы метоними-

ческие замещения (ломать руки – ломать пальцы); зоометафоры  (запус-

кать руку – запускать лапу); ассоциативные переносы (держать себя в ру-

ках – держать себя в шорах). 

Компонент «спина» во фразеологических вариантах замещается на-

званиями тех частей тела и организма, которые находятся в непосредствен-

ной близости от спины. Ср.: гнуть спину – гнуть горб – гнуть хребет; му-

рашки бегают по спине – мурашки бегают по телу – мурашки бегают по 

коже ; стоять за спиной – стоять за плечами.  

Модель «горло – глотка» представляет собой синонимическую взаи-

мозамену: во все горло – во всю глотку; кусок в горло не идет – кусок в 

глотку не идет.  

Спорадическим является вариативный фразеологизм с компонентом 

«лицо», который по ассоциативному переносу заменяется на компонент 

«красота»: с лица не воду пить – с красоты не воду пить. 

Таким образом, проведенный нами анализ вариативных фразеологиз-

мов с соматическими компонентами показывает, что чаще всего вариантные 

изменения испытывают устойчивые словосочетания с компонентами, обо-

значающие наиболее важные органы человека – «сердце», «голова». При-

оритет принадлежит замене в границах лексем одного синонимического ря-

да. Спорадическими являются введения компонентов другого стилистиче-

ского плана (поэтических, разговорно-сниженных), что в результате замены 

придает иные оттенки в стилистическом звучании вариантов фразеологиз-

мов.  

Перспективой наших дальнейших исследований является изучение 

влияния вариативности фразеологических словосочетаний на их семантику. 
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Сираева Р.Т.  

г.Уфа (Россия) 

 

Концептуализация ментальности в русском языке 

 

Ментальность – (от лат. mens, mentis - ум, мышление, рассудитель-

ность, образ мыслей, душевный склад) – совокупность социально-

психологических установок, привычек сознания, формирующих способы 

видения мира и представления людей, принадлежащих к той или иной соци-

ально-культурной общности. 

В научный оборот термин «ментальность» был введен французским 

этнологом и социо-антропологом Л. Леви-Брюлем (1857-1939), изучавшим 

образ мышления и «коллективные представления» (или «ментальности») так 

называемых «примитивных народов». Данный термин использовался еще в 

XIX в. американским философом и поэтом Р.Эмерсоном (1803-1882), пы-

тавшимся связать воедино метафизические и психологические проблемы 

общественных настроений. 

В современном гуманитарном знании анализу лексики ментальности 

посвящены труды Ю.Д. Апресяна, В.Г. Гака, В.В. Колесова, Е.С. Кубряко-

вой, Е.В. Рахилиной, Е.В. Урысон и др. Вслед за В.В. Колесовым, мы пони-

маем ментальность как «мировоззрение в категориях и формах родного язы-

ка, соединяющиее в процессе познания интеллектуальные, духовные и воле-

вые качества национального характера в типичных его проявлениях» [5, 

с.81]. 

Одним из средств выражения ментальности являются ментальные 

глаголы или предикаты. В русской языковой картине мира данная семантика 

представлена следующими глаголами: думать, мыслить, знать, ведать, 

считать, понимать, полагать, находить, мнить, верить, осенять, озарять. 

Указанные глаголы описывают одни и те же мыслительные и познаватель-

ные способности человека, это близкие, но не совсем одинаковые понятия. 

Эти различия проявляются в содержании и местоположении данных кон-

цептуальных единиц в системе представлений о ментальной способности 

человека в целом. 

Ю.Д. Апресян выделяет четыре условные концептуальные зоны, каж-
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дая из которых объединяет в себе два категоризующих признака. Первая 

концептуальная зона объединяет в себе признаки «уверенность + опора на 

факт», т.е. данную зону занимают концепты, обозначенные глаголами, вы-

ражающими уверенность в достоверности информации. Таким образом, в 

первую концептуальную зону входят глаголы: знать, ведать, понимать. 

Вторая концептуальная зона «предположение + опора на факт» включает в 

себе концепты именуемые глаголами, выражающими мнение: полагать, 

думать, мнить, считать, находить. Третью концептуальную зону Ю.Д. 

Апресян обозначил как «уверенность + отсутствие опоры на факт», которая 

представлена концептами, обозначенными глаголами, выражающими уве-

ренность в достоверности информации, не требующей никакой опоры на 

факт: верить, осенять, озарять. В последнюю концептуальную зону «пред-

положение + отсутствие опоры на факт» входят глаголы, выражающие не-

уверенность в достоверности информации, которая не опирается на факт: 

казаться, сомневаться [Апресян 1995, с.394]. 

В данной статье будут рассмотрены три основных глагола: знать, по-

нимать, полагать.  

1. Знать. Большой толковый словарь под редакцией С.А. Кузнецова 

выделяет следующие значения глагола знать: 1) иметь сведения о ком-либо, 

чем-либо (-Ты знаешь, почему Наполеон из простого поручика сделался ве-

личайшим в истории Императором? А.Куприн. Психея); 2) обладать знани-

ем чего-либо (Соловский хорошо знал: такие люди не любят много расска-

зывать о себе, не любят задавать лишних вопросов. Э.Адлер. Достояние 

леди); 3) быть знакомым с кем-либо (Я знал коротко этого почтенного 

старика. С.Аксаков. Семейная хроника); 4) испытывать, переживать (Чапа-

евская дивизия не знала поражений. Д.Фурманов. Чапаев). Данная совокуп-

ность значений в семантической парадигме глагола знать определяет его 

инвариантное значение, как «иметь достоверные сведения о ком-либо, чем-

либо» [4, с.368]. 

По мнению Ю.Д. Апресяна, слова со смыслом «знать» служат для то-

го, чтобы строить утверждение о наличии в сознании субъекта истинной 

информации о чем-либо, т.е. информации о факте. Именно по этой причине, 

данный глагол расположен в первой концептуальной зоне «уверенность + 

опора на факт». Глагол знать отличается от других глаголов, выражающих 

мнение тем, что «у знания есть источник, но нет причины», ср.: Откуда ты 

это знаешь? но не Почему ты это знаешь? У мнения есть причина, но нет 

источника; ср.: Почему ты так считаешь? но не Откуда ты так счита-

ешь? [Апресян 1995, c.47]. 

Все производные глагола знать сохраняют в себе семантику досто-

верности имеющейся или получаемой информации, например, узнать (по-

лучить сведения о ком-либо, чем-либо), признать (посчитать что-либо 

имеющим законную силу, счесть истинным), познать (получить истинное 
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представление о ком-либо, чем-либо). 

2. Понимать. В русском языке данный глагол имеет следующие зна-

чения: 1) уяснить себе, уразуметь смысл, сущность, содержание чего-либо, 

постичь что-либо (Многое стало ему ясно, он понял свою жену, - близкого 

человека только тогда и поймешь вполне, когда с ним расстанешься. 

И.Тургенев. Дворянское гнездо); 2) найти в ком-либо близкие себе мысли, 

взгляды (Аларин понял его без слов и отвечал таким же красноречивым ру-

копожатием. А.Куприн. Впотьмах); 3) иметь тот или иной взгляд, ту или 

иную точку зрения на кого-либо, что-либо (Хорошие жизни всегда начина-

ются с долгих разговоров о том, как понимать хорошую жизнь. 

Н.Павленко. На востоке). На основании данных значений глагол понимать 

определяется, как «уяснить смысл, сущность чего-либо» [4, с.919]. 

Данный концепт, обозначенный глаголом понимать, расположен в 

концептуальной зоне «уверенность + опора на факт», так как понимание 

опирается на факт и в то же время предполагает уверенность в достоверно-

сти информации. Именно по этой причине слово понимать наиболее близко 

глаголу знать. 

Лексема понимать / понять сочетается: а) с наречиями и фраземами, 

характеризующими меру и степень понимания: глубоко понимать, ясно по-

нимать, смутно понимать и т. п.: Она села в третьем ряду, и когда Гуров 

взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него те-

перь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека (А.П. Чехов); б) с 

наречиями, фраземами и частицами, указывающими на скорость и время 

понимания: понять быстро, понять сразу, понять мгновенно, понять вне-

запно, понимать постепенно, понять поздно: И неизвестно почему я понял 

мгновенно, что это Дрыкин (М. Булгаков); в) с названиями человека в роли 

объекта: понимать сестру, понимать друга и т.п.; г) с наречиями, характе-

ризующими степень и легкость понимания: прекрасно понимать, хорошо 

понимать, полностью понимать, понимать с полуслова; легко понимать, 

без труда понимать, понимать с трудом: Я прекрасно понял Иллариона, но 

сделал наивное лицо и пожал плечами (Н. Думбадзе). Следует отметить, что 

лексема понимать употребляется в процессном значении в контексте нареч-

ных сочетаний, указывающих на возрастание степени понимания [3, с.534]: 

С летами она понимала свое прошедшее все больше и яснее и таила все 

глубже, становилась все молчаливее и сосредоточеннее (А. Гончаров). 

3. Полагать. Глагол полагать имеет следующие значения: 1) думать, 

считать (Так неужели же вы полагаете, что я за вас иду по любви или из-за 

ваших денег? А.Островский. Старое по-новому); 2) расценивать каким-либо 

образом, принимать за кого-либо, что-либо (Полагаю также неуместным 

вникать в настоящие причины нашего столкновения. И.Тургенев. Отцы и 

дети); 3) устраивать, находить, видеть (Тебе нравится подметать полы? 

Тогда подметай… я ведь полагал, что ты насильно себя заставляешь, я не 
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знала, сыночек. А.Афиногенов. Мать своих детей). Таким образом, инвари-

антное значение глагола полагать можем определить, как «думать, иметь 

мнение» [4, с.898]. 

Ю.Д. Апресян отмечает, что полагать близко по значению со счи-

тать, потому что предполагает определенную интеллектуальную работу, 

предшествующую выработке мнения. Его отличие от глагола считать за-

ключается в том, что в случае считать субъект более категоричен, менее 

уступчив, в меньшей степени допускает, что прав может оказаться его собе-

седник. Субъект полагать более скромно, вежливо заявляет свою точку зре-

ния, в большей степени готов к тому, что ближе к истине может быть точка 

зрения собеседника [Апресян 1995, с.396]. 

Поскольку глагол полагать вводит суждение, в котором субъект не 

может быть уверен, но которое, тем не менее, основано на некоторых фак-

тах, то это послужило основанием отнести концепт, выраженный глаголом 

полагать, во вторую концептуальную зону «предположение + опора на 

факт». 

Итак, каждый из рассмотренных концептов занимает свое положение 

в иерархической системе представлений о ментальности человека. Основная 

масса слов, обозначающих ментальность человека, является настолько древ-

ней, что в настоящее время выяснить их мотивацию, видение и осмысление 

носителями языка не представляется возможным. Таковы, например, глаго-

лы знать, думать, мнить, сомневаться. Вместе с тем, следует отметить, что 

есть слова, которые позволяют увидеть «внутреннюю логику носителей 

языка» и способ формирования соответствующих концептов. Это такие гла-

голы, как верить, связанный с доверительными, хорошими отношениями 

между людьми; полагать, соотносящийся с непосредственным рассмотре-

нием и осмыслением предмета; понимать, имеющий в своей семантике 

идею обладания знанием. 
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УДК 81‘37 

Скокова Т.Н.  

г. Белгород (Россия) 

 

Парадигма и ассоциативно-смысловые отношения 

 

В своей работе мы рассматриваем особую парадигму – парадигму ре-

лятивности как способа организации концептуально оформленных ассоциа-

ций. Понимание парадигмы релятивности связано с философской ее интер-

претацией: исходный образец, матрица, которая выступает не прямо, но че-

рез свои проявления, предопределяя их структуру, как не проявленной са-

мой по себе [5, с.477]. Парадигматическую сеть можно сравнить с понятием 

сети как символа: нелинейные и выходящих за пределы простой временной 

последовательности отношения, формирующие сложную структуру, вклю-

чающую и видимое и невидимое (идеальное) [3]. Языковая деятельность 

преследует цель внесения порядка и регулярности, повторяемости и рацио-

нальности в пространство существования языка. Поскольку ассоциации от-

ражают отношения между понятиями и их элементами в нашем сознании и в 

подсознании, то есть позволяют выявить глубинные связи, то парадигма-

тическая релятивность, в нашем понимании, это - взаимосоответствие ме-

жду системой ассоциативно-проективных реляций как структурирующих 

сущностей - которые не только устанавливают базовые, фундаментальные 

пропорции человеческого мышления и бытия, но и моделируют ассоциатив-

но-проективную структуру - и результатом ассоциативного поиска, которым 

выступает порожденный смысл, сформированная модель внешнего мира. 

Реляции при этом управляют, определяют и трансформируют отдельные 

компоненты, обеспечивают интегрированность структуры. В языке возника-

ет регулярная многозначность, исследование которой, по мнению Н.Ф. Але-

фиренко, дает возможность «установить зависимость образования много-

значности слова от степени его семантической связанности, … показать ра-

боту внутреннего механизма формирования нового значения» [1, с.24]. На 

материале произведения А. Толстого «Хождение по мукам» и его перевода 

на немецкий язык мы рассмотрим семантическую связанность полисеманта 

«страдание» (нем. Leiden) с целью выявления механизма функционирования 

парадигматической релятивной сети. Данный полисемант имеет лексико-

семантические варианты, связанные с такими фреймами, как: ФИЗИЧЕ-

СКАЯ БОЛЬ (нем. KŐRPERLICHER SCHMERZ), ДУШЕВНАЯ БОЛЬ (нем. 

SEELISCHER SCHMERZ), которые представляют собой концептуальную 

сферу, вызывающую определенные концепты: - концепт ОЩУЩЕНИЕ БО-

ЛИ (нем. SCHMЕRZEMPFINDEN) имеет следующую признаковую сеть 

(ПС1): ‗боль‘, ‗болезнь, ‗ранение‘, ‗хворь‘, ‗хилость‘, ‗голод‘ и др.; 

‗Schmerz‘, ‗Pein‘, ‗Weh‘, ‗Marter‘, ‗Erkrankung‘, 'Krankheit', ‗Verwundung‘, 
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‗Hunger‘, ‗Siechtum‘ u. a; - концепт МУЧЕНИЕ (нем. KUMMER) c признако-

вой сетью (ПС2), заполняемой такими элементами, как: „душевная боль‘, 

‗ощущение беды‘, ‗скорбь‘, ‗любовная тоска‘, ‗тоска‘, ‗отчаяние‘, ‗кручина‘, 

'уныние‘, ‗горе‘, ‗бедствие‘, ‗крушение всего себя‘, ‗черная опустошенная 

душа‘, ‗дух разрушения‘, ‗озлобление‘, ‗яд мрачной злобы‘, ‗впечатление 

отравы‘ и др.;, 'Seelenschmerz‘,‗Liebeskummer‘, ‗Plage‘, ‗Trübsal‘, ‗Qual‘, 

‗Verzweiflung‘, ‗Leid‘, 'Geist der Zersetzung', ‗schwer zu tragendes 

Missgeschick‘, 'schwarze, verzehrte Seele', ‗Unglück‘ u. a; - концепт НЕСЕНИЕ 

КРЕСТА (нем. KREUZESWEG), имеющий базовую признаковую сеть 

(ПС3), которая репрезентируется следующими составляющими: ‗возвышен-

ное чувство, приближающее человека к Богу‘, 'смиренное принятие муки', 

‗крестные страдания‘, ‗благострадание‘, ‗тернистый (злой) путь‘, ‗дорога 

лишений', ‗бедная жизнь‘, ‗жизнь, полная стойко переносимых бедствий‘, 

‗война‘, 'высокое устремление'; ‗богослужение, воссоздающее в памяти ве-

рующих основные моменты страданий Иисуса Христа‘ и др.; ‗Dornenweg‘, 

‗das Leiden Christi‘, ‗Schwur- und Beteuerungsformel beim Leiden Gottes, Chris-

ti‘, ‗letzter Lebensabschnitt Christi von der Gefangennahme bis zur Hinrichtung‘ 

u.a. Рассмотрим два примера. Это было могучее, мужественное чувство 

голода, оно возникло и заслонило все психологические сложности. Es war das 

mächtige, gesunde Gefühl des Hungers, es hatte sich geregt und alle psychologis-

chen Verwicklungen in den Hintergrund gerückt. …озлобленные от голода и, 

видя, как в деревне едят гусей, теряют самообладание…; Leute, die … vom 

Hungern erbittert seien und die alle Selbstbeherrschung verlieren, wenn sie 

sehen, wie man im Dorf Gänse verspeist…Признак ‗голод‘ входит в признако-

вую сеть концепта 1 (‗чувство голода, заслонившее все психологические 

сложности‘, 'alle psychologischen Verwicklungen in den Hintergrund gerückt') и 

включает в себя признаки, входящие в пространство концепта 2 (‗озлобле-

ние‘, ‗потеря самообладания‘, 'vom Hungern erbittert', 'Selbstbeherrschung ver-

loren') и пространства концепта 3 (‗бедная жизнь‘, ‗жизнь, полная стойко 

переносимых бедствий‘, 'armes, schweres Leben'), признаки пространства 2, 3 

включаются в пространство 1. Можем записать это в виде модели 

ПС1НПС2, 3…, при этом Н — знак отношения инклюзивности (заимствован 

из математики) и это выражение можно понимать как констатацию того 

факта, что ПС2 и ПС3 — это некоторые свойства, входящие в совокупность 

свойств, присущих ПС1. В примере: Да, говорит, забыл, от скудости это, 

трудно жил; Ja, sagte er, ich habe vergessen. Das kommt von der Armut, ein 

schweres Leben hatten wir транзитивность инклюзивного отношения поясня-

ется следующим образом: если элемент ПС2 (‗скудость‘, ‗Armut‘) включен в 

ПС3 (‗трудная жизнь‘, ‗schweres Leben‘), а ПС3 включено в ПС2, то элемент 

ПС2 включен в ПС2 (МУЧЕНИЕ (нем. KUMMER), рассматриваемое как 

целостное концептуальное целое. Подвидами инклюзивного отношения яв-

ляются родо-видовые и партитивные отношения. ... Когда нас окружила 
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война…: смерть, разрушение, страдания, беженцы, голод...; ... Als uns der 

Krieg in seinen Ring nahm…: Tod, Zerstörung, Leiden, Flüchtlinge, Hunger... Из 

примера следует, что если один элемент ПС2 (‗голод‘, ‗Hunger‘) включен в 

ПС3 (‗война‘, ‗Krieg‘), то это значит, что этот элемент как часть всего цело-

го объекта ПС2 включен в часть ПС3, а также как свойство входит состав-

ной частью в свойства ПС3. Описываемые реляции опираются на диалекти-

ческое единство общего, особенного и отдельного: «Единичное и общее су-

ществуют в единстве. Их конкретное единство есть особенное. При этом 

общее может выступать в двояком отношении: по отношению к единичному 

оно выступает как общее, а по отношению к большей степени общности — 

как особенное» [4]. Элементы ПС2 ‗горе‘ и ‗бедствия‘ в примере: Горе - это 

участь миллионов женщин в наше время, - горе и бедствия должны быть 

превращены в социальную силу...; Der Schmerz ist das Los von Millionen Frau-

en in unserer Zeit, - Schmerz und Leiden müssen in eine soziale Kraft umgewan-

delt werden связаны отношением синонимии, базирующейся на определен-

ном сходстве, имея и в синонимичном ряду двух лексем (см. словари сино-

нимов), репрезентирующих эти концептуальные составляющие, общие лек-

семы: 'беда', 'злополучье', 'напасть', 'несчастье'; в немецком варианте общи-

ми для 'Leiden' и 'Schmerz' являются следующие элементы: 'Leid', 'Martyrium' 

, 'Elend', 'Plage', 'Qual'. Однако более общим является значение элемента 

‗бедствие‘(в нем. 'Leiden'), единичным есть ‗горе‘ (в нем. 'Schmerz') миллио-

нов женщин, особенным – ‗горе‘ (в нем. 'Schmerz') отдельных женщин. Гра-

дуальные реляции предполагают, что синонимические единицы называют 

разные степени обозначаемого. См. элементы ПС3 ‗напряженный, любов-

ный, мучительный круг жизни‘, ‗der Kreis ihres Lebens, voller Mühe, Liebe 

und Qual‘, ‗‗долгий путь невозвратимых потерь‘, ‗der lange Weg unwieder-

bringlicher Verluste‘ в примере: И вот и этот - второй круг ее жизни, - на-

пряженный, любовный, мучительный, - завершился. Позади остался долгий, 

долгий путь невозвратимых потерь; Und nun war auch dieser, der zweite 

Kreis ihres Lebens, voller Mühe, Lieb und Qual, vollendet. Hinter ihr lag der 

lange, lange Weg unwiederbringlicher Verluste. Однако некоторые части при-

знаковой сети могут и не перекрываться, то есть соотносящиеся элементы 

не имеют основания сходства. Это случай отношения смежностьи без пере-

сечения. При анализе отношения смежности возвращаемся к инклюзивному 

отношению, в частности, к партикулярному. Рассмотрим пример. Дашу 

трясло ознобом. Даже ее отчаяние тонуло в этом животном ужасе и 

омерзении; Dascha wurde von Schüttelfrost gepackt. Sogar ihre Verzweiflung 

versank in ihrem tierischen Entsetzen und Eckel. Части концептуального целого 

МУЧЕНИЕ (нем. KUMMER) - ‗озноб души‘, ‗Schüttelfrost‘, ‗отчаяние‘, ‗Ver-

zweiflung‘, ‗животный ужас‘, ‗tierisches Entsetzen‘, ‗омерзение‘, ‗Eckel‘ - на-

ходятся в отношении смежности. Они связаны между собой в структуре це-

лого, непосредственно контактируют друг с другом и как состояния сменя-
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ют друг друга во времени, также представляя собой аспекты одной целост-

ности. Парадигматическая релятивная сеть позволяет выявить, что разные 

смыслы, взаимодействуя, создают сложный, мультимодальный (термин, 

заимствован из психологии), целостный образ, лежащий в основе воспри-

ятия глобального смысла. Наше понимание мультимодального образа опи-

рается на восприятие смысла бытия вообще, о котором А.Ф. Лосев говорит, 

что это «есть все то, что можно о нем высказать, помыслить, почувствовать, 

представить и т.д. и т.д. То, что в нем возбуждает нашу мысль, наши пере-

живания, то или иное наше отношение к ней, то и есть смысл» [2, с.484]. 

Подобная методика анализа позволяет сделать вывод, что если два элемента 

находятся в отношении сходства, включая синонимические и градуальные 

отношения, то есть, содержат в своем составе одинаковые компоненты, то 

при взаимодействии эта общность компонентов играет решающую роль для 

появления нового смысла. В целом перед нами - процесс отражения и обо-

значения нового знания через уже имеющееся. Примеры также показывают, 

что важным отношением в системе парадигматической релятивности также 

является отношение противопоставления.  

Итак, сделаем некоторые выводы. При помощи системы ассоциативно 

- проективных реляций, состоящей из трех групп: 1) инклюзивные; 2) 

смежности (с пересечением или без пересечения); 3) противопоставления, 

устанавливается взаимно однозначное соответствие между концептами, 

концептуальными составляющими различных концептов, при пересечении 

концептов и их слоев или в результате их противопоставления, а также 

передаются ассоциации от одного концепта в другой согласно этому 

однозначному соответствию, что в свою очередь обусловило их определение 

как ассоциативно-проективных реляций. Система корреляций между 

ассоциативно-проективными реляциями и ассоциативно-проективными 

образами как областью перехода от одних форм мышления к другим, при 

которой осуществляется программирование отбора и распределения 

языковых единиц, а результатом ассоциативного поиска выступает 

порожденный смысл, сформированная модель внешнего мира, представляет 

собой релятивную парадигматическую сеть.  
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УДК 811.111 

Скуденкова Е.Е., Дзюба Н.В.  
г. Мозырь (Беларусь) 

 
Семантико-тематическая классификация рекуррентных синтагм – 

 умственная деятельность человека и еѐ результаты 

 

Под тематической классификацией понимается объединение языко-

вых знаков – рекуррентных синтагм – на основе их отнесенности к опреде-

ленному кругу явлений материального мира, отображаемому в сознании 

носителей языка. 

Семантико-тематическая классификация синтагм не совпадает с се-

мантической классификацией входящих в нее слов, хотя и тесно связана с 

ней [1, c.44]. 

Главная роль в определении тематической принадлежности синтагм 

отводится семантике существительного как центрального ядерного понятия 

синтагмы. К одной и той же тематической группе могут относиться рекур-

рентные синтагмы, имеющие неодинаковую лексико-семантическую струк-

туру – в одну и ту же группу могут входить как фразеологизмы, так и про-

стые словосочетания [1, c.45]. 

Материалом для анализа послужили художественные произведения 

жанра фэнтези (The Warlock is Missing by Christopher Stasheff, Harry Potter 

and the Philosopher‘s Stone by J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hal-

lows by J.K. Rowling). 

По удельному весу и частотности преобладает тематический класс 

«Характеристики лица», составляющий более одной трети проанализиро-

ванных рекуррентных синтагм, что является характерной особенностью ли-

тературного диалога. 

Следующим по частотности классом рекуррентных синтагм является 

класс: «Умственная деятельность человека и еѐ результаты». В качестве яд-

ра в рекуррентных синтагмах данного класса употребляются такие сущест-

вительные, как idea, thought, opinion, sense, knowledge, reason, decision и дру-

гие.  

Существительное idea дает наибольшее количество синтагм, связан-

ных с понятием умственной деятельности человека. Например: mad, ridicul-

ous, crazy, good, wonderful, nice, bad, stupid, absurd, weird, unpleasant и т.д. 

idea. Причем наблюдается явное преобладание прилагательных с негатив-

ной оценочной семантикой. Данная тенденция просматривается и в отноше-

нии других рекуррентных синтагм этого класса: final, abrupt, mortal, crucial, 

important, hard decision; bitter, horrible, dirty, terrible, unhappy, beautiful, sin-

gle, sweet, bright, wild thought. 

В качестве модификаторов существительных, связанных с понятием 
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умственной деятельности и еѐ результатов, выступают в основном оценоч-

ные прилагательные: mad idea, thought, decision; bad thought, idea, opinion, 

reason, thinking, sense, plan; good idea, thought, sense, notion, judgment, reason, 

memory, suggestion. 

Отмечается наличие довольно большого количества прилагательных 

степени: big concern, thought, idea, scheme; strong objection, warning, charac-

ter; bright ideas, thoughts, suggestions. 

Встречаются также прилагательные, имеющие значение уточнения: 

final decision, thought, warning, analysis, idea; the slightest interest, hope, suspi-

cion, exaggeration, attention; а также прилагательные, характеризующие ум-

ственную деятельность: stupid idea, thought, decision, remark, judgment; se-

rious thought, idea, understanding, mistake, objection. 

Часто встречаются прилагательные других различных классов: wild 

thought, idea, guess, conclusion, interest; strange idea, thought, dream, attitude, 

reason, warning, interest. 

Данный анализ позволил установить, что наиболее частотными рекур-

рентными синтагмами данного класса являются прилагательные, обозна-

чающие общую оценку в сочетании с существительными idea, thought, opi-

nion, reason, sense, notion. Прилагательные положительной оценки – good 

(better, best), fine, nice, brilliant, excellent и т.д. и прилагательные отрицатель-

ной оценки – bad, nasty, terrible, horrible, crazy, dirty сочетаются практически 

со всеми существительными общего тематического класса «Умственная 

деятельность человека и еѐ результаты». 
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УДК 81‘1 

Смирнова Ю. П.  

г.Уфа (Россия) 

 

Когнитология: этапы развития новой научной парадигмы 

 

Следуя в первую очередь за Н. Хомским, известным американским 
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лингвистом, и за многими учеными, занимающимися исследованиями в об-

ласти когнитологии (Маслова В.А., Кубрякова Е.С., Миллер Дж., Звегинцев 

В.А.), можно сказать, что на данном этапе развития науки мы являемся сви-

детелями «когнитивной революции». 

Ранее целью ученых являлось объяснение только общих, логических 

законов, которые одинаковы во всех областях науки и практики. 

В.А. Маслова отмечает, что начало когнитивизма было заложено еще 

в античности, так как человеческим мышлением издавна занимались такие 

науки, как логика, психология, философия, филология [2, с.7] 

Когнитивизм придает старым, давно известным проблемам и вопро-

сам новое, доселе неизвестное звучание. С точки зрения когнитивизма, раз-

личные по своей природе реалии по-разному отражаются в человеческом 

сознании: наглядные образы, наивные понятия, символы. 

Когнитивистика изучает ментальные репрезентации наблюдаемых 

действий (их внутренние представления, модели). 

Язык является неотъемлемой частью изучения когнитивной науки. 

Любая человеческая деятельность происходит при активном участии языка, 

который в свою очередь является речемыслительной основой любой челове-

ческой деятельности.  

Когнитивные процессы непосредственно связаны с языком, так как 

категоризация человеческого опыта связана с когнитивной деятельностью 

человека, в результате которой содержательная информация, полученная в 

ходе познавательной деятельности человека и ставшая продуктом обработ-

ки, находит свое выражение в языковых формах. 

В.А. Маслова в монографии «Когнитивная лингвистика» приводит 

высказывание А.Н. Леонтьева в подтверждение мысли о связи когнитивных 

процессов с языком, в котором говорится о том, что языковое сознание и 

значение слова – это форма структурации и фиксации общественного опыта 

людей, знаний о мире, данная форма является формой «презентации и акту-

ального удержания знания в сознании индивида» [2, с.9]. 

Е.С. Кубрякова называет когнитивные процессы, связанные с языком, 

«оязыковленными». 

В связи с этим мы поддерживаем исследования когнитологов, кото-

рые считают, что одним из важнейших принципов когнитивизма является 

трактовка человека как действующего, активно воспринимающего и проду-

цирующего информацию, руководствующегося в своей мыслительной дея-

тельности определенными схемами, планами, программами, стратегиями. 

Известно что, в состав когнитивизма входят несколько наук: когни-

тивная психология, когнитивная лингвистика, логика, философия. Поэтому 

при исследовании когнитивной составляющей картины мира не следует за-

бывать о междисциплинарном характере когнитивистики. 

Первый центр когнитивных исследований был организован в 1960 г. в 
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Гарвардском университете американскими профессорами Дж. Бруннером и 

Дж. Миллером. 

Затем появляются исследования усвоения языка детьми, после кото-

рых ученые делают вывод, что правила освоения родного языка очень схожи 

с правилами, управляющими неречевыми видами деятельности, и иногда 

данный процесс похож на непроизвольное, неконтролируемое поведение и 

отражается на структуре восприятия, памяти, эмоциях. 

Данная методика очень близка лингвистике, так как в процессе интер-

претации текста ученый-лингвист анализирует причины правильности и 

осмысленности предложений. Таким образом, создается система смыслов, 

которая относится к знаниям и мыслям индивида о мире. 

Когнитивная лингвистика создавалась в результате объединения лин-

гвистики с другими дисциплинами, которые занимались изучением человека 

и общества, так как в рамках когнитивной лингвистики проводились иссле-

дования того, как человек оперирует символами, осмысляя мир и себя в ми-

ре. 

Благодаря возникновению когнитивной лингвистики в рамках антро-

поцентрической парадигмы горизонты лингвистических исследований су-

щественно расширились. 

Дальнейший этап развития когнитивной лингвистики, как новой нау-

ки, был обусловлен необходимостью исследования участия языка в познава-

тельной деятельности человека (начало 20 века). 

В настоящее время некоторые исследователи совершенно справедли-

во характеризуют когнитивную лингвистику как новую научную парадигму. 

В исследованиях, проводящихся в рамках когнитивной лингвистики нельзя 

обойтись без творческого подхода, который в свою очередь неразрывно свя-

зан с философией и искусством. Процесс познания (в данном случае речь 

идет о языковых формах), который на данном этапе также неотделим от 

творчества, посредством слияния когнитивной лингвистики и философии 

приводит к созданию принципиально нового знания.  

Когнитивная наука тесно связана с понятием культуры. Утверждение 

Бердяева Н.А. наилучшим образом определяет предмет когнитивной лин-

гвистики как "духовную культуру нации через ее выражение в языке" [1, 

с.38]. 

В рамках когнитивных исследований к определению понятия культу-

ры чаще всего применяют деятельностный подход, где культура рассматри-

вается как объект, процесс и результат деятельности человека, а также сум-

мативный подход, определяющий культуру как совокупность определенных 

характеристик, правил, норм, мировоззренческих установок, ценностей, 

традиций и т.п., которые были усвоены человеком как членом общества. 

Каждый человек имеет свои индивидуальные представления об о кру-

жающем его мире. «Картина мира» является одним из основных понятий 
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когнитивной лингвистики, под которым понимается результат переработки 

информации о среде и человеке. В недрах языка формируется языковая кар-

тина мира, в то время как сам язык выражает и объясняет другие картины 

мира человека, которые входят в язык через определенный набор лексиче-

ских единиц и привносят в него черты человека и его культуры. 

На данном этапе развития когнитивного знания в понятие ―картины 

мира‖ включаются несколько факторов: 

- картина мира имеет промежуточное положение между мировозрени-

ем и наукой, что доказывает неразрывную связь когнитологии, философии и 

искусства; 

- картина мира это мировозрение, включающее социальную практику; 

- картина мира как вид философской рефлексии; 

- картина мира как вид научного знания. 

Несомненно, что когнитивная лингвистика как раздел когнитологии 

является междисциплинарной областью исследования, поэтому многие ис-

следователи и философы выделяют ее в новую, развивающуюся научную 

парадигму, которая обладает необъятным полем деятельности для ученых-

когнитологов. 

В современной науке, независимо от школ и направлений, признается 

многоступенчатый и многоуровневый характер когнитивных процессов, что 

предполагает наличие многоуровневой интегрированной системы перера-

ботки информации. 
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Современная лингвистическая наука проявляет значительный интерес 

к исследованию языковых единиц специальных (профессиональных) облас-

тей прикладного знания. При этом расширяются рамки нормативного и де-

скриптивного подходов к рассмотрению терминологической лексики за счет 

интегрирования знаний лингвистики, психолингвистики, семиотики, логики 
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и др. наук. Изучение профессиональных языков сквозь призму антропоцен-

трической парадигмы открывает научные перспективы в обнаружении и в 

теоретическом и практическом подтверждении тесной связи знаковой сис-

темы языка с познавательной активностью человека. 

Пути и способы взаимодействия специалиста с окружающим миром, 

процесс познания им действительности, этапы преобразования полученного 

в течение всей жизни знания и его трансформация в метальные и языковые 

структуры ярко представлены в терминологической метафоре. Процессы 

«кодирования» и «декодирования» профессиональной информации прохо-

дят в терминологической номинации достаточно активно, поскольку в «сфе-

ре терминообразования наиболее отчетливо наряду с коммуникативной про-

является когнитивно-познавательная функция языка» [1, с.7].  

Лингвистические исследования последних лет предлагают  новый 

взгляд на метафору, которая воспринимается как вербализованный способ 

восприятия и постижения мира, как универсальный познавательный меха-

низм [2]. Это уже не столько средство украшения речи, сколько способ 

мышления индивида, способ восприятия, познания, структурирования и 

объяснения мира: «Метафора – это не образное средство, связывающее два 

значения слова, а основная ментальная операция, которая объединяет две 

понятийные сферы и создает возможность использовать потенции структу-

рирования сферы-источника при концептуализации новой сферы» [3, с.36].  

Дж. Лакофф и М. Джонсон высказали в своей работе мысль об истин-

ности научного знания, передаваемого посредством метафоры. По мнению 

исследователей, «метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь, 

причем не только язык, но и мышление и деятельность. Наша обыденная 

понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, по сути 

своей метафорична» [4, с.25]. Однако метафора не только отражает наше 

мышление, в определенной степени она и формирует его. «Метафорич-

ность» познания человеком действительности делает метафору необходи-

мым элементом научного творчества, мощным двигателем научного знания, 

что связано, видимо, с тем, что «сила метафоры – в способности ломать су-

ществующую категоризацию, чтобы затем на развалинах старых логических 

границ строить новые» [5, с.442].  

