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Р А З Д Е Л  I . ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

1 О 
з .И.Агандманова 
ЛГУ им,П.Стучки 

ПОЖФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ KOHTSKCTA 

И СЕЫАИТИЙАЦИЯ НЕИЗВЕСТНЫХ слов 

Контекст в своих отношениях с многозначным словом поли

функционален, "По ог осенив к полисемии контекст играет 

двоякую роль — как средства отбора нужного значения и как 

средства актуализации отобранного значения " / I , с ,53/ . 

Развивая лриведепное утверждение В.ы.Лейнина выделяет две 

различные функции контекста кап минимального отрезка тек

ста , в пределах которого выявляется значение данной языко

вой единицы — идентифицирущую и актуалиаирущую / 2 , о . 9 

16/. 

Выполняя идентифицирующую функцию, контекст выбирает 

одно из значений, закрепленных за словом в лэксичэокой си

стеме данного языка. Актуализирующая функция хонкекота р е 

ализуется тогда, когда действие контекста распространяется 

на уне отобранное лексическое значение полнозпачного слова 

или когда "слова заместители" обретают конкретную предмет

нув соотнесенность. Контекстуальная актуализация слов за 

местителей, выполнявших анафорическую или дейктическую 

функцию, достаточно очевидна, поэтому ограничимся иллгот

рацией реализации уточняющих функций на контексте полно

эначного слова l e a v es в следующем тексте! 

The dead s l e ep co ld in Spala t on i gh t . Snow blows 

through the o l i v e proves s i f t i n g against the tree. routa< 

Snow d r i f t s over the mounds with the small headboards. 

(When there was time f o r headboards) , The ol ive , trees, are 

t h in i n the co l d wind because t h e i r lower branches were 
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once out to cover t eake , and the dead s l eep oo ld in the 
small h i l l s above the Jexama R i v e r . I t was co id tha t Feb

ruary when they d ied the re and s ince then the dead have 
not not i c ed the changes of the seasons. . . . 

The daad s l eep cu ld i n Spain t on i gh t and they w i l l s l eep 
co ld a l l t h i s winte r ая the earth s leeps wi th them. But in. 
the spring; the r a i n w i l l come t o лаке the ear th 
kind aga in . The wind w i l l blow a o f t over the h i l l s f roK 
the south. The black t r e ea w i l l соше t o l i£e*wit .h a&al l 
green i e а у s в and there w i l l be blossoms on the ap

p le t r e e s along the Jarama R i v e r . /1, c.?27/» 

На основе английских толковых словарей значения слова 
l e a f /ч, с.748/ ;,юрут быть представлены в следущнх приз

наках: лист — орган растения * роотущиЯ от ствола или с т е б 

ля f плоский * тонкий + чаща всего зеленый +• выделятеий вла

гу • п о глоща щи я углерод; листва; объект, тонко сплшешшй 
как лиот: лист книги, лист металле, створка ( дверей ) , полот

нище ( в орот ) , опускная доска ( с тола )^ Сйоес. ) прицельная 
райка. 

Контекст слова l e a v e s скла;;уваетоя на базе многоуровне

вой семантической общности вТыГС слова с его окрунением. 
Сенантическая согласованность проявляется в повторах аде

меитов лексичвэкях значения синтагматически связанных 
слов . Зафиксируем контекстуальные факторы, обусловливающие 
повторы некоторых признаков лексического значения слова 
l e aveв . 

Leaves находится в соотаве импликационада /5, с.35/ с л о 

ва t r e e s —деревья. Это значит, слово l e a v es появилось в 
приведенном тексте в связи с признаками, входящими в зна

чение слова t r e e s . Употребление слова t r e e s в тексте 
предполагает возможность появления слов , навивающих различ

ные части дерева. То , что l eaves является часты; идаликаци

онада слова t r e e s означает, что информация, актуализирую

щая лексическое значение le 'aves непосредственно зависит 
от объема и содержания контекстуальных сведений о слове 
t r e e s . Эыход связей'анализируемого l e a v es за пределы пред
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жжения в макроконтекст осуществляется опосредованно чорзз 
слово t r e e s . И чем скре озеленяя о слове trees , те;.: конк

ретнее актуализация слова leaves, признака лексического 
значения слова leaves, продублированные контекстом, прод

ета ют в следуадеи составе: часть деревьев — синтаксичес

кие отношения предлслзжя "She black trees wi l l сохе to 
l i f e with eaall green leaves", где субъекткообъзктиые от

ношения сочетаний "ūiie black troes" к "wi;,ii suall green 
leaves" , определяемые глагольные ссчзтак::еи " to co:ae to 
l i f e " , указывает  на т о , что предлокивЕ объект "with l e a v e s " 
является частью целого , кото;,.:,.: в ;акноы случае является 
"the trees" ; часть окизагаих деревьев   нмшшкадаи лекси

ческого значения предиката " to соше to l i f e " — возвращать

ся к ни зил, сливать; чае?ъ огква sr.ux весной деревьев — км

лликации предлокного сочетания "there wi l l be bicssoas on 
uhe apple trees" —расцаетут яблоневые деревья; включение 

слова leases Б имплинационал слова spring — зесна ( the 
earth kind, uhe wind soft, the trees core to l i f e with 
suall green leaves) , часть окивапцнх весной оливковых де

ревьев — повтори темы "оливковые деревья*: the ol ive 
trees — their lower branches — the black t r e e s ; честь 
оживающих весной оливковых деревьев в Испании — повторы 
т е ш "оливковые деревья" : in Spain — the o l i v e groves — 
the t r e e roo t s — the ol ive trees — the lower bran

ches — the black t r e es ; зеленая часть оживающих 'весной 
оливковых деревьев в Испании: определение green к слову 
l eaves . 

Реализация идектифицируицей функции осуществляется в 
пределах предложения "The black t r e e s v ā l i come to l i f e 
,vith suall green l e a v e s , где лексическое значение слова 
' t rees" и отношения, указывающие на то, что l e a v e s это 
часть " t rees " — деревьев, является контекстуальным факто

ром, который осуществляет выбор значения: "лист — орган , 
растения, раступени от ствола, плоский, тонкий, чаще всего 
зеленый, выделяющий влагу, поглощающий углерод" . При реа

лизации идентифицирующей функции семантически реализуемое 
слове leaves и его указательная минимум — слово t r e e s 
(находящееся с leaves в суоъектнообгектных отношениях) 
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согласувтсл по признакам "деревья + зеленые". 
При актуализации выбранное значение конкретизуется приз

наками, которые не фикенруптся в словарных определениях, 
т . к . является переменными, контекстуально зависимыми. При 
этом поле семантического согласования слова расширяется. 
Пак, если при реализации идентифицируетей функции ядро и 
его индикатор согласуется по признаку " д ерево " , " з е леное " , 
то теперь они согласуется по следующим признакам: t r e e — 
дерево + весеннее Ч оливковое + растущее в Испании; l e a f — 
орган дерева + весеннего + оливкового + растущего в Испании. 
Проследим контекстуальные условия семантического согласова

ния слова l e a v es и е г о окружения, находящихся в отпоиении 
взаимной импликации, представленной здесь зтОкоы <  > 

l e a v e s 
деревья 

t r e e s 
часть деревьев деревья 

green l e a v e s 
зеленая часть деревьев 

зеленые деревья 

trees 
зеленые деревья 

gruon l o a v e s 
зеленая часть ониаащих 

зеленые оя. ива o w e деревья 
ŗeS t r e e s coming to l i f e 
вещих зеленые окивавдие деревья 

деревьев 

зеленые, ояиващие весной деревья 
green l e a v es <-т> t r e e s coining to l i f e in 

spring-

зеленая часть окиващих зеленые, олндашпе весной 
весной деревьев деревья 

зеленые, оииваа;ле весной оливковые деревья 

green leaves <—* ol ive trees coming to 
l i l 'e in spring 

зеленая часть, оживащпх зеленые, оживащие нес 
весной оливковых деревьев оливковые деревья 
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Проанализированный материал указывает на то , что все 
функции контекста реализуются на базе семантического сог 

ласования слова с его контекстом. При реализаций идентифи

цирующей функции не все повторяющиеся признаки оказываются 
необходимыми. При реализации актуализирующей функции вся 
контекстуальная информация о семантически реализуемом с л о 

ве оказывается существенной. При реализации восстановитель

нон функции итеративные признаки лексического значения вос

станавливаемого слова, будучи существенными, могут оказать

ся достаточными для однозначного или варьированного восста

новления неизвестного или пропущенного слова, или же они 

зеленые, ониващие веемой, оливковые деревья, 
растущие в Испании 

green l e a v es o l i v e t r e e s coming to 
l i f e in spr ing in 
Spain 

зеленая часть, ожигшгщкх зеленые, окиващне весной 
весной оливковых деревьев, оливковые деревья, расту

растущих в Испании щие в Испании 

Как показано в приведенной выше записи, сеиаптическое 
согласование l e a v es выходит за пределы непосредственной соче

таемости в широкий контекст. Состав повторяющихся итератив

ных признаков при реализации различных функций контекста 
ыо^ет быть представлен в следу пас и составе: 
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указывают юдько на принадлежность восстанавливаемого с л о 

ва к определенному лексикограннатическому классу слов . 

Единство контекстуальной основы при реализации различных 
функций указывает., на то , что обучение ориентации в контек

сте при словарной и бессдопарной семантизации неизвестных 
"слов долнио проходить в неразрывной связи. Для того , чтобы 
обеспечить мотивированное внимание к контексту необходимо 
начинать с восстановления признаков лексического значения 
неизвестного слова по контексту, т . е . начинать с таких у с 

ловий, где читающему ничего не дано о неизвестном слове, 
кроме его контекста, и тогда обращение' к контексту стано

вится неизОеыным. Только после того , как чит^аощий выявит 
вев ко«текстуальнуюинформации о неизвестном слове и соста

вит мнение о е го значении, следует обращаться к словаре с 
тем, чтобы подтвердить правильность выведенного по контек

сту значения в случаях однозначного восстановления неиз

вестного слова; зиорать точный вариант в случаях, когда 
контекст обеспечивает восстановление неизвестного слова на 
уровне тематической группы слов ; или определить лексичес

кое значение неизвестного слова в тех случаях, когда кон

текст не содержит никаких сведений, кроме указания на клас

сную принадлежность семантизируемого слова. 

Лосстано^чеиие неизвестного слова по контексту потребует 
от читающего зрелого чтения: умение определять основную т е 

матическую направленность текста, следить за логикой изло 

жения, определять семантику лексикасинтаксической модели, 
которая реализуется в предложении, содержащей неизвестное 
слово , определять характер синтаксических езязеи восстанав

ливаемого слова. При восстановлении неизвестного слова чи

тающий долнен двигаться от текста к неизвестному слову, а 
не от слова к тексту, Контекстуальные сведения, предвари; 
тельно собранные о неизвестном слове, делают обращение к 
словарю во много раз эффективнее ( б / . 

т 

 Попытка связать бессловарную и словарную семантизации 
Ешизвестных слов предпринята автором в указанной работе. 
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Система упражнений на ориентацию в контексте, построен

ная на совмещении бессловарной и словарной семантизации, 
является неотъемлемым компонентом в обучении зрелому чте

нию на иностранном языке. 
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ЛГУ им.Я.Отучкй 

МАТРИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ СВЯЗКИ 
НАРЕЧИЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ЗНАЧЕНИЕМ "УВЕРЕННОСТЬ" 

(на материале современного английского языка) 

Цель работы  определить состав синонимического ряда 
наречий со значением "уверенность" , выявиРь доминанту 
ряда и семантическую структуру слов ряда, как предпосылку 
для установления отношения синонимии меяду членами ряда. 

Большинство наречий обследуемой нами группы помещены 
в тезаурусе Гоже под рубрикой "уверенность" . / I , с .332

333 /. В ходе работы грулпк пополнилась еще двумя наречи

ями: v e r i l y и f o r s o o t h . Слова с пометой " с л энг " и " р а з 

говорное" были исключены из списка. Таким образом, о б с л е 

дуемый ряд состоит из чч слов и словосочетаний: assured ly , 
abso lu t e l y , at any r a t e , at a l l even t s , c e r t a i n l y , admit

t e d l y , t o a c e r t a i n t y , without doubt, undoubtedly, su r e l y , 
v.ithout ques t i on , unmistakably, p r e c i s e l y , e x a c t l y , i r r e 

f r a g a b l y , d e  i s o v e l y , i n con t e s t ab l y , d e f i n i t e l y , p o s i t i v e 

l y , unequ ivoca l l y , undeniablyi of a c e r t a i n t y , i nd i spu tab 

l y , dec ided l y , c l e a r l y , i n e v i t a b l y , of course, doubt l ess 

l y * i n f a l l i b l y , r e a l l y , beyond ques t i on , Indeed , v.ithout 
f a i l , f o r s o o t h , sure , by a l l means, t r u l y , • r i l y , d i s t i n c t 

l y , i ndub i tab l y , doubt l ess , unquestionabJу, no doubt. 

Исходя из предполагаемой семантической близости слов 
данной группы, мы делаем допущение, что некоторые из них 
могут быть синонимами. 

В таен работе мы принимаем определение синонимии .пред

ложенное В.Г.Вилвманои, исходя из которого, первым обяза
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тельным условием сш'енимин является наличие семантической 

с ценности еле?*, выранающсесн в наличии общих семантическ

их компонентов у слов рассматриваемого ряда.Вторым обяза

тельным условием синонимии являетвя функциональная смеж

ность слов, Третьим, факультативным условием синонимии 

является налачне гбщеге денотата / 2, с Д 9 ; 3, 0 , 1 3  1 4 / 

13 нашем случае таким общим денотатом является понятие 

"уверенность" . Но так как из наличия общего денотата не 

следует , ято расеыатриваемне слова является синонимами, 

8 Т 0 Т факультативный признак синонимии послуяил в нашей 

работе jmiiii отправным моментом. 

Используя матрицу семантических связей, мы выясняем, 

в какой мере рассматриваемая нами группа наречий удовлет

воряет первому условию СИНОНИМИИ. Матричная репрезентация 

семантических связей слов синонимического ряда разработа

на J . r . Вилюманом / 4, с. 139 / Согласно этой методике, с л е 

ва на матрице размещается весь обследуемый списон слов, в 

нашей случае 44 наречия, а вверху матрицы  компоненты 

этого ряда, то есть тот яг ряд, но теперь мы рассматрива

ем его как набор ВПРИОНИЫХ компонентов для слов обследу

емого ряда (см. таблицу на с. 155 ) . 

Данные о семантических связях слов исследуемого ряде 

собирались по английским Толковым словарям, а такие по 

словарям синонимов английского языка. Однако следует о т 

метить, что многие слозари синонимов ограничиваются рас 

смотрением синонимии имен существительных, прилагательных 

и глаголов , поэтому мы в основном использовали данные тол

ковы/ словарей /5, 24/. 

Семантические > лязи, зафиксированные в словарях, мы 

'лтнечали на матрице знаком " + " , а семантические связи, 

присутствующие в словарях имплицитно, мы отмечали знаком 

V " (.имплицитными мы считаем связи от частного к общему, 

ксторне могут быть установлены на том основании, что с л о 

^эрек зафиксировав связь от общего к частному  см. выше

ука?аннус работу 4) , Как уде отмечалось в работе, выпол

ненной по этой методике / 2 5 , с. 2" / , учет матрицей им
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идицитных связей делает представление семантических с в я 

зей слов полнее. 
Когда все имплицитные и эксплицитные связи, зафиксиро

ванные словарный, были отмечены на матрице,матрица была 
упорядочена в порядке убывания числа семантических компо

нентов ( GK ) , зарегистрированных матрицей для каждого 
слова обследуемого ряда (представленная нами таблица эт 

ого этапа не отражает,). 
Наибольшее число СК оказалось у слова certainly  33. 

следующее за ним в ряду слово assuredly имеет только 16 
СК, что деет основание говорить, что слово certainly яв 

ляется бесспорной доминантой полученного цяда. 
Было вычислено семантическое расстояние между доминан

той и остальными словами ряда по формуле D = 1    , г д е 
В  семантическое расстояние между словами, в+иашем 

случае, между доминантой и остальными словами ряда, I 

наибольшее вдегюжнее семантическое расстояние нелду с л о 

тами, а  число СЕ общих с доминантой, А  число СК при

сущих слову, 3  число СК присущих доминанте /25, с .33 /„ 
Матрица была снова упорядочена, в порядке возрастания 

семантического расстояния между доминантой и остальными 
словами ряда. Зосеиь слов ряда: absolutely, aeciuively, 
at a l l events, exactly, irrei 'ragably, i recit;ei у, at any 
ra le , ur:aistč\itably не имеют ни одного общего компонента 
с доминантой, следовательно, семантическое расстояние кея 

ду этими словами и доминантой ратс I , т . е . наибольшее, 
возможное семантическое расстояние между словами, принадле

жащими к одному сииониническому ряду. Девять слов ряда: 
admittedly, to a certainty", cf a certainty, incor.ti•avei

t ib l y , undeniably, unequivocally, posi t ive ly , iricunte^.iu

l y , eel t r i t e ly имеют по одному СК, обцоку с доминантой. 
Для этих слов семитическое расстояние от доминанты ряда 
находится в пределах 0,943  0,9^5. Семь елои ряда:doubt

lessly , ol course, inevitably, fciihewt questīvu, clear ly , 
desidedly, iiiuisputaljly, имеют по два СК , пСци:; С Д&УЙяаВ-
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>. Пилюман. Г?.Г. Синонимия как один из признаков, состав

той, и соответственно, семантическое расстояние этих слов 
от доминанты находится в пределах менду 0,900 и 0,686. 

Итак, большая половика слов ряда ?Ч наречияуделены 
от доминанты не значительное семантическое расстояние, 
что свидетельствует о том, что основное значение доминан

ты—"уверенность11— не является для ниг главным. 
Другой причиной то го , что матрица отразила слабую 

связь многих слов ряда с доминантой монет быть тот факт, 
что словари во многих случаях уклоняются от толкования 
наречий, а в тех случаях, когда толкование дается, отре

зают устоявшиеся явления и иногда не поспевают за изме

нениями уже реально свершившимися. 8 нашем случае этот 
консерватизм словарей нашел отражение в том, что все с л о 

ва обследуемого нами ряда либо.носят помету "наречие", ли 

бо не пшют никакой пометы вообще в случаях аналитических 
сочетаний типа : of coursu, at a l l events. 

В первм приближений, вслед за словарями, мы тоне рас

сматриваем слова нашего ряда, как наречия,"так как данные 
словарей не дают нам основания рассматривать их подругому. 

Однако на следующем этапе работы со словами ряда с л е 

дует ожидать, что ряд распадется, по крайней мере, на два 
синонимических ряда, ?то расщепление ряда возможно на о с 

новании данных о функциональных характеристиках • слов ря 

va . 
0д.ļai-.о, v. задачи данной статьи рассмотрение функцио

нальных характеристик слов ряда не входит. 
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В.А.Гуртая 
ЛГУ им. П.Стучки 

ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАНИЯ ГЛУХИХ ШУМНЫХ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ 

В НАЧАЛЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОМ ЛАТЫШСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

шыш 

Настоящая статья посвящена рассмотрений закономер

ностей сочетания глухих шумных согласных фонем в нача

ле слова в современном латышском и английском языках. 
Каадый язык имеет свои специфические законы сочетания 
фонем. Выявление этих законов и изучение отдельных т и 

пов сочетания фонем имеет большое значение при решении 
ряда проблем. Изучение сочетания фонем различных язы

ков является основой для определения фонетической 
структуры слова. Вопрос о сочетаемости фонем з слове 
связан также с проблемой пограничных сигналов в рече

вом потоке, об автоматическом распознавании речи. Не

оспорима роль сочетания фонем Б процессе обучения 
учащихся иностранному языку. 

Основанием для выбора темы данного исследования 

послужила недостаточная изученность этого участка фо
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нетической отруктуры слова в латышском дате катурпоы 

языке, хотя некоторые результаты исследования в сопо

ставительном плане сочетания фонем латышского я анг

лийского языков приводятся в статьях М. П, Вецозол 

Д Л А 
Несмотря на отнооиттьную изученность сочетаний 

английского литературного языка, все еще отсутствуют 
работы, в которых рассматривались бы все имеющиеся 
фонемные сочетания с точки зрения их характерных осо 

бенностей в фонетической системе английского языка. 3 

исследуемых работах в большинстве случаев ученые огра

ничивающая анализом небольших групп фонемных сочетаний 
/ 3 , 7, 8/. 

Наиболее подробно на вопросе о сочетаниях фонем 
останавливается Г. П, Торсуев /5/, 

В налий работе мы будем рассматривать только одно

и двухфонемные сочетания ввиду недостатка места в дан

ном сборнике. 

В современном латышском литературном языке в нача

ле слова могут оказаться see анализируемые нами глухие 
шумные согласные /Ъ Л ttJ, Гч7, Гк7, Гс7, fcJ, 

Г$]. (В работу не включены глухие шумные со г 

ласные О.], [%], так как они встречаются в заиАютво

ванных и иностранных словах . ) Почти вое из них входят 
непосредственно з сочетание со всеми гласными фонемами 
(моно и дифтонгами) латышского языка [\], ļl'jt, f&J, 

и т . д . p i l e , i ī t , k e f ī r e , ķfras, ķeffine, Зешогв, 
5Srket3t , t en r s t , t ū t o , saka, kāja, pozē t , p o l i t i k a , 
p e i l a t , k a i l s , koika, k u i l i s , kauja, Kivkuoāne, вот

hoze, t e v , s i e v e , Šodien, 

Монофтонги foj и l'o'J и дифтонги [0\]/b\j] и /čiļj 
зстречаютоя в иностранных и заимствованных оловах. Ди-
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Фтонги re!j, foij, £\jl\j, fo\xj, /7u7, /W. feuj 
имеют также и позиционное образование: если за кратким 
монофтонгом в тавтооиллабичеокой позиции следует с о г 

ласный /V J и fj J, то они вокализируются в /*Ц.У и 
f\J, например, / т е ц У Ъ в т , /leiУ 1*J и др . 

При анализе сочетаемоотй латышоких начальных одно

фонемных глухих шумных согласных определяются некоторые 
отличительные признаки: 

1. В начала латышского слова функции одной фонемы 
выполняют 8 глухих шумных согласных: fj> J', rij, Г\ J, 
fķ.7, fCJ', ft], f$J, fŠ./.в сочетании £ гласными фо

немами образующие 133 сочетаемости: 

а ) самым продуктивным глухим шумным согласным, ко 

торый сочетается с 21 гласным из 22 возможных, являет

ся щелевая глухая шумная фонема f$J; 

б ) высокая степень сочетаемости имеется также у 
согласных fpj - 19, ft J - 18, /М7. ffj - Ш 

2, Среди гласных следует выделить: 

а ) монофтонги с самой большой степенью сочетаемости: 
f'lj, liU, fč 7, fu7, №7 - 8 (из 8 возможных/, 
0*7, fx../, fči7, f&if - 7 сочетаний; 

, б ) дчфтонги fa. и/  8, ftl J, fit J', fuoj  no 7, 
/At 7, fli'l7 - no 5. Степень сочетаемости других г л а с 

ных с однофонемными глухими шумными согласными в нача

ле слова незначительна. 

В английском языке в начале слова могут оказаться 
все анализируемые на™ глухие шумные согласные  6 
'fp7, ft7, ffc J , fs7, fj J', fij7. При этом все они 
сочетаются со всеми гласными фонемами английского л и 

тературного языка: fij, fi',J, ft J , fse7, fu7, fu;J, 
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[ л 7, [&:/, [jo 7, fy,7, d у, д:./, ./e;7. / с / . / , 

/bi /р /«ГУ. /41Г7, Л г 7 , / f c j / . /\Л?7, /о? 7 - 21: 

p i t t y , team, pat , aoot , shoot, cut , c a r t , po t , por t , 
pet , c u r t , say, t i e , t o y , coa t , shout, peer , pa i r , 
pure, c o r e . 