Профессиональная метафора – это органичный синтез профессио-

нального, рационально-логического и языкового знания, который находит 

свою реализацию в профессиональной деятельности. В метафоре совмеще-

ны три важные для человека области – жизненный опыт, профессиональная 

деятельность и культура народа, представителем которого является данный 

специалист. Удачно подобранная для обозначения нового явления профес-

сиональная метафора может стать импульсом для развития нового знания на 

основе системных сопоставлений двух соединенных метафорой явлений. С 

помощью метафоры презентуются скрытые отличительные характеристики 
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предмета или явления, создаются условия для переноса знаков из непрофес-

сиональной области в профессиональную. Закрепленная в терминосистеме 

определенной области знания терминологическая метафора позволяет рас-

смотреть предмет или явление сквозь призму другого предмета или явления, 

выявить структурное сходство сравниваемых объектов, установить сложные 

ассоциативные связи между предметами и явлениями окружающего мира, 

актуализировать мотивационно-семантический признак, таким образом ис-

пользуя уже имеющиеся знание и опыт для познания и освоения нового, что, 

безусловно, является действенным способом организации познавательной 

деятельности и способствует повышению эффективности профессиональной 

деятельности.  

Участвующие в процессе терминологизации на основе метафориче-

ского переноса слова общелитературного языка сами по себе не выражают 

научного понятия – они проходят сложный путь кодировки и перекодировки 

обыденного знания в научное. Переходя в терминосистему конкретной об-

ласти знания, слово общелитературного языка получает терминологическое 

значение и становится однозначным, однако только в рамках определенного 

(специального) контекста. Исследователями выделяется ряд условий, необ-

ходимых для возникновения профессиональной метафоры в языковом поле: 

1) сематическое преобразование исходной языковой единицы с модифика-

цией значения в сторону образности путем полного или частичного отвле-

чения от лексического значения исходной лексемы; 2) обозначение с помо-

щью уже известных языковых единиц нового понятия с целью сделать его 

более доступным для речевой интеракции; 3) стремление к точности выра-

жения экспрессивно-стилистических намерений индивида; 4) нарушение 

правил формально-логического мышления и появление метафоры как про-

дукта озарения (инсайта), являющейся результатом четких логических про-

цедур и многоступенчатых когнитивных операций [6, с.22-23]. 

Терминологичесие метафоры – явление достаточно широко исполь-

зуемое языком науки, что объяснется тем, что метафора как результат ког-

нитивной, перцептивной деятельности индивида выполняет различные 

функции.  

Одна из основных функций научной метафоры – коммуникативная, 

то есть функция передачи научной информации, обеспечивающая возмож-

ность общения специалистов и рождение в результате этого общения нового 

знания. Терминологическая метафора используется для обозначения пред-

метов и явлений, сущность которых недостаточно определена. Метафора 

является средством получения нового знания, его включения в уже сущест-

вующую систему научных представлений, а также определения дальнейших 

путей развития знания. Широкие возможности метафоры объясняются тем, 

что она, используя различные ассоциативные механизмы, способствует ге-

нерации нового знания в сознании партнера по коммуникации, позволяя при 
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этом представить новую информацию в краткой и доступной для адресата 

форме.  

Метафоры в языке науки способствуют активизации исследователь-

ской мысли, что свидетельствует о важности когнитивной (или познава-

тельной) функции, поскольку метафора, как и научное знание в целом, слу-

жит для получения и переработки информации, позволяет индивиду улавли-

вать и вербально выражать сходство между разными явлениями, используя 

особый тип ассоциативного мышления, играющего большую роль в научном 

познании: «метафорическое моделирование – это отражающее националь-

ное, социальное и личностное самосознание средство постижения, рубрика-

ции, представления и оценки какого-то фрагмента действительности к со-

вершенно иной понятийной области» [3, с.47]. В современных исследовани-

ях метафора рассмотривается как когнитивный процесс, с помощью которо-

го мы углубляем наше представление о мире и создаем новые гипотезы [7]. 

Не менее важна и номинативная функция метафоры, поскольку в 

термине, образованном на основе метафорического переноса, представлено 

научное знание, существенные свойства его элемента, актуализированы  

релевантные признаки предметов или явлений окружающей действительно-

сти. 

Прагматическая функция метафоры реализуется при замене терми-

ном-метафорой немотивированных заимствованных терминов или терминов 

с большим количеством терминоэлементов.  

Моделирующая (схематизирующая) функция метафоры позволяет со-

хранить связь с культурой страны, народа, поскольку метафора позволяет не 

только создать определенную модель мира, но и представить взаимосвязь 

между его элементами.  

Одна из главных функций метафоры в общелитературном языке, изо-

бразительная, реализуется в научной метафоре только на начальном этапе 

метафорического терминообразования, после закрепления метафорического 

термина в системе терминов определенной области знания образность и на-

глядность метафоры как бы отходят на второй план, а затем и вовсе стира-

ются, оставляя термин как языковой знак, называющий научное или техни-

ческое понятие. Рассмотренные функции научной метафоры, как и функции 

научного языка, не являются четко разграниченными, они тесно связаны 

друг с другом и взаимообусловлены. 

Метафора, один из главных компонентов нашего языкового мышле-

ния, активно участвует в образовании новых терминов. Посредством мета-

форы передается истинное научное знание. Значимость метафоры для науч-

ной мысли не вызывает сомнения. Более того, по мнению теоретика мета-

форы М. Блэка, «…возможно, любая наука начинается с метафоры и завер-

шается алгеброй, и, возможно также, что без метафоры наука никогда не 

достигла бы алгебры» [8, p.272]. 
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Цели: Поощрить студентов к изучению того, как используются сло-

ва и фразы, выписывая в Интернете образцы текстов.  

Дать возможность попрактиковаться в использовании компьютеров 

и программного обеспечения, не теряя при этом из вида потребности в изу-

чении иностранного языка.  

Материалы: компьютеры, доступ к Интернету, конкордансное про-

граммное обеспечение.  

Приготовления: 

1. За 1-2 урока до того, как вы планируете использовать данную дея-

тельность, попросите группу студентов выбрать тему, которая их интересу-

ет, и обсудить сообща, какие слова и фразы они ожидают найти в текстах на 

эту тему. Попросите их сократить список  до 5-6 ключевых единиц.  

2. Откройте ваш браузер и выберите инструмент поиска, такой как 
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Google или Alta Vista, чтобы найти в сети тексты, содержащие слова и фра-

зы, которые вы выбрали. На этом этапе не загружайте сами тексты, а только 

списки Web-адресов. Первых 10-20 адресов для каждого слова или фразы, 

вместе с текстовым контекстом, который обычно также дается, будет доста-

точно. Сохраните списки, если вам нужно будет прервать работу.  

3. Прочтите ваши списки адресов: используйте информацию контек-

ста, чтобы выбрать 10-15 текстов. Загрузите их и запишите на диск.  

4. Используйте соответствующее программное обеспечение (напри-

мер, World в WordSmith Tools), чтобы подготовить список слов для каждого 

текста и комбинированный список слов для всех текстов: они покажут сло-

ва, использованные в тестах, вместе с количеством случаев их появления. 

Отредактируйте списки слов, чтобы исключить слова, которые встречаются 

очень часто в языке, такие как артикли и местоимения. Возможно, вы реши-

те отредактировать еще раз и изменить формат списков в ―электронном ре-

дакторе‖ . 

5. Распечатайте и размножьте первоначальные тексты и списки слов. 

Вам потребуется одна копия (или более) каждого текста, чтобы повесить на 

доске или разложить на столах, и каждому студенту понадобится одна копия 

отдельных списков слов и одна копия комбинированного списка слов. Вам 

также необходимо иметь несколько дополнительных копий каждого теста 

для чтения их студентами дома.  

6. Порядок действий. 

1) Повесьте по одной копии каждого теста на стенах или на столы, 

так чтобы их легко можно было увидеть и прочитать. Если группа большая, 

вам потребуется более одной копии каждого теста. 

2) Дайте каждому студенту одну копию списка слов для каждого из 

тестов. В маленьких группах у каждого студента должен быть свой, отлич-

ный список слов.  

3) Попросите студентов просмотреть свой список слов в течение 1-2 

минут, а затем пройтись по аудитории и попытаться найти первоначальный 

текст, на основе которого он был подготовлен. Когда они сделают это, сту-

денты должны сесть и подчеркнуть в своем списке все слова или фразы, ко-

торые они не знают, или о которых они хотели бы получить дополнитель-

ную информацию.  

4) По мере того как студенты заканчивают выполнять шаги 2 и 3, 

они образуют пары или группы из трех человек, чтобы обсудить а) были ли 

они удивлены языком или содержанием текста, который они нашли и б) 

удовлетворили ли тексты в целом их ожидания при первом выборе слов или 

фраз, которые они дали.  

5) Попросите студентов образовать группы из 5-6 человек и дайте 

каждому студенту копию комбинированного  списка слов. Предложите им 

использовать списки, чтобы получить список новых слов или фраз для по-
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иска (как в шаге 1 приготовлений, описанных выше). Если в аудитории есть 

компьютеры, студенты в небольших группах могут следить за конкорданс-

ным листингам непосредственно на экране дисплея, размышлять о более 

широком контексте (словарь, ситуация и т.д.) каждого отрывка, а затем раз-

вернуть его, чтобы проверить свои предсказания. Если листинг основан на 

ряде различных текстов, имена файлов и номера строк могут также быть 

показаны, что облегчает студентам доступ ко всему тексту, который интере-

сует их, и дает возможность распечатать его для дальнейшего чтения.  

Комментарии: 

Для поиска в сети используется ваш браузер, чтобы получить дос-

туп к одному из множества доступных инструментов поиска, впечатайте 

слова, которые вы хотите найти, подождите, пока не получите страницу (или 

что бывает чаще, страницу за страницей) web-адресов, а затем получайте 

доступ, кликая мышкой, к тем текстам, которые вам нужны. Однако, у вас 

могут возникнуть проблемы из-за огромного количества информации, через 

которое вам нужно пройти. Как можно увеличить возможности быстрого 

нахождения того, что вам нужно, и как вы можете обработать наиболее эф-

фективно полученные результаты? Вот несколько советов:  

1. Если вас интересует только текст, а не красивые картинки, выклю-

чите опцию вашего браузера ―fetch images automatically‖. 

2. Если вы извлекаете материал для дальнейшего изучения, и не нуж-

даетесь в его чтении по мере его поступления на ваш компьютер, выберите 

опцию ―save to file‖ или ― save to disk‖; много времени может быть потеряно 

в ожидании, когда текст появится на экране.  

3. Если вы используете он-лайновый инструмент поиска, проверьте 

опции, которые он предлагает. Вы можете ограничить ваш поиск опреде-

ленной темой (―science‖, ―on – line newspapers‖ и т. д.), определенным язы-

ком и/или страной, или диапазоном дат (например, только файлами, обнов-

ленными в прошлом году). 

4. При поиске конкретных фраз, убедитесь, что вы используете оп-

цию ― exact words‖. 

5. Не все инструменты поиска используют одни и те же методы поис-

ка: то, что не находит один из них, может быть внесен в список другим. Ис-

пользуйте различные инструменты поиска или попробуйте получить доступ 

к одному из сайтов ―metasearch; они передают его нескольким инструментам 

поиска, и комбинируют результаты, прежде чем отослать их обратно вам. 

Один из интересующих нас сайтов http://web corp.org.uk/wc advanced, кото-

рый может представлять результаты поиска или как обычный листинг, или 

как конкордансный дисплей.  

6. Текст находится в Интернете в различных формах, и не все из них 

легко поддаются обработке в конкордансном программном обеспечении 

листинга слов. Простые файлы текстов (.txt) представляют мало проблем, и 
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большинство конкордансеров будут рассматривать обычные web-страницы 

(.html,.htm). Файлы электронного редактора (.doc…rtf  и. т.д.) могут потре-

бовать загрузки в соответствующую прикладную программу, а затем сохра-

нения как простого текста, как и Portable Document Format (. Pdf) и докумен-

ты Powerpoint (.ppt). 

7. Многие Web-страницы содержат текст, который вам нужен, но 

также и многое другое: рекламу, навигационные указатели и т.д. Подверг-

нувшись конкордансу, такие страницы могут производить ложное впечатле-

ние, показывая неоднократно ―go to top‖, ―buy now‖ и т.д. Если вам нужно 

работать с этими страницами, вам придется использовать функцию вашего 

браузера ―Save as‖ или ―Export‖, чтобы превратить файл в простой текст, а 

затем в электронном редакторе исключить весь ненужный материал. 

8. Книга ―The Internet‖ (2000) (by Scott Windcat, David Hardisty, David 

Eastment) дает обширные указания по использованию Интернета для препо-

давателей иностранного языка.  
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Внедрение современных педагогических технологий 

 в процесс совершенствования профессионально значимых 

компетенций переводчиков 

 

Сегодня от высшего учебного заведения требуется внедрение новых 

подходов к обучению, гарантирующих развитие профессиональных, комму-

никативных и творческих навыков учащихся на основе потенциальной ва-

риативности содержания и организации учебно-воспитательного процесса. 

Все это становится возможным с помощью современных информационных 

(ИТО) и коммуникационных технологий обучения. 

Информационная технология обучения – это педагогическая техноло-

гия, использующая специальные способы, программные и технические 

средства (аудио- и видеосредства, компьютеры, телекоммуникационные 

сети, кино) для работы с информацией [3, с.47]. Новые информационные 

технологии обучения обозначаются также термином «компьютерные техно-

логии обучения» (КТО). 

В системе ДПО основной целью обучения является совершенствова-

ние профессионально значимых компетенций (ПЗК), и в частности, умения 

работать с информацией. Иностранный язык для переводчиков является 
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средством осуществления профессиональной деятельности. Переводчикам 

необходимо владеть интеллектуальными способностями критического 

мышления при работе с информацией, как на русском, так и на иностранном 

языке. Безусловно, приоритет в поиске информации ведущими учеными все 

больше и больше отдается Интернету [2, с.82]. Специфика технологий 

Internet заключается в том, что они предоставляют и педагогам, и учащимся 

громадные возможности выбора источников информации, необходимой в 

образовательном процессе: 

- базовая информация, размещенная на Web- и FTP-серверах сети 

(англ. File Transfer Protocol- «протокол передачи файлов», технология пере-

дачи по сети файлов произвольного формата); 

- разнообразные базы данных ведущих библиотек, информационных, 

научных и учебных центров, музеев; 

- информация о книгах и журналах, распространяемых через Internet-

магазины [5, с.113]. 

Это создает реальные условия для расширения кругозора, самообра-

зования, повышения квалификации.  

Следует отметить, что для переводчиков общественно-политическая, 

экономическая тематика является одной из ведущих как в процессе подго-

товки, так и во время осуществления своей профессиональной деятельности, 

поэтому информационные Интернет-ресурсы по данной тематике играют 

важную роль в формировании коммуникативной компетенции. Информаци-

онные Интернет-ресурсы по вышеуказанной тематике - это, прежде всего, 

сайты средств массовой информации, официальные порталы правительств, 

президентов, монархов разных стран. Самыми популярными изданиями яв-

ляются электронные версии газет. Практически все значимые газеты в мире 

имеют свои web-страницы. Для получения необходимой информации о су-

ществующих газетах и размещении их web-страниц, автор Веревкина-

Рахальская Ю.Н. предлагает посетить страничку MEDIA LINKS 

(http://www.mediainfo.com/emedia), имеющую ссылки к множеству изданий.  

Работа с онлайновой газетой предоставляет уникальные возможности 

межкультурной коммуникации. Помимо получения информации о текущих 

событиях в мире, учащиеся могут высказываться относительно прочитанно-

го и принимать участие в обсуждении заинтересовавших их проблем. 

Компьютерные программы имеют свои преимущества, как вспомога-

тельные средства обучения иностранному языку и переводу. Они позволяют 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся. Мультимедийные тех-

нологии позволяют преподавателю корректировать учебные планы исходя 

из интересов и возможностей отдельных студентов [1, с.81]. Формы работы 

с обучающими программами по переводу в системе ДПО могут быть разно-

образными, например: совершенствование лексических и грамматических 

навыков перевода; контроль правильности перевода; овладение умением 
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редактирования текстов переводов с использованием текстовых редакторов 

и систем машинного перевода и т.д. 

Решение многих проблем в процессе совершенствования навыков пе-

реводчиков невозможно без ИКТ. Главным и определяющим преимущест-

вом ИКТ перед всеми другими средствами обучения является возможность 

создания учебной языковой среды, приближающейся по аутентичности и 

интенсивности языкового общения к реальной коммуникации, чего нельзя 

было достичь всеми ранее использовавшимися средствами обучения [4, 

с.213]. Вторым по важности моментом в пользу применения ИКТ при изу-

чении этой дисциплины в высшей школе можно считать конструктивно обу-

словленный индивидуализированный характер обучения, что особенно важ-

но при наличии контингента слушателей с самыми разными уровнями вла-

дения языком, разной степенью мотивации и степенью сформированности 

умений и навыков, различными психофизиологическими особенностями. 

Практика применения ИКТ при совершенствовании ПЗК переводчи-

ков показывает, что эффективность в этом процессе может быть достигнута 

при научно–обоснованной организации этих технологий, опирающейся на 

определенную модель [7, с.73]. Такая модель должна учитывать общепеда-

гогические принципы, отражать современные концепции обучения, прежде 

всего, иностранным языкам. На основе вышесказанного можно определить 

психолого–педагогические требования к образовательной информационно–

коммуникационной среде обучения иностранным языкам: личностная ори-

ентированность, технологичность, аутентичность, коммуникативность. 

Такая образовательная среда должна помочь реализовать следующие 

виды деятельности обучающегося (причем совершенствование языка проис-

ходит в рамках каждого из них): 

1. Обработку информации при общении – понимание, продуцирова-

ние речи, перевод компьютеризованных мультимедийных коммуникацион-

ных материалов, начиная с текста и кончая звуком и видео. 

2. Коммуникационное взаимодействие – базирующееся на компью-

терных технологиях дистанционное общение с другими людьми. 

3. Поддержку общения – предоставление справочных лексических, 

терминологических и энциклопедических средств, грамматической и фра-

зеологической помощи в продуцировании высказывания, а также осуществ-

ление посреднической роли (письменный и устный перевод) на базе ИКТ. 

4. Поддержку изучения языка – доступ к компьютеризированным 

«специализированным» блокам или «глобальным» курсам для изучения 

языков [6, с.115]. 

В последнее время преподаватели иностранного языка, которые идут 

в ногу со временем и ориентируются на современные технологии обучения, 

всѐ больше акцентируют своѐ внимание на методе кейс-стади, который от-

носится к интенсивным и интерактивным технологиям активного обучения, 
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нацеленным на сотрудничество и деловое партнѐрство, так как работа про-

исходит в группах. Его можно рассматривать как синергическую техноло-

гию, суть которой заключается в подготовке процедур погружения группы в 

ситуацию, в формировании эффектов умножения знаний. 

А.Долгоруков даѐт следующее определение понятию: «метод case-

study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуа-

ция) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на 

обучении путем решения конкретных задач – ситуаций». Поэтапную работу 

над ситуацией в аудитории в процессе повышения квалификации перево-

дчиков можно представить следующим образом [1, с.13]: 

1. Этап введения в кейс, ознакомление студентов с ситуацией. 

2. Анализ ситуации. На данном этапе участники задают руководителю 

вопросы с целью получения дополнительной информации, которые фикси-

руются на доске для последующего обсуждения. 

3. Этап презентации решений по кейсу. 

4. Этап общей дискуссии. На данном этапе преподавателю нужно 

принять во внимание тот факт, что обучающиеся могут высказывать точки 

зрения и взгляды, не предусмотренные заранее. 

5. Этап подведения итогов. В заключение ко всему, звучит завер-

шающая речь преподавателя, в которой он комментирует выполненную 

слушателями работу в целом и в микрогруппах и, при необходимости, даѐт 

оценку и обозначает своѐ мнение на результат анализа ситуации [1, с.28]. 

Педагогический потенциал метода кейсов значительно больше педа-

гогического потенциала традиционных методов обучения. Будучи формой 

интерактивного обучения, кейс-метод завоѐвывает позитивное отношение со 

стороны студентов, которые видят в нѐм игру, где они имеют возможность 

проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, нау-

читься работать в команде, применить на практике теоретический материал, 

увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни, найти наибо-

лее рациональное решение. 

Результативность использования кейс-метода зависит от множества 

факторов, которые должны отслеживаться преподавателем при планирова-

нии предъявления того или иного кейса. Знание основных особенностей 

типологии кейса является необходимым условием реализации метода, а зна-

чит, осуществление продуктивной иноязычной речевой деятельности обу-

чаемых в процессе совершенствования ПЗК [1, с.93].  

Неограниченный объем материала в сети и возможности вышеопи-

санных инновационных технологий позволяют выбирать и экспериментиро-

вать, делают полученные знания более осознанными, повышают мотивацию 

учащихся, совершенствуют умения работы с информацией, а также способ-

ность к межкультурной коммуникации, делают процесс совершенствования 

ПЗК более эффективным.  



 199 

Литература 

1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессио-

нально - ориентированного обучения. М.: Владос, 2007.- 118 с. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб.зав. М.: Издательский центр «Академия», 2002.-193 с. 

3. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе ис-

следования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). Рига, НПЦ 

―Эксперимент‖, 1998.- 213 с. 

4. Москалѐва И. С., Голубева С.К. Использование компьютерных техноло-

гий для профессиональной подготовки учителей иностранного языка // Ино-

странные языки в школе. – М., 2005. - № 1. 

5. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное 

обучение: учебное пособие для студентов высших учебных заведений // А. 

П. Панфилова. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 192 с 

6. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в сис-

теме образования: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 

системы повышения квалификации педагогических кадров. М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2003. – 272 с. 

7. Холодкова И.В. Интеграция дистанционной и традиционной форм обуче-

ния. // Вестник МГОУ. Серия ―Открытое образование‖.- №2 (33). Том 1.- 

2006.- М.: Изд-во МГОУ, 1995.- с.13-18. 

© Таракановская О.С., 2012 

 

 

УДК 81‘42 

Таукенова Г.З. 

г.Актобе (Казахстан) 

 

Категория времени и ее отражение в дискурсе 

 

Категория времени в дискурсе – одна из самых сложных категорий 

языка, для интерпретации которой требуется разностороннее рассмотрение, 

так как во всех языках так или иначе имеются языковые средства, выра-

жающие отношение действия к моменту речи, характер протекания дейст-

вия во времени и отношения между действиями. Будучи фундаментальной 

категорией научной картины мира, время репрезентирует языковую универ-

салию и является одним из важнейших элементов языковой картины мира. 

Поэтому в лингвистике отводится значительное место исследованию этой 

категории.  

Категория времени – важная универсальная категория, которая одно-

временно является сложной для постижения и абстрактной. Это проявление 

бытия с точки зрения прошлого, настоящего и будущего и покоящихся на 
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них отношений «раньше», «одновременно», «позже». В различных системах 

знания существуют разнообразные представления о времени: научно-

философское, научно-физическое, теологическое, бытовое и др. Множест-

венность подходов к выявлению феномена времени породили неоднознач-

ность его толкования. В философском осмыслении, являющемся общезна-

чимым, время понимается как «всеобщая форма бытия материи, выражаю-

щая длительность бытия и последовательность смены состояний всех мате-

риальных систем и процессов в мире». Материя существует лишь в движе-

нии, а движение есть сущность времени, постижение которой во многом 

детерминировано культурным складом эпохи. Понятие времени выражает 

длительность и последовательность событий. Оно неразрывно связано с 

изменением, без которого (то есть без процессов) нет времени. Но время не 

тождественно изменению и изменяющемуся. Время безразлично к тому, что 

именно изменяется, оно независимо от процессов. Время представляет 

собой единство (целостность) прошлого, настоящего, будущего и 

характеризуется прежде всего длением, течением и открытостью. В терми-

нах времени осуществляется категоризация мира [1, с.270-271]. Полагается, 

что представление о времени начинается с перемещения; любые изменения, 

как внешние изменения координат вещи, так и внутренние изменения вещи 

по отношению к другим ее состояниям, осуществляются во времени. Не 

случайно Платон назвал время движущимся подобием вечности. Категории 

времени и пространства подвергались тщательному анализу в работах 

многих ученых прошлого (М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, И.Р. Гальперина, 

З.Я. Тураевой, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Топорова, А.П. Флоренского и 

многих других), что позволяет сосредоточить внимание на актуальных 

вопросах, имеется большое количество работ, освещающих разные формы 

выражения этих текстовых категорий. В них подробно описаны 

грамматический, лексико-семантический, стилистический аспекты, 

концепции хронотопа, особенности категорий времени и пространства, 

отличающих конкретные художественные произведения, целые 

литературные циклы или творчество отдельно взятого писателя и др. В 

последние десятилетия категория времени по-новому рассматривается в 

своих языковых проявлениях в связи с интенсивным развитием когнитивной 

парадигмы знания в лингвистике и интеграцией смежных гуманитарных 

наук. Язык, как основной способ отражения объективной реальности, 

располагает целым спектром средств для выражения временных отношений. 

Языковое время выступает способом презентации в языке тех отношений, в 

которых находятся свойства различных форм времени. 

Дискурс – процесс языковой деятельности, социально обусловленная 

организация системы речи, а также определѐнные принципы, в соответствии 

с которыми реальность классифицируется и репрезентируется в те или иные 

периоды времени. Чѐткого и общепризнанного определения «дискурса», 
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охватывающего все случаи его употребления не существует, но в отношении 

времени под дискурсом можно  подразумевать письменный или речевой 

вербальный продукт коммуникативного действия. Коммуникативная функ-

ция является одной из основных, базовых функций языка. Язык призван 

«быть орудием передачи информации от одного участника коммуникации 

другому». При декодировании языковых сообщений используются не толь-

ко знания о языке, но и различные знания о мире, социальный контекст вы-

сказывания, предыдущий опыт (память) и другие факторы. Как отмечают 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, «коммуникация возможна при наличии 

некоторого общего, так называемого, фонового знания, равно присущего как 

адресанту, так и адресату» [2, с.5-6].  

Под дискурсивном временем можно понять  обозначение временной 

соотнесѐнности реальных событий, воспринятых через эмоциональные со-

стояния, в тексте либо в устном дискурсе. Дискурсивное время обеспечива-

ется функционированием средств, принадлежащих к разным уровням языка. 

К ним относятся, в первую очередь, грамматические формы глагола, наре-

чия времени, предложные и беспредложные конструкции существительных 

с темпоральной семантикой. Выражение темпоральных, аспектуальных и 

таксисных отношений свойственно всем языкам, но средства этого 

выражения идиоэтничны. Универсальность отношений дискурсивного 

времени предопределяется структурой прототипической коммуникативной 

ситуации и служит основой для сопоставительных исследований временных 

отношений в дискурсе. Если реальное время одномерно (временная ось, 

одномерный временной континуум, координаты, точка отсчѐта), то 

дискурсивное время может быть многомерным – в первую очередь, в 

художественной литературе. В устном модусе дискурса также встречаются 

маркеры прерывания временной последовательности. Дискурсивное время, 

таким образом, в отличие от реального, обладает свойством обратимости. 

Реальное время – непрерывный континуум, впрочем, прерывистость (фазы, 

стадии) вносится в него объектами. В реальности мы наблюдаем природное 

диалектическое единство континуальности (дискретности; непрерывности) 

прерывистости. Перцептуальное и дискурсивное время также обладают 

свойством прерывистости: в них также есть фазы, эпизоды, события [3, 

с.173-180]. 

Все элементы дискурса являются темпоральными, так как все они 

представляют  высказывания о чѐм-либо в свете прямо понятого времени (во 

временном аспекте). Э. Бенвенист писал: «Может показаться, что темпо-

ральность – это врожденная основа мышления. Однако в действительности 

темпоральность возникает в акте высказывания и через высказывание…» [4, 

с.287]. Время дискурса может быть многомерным, дискретным, обратимым 

и разнонаправленным. Но самое интересное состоит в том, что в дискурсе 

категория времени может являться одной из основных структурирующих 
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категорий, планирующим фактором в композиции текста или диалога, даже 

ориентиром при восприятии текста или диалога слушателем. Поэтому одной 

из интереснейших проблем современной лингвистической и литературовед-

ческой науки является изображение времени в дискурсе (особенно в пись-

менном дискурсе), создание меняющейся временной перспективы и изуче-

ние тех языковых средств, которые принимают в этом участие. По словам 

Д.С. Лихачѐва, «категория времени имеет всѐ большее и большее значение в 

современном понимании мира и в современном отражении этого мира в 

искусстве». Понятие «время» в дискурсе охватывает все сферы представле-

ния темпоральности в языке, включая категории, репрезентирующие идею 

времени: таксис, грамматическое время, темпоральность, аспектуальность, 

лимитативность и др. Время не только экзистенциональная, но и лингвисти-

ческая ценность, о чѐм свидетельствует обилие средств вербализации кон-

цепта «время». Кроме того, тяготение темпоральной лексики и вынос в на-

чало дискурса репрезентаций времени указывает на крайнюю важность дан-

ного концепта для актов коммуникации, ментальных процессов, а также для 

реализации авторских интенций. Таким образом, концепт времени выступа-

ет как ценностно-ориентированный репрезентант различных сфер человече-

ской деятельности [5, с.91]. 

Подытоживая, хочется отметить, что категория времени является про-

явлением общего понятия «темпоральности», которая на современном этапе 

развития лингвистики рассматривается как функционально-семантическое 

поле, состоящее, в свою очередь, из многочисленных взаимодействующих и 

пересекающихся микрополей, что позволяет трактовать проблему времени 

как чрезвычайно сложную. Темпоральность, рассмотренная в аспекте фило-

логического анализа, способствует выявлению новых качеств времени через 

оперирование особенностями функционирования языковых единиц. Поэто-

му изучение модели времени остается актуальной задачей и перспективным 

направлением в лингвистике. 
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Диалог в современном массмедийном дискурсе 

 

Диалогизация является не только принципом построения текста, но и 

способом организации в нем языкового материала. Диалог сформировался 

еще в сократических школах. В форме диалога написаны сочинения Плато-

на. В Древней Греции были предприняты попытки не только определить 

правила постановки вопросов, но и установить методы вопросов и ответов. 

Позднее немецкий философ И.Кант подчеркивал: "Умение ставить разум-

ные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума или проница-

тельности" [6, с.159].  

Преимущества диалога для полемических произведений не вызывают 

сомнений: "Беседа двух персонажей невольно втягивает читателя в обмен 

репликами, заставляет внутренне слышать речь персонажей, чем значитель-

но повышает его эмоциональное напряжение. Диалог опосредованно обра-

щен к читателю. В отличие от монолога, где читатель как бы в стороне на-

блюдает за ходом мысли персонажа, диалог включает его в действие" [7, 

с.64]. Можно согласиться с тем, что уже сама диалогическая форма является 

средством оценки и интерпретации соответствующих аспектов темы, точек 

зрения, позиций участников диалога и т.д. (см. работы А.Н.Кожина).  

Специфические черты диалогической речи привлекают все большее 

внимание современных исследователей, поскольку для языковой действи-

тельности рубежа XX и XXI веков характерна явная экспансия диалога и 

полилога. В современной немецкой лингвистике проводится, как правило, 

четкое разделение двух понятий Text- и Gesprächspassage) [12, S.11]. Диалог 

(от греч. dialoges – разговор, беседа) – тип или форма речи, состоящая [2, 

с.135] из регулярно сменяющих друг друга реплик, т. е. высказываний уча-

стников разговора. Диалог, по мнению В.Д. Девкина [5, с.5], является одной 

из самых существенных форм реализации языка. 

В некоторых функциональных разновидностях современного немец-

кого языка, например, в языке масс-медиа (СМИ), диалог признается наибо-

лее естественной формой коммуникации по сравнению с монологом, по-

скольку публичная коммуникация призвана содействовать диалогу, взаимо-

пониманию и взаимодействию. В журнальной публицистике широкое рас-

пространение получил вид текста интервью, который выделяется в совре-

менной массмедийной ситуации высокой степенью востребованности и час-

тотностью. Интервью как вид текста позволяет воспроизвести различные 

точки зрения.  

Использование языковых средств в медиатекстах является областью 
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исследования специальной лингвистической дисциплины медиалингвистики 

(Medienlinguistik), которая представляет собой [10, S.256] составную часть 

(linguistische Teildisziplin) общей лингвистики. При этом данная область 

изучается и теорией коммуникации (Kommunikationswissenschaft), публици-

стикой, а также журналистикой. Медиакоммуникация исследуется, кроме 

того, социологией, политологией, обществоведением, психологией и педа-

гогикой.  

Для диалогической речи, проходящей в условиях межличностной 

коммуникации, характерны, на наш взгляд, следующие функциональные 

черты, которые и способствуют дальнейшему продвижению диалогических 

текстов, а именно: непосредственное участие в речевом акте адресанта и 

адресата речи; непринужденность речевого общения; устная форма; персо-

нальная адресность речи; наличие непосредственной обратной связи; ситуа-

тивность, т.е. опора на ситуацию, в которой происходит диалог и др. [8]. 

Приведенные выше функциональные черты диалога обусловлены тем, что 

для него характерен непосредственный контакт собеседников, находящихся 

в одно время в одном пространстве. 

Диалог предполагает взаимный обмен репликами, которые закрепле-

ны за субъектом речи и направлены адресату речи, реципиенту. Предметом 

диалога является широкий круг проблем, при этом каждый из коммуникан-

тов привносит свою речевую манеру. Диалог имеет свою систему средств 

вербализации. Здесь наблюдается нормативное употребление значительного 

числа вариативных форм.  

Настоящая работа выполнена на материале текстов интервью журнала 

„DER SPIEGEL―, относящегося к числу престижных изданий качественной 

немецкой прессы. Интервью как вид текста получает здесь особую функцию 

— сохранить культуру общения, реальность диалога в канонизированной, 

общепризнанной социально-коммуникативной форме и восполнить недоста-

ток диалогичности массовой коммуникации, при этом в данном виде текста 

актуализируются приемы живой диалогической речи. Интервью рассматри-

вается нами как вид публицистического текста, воплощающий современный 

масс-медийный дискурс в разговорно-диалогической форме, и являющийся 

эффективным способом представления разнообразной информации и воз-

действия на аудиторию.  

Интервью как вид текста может быть представлено различными под-

видами. Это могут быть [1, с.201] интервью вопросно-ответного типа, ин-

тервью комплексно-тематического типа: за развернутыми репликами репор-

тера следуют более развернутые реплики интервьюируемого - и интервью-

обсуждение: репортер побуждает интервьюируемого к развернутым репли-

кам и сам при этом выступает с развернутыми репликами оценочного харак-

тера. Известное разнообразие внутривидовых форм текстов интервью опре-

деляется комбинациями коммуникативно-прагматических и лингвистиче-
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ских признаков, присущих интервью как виду текста современного масс-

медийного дискурса. 

При написании данного вида (подвида) медиа-текста журналист при-

нимает во внимание прежде всего невербальную форму подачи информа-

ции, а именно: наличие фотографий, различных шрифтов, определенного 

расположения материала. При этом все элементы – как вербальные, так и 

невербальные – взаимосвязаны и образуют единую систему [4, с.113]. 

Участники интервью равноправными коммуникативными партнера-

ми не являются: коммуникативное поведение интервьюируемого зависит от 

поставленных перед ним вопросов, оно предопределяется ими (в отдельных 

случаях реплики журналистов могут быть оформлены как простые распро-

страненные предложения), но при этом, безусловно, существует известная 

свобода в отношении объема и формулировки ответов. Как отмечал Л.В. 

Щерба, "репликам абсолютно не свойственны сложные предложения … ре-

пликам свойственны … всевозможные фонетические сокращения, и неожи-

данные формообразования, и непривычные словообразования, и странное на 

первый взгляд словоупотребление, и, наконец, всякие нарушения синтакси-

ческих норм … .‖ [7, с.115-11].  

Диалогический характер интервью порождает важные особенности 

речи. Так, для текстов интервью характерны два вида вопросов - уточняю-

щие и восполняющие вопросы. И если (1) уточняющие (закрытые) вопросы 

направлены на выявление истинности или ложности заключенного в них 

суждения, то (2) восполняющие (открытые) вопросы направлены на выясне-

ние новых знаний относительно проблематики, обсуждаемой в интервью, 

например: (1) SPIEGEL: Wäre es nicht im Geiste des Gesetzes, auch das 

britische Verfahren zu fassen?; (2) SPIEGEL: Wie konnte die Gesetzeslücke 

entstehen ? (Der Spiegel 7.4.08, S. 144). С грамматической точки зрения для 

восполняющих вопросов характерно наличие вопросительных слов: wie, wo, 

wann, wohin, warum, wer, was и др. 