Латышские глухие шумные согласные [р7, [i. 7, fk/, 
A 7, /S 7 - 5 могут соединяться в начале слова с 
другими согласными, образуя двулфэневдое сочетание. 

й /*с7 в этих сочетаниях не участвуют. 3 основном 
глухие шумные согласные в начале слова выполняют функ

ции первого компонента. 4 глухие шумных согласных мо

гут слуяить как первым, так и вторым компонентом [р7, 

ŗp, Г<7, f$7,-(spy. /spy, My, 1st 7, fstJ, ' 
.'say, fPS7, / « 5 7 . Следовательно, глухие шумные co

гласные Ур7, ft 7$ 7k7, 7S7, / " i 7 • начале слова мо

гут сочетаться с согласнымиV 

Су J  с fs 7, LJ7, /К 7, li 7, ф, Ct], образуя 
соединения [pi 7, [pi 7, [рп7', [pi 7, [рк/, for J, 
p s i h o l o ģ i j a , P j ē r s . pneimatika, p l ī v o , p ļ au t , p r i ede ; 
/"£7 - с / V 7 , /7J 7, / Г7, образуя следующие три с о 

четания: Ctv7, ft//, Н<~7-- t v a i k i , Tjansans, t r e 

pes ; 

А 7  с Гп/, /'/г 7, Л  7 , 75 7 . [17, [(-7, / > 7 , об

разуя 7 соединений [kn7', [<К/, 7, [KSl', [К(7, 
[kĻ/, [КС/, kn ieb t , kņada,' k v i e c i , ksendzs, k l i b o t , 
k ļava , krava; 

fS7 - с /Р7, ttj. /КУ, [c7, fm[. 7*7, [£/, fV7, 
ljy, [У-7, [/.[, образуя I I сочетаний: £sf>J, [5±У', 
fs*./, /5(1/, [Sm7, [sny, [si7, [svļ, [č[/, [S*7, 
/ji/, spS lo , sko la , s t rauta , scēna, smaids, sn iegs , 
s f ē r a , s v i r a , S j e ra l eone , shēma, s l ēpās ; 
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[£] -*fŗj, f i ] , f<7, / к / , / с / . / « V . fnJ, l\J, 
irtj, fĻ7, ffj, образуя 12 сочетаний: £s(>7, 7^7, 
fb*J, fsm7, fsnj, [lh7, fSLj, fsĻj, flr7, 
šp iko t , š t a t a , ekoda, šķavas , Ž&erbakove, šmauga, Šn i c e 
l e , ānore, š ' lepe, s ļūdon ia , Sropž ī ra . 

Эти сочетания отличаются некоторыми особенностями: 
1. Латышские глухие шумные согласные в начале е л о 

ва, соединяясь с другими согласными  шумными и сонан

тами, образуют 3S двухфонемных сочетаний: 

а ) самой болы;:ой степенью сочетаемости с другими 
согласными обладает глухая щелевая fS 7 - 12 (из 17 
возможных), fS7  I I . Далее следуют fK]  7, fpj -

6, ft7  3 сочетания; 

б ) среди согласных, выполняющих функцию второго 
компонента, самой большой сочетаемостью обладают щеле

вая звонкая фонема / V / и сонанты / л / , f t 7, ft"J -

по 4 сочетания из 5 возможных. 

2 . В этих сочетаниях обнаруживается такая законо

мерность: если первым коглпонентом являются смычно

ззрывные / р / , f~bj, f<7, то вторым будут либо щеле

вые шумные 7^7, fjj и /V7 (оба компонента в данных 
сочетаниях имеют разные способы образования, например, 
/OS 7 pseidonīms, /"/>j у PjBra, ft УJ t v e r t , либо 
сонанты fn7, f'Q-7, f t ] , lĻ7, f(~7 (одинаковые и 
разные способы,образования, например, pneimatika, 

f0L7 p l ī v o ) ; 

Функцию первого козтонента выполняют щелевые шум

ные согласные fs,7 к 7s7, Функцию второго  глухие 
шумные согласные ( в зшзные , аффрикаты и щелевые 

/ р 7 , ft7. f<7, fc7, fc7, f£7, fčJ. 7*7, звон

кие fVj, fi7 и сонанты. 
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3 . Из 39 двухфонемных сочетаний выделяются I I , 
где обоими компонентами являются апализпруоше нами 
глухие шумные согласные: fPS], [Кб], [SpJ, fS't], 
[SK], fSCj, /ipj, [si], [5К]. fŽŗ], [5Č] -

оба компонента E данных сочетаниях имеют различные 
способы образования. 

Латышские глухие' шумные согласные в составе дзух

фонемйОго сочетания соединяются с гласными фонемами, 
кроме дифтонгов fou] и [tu,] латышского литературного 
языка, например, p s i h e , p r ī z ā t , prece , prāmi j a , p l e c i , • 
tvans, t v e i c e , t r a i p s , k l o z e t s , p r o z ī t , k l iukŽķinat , 

Здесь выявляются некоторые особенности: 
1. Всего найдено 39 начальных двухфонемных сочета

ний глухи?: шумных согласных, которые, соединяясь о 
гласными, образуют 2S6 сочетаемостей: 

а ) максимально возможной сочетаемостью обладают 
два сочетания [р1] И /tļfj, соединяюсь с 17 гласными 
фонемами (из 22 возможных. Средняя зтепедь сочетаемо

сти наблюдается у [if] : i . [ s i. J  15, f p r ] , / ~ - < У , 

[s-t]  14, l&hij - 13, [ķp?, fsf] - no 7 . Остальные 
обладают низкой степенью сочетаемости  51 . Низкая 
сочетаемость отмечается в тех случаях, когда двухфо

немные сочетания встречаются в словах, не характерных 
для латышского языка, т . е. з заимствованных словах, 
именах собственных и т. д . , например, a f ē ra , sho las t ika , 
всепа, Sjera leona, P j ē r s . 

2. Гласные, в свою очередь, могут соединяться с 
двухфонеиными сочетаниями глухих шумных согласных, о б 

разуя следующие степени сочетаемости: 
а ) среди монофтонгов самой высокой степенью соче

таемости обладают гласные / 5 . 7  2 8 из 39 возможных, 
ft J  26, f&J  23 и т . д . ; средней [Щ]  I I , 
/ з г У , fx,'J  по 5 сочетаний. Самой низкой степенью 
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сочетаемости обладает fO'J - 3 оочетания (только в 
заимствованных словах: š t o r a , krona, p r o s i t и п р . ) . 

б ) среди дифтонгов выделяются [Ли] - 16, /7 г ] -

14, Га07, fdfj  13, fiUj  3 , /SO'J, fui'j - 2 с о 

четания (например, T r o i c i a , p l u i n ī t , smuidro ) . 

В английском языке глухие шумные согласные ff>7, 
ft7, Гк7, Гв7, fj7 могут входить в состав двухфонем

ных сочетаний и соединяться с другими согласными (шум

ными и сонантами). В основном анализируемые глухие шум

ные согласные в двухфонемных сочетаниях выполняют функ

цию первого компонента, а функцию второго^, другие шум

ные согласные и ооначты. Выполняя функцию первого ком

понента в ддухфонемных сочетаниях в начале слова, г л у 

хие шумные согласные в соединении с другими согласными 
обоазуют следующие сочетания: 

' /р7  с -ftJ, 7sJ, fj7, fr], / > / , 7JJ, СП, 
77W, образуя следующие 8 двухфонемных сочетаний: / ft], 
ffS], fp[j, fpn], fpitf, 77p]J, jTjpfJ, fpU, p t e r o 

d i k t y l , pseudonym, pshaw, Pnyx, Puerto R i c o , pare, p r i c e : 

ft ]  с /y)J, 77]J, ff], образуя 3 сочетания 
С\ы], 77i{], /7±rJtl t w e l v e , tune, t r e a t ; 

7к/  с fa], /7]], frj, fij, образуя 4 сочета

ния: /"KW/, /ČJ7, ГсГ], [с i], qu i ck , cure , cream, 
c l e a r ; 

[Ц  с [p], ft], /X], fij. fv], fn>], c*j, 
C> 7, /] 7, fr], f^J, образуя I I сочетаний fšpj, 
С'Ь], /б£7. / i f 7, CSV J, /StT)7, ШЗ и т . д . : 
epeak, s t a t e , вку, ephere , s v e l t e , enow, swear, super, 

Sr inagar , s l e e p ; 

fj7  только с Cr], например, shrewd. 

Глухие шумные согласные в двухфонемных сочетаниях 
в начале английского слова обладают некоторыми особен

ностями: 
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1 . Английские глухие шумные согласные /1 е 7 , ftj, 
f<7, f$J', fJ7 в начале слова, сочетаясь с другими 
ооглаоными  шумными и сонантами, образуют 27 соеди

нений: 
а ) среди анализируемых 5 глухи?: шумных согласных, 

выполняющих функцию первого компонента з двухфонемных 
соединениях, самой большойстепенью сочетаемости с дру

гими согласными обладают глухая щелевая С$ 7 - 10 (из 
13 возможных), рмычновзрывная Ср7  8 сочетаний Да

лее следуют смычновзрывнне С<-7  4 и [tJ  3 сочета

ния. Самая низкая степень сочетаемости с другими с о г 

ласными  у глухой щелевой fj 7  одно сочетание ļļfj; 
б ) среди согласных, выполняющих функцию второго 

компонента, самой высокой степенью сочетаемости облада

ют сонанты f]J, fiJJ, СП  4, fl]  3 и ft J', Cd J 
- 2 сочетания. Самой низкой степень» сочетаемости обла

дают согласные / р 7 , /XJ, ££j, CvJ, CsJ, CjJ, &*J 
 no одному сочетанию, 

2 . В данных сочетаниях обнаруживается такая законо

мерность: если первым компонентом в двухфонемных началь

ных сочетаниях служат смкчновэрывнке f\J К /Ж_7, то 
вторым компонентом будут только сонанты /7_7. Cd7, 
frj, Cij; 

если первый компонент  глухой взрывной CfJ, то 
вторым являются либо глухие, либо сонанты; 

если первый компонент  глухая щелевая fSj, то 
функцию второго компонента выполняют шумные (глухие и 
звонкий СVJ) Н аонанты. 

CjJ соединяется только с сонантом CTJ, Все эти 
днухфонемные сочетания имеют как одинаковые, так и 
различные способы образования (например, /̂ t/7svelta, 
fšij BPHERE, ft Г] TREE и т . д . ) . 

3 . Из 27 сочетаний выделяются 6, где обошли компо

нентами служат глухие шумные согласныеt 
4. Как указывалось уже вначале, глухие шумные ос 
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гласные в составе двух фонем выполняют функцию перво

го компонента, однако имеется 5 сочетаний, где анали

зируемые глухие шумные согласные могут выполнять функ

ции второго компонента. 

Английские двухфонемные оочетания глухих шумных 
согласных могут соединяться ао ваеми гласными фонемами 
английского литературного языка, например, p r e t t y , 
s t e a l , s t e p , stamp, s t ood , t rue , c r a f t . 

При анализе двухфонемных глухих шумных согласных 
с гласными определяются некоторые отличительные при

знаки. 
1. Воего найдено 27 начальных двухфонемных сочета

ний глухих шумных соглаоных, которые, ооединяяоь с 
гласными, образуют 298 сочетаемостей: 

а } самой высокой степенью оочетаемооти обладает 
двумюопемное сочетание Г$р7  21 сочетаемость ( со 
всеми гласными фонемами 21 ) . Далее следуют 1st 7  20, 
ļbfj - i g , /?г/, Zc(7. Ш , Г 7 - 18, l'prj, [pij 
/Snj - 17, ISkiJ, [bL] - 16; средней - fKU)J - 13, 
/ " N 7 , Д ^ 7 , 7jr7 - 10,/fļ/, ft^j7 - 8; низкой 

747. &£j. CfvoJ, 7srJ, fsj7 - 4, [ptj, fF(j, 
[pi\J  i . Низкая сочетаемость относится к заимство

ванным л редким словам  Рпуд, Puerto Rico , pshaw. 
2. Гласные, сочетаясь с дзухфонемными соединения

ми в начале слова, образуют следующие степени сочета

емости: 
а ) среди монофтонгов самой большой степенью соче 

таемости обладает [О- J  21 (из 27 зозмошых) „ Далее 
следуют [\\ 7  19, [17, [1Л\7, 73)7 - 18, [к/, ļbj 
- 17, fa'J - 15, А7, Г? J, fi'J - 14.- /7u7 - 12; 

, 0 ) среди диртокгов самыми продуктивными являются 

[й\J - 16, [ЬчУ - i s , Zei'7 - 14, /а и/ - n , fiaj, 
[Se], [Ъ2] - 19, / о ; 7 - 6 . 

При сопоставлении глухих шумных согласных в начале 



латышоксro и английского слова определяется ряд отли

чительных признаков: 

1, Латышокке глухие шумные согласные [рЗ-, [ { ] , 
PU, С<1у ft3, f i j , fsJ, [$]  8 образуют 133 
сочетаемости с гласными? английские глухие шуйяые со

гласные [ьЗ, [±3, [к], /Sift [13, /XV  б 

126. 
2 . Латышские глухие шумные согласные образуют 3S 

двухфонемных сочетаний с гласными, они образуют 256 
сочетаемостей; английские глухие шумные согласные 
/р], [i], [<]> /S3, [\3  5 в сочетании с другими 
согласными образуют 27 двухфонемных соединений, а а 
глаоныыи  298 сочетаемостей. 

3.Найдено 18 одинаковых двухфонемных сочетаний для 
обоих языков з начале слова: [р$/, fp]3* Гр^З, [аСЗ, 
[ргз, fij3. ft.ŗJ, Ы з , c i d , Cspj, т з , d u , 

/s vУ, /ьi3, f$l 7, [$w], Mr)J, [& r3-^ 
4. Среди анализируемых глухих шумных согласных самым 

продуктивным, выполняющим функцию: 
а ) одной фонеглы в обоих языках является глухая щеле

вая [£]  21 сочетание с гласными; 
б ) в двухфонемных сочетаниях вновь доминирует глухая 

щелевая [ь ]: в латышском языке [%]  13, в английском 
 12 сочетаний. 

5. Самой низкой продуктивностью в обоих языках 
отличаются и [ t ] , /1с/ я /С/ - для латышского 
и [ ^ ]  для английского. 

Таким образом, английские начальные сочетания г л у 

хих шумных согласных превалируют над соответствующими 
сочетаниями в одинаковом позиционном окружении в латыш

ском языке. 
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З.Е.Лауга ТО

ЛПЫ им. З.Лациса 

ИДЕЯ "ННУТтаИШЙ ЯЗЫКОВОЙ 40В1Ы" 3 ТРУДАХ 

В.ГУМБОЛЬДТА 

Являясь выражением определенной философской концепции, 
идея внутренней языковой формы (в дальнейшем в . я . ф . ) . с о с т а 

вляет основу, вернее, образует один из краеугольных камней 
энергетической и синтетической' концепции языка В.Гумбольд

та. Тем не менее понятие в.я.ф. не получило достаточно я с 

ного определения ни в трудах самого Гумбольдта, ни тем б о 

лее Б раоотах его немногочисленных последователей в X I X  M 
веке. Достаточно указать хотя бь: на труды ученика Гумбольд

та — К.Ф.Беккера, в которых проявляется упрощающее иска

жение понятия в.я.ф. — логические формы мышления, которые 
Гумбольдт рассматривает как внелингвистический субстрат 
языковых форм, приобретают у Беккера статус в.я.ф. общей 
для всех языков мира. Остается только добавить, что и в на

стоящее время нет единого мнения о понятии в.я .ф, Существу

ют мнения, что в.я .ф. не является научным, в строгом смысле 
этого сл.:ви, термином, т . к . она научно недоказуема / ДеУЗ/ , 
что она не является лингвистическим термином, а фил;софсюй 
!'...:тегорией и её применение в языкознании не корректно,т.к. 
эта операция нарушает принцип соразмеримости /2,с4Г2415/. 
С другой стороны, в.я.ф. воспринимается как вполне приемле

мый лингвистический термин и даже, более того , предприни

маются попытки, исхода из идеи в.я.ф..определить её место 
в современней лингвистике (Г.Ракишвили,Л.Йост). В неогум

Яольдтиансксм языкознании (Л.Вейсгербер) понятие в.я.ф. 
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в известном преломлении приобретает статус "языкового с о 

держания" (Sprachlnhalt ) к становится имманентной частью 
"языкового промежуточного мира" ( eprachliclw Zwieohen

w«lt ) ,некоей сети языковых понятий, стоящей между реаль

ным миром*, т . е . объективной действительностью и познающим 
её субъектом. Каждому родному языку свойственен свой спе

цифически национальный "языковой промежуточный мир". От

сюда обосновывается,например, трудность, а иногда и прин

ципиальная невозможность адекватного перевода с одного 
родного языка на другой родной язык. Для неогумбольдтиан

ского языкознания за последнее время характерна некоторая 
"ревизия" взглядов, о чем свидетельствует, Например, ра 

бота Р.Хоберга "Учение о языковом поле" /3/, речь Й.Трира 
незадолго перед его смертью в 1968 году, высказывания 
Г.Риппера на конференции в Киле /2/387410/ и др. Особен

но показательным в этом отношении является работа главы 
неогумбсльдтианского направления в лингвистике Л.Зейсгер

бера "Два взгляда на язык" /4/, в которой автор выступает 
против гипостазкрования понятий "языковая картина мира" 

l t b i l d ) , "языкового промежуточного мира" к других по 

нятий , Ci эмулированных этой концепцией, и пытается интер

претировать их с позиций современных социальных наук. В • 
известном смысле, здесь Л.Вейсгербер определенно прибли

жается к материалистическому пониманию языка. Отсюда воз 

никает необходимость для советского языкознания глубоко и 
объективно проанализировать этк изменения и сдвиги акцен

тов в неогумбольдтканском языкознании. Провести такой глу

бокий анализ представляется возможным только посредством 
внимательного изучения философского и лингвистического 
наследия Гумбольдта, в частности, более точного определе

ния его идеи(и понятия) в.я.ф.,занимающей существенное 
место в "энергетическом языкознании" Л.Вейсгербера. 

Ближе всех к философскому определению понятия в .я .ф . , 
по нашему мнению,подошел Г.Ипсен. Следуя своей концепции 
языка как "истинного ло госа , духа, познающего самого себя 
как мир" он дает следующее определение в .я .ф . : • Формулой 
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в.я.ф. мк описываем закон образования несущих понятийных 
конструкций языка, которые подразумевают как действитель

ность категориально оформленный мир" /8,с18/. 
Следует заметить, что искажению понятия в.я .ф. во мно

гом способствовал стиль, своеобразность выражения мыслей 
Гумбольдтом, а так же композиция его.работ, в которых с 
той или иной стороны затрагивается идея "внутренней формы" 
вообще. Так, например, автор первой крупкой монографии о 
Гумбольдте Р.Гайм пишет: "Заметно, что автор (Гумбольдт) 
не обладает дидактическими навыками; он не привык считать

ся с любозыательностью публики; он пишет так, как он шту

дирует, а i тудирует он с совершенно нерефлекткрованным 
деловым интересом" /%с485/. Г.шгейнталь отмечает, что " . . 
Гумбольдт мыслит ясно и чётко, но мысли его лишь с трудом 
облекаются в слова" f'vJ,cZ? 1. Для Гумбольдта типично пере

плетение отдельного высказывания с синтетическим мышлени

ем, другими словами, по несколько преувеличенной формули

ровке Ю.Штеицеля: каждое отдельное место может быть пра

вильно интерпретировано только лишь в контексте целого, а 
целое, в принципе, может быть вычитано из каждого отдель

ного предложения /11,с265/. 

К сказанному следует добавить еще и другую, возможно, 
более вескую причину "непонимания" Гумбольдта, как его 
современниками, так тем более его очень немногочисленными 
последователями, причину, повлекшую к искажению и упроще

нию понятия в.я .ф. именно в ее лингвистическом толковании. 
Дело в том, что, несмотря на широко распространенный 
взгляд на Гумбольдта как на оеновоположенника общего язы

кознания, лингвистом, в строгом смысле этого слова, он 
все же не был, Изучая биографию, труды и переписку Гум 

больдта, нельзя не заметить, что он, как и Дж.Викб и И. 
Гердер до него, был пионером в области гуманитарных наук 
( Geistesvr isse i isc i ia f ten) . В центре его интересов  чело 

век, воспитание.человека. В одном письме к Фр.А.Вольфу 
(27.XI .1816) Гумбольдт писал: "Вот та область, которую я 
намерен исследовать: знание к изучение человеческого ха
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рактера в его различных формах проявления". И в "Автобио

графии" он еще раз называет "желание познать человека 7 1 2 , 
cIV/ главной движущей силой его научного интересса. Уже 
первые, небольшие по содержанию сочинения антропологичес

кого характера "О законах развития человеческих с: :л" (1791) 
и "Теория образования человека" (1793) называют тему Гум

больдтовского учения о человеке: знание видов человечес

к_>го поведение для лучшего образования человека, ?итрепо

логг.я с целью образования. Глазной целью Гумбольдта была 
идея "о сравнительной науке о духе" ( ve rg i e i cheade Q e i s 

tenwiasenschart ) /12,с1У/, Вся научная деятельность Гум

Оольдта п р т к з а н ь стремлением вскрыть и >ШЕеать силу, о б 

разующую основу Человеческого неведения, найти критерии 
для сравнения проявлений этой силы в различных чел.>вочсс

гих К ' 1 М е ю « , Ч 1 ' х . При атом для лег > нет сомнения ь том,что 
зтой силой является идеальнее, т . е . дух. Весь вопрос для 
неги в том, в чем именно можно проследить, "нащупать" И 
иписать проявление этого духа, духовной силы, зтой все 
пролизывающей forea forwans . Сначала он обращается к 
^клосуфпп, н>. после ток называемого "Кенского кризиса" вни

мание молодого Гумб^льдтааривлвкают вопросы античного ми

ра, в котором так гармонически сочеталось духовное с ма

териальным, отсюда его внимание обращается на изучение 
Вопросов государства, истории, образования и конечно же 
антропологии. Характерен его неослабевающий интерес к л и 

тературе, ооззии и искусству. Во всех трудах Гумбольдта 
цо этим дисциплинам красной нитью проходит стремление 
вскрыть единую основу, единую движущую силу, некий общий 
знаменатель, или иначе, скрытую иод внешним проявлением 
fores f o r e a t a — foraa formans . Очень характерный 
штрих этих робот т.'Дметпл З.Флеммер: " . . . н и в одном из 
своих трудов (но Hhuenepōчисленным дисциплинам,3.Д.) да 

лее методического виеденкя Гумбольдт не вылел" /1%18/ . 
Лишь в последний период своей жизни, обратившие!, к пооле

т.овеник языка, Гумбольдт наконец то находит иекимое звено 
ъ ,LYXvBi4\i; деятсл./Н'..от., чол^века, ту области ясного про
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явления той таинственней силы, которая, по его мнению,опре

деляет и движет сущностью и бытием человека, и которая да

ет ему (Гумбольдту) ключ к пониманию и интерпретации духа. 

В языке, по словам Ф.Гейнемана, проявляется для Гумбольдта 

"история человечества как одна единая совокупность сил, ко

торая находится в последовательном, прогрессивном движении" 

то есть именно тут прослеживается становление и развитие ду. 

ховних сил человека / Ц с 1 9 / . 

Отныне интерес Гумбольдта всецело направлен на язык, но 
и здесь только филология или только лингвистика его не 
удовлетворяют: исходной позицией к целью для Гумбольдта 
ипятъ такк является "образование человека" ( d i e Bildung 
dea Menschen ) : "Я полагай)",пишет он,",что я нашел силу 

использовать язык как средство ( Vehikūī ) ,чтобы проследить 
и изучить все вершини и все глубины и все разнообразие все

го мира" (12 ,19 ) . Его теория языка антропологизма по сущест

ву. Еше Гердер отстаивал 'взгляд, что различные языки явля

ются суммой различно артикулируемых понятий. По словам т о 

го же Гейнемана, Гумбольдт рассматривает язык как "Сово

купность ( der I rmbegr i f f ) актов говорения, и только пото

му, что он (язык) яБляетея этим, он может конституировать 
человеке . . . Последнею реальностью являются но языки, а 
говорящие люди, сколько людей, столько и языков" /12,с19/. 

В противоположность остальным работам, труды по филосо

фии языка и языковедению Гумбольдтом доведены до заверше

ния. Язык для него никогда не является абстрактным феноме

ном, он всегда связан с человеком, язык полностью проявля

ется как духовная, образующая сила в "целокупности говоре

ния" , и как организм подвержен развитию и увяданию, он 
следует внутренним имманентным законам "духовного развития 
рода человеческого" . 

Говоря о в . я .ф . , Гумбольдт, однако, нигде не дает р а з  , 
нернутой, полной экспликации или дефиниции' этого понятия, 
или термина, если не считать сравнительно небольшего фраг

мента в работе : " Uber d i e Verschiedenheit dee measctblichan 
Sprachbaues und lhren BinfluB auf die g e l s t i g e Entwlcklun^ 
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des ^enachengeschlechts", Aoaatz 21, Kapl te l tTberachr i f t 
"Iimere Sprachfor»", &.Ч6Э - 4?3. 

Сравнивая его высказывания о в.я .ф. в работах не линг

вистического характера, сопоставляя применение этого п о 

нятия в различных случаях с его применением в языкознания, 
можно сделать вывод, что сама идея "внутренней формы",при

шедшая в Германию из трудов английских мыслителейнеопла

тоников (Шэфтсбэри) и ставшая особенно актуальной в э с т е 

тических спорах конца ХУП1 к начала XIX веков, оыла для 
Гумбольдта и его современников чемто настолько тривиаль

ным, сило собою понятным термином, что не представлялось 
никакой необходимости для его дополнительное экспликации. 
Пытаясь сейчас, в наше время, дать исчерпывающую дефини 

цию в . я .ф . , мы рискуем привнести в нее те элементы мышле

ния, вернее, те кванты прогрессировавшего быстрыми темпа

ми познания, которых не было и не могло быть во времена 
Гумбольдта и его современников. Изменившаяся с начала XIX 
века "картина мира" неизбежно наложила бы свой отпечаток 
на мыслительное'содержание тех категорий, которыми опери

ровал Гумбольдт, а для то го , чтобы возможно точнее при

близиться к идее "внутренней формы" (в ее Гумбольдтовском 
понимании) необходим экскурс в духовно культурную жизнь • 
Германии конца Х У ' Ш , начала XIX веков. Будучи ограничены 
рамками данной статьи, мы подчеркнем только главные момин

!•!!, точнее, гн:;£|;?орь«е из главн'~< моментов, оказавших непо

средственное влияние на образ мышления Гумбольдта. В пер

вую очередь это философия Канта, рассматриваемая под из 

вестным углом зрения. Дело вот в чем: хотя и филооофские 
построения Канта оказали огромное влияние на развитие ду

ховной жизни Германии, нельзя забывать о той части мысли

телей и философов, которые не подпали под влияние Канта, 
которые в известной мере образовали направление, клоняще

еся в сторону материализма. Это были сторонники, идущего 
от Спинозы пантеизма, и в первую очередь антипод Канта— 
К.Гердер. 

Совершенно очевидно, что мышление Гумбольдта, в основ
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ном его антропологическая к лингвистическая концепция, 
формировалась под прямым влиянием Гердера, а з дальнейшем 
п »д влиянием Gamsheitslehra И.З.Гёте , такого же гердери

анца, как к сам Гумбольдт. 
Истоки взглядов Гердера следует, вообще говоря, искать 

в протесте немецкого лютеранства пр п'кл просветителъекого 
рационализма, в частности, в полемике И.Г.Гуманна (I73U 

1788) пр >V;;B i.'i .Мендельс жа (1729  I78G) , и в сочинениях 
религиозного философа Ф.Г.Якоби (1743  1809), который 
снова направил внимание на Спинозу. Сблизившись с Гёте , 
Гердер воспринял панентекзм Гёте^ и на этой основе возник

ли начала романтического духа, которые затем И.Г.Фихте 
(1762  Ī 8 I 4 ) развил далее . У дихте мы находил: примирение 
рационалистического идеала человечества с немецким нацио

нальным чувством посредством романтического взгляда на 
человечество как единый организм, которому каждый народ 
служит челез развертывание своих национальных особеннос

тей. Философом романтизма стал собственно Ф.Шеллинг (1775 
 1854) . Все эти направления мысли и философские концеп

ции упомянутых течений мы и встречаем у Гумбольдта. 

Хотя и учение Гердера. п > целому ряду причин не могло 
конкурировать с философией Канты, тем не менее много поло

жительных моментов делали взгляды Гердера привлекательны

ми той части ученых и мыслителей, которых не удовлетворял 
априоризм и трансцендентализм Канта. Вопервых, во взгля

дах Гердера заложены начала, вернее, предпосылки материа

листического учения в значительно большей степени и более 
плодотворно, чем у Канта. Вовторых.хотя и при разработке, 
обосновании и построении своей концепции Гердер не мог 
избежать ненаучных методов, например, интуиции, положите

льны?,; явилось его обращение к монизм:/ Спинозы. Как извест

но, в противоположность другим философским системам того 
времени, Спинозой было снято противоречие между материей 
и духом, и заменено единой субстанцией "божественного", 
по отношению к которому дух и материя являются лишь атри

бутами, определенного проявлениями  Gestaltwerdungen. 
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Этим был открыт путь к целостному, синтетическому воспри

ятию действительности — g a n z b e i t l i c h e tfirkliohkeitsauf

faasung .которое онграло большую роль в мировоззрении Г ё 

т е , занимало также не в малой степени Гумбольдта, и кото

рое в наше время продолжает иметь много приверженцев. Бо

лее того , отказ от устаревшего представления о персонифи

цированном Боге и приведение материи и духа к общему пркн 
пилу, который был осуществлен у Спинозы, сделали возмож

ным такое восприятие действительности, полное материали

стических предпосылок, которым не было места в строго д у 

алистической и открытой для трансценденции системе Канта. 
Историкофилософские воззрения Гердера и естоствеинопстори 
ческие взгляды и открытия Гёте возникли на этой философс

кой почве. 

Следует в нескольких словах упомянуть известную работу 
Гердера "Рассуждение о возникновении языка" ( 1771 ) , имею

щую кардинальное значение для выясняемого нами вопроса 
в.я.ф. Гумбольдта. Здесь в первую очередь необходимо отме 
тить одну характерную черту Гердера: он собирает, ищет 
"материал" для "философского искусства языка" (ph i losoph i 
sche Sprachkunat ) не путем интенсивного изучения языкив 
лично, а на пути критического осмысления высказываний тео 
ретиков о языке. ' Здесь явно прослеживается стремление к 
синтезу на высшем уровне современных ему сенсуалистичес

кой и рационалистической точек зрения. Гердер пытается об 
ъединкть вопросы философии языка в системе понятий более 
широкого диапазона. Бытовавшее в то время представление о 
том, что язык дан человеку прежде всего для того , чтобы 
разбудить его разум (И.П.Зюссмильх), послужило Гердеру ис 
ходной точкой для нападения на своих идеологических про

тивников. Он утверждает, что невозможно думать об одном 
(язык) без того, чтобы не предвосхищать другого ( разум ) . 
Иначе образуется порочный круг, который Гердер, однако, не 
считает порочным кругом, между разумом и языком, а скорее 
представляет его себе герменевтическим кругом или взаим

ной связью обоих сторон, r a t i o e t o r a t i o .Человеческий 



язык, по Гердеру, в первую очередь я&ляется обозначением 
мыслей и предметов, а ке выражением состояний,т.е .он име

ет интенциснальннй характер. Вообще говоря, библейская 
легенда об Адате является для Гердера как бы схемой основ

ной мысли его философии языка, По примеру Адама, которому 
Творец показывает разл:: икых животных для того , чтоб.^ он 
их называл, т . е . вступил в право владения и;./, Гердер счи

тает, что человек осуществляет свое божественное подобие 
Тем, что он называет явления и предметы действительности 
для тоги, чтобы духовно ,т .е . идеологически овладеть ими. 
Следует заметить, что и Е.советском языкознании В.Й.Абаев 
вкражает такую же мысль /13/230/, Язык для Гердера в пер

вую очередь не продукт откровения божественной силы, а. 
специфически человеческая 32S2i£M22^£ • 

Осталось добавить, чт.. в.. взглядах Гердера, о к а з а в ; ^ 
такое большое влияние на мысли Гумбольдта, прослеживается 
прямая сьязь (через Спинозу) с немецкой мистикой. Интерес

н i этметкть мысль, что "по своещг существу" вся миётижа 
является пантеизмом" /14,с935/. Учение о целокуг.нести 
( Al le inheits lehre ) греческих натурфилософов было обнов

лено и развито далее Дж.Еруно, Спинозой, Гердером и далее 
Гете , Шеллингом, Еаадвром и др.Воззрения Гердера на язык 
определяются именно этим идеологическим фоном, который, 
не образовав единой филосойск.'й системы, был тем не менее 
базисам мировоззрения и Гердера, и Гё ге , и Гумбольдта. В 
мистике, в работах Якоба Бёме (1575  1624) мы находим 
герма к "му  die Qual , который, возможно, образовал 
осн! ву т..га понятия, которое Гумбольдт имел в виду, гово

ря о внутренней фзркз вообще и о в .я .ф . в частности. 

Заметим, что атв "мука", идея о ней, только основа,от

правная точка для Гумбольдтовской в.я .ф. О понятии " die 
Qual" классики марксизмаленинизма писали: "Первым к с е 

гш важным из прирожденных свойств материи является дви 

ленке — не только как механическое и математическое дви

жение, но еще больше как стремление, жизненный дух, напря

жение, или) употребляя выражение juoda. Бёме, "мука" ( die 
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īļual j матерки" /1С,с142/. Объяснение Фр.Энгельса гласит. 
" Qual ;значает мучение, боль, которая т «якает на 
какоелибо действие. 3 то же самое время мистик Бёмс вно

сит в ото немецки слово и нечто от латинская.) qualitaa 
(качество). Зато Quel это  в противоположность боли, 
причиняемой извне,  активное начало, возникающее из са

мопроизвольного развития вещи, отношения или .личности ему 
подверженной, а так же в свою очередь, вызывающее к жизни 
это развитие" /15,с15/. 

В интерпретации Гердера ото активное начало, стремление 
мысли принимает смысл того , что человек д^жек продуктив

но обрабатывать данное ему, т . е . "идеологически присвоить 
себе объективную действительность' ' (Лбаев) и именно этим 
осуществить, реализовать свои возможности. Таким образом, 
действительность становится для него "сферой отражения" 
( Sphāre der Beepiegelung ) /18,с2б/, в которой в конце 
концов он находит только себя. Это та главная мысль, к о 

торой Гердер остался верен со своих самых ранних произве

дений вплоть до "Метакрктикк" 1799 года (Ср.17,УП1уе293; 
XXĪ,cB7;XXIX,c,253c.258). Основу такого постоянства образует 
то понятие, которое Гердер называет Beeonnenheit. 

"Как: бы рискованно art. не звучало, но это истина: че

ловек чувствует (воспринимает) разумом восклицает 
Гердер, и так как язык свидетельствует о тождественности 
материального и духовного ( тезис Спинозы), он может про

должить высказывание, поясняя первую часть предложения: 
" . . . и говорит' думая" ( Der Mensch eepfindet ait dem 
Verstande und spricht, inde» er denkt). 

Понятие "признака" { der Herkaalbegriff) играет сейчас 
существенную роль в Гердеронекой концепции языка. В при

знаке объединяются два момента, которые обуславлиыют от-

ношение человека к действительности: сила действия и вос

принимать ( latkraft und £apfanglichkeit ) , свободный 
выбор и необходимость ( Wi l lk i i r und Notwendigkeit), дис

танция и близость ( Distanz und Tnnigkeit ) , разуй и чув

ство ( Verstand und Gefuhl ) . Это является кат выражением 



внутреннего, так к обозначение?.; чего то внешнего, проти

i r стояще го  именно, как неделимое единство. С характером 
выражения признака связана кядивидуализирукацая функция 
языка, благодаря чему он становится чем то вроде протея 
на земле — не только по звуковому выражению, но прежде 
всего по значению (18,105 г др). Здесь ясно проведено 
разграничение семантической стороны языка от морфологи

ческой. Каждый признак, именно как признак, охватывает 
только одну определенную сторону предмета, вместе которо

го он стоит, з то время как "самобытность" (Aaslchsein ) 
предмета звучит невысказанно как резонанс в сознании гово

рящего и слушающего. 
Но субъективный характер языкового охвата (des sprach

lichen Zugriffs ) является в то же время объективным, ПО

СКОЛЬКУ соответствующий предает показывается только в 
этом отношении атим , а не иным. Поэтому можно в опреде

ленном смысле си.., затн, что язык представляет только то,о 
чем он думает. Такие мысли Гердер заражал уже в третьем 
сборнике "Фрагментов" под рубрикой "единство мнели и вы

ражения" /17 '1 ,0394/ и во втором издании первого сборника 
"Фрагментов" развил эту мысль дальше /17; 11,012/. 

3 национальных языках, а так же в языке отдельного ин

дивида отображается особый, присущий каждой индивидуаль 

костк, и только ей, глубоко своеобразный мир. Сравнитель

ный анализ различных языков мог бы обследовать в них весь 
круг того , что открыто к познано человеком. Несомненно, 
что здесь Гердер указывает на задачи, стоящие перед фило

софией языка. .(Так же несомненно и то, что вся философия 
языка Гумбольдта органически продолжает развивать далее 
мысли Гердера, и, следоательно, в.я.ф. Гумбольдта должна 
быть рассматриваема как филосейская категория, а соотнесе

ние её с задачами лингвистики жжет быть только опосредо

ванным, а не прямым.). Эти вцдвинутье Гердером задачи 
тринадцать лет спустя Кант полагал возможным разрешить 
единственно при помощи критика разума — односторонность, 
к которой Гердер справедливо обвиняет Канта в своей "Me
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такритике". 
Как звучаний знак чегото , признак является средством 

идентификации. Гердер указывает на обобщающую Фунюдию ело 
на — в нем как бы сохраняются, консервируются мыслимые 

^предметы к становятся в распоряжение человека для последу 
ющего употребления /18/.165/. 

В противоположность ЗО.Г.Шоттзлю и Г.3.Лейбницу, считав 
; ж , что язык имеет чисто инструментальный характер, Гер 

дер полагал, чти язык (как и ШВЬШ) стоит в билее и « т ш 

ноы откпгении к человеку. Он происходят не только из са 

мого существа человеке, но и принадлежит к структуре ч е 

ловека непосредственно как один из основных 0параметроя 
этой структуры. Л это значит: " . . . язык больше чем орудие 
он является одновременно как бы сосудом и содержанием л и 

тературы" /Г7,11,с12), он дает ''всему человеческому позна

нию рубежи и контуры" /17 ,11с ; ?/ . 

При такой высокой оценке языка, которая не исключает 
опасности иосолютнзицки, [бория языка не может замкнуться 
рамками его употребл е н а , т . е . "грамматикой"; она ствни 

витая филиснфиек языка, к.торая имеет дело с "супдистью 
языковых явлений", так сам Гердер сф .рмулировал задачи 
исслед >ванкя языка /17, 1У,сЭ0В).Этим он дач языкознанию им 
пульс, которой действует и поныне, почти 200 лет спустя, 

Уне через несколько десятков лет взгляды Гердера на 
язык приобрели такую широкую известность, что Гумбольдт, 
воспроизводя их Б СВОИХ лингвистических работах, даже не 
считает нужным указать на источник. Этим отчасти подтвер

ждается наша рабочая гипотеза о том, что сама идея "внут

ренней формы", в частности идея в.я.ф. Гумбольдта, в то 
время была само самим понятным термином и совершенно не 
нуждалась в более подробной экспликации. Думается, что и 
второе наше предположение не лишено обоснованности  с л е 

дует попытаться путем изучения документов эпохи (конец 
Х У Ш , начало XIX веков) уточнить понятие в.я .ф. и только 
затем проецировать его на современное положение языкозна

ния. 
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Вкратце следовало бн упомянуть также и об эстетических 
взглядах Гумбольдта, которые в известной мере определили 
его отношение к интересующей нас идее в.я.ф..Как известно, 
в конце ХУНТ века в Германии разгорелись жаркие споры по 
вопросам эстетики (Винкельман, Лессикг, Гердер ) . В вопро

сах эстетики Гумбольдт склонялся к точки зрения классициз

ма: в действительно прекрасном произведении искусства ггор

ма воздействует как оформленное содержание, а не содержа 

яке как таковое ч Бесформенный (аморфны?) материал органи 

зуется при помощи существующей в ду;"е художника "внутрен 

ней йормн". [Например, "огромное количество исторических 
фактов, связанных с Валлектптейком, как с исторической лич

ностью и героем произведения Шиллера "Валленштейн" /1Ц0Ь/. 
Эте формирующая сило во время оозидания произведения, тво

рения искусства является динамическим принципом или.э.чер 

гейей (по Гумбольдту ) . Кал; таковая, форма является действу

ющей силой. Это динамическое понятие формы восходит к Арис

тотелю, который вместо учения об идеях Платона ввел свою 
концепцию о "формах" вместе с коррелятивными понятиями 
х и л е (материя,вещество) я э й д о с (формообраз,форма). 

Неоплатоники перенесли это метафизическое понятие в 
сферу эстетики. У них понятием э Я д о с; т о э н д о н 
э й д о с (=внутренкяя форма) обозначается "видение 4 худож

ника, тткфца. художественного произведения. В работах лор

да Шэфтсбэрк ( Ī 6 2 I  К П З ) понятие "внутренняя форма" при

обретает несколько иной смысл: I ) inward form,inward order^ 
inward form and s t ruc ture ~ организующая духовная сила 
(экергоИя, по Гумбольдту! ) как упорядочение и закон созида

ния, закон творчества; 2) духовный образ как упо

рядоченное (a la Geordnetes ) ,как Гармония содержания и об

раза. 

У Шэфтсбэри понятие "внутренней формы" уже охватывает 
антитезы содержания и образа, силы и образа идеи и Прояв

ления. Под влиянием Шэфтсбэри (а так же и Плотина, 205 

Г?70 н . э . ) Винкельман выразил свое эстетическое кредо: ис
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кусство не является подражанием природы, аподражанием не

коего идеала ( э й д о с ! ) и стоит ближе к источнику природ?,! 
( т . е . творческой с и л е ) , чем сама природа. Добавит,: еще, что 
понятие "внутренней формы" доминирует не только в эстетике 
Х У Ш века, но и оказывает заметное влияние на теорию по

знания того времени ( у Ламберта,Канта) . Здесь речь идет о 
форме и материи познания, оорма  это тот принцип, кото

рый (категориально) охватывает материал обозрения ( $.ет 
Anaoheuung ) п опыта. Для Канта, таким образом,простран

ство, время к т . д . являются формами познания. 

Таксе понятие динамической формы было особенно привле

кательным для. Гумбольдта, для его энергетического и синте

тического образа мышления. Отсюда, видимо, и следует под

ходить к выяснению содержания понятия в.я .ф. в языкозна

нии /19,68  69/. 

Заканчивая статью, нам хотелось бы обратить внимание 
читателей., что наше исследование в.я .ф. Гумбольдта еще не 
завершено, но уже сейчас можно сделать коекакие выводы, 
имеющие принципиальный характер. Вопервых, можно смело 
сказать, что мысли и рассуждения Гумбольдта о языке, это 
не языкознание в общепринятом его понимании, а Философский 
разбор сущности человека, в которой язык играет роль глав

ного параметра этой сущности, и, вовторых, прямой перенос 
понятия и самой идеи в.я.ф. в языкознание приводит к на

рушению закона соразкеркмостЕ. Только после тщательного 
изучения категории в .я .ф. молю будет предпринять Щатп к 
ее переносу в область языкознания. 
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К.БДарачан 

ЛГУ им,Л.Жданова 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ПУТЯХ 
305НИКД0ВЕШК КОМПЛЕКТНЫХ ГЛАГОЛОВ В 00ВРЕМЕННОМ 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Лексический.состав современного английского языка и 
его американского варианта в значительной степени насы

щен конструкциями,состоящими из глагола и элемента типа 
up : 

She turns up to fclie oliost ot drav.era, ^ i с its ti.e 
toy bear nnč sits oņ the bed, looking at r i t » 

.(Brain J, Hooa at the Top. 1 9 a x, p . 7 2 ) . 
Грамматическая неоднородность, подобных конструкций 

априорно признается всеми лингвистами.Однако, насколько 
нам известно,в лингвистической литературе не существует 
единого мнения относительно их идентификации,структуры, 
а также терминологии. 

Мы разделяем точку зрения тех исследователей;,которые 
считают,что все виды указанных конструкций могут быть 
формально представлены 3 моделями: 

1) V т i1 ( г л а го л + предлог) 
2) ' v г в ( г л а го л + наречие) 
3) V •*• i r t ( г л а го л + приглагольная частица, совме

стно обраэущие цельную единицу класса г л а г о л а ) . 
Для разностороннего лингвистического исследования наи

больший интерес,на наш взгляд, представляют конструкции 
третьего типа { модель v т prt ) • о г 

Предложенный нами алгоритм Д , с , 8 4 / позволяет одно

значно идентифицировать указанный вид конструкции,а выде
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лешшА набор дифференциальных признаков дает определен

ное основание для утверндешзя.чтс з современна! англий

ском языке существует особая лексяхоструктурная группа 
глаголов.Для обозначения единиц данной группы предлагает

ся термин "комплектный г л а г о л " ( a complete verb ) .Слозо 
" г ла гол " определяет принадлежность всей конструкции к 
классу глагола .олово "комплектный" указывает на специфич

ность .конструкции, которая заключается в том,что она 
представлена "комплектом" из двух основных компонентов: 
глагольного ядра и приглагольной частицы (семантизатора) . 
Следует подчеркнуть, что глагольное ядро имеет ряд прин

ципиальных стличий от глагола в "свободном" употреблении, 
основными из которых являются его частичная или полная 
ДбСеманткзацкя и синтаксическая несамостоятельность. 
В следующем примере: 

л : сгоззва to tiie ūreaeinfc labie , takes out а pair » ī 
stookinas frojn оде of the drawers, ana a l ts do™ on the 
stiall ohnir beeiaa I t to put lliem on. ' 

(Geborae J. Looli Eacb: in An^er, L., i960, u,30) 
комплектнами глаголами являются: tn*ea out, aita down, 
to put on. 