Несмотря на то, что речь каждого говорящего индивидуализирована, 

в целом для ответов характерна свернутость синтаксических конструкций, 

т.е. структурная неполнота, и, как следствие, эллиптичность речи. Cр.:  Das 

Deutsche Gesetz etwa spricht von der Verwendung von menschlichen Ei- und 

Samenzellen. Die hat man in Newcastle aber gar nicht gebraucht (Der Spiegel 

7.4.08, S.144).  

В текстах интервью наблюдаются две прямо противоположные тен-

денции, а именно: компрессия и избыточность при передачи информации. 

Компрессии подвергаются семантически избыточные компоненты. Сущест-

вуют различные виды компрессии, в частности, фонетическая, морфологи-

ческая, синтаксическая компрессия. Для синтаксической компрессии харак-

терен эллипсис. Так, например, могут опускаться вспомогательные глаголы, 

личные местоимения, существительные. В последнем случае могут исполь-
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зоваться только артикли, например: Nach Paragraf 104 unseres 

Strafgesetzbuches dürfen die Steine nicht zu groß sein. Den ersten darf der 

Richter werfen (Der Spiegel 7.4.08, S. 107). В ответах могут использоваться 

предложения, состоящие из одной лексической единицы, например: 

SPIEGEL: Kann man das Popstar-Dasein vom Ruhm trennen? Williams: Klar. 

Ein Popstar zu sein, heisst ins Studio zu gehen und einen Song zu schreiben, der 

Menschen das Herz brennen wird (Der Spiegel 11.10.10, S. 141). 

Специфика интервью состоит в том, что оно проводится с глазу на 

глаз, изначально предполагая публикацию в средствах массовой информа-

ции. Интервью по актуальным и злободневным вопросам, опубликованные в 

журнальной прессе, представляют собой  не первичный (примарный) [9, 

с.479; 11, с.385], как диалог по радио или по телевидению, а переработанный 

(вторичный, или секундарный) диалогический текст. Первоначальная устная 

форма представления этого вида публицистического текста связана со слу-

ховым каналом передачи информации. Однако, уже при подготовке к прове-

дению беседы с тем или иным политическим или общественным деятелем, 

известным предпринимателем, спортсменом, деятелем культуры журналист 

не только определяет тему предстоящего интервью, но и, как правило, дела-

ет соответствующие записи. Безусловно, диалог является специфической 

формой социального контакта, поскольку в его основе лежит передача ин-

формации. 
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Interkulturalität als Diskursansatz der Analyse eines literarischen Textes  

am Beispiel des Romans von Bernhard Schlink "Der Vorleser" 

 

Einleitend möchten wir Autorinnen dieses Artikels einige Bemerkungen dazu 

machen, was uns zu diesem gemeinsamen deutsch-russischen Projekt veranlasst 

hat. 

Im Zuge der Durchsetzung des Bologna-Prozesses auch in Russland än-

dern sich  nicht nur die Bezeichnungen der Abschlüsse („Bachelor― und „Mas-

ter―). Es geht damit auch eine tiefgreifende Reform der Studieninhalte und deren 

Umsetzung einher. Um diesen neuen Anforderungen im Umgang mit modernen 

literarischen Texten an einer russischen Hochschule in Zukunft gerecht werden zu 

können, muss das bisherige Studienangebot überarbeitet, dem Internationalisie-

rungsprozess angepasst und damit für die Studierenden attraktiver gestaltet wer-

den. Dass dies nur im interkulturellen Kontext stattfinden kann, versteht sich in 

unserer Zeit von selbst. 

Für die neu eingeführten Masterstudiengänge und für die auslaufenden hö-

heren Studienjahre der Spezialistenausbildung müssen neue Angebote ausgearbei-

tet werden. Für die Autorinnen dieses Artikels stellt das eine besondere Heraus-

forderung in Hinblick auf die praktische Umsetzung des Projekts dar. Wir haben 

versucht, nicht nur gemeinsam die Planung aus der Sicht unserer verschiedenen 

Kulturkreise vorzunehmen, sondern bei der praktischen Umsetzung unsere per-

sönlichen, langjährigen Erfahrungen mit einzubringen. 

B. Schlinks „Der Vorleser―  erscheint uns dafür besonders geeignet. Dieses 

literarische Werk ist zu einem Bestseller nicht nur in Deutschland geworden. Es 

ist in 39 Sprachen, u.a. von Boris Chlebnikov und Anatoli Tarasov ins Russische, 

übersetzt worden. Jede auch noch so gute Übersetzung kann dem Original auf-

grund seiner Individualität der Autorensprache nur bedingt genügen. Der 
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fremdsprachige Rezipient kann einen literarischen Text in seiner Vielfältigkeit nur 

im interkulturellen Diskurs in der Originalfassung  erschließen, da der Überset-

zung Grenzen gesetzt sind. Gerade hier erweist sich die Zusammenarbeit von 

Nichtmuttersprachlerin und Muttersprachlerin als sehr nützlich. Deshalb schreibt 

auch jede von uns ihren Teil dieses Beitrages in der jeweiligen Muttersprache, um 

damit den interkulturellen Charakter dieser Arbeit zu unterstreichen.  

Im ersten Teil setzt sich Olga Tayupova theoretisch mit dem Thema Inter-

kulturalität in der modernen Philologie, insbesondere bei der Erarbeitung bellet-

ristischer Texte, auseinander. 

Im zweiten Teil geht Angelika Schadek darauf ein, wie diese Erkenntnisse 

bei der Textanalyse von Schlinks „Der Vorleser― bereichsübergreifend umgesetzt 

werden können und welche praktischen Möglichkeiten der Texterschließung sich 

daraus ergeben. 

1. Формированию научного направления "Межкультурная коммуникация" 

в лингвистике способствовало осознание того факта, что даже при условии 

соблюдения всех языковых норм может возникнуть культурный барьер, ко-

торый связан не только с различиями в нормах речевого поведения, но и с 

различными значениями, которые вкладывают участники общения в одни и 

те же лексические единицы.  В этом случае существенную роль играют не-

адекватные фоновые знания участников коммуникативного процесса. 

Во всех культурологически ориентированных лингвистиках за основу 

берется тезис В. фон Гумбольдта – "язык есть выражение духа народа". Та-

ким образом, предметом изучения лингвокультурологии является культур-

ная семантика языковых знаков, которая формируется при взаимодействии 

двух разных кодов – языка и культуры, поскольку каждая языковая личность 

одновременно является и культурной личностью [2, с.131]. Под культурой, 

как известно, понимаются все свойственные данному народу способы жизни 

и деятельности, а также отношения между людьми (обычаи, ритуалы, осо-

бенности общения и т.д.) и способы видения и преобразования мира.  

Культура, созданная человеком, антропоцентрична. Она хранится и 

передается благодаря текстам и прежде всего, текстам художественного  

дискурса. С выходом на уровень текста современное понимание специфики 

межкультурной коммуникации расширяется, поскольку оно включает не 

только традиции и обычаи, речевой этикет, систему нравственных ценно-

стей, проблемы языка и культуры, но и продукт коммуникативной деятель-

ности человека – текст. Кроме того, межкультурное общение как взаимодей-

ствие представителей разных культур, безусловно, антропоцентрично, и 

может описываться в терминах теории вариативности в том плане, что соз-

даваемые тексты различаются между собой характерными для определенной 

лингвокультурной общности паралингвистическими и лингвистическими 

характеристиками. 

Значение художественных текстов для процесса социализации и 
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адаптации языковой личности в обществе трудно переоценить. Результатом 

соответствующей социализации – первичной (инкультурации) и /или вто-

ричной (аккультурации) – является усвоение индивидом культурного про-

странства. И если в процессе первичной социализации формируется первич-

ная языковая личность с присущими ей номинативными и дискурсивными 

стратегиями, то при вторичной социализации складывается вторичная язы-

ковая личность со свойственными ей номинативными и дискурсивными 

стратегиями и особыми когнитивными структурами [1,с.25]. Незнание со-

временной национально-культурной специфики на уровне художественных 

текстов, играющих значительную роль в закреплении и распространении 

национальных стереотипов в современном обществе, приводит к наруше-

нию процесса коммуникации в целом. В художественных текстах, в отличие 

от текстов, используемых в повседневной жизни членов социума, внутри-

текстовая действительность «имеет креативную природу …, носит услов-

ный, как правило, вымышленный характер» [3]. 

Планомерная работа с аутентичными художественными текстами 

может способствовать формированию у обучаемых соответствующей  лин-

гвосоциокультурной компетенции. Важен в данном случае тот факт, что 

любой вид речевого произведения, будучи продуктом текстовой деятельно-

сти индивидуумов определенной исторической эпохи, выступает как соци-

ально-культурный феномен, который отражает культурные и языковые тра-

диции общества лишь в определенный исторический период. При этом в 

разных исторических, территориальных, культурных ситуациях запросы 

социума, требования, предъявляемые к коммуникативно-прагматическому 

нормативу, получают различное осмысление и преломление. 

2. „Dieses Buch sollte man sich nicht entgehen lassen, weil es in der deutschen 

Literatur unserer Tage einen hohen Stellenwert  besitzt.― [4, Tilman Krause/ Der 

Tagesspiegel, Berlin, Klappentext] 

Welchen Stellenwert dieses Werk für Germanistik-Studierende an einer 

russischen Universität haben kann, soll über die kritische Diskursanalyse unter 

dem Gesichtspunkt der Interkulturalität herausgearbeitet werden. Vor allem in 

seiner ―historischen Dimension― als ein „Fluss von Rede und Texten („Wissen―) 

durch die Zeit― [5] wird dieser Roman die Studierenden zur kritischen Auseinan-

dersetzung mit der darin behandelten Problematik der Aufarbeitung von Nazi-

verbrechen und dem Umgang mit Naziverbrechern in Deutschland herausfordern. 

Andere Problemkreise des Romans,  wie zum Beispiel die 68er Studentenbewe-

gung, Frage nach Schuld und Unschuld sowie die Frage nach der Verantwortung 

für sein eigenes Handeln, werden bei Bernhard Schlink zu einem moralischen 

Diskurs, jedoch nicht zu einem moralischen „Zeigefinger―. Das gelingt ihm vor 

allem durch seine unverwechselbare Art der Bildhaftigkeit der Sprache, durch die 

der Leser eine Vielfalt an Eindrücken gewinnt. Er, der Leser, kann sich  selbst 

durch die anschauliche Sprache  Schlinks „ein Bild― von den Haupt- und Neben-



 210 

figuren, den Geschehnissen und der Umgebung/Natur machen und für sich wer-

ten. Auch aus diesem Grunde stellt die Erschließung dieses literarischen Werkes 

für Studierende in Russland eine große Herausforderung  dar. Aus ihren bisheri-

gen Erfahrungen heraus konzentrieren sie sich oft zu sehr auf die inhaltliche Seite 

und lassen dabei außer Acht, dass Inhalt und Form in einer Einheit zu betrachten 

sind, und dass die Lektüre darüber hinaus von ihnen eine kritische Stellungnahme, 

eine kontrastive Auseinandersetzung mit dem  Inhalt und mit der autorenspezifi-

schen sprachlichen Umsetzung erfordert. 

Über den interkulturellen Ansatz, wobei Interkulturalität „ …als ganzer 

Komplex der Kommunikation und Interaktion zwischen verschiedenen Kulturen― 

[6] verstanden wird, findet die Analyse dieses Textes „Der Vorleser―  im Ver-

gleich der verschiedenen Kulturen - des Zielsprachenlandes und des multikulturel-

len Muttersprachenlandes - statt. Die Studierenden gewinnen dabei einen tiefen 

Einblick in die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, nicht nur in Bezug auf 

die „großen― geschichtlichen Ereignisse, sondern auch in das Leben einer „norma-

len― deutschen Familie in den 1950er/60er Jahren, in das Leben einer süddeut-

schen Kleinstadt in der Rheinebene und stellen dabei Vergleiche zu ihrer eigenen, 

z.B. der russischen, baschkirischen oder tatarischen, Kultur an. 

Im Rückblick erzählt Michael Berg seine Lebensgeschichte, die etwa 40 

Jahre umfasst. Gerade für die Germanistik-Studierenden in Russland eröffnet sich 

ein großer Fundus an landeskundlichen Informationen  über das gesellschaftliche 

und private Leben zu dieser Zeit in Deutschland, über die Aufarbeitung der ge-

schichtlichen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, vor allem des 2. Weltkrieges / des 

Großen Vaterländischen Krieges, und bietet den Studierenden die Möglichkeit 

ihrer eigenen Sicht der Dinge und der kritischen Auseinandersetzung mit deren 

Darstellung im Text von Bernhard Schlink.  

Die Analyse des Textes und der darin enthaltenen „Botschaften―, die 

Schlink dem Leser übermittelt, fordern von den Studierenden ein hohes Maß an 

sprachtheoretischen Kenntnissen und sprachpraktischen Fähigkeiten.  Eine er-

schöpfende Erschließung wird in diesem Rahmen der Lehrveranstaltungen  nicht 

möglich sein.Vielmehr kommt es auf eine schöpferische Arbeit mit dem Text 

unter dem Gesichtspunkt der Interkulturalität an. 

Dieses Werk enthält gerade für ausländische Studierende der deutschen 

Sprache eine Vielzahl landeskundlicher Informationen, durch die ihnen die 

deutsche Kulturlandschaft der Nachkriegsjahre nahegebracht wird. 

So erhalten die Rezipienten einen Einblick in den Schulalltag der 1950er 

Jahre an einem typischen humanistisch geprägten Gymnasium. Hier werden Grie-

chisch und Latein gelehrt, man beschäftigt sich mit philosophischen Fragen. Zum 

Lesekanon jener Zeit, wie auch heute noch, gehören Schillers „Kabale und Lie-

be―, Lessings „Emilia Galotti―, Eichendorffs „Aus dem Leben eines Tauge-

nichts―, Hemingways „Der alte Mann und das Meer―, Homers Epen, Goethes 

Werke und andere. Diese Bücher erwähnt Michael Berg als Schullektüre in seinen 
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rückblendenden Erzählungen über das Vorlesen für Hanna.  

Typische Freizeitbeschäftigungen, wie der Besuch des Schwimmbades und 

das Erledigen der Hausaufgaben dort, demonstrieren die Unbekümmertheit, aber 

auch die Lernbereitschaft der Schüler jener Zeit.  

Michael Berg, der Ich-Erzähler, schildert die Liebesbeziehung zu einer fast 

21 Jahre älteren Frau, Hanna Schmitz. Es ist seine erste große Liebe. Auch hier 

überlässt der Autor  dem Leser die eigene Sicht auf die Dinge. Zuerst wirkt diese 

Liebesbeziehung auf Michael beflügelnd, später fühlt er sich verraten. Dieses 

ganze Geflecht von anfangs unerklärlichen Verhaltensweisen Hannas erschließt 

sich dem Leser nur stückweise. Der besondere Sprachstil Bernhard Schlinks er-

zeugt beim Leser Spannung und fordert ihn damit immer wieder dazu heraus, 

selbst Stellung zu beziehen. 

Der Autor lässt seinen Helden sogar über die unzureichende Beherrschung 

einer Fremdsprache philosophieren. „Und wie stets schaffte die fremde Sprache, 

die nicht beherrscht und mit der gekämpft wird, ein eigentümliches Zugleich von 

Distanz und Nähe.― [4, S.114] Die Studierenden werden an dieser Stelle herausge-

fordert, ihre eigenen Erfahrungen mit „Distanz und Nähe― im Gebrauch der deut-

schen Sprache zu reflektieren.  

Da von B. Schlink keine „Schwarzweißmalerei―  betrieben wird - es gibt 

bei ihm eben auch „Grautöne―- räumt er dem Leser viele Freiheiten zu eigenen 

Wertungen ein. Manch einer geht mit dieser „Freiheit― nicht bewusst und verant-

wortungsvoll genug um, was zu Fehlinterpretationen des Anliegens dieses Ro-

mans führen kann. Die Studierenden werden anhand konkreter Textbeispiele mit 

dieser Problematik konfrontiert.  

An dieser Stelle kann mit den Studierenden über die Verantwortung des 

Autors im Umgang mit Sprache diskutiert werden. An diesem Roman scheiden 

sich die Geister. Auch das kann zum Gegenstand der Textanalyse werden, indem 

die Frage aufgeworfen wird, was zu dieser Widersprüchlichkeit führt. 

Das könnte bei der Betrachtung des Textes von Bernhard Schlink unter 

dem Gesichtspunkt der Aufarbeitung der Geschichte der Konzentrationslager ge-

schehen. 

 In die Diskussion mit einfließen sollte unbedingt, inwieweit oder ob sich 

Michael Berg schuldig gemacht hat, weil er eine Verbrecherin geliebt hatte, und 

ob er während der Gerichtsverhandlung hätte aktiver werden müssen. 

Am Beispiel von Hanna Schmitz zeigt Bernhard Schlink, welche gefährli-

chen Auswirkungen Analphabetismus haben kann. Für Hanna Schmitz bedeutet 

das, ein Leben lang vor sich und anderen davonzulaufen.  

Auch in unserer Zeit gibt es Analphabeten, die sich und andere vielen Ge-

fahren aussetzen. Dazu und zu anderen Themen erhalten die Studierenden in Vor-

bereitung auf die Textanalyse verschiedene Projekthemen, die ihnen zum besseren 

Verständnis verhelfen können. 

Abschließend können wir feststellen, dass den Studierenden mit diesem 
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Projekt eine gute Möglichkeit der Erschließung eines modernen literarischen Tex-

tes geboten wird und dass damit den neuen hohen Ansprüchen, die an die heutige 

akademische Ausbildung gestellt werden, Rechnung getragen wird. 
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Исследование языка в когнитивном и коммуникативном аспектах 

 

В последние десятилетия когнитивные исследования стали неотъем-

лемой частью современной лингвистической науки. Большое значение име-

ет развитие предложенного Е.С.Кубряковой в качестве новой парадигмы 

когнитивно-дискурсивного подхода к изучению языковых явлений, предпо-

лагающего их разностороннее освещение с точки зрения выполняемых ими 

когнитивных и коммуникативных функций. Среди отличительных черт этой 

парадигмы исследования можно назвать синтез идей когнитивного направ-

ления, ориентированного на постижение деятельности человеческого разума 

в его связи с языком, с идеями коммуникативной лингвистики (прагматиче-

ски ориентированной и дискурсивной лингвистики) [1, c.89].  

Язык по своему устройству выступает как система вербальных звуко-

вых знаков, а по своему назначению является прежде всего коммуникатив-

ной системой. Он обеспечивает акты передачи и получения сообщений, со-

держащих информацию, знания о мире, которыми располагает говорящий 

(или пишущий). Вместе с тем язык служит для обработки и упорядочивания 

полученных знаний, их хранения в памяти человека, что доказывает функ-
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ционирование языка не только как коммуникативной, но и как когнитивной 

системы. 

Исследуя проблему языка в таком ракурсе, американский ученый 

Стивен Пинкер в своей книге «Язык как инстинкт» пишет о последствиях 

возникновения когнитологии: «Большинство образованных людей имеют 

уже сложившееся мнение о языке. Они знают, что это важнейший продукт 

человеческой культуры, квинтэссенция нашей способности использовать 

символы и беспрецедентный биологический феномен, раз и навсегда отде-

ливший людей от других животных. Они знают, что язык пронизывает 

мысль, заставляя носителей разных языков по-разному истолковывать ре-

альность» [5, с.10]. По мнению С. Пинкера, такое понимание и восприятие 

языка стало возможным во многом благодаря объединению методов иссле-

дования разнообразных дисциплин: психологии, информатики, лингвисти-

ки, философии и нейробиологии. 

Исследования Дж. Л. Остина в области языка многое предвосхищают 

в современной когнитологии, особенно это выражается в приложении тео-

рии прототипов к изучению значений слов. Изначально это выражалось в 

распространении подхода Л. Витгенштейна к пониманию термина катего-

рия. По Л. Витгенштейну, категории структурированы фамильными сходст-

вами и хорошими и плохими примерами, что существенно стало отличаться 

от классического понимания термина «категория». Так Дж. Л. Остин рас-

пространил подход Л. Витгенштейна на изучение самих слов. В рамках про-

ведения вышеописанного исследования Дж. Л. Остин показывает несостоя-

тельность классической теории категорий. То, что определяет ту или иную 

категорию, является нашим структурированным пониманием конкретной 

деятельности (будь то игра в шахматы или ремонт дома). Дж. Л. Остин так-

же отметил тот факт, что язык является видом познания; и это еще один шаг, 

уходящий от классической теории в пользу когнитивной [4, c.105-120]. 

Язык является средством внедрения в когнитивную систему реципи-

ента концептуальных конструкций, часто помимо сознания реципиента, и в 

связи с этим язык выступает как своего рода социальная сила, и иногда как 

средство навязывания взглядов. Синтез компонентов концепта и когнитив-

ных стереотипов инициируется операциональным совпадением соответст-

вующих им внешних репрезентантов. В процессе исследования когнитив-

ных структур формируется когнитивная модель данной структуры, объяс-

няющая основные принципы и механизмы действия когнитивной структуры. 

Язык представляет собой одну из когнитивных способностей человека, а 

также неотъемлемый элемент разума. 

Традиционное понимание термина «понятие», а также способы обра-

зования категорий пересматривается и критикуется в когнитивном направ-

лении исследований проблем языка, в частности, Дж. Лакоффом, опираю-

щимся на труды Э. Рош, Ч. Филмора, Р. М. У. Диксона, А. Шмидт и других. 
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В рамках данного направления утверждается, что когнитивная простота от-

ражается в простой форме слов [2, c.6-18]. 

В связи с таким ракурсом рассмотрения вопроса проблема категори-

зации языка выходит на первый план. Лингвисты показали, что люди отра-

жают мир не в одинаковых категориях, как, например, считали модисты, а в 

совершенно разных. Категоризация выступает как основной способ органи-

зации опыта. Развитие когнитологии и проблемы категоризации во многом 

связаны с тем, что большинство слов и понятий, используемых нами, обо-

значают категории. В рамках данного вопроса Дж. Лакофф говорит о том, 

что понятийная система организована в терминах категорий и наши мысли-

тельные операции связаны с категориями. 

Современную теорию категоризации еще называют теорией прототи-

пов. Категоризация является базовым понятием для мышления, восприятия, 

действий и речи человека. В ходе каких-либо рассуждений люди прибегают 

к помощи категоризации. Произнося какое-либо высказывание, мы исполь-

зуем огромное количество категорий, относящихся к тем или иным облас-

тям, действиям и явлениям. Дж. Лакофф пишет: «Понимание того, как мы 

осуществляем категоризацию, является необходимым для понимания того, 

как мы мыслим и как мы действуем, и, следовательно, необходимым для 

понимания того, что делает нас человеческими существами» [3, c.20]. 

Слово, обозначающее когнитивно базовое измерение, выступает в 

нейтральных контекстах. В этом смысле рационально использовать термин 

«маркированность» [3, c.89]. Для Дж. Лакоффа маркированность является 

способом описания некоторого вида прототипических эффектов. Он акцен-

тирует свое внимание на проблеме асимметрии внутри категорий и отклоне-

ния от наилучших примеров. Прототипические эффекты проявляются во 

всех областях языка. Рассматривая в своей работе прототипические эффек-

ты, Дж. Лакофф делает вывод о том, что маркированность является поняти-

ем, используемым лингвистами для того, чтобы описать некоторый вид про-

тотипического эффекта. 

Дж. Лакофф считает, что язык использует общий когнитивный аппа-

рат. Из этого утверждения он выводит два следствия: во-первых, языковые 

категории должны быть одного и того же типа с другими категориями на-

шей понятийной системы, т.е. должны демонстрировать прототипические 

эффекты и эффекты базового уровня. Во-вторых, данные о природе языко-

вых категорий способствуют пониманию когнитивных категорий в целом. 

Категоризация у человека проходит автоматически, на бессознатель-

ном уровне. В связи с этим долгое время считалось, что категории являются 

категориями предметов, тогда как исследования когнитологии показали, что 

значительная часть наших категорий является абстрактными сущностями. 

Таким образом, теория прототипов становится ключевым моментом в пере-

осмыслении категоризации [3, c.102]. 
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Когнитивный подход к изучению лексики предполагает прежде всего 

семантический анализ лексических единиц, т.е. в центре внимания оказыва-

ется лексическое значение. Оно как продукт мыслительной деятельности 

человека конструируется при помощи таких видов мыслительных процес-

сов, как сравнение, классификация, обобщение и т.д.  

Язык является частью когнитивного комплекса в целом; язык его наи-

важнейшая часть. Язык включѐн в информационно-когнитивную систему 

познания мира человеком, в которой взаимодействуют мышление, сознание, 

память и язык. Она локализована в мозгу человека. Еѐ основным назначени-

ем является обеспечение процессов восприятия информации извне, ее пере-

работки и сохранения, передачи другим индивидам. 

Итак, язык включѐн в информационные процессы, функции языка как 

орудия коммуникации и как орудия познания мира связаны неразрывно. 

Изучая тот или иной язык, надо не упускать из вида неразрывную связь двух 

главных функций - когнитивной и коммуникативной. В таком ключе иссле-

дований язык по своему назначению есть когнитивно-коммуникативная сис-

тема. 
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Цель статьи: показать роль процесса индивидуального мышления в 
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семантической деривации заимствований из европейских языков в русский. 

Стык психологии, этимологии и лингвистики приводит к возможным инди-

видуальным трактовкам экспликации скрытого пути развития значения за-

имствований в языке-реципиенте.  

Методы исследования: диалектический, деятельностный, когнитив-

ный, сравнительно-этимологический. 

Как отмечает известный отечественный лингвист И. А. Мельчук, са-

мое первое, что должен делать лингвист с любым изучаемым выражением, - 

это дать формальное представление его смысла, чтобы затем установить и 

описать соответствия между выражениями и их смыслами. Лингвистическое 

описание осуществляется в направлении от смысла к тексту. Каждый тип 

главных языковых единиц – фразы, предложения и слова – должен быть 

представлен в разных аспектах, специфичных для данного типа, и, соответ-

ственно, лингвист должен иметь в своем распоряжении разные формализмы. 

И.А. Мельчук выделяет несколько уровней лингвистических представлений 

– семантический, синтаксический, морфологический и фонетический. Се-

мантическая зависимость – главная и в слове, и в предложении [2, с.5]. 

Мышление как процесс опосредованного раскрытия умозаключением 

скрытого в восприятии помогает эксплицировать  развитие значений заим-

ствований и их значительное диахроническое расхождение на разных этапах 

истории, зафиксированных этимологическими словарями. С расширением 

познания, благодаря мышлению, связано и углубление познания.  

Мы воспринимаем обычно вещи в определенных ситуациях, в кото-

рых они даны в тех или иных соотношениях с другими вещами, - простран-

ственных, временных и т.д.Таким образом, этимологический ряд диахрони-

ческих значений слова, зафиксированный в толковых этимологических сло-

варях является точками опоры для экспликации пути семантической дери-

вации значения заимствования. Как внутри-, так и межъязыковая эксплика-

ция процесса семантической деривации с участием разных языков-

посредников в разных языках и в разные эпохи взаимообогащают процесс 

формирования понятий. 

Как отмечает известный советский психолог С. Л. Рубинштейн, внут-

ри каждой вещи различные свойства воспринимаются нами не как совокуп-

ность изолированных, между собой не связанных качеств, а в определенных, 

характерных для вещи соотношениях, сочетаниях, связях [3, с.310]. 

Построение этимологического пути развития значения слова помогает 

раскрыть исторические связи реалий и способствует креативности мышле-

ния, развитию всесторонности понятия. Мы допускаем, что в толковании 

скрытого пути развития значения слова возможен не один вариант.  

Задача мышления заключается в том, чтобы выявить существенные, 

необходимые связи, основанные на реальных зависимостях, отделив их от 

случайных совпадений по смежности в той или иной частной ситуации. Рас-
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крывая существенные связи, мышление обобщает. Человек познает действи-

тельность, воздействуя на нее, понимает мир, изменяя его. Практика остает-

ся основой и конечным критерием истинности мышления.  

Специфическим содержанием мышления является понятие. Понятие – 

это опосредованное и обобщенное знание о предмете, основанное на рас-

крытии его более или менее существенных объективных связей и отноше-

ний. Понятие является специфическим содержанием мышления. Формой 

существования понятия является слово. 

Таким образом, мы можем заметить, что и лингвисты, и психологи от-

водят мышлению и установлению смысла главную роль в формировании 

понятий.  

Русский язык принадлежит к европейскому культурно-языковому 

союзу, где системообразующую функцию выполняют латинский и грече-

ский языки, являющиеся, соответственно, главными источниками интерна-

циональной лексики для языкового союза [2, с.110].  

Возьмем, к примеру, слова ориентализм и ориентация. Несмотря на 

разницу значений, они – однокоренные. В нашем словаре лексических соот-

ветствий европейских языков эти лексемы представлены следующим обра-

зом:  
Русский язык Английский язык Французский 

язык 

Немецкий язык 

Ориентализм, у 

Куракина, 1705 

г.< польск. orien-

talny< лат. orienta-

lis (восточный) 

Orientalism<OF.<L. 

oriens (rising 

sun)<oriri (rise) 

Orientalisme, 

1838< lat. 

oriens<oriri 

(surgir) 

Orientalis-

tik<mhd. 

orient<lat. (sol) 

oriens<oriri (aufs-

tehen) 

Ориентация<фр. 

orientation 

Orientation, XIX 

c.<to orient (to face 

the east), XVIII 

c.<F. orienter< L. 

oriens 

Orientation, 1834< 

lat. oriens<oriri 

(surgir) 

Orientierung<frz. 

(s‘)orienter<orient 

Большой толковый словарь русского языка приводит следующие зна-

чения у этих лексем: 

Ориентализм – Восточный, ориентальный характер чего-л. [1, с.725]. 

Ориентация – франц. orientation. 1. Ориентировать. (Дать возмож-

ность определить свое положение на местности или направление своего 

движения). 2. Способность ориентироваться в пространстве и во времени. 3. 

Умение разобраться в каких-л. вопросах, в окружающей обстановке; осве-

домленность. 4. На кого – что или какая. Направленность какой-л. деятель-

ности или продукта этой деятельности в зависимости от кого-, чего-л. , в 

расчете на кого-, что-л. [1, с.725]. 

Согласно словарю лексических соответствий и этимологическим сло-

варям европейских языков, в основе обоих однокоренных слов лежит латин-
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ское слово oriens (восходящее солнце), происходящее, соответственно, от 

латинизма oriri (всходить). В переводе с английского, the Orient - это Вос-

ток. Солнце всходит на востоке. Поэтому лексему ориентация можно опре-

делить как нахождение своего положения относительно востока, причем 

восток в данном случае будет пониматься с положительной коннотацией, 

как нечто установленное, определенное, источник света, знаний, мудрости, 

ассоциирующийся с восходящим солнцем. Опираясь на наш словарь лекси-

ческих соответствий европейских языков, заметим, что слово ориентация 

появилось в европейских языках позже (в XIX в.), чем слово ориентализм 

(начало XVIII в.). Это говорит о том, что переносное производное значение 

слова Ориент (восток) – ориентация - в аспекте определение своего поло-

жения относительно востока, а впоследствии не только его, но относи-

тельно какого-то ориентира, - шире и стало более употребительным в рус-

ском языке, чем первоначальное значение, замененное сейчас повсеместно 

лексемой восток, и сохранившее основу ориент- только в научных специ-

альных словах ориентализм, ориенталист, ориенталистика.  

Процесс семантической деривации диахроничен. Словарный состав 

языка медленно изменяется, пополняясь заимствованиями и развивая новые 

значения у уже имеющихся слов. Исходные грецизмы и латинизмы, послу-

жившие основой построения словаря лексических соответствий  являются 

семантической универсалией, перенесенной в языки-реципиенты. 
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К вопросу о системности топонимики 

 

Топонимы образуют на территории любого района или области свою 

определенную систему. Существующие определения понятия топонимиче-

ской системы характеризуются как наличием общих признаков, так и рядом 

более или менее значимых различий. Как правило, под топонимической сис-
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темой понимается известное единство построения топонимов той или иной 

территории, обусловленное общностью психологии населяющего ее языко-

вого коллектива, своеобразным направлением его мышления, общностью 

восприятия окружающей действительности, что, в частности, подтверждает-

ся наличием на каждой территории своих топонимических моделей и неко-

торого круга часто повторяющихся топонимов.  

Системность топонимии проявляется как в общности лексической, 

так и в общности формантов. Изучение любой топонимической системы 

представляет интерес не только для топонимики, но и для лингвистики в 

целом, поскольку исследование системы не мыслится без изучения харак-

терных для нее топонимических структур. 

Топонимы любой территории, разнообразные по своей сути, оказы-

ваются тесно связанными друг с другом. Доказательством вышесказанного 

может являться тот факт, что при переименовании некоторых объектов воз-

никают неудобства при пользовании отдельными топонимами. Географиче-

ские названия каждой исторически или географически выделяемой террито-

рии образуют определенную систему. Построение топонимических систем 

соответствует следующим принципам: целостность системы, дифференциа-

ция элементов системы, соотносимость и взаимодействие различных эле-

ментов системы, экстралингвистическая обоснованность элементов систе-

мы. В широком смысле, топонимическая система понимается как совокуп-

ность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, обра-

зующих определенное единство. Единство ономастической системы подра-

зумевает наличие таких факторов, как общность территории, времени и язы-

ка. Основным компонентом, объединяющим все топонимы, является мен-

тальный компонент, поскольку онтологическое бытие топонимической сис-

темы неизбежно смыкается с ее ментальным существованием. Можно кон-

статировать, что топонимическая система как часть общей языковой систе-

мы существует в сознании носителей языка, и этим фактом мотивируется 

рассмотрение еѐ ментального бытия, а значит, изучения когнитивных струк-

тур ее организации. 

Топонимы, как и другие имена любого языка, подвергаются в каждом 

языке особой адаптации. Имея дело с языковым и только с языковым мате-

риалом, топонимика требует для своего исследования некоторых добавоч-

ных (к общелингвистическим) приемов. Кроме того, вследствие обособлен-

ного положения имени собственного в языке, а ономастики в языкознании, 

методы последнего применяются не совсем в тех же формах и объеме, как в 

общем языкознании. Особенность применения в ономастике методов и 

приемов заключается в их комбинаторике. 

Системный подход к анализу топонимического материала предусмат-

ривает изучение функционирующей топонимической системы, обеспечивая 

тем самым синхронический аспект исследования. Однако для выявления 
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межъязыковых связей, результатов межъязыкового взаимодействия важно 

выделение топонимических типов и их изучение в конкретном языковом 

окружении. Диахронический анализ топонимов дает возможность устано-

вить историю формирования и развития топонимических структур, опреде-

лить, их стратиграфию; диахронические выходы в топонимике не подрыва-

ют синхронического подхода к проблеме, а наоборот, они дополняют анализ 

топонимического материала на синхронном срезе. Особое положение гео-

графических наименований в лексике языка определяет необходимость ши-

рокого использования в исследовании методов картографии. Карта позволя-

ет проникнуть в суть системной организации топонимии. При изучении за-

рубежной топонимии работа с картой приобретает особую важность, так как 

карта в этом случае становится основным источником материала. 

Современный срез системы наименований, отражающий существую-

щее состояние языка, требует принципиально нового, а именно, синхрони-

ческого исследования. В наиболее общем виде этот подход может быть оп-

ределен как проблема типологии топонимических систем, т.к. он предпола-

гает сопоставление сходных явлений и выведение путем такого анализа об-

щих понятий и категорий как основы топонимической классификации. Эта 

проблема включает также целый ряд более узких вопросов, связанных с 

функционированием и восприятием наименований, т.е. опосредованным 

выражением в них данных особенностей материальной и культурной жизни 

коллектива. Синхронический анализ позволяет установить взаимосвязь от-

дельных топонимов друг с другом и тем самым выявить системную органи-

зацию совокупности названий. 

Однако синхронический подход не должен отрываться от историче-

ского, тем более - противопоставляться ему. Синхроническое исследование - 

это признание динамической синхронии, проникновение в динамику данно-

го состояния, умение отличить и выделять, в пределах системы, элементы 

отживающие, реликтовые, и новые, нарождающиеся. В ретроспективном 

плане оно не может не опираться на результаты диахронического изучения. 

Более того, без исторической перспективы, без понимания того, как возник-

ли те или иные явления и процессы, откуда они произошли, не может быть 

подлинного системного раскрытия материала. 

Именно в топонимии более чем в какой-либо другой области языка, 

очевидна взаимосвязь синхронии и диахронии, которая, однако, часто при-

обретает весьма сложные формы. 

В заключение отметим, что данные ономастики имеют важное мето-

дологическое значение и для исследования языковых союзов: ономастика 

дает дополнительный критерий для выделения языковых союзов, каждый из 

которых определяется особой системой онома, теснейшим образом связан-

ной с определяющими его этническими, историческими, идеологическими 

факторами. Большое значение для понимания языкового союза как одного 
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из аспектов культурной общности имеет и выяснение специфического набо-

ра топонимов. 

© Титлова А.С., 2012 
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Жаргонизмы и их роль в формировании когнитивной базы инофона 

 

Жаргонизм - слово или выражение, принадлежащее одному из жарго-

нов данного языка и при употреблении в обычной или художественной речи 

приобретающее специфическую стилистическую окраску [1, с.149]. 

Жаргонизация языка, как известно,  охватила разные сферы общения: 

художественную и публицистическую литературу, тексты СМИ, Интернет и 

телевидение, а также речь политиков и дикторов, которая ранее считалась 

эталоном русского литературного языка.  

В практике преподавания русского языка как иностранного наиболее 

значимыми из перечисленных  являются тексты СМИ, т.к. они, во-первых,  

связаны с актуальными проблемами современности,  во-вторых, именно 

здесь на протяжении последних десятилетий идут наиболее показательные 

языковые процессы, что позволяет видеть в языке СМИ обобщенную модель 

современного русского языка. Наконец, тексты СМИ демонстрируют так 

называемый языковой плюрализм, одним из проявлений которого и является 

жаргонизация языка. 

Все исследователи языка СМИ единодушны в признании факта жар-

гонизации языка СМИ, но в оценке этого факта нет единства мнений. Одни 

приравнивают понятие жаргонизации к понятию люмпенизации, «подчерки-

вают ведущую роль средств массовой информации в огрублении не только 

обиходного, но и официального общения» [4, с.62]. Другие не столь катего-

ричны в отношении влияния «языка улицы». Его называют «законным» 

средством экспрессивизации газетного текста» [7, с.286]. 

Причиной активизации жаргонной лексики в текстах СМИ называют 

«своеобразную реакцию на недавнюю стандартизированность, «приглажен-

ность», определенную безликость публичных выступлений, насыщенных 

официально-пропагандистскими штампами» [5, с.54]. 

Думается, что правы те исследователи, которые считают, что жаргон в 

текстах СМИ – это не только (и не столько) дань моде, сколько мощный ис-

точник экспрессии и социальной оценочности. В оппозиции стандарт – 

экспрессия жаргонизмы (при их уместном употреблении) занимают вполне 

конкурентноспособное место по отношению к другим приемам экспресси-
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вации газетного текста. 

Лингвистический анализ и страноведческий комментарий жаргониз-

мов в текстах СМИ поможет сформировать у иностранных учащихся праг-

матическую компетенцию. 

В последние годы в лингводидактике наряду с терминами коммуни-

кативная и  прагматическая компетенция стал использоваться и термин 

дискурсивная компетенция, под которым понимается «умение адаптиро-

ваться к различным речевым ситуациям и вести диалог в соответствии с на-

циональными особенностями  того или иного дискурса» [2, с.598]. Овладе-

ние языком неразрывно с «типичными сценариями строительства отноше-

ний» [там же]. Развитие идеи дискурсивной компетенции нашло отражение 

в разработке эффективной модели мультимедийного локально ориентиро-

ванного учебного словаря русского языка для иностранных учащихся, в од-

ном из модулей которого представлены жаргонизмы, употребляемые рус-

скоговорящими студентами вуза, где обучаются инофоны. По мнению авто-

ра проекта, «усвоение их семантико-прагматических характеристик повысит 

перцептивный эффект при общении иностранца с сокурсниками во внеади-

торных условиях и позволит снизить процент коммуникативных неудач, 

неизбежных при вхождении в чужую лингвокультурную среду» [6, с.14]. 

Полагаем, что формирование дискурсивной (а шире – прагматиче-

ской) компетенции предполагает не столько овладение жаргонной лексикой, 

сколько уместное ее использование. Сходная точка зрения представлена и в 

комментарии к лексическому минимуму третьего уровня общего владения 

РКИ. Предваряя Приложение, содержащее сниженную лексику, авторы за-

мечают, что «эта лексика не рекомендуется инофонам для активного ис-

пользования в процессе коммуникации, но будет, безусловно, востребована 

ими в ходе рецептивной речевой деятельности…» [3, с.295]. 
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Звукоизобразительность: проблемы и перспективы 

 

Когда речь заходит о возникновении и эволюции языка, возникает ряд 

закономерных вопросов: что лежит в основе языка? Каковы причины его 

появления? Что именно является источником его развития? и т.д. 

В истории человеческого знания в качестве первоистоков предлага-

лись различные основания – от божественного происхождения до материа-

листического толкования. Однако из всех предложенных идей наиболее 

«живучей» была и остаѐтся широко известная дихотомия «фюсей – тесей», 

восходящая к древнегреческой философии, в частности – Платону. В совре-

менной трактовке теория «фюсей» приобрела чѐткие очертания в виде тео-

рии звукоизобразительности, фоносемантики, основателем которой в отече-

ственном языкознании является С.В. Воронин [1; 2]. 

Традиционная фоносемантика была изначально ориентирована на вы-

явление универсальных законов связи звучания и значения, установление 

корреляции между типом звуков речи и типом денотатов. 

В своѐм развитии фоносемантика прошла несколько основных этапов: 

1) анализ непосредственно звукоподражательных слов; 2) распространение 

этого анализа на всѐ большее количество языков и формулирование своеоб-

разных фоносемантических законов; 3) расширение названного анализа на 

область истории языка, его диахронический аспект. 

В то же время хотелось бы отметить, что глобальность обобщений, 

при всех своих положительных моментах, латентно предполагает нивелиро-

вание этнолингвистической специфики. И поэтому возникает вопрос об осо-

бенностях звукового отображения окружающей человека действительности 

в разных языковых семьях. Иными словами, существует ли такой феномен, 

как «звукоизобразительная картина мира»? Именно на этом вопросе и хоте-
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лось бы остановиться более подробно. 

Идея о том, что древнее состояние языка характеризовалось синкре-

тизмом, нерасчленѐнностью – как фонетической, так и семантической, – 

высказывалась неоднократно. 

Фонетический синкретизм физиологически вполне объясним, так как 

формирование артикуляторного аппарата и соответственно способности к 

членораздельности неизбежно должно было пройти эту фазу, поскольку фо-

нетическая дискретность не имеет аналогов в органическом мире. 

Семантический синкретизм может иметь двоякое объяснение. С од-

ной стороны, мысль, возникшая и обоснованная прежде всего в тюркологии, 

о том, что древнее слово было способно передавать целый комплекс взаимо-

связанных признаков, обладает определѐнной привлекательностью с логиче-

ской точки зрения. Более того, она получает косвенное подтверждение в 

языках Юго-Восточной Азии, в частности – в путунхуа [см., например: 3; 4; 

5; 8]. 

С другой стороны, по мнению В.В. Левицкого, семантический син-

кретизм – это лишь цепочка семантических переходов, из которых исследо-

вателю известно только первое и последнее звено [6]. В качестве контраргу-

мента такому подходу можно привести следующее соображение. Если еди-

ное этимологическое гнездо в различных родственных языках демонстриру-

ет неодинаковые рефлексы, то возникает вопрос: не являются ли они либо 

отражением разных этапов развития семантики корня, либо результатом 

эволюции разных аспектов древнего синкретического значения. 

В этой связи представляет интерес позиция Ю.В. Щеки, касающаяся 

предлагаемой им теории эволюции языка. По мнению исследователя, кото-

рое опирается на положение Ф. де Соссюра о принципиальной невозможно-

сти объединения синхронии и диахронии внутри одной дисциплины, в 

структуре языка невозможно найти источник развития, так как суть состоит 

именно в исключительном воспроизведении прошлого и принципиальной 

неспособности быть источником собственного движения [9, с.194]. Иными 

словами, необходим какой-то иной, внеструктурный (а следовательно, вне-

языковой) фактор, приводящий к изменению системы. 

Исходя из этого, Ю.В. Щека ставит под сомнение доказательную силу 

законов фонетических соответствий, являющихся основой моделей реконст-

рукции. Данные законы должны применяться лишь в определѐнных кон-

кретных условиях, но сами по себе не могут объяснить языковую эволюцию 

[см. 9, с.195]. 

На этом основании формулируется иной подход к обсуждаемой про-

блеме. «Суть возникновения и развития языка состоит в переходе от мира 

аморфно-эмоционального к миру структурному путѐм формирования регу-

лярного воспроизведения сущностей. Животные обладают системой регу-

лярного воспроизведения биологических сущностей, т.е. регулярным орга-
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низмом. Человек же вдобавок к этому владеет системой регулярного вос-

произведения сущностей социально-психических, т.е. воспроизводящейся 

системой социально-психической деятельности, что и означает наличие 

языка и рационального сознания» [9, с.196]. Таким образом, структурирова-

ние языка – это результат социальной жизни человека. 

В основу предпринятого нами исследования положена гипотеза об 

исторической первичности звукоизобразительной мотивированности. Дан-

ное предположение опирается на то, что в условиях отсутствия средств вер-

бальной коммуникации наиболее вероятной формой установления контакта 

и передачи информации является уподобление речевого потока тому явле-

нию, о котором идѐт речь. 

Отсюда вытекают два важных, на наш взгляд, следствия: 1) в ходе 

эволюции языка закономерно происходит затемнение звукоизобразительно-

го компонента; 2) названный звукоизобразительный компонент обладает 

определѐнной спецификой в различных этнических образованиях, что свя-

зано с особенностями окружающей реальности в соответствующих геогра-

фических ареалах. 

Исходя из первого следствия, мы предлагаем термин «фоносемема» 

как единицу диахронической фоносемантики. Фоносемема представляет 

собой элемент лексического значения слова, передающий звукоизобрази-

тельное содержание. Выдвижение такого понятия связано с тем, что семан-

тика слова объективно распадается на два пласта – реальный и потенциаль-

ный. Реальный пласт – это тот семный набор слова, который закреплѐн в 

толковых словарях и осознаѐтся современным носителем данного языкового 

сознания. Потенциальный представляет собой затемнѐнные компоненты 

более древнего значения слова. Именно благодаря потенциальному пласту 

мы имеем возможность объединить в определѐнные группировки слова, ко-

торые на современном уровне языка не связаны деривационными и/или се-

мантическими связями. 

С содержательной точки зрения фоносемема характеризуется тем, что 

она не имеет какого-либо конкретного значения. Это отображение опреде-

лѐнного фрагмента действительности, выраженное в звуке. Как показал ана-

лиз корневых морфем русского языка, многообразие значений сводится к 13 

исходным значениям, опирающимся на звукоизобразительность. Фактиче-

ски речь идѐт о наборе достаточно элементарных прототипических ситуа-

ций, непосредственно связанных с практической жизнью людей – скручива-

ние, царапанье, резание, давление и т.д. 

Данное обстоятельство является вполне объяснимым, поскольку име-

ется в виду созидательно-преобразовательная деятельность человека. 

Фоносемема предполагает наличие материального субстрата – звуко-

вого комплекса, выражающего звукоизобразительное содержание. С этой 

точки зрения при выделении фоносемем мы исходили из того, что в индоев-
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ропейских языках, для которых характерно варьирование конечной части 

слова, бóльшую семантическую нагрузку несѐт начальный консонантный 

компонент. На этой основе (при учѐте исторических фонетических процес-

сов) было соответственно выделено 13 звуковых комплексов, передающих 

звукоизобразительное содержание. 

В целом, можно констатировать достаточно устойчивую связь на-

званных звукокомплексов и соответствующих им значений. Данная связь 

видится в том, что характер прототипического действия, процесса отражает-

ся в языке с помощью звуковых комплексов, наглядно передающих сущ-

ность процессов – резать, бить, дуть и т.д. 

При этом представляется, что фонемный состав таких звукоизобрази-

тельных конструкций может не совпадать от языка к языку. А отсюда на-

прашивается вывод об этнических звукоизобразительных картинах мира, 

исследование которых может стать предметом этнопсихолингвистической 

реконструкции. 

Объективные снования для этого есть. 

В.Ф. Петренко высказал мысль о том, что при категоризации мира 

«наиболее простым (глубинным) оказывается уровень обобщения на основе 

механизмов синестезии <…>. Процесс актуального порождения значения 

можно представить как последовательную развѐртку плана содержания, 

осуществляемую в движении от эмоционально-образных форм отражения к 

опосредованным значениями (культурой) уровням предметной (категори-

альной) расчленѐнности мира и включающую наполнение содержанием на 

каждом уровне порождения. На языке модельного представления с помо-

щью семантических пространств этот процесс выступает как последова-

тельная развѐртка – расщепление небольшого числа семантически расплыв-

чатых коннотативных факторов в пучки семантически более узких, кон-

кретных, отражающих предметный (денотативный) уровень характеристики 

факторов» [7, с.72 – 73]. 

Отметим, что под семантическим пространством В.Ф. Петренко по-

нимает «совокупность определѐнным образом организованных признаков, 

описывающих и дифференцирующих объекты (значения) некоторой содер-

жательной области» [7, с.45]. Есть все основания полагать, что семантиче-

ские пространства проявляются в различных этнических группировках не-

одинаково, что связано с особенностями их жизни и практической деятель-

ности. В этом смысле звукоизобразительная картина мира представляет со-

бой специфически этническое отображение в речи особенностей материаль-

ной деятельности того или иного народа. 
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ТҤР-ТҤС АТАУЛАРЫ 

 

Фразеологизмдер сӛйлеу тілінде де, жазу тілінде де кӛп 

җолданылатын җҧрылыс материалы. Фразеологиялыҗ тіркестер җай – 

җайсысы болмасын бәрі де алғаш халыҗтың сӛйлеу тілі негізінде 

җолданылған. Сондыҗтан олар ӛмірдің барлыҗ саласын җамтып, ішкі 

мазмҧны жағынан ӛте бай болады. 

Есімді фразеологиялыҗ тіркестерге, әсіресе, сын есім компонентті 

фразеологизмдерге тән җасиет – тҧраҗтылыҗ. Олардың җҧрамындағы сӛз 

сыңарлар тек белгілі бір сӛздермен ғана тіркесіп җолданылады да, тілдегі 

кӛптеген сӛздермен тізбектелуге икемсіз келеді. Оларға тән белгі – 

тҧраҗтылыҗ пен мағына бірлігі. Олар семантикалыҗ тҧтастыҗтағы тҧлға 

ретінде җарым-җатынас жасауда, сӛйлеу процесінде жасалмай тілдің 

бҧрыннан җалыптасҗан даяр тҧлғасы ретінде җолданылады. Сыңарлары 
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бҥтіннің бӛлшектері ретінде бірлесе келіп, бір бҥтін мағынаны білдіреді. 

Җҧрамындағы сыңарлардың әрҗайсысы әр басҗа мағынаны емес, барлығы 

жиналып келіп біртҧтас, бір бҥтін мағынаны білдіреді, мысылы: сҧр жылан 

– жауыз, сҧр бойдаҗ - ҥйленбеген, сары табан - кӛніккен. Сыңарлардың екеуі 

бірдей мағына жасайды дегенде, олардың мағыналарынан тікелей тіркестің 

біртҧтас мағынасы туады деген сӛз емес, сыңарлардың астарлы мағынасы 

мен ҧштасып жатады, астарлы мағыналы сыңарлар бір бҥтін мағынаның 

кӛрінуіне себепші болады, мысалы: аш җарын – аш ӛзек, сары дала – мидай 

жазыҗ, дәмді пікір – ҧнамды, җҧнды пікір, тар жол – җиындығы мол жол, 

теріс бата – жаман тілек т.б. бір мҥшесі мағына жасаушы да, екіншісі 

экспрессивті мәнді, мысалы: жуан сіңір, тҧлдыр сӛз, судай жорға т.б.  

Фразеологиялыҗ тіркестердің мағынасы тілдік ӛлшем болып 

табылады, ӛйткені ол /мағына/ белгілі тілдің семантикалыҗ жҥйесінде 

белгілі болады. Олар меншікті бекітілген және олардың объктивті мән-

мазмҧны, міне осыдан оның җҧрамы, җҧрылымы және мағынасы да 

тҧраҗтылыҗҗа ие, дайын җолданылуға ӛте икемді. Демек сын есімді 

фразеологизмдер белгілі бір ҧғымның бірден-бір атауы емес, олар 

номинативтік җызметпен җатар эмоционалды-экспрессивті җызмет атҗарады.  

Сӛздердің ӛзара тіркесу җабілеті әр тҥрлі: кейбір сӛз аз сӛзбен, кейбір 

сӛз кӛп сӛзбен, кейбір сӛз тек бір сӛзбен тіркеседі. Мысалы, сын есім 

кӛбінесе зат есімдермен тіркеседі де, етістікпен сирек тіркеседі. Бірҗатар 

сӛздер тобы тек фразеологиялыҗ тіркес җҧрамында жҧмсалады. Осы 

мағынасында олардың кӛмегімен басҗа  фразеологиялыҗ тіркес жасауға 

болмайды. Мысалы, кӛк ми, сор маңдай, тоң мінез бҧлар җҧрылысы 

мызғымайтын, мағыналыҗ тҧтастығы берік сӛздерден җҧралады. 

Аныҗтауыштыҗ җатынастағы сын есімдер мен зат есімдер тобы әр тҥрлі топ 

ішінде кездесе береді. Олар мағыналы сӛз тіркестері җызыл кеңірдек, җуыс 

кеуде, ҧзын җҧлаҗ, жуан орта, җара байлау, арам тер т.б. Демек тіркесті 

җҧраушы сыңарлардың бҥтін мағынада ҥлесінің жартылай да, толыҗ та, 

болатыны сияҗты бҥтін мағынаға /мысалы: кӛк жҧлын- жҥдеу, кӛк бармаҗ- 

олаҗ, җара табан- кедей т.б./ җатыссыз мағынада җалып, тек оның җҧрамын 

ғана аныҗтайтын да тіркестер кездеседі. Мысалы, «жуан җоныш»- шаруа, 

сияҗты тіркестің җҧрамын аныҗтап, сыңарлар сӛздерінің бастапҗы 

мағынасының дербестіктерінен айырылған, олардың арасындағы 

аныҗтауыштыҗ җатынас та жойылған. 

Бір фразеологиялыҗ мағынаны білдіруде тек ӛзара тәуелді екі сыңар 

ғана җатысады: сары кідір – орта жасҗа келген адам; кәрі тарлан – ысылған, 

әккі, яғни осы мағынаны білдіру ҥшін бір компоненттің белгілі болуы. 

Фразеологиялыҗ тіркестің сыңарлары арасындағы байланыс 

фразеологиялану процесінде кӛмескіленіп, айналатын сияҗты. Сыңарлар 

арасындағы грамматикалыҗ байланыс бірте – бірте кӛнеріп кӛмескілене 

береді, мағынаның тәуелділік ҥстем бола береді мысалы, бір сӛз бірнеше 
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җҧрамда келіп, фразеологиялыҗ мағына жасайды: /аҗ сҥйек – феодал, аҗ 

саусаҗ – жҧмысҗа икемі жоҗ, аҗ тілек – жаҗын тілек, аҗ жҥрек - әділ аҗ ниет 

– адал, аҗ кӛз – надан, ала ауыз – ынтымаҗсыз, ашыҗ ауыз – ауызына сӛз 

тҧрмайтын адам т.б. 

Сонымен җатар, җайсыбір тҧлғаның фразеологиялығы тек оның 

мағынасымен ғана аныҗталмайды. Екі сыңардың екеуі де бірдей мағына 

жасай береді /аҗ ниет, ҥлкен шаңыраҗ /мағына жасауға сыңарлар тікелей 

болмаса да жанамалай җатысты болуы мҥмкін немесе бҥтіннің мағынасы 

җҧрамының мағынасының ішкі астарларының мәнімен жымдасып кетеді 

мҥмкін, /тесік ӛкпе, ҧсаҗ сӛз, ала кӛз, ала ауыз, ҧсаҗ адам, ашыҗ ауыз т.б. 

тәрізді сын есім компонентті фразеологизмдер номинативті немесе атаушы 

җызметпен җатар, эмоционалды және стилистикалыҗ бояуы, образды 

мағынаға ие.  

Демек фразологиялыҗ мағынаның пайда болуына дәстҥрлі тіршілік 

пен мәдени ӛмірдің әсері мол. Образға негізделген кӛрініс тіл арҗылы 

жарыҗҗа шыҗҗанда, ондағы ҧлттыҗ җабылдау, җазаҗы дҥниетаным, ойлау 

ерекшеліктері бірден аңғарылады. Фразеологиялыҗ мағынаға тірек, негіз 

болатын нәрсе –адамдардың кҥнделікті ӛмірінде кӛріп жҥрген дҥниедегі 

заттар, айналадағы җҧбылыстар, содан туындайтын жағдайлар, тҥрлі 

жағымды – жағымсыз әрекеттердің ыҗпалы әсер етіп отырады. 

© Тулегенова Г.Г., 2012 

 

 

УДК 81‘35 

Урманова Ю.Р.  

г. Уфа (Россия) 

 

Воздействующий потенциал научного текста 

 

В научной коммуникации вопрос речевого воздействия связан с во-

просом аргументации, направленной на убеждение адресата в истинности 

излагаемого научного знания. Очевидно, что воздействующая стратегия от-

правителя текста информирующего типа отличается от стратегии автора 

активизирующего текста.  

Автор текста активизирующего типа апеллирует к эмоциональной 

сфере личности, передавая ему свое аффективное отношение к действитель-

ности, добиваясь перестройки категориальной структуры сознания реципи-

ента, изменяя коннотативное значение определенного объекта и эмоцио-

нальный настрой реципиента. В то время как эксплицитной целью автора 

информирующего текста является информирование, передача объективного 

знания, а его имплицитным коммуникативным намерением – убеждение 

реципиента принять точку зрения автора, стать сторонником его идей.  
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По мнению Г.Г.Матвеевой, отсутствие в письменном научном тексте 

ярких иллюстраций эмоционального воздействия на психику человека сло-

вом вынуждает отправителя научного текста решать свои интенциональные 

задачи не словарными, а категориальным и текстуальным средствами [2, 

[сайт] URL: http://rspu.edu.ru]. 

Г.Г.Матвеева классифицирует планы актуализации отправителем 

скрытого воздействия на получателя по следующим критериям: 1) по уча-

стию отправителя в действии - личный, предметный, социальный план; 2) по 

степени уверенности отправителя текста в реализуемости события - план 

категорического и менее категорического утверждения; 3) по вероятностной 

оценке отправителем реальности события - план возможности и дозволен-

ности, план долженствования и обязательности, план действительности со-

бытия; 4) по научной оценке отправителем текста события и его описания - 

планы научных отношений; 5) по важности высказываемого для участников 

общения с точки зрения отправителя текста - планы приоритетных страте-

гий; 6) по организации отправителем текста оптимального восприятия 

письменного научного текста получателем - планы организации текста по 

абзацам; 7) по учету отправителем текстовых ожиданий получателя - планы 

анафоро-катафорической актуализации [2, [сайт] URL:http://rspu.edu.ru].  

Однако, стремление автора научного текста к объективности не лиша-

ет его экспрессивности. В работе Н.В.Данилевской выразительность науч-

ного текста предстает в качестве интеллектуальной экспрессии, которая яв-

ляет собой фрагменты текста, фиксирующие, с одной стороны, напряжен-

ность интеллектуальной деятельности ученого, т.е. деятельности, направ-

ленной на обоснование нового знания, причинно-следственных связей меж-

ду его компонентами; с другой стороны – напряженность эмоционально-

духовной (эмотивной) деятельности автора, направленной на убеждение 

читателя в истинности впервые выражаемого научного знания. Эти фраг-

менты текста организованы по принципу содержательного уплотнения, кон-

центрирующего несколько познавательных действий когнитивного (уточне-

ние, пояснение, конкретизация, обобщение, причинно-следственные, след-

ственно-выводные высказывания) и эмотивного (эмоционально-оценочные 

и экспрессивные средства) характера. Чем больше концентрация, тем четче 

проступает позиция самого автора. Очевидно, считает Н.В. Данилевская, 

речемыслительная шлифовка нового осуществляется на основе не только 

строго логического развития мысли, но и эмоционально-экспрессивного 

речеведения. То есть, эмоционально-экспрессивное речеведение – это вспо-

могательный, но неотъемлемый механизм обоснования научного знания, 

посредством которого онтологическое поле приобретает логическую, ком-

позиционную и коммуникативную завершенность [1, 33-36].  

Таким образом, автор научного текста апеллирует к рациональному 

аспекту личности читателя через его оценочную сферу. В этом плане основ-

http://rspu.edu.ru/projects/deutch/mono_1.html
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ным среди  всех свойств текста, формирующих его воздействующий потен-

циал, называют аргументативность, важнейшим фактором которой считают 

истинность информации [4, 25].  

В работе В.И.Свинцова исследуются механизмы верификации науч-

ного знания в терминах истинностных значений [3, 68-87]. Любое сообще-

ние в плане соответствия/несоответствия отображаемым объектам принима-

ет только одно из двух значений истинности – «истинно» или «ложно»; ис-

тинные сообщения называются трасинформацией, ложные – дезинформаци-

ей. Структура истинностных механизмов включает в себя следующие со-

ставляющие: а) объективное истинностное значение того фрагмента знания, 

который включается в сообщение; б) субъективное – адекватное или неаде-

кватное – представление коммуникатора об этом значении (коммуникатор 

может обладать истиной или заблуждаться); в) истинностная интенция ком-

муникатора (его намерение трансинформировать или дезинформировать 

реципиента); г) восприятие реципиентом сообщения как истинного или 

ложного (результат верификационных операций в процессе приема сообще-

ния). Для эффективного речевого воздействия необходимым условием явля-

ется обладание коммуникатором истиной и его истинностная интенция [3, 

68-87].  

В истинности сообщаемой информации отправитель сообщения убе-

ждает получателя, используя различные формы доказательства, обоснова-

ния, аргументации. В научном тексте именно аргументация ориентирована   

на достижение коммуникативного эффекта, на то, чтобы навязать реципиен-

ту значение истинности, которым снабжено сообщение. Для усиления ком-

муникативного эффекта в процессе аргументации к логико-методическим 

характеристикам сообщения добавляются такие приемы, которые увеличи-

вают его доступность, весомость, силу, убедительность и т.п., в то же время 

являясь нерелевантными для «чистой» логики и методологии [3, 68-87].  

Модификация взглядов, суждений, оценок получателя сообщения 

достигается аргументатором в процессе аргументации-размышления, аргу-

ментации-компоновки (выстраивание сети причинно-следственных связей) 

или аргументации-действия (навязывание адресату определенной последо-

вательности действий типа наблюдения, углубления в тему, обобщения, 

критики) [5, 66-72]. 

Таким образом, можно предположить, что целью автора любого 

письменного сообщения является воздействие на читателя, но различен ха-

рактер  выраженности авторского намерения в текстах активизирующего и 

информативного типов. В научной коммуникации эксплицитным намерени-

ем отправителя сообщения является информирование получателя, передача 

ему объективного знания, в то время как стремление убедить читателя в  

истинности высказываемой автором точки зрения и в необходимости при-

нять авторскую позицию выражено имплицитно. Коммуникативное намере-
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ние оправителя научного текста реализуется в процессе аргументации через 

категориальные и текстуальные средства, интеллектуальная экспрессия вы-

ражается в содержательно плотных фрагментах текста, концентрирующих 

познавательные действия когнитивного и эмотивного характера. 
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г. Уфа (Россия) 

 

О роли пресуппозиции в инициальных высказываниях 

 

Личность коммуниканта, его жизненный опыт, его социальная харак-

теристика представлены в коммуникативном акте как категория пресуппо-

зиции. В основе этой категории лежит обязательное для акта общения нали-

чие двух коммуникативных сторон: адресанта и адресата. Изучение пресуп-

позиции связано с выявлением причин и условий адекватности смысла и его 

восприятия. 

С.И. Канонич выделяет четыре основных компонента, составляющих 

пресуппозицию адресанта [1, с.21]. Прежде всего – это социально-

биологический и культурный тип человека, выступающего в роли инициа-

тора акта общения, это показатели возраста, профессии, семейного положе-

ния, социальной функции, эрудиции, отношения к адресату коммуникации и  

предмету речи. 

Вторым компонентом пресуппозиции адресанта является конкретный 
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мотив, побудивший его к данному акту общения, конкретная ситуация, под-

сказавшая необходимость решения определенного вопроса бытия, обмена 

информацией, поиска нового задания. 

Между первым и вторым компонентом пресуппозиции адресанта ус-

танавливается отношение общего к частному, постоянного к изменчивому, 

стабильного к динамическому. 

Третий компонент пресуппозиции адресанта относится к прогнозиро-

ванию восприятия содержания коммуникативного акта адресантом. Адек-

ватное понимание передаваемой адресантом в тексте информации и необхо-

димо для достижения поставленной коммуникативной задачи.  

Четвѐртым компонентом является тезаурус, обеспечивающий адек-

ватное понимание и получение информации. Все четыре вида пресуппози-

ции адресанта речи имплицитно присутствуют в лингвистической канве 

текста.  

Пресуппозиция существует в непосредственном отношении с подтек-

стом, а также с эмоционально-экспрессивной семантикой текста. 

Организация пресуппозиции разнообразна в языке, но она едина по 

своему принципу функционирования, нацеленному на точное восприятие 

текста на основе тех или иных языковых показателей, дающих возможность, 

с одной стороны правильно использовать для выражения свои мысли, а с 

другой стороны, воспринимать текст во всей его смысловой полноте и точ-

ности. 
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Рекламный дискурс как вид массовой коммуникации 

 

Впервые термин «дискурс» был использован в названии статьи «Дис-

курс – анализ» американского лингвиста З. Харриса, опубликованной в 1952 

году. Широкое же употребление его началось лишь  в начале 1970-х гг., то 

есть два десятилетия спустя. Несмотря на то, что история данного термина 

насчитывает не один десяток лет, и по сей день не существует четкого опре-
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деления, которое бы охватывало все случаи его употребления. 

Известный голландский ученый Т. А. ван Дейк в своей работе «К оп-

ределению дискурса» пишет: «Понятие дискурса так же расплывчато, как 

понятия языка, общества, идеологии. Мы знаем, что зачастую наиболее рас-

плывчатые и с трудом поддающиеся определению понятия становятся наи-

более популярными. «Дискурс» – одно из них» [3]. И действительно, термин 

«дискурс» находится в активном лексиконе многих научных дисциплин, 

предмет которых прямо или опосредованно предполагает изучение функ-

ционирования языка, – лингвистики, литературоведения, семиотики, социо-

логии, философии, этнологии и антропологии.  

Т. А. ван Дейк внес значительный вклад также в исследование дис-

курса и социального контекста. В своей статье «Эпизодические модели в 

обработке дискурса» он отмечает, что «выражения естественного языка во-

обще и дискурс, в частности, могут употребляться для того, чтобы указы-

вать на что-либо «в мире» или в некотором социокультурном контексте. 

Дискурс дает представление о предметах или людях, об их свойствах и от-

ношениях, о событиях или действиях или об их сложном сплетении, то есть 

о некотором фрагменте мира, который мы именуем ситуацией» [3, с.68- 69]. 

Т. А. ван Дейк исходит из тезиса, что мы понимаем текст только тогда, ко-

гда мы понимаем ситуацию, о которой идет речь. Поэтому «модели ситуа-

ций» необходимы нам в качестве основы интерпретации текста [op.cit.,c 9]. 

Общий социальный контекст (general social context) ученый описыва-

ет в следующих категориях: (i) личное; ii) общественное; (iii) институцио-

нальное; / формальное  и (iv) неформальное 

Данные категории характеризуют различные виды социальных кон-

текстов, например, общественные институты (суды, больницы, дорожное 

движение), неформальные общественные «места» (салон автобуса, рестора-

ны), частные институты (семья), неформальные личные «ситуации» (драки, 

объяснения в любви) и т. д. 

Данные социальные контексты затем могут быть подвергнуты даль-

нейшему анализу в терминах следующих категорий: 

(i) позиции (например, роли, статусы и т. д.) 

(ii) свойства (например, пол, возраст и т. д.) 

(iii) отношения (например, превосходство, авторитет) 

(iv) функции (например, «отец», «слуга», «судья и т. д.) 

 Ученый отмечает, что социальным контекстам может быть придана 

определенная организация, например, с помощью некоторой структуры (со-

циальных) фреймов. Так, внутри общей институциональной ситуации суда 

имеется несколько фреймов, которые хронологически упорядочены: фреймы 

обвинения, защиты и вынесения приговора. В этих фреймах участникам 

приписываются специфические функции, позиции, качества и отношения. 

Также фреймы определяют, какие виды действий могут быть совершены. 
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Таким образом, помимо категорий, в терминах которых описываются соци-

альные контексты, необходим набор конвенциональных установлений (con-

ventions) (правил, законов, принципов, норм, ценностей), которые бы опре-

деляли, какие действия ассоциируются с конкретными позициями, функ-

циями и т. д. 

Относительно дискурса Т.А. ван Дейк замечает, что «дискурс – это 

существенная составляющая социокультурного взаимодействия, характер-

ные черты которого – интересы, цели и стили» [3, с.53]. 

Остановимся на некоторых дефинициях термина «дискурс». Ю.Н. 

Караулов и В.В. Петров во вступительной статье к сборнику трудов Т.А. ван 

Дейка определяют дискурс как сложное коммуникативное явление, вклю-

чающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о ми-

ре, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста. 

Данное определение естественно базируется на взглядах самого Т.А. ван 

Дейка [4, с.8]. 

П.Серио выделяет восемь значений термина «дискурс»: 

1) эквивалент понятия «речь», т.е. любое конкретное высказывание; 

2) единица, по размерам превосходящая фразу; 

3) воздействие высказывания на его получателя с учетом ситуации; 

4) беседа как основной тип высказывания; 

5) речь с позиции говорящего в противоположность повествованию, 

которое не учитывает такой позиции; 

6) употребление единиц языка, их речевая актуализация; 

7) социально или идеологически ограниченный тип высказываний, 

характерный для определенного вида социума; 

8) теоретический конструкт, предназначенный для исследований про-

изводства текста [10, с.26-27]. 

Н.Д. Арутюнова приводит следующее определение дискурса: «Дис-

курс – связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагмати-

ческими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, 

взятый в событийном аспекте... Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь»» 

[1, с.136-137]. Это ситуативное (точнее, культурно-ситуативное) понимание 

дискурса. 

С позиций социолингвистики В.И. Карасик выделяет два основных 

типа дискурса: персональный (личностно-ориентированный) и институцио-

нальный. В первом случае говорящий выступает как личность во всем бо-

гатстве своего внутреннего мира, во втором случае – как представитель оп-

ределенного социального института. Институциональный дискурс опреде-

ляется им  как «специализированная клишированная разновидность обще-

ния между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны общаться 

в соответствии с нормами данного социума». Однако отмечает, что «любое 

общение носит многомерный, партитурный характер, и его типы выделяют-
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ся с известной степенью условности. В.И. Карасик выделяет следующие 

виды институционального дискурса: политический, административный, 

юридический, военный, педагогический, религиозный, мистический, меди-

цинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и массо-

во-информационный. 

Как отмечает В.М. Лейчик, «рекламный дискурс является, пожалуй, 

самым богатым и многоаспектным вариантом дискурса, что зависит от оби-

лия средств, применяемых рекламой, и большого количества видов рекламы 

(печатная, теле- и радио-, наружная и др.)». Он считает целесообразным рас-

смотрение всех этих средств по блокам (блоки – «элементы рекламной дея-

тельности, которые в сумме образуют рекламный дискурс: речевую состав-

ляющую плюс все «добавки» (средства, используемые в комплексном про-

цессе, – содержательные, формальные, функциональные); каждый из блоков 

направлен на выполнение отдельных функций рекламы). В. М. Лейчик вы-

деляет следующие рекламные блоки: 

прагматический блок; 

коммуникационный блок; 

информационный блок; 

семиотический блок; 

лингвистический блок [9, с.22-35]. 