Круг проблем, касающихся изучения указанных г л а г о 

лов очень кирок. В данной статье рассматривается овин 
из частных вопросов, связанных с выяснением причин рас 

пространенности и путях возникновения комплектных г л а г о 

лов . 
В лингвистической литературе можно встретить ряд вы

сказываний о той роли, которую играют комплектные г л а 

гола в современном английском языке. Тек, автор и з 

вестного словаря идиомов Б.Э. Хендерсон / 2 , т Л , с .7/ 
называет их основой, хребтом современного англий

ского языка. По мнению "5, Варбера / 3, с. 140 /, в о з 

растание их количества представляет собой самое 
характерное явление в яэнке, Чем же объясняется т а 

кая распространенность конструцц^ий2Насколько нам изве 
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с .но , убедительных замечаний на этот счёт нет.Предполо

жение Р .Клоуза, который говорит, что "англичане сдержан

ны в жестикуляции, но чтолибо вроде эквивалента жеста 
яспользуетоя ими при употреблении слов подобных 0 Q , in , 
ар , o t i , out / 4 , 0 .159/ нельзя считать серьезным. 

АНГЛИЙСКИЕ ЯЗЫК  язык аналитического строя и,как из 

вестно, развитие аналитических, тенденций в современном 
английском языке происходит на различных уровнях. Одним 
из проявлений этих тенденций з класое глагола является • 
количественное увеличение комплектных глаголов и тот 
удельный вес , который они приобретают. Статистическая 
вероятность комплектного глагола довольно в ы о & а , она 
равна 0,01 / 5 , с .З /. 

Каковы т те причины, благодаря которш комплектные 
глаголы заняли одно из ведущих мест в лексикофразооло

гическом фонде современного английского языка? Одной 
из них является большая способность комплектных г л а г о 

лов обогащать словаркофразеологический фонд обоими 
существующими в языке путями: количественным и кечест

вэнным. 

Количественный путь характеризуется процессом образо

вания новых комбинаций глагольных ядер и оемактазаторов. 
На основе анализа корпуса текстов в I млн словоупотреб

лений установлено, что наибольшей элементарной о д н о 

членной инклюзивной валентностью обладает следующие 8 
ГлаГОЛЬНЫХ Ядер: К о , о ° т * , Цв* , put , tafce, look, ait , 
turn и ZZ семантазаторов: up , aut .down , on , la , all, 
away , ьаок ,over , about , aion* (порядок распределе

ния глагольных ядер и сеыантизаторов в описке дается по 
степени уменьшения валентности ) . Для качественного ° 
пути характерно, в частности, развитие полисемии и омо

нимии у комбинаций, уже зафиксированных в языке. 

Так, в АнглоРусском Словаре, изд. а 1952 г . (70 000 
слов) /6, с.797/ приведены следущие значения ta put out:, 
а) выгонять, уделять, устранять, убирать; б) выклады

вать ввода; в ) ВЫТЯНУТЬ луку , высовывать рожки (qC улит



к а ) ; г ) давать побеги; д ) вывихнуть (плечо) j е) тушить 

( о г о н ь ) ; ж) мешать комулибо; з ) раздражать; и) отправ

ляться ( амер) ; к) выпускать, издавать; ) давать день

ги под определённый процент; м) выходить ъ море; н) з а 

пятнать (в игре ; . 

3 специальном словаре Ф.Вуда, вышедшем через 3 года , 

в IS65 г . , / 7 , с . 2 2 1 / и значительно меньшим по объему, 

появляется eiiļa одно значение:"беспокоиться о других,за

ботиться" : U n c l e G e o r g e y u t h i m a e l ī o u t t o give u s a 

gaou t i m e w h i l e w e w e r e s t a y i n g w i t u h i m * 

На основе анализа вышеупомянутогв корпуса текстов 

у глагола t o p u t u p зафиксирована 14 значений,to p u t 

d o w n » 8, t o p u t o n - 8, t o &t> o u t - 1 0 , « o ait  9 

• т . д . 

.Другой причиной является способность вновь образован

ных или существующих в языке комплектных глаголов вы

теснять однословные глаголы, г л . обр , , латинского про

исхождения: 
t o t ; e t oil - t o d i s c o u n t ( спускаться ) ; 

t o g o u p - t o a s o e n d (подниматься); 

t o £ 0 o n - t o ' c o n t i n u e (продолжать). 

Интересен в згоц отношении комплектный глагол t o give 
up, семантика которого покрывает основные значения 20од 

нословнах глаголов : 

t o a b a n d o n , to a b d i c a t e , t o a b j u r e , t o c e a s e , t o c o d e , 

t o d e s e r t , г о d e s i a t , t o d i s c o n t i n u e , L o l o r e ^ o , f o x -

flane, t o r e l i n q u i s h , t o r e n o u n c e , t o r e s i g n , t o sacrifice 
t o s t o p , t o s u c a u n b , t o s u r r e n d e r , t o v a c a t e , t o w i t h d r a w , l o 

Вакным фактором можно такге считать способность не

которых глаголов иметь как переходное, так и непереход

ное значение. По справедливому замечанию В.В.Бурлако

вой, "транзатлвное и нетракзитивноо употребление одного 

и того ко глагола используется в языке как средство уве 

личения количества значимых единиц, ибо таким образом 

удваивается семантическая потенция слова и тем самым 

вдвое увеличивается номинативная способность тех жа 
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оамых лексем" . / 8 , вып.1, с.87 /. 
Так, например, совсем недавне непереходные значения 

приобрели следующие глаголы / 9 , с .141/ : 
to crew up  I ) варить; 2) развиваться ( о процессе ) ; 
to start up  I ) привести в движение чтолибо; 

2) подскочить, привстать; 
to boiiib up  х ) разбомбить; 2) нагрузиться бомбами. 

К зкетралингвиотическим причинам следует отнести та 

кие ,как общая тенденция к некоторой демократизации в 
лексике (как , впрочем, и в фонетике), т . е . отступление 
от лексических норм "стандартного" английского языка 

( Standard English ) щ сторону НОРМ общенародного ЯЗЫ

ка, усиливаадезся влияние американского варианта англий

ского языка, стиль прессы времён 1 и П мировых войн. 
Основной из них является, безусловно, тенденция к д е 

мократизации а лексике^ Особенно интересно проследить 
эху тенденцию на примере интенсификации употребления 
комплектных глаголов представителями всех слоев общест

ва. 
Как полагают зарубежные лингвисты, процесс возникно

вения данных глаголов происходил и происходит в слэнге 
или бытовой разговорном языке малообразованных людей. 
Отсюда, к то явно пренебрежительное и высокомерное отно

шение определённых кругов английского общества к людям 
"некультурным", "засоряющим" оною речь подобными слова

ми. Весьма откровенно а определённо выражает свое мне

ние по этому поводу А.Кеннеди /10, с.20/, который пря

мо заявляет, что процесс возникновения^ употребления 
данных конструкций, это  процесс, характерный для ря

дового, сравнительно необразованного ума. С. Поттер " 
/ I I , с. 33/ пишет, что к новым образованиям глагол Ф 
приглагольная частица с презрением относились классики 
и они совершенно отвергались дром Джонсоном. <, 

Весьма показательно к следующее высказывание Д..0. 
Кёрма /12 , т.39, с.337/, который .считает, что англи

чанин понимает непревзойденную силу и впечатляющее 
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воздействие этих образований, ко кэлзблется при упо 

трэбденик их з обстановке великосветской условности. 
Однако, продолжает автор, англичанки утешается мыслью, 
что находясь вне рамок условности (напр. дома) он с 
удовольствием отбросит подобные оообракзкля, 

.3. Эванс пашет: "Оскорбит многих, без сомнения, вклю

чение з третий та/ Интернационального словаря без каких

либо ограничительных помет глагола г о w i s e u p в знйче

НИЕ "информировать" или "быть проинформированным". Для 
моих стареющих узгей это выражение звучит как слэш?. Но 

доказательства  Цитаты ИЗ U i ; , U n „ e r L e t t e r V / a l l Street 
journal  убеждают меня, что някто иной, а ..менно я 

устарел и отстаю Е своих понятиях". /13, с.102/. Нельзя 
не согласиться с З.Зваксом з тем, что его понятия у с т а 

рели, как устарели представления всех тех , кто не, же

лает признавать объективную реальность  право на суще

ствование Б' современном литературном английском языке 
особой группы слов, берущей истеки в народном языке. 

Лингвисты, трезво оценивающие реальную языковую дей

ствительность, стоят на других позициях и полагают,что 
эти глаголы используют в речи лица как высших, так и 
низлих слоев общества. 

То важное место, которое заняли комплектные глаголы 
в современном английском языке не изменило путей их в о з 

никновения, которые существовали ранее. И теперь они 
,могут появляться как слэнг , затем исчезнуть из употреб

ления или остаться слэнгом, или перейти в общеупотреби

тельный разговорный язык к стать языковой нормой без 
какихлибо ограничительных помет. 

Так именно произошло с глаголом t o fork o u t , путь 
становления нормой языка" которого нагл удалось просле

дить . 

Около 20 лет назад этот глагол еще не был зафиксиро

ван ни в словаре Х.Фаулера /141к ни в выше упомянутом 
словаре Б.Хзядерсона /2 /, ни в Национальном словаре 
совращенного английского языка / 15 /. Однако уже з1 
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1962 г . мы находим его в двух других словарях /16 ' ,с .391; 
с.403/ е в обоих о пометой " с л эн г " , А через несколько 
лет, в 1969 г , , в га з е те Morning star была помещена 
статья,в которой to for* out уже употребляется как нор

ма языка: 
"In fact, i f the hoyai finances £,et too deeply in the 

red, Ur.'./iison hinted that the Queen might have to lark 
out frou her other sources. (;uorning Star, ttfov.Xid, 1969, 
P . I ) . 

О том, что to i or ii. out уже не слзнг, говорит то о б 

стоятельство, что оно употреблено в официальной прессе, 
в редакционной статье , посвященной обсуждению действий 
правительства я королевы. ° 

Существует и другой путь, который, вероятия, в буду

щей! займёт ведущее положение: возникновение комплектно

го глагола сразу в литературном языке. Именно так при

шли в современный английский язык недавно возникшие об 

разования со следующими значениями: 
to build up  рекламировать; to butt in  вмешивать

ся; t o i ° e U* J  обледенеть; to lose out  терять; to 
shrus off  не обращать внимания; 

а два, пока что чисто разговорных г л а г о л а л о push off 
и to push along oo значением " уйти" , 

В настоящее время невозможно с должной достоверно

етьа говорить о перспективах развития того или иного пу

ти возникновения комплектных глаголов . 
Вместе с тем совершенно бесспорно, что эта особая 

лексикоструктурная группа не является особенность» жар

гонной лексики или лексики малообразованных слоев ан

глийского населения. Комплектные глаголы  характерная, 
продуктивная и чрезвычайно перспективная группа, харак

теризующая современный литературный ( особенно  разго 

ворный ) английский язык. 
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Л.А.Сайдяшевв 
ЛГУ иы.П.Стучки 

Щ Щ Ы Л В Ш О Е ВОСПРИЯТИЕ И ТЕЗАУРУС ЧИТлЖЛ 

D последние год 1: неуклонно возрастает интерес к изуче

нию проблем, связанных с репью теории информации Е иссле 

дованИи механизмов восприятия, особенно восприятия худо

жественного текста. Мвсль человеке уже давно 0стремится 
проникнуть Е сферу тьзрческо" деятельности, определить ее 
принципы и эаконн. Поиски новых методов исследования обу

словили появление идеи "моделирования" процесса художест

венного творчества, покменения математических методов ис

следования в денно;" о б л е т и . 

вопросы применения математических методов исследования 
процессов художественного творчества и эмоционального вос

приятия выдвигались уже ъ работах прогрессивных ученых и 
писателе* прошлого века. В статье "Рефлексы головного моз

г а " Сеченов высказывает следующее суждение! "Ведь и у 
музыканта к скульптора рука, творящая жизнь, способна д е 

веря, могут быть даже подвергнутк математическому анализу 

Чехов пишет: нынешним горячим головам хочется обнять 
ш.учио необъятное, хочется наР.тк физические законы твор

чества, уловить общий закон и формулы, %о которым худож

ник, чугствуя их, инстинктивно творкт музыкальные п ь е с « , « 

лагь лишь чисто механические движения, которые, строго г о 

спустя А. П. 
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2 ланно' статье• предпринимается попутка рьссмочреть 

некоторое особенности одного ::з центральных аспекте: 1 вос

приятг.к художественного творчества  восприятия текста ли

тературккх произведен:;:". 

т ) связи с развитие:." наук:: и техники резко повысился 
интерес к количественнь:м методам исследования в лингвисти

ке . '.''< ряде работ советских i: за\.убе~ач1х ученых успешно 
пркменЯЮТея и йазгЕьаьтся метод: статистического подхода 
к изучена^ худоЭкественНб$ ļ еч:: воо,б;не и кндивидуальноху

дожестве.'тч:?. стиле? часлоса:: ' ' 1 • 

;,'.:•• о г не учение используют при анаг.лзе хуз'опеотвепно^ 
ч ' /4/ 

веч?, г/етодг стсукту рлоу ЛКНГРКСТККК . 
Со времени появления фуп7№&еительнь'х трудов Т'.11еннона 

по теории информации прошло более 25 р.ет. С самого нача. 
Ла это открытие вызвало очень больно!* интерес специалис

тов :::. раз.т.чннх областей научного знания и постепенно 
приобрело общенаучная характер. Параллельно с вероятност

но* статистикой :: структурно? лингвистикой некоторые поло

жения теории информации находят применение в анализе худо

жественного текста к р, теории астатического восприятия. 

количественное определение информации, педенное K.l'lei 
ноне/, позволяет Tp5.KT07.aTb информацию как.физически изме

римук: величину, но не включает возможности опенки информа

ции человеком. Первоначально теория информации баяв пред

назначена для использевонкл Е технике связи, АКТ коммуни

кации рассматривался кок'акт передачи информация от одноГ 
технической системы и другое, Но, поскольку практически 
и ело a w e к разрыв меклу количественной к качественно? ин

форкациз", тькое определение не отражает всех без исклю

чение аспектов понятия информации. Опираясь лт.ь на ста

тистические характеристики"речи, оно не .учитывает ее с о 

дертанич. Ото определяем неполноту статиотп.ческс:' теории, 
ин[ojмации, ее логакосемантЕЧсско" интерпретации и при
водит к созданию семантических те^ри? информации. Пер

с г . е  г т к ы л к е т с я пенхол. к оценке семантическое киГориа

http://Tp5.KT07.aTb
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/V 
цик, предложении? Р.В'реГдером ' •', 

ООНОЕНЫМ понятием его теория является понятие тезауру

са. Сака теория строится в предположении, что приемнику из 

вестен алфавит источника сообщения, т . е . приемник обладает 
некоторым запасомзнаний или тезаурусом, KOTopi.1t может при

меняться с получением сообщения при условии, что существу

ет алгоритм анализе приходящих сообщений. При этих услови

ях количество семантической информации можно измерять сте 

пенью изменения тезауруса при получении сообщения. 

Содержание информации должно быть формализовано на язы

ке, понятном приемнику, т . е . адресату. В этом заключается 
существенное отличие модели Т.трейдера от лог^косемантиче

око? концепции информации Карнапа Р. ' \ и некоторых дру

гих ученых. 

Интересно сравнить известную схему К.Шеннона, по сущест

ву ставшую классической, с тем, как она использовалась и г 
некоторых случаях видоизменялась в работах лингвистов, ин

тересующихся не количественным содержанием информации в 
то? или иной языковой единице, а ее качественно*: стороной, 
т . е . семантическим содержанием информации при осуществлении 
коммуникативно? функции язык?.. 

У К.Шеннона / 7 , о . 245/ общая схема системы связи выгля

дит так: 

:!оточш;г Передатчик Сигнал Принятый Приемник Адресат 
и^орма сигнал 

ции 
Источник 

о 
шума 

Английски"; учены* Л.Дарбитера» с « 1 5 / считает, что кая

ЯК* акт ко.тлуникации состоит из пяти чссте * . Схема, предло

женная им, вкглддит следующим образом: 

Кодирующий  Передатчик  Сигнал  Приемник  Х.екоддрз»и:«8 

*0и подчеркивает, что i:ŗr. осуществлении процесса комку-

http://KOTopi.1t
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никецих с покои»» языке можно рассматривать этот процесс 

как в форме устного , тан а письменного сообщения, 'А если 

у К,Шеннона первое зьено схемы  это "источник информации", 

понятие Е значительно?^ степени абстрактнее, то у Л.Г.эрби

стера при рассмотрении акте комку никоши первое зьено  это 

"кодЕрукЩЕ?", т . е . индивидуум, которому присущи определен

ные мысли, идеи, мнения, эг/оцнп, чувства, которые, как пра

вило, субъективна, Но гее это кодируется ь знаках или сим

волах , ,имеших объективную физическую природу. Эти знаки 

воспринимаются и интерпретируются другими индивидуумами; 

так;!?/ образок, само существование их делает возможным акт 

комму никаш'.и, 
/о ,-. осе/ 

Р.Якобсон в работе "Лингвистике поэтика" • " • 

предлагает следующую схему процесса коммуникации:

Контекст 

Сообщение 

Адресант • адресат 

Контакт 

Код 

Р.Якобсон различает шесть факторов, присущих процессу 

коммуникации, и считает, что каждиР из них определяет р а з 

личные функции, свойственные языку, которое представлены 

в следующее схеме: 

Номинативная 

Поэтическая 

Зйяотивнбя Кснативная 

Ко итактоустйн аьлигающая 

Металингвистическая 

Несколько иначе выглядит схема, предложенная ранее дру

гим английским ученьм А.Ричардсон: 

Источник  Выбор  Кодирование  Передача  Прием 

 декодирование  восполнение  Адресат 

опущенное 

информаш 
данная схема приводится и одно*1 из декив? /i.li .Aļ-nojiNj, котг 
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рая считает особенно ваяннм добавление второго и седьмого 
звеньев. Второе ЗБено  это Еыбор из полученного автором • 
потока информации тех элементов, которые передающий наме

рен включить в свое оообщение. Он внбирает из всей окру

жающей его" действительности и предмет сообщения, и все 
элемента' формы  от жанра произведения до выбора лексики. 
Седьмое звено  это восполнение опущенное информации: вос

принимающий должен при декодировании сообщения восстано

вить опущенное на основании совпадения тезаурусов и пони

кания принципов кодирования и компрессии информации. При 
этом представляется Еесьма эффективным применение теоремк 
Котельникова в анализе процесса деквантования. ' ' . 

о 
В статье "Теория информации и литературные процесс"' 

чешский ученый И.Левый ' ' предлагает семь основных поня

тий, разработанных в теории информации, которые по его мне

нию можно использовать при разборе литературного произведе

ния: коммуникативные свйзи, сигнал, канал, код, память, 
шум, информация. Интересно отметить, что память (или т е 

заурус) выделяется в его схеме как одно из основных зве 

ньев, необходимых'для восприятия художественного'текста. 
/:дя стилистики декодирования, теоретические основы ко

торой разработаны Е трудах И.В.Арнольд '  ^ / и н т е р е с пред

ставляет конечны** процесс акта коммуникации, декодирование 
сообщения читателем. Опираясь на современные лингвистиче

ские теории, стилистика декодирования разрабатывает мето

ды, Которые помогают читателю декодировать текст в тех слу

чаях, когда в силу различных причин правильное понимание 
текста затруднено. В стилистике.декодирования схема 1 , 
принятая в теории информации, полностью реализуется, но 
уточняется применительно к специфическим задачам телкоба ° 

Схема взята из лекциР по интерпрет££ф! текста К.В. Ал
цольд. 
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ния художественного т е к с т а : 

Источник ин  Передатчик  Канал  Приемник  . А д р е с а т 

формации 

Объективная Писатель, Канал, Питатель, Среда, 

реальность, ГЛ"б!'рйК1!'ДЙ т . е . к н и - декодирую в к о т о -

ЕЯКЯЩ&Я на сообщение г и , ж у р - щие с о о б - рой чи

писателя. и свою си налы и щение с татель 

. стему кодов, i т . д . ПОМСАЬЮ к И Е е т 

Накопле своего т е  и дейет 

ние й зауруса и вует. 
.передача перераба

информа тывающий 

ции. и н ф о р м а -

цию. 

Информацию, заключгкщувся в художественном произведе

нии, можно разделить на информацию семантическую и инфор

мацию эстетическую Информация семантическая образу

ет стандартный код и допускает точный перевод на любой язы: 
Информация эстетическая  "непереводима", зависит от опыта 
и восприятия читателя. К не ; 1 можно подойти как к индивиду 
альной информации. В реальной действительности сообщение 
обычно содержит как семантическую, так и эстетическую ин

формацию. В стилистике декодирования анализ тенета предпо 
лагает выявление всех видов информации, содержащееся в тек

с т е , но эстетичесной, экспрессивной и эмоциональной инфор

мации уделяется особое внимание. 

Основы стилистики восприятия были заложены Е работах 
Л.ВДербы ' ' . Л.З.И.'ерба неоднократно подчеркивал, что 
при анализе текста следует исходить не только из литерату

роведческих бонов, но и из тех лингвистических средств, с 
г.омоа;ыо которых выражается "идейное и связанное с ним эмош

опальное содержание литературных произведений. Он также 
отмечает важность прикладного значения такого анализа в 
целях ЕОСПИТ;ШИЯ вдумчивого читателя. Классические положе

ния стилистики восприятия, изложенные в работах Л.В.Шербы, 
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нашли свое дальнейшее развитие в стилистике декодирования. 

. Информация, заключающаяся в художественном тексте , тре

бует от читателя эмоционального соучастия. С одной сторо

ны, художественное произведение  не однозначно (под мно

гозначностью текста мы понимаем его способность нести одно

временно две или более исходные информации)', а с другой с т о 

роны  восприятие художественного произведения тоже варьиру

ется в зависимости от индивидуальности получателя. Эстети

ческое вооприятие зависит от возраста, образования, образа 
жизни, профессии, эстетического опыта и т . д . ГЛногие худо

жественные произведения воспринимаются иначе при повторном 
восприятии, особенно при наличии большого временного интер

вала. В таком случае одно и то же художественное произве

дение как бы воспринимается двумя разными индивидуумами. 

Б процессе передачи и приема информации человеком час

то наблюдается переосмысление и искажение информации, поэ

тому повышается значение категории шума. Очень важную роль 
играет также категория памяти ( т е з а у р у с ) ; здесь можно подра

зумевать и все богатство жизненного опыта получателя, и раз 

личные ассоциативные овяэи, возникающие при восприятии со 

общения. Несовпадение полученного сообщения с отправлен

ным может зависеть от многих факторов, но нас интересуют 
прежде всего причины несовпадения тезаурусов. Полное сов

падение тезаурусов едва ли вообще возможно, но чем более 
совпадают тезаурусы отправителя и получателя, тем полнее 
воспринимается последним передаваемая информация. 

Одной из причин несовпадения тезаурусов может быть вре

менное расстояние. Когда читатель пытается декодировать 
текст, автор которого не является его современником, он 
должен обладать тезаурусом человека той эпохи. На сам&м же 
деле мы обладаем только определенно''1 его частью. Это поло  ' 
нение можно подтвердить, если представить себе восприятие 
произведение Дж.Чосера современным читателем: 

• At mete wel уtaught was she withalle, 

She let no morsel from hir llppes f a l l e , 

Ke wette hir fingers 1л hir sauce depe. / 1 5 , c .8/. 
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Современны!' читатель гложет понять такое описание манер к 

поведения йё СТОЛОМ пруорессн как насмешку иод не?. А гек

; у тем гортрет приоресск подчеркивает ее благогоспитанность 

Чтобм правильно понять это описание, нужно знать, что вил

ки т- А сглк:< вошли т обиход только i "Па веке, а в Х1У веке 

умение ковко брать пилу руками бкло одним иг правил хороше

го тона, '.'асгкчн&я ситуация метет с т о и т ь с я при чтении 

лотоопческих' сомаков, написаннгх авторами на основе ксторк

чеекг.х ссбытк?, документов или монографий; Г, таких случая:

писатель намеренно привлекает тезаурус определенно*" эпохи 

для создания опредепенного • колорита. Для иллюстрации при

ЕВдем призер из романа 1е.льтера Скотта "ЛРьенго" : 

"Pledge me in a cup of wine, Sir* 'Vempler, e«aid Cedrie,. 

To th* tneimry of the brave who fought there J Pledge me, my. 

guests. . . . Ay, that was n day of cleaving of shields, when 

R hundred banners were bent forward over the heads of the 

valiar.t, and blood flowed round like" water, and death was 

held better than fight. A Saxon bard had called It a feast 

of the swords  a gathering of the eagles to the prey the 

clashing of bi l ls upon shield and helmet, the ehouting of 

battle more Joyful than the clamour of a bridal . . . " Z 1 " » 0 * 

Традиционные фольклорные формулу, стгриникс песни, сказки, 

народ fire поговорки и пословицы, весь п з н к о и " строй в ис

торическом романе, так же как изображение бь'та (предметов 

обстановки, костюмов, оружия, утвари., хграктерньх для той 

эпохи) помогают созданию соответствующего настроя у чктзчге 

ля . Такс1 ело* зекскхи облегает сталисткческо? ; у г п y.ef 1 

силу' своих ассоциации" с целей ксторическоГ о пои о Р. и у слом 

ям;, употребления к контексте произгедения, 

Друто" причиной несовпадения тезаурусов a i t o ^ I В чит,*.

телд может БЫТЬ NPOCTPFIHCTEPNIJOF? удаление. ЧИТАЯ описание 
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быта, обычаев, культовых обрядов или традиций некоторых 
народов, читателю нередко приходится использовать экстра

текстовые и даже экстрадинтЕистические сведения, полу

ченные от составителя комментариев или обращаться к энци

клопедии. \; Примером такого описания может служить отрывок 
из рассказа японского писателя Р.Акутагавы ' 1 7 , с ' 256/ i 

"В токонома за моей спиной угрюмо высились тяжелые 
медные вазы без цветов. Над ними, на таинственном какэ

моно с изображением "Ивовой Каннон", на золотом фене за 

копченного парчового обрамления тускло чернела тушь", 

В комментариях читаем:, токонома  ниша Е стене , где ви 

сит картина, стоит ваза с цветами; какэмоно отрадиционная 
для японских и китайских художников форма картин; "Ивовая 
Каннон"  один из образов Каннон, буддийской богини мило

сердия. 

Разница часто заключается не только в географическом 
положении, социальных различиях или национальных особенно

стях, но и в восприятии жизни, в восприятии основных фило

софских проблем. 

Одной из основных причин несовпадения тезаурусов часто 
является изменение регистра ' ф 

Понятие "регистр" было^ввелено английскими исследова

телями для обозиачения"ситуативных" условий, требующих 
использования формальных языковых средств. В данном слу 

чае таким•измене пнем регистра будем считать появление в 
тексте п о н я т " из .другой сферы человеческой деятельности. 
I! зависимости от теми произведения автор использует в тек

сте различные лексические элементы, ПрЯ'. изменении регист

ра г связи с употреблением лексики из сферы искусства « л и о 
M i ' i y i tK , а также неологизмов, архаизмов, элементов фолькло

ра, мифологии, '• слов , заключающих г себе определенную сим

волику , происходит нарушениепредсказуемости элементов 
текста. Такие лексические элементы фиксируют внимание 
читателя, икзыьоют определенные ассоциации, требуют рабо

та мысли и ^ п т а з и н . 



Г. денно 4 статье яъ. не будем пытаться охватить t e e это 

многообразие, а ограничимся примерами взаимодействия с кон

ТГУСТС!.' только специальной лексики, а точнее  лексика и з о 

бразительного искусства. Прежде чем рассмотреть несколько 

конкретных примеров употребления лексики изобразительного 

и с к у с с т в а в языке английское художественной прозы, следует 

остановиться не некоторых особенностях, присущих именно 

этой лексике. boпервых, необходимо учитыгать принадлеж

ность данное лексики к сфере искусства, занимающей особое 

место среди других облаете " человеческой деятельности, На 

протяжении всей жизни человека осуществляется непрерывный 

процесс его взаимодействия о окружащеЙ средой, " то взаи

модействие о с у л е с т ' л г е т ся путем получения передачи и деко

дирования различных видов информации. Если искусство рас 

сматривать как особое средство коммуникации, с помощью ко» 
торого человек передает к хранит особую эстетическую инфор

мации,, тс и язык этого типа сообщений можно рассматривать 

как язык особого типа, т . е . как язык, с.помощью которого 

эта эстетическая информация создается. Основное отличие 

искусства от науки и других областей человеческой деятель 

ности заключается прежде всего в том, что искусство  это 

образяая форма познания жизни, в отличие от понятийных форм 

познания, которые и г л я м т я двумя формами единого процесса 

отражений жизни. 

повтерых, рассматривая употребление лексики изобра

зительного искусства ;• КбитекеТе художественного щюизг.е

г^нпя, нельзя не учитывать специфику жшописи, как олпого 

из i/лов искусства. Каждый \-жу. искусство обладает особыми 

BOiwoKiioc 'ifiMH ыф&эитедьностй и и'йойр&аитальноити. Специ

фика жпьописи, заключенное и ней асибое качество  чунст

ь^ниая достоверность, материальность.сиоРетьо (издавать 

видами? образ. Вяауальиы! подход при восприятия произведе

ния жявдлиси аидлети! гмаышм и yr.j toкнижноОТL зрительно

го ьосприи':/,!, прямо ocHOīiSHHSS нь ибъйктиьиых снойетнах 

натуры, ьо многом определяет воаниднеисние лкспреосшМШЯ 

оценочных и jMOUHOit'un.Hux коннотаций при употреблении в 

КОит^КСте художестьеиноро щ.итьицинлн лексики изобрази

тельное , сену сетей . 
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Рассмотрим несколько примеров введения в ткань худо

жественного' текста образов из области искусства. При вос

приятии этих образов требования, предъявляемые к тезаурусу 
читателя, обычно связаны с определенными познаниями в об 

ласти изобразительного искусства. 

Р. трилогии "Современная комедия" Дж.Голсуорси, автор 
неоднократно подчеркивает сходство Флер с девушкой на пор

трете кисти Гойи: 

"The "Vendimia" copy stood on the eaeel. Зоаглев stag

gered up to i t . Half carrying and half dragging, he bore 
/19, c.305/ 

that Spanish ef f igy of Pleur towards the windo^." * 

Тема картины становится не только лейтмотивом образа г е 

оини, но и обеспечивает эффективную компрессию информации, 
делая излишними подробные описания внешности Флер. 

Иногда автор помогает читателю толкованием подобных 
сжатых.частей сообщения. Автор не просто вводит сравнение 

текст художественного произведения, но и поясняет, что 
именно вызвало унего такие ассоциации: 

"In shape and oolouring, in i t s soft persuasive paesivi 

ty I t s sensuous purity, this woman's face reminded him of 

Tit ian's "Heavenly Love." > > 2 0 ' C * 4 5 ? / " 

Приведем еще один пример такого толкования, но в этом 

лримере к отличие от предыдущего ассоциации с творчеством 

художника iKiSHiiKaxtf не при описании гпешости персонажа: 

"Old age, which when he had been yoQnger had seemed a 

coloured prospect of broken wisdom, a condition l i k e that 

of l 4 t e Titian, fulL of great melancholy shattered forms, 

now presented i t s e l f . . . " > ' 2 1 ' c * 
u 

Употребление обрлзов из е.: ерь: п о к у е т а часто имеет 
ключевое значение № 1 сего проп"г.едекия. Значение таких 
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образов исключительно велико, неисчерпаемо никакими слова

ми. Он:: обогадают и определяют понимание взаимодействия 
элементов, цельности художественного текста. Так, напри

мер, в романе Л.Шерлок'"Дикая роза" сульбь почти всех пер

сонаже": зависят от то го , будет продана картина Тинторетто, 
ценность которой необгкноЕенно велика, или нет. Л в рома

не Дд.Голсусрси "Еелая обезьяна" , название картины стано

вится название/: романа, теме картине участвцрт в сюжете к 
имеет символическое значение для всего произведения и це

лом. Понимание тако : : символики необходимо для восприятия 
философских, птнческих и эстетических проблем, поставлен

ных в произведении. 

При толковании текста нельзя не учитывать особенности 

стиля автора, его восприятие реальней действительности, 

особенностей его тезауруса, а 'хъкже изменение характера 

художественных текстов (например, если сравнить тексты 

авторов УлУ. У..У.У веков ) . 

Т. результате всего нижеизложенного можно сделать следу

ющие виводк. 

• фименвщю методов теории информации Е лингвистике не 
случайно, оно является результатом влиявия теории информа

цки на развитие современной науки i целом. . Теперь уже 
можно говорить об отдельном направлении в науке, которая 
занимается изучением различии: асцартов информационных 
процессе^ применительно к толкованию художествениих тек

C'i'o.:, v. проблемам восприятия художественного тгогчестка. 

Если формула К.1Геннона лингвиста:/!' при анализе текста 
v. т попользуется, то сама неея, заключенней у. ut i ' , пред

ставляете; 7 чрездичоино полезной дли разработки лингвисти

ческих основ,'необходим!:х для более глубокого понимания 
художественного текста. Трудно сказать/ будут ли найдеш; 
конкретнее формул:.', о которых писали A.fl.'.'oxoi: и Г..М.Сече

ное , не в.пводы из уже лрогедемтус исследований с примепо
р 

пне:/, :/£тсматических методоь несомненно имеют значение дли 
развития современно" лингвистики Н С Т И Л И С Т И К И . о 
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Е.^.Шалхс 
ЛГУ им.П.Стучки 

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ХАРАКТЕР КОННОТАЦИИ В НЕКОТОРЫХ 

ИДИОМАТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ 

Идиоиатические конструкции уровней словосочетания ч 
предлояения'''относятся к синтаксический структурам,обла

даодиц в парагматическом плане коннотативнын значением, 
т.е.дополнительными элоциональносецантическфш наслое 
нияш! .обусловливаемыми такими Языковыми средства ми, как 
порядок слов,интонация,ущербность структуры и т.п.Имен

но поэтому идиоматические конструкции являются готовыми 
эиоциональноэкспрессивными средствами утверждения,отри

цания,приказа или побуждения и занимает эмоциональнуп 
периферию синтаксиса 

Коннотатиьное значение идиоматических конструкций 
может быть двух видов: денотативная информация допол

няется качественно новой, лингвистическими средствами 
не выраженной, информацией  качественная коннотация 
(a qual.) или денотативная информация выступает более 
интенсивно  количественная коннотация ( с quant.) . 

Анализ идиоматических конструкций показал, что ос 

новная сфера употребления их  разговорная речь, вос 

производимая в художественной прозе в диалогах героев. 
J условиях контекста на характер коннотации, присущей 
идиоматическим конструкциям, большое влияние оказывают 

Об идиоматических конструкциях см.Шалхс Б.Л. Констит5 г
енты поля синтаксической идиоматики. 3 к н . : Иностран
ные языки в высшей школе. Вып.2.Рига,1975. 

Термины "количественная коннотация" и "качественная 
коннотация" предложены Р.Х.Больперт. См. «o iper t Д. 
Konnotativo Bedeutun;;en in der Grammatik. Riga,1974. 
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дополнительные факторы, такие как лексическое окружение, 
ситуация, а для идиоматических конструкций уровня пред

ложения и интонация. 

Зависимость к о л и ч е с т в е к к о й коннотации 
от дополнительных факторов можно представить следующим 
образо:.:: 

I. 1/-̂  > + С quant. 

лексическое окружение оказывает усиливающее воздействие 

IX, О quant. 

лексическое окорючие оказывает ослабляющее воздействие 
I I I . 3 L —Л__>" г с quant. "< Dy 

правое и левое лексическое окружение оказывает неравно

мерное иоздойствие 
IV. S >'rC q u a n t . 

усиливающее воздействие оказывает ситуация 

V. d > С quan t . 

ситуация оказывает осляс'ляюшее воздействие 
• VI. C L » Т С quant. < 3 

усиливающее воздействие оказывает как лексическое окру

жение, так и ситуация 

VII. Li > + G quant. ~< о 

лексическое окружение способствует усилению количествен

ной коннотации, ситуация ае несколько ослабляет е е . 

b настоящей работе сделана попытка показать, tca.it в 
условиях контекста "срабатывают" эти факторы, т . е . по

казать взаимодействие частного  кдиоглетрических конетрук 
ций, обладавших количественной коннотацией, и целого 

связанного контекста 

I . D. ^ + С quant. 

"Unci die Huppcn, die du habun n i u j & b , du N'aje.vuio 
iind di о jCloidū/r. d i j [lama u/id Tante Поогегу 

0 

IvVoon muaeen. Nbin, dara» y/ird gnr ni ;ht ?,u 
den'.''en geln, d«Ofi uLim 1 Vutor einiual uin :j 

u m v , l r a * " (K/dtz r..3:..!.nt»:. Oeniaa u.ij И luaui 

http://tca.it
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В приведенном примере усилению количественной коннота

дии идиоматической конструкции eein+suvInfinitiv способ

ствует лексическое окружение. Наличие в лексическом окру

жении идиоматической конструкции наречия gar в сочетании 

i отрицанием njcht свидетельствуе* о том, что герой р о 

мана Фрица Мейхнера категорически иоключавт возможность 

зтать когдалибо богатым человеком. 

I I . d l • • . •» **0 quant, 
Seine Stiramв blieb aanft. "Lap Josephine 
aus dem Spiel. Haheņ wir una nocb. etwas zu 
aagea? Ich fiirchte, nein." 

(Alfred Amenda. Appaeeionata). 

В данном примере лексичеокое окружение вызывает ослаб

ление количественной коннотации. В следущей за предложе

нием с идиоматической конструкцией haben+zu+Infinitiv 
реплике констатируется 9го, что было подвергнуто сомнению 

в предыдущем предложении: Ich furch/fee, nein, ( . . .wir 
iaben una nichta zu sageu). Ослаблению количественной 

коннотации способствует эдесь и вопросительная интонация 

ср . ! Wir haben uns nichts zu Bagen. 

I I I . DT > 4G quant.~< DT 

1 2 

Er dachte nach. "An Umbau iet jetzt nicht mehr 
zu denken. und die Schuld liegt allein bei 
Furstenberg und mlr." 

(Alfred Amenda. AppaasionataJ. 

Количественная коннотация, присущая идиоматической кон

струкции яешн zu+infinitiv подвергается в приведенном 
примере воздействию двух факторов: с одной стороны, наре

чие mehr и отрицание nicht свидетельствуют об усилении 
количественной коннотации; наречие же jetzt сигнализирует 
о тон, что о реконструкции нельзя думать только с е й ч а с * в 
настоящее время; следовательно,произойдет ослабление 

л о л и че с т ве н но й jco н н о та ци и, т. е . 
IV. Ь ^ 0 ļu.int. 

"Das durft ihr n.icht.1" achrie der Л е 1 ^ й Г assort. 



- бй -

(;'uļi SlahI. iU:T пгэмиа «из tfolkenau). 

Усиления ксиачготр.екион коннотации идиоматической 
кп|(сгу.уиц;. : Und ос. с п о с о б у ayeт сптуоцил. Читателю иэвесг 
что ири сложившихся обстоятельствах Стефану действительно 
ничто не угрожает, ffosxoay он и позволяет себе столь ла~ 
кокичниР отает, несущий в себе благодаря усилившейся но

ййчесзвеяиой коннотации большой экспрессивный заряд. 

V. У •> 0 fļuljnit. 

МаФгеД ernchien. "£з 1st f.ai I:, fur Thr Aufbreten, 
IF^rr van В*; sthoven. Das Publikām i.st nicht mehr 
ГЛ1 hj'IruU pan, йЗ ttO ' ' ;ht." 

(Alfred Amenda. AppassionataJ. 

В данной яркиеj>e ситуация оказывает ослабляющее воа

дейетвие, ибо она "подсказывает" нам, что , несмотря на 
ьуы и волнение в зале , публика сразу ;£е успокоится с по

явлением Людвига ван Бетховена. Ситуация является факто

ром, снимающим напряжение, которое обуславливается при

сущей идиоматической конструкции eein+zu+īnfinitiv ко 

личественной коннотацией. 

VI. 3 L > +С quant . + < S 

"li'olssow redete si eh in Sifer. "Ein Soldat iat 
zum Kainpfcii tu nichts anderem! Dein 
Glaube, iaoi.,1 1.ieber, iet eine verdammt unaiohere 
riache, er karin in die Binsen gehn, und dann 
sitr.t du da und achnappat naoh Lufti Bei mir 
hriifst ев г Oer Soldat hat su kaapfea." 

(Dieter Noll. Die Abenteuer dea 
Werner Holt J . 

Смисл у.ЙЗНИ для юнаго Кольцова заключается а беззавет

ном слуампш! фюреру, которому он фанатично предан. Он ка

мгорпчзска искдлчагт любую другую возможность. Об этой 
овидвтедьст»угт отрицание nichte,дважды повторяющееся 
в приведенное отрывке. Под воздействием ситуации и лек 
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сического окружения происходит усиление количественной 
коннотации, присущей идиоматической конструкции haben+ 

zu+Infinitiv. 

VII. D b > +C quant.~< S 

Gegen Morgen kam Martin Heyne allein. Sr fragta 
nach Andreaa. Ala ihn die Prauen daraufhin nur 
entsetzt anblickten, stammelte er: 

"Einen Hund hat er aus den Trummerri geholt, der 
Junge. Und dann wird er naoh Lochwitz gelauf en 
sein , well ich ea ibm geaagt habe." 

(fiberhard Panitz. Die Feuer sinken). 
о 

8 данной примере лексическое окружение и ситуация ока

зывают на количественную коннотацию неравномерное в о з 

действие. 
Отец подростка, не дающий, где в данный момент нахо

дится его сын, спрашивает об этом у кены и бабушки маль

чика. По их реакции он понимает, что допустил оплошность 
и старается придать сообщаемому форму предположения 

...wird or nach Lockwitz galaufen sein. Последующая реп

лика  . . .well ich es ihm gesagt habe. . .  HO ситуация 
доказывает обратное, т . е . 

DL > + С quant."< S 

X X 

X 

/.так, в синтагматическом плане характер количественной 
коннотации, присущей ряду идиоматических конструкций со 

временного немецкого языка, чутко реагирует на воздействие 
таких фзкторов, как лексическое окружение или ситуация. 
Данные факторы способствуют усилению или ослаблению коли

чественной коннотации. Зе всех случаях это взаимодействие 
несет в себе эмоциональный заряд, положительно сказыва

ющийся на впопркятии сказанного. 



Р А З Д Е Л П . МЕТОДИКА И ПСИХОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

M.P.](ecozola 
Р.Stučkas LVU 

INTONĀCIJAS UN PKOSQDIJAS PROBLĒMA 
FONĒTIKAS NODAHBĪBAS 

Svešvalodu mācīsвпав programma šodien i zv i rza augstā 
kājām mācību iestādām, ka vienu no galvenajiem svešvalo

du apgūšanas veiamra, гшаз iemaņu att īst īšanu studentos. 
Kunas kultūras a t t ī s t ī b a prasa apgūt visus svešvalo

das aspektus: vārdu krājumu, gramatikb un ionētiku. 
No fonētiskiem līdzekļiem jāapgūst ne t ika i valodas 

skaņas un to sakopojumi, bet arī teikuma intonācija un 
prosodiskie l ī d z e k ļ i , 

īntonāoijee elementiem runas plūsma l r butiaka nozī
me domu, Jūtu un gr ibas izte ikšana. Par intonācijas no
formēšanu un mācīšanu ne t ika i fonētikas nodarbības, bet 
arī citu aspektu BtuUdRs (gramatikas, las īšanas, saru
nu u , e . ) i r runāts un rakst ī ts pēdēja laika jau diezgan 
daudz. Daži angļu valodas fonetiķl pat pasv ī t ro , ka angļi 
valodas studentiem pareiza intonācijas iemaņu apgūšana ir 
vel svarīgāka, neka valodas skaņu priekšBīraīga a r t lku l s -
Sane. 

Daudzi' svešvalodu apguvēji domā, ka Intonāciju var 
apgūt uz mehāniskas Imitāci jas pamata,- tā, kfi to apgūst 
bērnībā, maooties dzimto valodu. 

Taču eveSvalodas intonācijas apgūšana prasa sevišķa.', 
pūles. Pastāv vairāki f aktor i , lAs to apst ipr ina: katrā 
valoda i r sava noteikto intonācijas sistēma; runas^saturs 
jā ietver att ieolga intonācijas formā; katrā valodā i r ti 
kai tai raksturīgās intonācijas īpatnības un l īdzekļ i ,ku-
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ll atšķiras во о item valodām. Вея tern katr i valoda l r ае 

vīšfcl raksturīgas Intonācijas funkoijaa. 
Pedeja la ika pētījumi par intonāciju i r p ie rad ī ju 

s i , ka angļu valodas intonaoljaa apgūšana un tāe mācīšana 
l r viens no visgrūtākajiem posmi»* maelbu,prooeaa. ī r no
skaidrots, ka intonaoljas komponentu savstarpējas a t t i e c ī 
bas l r sevišķi komplloataa, t i s aplokaJo« a r t i ku i a r l , 
akustiska, pereeptlva un l ingv i s t i ska līmeni. 

Rakstu valoda teikumi b i s ž l vian l r hooonlmieki un 
t ikai runas a l tuae i ja un lntonaoi ja, ka ar i frāzes uzsvara 
veicina atklāt teikuma Jeb frāzes saturu ( p i s a . , Vakar 
aanakaa* г una .1 a par eksftmanu aoai.ļu. i z t e ik t s 0 pavestijuma 
ar kr ī tošo intonaoiju. Otrajā fršafe, kas pen usbūves l r 
vienāds, Izsaka Jautājumu - Vakar иапак*аае runāja par ek

sāmena sealJu?) . 
fonolof lakla l i d z s k ļ i iutonaaljas līmeni i r runas 

muzikāla topa lamaiņe, Intensitāte jeb stlprume, garums 
jab tempa, tembrs, ritma un ritmiaki melodiska runas sa 
dalīšana ar paužu pal īdz ību. 

V is i augstāk a inot ie l ī d z e k ļ i , viņu rakaturlgfi mija 
un lzmaipaa veido Intonaoljaa kontūras. 

Proaodi ja 1 pete visas Sla skaņu parādības, Табц In to 

naoiju un proeodlju nedrīkst ident i f ioet vnl ar i vienu 
otra i pakļaut. 

Intonācijas un proaadijas atšķir ības varam noskaid
rot , Ja valodas skaņu pamata un papildu aukustiskos 

Proaodlja, prosodilca gr . "proeodlkosa uz akaentu a t t i e -
o i g s : "prosodis" piedziedājums, uzsvara, akoente 
- (1) varsmošanas teor i jas daļa, kas aplūko z i l b ju aav-
stirpuJo attteojbu (akoentejuma, garuma vai augstuma, 
z iņa ) i (2) l ingv . uzsvērto un neuzsvērto, даго un īso 
z i l b j u izrunas sistēma valoda , •. r . 7 j n x 
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re к з Euro Jumus aplūkojam paradi pmfiti akfi un sintagmatlskā * 
plāna. 

Pētot типна kontlnuumu ar eksperimentālas fonētikas 
metodēm - ar elekiro-akustiskiem aparatiea - l r iaape-

jama to zināmā meri sada l ī t vissīkākās sastāvdaļas - eka-
ņas. Iegūtas fonētiskās vienības verem ie i la l ī t pamata un 
ŗajļlldu fonst!skajās v ienībās , 0 

Baaeta iocEtlEkas vienības l r sagmentaļas fonfimaa ия 
to alofonas, reap. ,valodas зкацав. Jāaplūko skapaa para -

dlgmatiakajā pianri. tad primārais BkuaSlskaiH raksturojums 
tām l r spektrs. bet яAkundAP*!* - pamattoņa frekvence,In
tensitāte un gHruma, kam l r Integra ls rakstura. 