Рекламный дискурс, являясь разновидностью институционального, 

обладает рядом специфических характеристик. Изучение рекламного дис-

курса становится наиболее интересным с точки зрения коммуникации. В 

этой части нашей работы мы ставим перед собой задачу рассмотреть систе-

му социальных коммуникаций, определить какое место в ней занимает рек-

лама. 

Для начала определимся с самим понятием «коммуникация». Данный 

термин широко используется многими науками: риторикой, социологией, 

этнографией, психологией, семиотикой, рядом естественнонаучных дисцип-

лин и др. Можно выделить узкое и широкое понимание «коммуникации». 

Например, А. В. Соколов предлагает широкое определение коммуни-

кации: «коммуникация есть опосредованное и целесообразное взаимодейст-

вие двух субъектов» [11, с.16]. Он выделяет четыре типа коммуникации: 

1) Материальная (транспортная, энергетическая, миграция населения, 

эпидемии и др.); 

2) Генетическая (биологическая, видовая); 

3) Психическая (внутриличностная, автокоммуникация); 

4) Социальная (общественная) [op.cit., с.18]. 

А.Б. Курлов предлагает следующую дефиницию: коммуникация – 

«это широкое понятие, раскрывающее характер взаимодействия двух и бо-

лее систем в процессе обмена информацией. Коммуникация – это средство и 

одновременно условие бытия данных объектов, это реализация потенции 
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систем к саморазвитию. Вне информационных взаимодействий этот объект 

обречен на стагнацию, т. к. превращается в систему закрытого типа» [7, с.7-

8]. Это определение, как мы видим, является более узким. 

В данной статье мы будем придерживаться более узкого понимания 

рекламы и под коммуникацией понимать процесс обмена информацией. 

Принадлежность рекламы к системе коммуникаций определяется раз-

личными функциями, которые выполняет реклама. Так, Т. И. Краско пишет, 

что коммуникативные функции рекламы делятся на первичные – такие, ко-

торые присущи любому виду коммуникации вообще, и вторичные – такие, 

которые выполняет именно реклама как особый и своеобразный вид комму-

никации. Первичными являются следующие коммуникативные функции 

рекламы: 

1) Непосредственно коммуникативная – передача какого-то содержа-

тельного сообщения, определенного объема информации. 

2) Регулятивная – способность этой передаваемой информации как-то 

воздействовать на людей, каким-то образом определять и регулировать их 

настроения, установки и поведение. 

3) Обобщающая – ведущая к появлению у человека обобщенных об-

разов и представлений, то есть для рекламы это передача такой информации 

о товаре, которая имеет отношение непосредственно к обобщенной способ-

ности товара удовлетворить какую-то потребность человека [6, с.140]. 

С точки зрения коммуникации рекламу можно определить «как от-

крыто оплачиваемые продавцом или производителем отношения между ним 

и покупателем» [8, с.200]. 

Рассмотрим основные элементы рекламной коммуникации. В рамках 

любого институционального дискурса коммуниканты реализуют себя в ог-

раниченном наборе ролевых характеристик. 

Известный исследователь рекламного текста Х. Кафтанджиев пишет, 

что «адресант в рекламе – понятие собирательное, объединяющее различ-

ных специалистов: 

рекламодателей; 

рекламистов; 

специалистов из средств массовой коммуникации [5]. 

В немалой части рекламных сообщений задействован и четвертый 

тип субъектов – лидеры мнения. Данное понятие было введено Катцом и 

Лазарсфельдом. Они считают, что: 

1) сообщения в масс-медиа имеют опосредованный характер – они 

несут на себе отпечаток социальных отношений; 

2) знание и распространение содержания средствами массовой ком-

муникации часто трансформированы в личное влияние; 

3) массовую коммуникацию следует интерпретировать в связке с 

межличностной коммуникативной системой. 
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В соответствии с данной моделью «лидер мнения часто выполняет 

функцию переводчика и посредника между средствами массовой коммуни-

кации и индивидом» [5, с.20]. 

С. Н. Бердышев, говоря о важности наличия схожей  системы коди-

фикации и декодификации текстового обращения у реципиента и коммуни-

катора, под коммуникатором понимает копирайтера [2, с.15]. Существует и 

другая точка зрения, согласно которой «коммуникатором, или отправителем 

сообщения считается рекламодатель» [12, с.162-163]. На наш же взгляд, бо-

лее точной является позиция Х. Кафтанджиева, ведь в силу особенностей 

массовой коммуникации нам приходится рассматривать не индивидуально-

го, а коллективного автора и реципиента. 

Центральным понятием рекламной коммуникации, несомненно, явля-

ется адресат. Адресат рекламы также представляет собой сложное, социаль-

но неоднородное образование, которое состоит из целевых групп. 

Различают четыре типа целевых аудиторий: покупатели (реальные 

или потенциальные), потребители (реальные или потенциальные), лица, 

предписывающие потребление, розничные продавцы товаров и услуг [13, 

с.112-113]. Не следует думать, что целевые группы (адресат) являются пас-

сивными получателями рекламной информации. Их влияние на процесс 

коммуникации проявляется в «учете фактора адресата» составителями рек-

ламных сообщений. 

Таким образом, успех рекламной коммуникации во многом определя-

ется правильным выбором средств передачи рекламного сообщения, по-

скольку именно от этого зависит, какого количества потенциальных потре-

бителей достигнет сигнал, каково будет воздействие на них. И именно от 

этого зависит, какая часть маркетингового бюджета будет затрачена на рек-

ламу и насколько эффективными будут эти затраты. 
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Национально-культурные особенности образа женщины  

в пословицах и поговорках (на материале английского  

и белорусского языков) 

 

Пословицы как элемент коллективного сознания формировались в 

обществе на протяжении его истории и, по мнению многих лингвистов, ос-

таются самым любопытным жанром фольклора, в котором выражается не 

мнение отдельных людей, а народная оценка, народный ум. Она отражает 

духовный облик народа, стремления и идеалы, суждения о самых разных 

сторонах жизни. Параллельно с пословицами существуют многочисленные 

выражения, именуемые поговорками. Среди лингвистов не существует еди-

ного мнения относительно характеристик пословиц и поговорок. Одни ис-

следователи не делают различия между ними, в то время как другие выде-

ляют определенные критерии, по которым можно отличить пословицу от 

поговорки.  
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В.П. Жуков, например под первыми понимает краткие народные из-

речения, имеющие одновременно буквальный и переносный план или толь-

ко переносный план и составляющие в грамматическом отношении закон-

ченные предложения. К вторыми относятся краткие народные изречения, 

имеющие только буквальный план и в грамматическом отношении пред-

ставляющие собой незаконченные предложения [2]. 

Дефиниции, даваемые пословицам разными авторами, указывают на 

целый ряд их характерных черт. Пословица определяется как краткое, во-

шедшее в речевой оборот и имеющее поучительный смысл, ритмически ор-

ганизованное изречение, в котором народ на протяжении веков обобщал 

свой социально-исторический опыт [4]. По мнению А.И. Молоткова, посло-

вица в обобщенном виде констатирует свойства людей и явлений (‗вот как 

бывает‘), даѐт им оценку (‗то хорошо, а это плохо‘) или предписывает образ 

действий (‗следует или не следует поступать так-то‘). Обязательное наличие 

обобщения и весьма частое оценочно-предписывающее содержание образу-

ют характерный для пословиц назидательный смысл [4]. М.А. Вавилова рас-

сматривает пословицы как краткие, меткие, глубокие по силе мысли народ-

ные изречения или суждения о жизненных явлениях, выраженные в художе-

ственной форме [4]. 

Пословица – завершенная самостоятельная фраза. Пословица поучает, 

наставляет, подсказывает, помогает сделать правильный выбор [3]. 

Поговорка - это широко распространенное образное выражение, мет-

ко определяющее какое-либо жизненное явление. В отличие от пословиц, 

поговорки лишены прямого обобщенного поучительного смысла и ограни-

чиваются образным, часто иносказательным выражением: легок на помине, 

как снег на голову, бить баклуши - все это типичные поговорки, лишенные 

характера законченного суждения [4]. Как правило, поговорка – это словес-

ный оборот, метафора, устойчивое словосочетание, которое может быть ча-

стью какого-либо выражения, добавляя ему настроения, яркости, образно-

сти. Поговорки обычно употребляются в каком- либо контексте [3]. 

Поговорка граничит с пословицей. Отмечается возможность превра-

щения в устной речи пословицы в поговорку и наоборот, поговорки часто 

становятся пословицами. Например, образное изображение любителя чужо-

го труда может быть выражено пословицей Легко чужими руками жар за-

гребать либо производной от нее поговоркой Чужими руками жар загре-

бать. 

Анализ дефиниций подчеркивает, что главной особенностью посло-

вицы является ее законченность и дидактическое содержание. Все авторы 

выделяют тот факт, что пословица характеризуется оценочно – предписы-

вающим содержанием и имеет организованную структуру, в то время как 

поговорка отличается незавершенностью умозаключения, отсутствием по-

учительного характера и требует определенного контекста.  
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Отражая различные аспекты жизни общества, многочисленные по-

словицы и поговорки любого языка стереотипизируют их, в том числе  каж-

дая отдельно взятая культура дифференцирует определенные социальные 

роли, манеру поведения человека в зависимости от пола. Оппозиция «муж-

ской - женский» исторически обусловлена и признается основой формиро-

вания гендерных стереотипов, соотносимых с половой принадлежностью.  

В Американском словаре наследия английского языка термин «ген-

дер» понимается как представление отношений, показывающее принадлеж-

ность к классу, группе, категории (что соответствует одному из значений 

слова «род» в русском языке). Другими словами, гендер конструирует от-

ношения между объектом (или существом) и другими, ранее уже обозначен-

ными классом или группой; это отношение принадлежности [5]. Таким об-

разом, гендер – социальное отношение не биологического пола, а представ-

ление каждой индивидуальности в терминах специфических социальных 

отношений. 

Важную роль в развитии и поддержании гендерной системы играет 

сознание людей. Конструирование гендерного сознания индивидов проис-

ходит посредством распространения и поддержания социальных и культур-

ных стереотипов, норм и предписаний, за нарушение которых общество на-

казывает людей, например, «мужеподобная баба» или «мужик, а ведет себя 

как баба». В процессе воспитания семья, система образования, культура в 

целом внедряют в сознание детей гендерные нормы, формируют определен-

ные правила и нормы поведения и создают представления, какими должны 

быть «настоящий мужчина» и «настоящая женщина». Впоследствии эти 

гендерные нормы поддерживаются с помощью социальных и культурных 

механизмов, например, стереотипов [5]. Гендерные стереотипы — это соци-

ально разделяемые представления о личностных качествах и поведенческих 

моделях мужчин и женщин, а также о гендерной специфике социальных 

ролей [1].  

Будучи разновидностью социальных стереотипов, гендерные стерео-

типы обладают основными их свойствами, среди которых отмечаются ус-

тойчивость, оценочность, схематичность, полярность [5]. В значительной 

степени эти свойства обусловлены тем фактом, что они отражают взаимо-

действие двух социальных групп — мужчин и женщин. 

Каждая отдельно взятая культура дифференцирует определенные со-

циальные роли, манеру поведения человека в зависимости от пола. Образ 

женщины в английском и белорусском языках, зафиксированный в посло-

вицах и поговорках, рассматривается в совокупности своих моральных и 

поведенческих качеств, соотносимых с национально – культурными норма-

ми, что предполагает выражение положительной/отрицательной оценки. 

Следует отметить, что, несмотря на существующие национальные особен-

ности, образ женщины в обеих культурах амбивалентен: он содержит не 
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только негативную, но и позитивную оценку - и английские, и белорусские 

пословицы представляют женщину в совокупности ее положительных и от-

рицательных свойств. Для анализа были взяты 173 пословиц, из которых 72 

английских и 101 белорусская.  

Положительная оценка, как правило, связана с такими 

характеристиками как материнство: Every mother thinks her own gosling a 

swan, A mother‘s love never ages. - У сваѐй маткі ўсе добрыя дзеткі. 

супружество:. – The wife is the key to the house. - У добрага мужа і 

жонка  хароша. A cheerful wife is the joy of life. - Мужык сваю жонку 

хваліть, што хораша есці варыць. 

Существует определенное схожее отношение и к месту женщины в 

обществе, когда она представлена как хранительница домашнего очага, хо-

зяйка и опора в делах мужа: A good wife and health is a man‘s best.Men make 

houses, women make homes. - Мужык ды баба адна рада. Антось ды 

Хвядора-што лапаць ды абора. 

Однако образ женщины в пословицах складывается в основном из от-

рицательных качеств, среди них отмечаются: 

болтливость: Women are great talkers. - Не бі жонкі, мужык, а бі 

жончын язык. -Бабка бабцы сказала ўся вѐска знала. Three women make a 

market. -  Дзе адна баба-там базар, дзе дзве- там кірмаш. 

глупость: Women have long hair and short brains. - У бабы волас доўгі, 

да вум кароткі. Дурной бабе і галава мяшае. 

В английских и русских пословицах также прослеживается мысль об 

изначальной греховности женщины и ее связи с дьяволом: 

Hell hath no fury like a woman scorned. Woman is the snares of Satan. - 

Бабы і сам чорт не пераможа. Чорт солад саладзіў і то бабе не дагадзіў. 

Следует отметить, что как в английском, так и в белорусском языках 

пословицы и поговорки говорят, в основном, о женщине вообще:  

A bad woman is worse than a bad man. Men get wealth and women keep it. 

All women are good. - У бабы усѐ не так. Каму што, а бабе сырадой. 

К ним также можно отнести встречающиеся в обоих языках послови-

цы с именами собственными, однако, в отличие от английского материала, 

где такие пословицы оказались достаточно редкими (в них использованы 

только имена Jill и Joan: If Jack‘s in love, he‘s no judge of Jill‘s beauty. Joan is 

as good as my lady in the dark), пословицы белорусского языка демонстриру-

ют большее разнообразие, в них встречается разные женские имена (Клара, 

Мар‘я, Кацярына, Агата, Маруся, Надзѐна): Не кожная Надзѐна з твару 

прыгожа. Хацела Мар‘янка замуж ісці, але браць не хочуць. Казала Клара, 

што будзе пара. Антось ды Хвядора-што лапаць ды абора  

В обоих языках можно также выделить группы пословиц о жене, вдо-

ве, дочери, матери. В белорусском языке кроме указанных могут быть отме-

чены группы пословиц о бабушке, девице, сестре, дочери, невестке, свекро-
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ви, теще, золовке, куме, свахе, что отражает особое отношение белорусов к 

родственным отношениям и связям. 
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Особенности функционирования иноязычной лексики  

в масс-медийном дискурсе 

 

Словарный состав языка находится в состоянии постоянного измене-

ния. Непрерывное обогащение лексико-семантической системы языка – 

один из законов исторического развития языка. Ни один язык не может 

обойтись без естественного и закономерного процесса заимствования эле-

ментов из других языков, являющегося неизбежным результатом развития 

языка, неотъемлемой составляющей его функционирования, одним из ос-

новных источников пополнения словарного запаса является заимствование. 

Заимствованная лексика отражает факты этнических контактов, социальные, 

экономические и культурные связи между языковыми коллективами, т.к. 

возникновение и развитие любой языковой культуры основывается главным 

образом на межъязыковых контактах. 

Процесс заимствования изучен достаточно хорошо. Вместе с тем в 

науке до сих пор отсутствует единство взглядов на объем явлений, вклю-

чаемых в понятие «заимствование». В данной работе мы будем придержи-

ваться следующего определения понятия «заимствование»: "Представляется 

http://thedifference.ru/otlichie-poslovicy-ot-pogovorki/
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целесообразным называть заимствованием процесс перемещения различных 

элементов из одного языка в другой. Под различными элементами понима-

ются единицы различных уровней структуры языка – фонологии, морфоло-

гии, синтаксиса, лексики, семантики" [2, с.19]. 

Любое явление или событие в том или ином виде находит отражение 

в различных печатных изданиях, на телевидении, а также в информацион-

ных блогах, размещенных в сети Интернет. Общеизвестно, что влияние 

средств массовой информации на развитие языка весьма значительно. Ново-

образования, привнесенные в язык средствами массовой информации, могут 

прочно войти в нашу речь и укорениться в ней. Проблема иноязычных заим-

ствований в СМИ актуальна, как никогда, т.к. большую часть лексики 

средств массовой информации составляют заимствования. В наибольшей 

степени иноязычной лексикой насыщены газетные и журнальные тексты, в 

особенности те, что касаются экономики, политики, спорта, искусства, моды 

[1, с.156].  

Злоупотребление иноязычной лексикой приводит к тому, что тексты, 

предназначенные для широкого круга читателей и слушателей, могут быть 

непонятными и не достигнуть поставленной цели. Возникает вопрос кор-

ректной подачи заимствований в масс-медийных текстах.  

Для употребления иноязычных слов на страницах печати и в устной 

публичной речи характерны две противоположные тенденции: с одной сто-

роны, новое заимствование употребляется без каких бы то ни было «перево-

дов» на русский язык, комментариев, оговорок и т.п. [1, с.155-156]. Напри-

мер: «Увязли в тренде» (Сов. Россия. 2009. 3 февр.), «Как подсчитали аме-

риканские психологи, если ходить на шопинг с банковской картой, то траты 

увеличиваются на 20%» (КП. 26.07.2012). 

Вторую тенденцию можно проиллюстрировать разного рода автор-

скими комментариями к употребляемой иноязычной лексике [1, с. 156]. Ав-

торские комментарии чаще всего встречаются в таких видах:  

- иноязычная лексика сопровождается отсылкой. Например, «ФАН-

ТАСТИШ* С РУССКОЙ ДУШОЙ» (* - фантастический) (реклама магазина 

бытовой техники Media Markt), «Звони Сосо, пиши Сосо, лайкай Сосо» 

(Лайкать – положительно оценивать событие в сети Интернет) (реклама 

МТС, тариф MAXI с Сосо Павлиашвили); 

- пояснение заимствованию дается сразу в тексте. Например: «К сча-

стью для большинства [оливковые] косточки безвредны, но у людей со спа-

ечной болезнью, запорами и вялым кишечником оно могут стать «точкой 

роста», вокруг которой формируется безоар - инородное тело в желудке и 

кишечнике» [Аргументы и факты, № 14,2009] (пример взят из работы [1, 

с.156]), «Хендлер – это не пирожок с капустой, а специалист, который умеет 

правильно показывать собаку на выставке» (Моск. комсомолец. 5.05.2000).  

Таким образом, применительно к масс-медийному дискурсу, можно 
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говорить о разных способах подачи заимствований. Также одним из таких 

способов является прием каламбура: «Брак Баскова терпит фиаско?» (Моск. 

комсомолец. 02.10.2007), «Студент, побойся блога!» (Моск. комсомолец. 

03.10.2007), «Инклюзия в Ростове теперь не иллюзия» (Вечер. Ростов. 

26.03.2012), «Не «левак» укрепляет брак, а аккаунт в соцсети» (КП. 

17.05.2012), «Кластер как мастер развития региона» (Академия. 10.11.12). 
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аспекты: межвуз. сб. науч. тр. с междунар. участием. Вып. 7. – Саранск: Изд-

во Мордов. ун-та, 2009. – с. 151 – 157. 

2. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М., 

1968. 
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УДК 378‘02 

Хабутдинова Л. Х. 

г.Уфа (Россия) 

 

Учет жанровых особенностей научных текстов при обучении чтению  

по специальности на иностранных языках 

 

Интерес студентов к своей будущей специальности предполагает 

возможность использования уже на начальных этапах текстов, приближаю-

щихся по содержанию и тематике к их будущей специальности. Многие ис-

следователи, рассматривая проблему учебного материала для обучения чте-

нию, основное внимание уделяют содержанию текста и его языковой сторо-

не. (Алиева М.А., Воропаева Н.Ф., Кирпичникова Е.А., Шевченко Н.И.) 

Разнообразие жанров, специфика научно-технических текстов, как 

правило, выпадает из поля зрения. Акцент делается главным образом на 

журнальные статьи. Однако специалистам, кроме журнальных статей, при-

ходится работать со справочниками и патентами, иметь дело с различными 

инструкциями и сопроводительной документацией, рекламными проспекта-

ми, монографиями и др.  

Поэтому немаловажное значение для методики обучения иностран-

ным языкам в вузе приобретает вопрос целесообразности использования 

того или иного жанра в учебном процессе с учетом стоящих задач и учеб-

ных условий. Данные исследований показывают, что из целого ряда научно-

технических жанров наиболее часто используемым источником информации 
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для специалистов являются специальные периодические, так называемые 

профильные, журналы. Целью чтения является поиск и извлечение инфор-

мации, а не накопление словаря, то есть на практике текст выполняет свою 

коммуникативную функцию. Это именно та задача, которая должна быть 

решена в ходе обучения иностранному языку в техническом вузе. Текст 

должен выступать как средство реализации коммуникативной задачи. Ста-

тьи с описанием различных технологических процессов, технологических 

устройств, экспериментов несут основную новую информацию по специ-

альности, и именно на них, очевидно, следует опираться в первую очередь 

как на базовые, предназначенные для обучения чтению преимущественно на 

начальном и среднем этапах обучения. Данный жанр характеризуется таким 

набором языковых средств, такой терминологией, которая специфична для 

соответствующей области знаний, и может служить источником отбора аде-

кватного языкового материала, необходимого для овладения чтением жур-

нальных статей по специальности. 

Значительное место в современных журналах отводится  различного 

рода рекламным текстам, коротким сообщениям информационного характе-

ра и аннотациям научно-технических статей. Значительная часть информа-

ционных сообщений и некоторые аннотации начинаются с предложения, в 

котором называется предмет описания и выделяются его основные характе-

ристики. Поэтому первое предложение, как правило, длинное, но четкое и 

точное, нет вводных слов, излишних пространных объяснений. Затем в 

двух-трех предложениях в лаконичной форме дается дополнительная ин-

формация о некоторых других существенных свойствах и качествах описы-

ваемого предмета. 

Другим важным для специалиста типом научно-технической литера-

туры является жанр «патента». Тексты патентов отличаются высокой степе-

нью информативной насыщенности. Тематика патента предполагает глубо-

кие познания в соответствующей области со стороны читающего, что прак-

тически делает невозможным его использование даже на среднем этапе про-

цесса обучения иностранному языку. Значительную трудность представляет 

языковая форма изложения, умение анализировать информацию, что еще не 

под силу студенту первого-второго курсов. Из сказанного следует, что обу-

чение студентов чтению патентов лучше всего проводить на старших кур-

сах, когда они достигнут необходимого для данного типа текста определен-

ного уровня как языковых знаний, так и речевых умений, подготовленных 

всем процессом обучения на предшествующих этапах. 

Кроме журнальных статей и патентов специалисты называют также 

другие виды информационных сообщений: инструкции, справочники, рек-

ламу, сопроводительную документацию, материалы конференций и др. 

Язык справочников, инструкций и сопроводительной документации 

по четкости и лаконичности напоминает язык патентов. Однако граммати-
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ческая структура предложений этих жанров не отличается той громоздко-

стью и сложностью, которая характерна для языка патентов. По содержанию 

сопроводительная документация, справочники относятся к типу текстов с 

высокой степенью информативности, и поэтому они пригодны лишь для 

изучающего чтения. Ознакомление с этими видами жанров, по-видимому, 

лучше всего проводить на третьем курсе, когда студент достаточно хорошо 

знаком со специальностью. Таким образом, для учебных целей наиболее 

приемлемыми жанрами являются журнальные статьи, справочники, патен-

ты, сопроводительная документация и инструкции в зависимости от этапа 

обучения и уровня подготовленности студента. 

© Хабутдинова Л.Х., 2012 

 

 

УДК 811.161.1 

Хажиева З.Р. 

г.Уфа (Россия) 

 

Функциональный аспект словообразования 

 

Словообразование тесно связано со всеми функциями языка, по-

скольку активно участвует в пополнении словарного состава и порождении 

текстов. Основная функция словообразования направлена на возникновение 

и использование наименований. Словообразование выполняет, прежде все-

го, номинативную функцию. Номинативность - это свойство языковых еди-

ниц называть объекты реальной действительности. 

Активность словообразовательных средств обусловлена тем, что они 

позволяют обозначать реалии в разных аспектах – с опорой на внутренние и 

внешние признаки, функциональное назначение объектов, на связь предме-

тов друг с другом, их участие в событиях и т.д. Словообразование выступает 

как ведущий способ номинации. Это обусловливает многообразие словооб-

разовательных средств и типов в русском и башкирском языках. 

Диапазон словообразовательных средств широк. Они участвуют в об-

разовании всех частей речи и выполняют классифицирующую функцию. 

Особую активность проявляет словообразование в создании имен су-

ществительных, где оно используется для обозначения различных классов 

реалий.  

В русском языке значительна роль словообразования в обозначении 

лица в разных аспектах: 

По признаку: красивый – красавец;  

По действию: учит - учитель; 

По отношению к объектам деятельности: камень – каменщик; 

По отношению к месту: село - сельчанин. 
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Большую роль играет словообразование в создании наименований 

предметов разного функционального назначения, входящих в определѐнные 

тематические группы слов. 

В русском языке номинативная функция проявляется не только в обо-

значении новых реалий, но и в дифференциации, обуславливающей моди-

фикацию лексического значения исходного слова: учитель-учительница, 

кот- котенок, лев-львѐнок. 

В производных номинациях отражаются не только предметы, явления 

объективной действительности, но и различные типы отношений, направле-

ние связей между реалиями. Так, действие как основной пласт человеческо-

го опыта, пронизывает многие разряды реалий и получает развитие в произ-

водных со значением: лица (писать - писатель, водить - водитель); объекта 

(записать- записка, покрывать - покрывало); орудия (сеять - сеялка, но-

сить - носилки, выжимать - соковыжималка); места (остановиться - ос-

тановка, читать - читальня). 

Названные типы производных отражают взаимодействие и взаимо-

связь концептов: действия и лица, действия и предмета и т.д.  

По общности словообразовательного значения суффиксальные типы 

существительных объединяются в словообразовательную категорию. 

В словообразовательной системе языка осуществляется наиболее яв-

ное и прямое отражение предметов, явлений, признаков, событий. В резуль-

тате словообразовательного процесса возникают наименования важнейших 

реалий, создающие основу знаний о мире, на которые опирается речемысли-

тельная деятельность говорящего. Таковы наименования лиц, конкретных 

предметов, признаков, действий, состояний, в которых проявляются самые 

разнообразные типы словообразовательных значений [3, с.19]. 

Проявление субъективности связано с коннотативной или эмоцио-

нально-оценочной функцией, которая передает отношение говорящего к 

обозначаемым предметам, явлениям, к ситуации или к собеседнику. Это 

может быть пренебрежительное, ласкательное, унизительное – презритель-

ное, ироническое, шутливое отношение к предмету речи. 

Оттенки субъективной оценки совмещаются с размерным значением 

(уменьшительность и увеличительность). Уменьшительность может выра-

жаться в русском языке суффиксами -ик, -чик, -к, -еньк, -иц и др.: столик, 

собачка, танцорик, личико, месячишко. 

Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением соединяются с 

существительными, обозначающими малые предметы, невзрослые сущест-

ва, небольшие отрезки времени: ягненочек, пташка, синичка, фабричка. 

В русском языке оттенки субъективной оценки в сочетании со значе-

нием реальной увеличительности выражаются продуктивными суффиксами 

-ищ, -ин: кулачище,сборище,картофелина,девчина. 

Суффикс -иц-а в русском языке менее продуктивен. Производящая 
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основа, за исключением основы в слове сестрица, называет конкретный 

неодушевленный предмет: тряпица, вещица. Примеры: Горел над пашней 

ясный день, рощица на краю пашни стояла вся зеленая, умытая вчерашним 

дождем; Кипело, булькало в канавках и в лужицах. ( В. Шукшин.) 

В зависимости от характера деривационного значения различают лек-

сическое значение производных слов. Оно тождественно значению произво-

дящих, но и производное отличается от производящих принадлежностью к 

иной части речи (и, следовательно, синтаксической функцией). Явления та-

кого рода польский лингвист Е. Курилович предложил называть синтакси-

ческой деривацией, а соответствующие производные – синтаксическими 

[Курилович 1962, 57 – 70 ]. 

В русском языке к области синтаксической деривации относятся та-

кие словообразовательные типы, как: 

Отглагольные существительные со значением отвлеченного действия: 

перешивание, переклеивание, развеска, ходьба, мольба. 

Отадъективные существительные со значением отвлеченного дейст-

вия: веселость, звонкость, доброта, чернота, голубизна, белизна, синева. 

Производные, относимые к области синтаксической деривации, объе-

диняются специфичностью семантики. Они имеют то же лексическое значе-

ние, что и производящие, но выражаются словом иной части речи, ср.: белый 

снег и белизна снега, смелый поступок и смелость поступка (выражение 

признака в виде субстанции), читать газету и читка газеты, развешивать 

белье и развешивание белья (выражение процесса в виде субстанции), ле-

чить грязью и грязевое лечение, ручка двери и дверная ручка (выражение 

субстанции в виде признака). 

Одна из функций словообразования – упрощение синтаксической 

структуры высказывания. Применение с этой целью производных слов Зем-

ской Е.А. интерпретируется как конструктивное словообразование [Земская 

1985]. Целям конструктивного словообразования служат в первую очередь – 

отглагольные и отадъективные существительные – синтаксические дерива-

ты, удобные тем, что они упрощают синтаксическое построение речи, ис-

пользуясь как средство номинации. 

В русском языке целям номинализации служат существительные – 

наименования действий и признаков в отвлечении от их носителей. При 

этом реализуется конструктивная функция словообразования [1, с.165]. 

Производные со значением отвлеченного действия представляют собой осо-

бую словообразовательную категорию. Активными словообразовательными 

типами являются: -ние, -ость: формировать – формирование, уметь - уме-

ние, терпеть - терпение, гореть - горение, рисовать - рисование; тихий - 

тихость, злой - злость, нежный - нежность, радостный - радость. 

В последние годы возрос интерес к языку как действующей, рабо-

тающей системе. Функциональный подход к рассмотрению материала по-
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зволяет раскрыть, как функционируют, действуют языковые элементы в 

речи. Если структурно-системный подход дает ответ на вопрос о строении 

объекта, то функциональный подход дает возможность ответить на вопрос о 

том, каково назначение данного объекта. 
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УДК 81‘1 

Хайруллина Р.Х. 

г. Уфа (Россия) 

 

«Человек говорящий» в поликультурном пространстве 

 

Как известно, язык – это неотъемлемая часть человеческого бытия, 

посредством которого происходит познание окружающего мира и закрепле-

ние опыта познания с помощью особых информативных знаков – языковых 

единиц. Вся жизнь человека наполнена общением с себе подобными в уст-

ной и письменной форме, в разных ситуациях, на разные темы. А весь мир, 

населенный разными народами, образует единое информационное комму-

никативное пространство, в котором каждый человек является участником 

никогда не прекращающегося диалога. 

«Заговори, чтоб я тебя увидел!» - сказал когда-то Сократ юноше, ко-

торый пришел к нему учиться ораторскому мастерству. По справедливому 

мнению мыслителя, речь человека является выражением его социальных и 

личностных характеристик (социального статуса, интеллекта, образования и 

воспитания, ценностных и этических приоритетов и т.д.). 

«Человек говорящий» - сложный феномен, который является объек-

том изучения многих гуманитарных наук: педагогики, психологии, истории, 

этнографии, медицины и филологии. Каждая наука, анализируя речевые 

характеристики человека, выявляет нормативные и ненормативные факторы 

его жизнедеятельности в области мышления, поведения, воспитания, куль-

туры и т.д. В центре внимания филологического исследования феномена 

«человек говорящий» - не только содержание речи, но и способы ее органи-
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зации и особенности функционирования. 

На протяжении истории развития в языке сформировались стили ре-

чи, тематическое богатство сфер познания и общения закрепилось в словар-

ном фонде, особенности категоризации и концептуализации нашли свое вы-

ражение в языковой картине мира. Речевая деятельность человека обуслов-

лена многими лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Во-

первых, это жесткие рамки национального языка, на котором говорит чело-

век и за рамки которого он не может выйти. Известные слова Людвига Вит-

генштейна - «Границы моего языка, единственного, который я знаю, есть 

границы моего мира» [2, с.178]- указывают на факт ограничения речевой 

деятельности изначально, с момента овладения языком. Во-вторых, это ре-

чевая ситуация в целом – тема, цель и задачи коммуникации, контингент 

участников коммуникации, намерения и установки коммуникантов и многое 

другое. В процессе общения говорящий играет разные роли. Стоик Панетий 

говорил о том, что «каждый человек носит четыре речевые маски: маску 

человека вообще, маску конкретного индивида, маску общественного поло-

жения и маску профессии» [1, с.218]. Можно расширить мысль философа и 

добавить, что в современных социокультурных условиях таких масок у че-

ловека еще больше. В течение дня люди меняют маски в зависимости от 

сферы, места, темы общения, социального окружения и социокультурного 

контекста в целом, и в каждом конкретном случае это будет другая речь (ср. 

один и тот же человек – директор на работе, отец, муж, сын, брат, дедушка в 

семье, сокурсник, охотник, соратник по партии и т.д. – в различных соци-

альных группах). 

Изучение «человека говорящего» было начато еще в трудах акад. В.В. 

Виноградова (Виноградов, 1946). Но до сих пор продолжаются расширяться 

аспекты его изучения и применяются разные подходы. Суть самовыражения 

человека через язык находит отражение в изучении  «человека в языке» у Э. 

Бенвениста, «человека и его языка» у Р.А. Будагова, «языка и мира челове-

ка» у Н.Д. Арутюновой, «мира человека в языке» у В.В. Колесова и др. [5, 

с.43]. В последние десятилетия в научный оборот вошли такие понятия, как 

«языковая личность» (Ю.Н. Караулов, 1988), homo loquens (К. Ажеж, 2006), 

homo lingualis (В.А. Маслова, 2007). 

«Языковая личность», по Ю.Н. Караулову, имеет три структурных 

уровня: 1. структурно-языковой; 2. когнитивный (тезаурус); 3. прагматиче-

ский. Эти уровни соотносятся с трехчленной структурой самой языковой 

личности – мотивационной, лингвокогнитивной и ассоциативно-вербальной. 

Теория языковой личности нашла продолжение в трудах В.П. Нерознака, 

С.Г. Воркачева, Ю.Е. Прохорова, В.И. Карасика и других. Языковая лич-

ность – «многоуровневая и многокомпонентная парадигма языковых лично-

стей, работающих в парадигме реального общения» [5, с.52]. Основным 

средством превращения индивида в языковую личность является его социа-
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лизация. 

Понятие homo loquens тесно связано с понятием homo sapiens, чело-

веком разумным, то есть обладающим языковым сознанием. Это понятие 

определяет современную лингвистику как науку, изучающую коммуника-

цию. Конец XX – начало XXI веков ученые называют эрой языка. Рост са-

мосознания современного человека, его активное участие в общественной 

жизни обусловливает и его коммуникативную активность. Слово становится 

ключевым фактором межличностного взаимодействия. К.Ажеж писал: «Ес-

ли мы вправе называть человека homo sapiens, то, прежде всего, потому, что 

он есть homo loquens, человек говорящий» [1, с.12]. Homo loquens  выступа-

ет как культурологический вид человека разумного, поскольку именно язык 

является продуктом человеческой культуры. 

В.А.Маслова использует термин homo lingualis. «Есть разные ипоста-

си человека: человек биологический, социальный, моральный, разумный, 

играющий, говорящий, коммуникативный, языковой», - пишет она, характе-

ризуя взаимодействие разных сущностей человеческой природы [3, с.34]. 

Все названные понятия тесно связаны между собой и реализуются в 

рамках межличностной коммуникации. 

Изучение «человека говорящего» как «речетворца», использующего 

язык как средство самовыражения, немыслимо без учета коммуникативного 

пространства. В современном мире оно является поликультурным, что от-

кладывает отпечаток на процесс межличностного общения. Являясь абст-

ракцией, «язык вообще» реализуется во множестве национальных языков, 

посредством которых идут процессы познания и общения. Ю.Д. Апресян 

назвал национальную языковую картину мира «коллективной идеологией», 

под давлением которой находятся все участники коммуникации. Яркое вы-

ражение такое «давление» находит в стереотипах мышления и речи: если 

русский скажет о скупом человеке, что у него снега зимой не выпросишь, то 

турок – что он греха своего не отдаст, что если подойдешь к его огню, то 

дыма не даст. У русского проворный человек подметки на ходу рвет, то у 

башкира – сорок ртом ловит. В русском понимании дочь – отрезанный ло-

моть, а у башкир – выпущенная стрела.  