Papildu fonatiskftE vienības l r vlrasegmtļtitālas va lo 
das akaŗnr;. Aplūkojot ,,s sintagmatlskajft plfinn. noskaiti-* 
rojam, ka tae nedarbojos pats tāv īg i , bet gan ka комропвп-

ti tādas valo'iua vienības ka z l ļ b a . fonētiska vārda un 
f rāze . Šada plsnB aplūkotajam skaņām primārais raksturo
jums l r paraattopa frakvecoe, lr t'.iisi tāta un garums to da
žādas kombinācijas, bet sekundāru1s akdstiakals raksturo
juma - spektra. 

Kļūdamas per koriponentietn korap] Icetakua struktūras, 
tas , protams, pnkļ^ucaa iJažiidara l^maiņfjn, kus skar to 
Hpaktrrtlrts īpašības, frekvanoi, intens i tāt i цп garumu. 

Primārie skaņu raksturojumi sintsgmntiakaja plana 
(paasttoņu frakvance, intensitāte un garuma) va lodniec is 
kajā l i teratūra leguvuM поввикигац ргозог!1зк1я rakaturojii

ml (prosodiSmae )» Proeodljq pūta prosod'Sreoa . 

Pars'ligma tlakofonutlEko vienību onallif» kft vulodas s l s 
tSmas elaraanti, kurus aplūko noil iiQilri, 1 . 1 . , I zo lu l i j un 
Kafl s a i s t ī t i save Btorrj'i iir pre tn ta tl jnn&s n t. L l rjkamom, 

g ī /1 ...l./r,j./, 
21 rito^mn tika  fonatlako "V1r3nlbu enalļ'/n kft valodas 1г.-
talksmrn ч] smi>.nt1 ,кчгив aplūko 1 1 nfirtri, 1 . 1 . , nol zoIē tl , 
un kop вам и f i rp l urfletltl uŗ Knn trŗs f-.o я tt t ak amfim 

rroBoilam'i tŗ.r.ļ- 1 1 n<?v.valo.l'tri fG£iolo.ijilakAff Rlntrtfims v iu -
п1*ч,кчг i .'lotoic nnvlu att iecība uz vlttinj Го ri'iini i, lif t. дап 
ettlnoXbA ну. Гопоми fT4pi<īpl ал» .кигшй totV,*nļ . "b jknB' f -
"Ьвкчв",««rumu i rpļU »nlorUi ļ'lj ļ l t "tini" - [i:fļ fiiit 
" J E t " ' 7 i . , / , ' . ] . . ; . . / 
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Svarīg i i r atzīmat, ka primāras akustiskas RUNAS 
vienības (pamattoņa frekvence, i n t en s i t ā t e , . G A R U M S ) , K U 
RAS aplūko runas plūsmā,var t ikt aplūkotae d ivē jād i : 
prosodljaa līmeni un intonaoljaa līmeni. 

Teorātiakie un praktiskie pētījumi per intonāciju 
l r atspoguļoti deudzos darbos, kas atrodami kā mūsu, tā 
aizrobežu fonōtiskajā l i t e r a tū ra . Mūsu zeme visvairāk un 
visparaatīgāk intonācijas jautājumus I R pētī juši PROF . 
V.A.Artjomovs un K.K.Barišņikova. 

SESKAŅS AR prof. V.A.Artjomova atziņām PAR intonāci 
J U , KAS I E T E I K T A S d.NRBA "RUNAS intonācijas pētīšana AR 

st rukturā l i FUNKCIONĀLO metodi" /'). , ļ. - 4.1ei.>./»^ . 
" . . . intonācija i r tāda velodaa parādība, ar kuras pa
l īdz ību teikuma satura, komunikatīva nqzlcie, predikatīvas 
attieksmes, leks iskais sastāvs, sintaksiskā uzbūve UN mo
da l i t ā te iegūst a t t iec īgā KONTEKSTĀ JEB S A Z I N Ā Š A N Ā S S L -
tuficijā savu KONKRĒTO I Z T E I K S M I . AR citiem VĀRDIEM SEKOT, 

ar intonācijas P A L Ī D Z Ī B U TEIKUMS šādos apstākļos KĻŪST 

par f r ā z i . 

I N T O N Ā C I J A RELPO ?RL KĀ L Ī D Z E K L I S RUNAS S T I L I S T I S K O 

Ī P A T N Ī B U ntšļfl R S A N A L . 

F I Z I S K I I N T O N Ā C I J A I R PAMATTOŅA FREKVENCES UN I N T E N S I 

T Ā T E S , ŠO ABU V I E N Ī B U D IAPAZONU, INTERVĀLU UN L ĪMEŅU, KĀ 

A R Ī RUNAS ENERĢIJAS STRUKTŪRA. V I S A S Š I S V I E N Ī B A S I R rav-

Htarp^JL S-JISTLTAS UN IZMA INĀS LA IKA ROBEŽĀS. 

INTO :L^?i ju UZTVER (KOPA AR leksiku, S I N T A K E I S K O U Z 

BŪVI UN FRĀZES S T I L I S T I S K Ā M Ī P A T N Ī B Ā M ) KĀ SAVDABĪBU P S M A T -

FCOŅS F R E K V E N C I , SKAĻUMA UN I.TEUMA JAB GIRUNA skaņu STRUKTŪ

RU, KTFL SADAL ĪTA T^LTI ACĪGĀ I S I K A реПоЯз AR PEUZEM UN U Z 

S V A R I E M . » 

ītii.or.ii'iija P^i) dzirdes UZTVERES I Z V E I D O melodijas, 
uzsvara, tempa, RITMA un tembra STRUKTURĀLU vienību, КАЛ 

^ BAKSTA AUTORES TULKOJUMA. 



 74 

ir komunikatīva nozīme. Hunae intonāciju nosaka s a z i n a ^ 
паз īpatnības un frāzes saturs . 

Intonācijai i r c i s š i savstarpēj i sa is t ī tus funkci

j a s ; komunikatīva, predikatīva, sintaksiskfl un modāla. 
Рог to, ka intonāciju nevar ident i f i cēt ar prosod l 

ju vul arī intonāciju pakļaut ŗ rosod i j a i , uzskatot into
nāciju ka prosodijas atsevišķu parādību, i r noradījuši 
vairāki valodnieki, piemēram, N.8.Trubeck<4l;3/4,— /, 

6!i . I ' . i t t c r i j л /*"•, — /, D.Crystals / 6 ,   / , V. A. Art jomovs 
/ 3 . , 6 0 .  6 7 . l p p . / , K .K .Barišņikova /7 . ,12 . -13 . ipp -/ ' u . c . 

Taču runas akustiskā s ignāla prosodlskle elementi 
vissīkāk raksturoti L.P.Blohlnas un n.K., Potapovas darbā 
"Runas prosodlskle raksturojumi"/ •, ļkfi arī Jau 
K i n e t y j o s V.A. Art joiaova un K..K, Barišņlkovas darbos. 

L.P.dlohina un H.K.Potapovu minētr j i darba norada 
uz principiālam prosodijas un intonācijas stš+lrltnin. 
ValodS akustisko raksturojumu laukā abi aspaktl l r sav

starpēj i cieši s a i s t ī t i . 6o vienus pt faas,c i lvēks nevar 
izrunāt tievi acu z i l b i vai fonētisku vardu, to a t t i ec ī g i 
ceintor.faj I.?, i . i - , ,]:; viņš to nav izrunāj is vai nu ka 
pabeigtu vai nepabeigtu valodas vienību, un tajā pašā 
Plikā ka vienu vai otru komunikatīvu tipu. 

No otras puses, neviena frāzes intonācija nevar ne
ietvert akustiskas īpatnības , kuras i r raksturīgas atse 
višķam zilbēm un dotus valodas fonētiskiem vārdiem.Та tad 
akustiskā plāna Jebkura frāze i r divu aspektu komplicē

tas struktūras vienība : prosodljas un intonaclJas, 
Prosodlsko aspektu nosaka viar.es vai otras valodas 

roudtiskā īpatnība. Taču tā nepiedalās valodiskās nozīmes 
rea l i zešanā. 

Turpretim ar intonācijas aspektu i r vienmēr izteiktu 
va lo i l ska nozīme, kas l r komunikācijai darbības neatņemam 
fb.rtora. 

i'roso.i 1 akāa pazīmes var a s o c i ō t i j s ne t i i d i er z i l b i , 
t. v t j r i er fonētisku vārdu. Tftt*i к ii.-ar, valodas proso-

http://viar.es
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diskie raksturojumi var t ikt I e d a l ī t i divas grupās -
z i lbes proaodlskajoe raksturojumos un fonētiska varde 
prosodlskajoa raksturojumos. ŠaJB sakara abas autores 
norada, ka pie proeodiskiem z i lbes raksturojumiem pieder: 
z i lbes v ieta fonētiska vārda, z i l bes komponentu skaits , 
z i lbes akustiskie raksturojumi, z i l b j u sakļauSanās rak 
sturs. 

Pie fonētiska vārda fonētiskiem raksturojumiem pieder 
uzsvērtas z i lbes v i e ta fonētiskā vārdā, z i lbes komponentu 
akustisko raksturojumu modifikācija fonētiskā varde, fonē
tiska verda komponentu akustisko raksturojumu modifikāci
ja frāzes sastāvā un foiiostiskā vārda robežu pgzimes 

/'- •, '. -n- . • /• 
V.A. Artjomovs minētajā darbā par proeoriijas un 

intonācijas atšķirībām izsalka l ī dz ī gas atz inās : 
" . . . valodas skaņu f i z i sk i e pamata raksturojumi Eiropas 
valodas i r bifunkcionaftl. No vienas ризаз,tie kalpo va lo 

das z i l b j u uzbūves atšķiršanai , bet no otras - Ictoaeci -
jas atSklršanai . Pirmajā gadījumā mes saskarami3s ar ru 
nas prosodi Ju. bet otra - ar valodas lnton^olJu i3. .62.1: ./ 

1*1 pareizi izprastu runas saturu, tad runu i r ne
pieciešams parei2l sada l ī t ar paužu pal īdzību runas v i e 
nības -. teikumos, sintagmāe», ritmiskajās v ienības . bez 
tam i r pareizi jāuzsver z i lbes vārdos, j ā izda la būtiskie 
elementi - vardi - sintagmā ar frāzes uzsvaru un pareizi 
jāizmanto runae toniskie l ī d z ek ļ i , r e sp . , intonācija. 

Lielākās runas vienības i r teikumi jeb f rāzes , kuras 
savukārt veram i eda l ī t sintagmās, kas i^ŗ nazakas -unas 
•lēnības. Sintagraas ielalara ritmiskas vienības. Visas š īs 
ainētās runas vienības sastāv no vārdiem, vardi no zilbēm 
un z i lbes r.o fonēmām, 

l e c padomju valodniecībā valdošās teikuma būtības 
izpratnes to var •'ei'inēt šādi : teikuss i r vienota, granfe-
t iski veidota, intonatīvi pabeigta domu, jūtu un gribas 
i z te icē ja valodiskāa sazināšanās v i en ība / 6 . , 15.1pp,/ . 



- 76 -

Saskaņā ar LV.ŠSerbas slntsgmut Ceoriju, jēdzienam 
"slntagma" pamatā l r vārdu sintaktiskas un semantiskas 
attieksmes, kas izteiktas fonēt isk i . 

L . V . 3 Serba savs darbā "Jranču valodas f 0 1 1 6 t i k a " , ana
l i z ē j o t "ritmisko grupu" parādību frenSu valodu, definō 
sintagtu šādi: "Cii fonētiskā r e a l i t ā t e , kas "Izaka seman
tisku būtību runāšanas un domananas procesa un kas var 
sastāvēt vai nu no i/ianas rttmiskaa grupas, vai a r i no 
v a i r ā k ā L . šādām grupām, l r t ā , ko es saucu par sintafmu" 

Puna teikums jeb frāze var sastāvēt no vionas s l n -
tHgias. Sada c^di ju ' iā sakom, ka frāze sakrīt ar sintanmu, 
piemčran, latvleSu vuloda: Йегп! parauая no skolas un 
ijiig^u valodā; Children raturqad from school. 5i f rāze 

sintagma prto satura i r pavestiJums, kas izrunāts ar k r l 

toSu fr «2es intonāciju  [ \ } * So pnSu frai ' l s lntagnu var 
eri Izrunāt ka JautsJunu ar kftpjoau Intonāciju  (/) vol 
a r i ko izauukatnas f r ā z i , kas Izsaka prieka emocijas un ko 
izrunā ar kāpjoē'llcri tofiu frftzeE intonāci ju ( ' ) ) . Рве uz

būves vis i Bie teikumi l r vienādi, vienīg i daSftdla intona 
c l jas t ip i diference So teikumu saturu, ks arī frui'.ea uz

svars. Varam kormtatšt, ka runs be?. 1 ntonflnl ,iчя nenkslata 
Klnetie pigm&rl 11ес1пй, Кн 1ntonfcclJul i r l in lu nozīme 
f rfl',:>:firti .1 talmas satura ПС Гог.иесппа. 

• Pdc d ļ l r l e o bez 1riton8ciJaa men Ъччг>ип. viii nrl ur.-

B v a r u B , tempu, r i tnu , tembru, pauzes, kuri v i c i kopā v e l -

(ļo vsaelu strukturālu vienību un kara i r viena va i otra 
komunikatīva nozīme. 

.Bet tam katra i valodai i r rakefrurīi;o fonēmu аа

ets vs, kas Do^er par vārdu un z i l b ju .( kā urī Го

no tiaxu frāžu ) būvioti ler iā lu un ta ļa pa;';ā laiku par 
vārdu l&kalskle rjoKlmsa un. gramatisko Tomu d L Гетвосй tn-

Jlert (pleui.,^,7; (<ēj j ļ l c - fp/t/tj p i l a . ll.l/<lj ka-ли 
lkiīr,;d3t

 Ч Г | К 1 , ' ) valodā! [pil: / ] £iļol - Cļ>l'J~J 
L i i i . Iff'- I .1 VSSl - if'tui} Шй . i . e . ) . 
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TaSu ņfidflje gadu intonasljee pētījumi, intonācijas 
ftrutetOras kompllseta uzbūve Izvirza prasības svolvalodu 
maelSan* - v i ep lma spgļlt frftzea intonācijas īpatnības un 
iшав probodiekoe rakaturojutiue, fcea ispauiae z i l b j u , f o 

netiaku vardu un frāžu izruna /I''./, / 1 1 , / * Та, 
plenāram, nepareizi uzevārta z i l be angļ i valoda var по

тея t pie vārda noaimee parprazanesi ja uzsveram otro a i l 

ei Vtrdā iro4*Bt Jflavinat) pirmās z i lbes vlote -'ļļreaeat 
idavana), tad vārda satura tiafc pārprast » . Pasvītro jot 
lntonaoijsa n » ļ o nozini,angļu valodnieka R.Eingrtoua r ak 
sta , k» " intonāci ja l r valodas dvēsele, kamēr izrunu l r 
taa kanaania"/! ; . , l j . l p - ./.Tātod l i valodas d & s e l e - in to -
nāol ja, tas гакеturīgaa īpatnības l r jāapgūst vispirms, 
un tad t ika i karme&e aeetevdaļae, rasp. , skaņu uzbnve. Bez 
tam H.Klngaoni pasv ī t ro , ka sen Jeu l r plensols la ika " r a 
tus nol ikt sev* ī a t sJS ļv ie l a i no zirgam priekša, bet a la 

Ггам * alntaeas vsr sastāvat ar i ко vien* vārda, ja 
••as I f Intonatīvi nefora i t i , plsau, ЦвдвцЗЬц! Attentiont 
Tai a r i no v i en i l l b i g e verda, pieat., ,|||ļJJjĻ angļu valodā 
> M J f kas izrunāti ar k r i ta lu fražas, intonaol ju 

Frflae-sintagme var sastāvēt ar i no v lenz l lb īge va r i a 
n t епГопвта* vārda, piem, { Jļe/'j BJI un angļu valoda, 
P t a » . , fa.il XU 

šada gadījuma sakr i t i f rāze , alntagma, ritmiska v i e 
nība, uzsvērta vārds, z i l be un fon&me» 

Teikuma - f rāze var sastāvat a r ī во divfta vai v a i r ā 

kām eintagmam, piem., latv iešu valoda* 0X»ķ*r J^SfuULlMte-
JMi^/ļSif* ļ ' ^ j rv i * x H j a ^ j a u J n i * B j j £ t ^ ^ 
loda^T^steŗds ļŗJ j ī iea I rs ' turaet^ļ jom^^l ia^^ ° 
[ŗoo« «aa alreadj^loeke^T*^ 

Abas valoflaa teikuma eaetav no trijām aintagsam,ku
ras viena no otras atda l ī tas ar pauzi* - Pirmā aJsn» 
tageta sbās valodās sastāt no vienas ritmiskas vienības, 

x ' Ritmiskās vienības savi lktae ar loku. . . 

http://fa.il
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t . i . , no viena uzsvērta vārda. Sādu ritmisku vienību,kur 
uzsvērta vārda priekšā vai ar i a iz tā nav neuzsvērtu 
vārdu, sauo par vienkāršu ritmisku vienību. 
Otrā sintagma abās valodas sastāv no divām ritmiskām v i e 
nībām. Pirmo ritmisko vienību saucam par prok l l t i sko , jo 
uzsvērtā vārda priekša i r d iv i neuzsvērti vārdi , bet otra 
ritmiskā vienība i r vienkārSa. Trešā slntagnsa sastāv no 
trijām ritmiskām vienībām, no kuram pirmā l a tv iešu va lo 
da i r vienkārša, bet angļu valoda - proklitisfcl enklitiska, 
Jo pirms uzsvērtā vārda, ka ari aiz tfi l r neuzsvērti var 
d i . Otra ritmiska vienība l a tv iešu valoda i r vienarSa.bet 
angļu valoda - enk l ī t i skā , jo a iz uzsvērta vārda atrodas 
divi neuzsvērti va rd i . TresA ritmiska vienība la tv iešu 
valodā l r p rok l i t i ska . bat angļu valoda - vlenkarSā. 

Abas valodas divas pirmās slntegmaa l r Izrunātas ar 
kāpjošu intonaoljaa tipu, Jo runātājs Izsaku ne l i e lu I z 
brīnu. Bez tam pea šln dlvam sintagmam runotflje ievieš ne
l i e l u pelhologlaku pauzi, kura i z te ic - un ko tu domā, ko 
as redzēju (vai ar ī atradu)? - Istabas durvis b i ja Jau 
elZ3lagtaa. Trešā sintagma Izrunāta ar krītošu intonāciju. 

Fanātiskie l ī d z e k ļ i , kuri noformē un atdala vienu 
alntagrau no otras, l r frāzes uzsvara un intonācija.кав i z 

te ikt i frāzes » alntagraas kodola (nuoleus) . Frāz*  s in 

tagma bez tam i r vēl šādas sastāvdaļas ; slntagmas sa 
kumā l r galvas sakums ļpre-hoad) . kuru veido neuzsvērtas 
z i lbes (tas var a t ras t ies zems, vldSJfl vai augsta llraanl 
tonogramir.ā.Tad seko galva (head) , kuru veido plrmfl uzsvēr
ta z i l b e , parasti augstā l īmenī, kurai aeko alntagmaa ker-
aatils (body),to tonogrammā veido pārājāa uzsvērtās un ne
uzsvērtās z i l bes . Uzsvērtā^ z i l b e s , kuras tonogrammā ap-
ziisē ar svītr iņu, aiz pirmās uzsvērtās Ckuru nosaucām par 
gslvn) izveido kr ī tošas kāpnes, l īdz tās sasniedz kodolu. 
Kodolā ietverta pēdējā .-uzsvērtā z i lbe - f rāzes uz
svars ar att iecīgo lntonfieljas tlŗPu, Ja aiz kodola seko 
neuzsvērtas z i l be s , tad tas veido aatl ļ t a l l ) . Nauz3fl f>r-
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tās z i lbea apziņo er punktlm. Sintagmaa galvu an ķermeni 
var a r i izrunāt augstā, vidējā vai кета l īmenī, ko tono-

grama tad ar ī atspoguļo. Ķermeņa daļā neuzsvērtās z i lbea . 
i t t iac ībā pret uzsvērtajām var izrunāt vai nu vienā l ī 
menī ar iepriekšējo uzsvērto, vai ar ī tās var a l īdēt uz 
leju atarp uzsvērtajam zilbēm. Atkarībā no t ā Iegūs
tam ķflpnu (stepping head) vai s ļ ldoeo (e l id ing heed) 
galvu, ( iekļaujot ķermeņa daļu ( body ) ) . 

Zemāk dotā tonograma atspoguļo visas da ļas , kades 
sastopamas Гrāzēsintagma. 

^I^should 'think I t wouia bjs/j^tter t p ' s a l t Ull^jtg, • 

,tnu Г I 

prehead 
saivas sā

kuma 

need 
galva 

body 
ķermenis 

nuo
leus 
ko
dola 

t e l i 
sets 

Angļu v a l d a i r raksturīga ar uzsvērto z i l b j u r l t -
^iaķu Izrunāšanu. Tas nozīmē, ka uzsvērtās z i l bes i z ru 
nu pēo regulāriem la ika periodiem jeb intervāliem. Heuz-
svērtfie z i lbes pēo uzsvērtajām ( va i starp uzsvērtajam) 
Izrunā tik ātri, l a i nesajauktu ritmu. Šāda iemaņa un pa
radums angļu valodā i r izve idoj is īpatnēju angļu valodas 
neuzsvērto vokfilismu, kas i r raksturlgB ar patskaņu kva
l i t a t ī vu redukciju neuzsvērtajās z i l bēs , kuras p i l nvē r t ī 
gie patskaņi tiek reducēti par neitrālo/\9_/ vai vājo 
[f] , piemsram, [jd jdd IldV'^Vn ^IlOUin] you 
should have gone home ŗ Д/; j^J /, ^ г г 'у D ļ/? О U Ш ] 
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Angļu vaicda ritr.iskās vienības parast i sastāv no 
veselas vardu grupas, kaut gan BBStopam e r l atsevišķus 
U2svertus vārdus, piem., J._ should ' think i t would ba^ 
better to/vait t i l l to,  (ггоггот. 4Tha door of|__tiiJ'Jroom_. 
was, open.' ̂ r i t a t he, ' jiiotet i on, {q ц i с к <•. •• г. 

Sfida ritmisku vienību grupēšana engļu valodā rada 
grūti res latv iešu studentiem - aprjt pareizu intonfioijas 
struktūru slntegmas, jo Lit Tie Bil valoda pārsvara I r v ien-
karžaš ritmiskua vienības, tan i r , atsevišķi uzavurti 

i i i i i 
vurdi, pieri., Vasara gtudeiitĻ ļŗrmia ^ IĻ iā , uz ķc^ejstivfi^ 
}Ejļ^saitijlaūibam» Bez tam jāatzlnsa, ka angļu valoda ns-
'.izsvi";rtiera vārdiem i r tendence piakļauties iepriekšējam 
uzsvērtajam vārdam. 

Turpretim la tv iešu valoiia neuzsvērtie vardi parasti 
piekļaujas nākamajam uzevertajara vārdam, piem,,^Vni Vu, 
^au.pārnsot? vVic5 'skre ĵyajD̂Jma jjļj un pe.jpļavji» 

Angļu veļoša; 'j£ļjen__bave_yoU),oome to the, instituted' 
l ļ 1 — " \ч \ ^ 
.Have you_^rej^y^e^turnej^? vH£jrji£i_aroi_H»d t l ^ house | and_ 
aloŗjg tha^ļteadog,. 