Процессы глобализации вследствие межкультурных контактов в об-

ласти политики, экономики и культуры, миграционные процессы сегодня 

вынуждают человека активно приобщаться к миру чужого языка и чужой 

культуры. В России поликультурное коммуникативное пространство сложи-

лось исторически – малые народы вошли в состав российского государства, 

что привело к формированию русско-национального двуязычия и к функ-

ционированию русского языка в качестве языка межнационального обще-

ния. В последние десятилетия коммуникативное пространство постоянно 

расширяется в процессе глобализации. Наряду с родным и русским языками, 

для россиянина становятся актуальными иностранные языки как средство 
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получения информации в разных областях жизни, обучения и работы за ру-

бежом. Это приводит к возникновению новых и активизации уже сущест-

вующих социолингвистических тенденций в коммуникативном пространст-

ве. Одной из таких тенденций является интеркаляция как речевая деятель-

ность с использованием элементов (лексических или грамматических) сразу 

нескольких языков – русского, родного, иностранного. 

Например: Был собраниены организовать итергэ кэрэк. Их, лейбл ма-

тур! Мин лекцияла булманым, болел. 

Активное взаимодействие языков, в частности в Башкортостане – 

русского, татарского и башкирского, выражается в использовании регио-

нальных слов (обращений, эргонимов, формул речевого этикета) в речи рус-

ских: Не шали, а то бабайка заберет! Салям, дед! А мне от этого какая фай-

да? Дайте мне хлеб «Уныш» и кумыс. 

Можно сказать, что сегодня формируется языковая личность нового 

полилингвальноментального типа, что находит выражение не только в из-

менении дискурса, но и в унификации менталитетов народов, живущих дол-

гое время вместе, объединенных общей историей. Идеальным типом поли-

лингвальной личности является полиглот, но, к сожалению, для российской 

действительности такой тип не характерен. Наиболее распространенным 

типом языковой личности является билингв, владеющий родным и русским 

(русским и родным) языками. Тревожной тенденцией является сегодня по-

степенная утрата родного языка городским населением, особенно молодого 

возраста. 

Исследование человека через его язык как «дома бытия» 

(М.Хайдеггер), человека говорящего дает ученым богатый материал для 

исследования не только дискурса (персонального и институционального), но 

и самих эволюционных процессов в межкультурной коммуникации. 

«В мире существует только человек, говорящий с другим человеком», 

- писал в свое время Э.Бенвенист [3, 293]. И сегодня лингвистика подошла к 

новому этапу изучения человека говорящего – с позиций самого человека 

как творца и пользователя языка. 
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Представление дискурсивных свойств лексических единиц  

в функционально-когнитивном словаре 

 

Сочетаемость рассматривается в качестве основного принципа орга-

низации языковых единиц – формы их существования, взаимодействия, вы-

явления различных типов связей. Это основное свойство языковых единиц, 

обеспечивающее их функционирование в речи. В языковом поведении лек-

семы и в ее сочетаемостных свойствах закрепляется опыт всех носителей 

языка.  

Изучение сочетаемости языковых элементов позволяет идентифици-

ровать и классифицировать их, выявлять их варианты, полифункциональ-

ность, обнаруживать скрытые категории, определять условия образования 

переносных значений, и приводит к необходимости составления словарей 

сочетаемости. 

Определение валентности слова, т.е. его способности вступать в раз-

нотипную синтаксическую связь с другими словами, является первым ша-

гом при описании сочетаемости слов [1]. Из трех осей организации семан-

тического пространства языка (парадигматики, синтагматики, деривации) в 

наибольшей степени в словаре должны быть представлены именно сочетае-

мостные валентности слова. Далее производится оценка и классификация 

синтактико-семантических связей, составляющих валентность слова с точки 

зрения их прочности, необходимости, центральности, т.е. условно разделяе-

мые на ближайшие и периферийные. Ближайшая связь существительного 

отражается в сочетаниях с глаголами, а глагола – в сочетаниях с существи-

тельными, т.к. существительное и глагол являются основными единицами 

акта номинации. К периферийным Ю.Д. Апресян относит такие связи, кото-

рые обнаруживаются в сочетаниях, представляющих собой именные (если 

опорное слово существительное) или глагольные (если опорное слово гла-

гол) заготовки. В статьях на существительное – это сочетания с предложно-

падежными формами, с прилагательными. В статьях на глагол – сочетания 

глагола с наречиями. 

Следующим шагом в описании сочетаемости слов является рацио-

нальное замещение каждой синтаксической позиции. Замещаются не от-

дельные слова, а некоторые ряды слов. Здесь проявляется связь между пара-

дигматическими и синтагматическими аспектами синтетического словаря. 

Так, объектное место при глаголе слышать может быть замещено практиче-

ски неограниченным числом слов (слышать что: звук, голос, шум, треск), 

что свидетельствует о максимальной емкости позиции. 
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Для унификации словарных статей одного класса в лексикографиче-

ском аспекте Ю.Д.Апресян предлагает использовать идеографическую клас-

сификацию лексики при описании сочетаемости каждого отдельного слова, 

а также слов определенного лексико-семантического класса условной экви-

валентности. 

Функционально-когнитивный словарь, изданный под общим руково-

дством доктора филологических наук, профессора Кильдибековой Т.А. 

представляет собой новый словарь активного типа, ориентированный на 

коммуникативную деятельность человека и когнитивный потенциал языко-

вых единиц и построенный с учетом современных направлений теоретиче-

ских разработок лексикологии и практической лексикографии. Словарь яв-

ляется функциональным, т.к. он отражает главные функции языка – номина-

тивную, когнитивную, коммуникативную, интерпретирующую, коннотатив-

ную [3, с.100-136]. В функционально-когнитивном словаре реализуется но-

вая методика идеографической классификации лексики с опорой на когни-

тивное содержание и речевое употребление языковых единиц. Словарь яв-

ляется комплексным, поскольку в него включены слова разных частей речи. 

В нем описываются коммуникативные блоки, готовые к употреблению в 

процессе речевой деятельности. Так, сфера слухового восприятия представ-

лена в словаре в 5 базовых блоках: 1) блок общения; 2) блок получения ин-

формации; 3) блок восприятия музыки; 4) блок восприятия звуков, шумов, 

голосов природы; 5) блок восприятия универсальных звуков и шумов. 

Объемные функционально-когнитивные сферы выступают в качестве 

разветвленных фрагментов словаря. Многозначные глаголы слышать, слу-

шать, семантические валентности которых ориентированы на выявление 

главных информационно-смысловых блоков, составляют ядро функцио-

нально-когнитивной сферы слухового восприятия. Многозначное слово, 

состоящее из нескольких лексико-семантических вариантов, иерархически 

организовано. Особую важность вопрос иерархической организации поли-

семантических базовых глаголов приобретает при структурировании функ-

ционально-когнитивной сферы, т.к. таксономические блоки словаря предо-

пределяются валентностью глагола, например, интерпретация сферы «слы-

шать» в соответствии с сочетаемостью исходного глагола предполагает опи-

сание локальности (слышать где), темпоральности (слышать когда), объек-

та (слышать что), инструмента (слышать чем), оценки (слышать как). Гла-

гол слышать сочетается с парадигматическими группами существительных 

и наречий: (глагол + существительное, глагол + наречие) слышать звук, 

стук, звон; слышать в лесу, во дворе, за окном; слышать утром, на рассве-

те; слышать хорошо, плохо, отлично; (существительное + прилагательное, 

существительное + существительное) слышать звонкий голос, стук молотка 

[4, с.42-53]. Синтагматические свойства лексических единиц в составе сфе-

ры определяют наиболее типичные модели сочетаемости лексем, а описание 
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сочетаемости – это продолжение раскрытия лексического значения слова [2, 

с.196]. 

Основу функционально-когнитивной сферы составляет макроконцепт 

– глобальная семантическая категория, организующая определенную часть 

словаря. Макроконцепт слышать передается при помощи следующих клю-

чевых понятий: 1) общего понятия слух; 2) процессуальных понятий слы-

шать-слушать; 3) инструмента слышания уши.  

В центре семантического поля слухового восприятия находится су-

ществительное слух, которое обозначает способность слышать (орган слуха; 

восстановить слух; напрягать слух). Кроме того, общая способность слухо-

вого восприятия передается в языке словосочетаниями хороший слух, плохой 

слух, острый слух, прекрасный слух и т.д.)  

В значении «относящийся к слуху» употребляется прилагательное 

слуховой: слуховой нерв, слуховая память, в значении «предназначенный для 

слуха» - слуховой аппарат, слуховая трубка. 

Субъект может обладать или не обладать способностью слухового 

восприятия, приобретать или утрачивать эту способность: иметь плохой 

слух, быть глухим. 

Отсутствие способности слышать передается прилагательным глухой: 

глухой с детства, с рождения, от природы; глухой на одно ухо (частично 

глухой), глуховатый (плохо слышащий, почти глухой); абстрактным сущест-

вительным глухота: полная, частичная глухота. 

Приобретение способности слухового восприятия как положительная 

выраженность признака имеет глагольное сочетание избавиться от глухо-

ты. 

Утрата способности слышать представлена следующими лексемами: 

глохнуть, потерять слух, лишиться слуха, глохнуть/оглохнуть от старос-

ти, вследствие травмы, болезни, остаться глухим после контузии, после 

аварии, после несчастного случая и т.д. 

Информационно-смысловые блоки являются элементами типовой си-

туации, включающей события, которые связаны с целенаправлен-

ным/нецеленаправленным действием субъекта, охватывающим инструмент 

и получающим локальную и временную конкретизацию. В сфере слухового 

восприятия наиболее употребительным актантом (распространителем кон-

цепта) является объект. Звук – прототипический объект данной сферы. Под 

этот концепт могут подводиться разные звуки, издаваемые людьми, живот-

ными, механизмами, природными явлениями: слышать/слушать свист 

ветра, вой волков, скрип двери, шум шагов, скрежет цепей и т.д. Это позво-

лило создателям функционально-когнитивного словаря в функционально-

когнитивной сфере слухового восприятия представить свою классификацию  

звуков в виде сложной разветвленной системы понятий, отражающих в сло-

варных лексических блоках звуковые ситуации, которые являются компо-
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нентами языковой картины мира: звуки-сигналы; звуки, издаваемые челове-

ком; звуки, издаваемые животными; звуки, издаваемые птицами; звуки при 

движении; звуки музыки, пения; природные шумы и звуки, бытовые шумы; 

универсальные звуки, шумы.  

В функционально-когнитивном словаре сочетаемость слов выступает 

как лингвистическая и лексикографическая категория. В словарь  включены 

только типичные и характерные для данного языка словосочетания. В сло-

варе определяются синтаксические модели сочетаемости, в которых иссле-

дуемое слово реализует свои синтагматические возможности, и возможно-

сти в распределения материала в порядке частотности употребления. 
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Проблемы языка современной прессы  

(на примере глянцевых изданий) 

 

Утверждение о том, что Россия – одна из самых читающих стран в 

мире, актуально до сих пор. При этом без внимания остается анализ качест-

ва читаемого и его направленности. В числе периодических изданий сегодня 

лидируют глянцевые издания.  

Это иллюстрированные периодические печатные издания, чаще жур-

налы, которые имеют высокое полиграфическое качество и содержат статьи 

развлекательного и рекламного характера. Обычно содержание этого вида 

современной прессы – статьи, поддерживающие теорию успеха, пропаганда 
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«гламурных» стандартов жизни. Поэтому глянцевый журнал полностью из-

бегает серьѐзных тем, аполитичен и создает иллюзию вечного праздника 

жизни. Все проблемы и сложности удалены из поля зрения, внимание уде-

ляется не процессу внутренних изменений, а внешним жизненным обстоя-

тельствам.  

Яркая иллюстрация, картинка, образ – главный язык таких изданий, 

суть символических посланий которых - посмотрите, возжелайте, купите. 

Иллюстрация в глянцевом журнале играет особую роль, это визуальный код, 

выстраивающий систему символических ценностей: эстетических, мораль-

ных, социальных, гендерных и других. Порой, этот язык так нагляден, что 

сводит к нулю потребность в словах. Не потерять языковую практику жур-

налистам этих изданий и его читателям позволяют лишь небольшие по объ-

ему тексты - слова усиливают повествовательную способность иллюстра-

ций.  

В наши дни печатные издания являются самыми точными регистра-

торами новых слов, значений, словосочетаний. Они значительно быстрее 

всех других жанров письменной речи отражают сдвиги, которые происходят 

во всех сферах жизни общества, и в большинстве случаев являются первыми 

письменными источниками, фиксирующими появление новых слов, значе-

ний и выражений, претендующих на вхождение в общеупотребительную 

лексику. Через печатные СМИ в словарь общеупотребительных слов все 

активнее входят сленг (молодежный и профессиональный), разговорная лек-

сика, ругательства и заимствования. Глянцевые журналы в этом ряду вы-

полняют функцию «лицензирования» в русском языке заимствований, но-

вых слов и специальной модной лексики (модный сленг). 

Употребление модного сленга является характерной чертой глянце-

вых изданий. Самыми популярными на сегодняшний день являются слова: 

«кутюрье» (франц. couturiere – портниха, от couture - шитье, сшивание, ху-

дожник-модельер одежды); «дефиле» (франц. defile - узкий проход, демон-

страция модной одежды); «подиум» (возвышение на эстраде, в зале, в сту-

дии скульптора, художника для натуры, модели, манекенщиков и т.п.); «мо-

да», «дизайнер» (художник-оформитель, специалист в области дизайна); 

«стиль», «тренд», «тенденция», «имидж» (англ. image, лат. imago - образ, 

вид, целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, явления, 

предмета, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие 

на кого-либо в целях популяризации, рекламы); «бренд» (англ. brand — мар-

ка, термин в маркетинге, символизирующий комплекс информации о ком-

пании, продукте или услуге, позволяющий выделить компанию среди кон-

курентов и параллельно создать ей репутацию); «концепция» (система свя-

занных между собою и вытекающих один из другого взглядов на те или 

иные явления); «презентация» (публичное представление чего-л. нового, 

недавно появившегося, созданного: книги, журнала, организации и т.п.), 
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«коллекция», «квинтэссенция» (лат. quinta essentia - пятая сущность, основа, 

самая суть чего-либо); «креативность» (лат. creatio - созидание, сотворение, 

творческая, созидательная, новаторская деятельность) и другие. Функцио-

нальная специфика подобной лексики заключается в том, чтобы показать 

читателю особенность того образа жизни, который пропагандирует глянце-

вый журнал.  

Мировые процессы глобализации сказываются и на языке. В русскую 

лексику все активнее и все больше проникают слова английского и амери-

канского происхождения. В статях глянцевых изданий они призваны под-

черкнуть общность цивилизационного развития, образа жизни и мыслей.  

В числе наиболее часто употребляемых заимствований – названия 

технических новинок, профессий, видов деятельности. Из глянцевых журна-

лов в общеупотребительный язык приходят слова:
 

менеджер (от англ. 

manager - управляющий) и топ-менеджер (от англ. top — верхушка, высший, 

manager - управляющий), мерчендайзер (от англ. merchandiser — товаровед), 

промоутер (от англ. promoter — человек, занимающийся продвижением че-

го-либо), диджей (от англ. DJ от disc jockey — диск-жокей, человек, нередко 

музыкант, который предварительно выбирает и играет в клубах танцеваль-

ную музыку при помощи специального оборудования), клаббер (от англ. 

clubber — завсегдатай клубов), лузер (от англ. loser – отстающий, неудач-

ник), юзер (от англ. user – пользователь, чаще в компьютерной тематике), 

айтишник (от англ. сокращения IT – information technology, человек зани-

мающийся обслуживанием техники), хипстер (от англ. hipster - термин, поя-

вившийся в США в сороковых годах XX века и обозначает человека, инте-

ресующегося массовой культурой, модой, альтернативной музыкой, инди, 

арт-кино и т.п.), мажор (обозначение материально обеспеченного молодого 

человека, живущего на деньги своих родителей) и другие.  

Благодаря развитию науки и техники у нас есть ай-под (iPod — тор-

говая марка серии портативных медиа-проигрывателей компании Apple, в 

качестве носителя данных использующих флеш-память или, в ряде моделей, 

жѐсткий диск), ай-фон (iPhone - коммуникатор от компании Apple с возмож-

ностью управления с помощью пальцев и не имеющий стилуса), гаджет (от 

англ. gadget — приспособление, оригинальное, нестандартное техническое 

приспособление), и флэш-карта (карта памяти, сохраненная на которой ин-

формация может быть прочитана сколько угодно раз, новая информация 

может заноситься в память карты не более миллиона раз). 

Те заимствования, которые успели адаптироваться в русском языке и 

получить свои правила спряжения, можно назвать неологизмами. Глянцевые 

журналы являются активными «проводниками» неологизмов: благодаря 

этому виду современной прессы в наш обиход вошло большое количество 

неологизмов. К примеру, «мегаполис» (гигантский город, образовавшийся в 

результате слияния нескольких населенных пунктов), «фэшн» (от англ. fas-
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hion - мода), «селебрити» (от англ. celebrity - знаменитость, звезда), «шоп-

пинг» (от англ. shopping - посещение магазинов, торговых центров с целью 

совершения покупок, общения или отдыха с друзьями), «бутик» (франц. 

boutique, небольшой магазин, в котором продается фирменная модная одеж-

да и аксессуары), «флэш-моб» (от англ. flash - вспышка; миг, mob — толпа, 

группа людей, появляющаяся в каком-либо месте по предварительной дого-

ворѐнности и делающая одно и то же необычное действие неожиданно для 

остальной публики), «перфоманс» (от англ. performance — представление, 

где произведение есть действия художника или группы художников в опре-

делѐнном месте и в определѐнное время), «флаер» (от англ. flier — реклам-

ный листок, небольшая рекламная листовка, дающая право на скидку), 

«фишка» (что-то необычное, удивительное, примечательное), «тест-драйв» 

(от англ. test — проба, drive — водить, бесплатная пробная поездка на авто-

мобиле, в ходе которой можно самостоятельно оценить его ходовые качест-

ва, динамику и комфорт), «хэдлайнер» (от англ. headliner — заголовок, ве-

дущая линия, в шоу-бизнесе — «гвоздь программы», самый ожидаемый 

участник представления, концерта, фестиваля), «фуршет» (от фр. fourchette 

— вилка, совместный прием пищи, когда приглашенные едят стоя, обслу-

живая себя сами, и свободно выбирают блюда и напитки, в качестве столо-

вого прибора используется только вилка), «метросексуал» (термин введен в 

1994 году британским журналистом Марком Симпсоном для обозначения 

современных мужчин любой сексуальной ориентации, имеющих ярко вы-

раженный эстетический вкус и тратящих много времени и денег на совер-

шенствование своего внешнего вида и образа жизни, в XIX веке схожий 

культурный феномен был известен под названием денди), «дресс-код» (от 

англ. dress code — кодекс одежды, форма одежды, требуемая при посещении 

определѐнных мероприятий, организаций, заведений), «стразы» (от нем. 

Strass, по имени изобретателя, стекловара и ювелира конца XVIII века Г. 

Штрасса — имитации драгоценных камней, изготовленные из свинцового 

стекла с высоким показателем преломления и дисперсией), «сейл» (от англ. 

sale — распродажа, продажа с торгов) и собственно «гламур». Все приве-

денные примеры очень быстро ассимилировались, и читатели глянцевых 

журналов воспринимают их как новые русские слова, своеобразные «лин-

гвистические коды» - единицы языка, формирующие, в конечном итоге, оп-

ределенный тип культуры.  

Смысловым ядром языка глянцевой журналистики является концепт 

«гламур». Концепт представляется как совокупность языковых единиц, по-

крывающих определенную семантическую область. В данном случае вокруг 

слова «гламур» формируются образы, система понятий, отсылающих гово-

рящего или читающего к «корневому» значению этого слова – успех, рос-

кошь, внешний лоск.  

Основной концепт лексики глянцевой прессы стимулирует дальней-
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шее пополнение и развитие языка СМИ. В перспективе мы предполагаем 

дальнейшее увеличение заимствований и неологизмов, распространение и 

популяризация которых в обществе – одна из основных функций глянцевой 

журналистики, как активно развивающейся части региональных СМИ.  
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Функционально-коммуникативный аспект  

анализа художественного диалога 

 

Диалог как основная, первичная форма общения представляет собой 

динамическую структуру, которая определяется прежде всего его коммуни-

кативной сущностью. Являясь неотъемлемой частью создаваемой писателем 

картины мира, художественный диалог как форма вторичной коммуникации 

становится важным средством реализации эстетической функции, специфи-

ка которой обусловлена авторской индивидуальностью. 

Функционально-коммуникативный подход становится приоритетным 

при анализе художественного диалога. В этом случае диалог предстает как 

сфера проявления речевой деятельности человека, а его участники - как 

языковые личности, представленные в разных видах деятельности, но преж-

де всего коммуникативной. 

Статья посвящена особенностям изображения коммуникативной си-

туации в художественном тексте, что представляется актуальным в плане 

лингвистического анализа художественного текста. 

Ситуация общения находит в диалоге вербальное отражение: два 

http://ru.wikipedia.org/wiki/����������_������.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/����������_������
http://ru.wikipedia.org/wiki/����������_������
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(минимум) коммуниканта (при непосредственном контакте) в определенной 

тональности обмениваются друг с другом ценностно значимой вербальной и 

невербальной информацией о каком-либо объекте, координируя свои рече-

вые и неречевые действия. 

В ситуацию общения включается: 1) говорящий и адресат; 2) комму-

никативные намерения говорящего, его мотивы, цели общения; 3) обстоя-

тельства деятельности; 4) отношения между коммуникантами; 5) пресуппо-

зиция, т.е. предшествующие ситуации общения знания. 

Коммуникативный подход к художественному тексту позволяет со-

отнести «художественную» ситуацию с «естественной» ситуацией. Писа-

тель, создавая модель речевой ситуации, может по-разному отбирать и 

структурировать ее элементы. Сущность метода структурирования состоит в 

выделении в тексте взаимосвязанных элементов языковой системы. Струк-

турирование диалогической ситуации в художественном тексте позволяет 

установить объективные закономерности ее изображения. 

Персонажная и авторская речь представляют читателю речевую и со-

провождающую диалогическое общение неречевую действительность, по-

этому в практике лингвистического анализа художественного текста приме-

ним термин «диалогический фрагмент» [1, с.14]. 

Диалогический фрагмент в художественной прозе представляет собой 

функционально и субъектно неоднородную структуру. С одной стороны, он 

призван репрезентировать естественный речевой акт, с другой стороны, 

ориентированность на внешнего адресата (читателя) предполагает презента-

цию контекста ситуации. 

Коммуникативная ситуация, отраженная в художественном тексте, 

имея свои особенности, в основном соотносится с естественной ситуацией: 

изображенная коммуникация, хотя и не тождественна естественной комму-

никации, не может принципиально от нее отличаться, так как художествен-

ная действительность имитируется по аналогии с реальным миром. Этим 

объясняется возможность моделирования диалогического фрагмента в со-

ставе художественного текста. 

Диалогический фрагмент как способ презентации коммуникативной 

ситуации в прозаическом тексте (вне зависимости от его протяженности) 

разбивается на 3 части: 1) обстановочная часть, представляющая участников 

коммуникативной ситуации и условия при диалоге; 2) собственно диалог - 

реплики персонажей и вводящее их окружение; 3) финальная часть, содер-

жащая указание на завершение коммуникативного акта. Общая модель за-

полняется конкретным лексическим материалом в соответствии с опреде-

ленными закономерностями лексического структурирования указанных час-

тей фрагмента [2, с.29]. 

Параметризация диалога, т.е. его представление, структурирование, 

определяет закономерности организации лексического окружения диалоги-
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ческого фрагмента. Выделены параметры художественного отображения 

коммуникативной ситуации. К ним относятся факторы субъекта, факторы 

адресата, предметно-событийный фон. Выявлен комплекс лексических 

средств, ориентированных на маркирование границ фрагмента. К числу 

этих слов относятся контактоустанавливающие слова, указывающие на 

движение; лексические единицы, содержащие в своем значении указание на 

наличие / установление визуального контакта; ключевые слова, представ-

ляющие коммуникативную ситуацию в целом. Сигналом нижней границы 

текстового фрагмента служит указание на лексические средства, представ-

ляющие вербальный или невербальный способ разрыва коммуникативного 

контакта. 

Особенности отражения коммуникативной ситуации в художествен-

ном тексте рассмотрим на примере творчества В.М. Шукшина.  

В рассказе «Сельские жители» бабка Маланья, уже твердо решившая 

ехать к сыну в Москву, вдруг отказывается от поездки. Вне психологиче-

ской мотивировки невозможно понять неожиданные повороты в сложив-

шейся ситуации. Сюжет рассказа строится на шести диалогических фраг-

ментах. В экспозиции рассказа приводится письмо сына Павла, пригла-

шающего мать к себе в гости. Письмо послужило причиной диалога бабки 

Маланьи с внуком Шуркой: 

Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, заду-

малась. 

- Зовет Павел-то к себе, - сказала она Шурке и поглядела на него по-

верх очков (Шурка - внук бабки Маланьи, сын ее дочери <...>) 

Шурка делал уроки за столом. На слова бабки пожал плечами, - по-

езжай, раз зовет. 

- У тебя когда каникулы-то? - спросила бабка строго. Шурка наво-

стрил уши. 

- Какие? Зимние? 

- Какие же еще, летние, что ль? 

- С первого января. А что? 

- Ничего. Учи знай. - Бабка спрятала письмо в карман передника, 

оделась и вышла из избы. 

Диалогический фрагмент композиционно разбивается на три струк-

турные составляющие, подобные естественному коммуникативному акту: в 

обстановочной части представлены участники ситуации (бабка Маланья, 

внук Шурка), события, послужившие причиной диалога (письмо сына бабки 

Маланьи), место действия (дом бабки Маланьи). 

Собственно диалог содержит реплики диалога и авторские ремарки. 

В составе авторских ремарок глаголы речи, характеризующие установление 

речевого контакта (сказала, спросила), а также слова, содержащие указание 

на наличие визуального контакта между персонажами (поглядела) и невер-
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бальные формы общения (пожал плечами). Финальная часть диалога содер-

жит указание на завершение коммуникативного акта с помощью глаголов, 

обозначающих неречевые действия (спрятала письмо, оделась и вышла из 

избы). 

Последующие диалоги бабки Маланьи с внуком и соседкой свиде-

тельствуют о ее решении лететь в гости к сыну в Москву. Но прежде чем 

отправиться в путешествие, она зазывает к себе соседа, школьного завхоза 

Егора Лизунова, чтобы он рассказал «все по порядку - как и что». Вдохнов-

ляясь бабкиной медовухой, Егор так живописует перелет до столицы, что 

бабке Маланье становится страшно: 

- А вообще-то не бойтесь! - громко сказал он. - Садитесь только по-

дальше от кабины - в хвост - и летите. Ну, пойду... 

Он грузно прошел к двери, надел полушубок, шапку. 

- Поклон Павлу Сергеевичу передавайте. Ну, пиво у тебя, Маланья! 

Просто...  

Бабка была недовольна, что Егор так скоро захмелел - не поговорили 

толком. 

- Слабый ты какой-то стал, Егор. 

- Устал, поэтому. - Егор снял с воротника полушубка соломинку. - 

<...> Да еще пиво у тебя такое... - Егор покачал головой, засмеялся. - Ну, 

пошел. Ничего, не робейте -летите. Садитесь только подальше от кабины. 

До свидания. 

- До свиданья, - сказал Шурка.  

Егор вышел. 

Данный диалог Шукшина близок к монтажу, так как построен на пе-

реплетении тем. В этом ощущается связь его рассказов с киностилистикой. 

В подтексте этого диалога угадывается и невысказанная тревога бабки Ма-

ланьи, ее недовольство соседом, равнодушного к ее заботам, и неловкость 

завхоза в связи с тем, что «наболтал» он лишнего. В качестве вербального 

способа разрыва коммуникативного контакта используется формула речево-

го этикета, обозначающая прощание, а также глагольное слово, содержащее 

сему «удаления» (вышел). 

Заключительный диалог рассказа «Сельские жители» между бабкой 

Маланьей и внуком Шуркой свидетельствует о столкновении «века нынеш-

него» с «веком минувшим»: 

Ночью Шурка слушал, как она ворочалась на печи, тихонько вздыхала 

и шептала что-то <...>. 

- Но ты тоже, бабонька: где там смелая, а тут испугалась чего-то, 

- сказал Шурка недовольно. - Чего ты испугалась-то? 

- Спи знай, - приказала бабка. - Храбрец. Сам первый в штаны нало-

жишь. 

- Шурка затих. 
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Диалогический фрагмент является частью целого рассказа и структу-

рируется по следующим направлениям, воссоздающим в тексте ситуацию 

диалога: презентация персонажей (Шурка, бабка), указание на действие, 

сопутствующее речевому (ворочаться), указание на место и время контакта 

(ночью, на печи), указание на речевые действия (сказал, приказала), указание 

на способ разрыва контакта (затих). 

Следовательно, в отличие от естественного диалога художественный 

текст дает возможность писателю показать как речевое поведение персона-

жей, так и те обстоятельства, в которых осуществляется общение. 
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УДК 801 

Хисматуллина Г.Г. 

г. Уфа (Россия) 

 

Имя собственное в коммуникативных технологиях 

 

Понимание сущности массовых процессов коммуникации и сущности 

коммуникации как массового процесса абсолютно необходимо в современ-

ном обществе каждому. Специалисты по коммуникативным технологиям 

должны осознавать явления, которые они используют в своей практической 

деятельности. Но и потребителю массовой информации также не мешает 

знать некоторые основы теории коммуникации, с тем, чтобы не быть легко-

верной жертвой пропаганды и недобросовестного воздействия на массовое 

или групповое сознание. [1, с.53-54] 

Современная лингвистика разрабатывает новый подход к коммуника-

тивной деятельности – антропоцентрический (ориентирующийся на пользо-

вателя языка – человека). Вводится понятие коммуникативной личности. 

Фундаментальным свойством коммуникативной личности является еѐ спо-

собность к самосознанию себя как отдельной личности. Не последнюю роль 

здесь играет имя личности, антропоним. В отличие от любых других имен, 

называющих предмет разговора, антропоним может обозначать самих ком-

муникантов. Коммуникативная функция антропонима – самосознание и са-

моопределение коммуникативной личности как участника коммуникации и 
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социальной жизни (80% которой и составляет коммуникация). Вопрос о свя-

зи имени и именуемого постоянно возникает в истории человечества. При-

обретая имя, личность приобретает и определѐнный статус в социальной 

среде. Имя, как и любой элемент речи, производится в экономических целях 

для использования на лингвистическом рынке. Общественное признание 

брэнда или фамилии является не чем иным, как обобщением качеств товара 

или семьи, в которых они себя зарекомендовали в практике использования, 

сотрудничества или общения. Номинация не так уж произвольна ни до, ни 

после наделения именем. Именно поэтому современный маркетинг рассмат-

ривает имя фирмы или товара как существенную составляющую роста авто-

ритета и роста продаж. [1, с.176-179] 

Марка – это всегда имя. Специалисты по рекламе вкладывают мил-

лионы часов и еще больше денег, чтобы так эмоционально нагрузить опре-

деленные комбинации букв, чтобы они всегда ассоциировались у нас с оп-

ределенными качествами определенного товара и побуждали к приобрете-

нию. Часто общественность даже не догадывается, что за многими торговы-

ми марками скрываются старые и прекрасные имена и фамилии (EDUSCHO 

– Eduard Schopf; TCHIBO – Tchilling и Kaffeebohne; C&A – Clemens и 

August Brenninkmeyer; HARIBO – Hans, Riegel, Bonn; GOODYEAR – Charles 

Googyear и многие другие) [2, с.120-136]. 

В рекламе используют названия фирм-производителей, которые носят 

имя основателя: Alberto kommt. (Alberto Pizza); Einmal Wagner – immer 

Wagner! (Wagner Pizza); Wer weiβe Wäsche waschen will, wählt Wilhelm 

Wulff. (Wilhelm Wulff - Chemie); Bosch macht Frauenwünsche wahr. (Bosch - 

Geräte). Имя можно встретить и как название продукта, мотивированное 

именем автора, производителя: Man versteht sich. Mit freundlichem Diebels. 

(Bier ―Diebels‖); Ein kluger Kopf nimmt Oetker. (Backpulver ―Dr. Oetker‖); 

Bahlsen kommt von Herzen. (―Bahlsen-Kekse‖); Nur der Duden ist der Duden 

(―Duden‖-Wörterbücher). Часто для привлечения внимания реклама исполь-

зует имя известной личности: Der Cognac Napoleons. (Cognac Courvoisier); 

Deutschland wählt Adenauer (CDU, 1953). Распространенное имя использу-

ют, чтобы сделать рекламу ближе к потребителю: Kurtchen hat Schnupfen. 

Mutti hat Nasivin.; Wenn Petrus grollt, nimm Rachengold.; Mach wie es Frau 

Renate tut, mach es mit Oetker gut. 

 

Литература 

1. Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. – М.: АСТ: Восток – Запад, 

2007. 

2. Udolph J., Fitzek S. Buch der Namen. – München, 2007. 

© Хисматуллина Г.Г., 2012 



 267 

УДК 81-115‘282:[811.161.2+811.161.1](477.7) 

Ходыкина И.И. 

г. Бердянск (Украина) 

 

Лексические особенности говоров Северного Приазовья 

 

Диалектная лексика остаѐтся наиболее важным объектом исследова-

ния в современном языкознании. За последние десятилетия собран значи-

тельный фактический материал и произведѐн анализ различных слоѐв диа-

лектной лексики на Украине, однако северноприазовские диалектные лек-

семы остаются по-прежнему малоизученными. К сожалению, научное вни-

мание было обращено только на ботаническую лексику данного региона [1], 

современная украинская диалектология другими работами касательно изу-

чения лексики Северного Приазовья не представлена.  

Для лексической системы русских говоров Северного Приазовья ха-

рактерно близкое соседство и тесное контактирование с говорами украин-

ского происхождения. Данный факт отражен в фонетическом оформлении 

диалектных лексем, например: асвальтирувать – покрывать асфальтом, ба-

болюбство – женолюбие, гудуванка – кормилица, квиччать – украшать, ки-

хоть – коготь, лодарь – лодырь, майовый – майский, обжоря – обжора, ски-

ко – сколько, стико – столько и др. 

Наблюдаем не только фонетическую близость в звучании диалексем, 

но и параллельное использование в русском и украинском говорах слов, в 

которых происходит эпентеза, гаплология, метатеза и другие фонетические 

изменения, например: агуст – август, агол – ангел, вакувация – эвакуация, 

канпот – компот, канывертик – конвертик, комлык – калмык, кухвайка – 

фуфайка, новось – новость, ныстожить – уничтожить, по-ыначому – иным 

способом, радиво – радио, римно – ровно, салахван – целлофан, юль – июль, 

юнь – июнь, яроплан – аэроплан.  

Естественным явлением следует считать распространение в речи но-

сителей русского говора диалектных лексем, характерных для большинства 

восточнославянских поселений Северного Приазовья, не исключая Бердян-

щины, например: гадючник – плохое место, базарь – (переносное) беспоря-

док, ижжить – невзлюбить, окацийовка – качеля на акации, оксус – уксус, 

хватэ – достаточно, хворять – болеть и др. 

Однако не следует забывать о том, что местные говоры имеют воз-

можность вырабатывать собственные лексические варианты, которые зачас-

тую употребляются на более позднем периоде их существования параллель-

но с литературно нормированными их соответствиями. Как правило, таких 

диалексем немного: абырь – междометие для отгона овец, акозь – как-то, 

байдалать – бездельничать, босва – бедные, джумига – неочищенное вино, 

джумигнуть – выпить залпом, кагыка – кашляет, наалялякаться – нагово-
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риться, убырачка – одежда и др. 

Одной из задач на перспективу можно поставить выделение лексико-

тематических и лексико-семантических групп в говорах Северного Приазо-

вья.  