Žada dažāda ritmisko vienību uzbūve BintagMJI l r 
a t t ī s t ī j u s i katra valodā dažādos izrunas Iemaņas. 

Effioot sintagnas izrunu angļu valoda, jōvsrā stuaentu 
uzmanīts uz vardu sastāvu ta jā . Ja slr.tagma angļu valoda 
sastāv no vairākiem uzsvērtiem v ienz i lb ju vurdiem.resp., 
ne vienkarSajām ritmiskajca vianībiira, ted tōda sintagma 
nav tik v iag l i i z runs jars , jo Jāievēro vienādi laika pe 
r iodi starp šādiem vardi вт 4гевр. žilbt piem.. *Ban 'read 

' that 'text ^ e l l . vai ar ī 'corae 'homo ,aooņj Turpretim, j s 
slntagms sastāv vai nu no vairāio*zilbJu vārdiem, vai ar ī 
no vienzi lb ju vārdiem, starp kuriem atrodas ari neuzsvērt 
vard i , tad tādas elntagmes lv vieglāk izrunājamas, piem., 
ļļhe student has^ļļr^tjej^ 4gsn^ gxeroiaes^, vai ar ī - ļuan__ 
.vojiAtell nejļia^tlme^ • 

Par angļu valodas r ļ tn isko vienību purelzu izrunu un 
tas nozīmi B.Lumadens Uilne s a k a s ī t occasionally happens 
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. • 

that a foreign student acquires f au l t l e s s pronunoletlon 
and step oorrest intonation, and one wonders what it Is 
that betrays his non English or i g in . I t l a , In these o i r 

oumstanees,, his fau l ty rhythm" / / J v 4.fpp./. 
Tātad, ja ritmiskas vienības nav pareizi veidotaa un 

izrunātas, tad var a r i piо ta noteikt, ka runātājs nav 
anglis, 

B.L.Hilne pasvītro , ka Īpatnējais angļu runas ritma 
lr ļoti sena valodas parādība. Šāda parādība jau i r bijusi 
t r ī s simti Bieedeemit gadu atpakaļ, uz ko norāda Sekepl* 
га ртохя/13., 6,//t>/9'/' 

Uz ritmu un Intonfielju balstās frāzes aatoīra sapro

tamība HHtf fĀpt-h 
Varam konstatēt pēo atsevišķu runas vienību analīzes, 

oik sarežģīti un s i e s i saistīt i l r intonaoljaa un proso-
'.Jas elementi. Hunajot par runas vienību eintagmu, par 

tās intonatīvo noformējumu, mēs nevaram nerunāt par uzsvēr
to un nauzsvērto vardu savstarpējo sakaru, jo tie veido 
ritmiskas vienības. Bez tam uzsvērtas zilbes sintagma 
(mijoties ar neuzsvērtajām zilbēm) Izrunājamas ritmiaki. 
Intonatīvajā eintagiaas noformējuma frāzes uzsvaram ar in
tonācijas tipu ir visciešākais sakars.Tie aM ietverti ko
dola. Sintagma Izteiktais satura oleši saistīts ar frāzes 
uzsvaru, intonāciju un ritmu. 

Sejā rakstā laumā aplūkojam intonācijas un prosodi-
Jas problēmas fonētlksa mfiolSanas procesā. Tradicionālā 
•atode fonētikas mācīšana būtu atmetama: skanu artikulāci
jas bāzea nostiprināšana pārceļama uz vēlāku periodu,bet 
intonācija un prosodijas līdzekļi Jamfioa sakumā. 
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Р е з ю м е 

3 статье рассматривается проблема интонации и про
оодии в процессе обучения фонетике английского языка. 

Традиционный метод предполагает обучение произно
шению отдельных звуков предшествующим обучению ивтона
ш . 

Практика доказывает, что правильные интонационные 
навыки развиваются у студентов тогда, когда интонации 
английского языка начинают обучать до установки артику
ляции отдельных звуков. 

В статье изложены новейшие познания о теории рече
вой интонации и просудии, их взаимосвязи и различия*. 

Автор такие подчеркивает тесную овявь, которая су
ществует между содержанием и интонацией, фраеовым уда* 
рением и ритмическими группами в синтагме. 
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Т.З.Гутченко, Р.К.Slop 
РУМГА им.Ленинского 

Комсомола 

HĒKCT0KB РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКУ! ЯЗКК030Й ПОДГОТОВКИ 
ПОСТУПЛЮЩИХ 3 НЕЯЗЫКОВЫЕ ВУЗ 

Ь соответствии с действующе:4! программой / I / студент по 
окончании курса обучения иностранному языку в техническом 
вузе должен уметъ читать оригинальную литературу по специаль

ности и вести беседу на бытовые к профессиональные теми. 
Специалисту могут потребоваться, по крайней мере, три ос 

нозкых вида умений, связанных с чтением литературы на иност

ранно:! языке: 
i ) умение просмотреть книгу, нурнал, статью о тем, чтобы 

получить самое "общее продстаьлоние о оодерканки работы в це

ло;.: и определить, представляет ли она для него интерес; "* 
2.) умение бегло прочесть материал Для общего ознакомления 

с содержащееся s нем информацие'л; 
Заменив максимально полно и точно извлечь иэ иностранного 

текста содернащувсл з нем информацию; в этом случае читаю

щая предполагает, что ому придется впоследствии воспроизво

дить или использовать в гон илк иной форме полученные сведе

ния /2, с . 3  12/. 

В области устной речи специалисту нужно уметь описать чер

те:::, схему, устройство аппарата, принять участив а дискуссии, 
прочитать д о к л а д или лекцию на иностранном языке. 

^ О Т О Е Н О С Т Ь к профессиональному использованию иностранного 
языка нормируется з вузе в процессе специально ориентиро

ванного доучивания иностранному языку на базе знаний, полу

ченных з средней иколе. Успех специальной профессиональной 
подготовки з области' иностранного языка определяется двумя 
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важными условиями: целенаправленностью учебкой программы 
и гибкостью всей сиотемы профессионально ориентированно

го доучивания /3/. 
Ьсё вышесказанное говорит о том, что перед преподавателя

т технических вузов стоит серьезная задача по осуществления 
требований программы на практике. Она не может быть решена 
Зез тщательного отбора языкового .материала, вдумчивого плани

рования и совершенствования методики преподавания. Большое 
значение в этой связи приобретает преемственность обучения в 
вредней и высшей школе. 

К сожалению,отсутствие вступительных экзаменов не дает нам 
возможности познакомиться с уровнем владения иностранным Я З Ы 

КОМ у поступающих в ву з . Поэтому уже в тзчение°ряда лет нами 
.доводится работа по проверке умений и навыков по английско

му и немецкому языкам у поступивших в Рижский инотитут инжене

ров гражданской авиации. 

3 связи с тем, что ****верки носили массовый характер, зада

ния выполнялись в письме.чпой форме. Так, в первой из них сту 

;ент8и было предложено написать сочинение о себе . Над выбор 
;ал на эту тему, так как это один из немногих разделов, где 
учацихоя обучает не только устно выражать свои мысли, но и 
. е ать . Начиная о 1973 года, уровень владения языковым мате

.налом проверялся тестированием, в задачу которого зходил 
контроль знания грамматических явлений, необходимых при чтении.. 

Первой проверкой было охвачено 283 человека, из них 174 за 

кончили школу с отличными и хорошими оценками по английскому 
:'jKny. Материал проверки подвергся качественному и количест

венному анализу. Под количественным анализом мы имеем в виду 
количество лексических единиц, количество наиболее, характер

ных грамматических ошибок (порядок слов, времена, артикли, 
предлоги) . При подсчете каждая лексическая единица и граыма>

•гическая ошибка учитывалась один раз, независимо,от числа по

вторений. 

На таблице !i I приведены результаты, полученные на основа

нии рябот студентов, окончивших среднюю школу с отличными и 
хорошими оценками. Для удобства обработки данных мы объедини

ли студентов по территориальному принципу с учетом места окон
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чання студентом средний школы. Как видно из таблицы, большин

ство испытуемых окончили школу в таких республиках как Литва, 
Латвия, Эотоння, Украина, Белоруссия и в таких городах как 
Москва, Ленинград, Новосибирск, Свердловск, АлиаАта, Душанбе. 
Б таблице приведены результаты, полученные на основании анали

за работ студентов, окончивших среднюю школу с ОТЛИЧНЫМИ и XG 
роикми оценками. 

ТАБЛИЦА 1 I 
Количественный аналив работ студентов, имевших в аттестате 

отличные и хорошие оценки но иностранному языку 

Р е с п . , Общее Общее Средн. Общее Дифферевд.кол, анализ 
город,рн кво кво кво кво JflļggĻ ^ошибок В 1фОДг 

студ. ошиб. ошиб. гран, 
ошиб. Поря Вре

док ме
длов на , 

Ар
тик 
ли 

Пред
логи 

Прибалтика 56 642 11,5 407 20,4 28,7 26, Ь п 20,5 

Сибирь 34 416 12,2 251 20,3 28,7 27,5 23,5 

Свердловск 13 165 12,6 98 22,4 29,6 23,4 24 ,4 

Магадан 10 190 19 87 21,6 25,3 25,3 ас ,5 
Якуток S 93 18,6 45 20,0 28,8 26,6 24,4 

Душанбе п 134 12,3 88 20,4 26,0 25,0 28,0 
Новоси
бирок 7 90 12,8 66 21,4 26,8 26,86 25,0 

Москва, Л е 
нинград 3 35 11,6 25 20,0 32,0 32,0 20,0 
Украина 6 66 13,0 38 18,4 34,0 29,0 18,4 
Белоруссия 6 74 12,3 47 23,3 31,0 23,3 21,3 

АлмаАта 24 301 12,5 158 17,7 31,6 26,0 24,6 

Общее кво 175 2205 12,8 1320 20,0 28,4 27,0 24,0 

В среднем в работах было допущено от 11,5 до 13 ошибок. 
Если исключить результаты работ студентов, прибывших из Мага

дане и Якутии (13,6 и 19 сшибок), то разница в среднем коли

честве ошибок на студента в других местах не превышавет 1,3, 
то есть не настолько велика, чтобы считать ее реаулыаяои 
разницы впостановке преподавания з рааных местностях. Гдо 



- Of 
ae подтверждается результатами дифференцированного анализа 
грамматических ошибок (мы выделили наиболее характерные из 
них}» Из обцего количества ошибок этого типа самый большой 
процент в среднем приходитоя на времена ( 2 8 , 4 $ } , артикли 
(27 %), несколько меньше, но достаточно много  на предлоги 
(24 % ) , и порядок слов (20 % ) . 

Незначительно отличаются цифровые данные, характеризую

щие работы отудвнтов, окончивших школу с удовлетворительны

.'!! оценками по иноотрааному языку (таблица ft 2 ) . 

ТАБЛИЦА Ш 2 
Количественный анализ работ студентов, имевших в 
аттестате удовлетворительные оценки 

Реоп, Общее Общее Средн. 
ород рн нво кво квс 

отуд, ошиб. ошиб. 

Общее 
кво. 
грам. 
ошиб. 

Дифферелц. кол. анализ 
граи, ошибок В ПРОЦ. 

Поря Ере Ар Пред
док ые тик логя 
слои _;_ на , ли 

[рибшшлеа 
'•лйжръ 
зердцовок 

Лагадаы 

i l t y T O K 

ушанбе' 
и З О С И -

нрок 
ооква, 
енинград 
краина 
елоруссия 
лнаАта 

36 
19 
10 
6 
9 
4 

543 
264 
165 
51 
76 
55 

15 
14 
16,5 

6,5 

8,4 
13,7 

29S 
144 

79 
52 
70 
33 

20.1 29,7 
17.2 30 
20,2 30 
21 25 
17 24 
21 30 

4 63 15,7 ' 3 2 10,7 28 

.8 121 15 62 22 26 
4 57 14,2 37 18,9 24,2 

9 148 16,4 66 17 27 

26 , 24 
25 29 
26 23 
32,6 21 
21,8 30 
24 24 

28 23 

24 27 

27 28 

'бщее к-во 109 1533 14 874 19 28 26 

Мы сочли возможным исключить из учета Магадан и Якутск и 
\ области, тек как по опыту и из бесед с абитуриентами зна

ч, что в этих районах не все школы одинаково обеспечены пре

одаватедями иностранного языка, изза чего многие учаздеся 
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сдают экзамен на аттестат зрелости только пооле одного или 
двух лет обучении этому предмету. В остальных'случаях, как 
и в таблице te I, результаты мало отличаютоя друг от друга. 

Приведенные выше данные позволяют сделать вывод, что на

личие грамматических ошибок, связанных с умением правильно 
строить предложения, употреблять времена, артикли и предло

ги, не является случайным явлением, а характерно для боль 

шинства выпускников средних школ. 

Для того , чтобы исключить возможное предположение б том, 
что эти ошибки не были бы сделаны при устной проверке,в од

ной из групп мы проделали следующий опыт: студентам было 
предложено написать о с е б е , а после этого расоказать ту же 
тему устно. Структурные ошибки в устном и письменном изло 

жении совпадают, только вместо орфографических ошибок появи

лись фонетические к паузы, характерные для устной речи. Ин

тересно отметить, что при устном изложении увеличилось ко 

личество погрешностей, связанных с порядком слов , что", оче

видно, моано объяснить тем, что при письменном изложении 
есть большая возможность подумать. " ч 

Говоря о качестве работ, хотелось бы отметить, что кроме 
неправильного конструирования утвердительных предложений, 
употребления времен, артиклей и предлогов, поражает однооб

разие структур, использованных в работах. Преобладающей яв

ляется структура П.С.Д. (подлежащее, сказуемое, дополнение) , 
очень ограниченно используется определение. Только, в неболь

шом количестве работ встречаются сложные предложения, причаст

ные Обороты, конструкции с there i s , there are. 
Изза несоответствия сложности мыслей, которые хотелось 

бы выразить, к ограниченности объема языковых средств, име

ющихся в распоряжении испытуемых, многие из них попользова

ли русские слова вместо английских,самостоятельно образовы

вали лексические единицы по своим собственным правилам, упо

требляли слова, не соответствующие оаозму содержанию. 
Например, 

" I go the park in свободное время. 
р 

Я ГОТОВИЛСЯ to taite examinations " ИЛИ 
"Liy myself have two persons", "our grappa" 
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Уееп. , У имевших хорошие и отл. У имевших в аттестате 
город, оценки в аттестате удовлетворит.оценки 
район 

Кво 
работ 

Общее кво 
л з к е . е д . 

Средн. 
на раб. 

Кво 
работ 

Общее кво 
л екс . ед . 

Средн. 
на раб. 

Прибалтика 56 2237 40 36 835 23,2 
Сибирь 34 1022 . 30 19 ' 443 23 
АлмаАта 24 868 36 9 185 20,5 
Свердловск 13 473 зс 10 181 18,1 
Магадан 10 390 39 б 122 20,3 
Якутск 5 I 3 Ī 26 9 136 15 
Душанбе I I 435 35 • 4 95 24 
Новоси

бирск 7 280 40 4 74 18,5с 
Москва, 
Ленинград 5 156 32 6 158 26 
Украина 5 203 41 4 91 23 
Белоруссия 6 188 32 - - -

I 

|')ощее 
количество 174 6375 35 109 2320 21,3 

"Ly town stands on the tows place after .".Iosco:;", " I 
got badly marks", "Ski and skate are l ikes t res t " К т.Д„ 

Этот? список может быть продолжен до бесконечности. До

статочно сказать, что Б среднем на какдого испытуемого, 
окончившего шсолу с отличными или хорошими оценками, прихо

дится 5% ошибок подобного рода к 1С приходится на имевших 
удовлетворительные оценки. 

Обращает на себя внимание и небольшой объем работ. В 
среднем он колеблется от 32 до 40 лексических единиц у пер

вой группы испытуемых и от 18 до 23 у второй, что состав

ляет незначительную долю лексики, пройденной за весь курс 
обучения в школе ( сы. таблицу ft 3 ) . о 

Что каоается раэницц между городами и районами, то она 
не превышает 8 лексических единиц! 

ТАБЛИЦА й 3 

Объем рабоз в лексических единицах 
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Результаты тестирования оказались не более утешительны

ми. В 1973 году проверкой было охвачено 674, 1974  778, в 
1975  727 студентов, Данные, полученные о помощью тестиро

вания, сведены нами в таблицы.* 

ТАБЛИЦА № 4 

Результаты тестирования студентов первого курса 
по немецкому языку 

Факультет Год Количество грамматических ошибок в %% 
Порядок Спряжение Склонение Предлоги 
слов глаголов сутествит. 

Механи
ческий 

1973 
1974 

36,2 
47,9 

36,8 
48,2 

34,8 

58,9 

54 ,0 
56,9 

1975 47,7 62.2 70,0 44,5 

Электро
техниче
ский 

1973 
1974 

42,3 
46,5 

46,7 
57,2 

55,5 
76,9 . 

4 0 6 

58,9 
Электро
техниче
ский 

1975 62,2 64,2 51,3 ' 60,5 

Радиотех
нический 

1973 
1974 

45,2 
34,3 

50,7 

42,4 
61,0 
34,0 

59,4 
53,8 

1975 57,7 52,1 59,0 57,1 

факультет 
автоматики 
и вычисли
тельной 

1973 
1974 
1975 

31,4 
57,8 
35,5 

з з , з 
46,9 
54,2 

44,4 

47,5 
^2,3 

45,7 
55,7 
49,0 

техники 

Как видно из таблицы результаты владении языковым мате

риалом не улучшились, а в некоторых случаях сталы ниже 
(спряжение г л а г о л о в ) . 

Даие если учесть то, что наша проверка только частично 
отражает степень владения иностранным нэыкои у учащегося, 
окончившего сродншь школу,_то и тогда ее результаты застав

ляют задуматься о том, что вышеперечисленные ошибки 

Для проверки был использован прием тестирования, которой 
, в методической литературе известен кик и множественный 

ЕЫбор" (multiple c h o i c e ; . 
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tie могут быть полностью отнесены за счет нерадивости уче 

ников, низкой квалификации преподавателей, отсутствия всту

пительных экзаменов. 

Было би неправомерно сказать, что в школе не учили то 

му, что нуКйЙ говорить " I was born" , а не " I was borning, 
I born", " I bornt", " I am.. .years olJ<" s а не " I have.. . 
years old" ) или "Ich bin. . . Jahre alt " , а не " Ich habe 
...Jahre a l t " так K8K с этого начинается и кончается 
обучение не только в школе, по и в институте. 

lie вызывает сомнения к то, что достаточно внимания бы

ло уделено и глагольным формам и структурам утвердительных 
н вопросительных предложении. Учащиеся неплохо отвечают на 
уроках и получают хорошие оценки. Так как же всетаки по

лучается, что в конечном счете наши результаты заставляют 
желать лучшего? 

К некоторым причинам, объясняющим такое положение, можно, 
по нашему мнению, отнес?!! следующие: 

Т) Отсутствие рационального отбира языкового материала и 
распределения его по ступеням обучения. 

2 ) Недостаточный учет прочности владения языковым матери

алом и устойчивости умений И навыков при различных сочетани

ях упражнении в устной речи, чтении и письме. 

3 ) Недооценка особенностей памяти и внимания в зависимос

ти от возраста обучаемых. с 

ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ 

1. Программа по английскому языку для неязыковых специаль

ностей высших учебных заведен::.?. У. , • министерство высшего 
и среднего специального образования, 1 ^ 5 . 25 с . 
2 . у о л о а к i: и а С.К. Некоторые вопросы обучения»чте» 
пни на иностранно» изнко в неязыковом вузе .  "Иностранные 
;:Зыкй в высшей школе", 1911, вып.5. 

'>. i о с к а л ь с к а и и.:;. Понятие "практическое о^ла

. :\:лс иностранным полком" в средне:, школе.  "Иностранные 
ига в школе", j 9 7 i , « I , с . 5 3 г З * , 



н.Н.Калныня 
ЛГУ им.П.Стучки 

ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ ОДНОГО US УСЛОВИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАВЫВАНИЮ 
НА МАТЕРИАЛЕ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИИ 

Проблема обучения монологическому высказыванию явля

ется одном ив самых актуальных в вузовской методике пре

подавания иностранных языков,Ряд методических работ пос

леднего Времени посвящен обучению структуре моналогичео

кого высказывания./!,2/,отбору языкового материала и раз1

работке системы упражнении для монологической речн/3,4, 
5/. 

Монояогичееное высказывание в том,значении.которое . 
придается ему в методике.является одним из средств устной 
коммуникации между людьми и отличается от реплики диалога 
, | ра8вернутостыи ,Уб1 с «9/,т.е."более сложным синтаксический 
построением и стремлением охватить более обширное темати

ческое осдеркание"/7,с,23У/,Одним из основных факторов, 
обусловливавших любое речевое действие,является доминиру

ющая мотивация,цди мотив деятельности в целом,Мотив есть 
"предмет потребности  материальный или идеальный,чув

ственно воспринимаемый или данный в представлении^ кис

ленном плане' 1 ,/В, с, 13/«Главным мотивом побуждающим челове 
на р.,общению,является намерение,желание передеть каное

либо сообщение .информацию,Следовательно,обучение монологи

ческой речи.будет более эффективным в том случае,если у с 

ловия обучения будут коммуникативными.Отличным стимулом 
речевой коммуникации может служить,по нашему мнению,об

суждение текстов 'по домашнему чтениннКэк известно,основ

ным мотивом учебной деятельности является интерес,как не 

посредственней, так и познавательный. Чтобы вызвать 
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интерес,обсуждаемые тексты должны иметь интересную пробле

му, для решения которой нужна активная мыслительная работа, 
далее воздействовать на эмоция обучающихся и характеризо

ваться новизной фактов и явлений. 
Б любом монологическом высказывании имеется 3 следую

щих компонента: 1,'смьсловое содержание (умение построить 
связное и логически последовательное сообщение); 

2)языковая форма (правильность и легкость 
употребления различных изученных речевых образцов в новых 
ситуациях); 

3Jвремя(тейп речи.готовность,паузация, 
время вербальной реакции)/9,с .46/. 

.'.|ы полностью согласны с теми авторами,которые считают 
домашнее чтение важным средством обогащения лексического 
аспекта вцсказывания/10,11,12,13 и др.'/.Не менее интерес

ным, с нашей точки зрения,является вопрос о влиянии текстов 
по домашнему чтению на содержательную сторону высказыва

ния.Углубленное понимание прочитанного,достигаемое поста

новкой проблемных вопросов,смысловой анализ тенета и кон

текста произведения активизирует интеллектуальные,эмоци

ональные и волевые усилия обучающихся,создает психологи

ческие предпосылки для возникновения у студентов внутрен

ней мотивации учения,обеспечивающей наибольший эффект 
учебного процесса.При этот* органически сливается деятель

ность мышления и речи. 

В настоящее впемн нет единого критерия оценок моноло

гической речи,несмотря на ряд исследований в этой области 
/14,15,10/.Исходя из приведенного внше определения моно

логического высказывания,основными чедтами монологической 
речи является развернутость высказанной мысли,связность 
V, логичность сообщения,более или менее сложное синтакся 0 

ческое построение. 13 своем исследовании ВЫ решили выяснить, 
можно ли улучшить эти характеристики монологического выс

казывания,используя для домашнего чтения более кратка по 
общему произведения* 

Варьируемое услоние эксперимента  объем те iста для 



докашнего чтения: 1)1 рассказ в 2535 стр . на неделю; 
2 )1 рассказ в 5570 стр. на две неделе; 
3 ) 1 роман на весь семестр. 