Таким образом, в русских говорах Северного Приазовья отражается 

близкое соседство и тесное контактирование с говорами украинского проис-

хождения, что отразилось на фонетическом оформлении диалектных лек-

сем; наблюдаем не только фонетическую близость в звучании диалексем, но 

и параллельное использование в русском и украинском говорах слов, в ко-

торых происходят фонетические изменения.  
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УДК 81‘42 

Чурилина Л.Н.  

г. Магнитогорск (Россия) 

 

Метафора как “остов” текста:  

когнитивный и коммуникативный аспекты 

 

Метафора как феномен, рассчитанный на понимание и «обеспечи-

вающий» его [1, с.62], не может исследоваться в условиях абстрагирования 

от породившего еѐ контекста (ситуации). Процедура понимания метафоры 

моделируется адресантом, она изначально ориентирована на определѐнного 

субъекта и, с точки зрения последнего, подобна дешифровке кода или разга-

дыванию загадки [2]. Включение «фактора адресата» в число обязательных 

при описании метафорики – уникальной системы типичных метафорических 

моделей – предопределяет значимость «фактора текста». Общеизвестно, что 

любая метафора рождением своим обязана тексту, на начальном этапе су-

ществования обнаруживает зависимость от него, поскольку именно текстом 

задаются условия интерпретации (понимания) метафорического выражения. 

Начальному этапу формирования метафорической модели посвящена ста-

тья. 

Анализ фрагментов текста, эксплицирующих то, что в «готовой» ме-

тафоре представлено имплицитно, открывает перед исследователем воз-

можность наблюдать метафоризацию как процесс, результат которого дале-

ко не предрешен. В поисках удачной метафорической модели иногда пере-

бираются многочисленные варианты, отобранные – подвергаются транс-

формации. Иногда мы обнаруживаем этот «перебор» вариантов в пределах 
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одного абзаца: «Молитва должна быть окошком, через которое в нашу 

темницу горестей и скорбей льется чистый и радостный свет. Должна 

быть ветром, который пробуждает и отрезвляет нас, когда опьянены мы 

успехами, быстро преходящими, и благами, скоро истлевающими. Она 

должна быть рукой, протянутой Богу, чтобы взял Он нас за неѐ и вывел на 

простор, на «широту» из тесноты искушения. Должна быть ниточкой, 

связывающей нас с Ним, тонкой, но крепкой до неразрывности…» [7]. Ав-

тор текста объективирует процесс поиска аналогии, которая в последующем 

может стать или не стать основой для метафоры. Читателю же предоставле-

но право выбора наиболее удачной, наиболее прозрачной, с его точки зре-

ния, аналогии: МОЛИТВА – ОКНО, МОЛИТВА – ВЕТЕР, МОЛИТВА – 

ПОТЯНУТАЯ РУКА, МОЛИТВА – СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ. Поэтическая 

формула «когда б вы знали, из какого сора растут стихи» в применении к 

метафоре звучит как: «Удачные находки возвышаются на грудах проиграв-

ших комбинаций» [3]. 

Предлагаемые нами наблюдения основаны на анализе современного 

православного дискурса. Метафора в религиозном дискурсе активно исполь-

зуется в качестве инструмента осмысления сакрального объекта; сложность 

объекта, его принципиальная «нематериальность», делает неизбежным об-

ращение к сравнению и аналогии – когнитивным процедурам, обеспечи-

вающим рождение метафоры. На этом основан предлагаемый в теории ме-

тафоры широкий подход к еѐ трактовке, при котором к числу метафориче-

ских выражений относят все оппозиции, основанные на когнитивной проце-

дуре уподобления; ср.: «признаѐм метафорами <…> все образные построе-

ния, имеющие в качестве когнитивной основы уподобление объектов, отно-

сящихся к разным областям онтологии» [4]. Метафора как когнитивная опе-

рация фиксирует наличие подобия между двумя познаваемыми сущностями, 

этап сформированности метафорической модели связан с удалением опо-

средующего элемента как/словно/будто и под.; ср. например: «душа как 

растение» → «ДУША – РАСТЕНИЕ»: «Дело в любви, без которой засыха-

ют души человеческие» [8]. 

Именно в религиозном дискурсе метафора обнаруживает крайнюю 

степень необходимости, поскольку речь идѐт об определении того, что не 

поддаѐтся определению. Ср., например, предлагаемые словарями дефини-

ции лексемы душа: «По религиозным представлениям: бессмертное нема-

териальное начало в человеке, отличающее его от животных и связываю-

щее его с богом» [5, с.456]; «Нематериальное, божественное начало в че-

ловеке, наделенное бессмертием» [6, с.138]. Своеобразным «сопротивлени-

ем материала» объясняется такая специфическая черта религиозного дис-

курса, как максимальная открытость для адресата процесса «шифрования»: 

в тексте предлагается не готовая метафора, но формула для неѐ, и сам про-

цесс создания метафоры комментируется. Нарочито демонстрируемый авто-
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ром пошаговый анализ метафорической модели определяет композицию 

текста и специфику его лексической организации. Характер же устанавли-

вающихся в тексте связей и отношений между лексическими единицами 

(лексическая структура текста) становится основой для интерпретации за-

мысла автора. 

Остановимся более подробно на анализе текста статьи активно пуб-

ликующегося в Сети протоиерея А.Ткачева «Благословенная сложность бы-

тия» [9]. Статья посвящена проблемам семьи, определению той роли, кото-

рую семья играет в жизни каждого человека. 

Ключевыми словами текста, задающими систему ассоциаций, стано-

вятся две лексемы – вынесенная в заглавие сложность и включенная в ини-

циальное предложение экосистема (Любой пруд – это живая экосистема). 

В результате уже на начальном этапе восприятия актуализированными в 

сознании интерпретатора оказываются несколько значимых для авторского 

замысла семантических компонентов: ‗часть‘, ‗много‘, ‗отношение‘, ‗связь‘, 

‗жизнь‘. Учет «фактора адресата» определяет необходимость для автора 

остановиться на более детальном объяснении заимствованного и относи-

тельно нового для сознания наивного носителя языка понятия экосистема: 

«Биологи и экологи говорят нам о том, что экосистема тем прочнее, чем 

сложнее. То есть чем больше в ней живых участников, чем из большего 

количества видов она состоит, тем больше шансов у нее на выживание и 

тем большей степенью здоровья и устойчивости она обладает». Функция 

приведенного текстового фрагмента не ограничивается повторной актуали-

зацией значимых смыслов, дополнительно устанавливается причинно-

следственная связь между сложностью системы и еѐ жизнеспособностью, 

здоровьем. 

Следующей ключевой точкой в организации текста становится мета-

форическая модель «СЕМЬЯ – ЭКОСИСТЕМА» или «СЕМЬЯ – ПРУД»: 

«Сказанное с любовью и одновременно с тревогой перевожу на семью». 

Предложенная аналогия сразу же комментируется автором: «чем больше 

людей разных поколений составляют из себя семью, тем больше шансов, 

что психическое здоровье нового члена этой семьи будет в норме». Под-

тверждением оправданности аналогии становится многократный повтор, 

обнаруживаемый как на лексическом, так и на семантическом уровнях. 

Каждый последующий шаг в развертывании пространства текста свя-

зан с подробным анализом конструктивных компонентов концепта «Семья» 

(ограничимся перечнем, уточнив, что каждому из 4-х выделенных компо-

нентов концептуальной структуры посвящен абзац, за исключением 2-го, 

которому отданы три абзаца): (1) «должен быть дедушка и его спутница – 

бабушка»; (2) «Далее следуют мама и папа. Не одна мама, а непременно – 

мама и папа»; (3) «Еще должны быть братья и сестры»; (4) «А еще долж-

ны быть разные тети и дяди, двоюродные братья и сестры». Обязатель-
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ному для пруда как экосистемы многообразию обитателей («Там по вечерам 

заводят свои ―концерты‖ лягушки, там плавают какие-никакие, а рыбки, 

за которыми охотятся настоящие птицы…») ставится в соответствие мно-

гообразие укрепляющих семью родственных связей, их наличие – условие 

нормального существования человека.  

Аналогия обоснована. Однако автор не удовлетворяется результатом. 

Содержание финального абзаца статьи составляет новая метафора. Необхо-

димость акцентировать внимание адресата именно на связях между члена-

ми семьи подсказывает автору метафору «СЕМЬЯ – КОВЁР»; тогда каждый 

член семьи ‒ «нитка, вшитая в ткань ковра». Все члены семьи связаны не-

разрывно: значимость одного определяется целым, но и целое ничто без 

единицы. Если лягушка, рыбка и птица гипотетически могут существовать 

за пределами пруда, то нить, вынутая из ковра, бесполезна: «Нитки сверху 

над тобой, нитки – под тобой, они справа и слева. Распусти их, начни их 

резать или поджигать – стройное единство распадется, а ты останешься 

лишь ниткой, а не частью ковра».  

Особый интерес представляет предпринятая автором попытка соеди-

нить в финальном предложении текста две метафоры «СЕМЬЯ – КОВЁР» и 

«СЕМЬЯ – ЭКОСИСТЕМА (ПРУД)»: «И дай Бог, чтобы некая птица унес-

ла тебя (нитку. – Л.Ч.) для использования при сооружении гнезда на одном 

из берегов экосистемы, а не ждало тебя нечто худшее и более бесполез-

ное». Представляется, что основой для сближения двух метафорических мо-

делей становится апелляция к системе общепринятых ассоциаций: семья – 

гнездо. Однако удачность предлагаемой аналогии может быть поставлена 

под сомнение, поскольку еѐ интерпретация не предсказывается с достаточ-

ной степенью уверенности: стать частью птичьего гнезда? 

Фрагменты современного религиозного дискурса, в частности – тек-

сты статей-проповедей, адресованные широкому кругу читателей, только 

вступающих на путь освоения нового для них когнитивного пространства, 

очень часто оказываются нарочито метафоричными. Такие коммуникатив-

ные стратегии, как нанизывание метафор и демонстрация возможностей 

метафорической модели представляют интерес для исследователя метафоры 

и в когнитивном, и в коммуникативном аспектах. И в этом случае обнару-

живаемые неудачные комбинации имеют не меньшую ценность, чем алма-

зы. 
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Функционально-когнитивная интерпретация сферы движения  

в разносистемных языках 

 

В последние годы движение изучается с когнитивной точки зрения, 

что предполагает рассмотрение глагола как такой части речи, которая отра-

жает определенные пласты человеческого опыта. В описание глагола вовле-

кается широкий круг явлений: глагол интерпретируется как ядро маленькой 

драмы, в которой есть свои действующие лица и свои обстоятельства 

(Л.Теньер), устанавливаются связи глагола с описываемой ситуацией (В.Г. 

Гак), с разными видами человеческой деятельности (Е.С. Кубрякова). От-

дельные аспекты когнитивной характеризации движения освещаются в ра-

ботах Е.С. Кубряковой (1992, 1996), Н.Д. Арутюновой (1999), В.Г. Гака 

(1977), В.Н. Топорова (1996). 

Н.Д.Арутюнова подчеркивает, что глаголы относятся к динамическим 

предикатам, значение которых составляет "кадр, выхваченный из киноленты 

жизни" [1, с.6].  

По мнению Е.С. Кубряковой, когнитивная модель, разъясняющая се-

мантику глагола, строится как аналог определенного вида деятельности – 

биологического, физиологического, физического и иного порядка – с полной 

реконструкцией основных компонентов этой деятельности.  

В.Н. Топоров рассматривает движение синтетически с опорой на кон-
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кретные виды движения и аналитически, опираясь на более ценные, «край-

ние», предельные ситуации. Автор подчеркивает, что без выяснения исход-

ных положений движения сам объем понятия движения оказывается неоп-

ределенным. Одним из ключевых глаголов в сфере движения является, по 

его мнению, глагол стоять.  

Позиция «стоять», «не двигаться» является начальной фазой движе-

ния. Это выражается в цепочке стоять – двинуться (двинуться в путь); 

трогаться (трогаться в путь).  

По мнению В.Н. Топорова, линейный образ движения упрощает его 

представление, которое часто является «непрямым», «неправильным», а со-

ответствующие им пути представляют кривые, извилистые, разорванные, 

запутанно – петляющие движения. Ср. кружить на одном месте, петлять 

[3, с.37].  

В когнитивной лингвистике при описании движения широко исполь-

зуется противопоставление фона и фигуры. Меняются зрительно, визуально 

их соотношения в пространстве: фигура, отделяясь от фона, описывает не-

кую траекторию, совокупность мысленно соединяемых точек в пространст-

ве, в которых находился перемещающийся предмет. Движение рождает осо-

бый вид репрезентации в нашем мозгу - схемы или программы движения, 

его мысленно восстанавливаемого «следа». Изображение, соответствующее 

представлению о меняющемся во времени соотносительном расположении 

объектов - части и целого, фона и фигуры - в динамике пространства и вре-

мени, и становится когнитивным основанием глагола. Как только материя 

воспринимается как движущаяся субстанция, движение, очевидное глазу, 

создает образ этого движения в виде представления о его направленности, 

траектории, следе - схемы осуществления [2, с.86-87].  

В семантической структуре глагола, свернутой, компрессирующей, 

фиксируется один или несколько компонентов из общей схемы, способный 

затем по принципу метонимии замещать представление о деятельности дей-

ствия в целом. Полная форма обозначения движения принимает вид распро-

страненного предложения, иногда даже и сложного, особенно при обозначе-

нии цели результата или характеристики движения, но чаще мы встречаемся 

с неполным обозначением ситуации движения. Этому способствует то, что 

один компонент ситуации можно обозначать через другой или же всю си-

туацию движения через один из ее компонентов. При обозначении движения 

на уровне речи ярко проявляется принцип неполноты и избирательности при 

номинации. Не все признаки и компоненты ситуации движения отражаются 

в наименовании. Практически нет возможности вывести в поверхностную 

структуру высказывания все компоненты ситуации движения. Многие эле-

менты ситуации движения включаются в пресуппозицию, становятся ясны-

ми из ситуации, другие же не нуждаются в эксплицировании. Как это ни 

парадоксально, но очень часто не имеет специального выражения цель, а 
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также результат. Результат часто выражен в самом глаголе; особое обозна-

чение цели отсутствует, когда движение само превращается в цель [2, с.89].  

Первичным ядерным средством номинации движения в речи является 

глагол. В реализации концепта движения, кроме глаголов, принимают уча-

стие и другие части речи – существительные, наречия, прилагательные, что 

характерно для всех языков; например, в русском, французском и башкир-

ском языках: двигаться по дороге, aller le long de la route, юлдан барыу; дви-

гаться быстро, aller vite, ш2п барыу; двигаться с бешеной скоростью, aller 

avec une vitesse folle, 42662тт2н тыш 6ур ти6лек мен2н барыу  (ките1). На-

пример: Он шел по Минскому шоссе на восток, к Орше (Симонов). Наталья 

быстрыми шагами направилась к дому (Тургенев). Полчаса спустя Николай 

Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку (Туренев). En 

marchant dans les rues (Arnous). Sur le soir…il se rendit lentement chez 

Kovalenko (Tchekhov). Elle alla rapidement jusqu‘à la grille du jardin 

(Larousse). Ils allaient par les chemins, au travers des chemins labouré, qui 

sentaient bon et fort (Rolland). Бикм2т ирт2 у7 тор6о ла колхоз председате-

лен2 й1гер6е (Аксаков). Тоя7 тауышы сы7ма3ын тип, башта атлатып 7ына 

бар6ылар. Артта шау-шыу ишетелм2г2с, елдереп киттел2р (М.Карим). 

Во всех трех языках общее понятие движения в силу действия интер-

претирующей функции выражается именами существительными. В русском 

языке это существительное движение: движение пешеходное, автомобиль-

ное, автобусное, трамвайное, железнодорожное, большое, небольшое, ожив-

ленное, усиленное, интенсивное, регулярное, уличное движение; движение 

людей, транспорта, пешеходов, колонны автобусов, поездов, движение Зем-

ли, Солнца, планет, небесных тел; движение поезда, самолета, корабля; 

движение по дороге, по улице, движение по прямой, по кругу, дорожное, 

уличное движение.  

Фазы, скорость движения передаются в глагольных словосочетаниях, 

в состав которых входит существительное движение: начать, совершить, 

продолжать, прекратить, приостановить, возобновить движение; ускорить, 

замедлить движение, регулировать движение. 

Во французском языке употребляется абстрактное существительное 

mouvement со значением «движение»: 

Le mouvement de piéton, des automobiles, des autobus, des trams, de 

chemins de fer, un grand mouvement, un petit mouvement, un mouvement animé 

(vif), accéléré, intense, régulier, un trafic; le mouvement des hommes, du 

transport, des piétons, de la colonne, des autobus, des trains, le mouvement de la 

Terre, du Soleil, des planètes, des corps célestes; le marche (le mouvement) du 

train, de  l‘avion, du navire; le  mouvement par la route, par la rue; le mouvement 

direct, circulaire, de route, une circulation; une vitesse d‘un mouvement, une 

direction d‘un mouvement, un règlement du trafic (или de la circulation), une 

sécurité routière. 
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В башкирском языке функционируют существительные 

х2р2к2т/й0р0ш: й2й21л2л2р х2р2к2те, трамвай х2р2к2те, автобус х2р2к2те, 

урамда4ы х2р2к2т; даими х2р2к2т, 7аршы х2р2к2т, тот7арлы73ы6 х2р2к2т; 
автобустар й0р0ше, суднолар й0р0ше, х2р2к2т ти6леге, х2р2к2т й1н2леше; 

х2р2к2тте ти6л2те1, йяйлатыу. 
Таким образом, в сравниваемых языках употребление существитель-

ных для характеристики движения относится к языковым универсалиям. В 

обозначении же общего понятия движения глаголами наблюдаются сущест-

венные различия. 

Основная характеристика движения связана с глаголом общего зна-

чения. Концепт перемещения в русском языке выражается глаголом дви-

гаться, который является общим ядерным членом всей сферы и, имея не-

сложную семантическую структуру, выступает в качестве идентификатора в 

группе глаголов движения, поскольку выражает идею движения, перемеще-

ния в пространстве субъекта или объекта в самой общей, нейтральной фор-

ме. В глаголе двигаться заключено общее содержание движения – линейное 

перемещение в пространстве. Он обладает предельно простой семантикой, 

поскольку не маркирован семами «среда», «способ», «направленность», 

«интенсивность». В.Н. Топоров отмечает, что существует движение универ-

сального типа, которое не зависит от его направления, скорости, характера, 

субъекта и объекта движения и обозначается глаголом двигаться, в то время 

как конкретные действия, являющиеся первичными – идти, бежать, ехать, 

лететь, плыть – отражают эмпирические различия в характере движения, 

не «отчуждая» при этом часть своих смысловых потенций для формирова-

ния общего понятия движения [3, с.14-15].   

В отличие от русского языка, во французском и башкирском языках 

наблюдается лакуна в обозначении общего понятия движения. 

Во французском и башкирском языках отсутствует особый глагол, 

передающий общее значение «двигаться». Для передачи понятия движения  

в разных аспектах во французском языке используется глагол aller, в баш-

кирском языке - барыу. Ср.: Двигаться где: лесом, полем, берегом; вдоль 

дороги, вдоль шоссе; между домами; по улице, по дороге; aller où: par le 

bois, par le champ, par le bord; le long de la route, le long de la chaussée; entre les 

maisons; par la rue, par la route; 7ай6ан барыу: урман буйлап, ялан буйлап, яр 

буйлап; юл буйлап, шоссе буйлап; 0й ара3ында, юл буйлап. 

Французский глагол aller имеет широкий функциональный диапазон, 

является универсальным и используется не только для обозначения общего 

понятия движения, но и для обозначения способа передвижения и направле-

ния движения.  

В башкирском языке общее понятие движения выражается глаголами 
барыу, й0р01, которые имеют широкое употребление и сложную семантиче-

скую структуру. Глагол барыу в аналитических формах обозначает также 
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многократность (барып й0р01), движение туда и обратно (барып киле1), 
конечные фазы (барып ете1) и др. 
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Деловой дискурс в лингвистике 

 

Профессиональная коммуникация стала объектом пристального вни-

мания ученых лишь в последние десятилетия. В настоящее время границы 

делового дискурса в современных исследованиях четко не определены, они 

варьируются от широкого понимания этого явления как любого небытового 

и нехудожественного общения до причисления делового дискурса к жанру 

официально-деловой корреспонденции. Базовые понятия «деловое обще-

ние», «деловой дискурс», «официально-деловой текст» рассматриваются с 

разных точек зрения (К. Nickerson, R.W. Shuy, И.Р. Гальперин, В.Ю. Доро-

шенко). 

На сегодняшний день в лингвистике нет единого мнения о самом по-

нятии «деловой дискурс». Так, во многих зарубежных источниках авторы 

выделяют несколько терминов, описывающих типы взаимодействий и ис-

пользования языка в сфере деловых отношений, такие как «workplace dis-

course» (букв. перевод с англ. «дискурс рабочего места»), «institutional dis-

course» («институциональный дискурс»), а также «professional discourse» 

(«профессиональный дискурс») и «business discourse» («деловой дискурс»). 

В последнее время наблюдается переосмысление данных определе-

ний, и некоторые исследователи пытаются разграничить эти понятия. К 

примеру, «workplace discourse» и «institutional discourse» понимаются как 

более широкие понятия, часто используемые в литературе как взаимозаме-

няемые. П. Дрю и Дж. Хэритэдж рассматривают «институциональный диа-

лог» («institutional talk») в качестве общения, которое относится к выполне-
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нию поручений (‗task-related‘), где, «как минимум, один из участников дан-

ного общения является представителем официальной организации», что 

также актуально и для «workplace discourse». «Деловой дискурс» и «профес-

сиональный дискурс» понимаются как более специфичные термины. Если 

«workplace discourse» касается взаимодействий, происходящих во всех ви-

дах профессиональных сфер, то лишь некоторые из них могут быть включе-

ны в деловой дискурс. С этой точки зрения, деловой дискурс является специ-

альным подвидом workplace  discourse, относящимся к коммерческой сфере, 

и определяется как особое «социальное действие в деловом контакте». Оп-

ределение понятия делового дискурса требует, прежде всего, уточнения 

термина «business» (деловой) в широком и узком его смысле. Узкое понима-

ние делового дискурса включает в себя общение между компаниями и об-

ращает внимание на то, каким образом поставщики и клиенты осуществля-

ют совместный бизнес, например, посредством деловой корреспонденции 

или с помощью деловых переговоров. Широкое понимание предполагает 

общение внутри организации как части делового дискурса, так как, по мне-

нию зарубежных ученых, взаимодействие между коллегами в организациях 

частного сектора имеет много общего с интеракциями между офисными 

работниками в государственном секторе. По мнению исследователей С. Са-

ранджи и К. Робертс основное различие между «профессиональным» и «ин-

ституциональным» дискурсом заключается именно в повседневном исполь-

зовании самих понятий.  

В современных зарубежных исследованиях деловой дискурс зачастую 

рассматривается с точки зрения межкультурной коммуникации, в частности, 

межкультурных переговоров, деловых встреч и корпоративной коммуника-

ции (напр. emails, ежегодные отчеты, письма акционеров и др.). 

Согласно российской лингвистической школе деловой дискурс, как 

разновидность институционального дискурса, представляет собой «специа-

лизированную клишированную разновидность общения между людьми, ко-

торые могут не знать о друг  друге, но должны общаться в соответствии с 

нормами данного социума».  

В своих исследованиях ученые также пытались определить наиболее 

распространенные функциональные сферы, в которых обнаруживается де-

ловой дискурс, а именно: переговоры в сфере бизнеса, телефонные разгово-

ры между представителями различных компаний, деловая корреспонденция, 

рыночная и биржевая деятельность, рекламная деятельность компаний и т.д. 

Однако, несмотря на огромный исследовательский интерес к особен-

ностям деловой коммуникации, деловой дискурс по сей день остается мало-

изученным феноменом в области лингвистического знания: нет однозначно-

го толкования этого явления, не определена сущность, не описаны структура 

и компоненты делового дискурса, его функциональная характеризация и 

другие особенности. 
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Сон наяву или реальность:  

немного о глаголе daydream в английском языке 

 

В английском языке глагол daydream входит в лексико-

семантическую группу глаголов воображения. Анализ языкового материала 

показал, что в значении глагола daydream заложена информация о том, что у 

субъекта независимо от его волеизъявления возникает неконтролируемая 

серия образов объектов.  

(1) When Charles tapped me on the shoulder I was daydreaming of golden 

beaches, palm trees and summer romance. - LLA. 

В примере (1) у субъекта I возникает поток сменяющих друг друга 

образов объектов golden beaches, palm trees and summer romance. На языко-

вом уровне для номинирования этих объектов используются существитель-

ные во множественном числе (beaches, trees) и абстрактной семантики (rom-

ance), что свидетельствует о том, что в результате креативной работы мозга 

субъекта создается целая цепочка образов объектов, а не образ единичной 

конкретной ситуации. (Подробнее о креативной работе или креативной силе 

и ее типах как метапонятии для семантической интерпретации значения 

английских глаголов-синонимов группы воображения см. [1]). 

Ненормативность использования глагола daydream в конструкциях 

повелительного наклонения положительной формы, с выражениями типа I 

want… свидетельствует об отсутствии со стороны субъекта «контроля» и 

приложения усилий по инициации или прекращению ментальной работы. 

(Подробнее о «контроле» и других семантических признаках, составляющих 

содержание левостороннего актанта при предикатах английских глаголов 

воображения, см. [1]). 

* Daydream of golden beaches, palm trees and summer romance. 

* I want to daydream about meeting the ideal boyfriend and falling in love. 

* I made up my mind to daydream of golden beaches, palm trees and 

summer romance. 

Исследование показало, что глагол daydream в определенных контек-

стных условиях может употребляться в повелительной конструкции отрица-

тельной формы и в конструкции stop doing smth. Например, нижеследующие 

тестовые предложения оценивались многими информантами как вполне 

нормативные:   
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Don‟t daydream of golden beaches, palm trees and summer romance. (4 

или 3 балла из 5) 

Stop daydreaming and listen to me! (5 баллов из 5) 

Однако склонны думать, что нормативность этих предложений свиде-

тельствует не о том, что субъект контролирует свое ментальное состояние. В 

ситуациях, обозначаемых глаголом daydream, наблюдается занижение субъ-

ектом оценки реальной действительности, субъект погружен в свой внут-

ренний, ментальный мир. Вследствие этого, в вышеприведенных тестовых 

предложениях это говорящий, кто призывает слушающего (субъекта вооб-

ражения) к тому, чтобы он (слушающий, субъект воображения) «включил 

свое сознание», вышел из состояния отключенности, неактивности (с точки 

зрения реального мира) и перешел к активному осознанию и функциониро-

ванию в реальном мире.  

Ненормативность употребления глагола daydream с выражениями dif-

ficult / hard или try to do smth. также говорит о том, что субъект не прилагает 

никаких усилий для того, чтобы денотат предиката имел место. Так, сле-

дующие предложения оценены респондентами как ненормативные: 

* It‘s difficult to daydream about meeting the ideal boyfriend and falling in 

love. 

* I tried to daydream of golden beaches, palm trees and summer romance. 

В ситуациях воображения, для номинации которых служит глагол 

daydream, субъект действует активно не в реальном, а в ментальном мире 

своих грез и фантазий. Субъект при предикате daydream можно охарактери-

зовать как активный, потому что с его стороны происходит приложение 

креативной силы, хотя и не контролируемое: 

(2) We sipped them gratefully, but I must have been miles away, for Mr 

Johnson said, ‗Daydreaming, eh?‘ -  N.Barber.  

В примере (2) информация об активном психическом процессе, про-

текающем в коре головного мозга субъекта воображения I, прослеживается 

в прогрессивном разряде формы глагола Daydreaming. Информация о том, 

что субъектом не контролируется и не осознается реальная действитель-

ность, вербализуется во фразе I must have been miles away (о признаке «осоз-

наваемость» см. [1]). 

Субъект не контролирует ни процесс формирования денотата преди-

ката, ни окружающую его реальность. Эта семантика также эксплицируется 

в нижеследующих предложениях (3) и (4): 

(3) Mark had began to daydream, and didn‘t hear the teacher‘s question. – 

LLA. 

(4) He suddenly realized he had been daydreaming and hadn‘t heard a 

word his mother had said. - LLA. 

В примерах (3) и (4) информация о том, что субъекты Mark и he «ото-

рваны» от реальности и процесс воображения  полностью «поглотил» их, 
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эксплицируется в словах didn‘t hear the teacher‘s question и hadn‘t heard a 

word his mother had said. 

(5) They switch off, they daydream. – D.Lodge.  

В примере (5) в значении фразы They switch off концептуализируется 

информация о неконтролируемости и отсутствии осознаваемости субъектом 

реального мира.  

Образы объектов возникают не сами по себе, а каузируются психиче-

ским или физиологическим состоянием, в котором находится субъект. Мен-

тальный процесс может явиться реакцией на длительное занятие деятельно-

стью, к которой субъект не имеет интереса, но все равно должен ее выпол-

нять, например скука, монотонность работы и т.д. Это так называемая ком-

пенсаторная активность мозга. В этом случае мозг субъекта функционирует 

как источник информации и «машина» для ее обработки. В нижеследующем 

примере (6) в значении фразы the lesson was so boring концептуализируется 

информация о факте действительности, послужившим причиной психофи-

зиологических изменений состояния субъекта, которые в свою очередь ини-

циировали работу креативной силы:  

(6) I began to daydream about meeting Mel Gibson because the lesson was 

so boring. - (пример из теста) 

 (7) Stop daydreaming, and concentrate on what I‘m saying! – LLA. 

В ситуации, представленной в примере (7), говорящий призывает 

слушающего (он же субъект воображения) переключить сознание с мира 

грез на мир реальный, мобилизовать свое внимание, ментальную активность 

и слушать, что он говорит. Слушающий, по всей видимости, не заинтересо-

ван в информации, исходящей от оратора, и вследствие этого его мозг в виде 

защитной реакции «абстрагировался от реальной действительности», и 

субъект погрузился в мир воображения. 

Прервать психический процесс, происходящий в коре головного моз-

га субъекта и вывести его (с точки зрения реального мира) из «пограничного 

состояния забытья» может только воздействие со стороны. Так, в вышепри-

веденном примере (1) эта информация вербализуется в словах Charles tapped 

me on the shoulder. В нижеследующем предложении (8) субъект I «пробуж-

дается» от грез, переключается на реальную действительность благодаря 

внешнему раздражителю, который вербализован во фразе by her calling me: 

(8) But I was awoken from my daydreaming by her calling me over to the 

large chest which stood beneath the window. - K.Dayus. 

Отметим, что субъектом может осмысляться не процесс создания де-

нотата предиката, а этап, следующий за ним, так называемая «кода». Так, 

предложение *I realize I‘m daydreaming оценивается как ненормативное, 

поскольку денотативная ситуация предполагает осмысление процесса про-

текающего в данный момент с точки зрения реального мира (фраза I realize 

имеет референцию к реальному миру). Субъект может осознавать только 
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уже завершенный процесс или факт того, что процесс воображения имел 

место. Наличие данного признака устанавливается из нормативности сле-

дующих тестовых конструкций: 

Why were you daydreaming of golden beaches, palm trees and summer 

romance. 

Why did you begin to daydream? 

Кроме того, прошедшая перфектная форма глагола daydream в при-

мере He suddenly realized he had been daydreaming and hadn‘t heard a word 

his mother had said. – LLA также свидетельствует о предшествовании этапа 

создания образов этапу осмысления (глагол realize в форме простого про-

шедшего времени).  

Представляется, что субъектом осознаются не только этап коды дено-

тата предиката в реальном мире, но и образы нереального мира, в котором 

«активно действует» субъект. Об этом могут свидетельствовать ситуации, в 

которых сам субъект волевым усилием выводит себя из «состояния грез» в 

реальный мир. Так, в следующей ситуации говорящий, он же субъект вооб-

ражения Bob, обращается сам к себе: OK, Bob, you‘re a reasonable human 

being… You must stop being silly… I must stop daydreaming and start doing 

what I am to… I do understand that you‘re tired Bob but you should finish this 

work. Come on, Bob… (пример информанта). В данной ситуации субъект 

осознает, что он находился в мире воображаемом и был занят «просмотром» 

образов-грез, которые он осознавал, и которыми он наслаждался, вследствие 

чего не занимался надлежащей работой в реальной действительности. 

В ситуациях, обозначаемых глаголом daydream, субъект воображения 

испытывает приятное эмоциональное состояние. Эта информация может 

быть эксплицитно выражена на языковом уровне, например: 

(9) I just daydreamed and felt intensely happy. - W.Newby.  

В примере (9) фраза felt intensely happy сообщает о владеющих субъ-

ектом чувствах, которые сопровождают процесс воображения. 

(10) Why isn‘t, I just love being in the mountains, I mean, it‘s just, I day-

dream about it so much. - BNC: conversations. 

В приведенном примере (10) информация о позитивном эмоциональ-

ном состоянии субъекта прослеживается в значении слов so much, love.  

Ненормативность тестового предложения *I just daydreamed and felt 

gloomy/depressed еще раз свидетельствует о том, что процесс воображения 

сопровождается эмоциями положительного характера. 

Итак, значение глагола daydream может быть сформулировано сле-

дующим образом: у субъекта возникает серия приятных для него образов, 

при этом он их осознает, но не осознает происходящее вокруг него в реаль-

ном мире.  
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Ирония как средство реализации стратегий коммуникативного 

 воздействия в англоязычном дискурсе печатной рекламы автомобилей 

 

Интерес к иронии и, как результат, еѐ изучение в рамках философии, 

риторики, литературоведения, лингвистики и искусствоведения имеют дав-

нюю и богатую традицию. В силу многоаспектности и полифункционально-

сти иронии еѐ современные теории по-прежнему многолики, они рассматри-

вают иронию как риторический троп или стилистический приѐм, как образ 

мышления и познания действительности или основной принцип отношения 

к ней. При этом отличительной чертой современных подходов к исследова-

нию иронии, даже с позиций разных научных школ и направлений, является 

полный отказ от одностороннего или одноаспектного еѐ рассмотрения. «В 

новой трактовке ирония – это одновременно и инструмент мышления, и 

языковое явление, основная функция которого – выражение отношения к 

несоответствию между ожидаемым и наблюдаемым положением дел» [8, 

с.228]. 

Особый интерес на сегодняшний день по-прежнему представляет 

изучение функций иронии в различных ситуациях общения. Однозначный 

ответ на вопрос: «Почему, несмотря на потенциальный риск быть непоня-

тыми, коммуниканты все же активно используют иронию в дискурсе?» всѐ 

ещѐ не найден. Ответом может послужить известное высказывание датского 

философа 19-го века Сѐрена Кьеркегора: «… подобно тому, как ученые ут-

верждают, что нет истинной науки без сомнения, с полным правом можно 

утверждать, что нет подлинно человеческой жизни без иронии»
2 

[4, с.195]. 

Однако более подробным ответом на этот вопрос являются результаты де-

тального изучения широкого спектра функций иронии, еѐ прагматических 

свойств. 

Цель данной статьи - рассмотреть особенности использования иронии 

как средства реализации стратегий коммуникативного воздействия в рек-

                                                           
2
 ―As philosophers claim that no true philosophy is possible without doubt, by the same 

token, one may claim that no authentic human life is possible without irony‖ [Kierke-

gaard, Soren The concept of irony. Bloomington: Indiana University Press, 1965. p. 378] 
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ламном дискурсе. Материалом послужили образцы юмористической англоя-

зычной печатной рекламы (prints) известных марок автомобилей, представ-

ленные на сайтах рекламных агентств и профессиональных сайтах для спе-

циалистов в области рекламной коммуникации. 

Под стратегиями коммуникативного воздействия в рекламе мы, вслед 

за Ю.К. Пироговой, понимаем «приемы выбора, структурирования и подачи 

в сообщении (как в его вербальной, так и в невербальной части) информа-

ции о рекламируемом объекте, подчиненные целям коммуникативного воз-

действия, выгодного для продвижения этого объекта на рынке» [5, с.210]. 

Кроме того, в соответствии с целями нашего исследования мы также ис-

пользуем терминологию и опираемся на принципы описания двух основных 

и ряда частных типов данных стратегий, представленные Ю.К. Пироговой в 

ряде публикаций [5, 6, 7]. 

Исследование подтвердило, что ирония активно используется как 

средство реализации всех частных видов коммуникативных стратегий как 

первого типа (собственно коммуникативных по функции), позиционирую-

щих стратегий, формирующих определенное восприятие рекламируемого 

объекта, так и второго типа, оптимизирующих стратегий, т.е. стратегий, 

направленных на усиление воздействия рекламного сообщения и преодоле-

ние неблагоприятных условий рекламной коммуникации. В рамках данной 

статьи нам представляется целесообразным более подробно рассмотреть 

особенности реализации основных частных видов позиционирующих ком-

муникативных стратегий, в реализации которых два из наиболее распро-

страненных видов иронии (вербальная и ситуативная) используются чаще 

всего. 

1) Стратегии дифференциации, помогающие выделить рекламируе-

мый объект в ряду конкурирующих. 

Серия взаимосвязанных рекламных сообщений производителей авто-

мобилей AUDI, BMW и Subaru наглядно демонстрируют эффективность 

использования вербальной иронии как средства реализации данной страте-

гии. Первой в этом ряду стоит реклама BMW: ―Congratulations to Audi for 

winning South African Car of the Year 2006. From the Winner of World Car of 

the Year 2006‖. Ответным шагом AUDI стало рекламное сообщение: ―Con-

gratulations to BMW for Winning World Car of the Year 2006. From the Winner 

of Six Consecutive Le Mans 24 Hour Races 2000-2006‖. И финальную точку в 

этой серии поставила реклама Subaru с вдвойне ироничным заголовком: 

―Well done to Audi and BMW for winning the beauty contest. From the winner of 

the 2006 International Engine of the Year‖. Иконические компоненты всех 

трех реклам содержали достаточно агрессивные изображения автомобилей, 

рекламируемых марок, и упоминаемых в сообщении призов, полученных 

ими. 

Реклама BMW c заголовком ―A Mercedes can also bring driving plea-
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sure‖, сопровождаемым изображением автовоза Mercedes в процессе тран-

портировки множества автомобилей BMW и одним из наиболее часто ис-

пользуемых слоганов BMW: ―Sheer Driving Pleasure‖, является ярким при-

мером реализации стратегии дифференциации при помощи ситуативной 

иронии. 

2) Ценностно-ориентированные стратегии, позволяющие связать 

рекламируемый объект с важными для целевой группы ценностными поня-

тиями. 

Примером может служить использование вербальной иронии в рек-

ламе автомобиля Skoda Octavia. Вербальный компонент рекламного сооб-

щения: ―Feel like you‘ve gotten closer lately? Advance to Skoda Octavia and 

save on fuel‖, сопровождается изображением молодой пары (предположи-

тельно у себя дома на диване), разделѐнной при этом работником автозапра-

вочной станции, по всем признакам активно участвующим в их беседе. Иро-

ния становится очевидной при сопоставлении вербального и иконического 

компонентов, при этом оба связывают рекламируемую характеристику ав-

томобиля (его экономичность) с ценностными понятиями «личная жизнь», 

«время на общение с близкими людьми». 

В рекламе автомобиля Nissan Tiida ситуативная ирония на основе ал-

люзии к арабо-израильскому конфликту позволяет связать рекламируемую 

характеристику автомобиля (его вместительность) с ценностным понятием 

«мир во всѐм мире». Вербальный компонент этого рекламного сообщения: 

―All the space you need‖ подкрепляется изображением жителя Палестины и 

жителя Израиля (мы видим головы в традиционных национальных головных 

уборах), мирно расположившихся не заднем сиденье одного рекламируемо-

го автомобиля. 

Не стоит, однако, забывать, что «[в] ироническом повествовании на-

лицо неявное, формально почти не выраженное отрицание существующей 

системы ценностей. Ирония предполагает "вывертывание наизнанку" сло-

жившегося строя оценок, представлений, мнений» [3, с.24]. Эта особенность 

иронического дискурса становится ещѐ более очевидной в процессе реали-

зации следующего типа стратегий. 

3) Стратегии присвоения оценочных значений, помогающие усилить 

восприятие положительных свойств рекламируемого объекта. 

Следует отметить, что многие исследователи сходятся во мнении, что 

все оценки рекламного текста в целом «стягиваются к одному полюсу – по-

ложительному» [2, с.7]. При этом в рамках иронического рекламного дис-

курса присвоение положительных оценок происходит во многих случаях 

имплицитно, за счет указания на условность любых оценок, по сути оказы-

вающихся противоположными для представителей разных целевых аудито-

рий. Таким образом, иронический рекламный дискурс одновременно отра-

жает и демонстрирует тот факт, что критерии оценки глубоко социальны по 
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своей природе, это человеческие оценки, дающиеся людьми и для людей. 

Вследствие чего в мире оценок действует не истинность вообще, а истин-

ность относительно концептуального мира участников коммуникации, вре-

мени, места, социального статуса коммуникантов и т.д. [1, с.64]. Ирония же 

- это «взгляд человека, осознавшего релятивность истины, претендующей 

тем не менее быть абсолютной» [2, с.25]. 

Например, в рекламе автомобиля Dodge Caliber были использованы 

сообщения следующего содержания: ―Cute is what child-actors were when 

they were employable‖ или ―Nobody will mistake you for a charm school gradu-

ate‖. Точка зрения целевой аудитории, предельно четко выраженная в такой 

формулировке, поддерживается и иконическим компонентом – изображени-

ем ярко-красного автомобиля агрессивного дизайна, а также рекламным 

слоганом марки Dodge: ―Grab Life by the Horns‖ и эмблемой, изображающей 

голову барана с мощными изогнутыми рогами. Таким образом, ирония, в 

данном случае ситуативная, служит средством реализации стратегии при-

своения оценочных значений, помогающей усилить восприятие положитель-

ных свойств рекламируемого объекта. 

Сходны и функции вербальной иронии в рекламе автомобиля Dodge 

Ram, заголовок которой: ―Some bugs die a more noble death than others‖ со-

провождался изображением крупного плана решѐтки радиатора реклами-

руемого автомобиля агрессивного дизайна с определѐнным количеством 

застрявших в ней насекомых, или в рекламе автомобиля Subaru Legacy с 

заголовком ―Get a sedan that commands respect‖ и изображением реклами-

руемого автомобиля под линией электропередач, на проводах которой даже 

птицы не решаются располагаться непосредственно над ним. 

В качестве постановки задач для дальнейшего исследования перспек-

тивным и целесообразным представляется изучение функций и прагматиче-

ских свойств иронического пародийного дискурса. 

Литература 

1. Гранин Ю.Д. О гносеологическом содержании понятия "оценка" 

// Вопросы философии. – 1987. – № 6. – С. 59-72. 

2. Колокольцева Т.Н. Предисловие // Рекламный дискурс и рекламный 

текст: коллективная монография / Научн. ред. Т.Н. Колокольцева. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2011. – 296с. 

3. Кулинич М.А. Лингвокультурология юмора (на материале английского 

языка): Монография. – Самара: СГПУ, 2004. – 263 с. 

4. Кьеркегор С. О понятии иронии. Пер. А. Коськовой, С. Коськова // Ло-

гос. – 1993. – №4. – С. 176-198. 

5. Пирогова Ю.К. Имплицитная информация как средство коммуникатив-

ного воздействия и манипулирования (на м-ле рекламных и PR-сообщ.) // 

Проблемы прикладной лингвистики. – М., 2001. – С. 209-227. 

6. Пирогова Ю.К. Стратегии коммуникативного воздействия в рекламе: 



 286 

опыт типологизации // Текст. Интертекст. Культура. – М.: Азбуковик, 2001. 

– С. 543–553. 

7. Пирогова Ю.К. Стратегии рекламного воздействия в эпоху коммерциа-

лизации массовых коммуникаций // Мат-лы 9-ой Межд. конф. «Цивилизация 

знаний: инновационный переход к обществу высоких технологий». Часть 1. 

– М.: РосНОУ, 2008. – С. 618-626. 

8. Шилихина К.М. Современные теории иронии // Вестник ВГУ. Серия: 

лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 1. – С. 228-230. 

© Шпар Е.В., 2012 
 

 

УДК 811.112.2‘42(045) 

Щипицина Л.Ю., Петрина Ю.И 

г.Архангельск (Россия) 
 

Речевые стратегии в продвижении товаров и услуг на немецких корпо-

ративных веб-страницах 
 

Продвижение фирм, товаров и услуг является важным механизмом 

современного производства, и эффективность продвижения обусловливает-

ся эффективностью использованных при этом речевых стратегий. Сфера 

речевых стратегий продвижения мало изучена. В частности, имеются нере-

шенные вопросы, касающиеся определения сущности самого понятия про-

движения, классификации речевых стратегий продвижения, а также особен-

ностей использования новых жанров Интернета для продвижения товаров и 

услуг. Все сказанное определило предмет рассмотрения нашей работы, на-

целенной на анализ речевых стратегий продвижения товаров и услуг на не-

мецкоязычных веб-страницах.  

Понятие продвижения (товаров, услуг, организаций и т.п.) тесно свя-

зано с понятием связей с общественностью (PR). Так, ряд авторов считает 

продвижение составной частью связей с общественностью, что вытекает из 

понимания последних как спектра программ, целью которых является «про-

движение и защита образа, имиджа, престижа фирмы или отдельных изде-

лий» [1, с.77]. В таком подходе продвижение понимается как «любая форма 

действий, используемых фирмой для информирования, убеждения и напо-

минания людям о своих товарах, услугах, идеях, общественной деятельно-

сти и влиянии на общество» [4, с.8].  

Мы разделяем данную точку зрения и определяем продвижение как 

один из элементов связей с общественностью, рассматривая его в качестве 

одного из способов воздействия на общественное мнение с целью формиро-

вания положительного имиджа фирмы и положительного восприятия потре-

бителем тех или иных товаров и услуг фирмы. Продвижение реализуется в 

виде рекламы, стимулирования сбыта и некоторых других мероприятий. 
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Продвижение товаров и услуг может быть массовым (осуществляе-

мым по разным медиаканалам – печать, телевидение, радио и Интернет) или 

личным (устные акции по продвижению товара/услуги в точке продажи). 

Непосредственным предметом нашего внимания является массовое продви-

жение товаров и услуг в Интернете, и именно об этом понятии мы будем 

вести речь далее.  

Речевая (или коммуникативная) стратегия определяется исследовате-

лями как «план по оптимальному воплощению определенного коммуника-

тивного намерения отправителя сообщения», который регулирует содержа-

ние информации, закладываемой в текст, коммуникативный эффект, к дос-

тижению которого он стремится, а также выбор и комбинирование языко-

вых средств, обеспечивающих речевое формулирование задуманных целей 

высказывания [5, с.45]. 

На основании изученных подходов к классификации речевых страте-

гий [2; 3 и др.] нам представляется возможным предложить обобщенную 

классификацию речевых стратегий, используемых при продвижении това-

ров и услуг в Интернете. 

1) позитивно настраивающая стратегия, реализуемая в следую-

щих тактиках: «это твоя мечта», обращение к чувствам и эмоциям, апелля-

ция к отношениям с близкими, предощущение хорошего, приятные пережи-

вания, шикарная жизнь и комфорт, эксклюзивность; 

2) стратегия преимущества, реализуемая при помощи таких так-

тик, как выгода от приобретения, выгодное предложение, уникальное пред-

ложение; 

3) позиционирующая стратегия, находящая отражение в тактиках 

персонализации и указания на круг потенциальных адресатов. 

Стратегия положительной самопрезентации, по нашему мнению, 

является вспомогательной при продвижении товаров и услуг, поскольку она 

направлена на формирование положительного восприятия покупателем 

фирмы-производителя и лишь опосредованно служит продвижению товаров 

и услуг соответствующей фирмы. Данная стратегия реализуется при помо-

щи тактик «имидж марки», «апелляция к авторитету», «апелляция к надеж-

ности», «быстрота, оперативность», «выделение фирмы из ряда других». 

Согласно нашим наблюдениям, веб-страница фирмы является цен-

тральным звеном продвижения в Интернете, предоставляя потребителю ос-

новной объем информации о самой фирме и производимых ею товарах или 

предоставляемых услугах. Чтобы учесть по возможности разные виды това-

ров и услуг, нами рассмотрены веб-страницы фирм, производящих автомо-

били и косметические средства, а также веб-страницы медицинских учреж-

дений и агентств по организации праздников. В общей сложности анализу 

было подвергнуто 33 различные веб-страницы.  

Мы определили, что продвижение на веб-страницах реализуется, 
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прежде всего, в следующих разделах:  

1) информация о фирме, помещаемая в рубриках Wir über uns, Histo-

rie, Unsere Klinik, Unternehmen, Investor Relations, unsere Auszeichnungen, 

unsere Ärzte, unser Team и т.д.;  

2) обращение к посетителям страницы от лица фирмы: Vorwort; 

3) анонсы проводимых мероприятий: Aktuelles, Events, Aktuelle Ak-

tionen;  

4) профиль деятельности, услуги и продукция: Produkte und Marken, 

Modelle, Produktübersicht, Modellübersicht, Shop, Rund um den Event, Show;  

5) часто задаваемые вопросы и ответы на них: Häufig gestellte 

Fragen/FAQ;  

6) обратная связь: Kontakt, Newsletter, Wunschinsel;  

7) отзывы о фирме и предлагаемых товарах и услугах: Presse über 

uns, Kundenstimmen. 

Из приведенного перечня блоков веб-страницы, специализирующихся 

на продвижении, можно заметить, что эти блоки весьма разнообразны, т.е. 

веб-страница практически в каждой своей составляющей направлена на рек-

ламу и продвижение самой фирмы или ее товаров/услуг.  

Для продвижения товаров (на примере автомобилей и косметических 

средств) характерны позитивно настраивающая стратегия, реализуемая в 

тактиках «приятные переживания», «шикарная жизнь и комфорт», «эксклю-

зивность», «это твоя мечта», «апелляция к чувствам и эмоциям», «апелляция 

к отношениям с близкими», стратегия преимущества, находящая отраже-

ние в тактиках «выгода от приобретения», «выгодное предложение», а также 

стратегия положительной самопрезентации, реализуемая при помощи 

тактик «имидж марки», «апелляция к надежности», «апелляция к авторите-

ту», «выделение фирмы из ряда других», «быстрота, оперативность», и по-

зиционирующая стратегия, реализуемая тактикой «персонализации». 

Так, при помощи тактики «имидж фирмы» в рамках стратегии пози-

тивной самопрезентации формируется положительное восприятие покупа-

телем фирмы-производителя и тем самым продвигаются товары соответст-

вующей фирмы.  

Porsche ist ein einzigartiges Unternehmen mit starken Idealen [por-

sche.de]. 

Обязательной составляющей тактики «имидж марки» является назва-

ние марки (Ford, Porsche, Maybach), сопровождаемое прилагательными с 

высокой положительной оценкой (einzigartig, führend), а также подчеркива-

ние традиции, т.е. долгого времени существования данной марки, и ее осо-

бых принципов (mit starken Idealen). 

Маркерами тактики «выгодное предложение» в рамках стратегии 

преимущества являются существительные, глаголы и прилагательные с се-

мантикой выгоды (Vorteil, sparen, versandkostenfrei, günstig):  
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Bestellen Sie sich jetzt besonders günstig Ihre NIVEA Lieblingsprodukte 

und Fanartikel. Als NIVEA FÜR MICH Teilnehmerin sparen Sie mit Ihrem per-

sönlichen Vorteils-Code einmalig 10% auf den Artikelpreis [nivea.de]. 

При продвижении товаров нередко сочетаются различные тактики и 

стратегии. К примеру, в приведенной рекламе продукта фирмы NIVEA так-

тика «выгодное предложение» сочетается с тактикой персонализации (Ihr, 

persönlich) и тактикой апелляции к чувствам и эмоциям (Lieblings-). 

Для продвижения услуг характерны позитивно настраивающая 

стратегия, находящая отражение в тактиках «приятные переживания», 

«шикарная жизнь и комфорт», «апелляция к отношениям с близкими», 

«предощущение хорошего», стратегия преимущества, реализуемая при 

помощи тактик «выгодное предложение» и «уникальное предложение» и 

стратегия положительной самопрезентации, реализуемая в тактиках 

«имидж марки», «апелляция к авторитету», «быстрота, оперативность», 

«выделение фирмы из ряда других». 

Так, при помощи тактики «приятные переживания» в рамках пози-

тивно настраивающей стратегии происходит убеждение потребителя в том, 

что использование услуг конкретной фирмы оставит лишь положительные 

впечатления. Маркерами указанной тактики выступают прилагательные с 

семантикой «положительные впечатления» (unvergesslich, die schönsten Au-

genblicke). Тактика «приятные переживания» часто сочетается с тактиками 

персонализации (Sie, Ihr) и «имидж марки» (Eventagentur axentus): 

Lassen Sie Ihr Event zum unvergesslichen Erlebnis werden mit der Event-

agentur axentus! [axentus.de] 

Таким образом, речевые стратегии продвижения как целостные сис-

темы операций по выбору и реализации оптимального формирования поло-

жительного имиджа фирмы и положительного восприятия потребителем тех 

или иных товаров и услуг фирмы на веб-страницах весьма разнообразны. 

Отметим, что в продвижении услуг позитивно настраивающая стратегия 

играет более важную роль, чем в продвижении товаров, способствуя форми-

рованию у клиента положительных эмоций в отношении использования ус-

луг той или иной фирмы. 

Изучение речевых стратегий и тактик продвижения различных видов 

товаров и услуг, а также их языковых маркеров является весьма перспектив-

ной исследовательской задачей, поскольку позволяет выявить нюансы в со-

ставлении рекламных текстов для различных товаров/услуг и различных 

целевых групп. 
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УДК 81'25 

Юзликбаева Д.Ш. 

г.Уфа (Россия) 

 

Особенности перевода английской научно-технической  

 терминологии на русский язык 

 

При переводе научно-технической литературы следует учитывать тот 

факт, что ей свойственен ряд особенностей как в области грамматики, сти-

листики, так и в области терминологии. Для языка научно-популярной лите-

ратуры характерна значительная насыщенность текста специальными тер-

минами, которые часто отсутствуют не только в обычных, но и в термино-

логических словарях. Это объясняется тем, что по мере расширения границ 

знаний в различных областях расширяется и словарный запас, в основном, 

за счет терминов. При переводе научно-технических текстов необходимо 

четкое знание терминологии по данной специальности и умение точно пере-

дать ее на русский язык. Но для того, чтобы правильно определить выра-

жаемое термином понятие, нужно знать ту область науки, к которой отно-

сится данная терминология. Любой термин следует рассматривать как сло-

во, за которым закреплено определенное научное значение, но которое мо-

жет изменить свое содержание в зависимости от конкретной области зна-

ний, т.е. контекста. Следует, однако, отметить, что целый ряд терминов при-

обретает своего рода независимость от контекста и, следовательно, может 

переводиться лексическим эквивалентом, например, «oxygen» - кислород, 

«voltage» - напряжение, «anode» - анод, «gene» - ген. Но это не означает, что 

все термины совершенно не зависят от контекста, речь идет лишь о том, что 

терминологическое значение слова чаще всего не меняется, но лишь конкре-

тизируется, выявляется в контексте.  

В целом, научно-техническую терминологию можно подразделить на 

4 группы: 

1. Общеупотребительные слова, которые, помимо своего основного 
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значения, приобретают значения, специфические для какой-либо области 

науки. В этом случае значение термина является одним из значений этого 

слова, например, «dislocation» - а) смещение, б) дислокация(физический 

термин); «arm» - а) рука, б) рычаг, кронштейн; «eye» - а) глаз, б) центр ци-

клона(авиац.); «solution» - а) решение, б) раствор (хим.). 

2. Общенаучные термины, используемые в нескольких областях нау-

ки в разных значениях, например, «rectifier»- а) выпрямитель тока, б) детек-

тор (рад.), очиститель (хим.); «gear»- а) шестерня (мех.), б) шасси (авиац.); 

«handling» - а) обращение с чем-либо, б) управление, пилотирование(авиац.), 

в) обработка данных (мат). 

3. Специальные термины, используемые только в одной области 

знаний, при этом значение слова и значение термина совпадают, например, 

«molecule» - молекула, «transformer» - трансформатор, «chromosome» - хро-

мосома, «enzyme» - фермент.  

4. Термины, имеющие два и более значений в одной области, напри-

мер, «level» - уровень, высота, нивелир; «plug» - свеча зажигания, штепсель-

ный разъем, пробка; «nucleus» - ядро клетки, косточка ореха, ядро 

ЦНС(центральной нервной системы). 

Такая многозначность терминов создает неясность при переводе на-

учно-технической литературы, где нужна предельная точность. Поэтому в 

таких случаях важно учитывать контекст. 

Таким образом, основная масса научно-технической терминологии не 

входит в состав общелитературного языка и понятна лишь специалистам, но 

значительная часть терминов представляет собой общеупотребительные 

английские слова, взятые в специальном значении. И только контекст помо-

гает выявить, употреблено ли слово в своем обычном значении или в специ-

альном, а также в каком из своих значений употреблен многозначный тер-

мин в данном случае. 
© Юзликбаева Д.Ш., 2012 
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Фразеологические единицы, характеризующие здоровье 

в английском, немецком и русском языках 

 

Под фразеологизмом понимается воспроизводимый в речи оборот, 

построенный по образцу сочинительных или подчинительных словосочета-

ний, обладающий целостным значением и сочетающийся со словом. Фра-

зеологические обороты представляют собой наиболее своеобразную часть 
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выразительных средств языка. Во фразеологических единицах (ФЕ) нередко 

отражаются особенности культуры народа, его истории, народные пред-

ставления о тех или иных предметах и явлениях, национально обусловлен-

ные стереотипы восприятия окружающего мира.  

В рамках данной статьи анализируются значения здоровья в слова-

рях английского, немецкого и русского языков. В словаре В.И. Даля «здоро-

вье» определяется как «состояние животного тела (или растения), когда все 

жизненные отправления идут в полном порядке; отсутствие недуга, болез-

ни» [2]. По словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, здоровье – правиль-

ная, нормальная деятельность организма, его полное физическое и психиче-

ское благополучие [4]. В словаре английского языка Webster's New World 

Dictionary & Thesaurus, «здоровье» понимается как «health – the state of being 

physically and mentally healthy» («состояние физического и психического 

здоровья») [7]. Толковый словарь немецкого языка Duden – Deutsches Uni-

versalwörterbuch дает следующее определение здоровья: «Gesundheit – 

körperliches, seelisches oder geistiges Wohlbefinden». (Здоровье – телесное, 

психическое или душевное благополучие) [6]. Как видно из определений, во 

всех трех исследуемых языках здоровье понимается как физическое и пси-

хическое благополучие организма. 

Как показало исследование, улучшение здоровья делится на две под-

группы: безотносительно к воздействующему фактору – выздоровление; и 

подразумевая внешнее воздействие – вылечивание. Выздоровление – особое 

состояние организма, наступающее за окончанием какого-либо болезненно-

го процесса и продолжающееся до полного восстановления нормального 

питания и деятельности всех органов. При легких заболеваниях это состоя-

ние протекает совершенно незаметно, почти совпадая с окончанием болез-

ни. Но чем долее длится болезнь и чем важнее для организма вызываемые 

ею нарушения в деятельности различных органов, тем большее значение 

получает период выздоровления. 

В создании образности ФЕ фразео-семантической подгруппы «вы-

здоровление» особое место занимает соматическая лексика, а именно нога. 

Во всех трех исследуемых языках выздоровление ассоциируется с тем, что 

человек снова стоит на ногах: to be/get back on one's feet/be/get on one's feet – 

wieder auf den Beinen sein – встать на ноги; становиться/вставать/ подни-

маться на ноги – выздоравливать, оправляться от болезни; on one's feet – 

выздоравливающий; wieder auf die Beine/die Füsse/die Strümpfe kommen – 

снова встать на ноги (выздороветь); wieder zu Gange sein – выздороветь, по-

правиться; подниматься с постели/подняться с постели. Выздоровление 

также связано с тем, что человек набирается сил: go from strength to strength 

– крепнуть с каждым днѐм; collect one's strength/gather oneself up/muster up 

one's strength — собираться с силами — накапливать в себе силы; wieder zu 

Kräften kommen – набираться сил – здороветь; набирать силу/силы – 
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крепнуть, усиливаться. В исследуемых языках выздоровевший человек 

приходит в себя, в сознание: regain/recover consciousness/come to one's 

senses/come round/come to/come to oneself – zur Besinnung kommen – прийти в 

сознание – выходить из обморочного состояния; feel quite/like oneself – 

оправиться, поправиться, хорошо себя чувствовать; get one‘s senses back – 

приходить в рассудок; come to life – прийти в себя – очнуться (после 

обморока); прийти/приходить в чувство;  входить/войти в себя. 

Если человек выздоровел, говорят, что он находится на вершине или 

на холме в английском и немецком языках: to be up and about –подниматься 

с постели вновь после болезни; выздороветь; be out and about – поправиться, 

выйти после болезни; be over the hill – выздороветь; pick up – улучшить 

(здоровье); <wieder> obenauf sein – выздороветь, оправиться от болезни; j-d 

ist über den/dem Berg – кто-л. пошѐл на поправку; кто-л. оправился (от бо-

лезни). Данная ФЕ приобретает образ трудного похода, во время которого 

человек должен с большим усилием преодолеть крутой холм, т.е. болезнь. 

Рассмотрим специфические значения, присутствующие только в од-

ном из исследуемых языков. Каждый язык по-своему членит действитель-

ность, по-своему обобщает, систематизирует и осмысляет явления» [1, с.57]. 

Все это находит свое отражение и в специфических значениях семантики 

ФЕ подгруппы «выздоровление», отличающих сопоставляемые языки друг 

от друга. В английском языке выявлены следующие значения подгруппы 

«выздоровление», свойственные только данному языку. В английском языке 

на пути к выздоровлению человеку приходится преодолевать трудности, 

опасности, что находит отражение в следующих ФЕ: get over smth – попра-

виться, придти в себя; pull through – поправиться.  

Рассмотрим толкование понятия «вылечить» в словаре Д.Н. Ушакова, 

который дает следующее определение данному понятию: избавить от болез-

ни, сделать здоровым [5]. В исследуемых языках вылечить означает поста-

вить человека на ноги: get/put/set smb./smth. on his/its feet/ have smb. back on 

<her> feet – j-n/etw. auf die Beine/auf den Strumpf/auf die Strümpfe bringen – 

поставить кого-л. на ноги – вылечить от болезни; j-m auf die Beine helfen – 

поднимать на ноги; ставить/ поднимать на ноги – вылечивать, избавлять 

от болезни.  

В исследуемых языках избавление кого-либо от болезни связано с 

тем, что больному вдыхают душу или возвращают жизнь: call into be-

ing/existence – пробудить к жизни; give smb./smth. a new lease of/on life – 

вдохнуть новую жизнь в кого-л./во что-л.; restore smb. to life/raise from the 

dead/raise to life – возвращать к жизни – вылечить тяжелобольного; j-n 

wieder ins Leben rufen – воскресить, вернуть к жизни кого-л.; дать/давать 

жизни; вдохнуть душу во что-л. – оживить. 

Как показало исследование, здоровый человек в сознании людей ас-

социируется с тем, что он целый и невредимый: safe and sound/safe and 
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sure/in one piece/with a whole skin – heil und ganz – цел и невредим. Прилага-

тельные «целый» и «невредимый» тождественны по своим основным значе-

ниям, что проявляется в совпадении их толкований в словарях, а также в 

том, что они используются в словарях как взаимные определители друг дру-

га. В значениях прилагательных выделяется интегральная сема «не имею-

щий отклонений от физической нормы» признака «физическое сложение» 

[3].  

Здоровый человек – это сильный, красивый человек, поэтому здоро-

вье оценивается через внешний вид, действия и способности человека: look 

strong and healthy – пышет здоровьем; the very picture of health – совершенно 

здоров; lively person/blooming with health – пышущий здоровьем; <as> fresh 

as a daisy/a rose/paint – Frisch wie eine Rose/sich erfrischt fühlen – как огурчик 

– здоровый; aussehen wie eine Landpomeranze / aussehen wie eine Pfingstrose – 

как маков цвет; gut bei/im Schick sein – иметь здоровый вид; von Gesundheit 

strotzen – быть здоровым. 

Признак «полное физиологическое благополучие», несомненно, вхо-

дит в значение прилагательных «здоровый» и «крепкий» [3]. Во всех трѐх 

исследуемых языках здоровый человек должен обладать физическим здо-

ровьем: fighting fit/a fine figure of a man/<as> fit as a fiddle/flea – в хорошем 

физическом состоянии, здоровый; in the pink <of condition> – здоровый, 

сильный; gut zuwege sein – быть здоровым, быть на ногах; auf dem Zeu-

ge/beim Zeug sein/gut im Stande sein/gut in Fahrt sein/in guten Schuhen 

stecken/auf der Höhe sein – находиться в добром здравии, чувствовать себя 

хорошо; в силе – наделен физической и духовной энергией; в здоровом теле 

– здоровый дух. 

В исследуемых языках здоровый человек находится в здравом уме, 

так как здоровье – правильная, нормальная деятельность организма, его 

полное физическое и психическое благополучие; состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов: be in one‘s right mind/be of 

sound mind – seine guten Geister bei sich haben – быть в здравом уме; in one‘s 

<right> senses – bei vollem Verstand <und ungetrübtem Gedächtnis> – в 

здравом уме и твердой памяти. 

Анализ семантики ФЕ, характеризующих здоровье в английском, не-

мецком и русском языках, позволил выявить общие значения в семантике 

ФЕ рассматриваемых языков; параллели в семантике ФЕ, существующие 

только в двух из изучаемых языков; также расхождения трѐх фразеологиче-

ских микросистем ФЕ, описывающих здоровье. Во всех трех исследуемых 

языках выздоровление ассоциируется с тем, что человек снова стоит на но-

гах и набирается сил. Если человек выздоровел, говорят, что он находится 

на вершине или на холме в английском и немецком языках. В английском 

языке на пути к выздоровлению человеку приходится преодолевать трудно-
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сти и опасности. В исследуемых языках вылечить означает поставить чело-

века на ноги. Здоровый человек в сознании людей ассоциируется с тем, что 

он целый и невредимый; здоровье оценивается через внешний вид, действия 

и способности человека; здоровый человек должен обладать не только фи-

зическим, но и психическим здоровьем.  

Общее в семантике данных единиц обусловлено объективной реаль-

ностью; специфические особенности семантики ФЕ, отличающие языки 

друг от друга, вызваны субъективной оценкой понимания здоровья, отли-

чиями в ассоциативном восприятии окружающего мира представителями 

разных национальностей и культур. 
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Интертекстуальность как диалогическое взаимодействие текстов 

 

Возникновение понятий «интертекст», «интертекстуальность» связы-

вают с именем Юлии Кристевой – французской исследовательницы литера-

туры и языка, теоретика постструктурализма. Впервые она ввела эти терми-

ны в 1967 г. в статье «Бахтин, слово, диалог и роман» для обозначения лите-
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ратурного и языкового феномена. Бахтинские идеи о неизбежном диалоге 

любого писателя с современной и предшествующей литературой помогли 

Ю. Кристевой создать теорию межтекстовых отношений, а его представле-

ния о «чужом слове» дали ей возможность утверждать, что «…любой текст 

строится как мозаика цитаций, любой текст – это впитывание и трансфор-

мация какого-нибудь другого текста» [2, с.431].   

Ю. Кристева находит параллель между статусом диалогического сло-

ва у Бахтина и статусом текстов: «…подобно всякому слову, которое одно-

временно принадлежит как субъекту речи, так и ее адресату, и которое ори-

ентировано на предшествующие и современные ему высказывания, текст 

всегда находится в точке пересечения других текстов» [2, с.433].  

По мнению ученого, любой текст представляет собой реакцию на уже 

существующие тексты, насыщен ссылками на предшествующие, соотносит-

ся с другими текстами, ведет с ними диалог. Вновь созданный текст, в свою 

очередь, составляет основу будущих текстов. «Всякое письмо есть способ 

чтения совокупности предшествующих литературных текстов, всякий текст 

вбирает в себя другой текст и является репликой в его сторону» [2, с.434-

435]. Соприсутствие в тексте фрагментов предшествующих текстов, от экс-

плицитной формы цитаты до имплицитной формы скрытой аллюзии, Ю. 

Кристева обозначает понятием интертекстуальности. Интертекст она опре-

деляет как «…любой текст, который является результатом взаимодействия 

других текстов и кодов» [2, с.437]. Сформулировав эти термины, она откры-

ла путь для дальнейших исследований в области межтекстовых взаимодей-

ствий.  

Основными маркерами, т.е. языковыми способами реализации интер-

текстуальности в любом тексте могут служить цитаты, афоризмы, иностиле-

вые вкрапления. Категория интертекстуальности может проявлять себя как в 

первичных текстах – художественных произведениях, так и во вторичных, 

таких как учебный текст, научный доклад, реферат, статья, тезис, литера-

турный очерк и другие.  

Во второй половине XX в. интертекстуальность получает широкое 

распространение благодаря теоретической саморефлексии постструктура-

лизма и художественной практике постмодернизма, для которого характер-

на цитатность. Понятие интертекстуальности связывается постструктурали-

стами Р. Бартом, М. Риффатером, М. Фуко, М. Грессе и другими с отожде-

ствлением сознания человека с письменным текстом: история и культура, 

философия и литература, общество и человек – все читается как единый, 

глобальный текст, т.е. интертекст.  

В целом, с точки зрения постмодернизма, текст существует лишь в 

силу межтекстовых отношений, в силу интертекстуальности, и в этом отно-

шении интертекстуальность выступает как «…необходимое предваритель-

ное условие для любого текста» [1, с.83]. В рамках постмодернизма сама 
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идея текстуальности мыслится как неотделимая от интертекстуальности и 

основанная на ней, – текст, собственно, и есть не что иное, как «ансамбль 

суперпозиций других текстов» [5, с.74].   

В русской лингвистике теория интертекстуальности берет свое нача-

ло также от трудов М.М. Бахтина, который называл это явление «текстом в 

тексте» и говорил об интертекстуальности как о внутритекстовом диалоге 

«своей» и «чужой» речи, осуществляемом с помощью цитат, аллюзий,   ре-

минисценций и т.п., связывающих в единое смысловое пространство тексты 

разных авторов и разных времен. Сегодня мы можем говорить о тесной свя-

зи этого феномена с современной литературой и языковой ситуацией.  

Идеи М.М. Бахтина нашли свое дальнейшее развитие в работах Ю.М. 

Лотмана, в которых текст осмысляется как элемент культурного контекста. 

Текст, по мнению ученого, не существует сам по себе, он неизбежно вклю-

чается в какой-либо исторически реальный или условный контекст. Поэтому 

восприятие текста, оторванного от его внешнего фона, невозможно. Даже в 

тех случаях, когда для нас такого фона не существует, мы проецируем текст 

на фон наших современных представлений, в отношении к которым текст 

становится произведением [3, с.130]. 

Ролан Барт дал следующее, ставшее классическим, определение ин-

тертекстуальности: «Всякий текст – есть интертекст по отношению к како-

му-то другому тексту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, 

что у текста есть какое-то происхождение; текст образуется из анонимных, 

неуловимых и вместе с тем уже читаных цитат – цитат без кавычек» [1, с.82-

83]. 

Подобные толкования интертекста представляют интертекстуаль-

ность как теорию безграничного текста, интертекстуального в каждом своем 

фрагменте. Между всеми создаваемыми («своими») и созданными («чужи-

ми») текстами существует общее «интертекстуальное пространство» [2, 

с.430], поэтому восприятие текста есть «непрерывное чтение в бесконечном 

тексте» [1, с.83], которое осуществляется благодаря воспринимающему соз-

нанию читателя.  

Итак, мы живем в огромном текстовом пространстве, которое можно 

назвать интертекстуальным пространством, где любой текст возникает как 

отклик или реплика на другой текст. А понятие «интертекст» подтверждает 

«…факт присутствия в любом тексте текстов предшествующей и окружаю-

щей культур, указывает на его (текста) «непервозданность», на его «прони-

занность» иными текстами, на его многоавторство или, наоборот, отсутст-

вие автора» [4, с.6]. 

Уничтожаются границы между текстом и всем, что лежит за его пре-

делами (мир, жизнь, речь, история, сознание и т.д.). Мир становится косми-

ческой библиотекой, бесконечным, бескрайним текстом.  
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