Неваръируемые условия  приемы работы,понедельная норма 
чтения(2535 стр, в HI делю),время,преподаватель,домашние 
задания,контрольные работы,испытуемые.Эксперимент прохо

дил в естественных условиях во всех 6 группах I I  г о курсе 
дневного отделения факультета иностранных Языков Латвий

ского Госуниверситета в феврале  мае 1975 г. количество 
испытуемых  35 человек. 

В декабре 197ч г . был проведен предэксперкментальный 
срез.Студентам на уроке было предложено высказаться по 
вопросу,содержание которого было подготовленным,а форма 
построения не подготовлена.Высказывания записывались на. 
ферромагнитную ленту.Запись речевых образцов временем не 
ограничивалась:каждый испытуемый говорил до тех пор*,пока 
нз исчерпал тему.Таким образом,на ленту фиксировалась не

подготовленная речь 1го подвида(С + + 1Г) / V . 

Анализ йонологйческих высказываний студентов прово

дился по следующим параметрам: 
I.) содержание: а)количество мыслей,релевантных теме и с о 

общающих информацию текста 1 < ь ) ; 
б)количество мыслей,релевантных теме и вы

ражающих собственное отношение к сообщаемой информации 

в)количество вспомогательных М Ы С Л Е Й , У Т О Ч 

НЯЮЩИХ ИЛИ ДОПОЛНЯЮЩИХ МЫСЛИ ТИПа 8j и &2 l f i ) i 

г )колнчество мыслей,нерелевантных теме( ,с ) ; 
П)оформление содержания:а)лексическое,т.е.количество су 

ществительных,глаголов,прилагательных,наречий в выскази 

вании; 
б ) количество с'лоиных грамматиче

ских структур,использованных в высказывании; 

в^наполненность предложений(т.е. 
среднее количество слов в предложении); 
Ш ) ошибки: лексические (семантические, в сочетаемости,, в 
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стилистической неадекватности); 
грамматические(в морфологии,в синтаксисе) ; 
фонетические(произносительные,интонационные); 

i Jjколичественные параметры: а)темп речи; 
б )бе глость речи; 
в.) количестве те.№ и их 

средняя длительность; 
г)продолжительность речи. 

В данной статье мы остановимся на анализе параметров, 
соответствующих основный характеристикам монологического 
высказывания,а именно: 
1.общи>'« объем высказывания(а т + + в + с ) , соответствую

щий "развернутости" сообщения; 
2.отношение .мыслей,нерелевантных теме сообщения/с/,к об

щему объему высказывания.выражающее степень логичности и 
СВЯЗНОСТИ сообщения; ^ 
3.количество сложных грамматических структур,использован

ных в высказывании и характеризующих синтаксическую слож

ность сообщения. 
Для сопоставления результатов отдельных групп по этим 

параметрам были найдены средние арифметические этих пара

метров по всем группам.По показателю 3 j t 8£ + в + с эта 
средняя равнялась 6,25; по грамматическому показателю1,5, 
i у л ь т а т и предзкепериментального среза по группам пред

ставлены в нижеследующей" таблице. 

Таблица I * 
Объим высказываний и их грамматическое оформление 

Группа Количество мыслек в сообщении 0 Грамматическое 
а 1 в с оформление содержалия 

1,0 i , аз I ,u 0,5 1,3 
b 4 ,0 1,3 2,3 1,6 2,7 

1,2 ? ii M С,ч 1,2 

Ķ i ,у с ,0 2,0 1,0 0,8 
i 2 i '•> J - , -• i. , 1 i i ,67 I , i 
V 0, и 7 1,17 1,3 и , č 1.5 
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количеству мыслей /в %/ 

\. 

I В ' 150 
2 с, 7,6ч *• 122 
3 Д е , 8 109 

'i с 5,4 86 

5 А 4,33 69 
t 3,9ч 63 

Из таблицы видно,что по количеству высказываний типа " а т " 
и " в " наилучший результат показала группа В.Данные по па

раметрам, отражающим грамматическое содержание,также самые 
оптимальные в этой группе.Объясняется это,видимо,тем, что 
уровень знаний студентов этой группы самый высокий на 2м 
курсе. 

Высказывания типа " 8 2 " заняли меньший объем в речи 
студентов данной группы  1,3 ед . , ч то по таблице средне

арифметических замеров по группам соответствует пятому 
месту.Повидимому,это объясняется формулировкой темы со 

общения, которая нацеливала часть студентов в основном 
пересказывать содержание прорабатываемого произведения. 
Обучаемый сообщал факты хорошо ему известные,не требую

щиз обдумывания,стремясь,в основном,как можно полнее вос 

произвести текст.Зто побуждало его сообщать даже такие 
факты,которые не имели прямого отношения к теме высказы

вания, поэтому по числу нерелевантных мыслей эта группа 
занимает пятое место. 

Наилучпие показатели по количеству мыслей типа "а^* -

в группах С и Д.Группа С,а также группа А дали самый оп 

тг'аалъный результат и ао количеству нерелевантных мыслей 
( с ) .Bos можно,зто объясняется использованием самых простых 
грамматических конструкций для оформления своей речи ( по 
этому параметру группа С находится на последнем месте,А 

на четвертом),которые яе требуют раздваивания внимания 
между формой и содержанием. 

По общему количеству высказанных мыслей места распре

делились следующим образом: 
Таблица 2 

Общее количество мыслей и их отношение к среднему 



Кяь было сказано выше.логичность высказывания опреде

лилась отношением количества нерелевантных мыслей в выска

зывании к общему объему сообщения.Но этому параметру груп

пы расположились в следующем порядке. 

Таблиц?. 3 

Отношение количества нерелевантных мыслей к 
общему объему высказывания /в %/ 

№ Группа 

I с 6,4 

2 А 8,U 

3 i 12,8 

д It., и
Ъ Б 2ь,0 

ь К 2b, 7 
А  !..._ , — 

Как видно из приведенной таблицы,наилучший результат 
ю :jTOMy показателю в группах С,А и Ф,т .е . там, где общий 
збъем высказывания ниже средней нормы.Повидимому,по ме

iiē роста объема высказывания отчасти снижается логичность 
сообщения,Это можно объяснить тем,что честь студентов, 

получив задание высказаться по теме полностью,стремится 
'.фиялечо как ьокпо больше деталей,не имеющих прямого от

ношения к заданной теме,лишь бы увеличить время говорения. 
КрОке того,студенты,подготовив доме материалы в соответ

ствии с разработками,не всегда могли,при получении зада

ния н несколько измененной форме,отобрать ту нужную нн 

ļOptiaUMļo,которая требовалась в соответствии с видоизме

ненным заданием.с.дсс.!ь оказывается недостаток традицион

.ii: методики по ибуч:'нию домашнему  чтению,дающий установ

:.: в основном на воспроизведение содержания текста в той 
ИЛИ иной форм*:. 

На количеству сложных грамматических структур,исполь

. шамцш в выскаинвпнии и характеризующих синтаксическую 
ложность сообщении,места распределяются следующим обра
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Таблица ч 

Отношение количества использованных грамматических 

структур к средне* арифметической по этому парамет

ру (а %) 

ft Группа 

I В 180 
2,3 ' Е,Ф 100 
ч А 87 
5 С 80 
6 Д 53 

Таким образом,как по общему объему содержания,так и 
по грамматическому оформлению высказывания наилучшие ре

зультаты в предэксперинентальном срезе представлены группе 
В,затем идет группа Е. 

Перед началом экспериментального обучения все 6 групп 
2го курса были условно поделены на Ъ подгруппы; 1я и 2я 
подгруппы были DKcnep'/:.'.мто.пьными ,3н  контрольной. 

1я подгруппе(группы С и Е)должна была заниматься по 
рассказам длиной в 2535 стр. каждый; 

2я подгруппа читала рассказы длиной 5070 стр. каждый; 
3я подгруппа читала одно произведениев течение всего 

семестра(группа В"Овод" Э.Л.Войнич, группа ^"Цитадель" 
А.Д.Кронина). 

Постэксперименталъный срез проводился в мае 1975 г. 
Испытуемые без предварительной подготовки должны были вы

сказаться по заданной теме,не связанной непосредственно с 
материалом домапного чтения.Монологические высказывания 
студентов представляли собой неподготовленную речь 2го 
подвида СС~ t v~)c элементами подготовленной речи (исполь

зование ряда выражений по оформлению высказывания,ссыл

ки на пройденный материал или на тему,'обсужденную в свя

зи с ним).Высказывания записывались на ферромагнитную 
лепту,а затем переносились в протоколы и анализировались. 
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Результаты постзкепериментального среза по трем основ

ным параметрам представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
Объем высказываний и их грамматическое оформление 

.'. * 
Группа Количество мыслей Грамматическое оформле

aj &2 в с н и е содержания 

А 0,0 3,17 М ч,3 
В 0,0 2,33 4,17 0,83 3,17 
С 0,0 2,ч 2,6 0,0 1,8 

Д 0,0 2,67 5,67 0,67 3,5 
Е 0,17 3,17 ч,3 0,8 4,0 

V 0,0 2,0 2,5 0.8 

В яостэкспериментальном срезе средни арифметические 
показатели равны 7,17 по обшеиу объему ^высказывания и 3,07 
по грамматическому оформлению содержания(при 6,25 я 1,5 
соответственно в предэ$спериыентальном срезе ) .Таким обра

з о м ^ среднем по группам возросло как количестьо высказан

ных мыслей,так и особенно количество слокных грамматичес

ких структур.Последнее объясняется тем,что во I I  м семес

тре студенты повторяют и изучают сложные грамматические 
явления,которые находят выход в речи студентов. 

Посмотрим,как изменились :ю:сеьате>г: по отдельных груп

пам. Данные,характеризующие'общий объем высказывания,пред

ставлены в таблице 6. 
Таблица 6 

Общее количество мыслей и их отношение к среднему 
количеству мыслей / в %/ 

\ji Г р у п п а ° _ 

1 Д 9,01 126 
2 Е ч I I ? 
3 А 7,97 I I I 
4 В 7,33 102 
5 * 5,3 74 
č " С 5,0 70 

Следов ait: л ь к. , м е ; ; . о : обсуждение рзесказов является 
оптимальным условием длг развития умения поляо разверну-
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то высказываться по теме сообщения. 
Следующей отличительной чертой монологического выска

зывания являетоя,как говорилось выше,логичность и после 

довательность изложения,адекватность высказанных мыслей 
теме сообщения.По этому показателю места распределились 
следующим образом. ' 

Таблица 7 
Отношение нерелевантных мыслей к общему объему 
высказывания (в %) 

I семестр : I I семестр 
:по отношению к :по отношению к 
:объему 1го 
высказывания 

гобъему 2го 
:высказывания 

I С б.ч 0,0 0,0 

г А 8,0 8,0 6,9 

5 Д 16,0 10,7 9,3 
Е 26,7 12,8 11,2 

^,5 12,8 12,8 11,2 
6 В . 26.1 13.0 П . 6 

На первом месте попрежнему находится группа С,но,как 
мы помним,по общему объему высказывания она занимает по 

следнее место.В то же время,группы А и Д , 1 д е наблюдался 
наибольший рост общего объема высказывания,также и по л о 

гичности и связности высказывания вышли на второе и тре

тье места соответственно.По грамматическому показателю 
группе А перешла на первое,а группа Д на третье место,что 
видно из следующей таблицы: 

Таблица 8 
Отношение использованных грамматических структур 
к средней величине по этому параметру (в %) 

группа 
I 
2 
3 
4 
5 
6 

А 
Е 
Д 
В 
С 
ф 

131 
130 
П ч 
103 

58 
5ч• 

Итак,проведенный анализ результатов пост.'жснеримен

тального среза показал следующее: 

I )использование рассказов длиной в 50  70 стр.в качестве 
текстов г.о домашнему чтению наиболее способствует ра%ви
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тию основных характеристик гомологи 40 гко i о высказывания, 

а иьешю: развернутости высказанной Ьшсл^свнэг гоми и логич 

ногти сообщения,усложнению гра^атйчссиах структур; 

2 ) чтение и, обсуждение более коротких рассказов длиной в 
1Ъ - 35 стр.поло&птслт.но влияет на развитие, умечи я ло.лч-

но и овязно излагать сипи мысли;однако абшМ о б ъ е м выска

зывания растет медленнее,чем в случае более длинных пас

сказов,ппоходиаых ь течение 2  х недоль. 1 Jpoисх<>••'.!у ; ; т о , о и 

диво,потому,что столь быстран смена тем и проблем для о б 

суждения не дает студентам ВОЗМОЖНОСТИ достаточно глубоко 

закрепить своп знания,мнения и впечатлен*:» в овпгш с ей

суждаеыым рассказом; 

5)рост объема высказывания при чтении одного романа про

исходит примерно в той г:е пропорции . что  и Пип чтении ко

ротких рассказов длиной в 25  50 етр.в неделю.Однако та 

кие важные качества монологической речи, как логичность 

высказывания и сложность его грамматического оформления, 

развивается при чтении коротких рассказов быстрее и лучше, 

чем при чтении и обсуждении романов. 

Таким образом,использование рассказов длиной" в 50 

70 стр . в качестве текстов по доыошмгыу чтению на 11-и 
курсе оказалось оптимальным варианте!! для улучшения о с 

новных .характеристик монолсгического высказывания.Короткие 

рассказы длиной в 25  35 стр.можно рекомендозать в качес

тве дополнительного материала для выработки умения логи

ческого к СЗЯЙИОГО изложения г ...слей. 
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К.".Карпова 

ЛГУ кн.П.Стучки 

о ПРАКТИЧЕСКИХ з а д ш а х в РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

В обучении иностранному языку в неязыковом вузе ос

новное место отводится работе с тзкстом. Это закономерно, 

так как конечной целью обучения является чтение иностран

ной литературы по специальности, Te.v, на кенее не все сту

денты практически умеют разбираться в иноязычных текстах. 

Экспериментальная проверка чтения про себя с целью озна

комления с содержание;..: материала, проведенная)над OōO 

студента..,!, неязыковых вузов, показала, что основная масса 

испытуемых умениями чтения не овладела, т . е . не достигла 

такого уровня понимания, который давал бы возможность 

следить за развитие!/, сюжета, общим ходом рассуждений ав

тора, его доказательств, аргументации и т . д . / I / . 

Приведенные примеры, число которых можно увеличить, 

говорят о разрыве между целью обучения и средствами ее 

достижения. Традиционные формы работы с текстом чтение 

и перевод или чтение и воспроизведение прочитанного по 

вопросам  подобный разрыв не в состоянии перекрыть. Это 

особенно касается перевода. Исследования по психологии 

речи показали, что перевод не ведет непосредственно к по 

ниманию прочитанного, так как перевести можно только то, 

что уже понято. 

Если поникание отсутствует, то перевод превращается в ме

ханически!, поиск соответствия элементов иностранного 

предложения элементам предполагаемого Йереводного предло

жения, как это имеет место в машинном переводе. ,У.ы оешбао 

емся, предполагая, что переводящий понял иностранный текст 

J действительности он понимает только составленный им текст 

на родном языке и приписывает тот же смысл переводимому 

тексту / 2, с. 7 / . вследствие этого перевод не ь:ояет быть 

средством обучения пониманию , а лишь средством его конт

роля. 
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Современная методика также подчеркивает первичность пони 

мания и зторичкость перевода / 3 , с . 156 Л На низкую эф 

фективность метода "Читай и переводи" при обучении понима

нии указывают и практики / 3, с . 156 /. 
Воспроизведение прочитанного по вопросам требует, как 

и перевод, предварительного понимания текста. В то же вре 

мя данный прием допускает чисто формальные ответы на воп 

росы, не добиваясь от отвечающего глубокого проникновения 
в смысловые связи содержания. 

йз сказанного следует , что студентов необходимо онаб

дить более действенным рабочим инструментарием, который 
позволил бы им осуществить на практике цели обучения чтэ 

кию на иностранном языке з в у з е . О создании подобного ин 

струментария и пойдет речь. Начнем с некоторых предпосылок. 
для традиционного обучения характерен недифференциро

ванный подход к текстам и к самим обучающимся. Однако по 

ккмание читаемого есть сложный процесс,, представляющий с о 

бой "функцию ряда переменных, из которых одни характеризу

ют субъекта, читающего текст, а другие сам текст "/5 , с . 37/ , 
Поэтому важно иметь правильное представление о харак

тере читаемого текста. 
Тексты, подбираемые для обз<чения чтению по специаль

ности, не могут быть однородными. Они должны дифференциро

ваться в зависимости от видов чтения, которыми студенту 
надлежит овладеть в в у з е , чтобы пользоваться ими в будущем 
при работе с иностранной литературой. Виды чтения опреде 

лдю'гся, в свою очередь, предполагаемы!,: использованием ин 

формации, извлекаемой в процессе чтения / 6, с.336 /. Со

образно с этим они могут подразделяться на просмотровое, 
ознаксмительное и изучающее чтение. Каждый вид чтения 
представляет собой сложные умения, имеющие как общие, так 
и специфические элементы, что требует, соответственно,раз

личных видов упражнений и контроля понимания /7/ . Таким 
образом, приступая к работе над текстом, преподавателю не 

обходимо поезде всего уточнить, для какого вида чтения бу 

дет использоваться данный текст , а затем дать обучающихся 

еостзет&твувиг/ю установку. 



 105 

Тексты неоднородны также по степени трудности, кото

рую они представляют для каддой конкретной группы обучаю

щихся. Ввиду этого , вторым шаге*: преподавателя будет опре

деление трудностей текста, чтобы решить, ыозшо як присту

пить к чтению непосредственно или необходимо предваритель

но адаптировать текст, т . е . приспособить его к пониманию 
группы путем снятия трудностей формы и содержания. 

Приемы адаптации известны. 3 отношении содернанкя это 
комментарий к тексту, пояснение реалий, дополнительная ин

формация, делающая объект речи полностью доступны:/,. Труд

ности формы снимаются в предварительной работе обучающих

ся над языком текста. С зтой целью предлагается яоупраж 

пяться з прочтении фонетически трудных слов и словосоче 

таний, встречающихся в тексте например, сложных слов и 
интернационалиамов в немецком языке ) , установить или опре

делить функции фор/, и конструкций, главны/, образом т . н . 
пассивной грамматики и т .п . 

Четкие целевые установки в отношении видов чтения и 
предварительное снятие трудностей текста создают предпо 

сылку для его беспрепятственного понимания читающим. 
Преподаватель обязан содействовать процессу понимания 

и далее . Для этого он может использовать мотизационные 
факторы, которые, как известно, являются мощным стимулято

ром понимания читаемого. Зто интерес к материалу и его с о 

ответствие узкой специальности читающего. При подобном с о 

ответствии "процесс чтения приобретает для читающего субъ

ективный личностный смысл и значимость, что интенсифициру

ет самый процесс и степень напряженности работы над ним" 
/ 8, с . 313 /.Именно поэтому резко возрастает эффективность 
чтения иностранных материалов, рекомендованных для курсовых 
работ, мотивационную основу укрепляет сознание результаткв . 
ности труда. Получая ощутимый результат своих усилий, обу

чающийся верит в свои силы и с готовностью берется 
решение поставленных задач. Ввиду этого ему необходимо 
дать психологическую установку на тп, что иностранная ли 

тература может стать для него источником информация, что, 
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невзирая ка трудности, он Судет в состоянии извлекать из 

нее интересующие его сведения. 
Чтобы обеспечить результативность работы студентов, 

преподаватель долкен правильно ставить методическую зада

чу ( т . е . в соответствии с выдвинутыми целевыми установка

ми) и делать ее решение посильным. Для этого необходимо 
четко .представить себе , чем к в какой последовательности 
следует заниматься студенту, чтобы добиться умения рас 

крывать содержание текста. Зто тем более ваяно потому,что 
на практике приходится сталкиваться как раз с обратным, 
т . е . с неумением студентов осуществлять подобную задач!'. 
Теряясь перед сложностью малознакомого языка, студент на

чинает кропотливо разбирать текст, устремляя все внимание, 
на языковые явления и утрачивая при этом нередко общий 
смысл содержания. Продвигаясь от предложения к предложе 

ш'.ю, подменяя иноязычные слева эквивалентами на родном 
языке и комбинируя их для получения смысла, студент теря

ет терпение и начинает отрицательно относиться к непро 

Яумивному и, как ему кажется, бесперспективному труду, а 
с ним и к самому предайту. 

Ъо избежание этого необходимо, чтобы студент научил

ся рассматривать иноязычный текст не как шифровку, ключа 
к которой он не имеет, а как объект определенного кокп 

лехса целенаправленных*действий, овладев которыми, он без 
большого труда сможет разобраться в читаемом. 

Данные действия, усэсешше и совершаемые самое тоятель 
но и будут составлять практические умения работы с тзкеток. 
Ибо пр&давтные действия с вещами становятся, когда они 
усваиваются, умениями / 9, с. 'У,- / . Подобные умения могут 
бить оОщигш для всех видов „чтении, а также специкпчьскими 
для каздого отдельного вида. Ниже будут"рассмотрены уме 

нил, обняв для всех видов чтения текста. 

Предпосылкой поникания является знакомство с предав 

тс.,, речи, Пвиду этого в начале работы следует определить 

тематику и характер текста, уяснитв себе круг его реалий* 

п с . г устк  сведения об авторе, осли это ВДДШл; учении, Этой 
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цели служит интерпретация заголовка, определение (путем 
выборочного ответа на вопрос ) , что представляет собой дан

ный текст (статью, описание, заметку, главу из книги или 
выдержку из нее и т . п . ) , чтение комментария, если текст 
снабжен таковым, поиск дополнительной анфоркадки (напри

мер, в энциклопедии). Подобное введение з читаемый текст 
является неотъемлемым .для общей культуры чтения и разви 

зает в молодом специалисте умения (и привычку!) пользо 

даться комментарием и справочной литературой. 

Текст предстает перед читающим как некое смысловое 
целое , организованное сообразно развитию его внутренних 
логических связей, которые читающему и предстоит раскрыть, 
^дя этого он должен обладать умениями членить текст на 
смысловые отрезки. Такими отрезками, предетавляющими со 

бой как бы ступени в развитии содертания, можно считать 
абзацы. До сих пор абз$ц привлекал в основном внимание 
исследователей художественного текста /10,11/ . Существует 
мнение, что абзац, выражая законченную мысль, является 
суммой отдельных составляющих его предложений и таким об 

разе»/., в своем синтаксическом составе и характере зависит 
от них, выступая в то же время "отаршей".над ними синтак

сической единицей. С другой стороны, абзац отражает часть 
содержания целого , с котором он связан композиционно а по 
стилю / Ю, с. 9 / . Таким образом, раскрытие содержания 
абзаца предполагает дальнейшее членение его на составляю

щие предложения о одной стороны, и определение соотнесен

ности абзаца с тексте*', как части с целым, с другой. 
В научноописательной прозе оснодными являются, е с 

тественно, логические связи. Преобладающие в данной прозе 
различные сочетания описания и рассуждения порождают обо ' 
зримое количество форм абзаца / 10, с . 9 / и оказывают 
также ощутимое влияние на отбор грамматических и стили 

стических средств. Грамматика и стилистика научной прозы 
иглещт свои характерные особенности, знакомство с которы

ми облегчает процесс понимания читаемого /12 ,с .292 ;13/ . 



 108 

Рассматривая абзац как законченный смысловой отрезок, 
важно определить е г о основное содержание, т . е . уметь выде

лить предложения, несущие основное сообщение. Это возможно 
путем постановки ориентирующих вопрооов типа " 0 чем речь 
в данном абзаце?" и "Что говорится об объекте речи?" о по
следующим поиском ответа в тексте , а также путем отсечения 
второстепенных влементов смысла и выявления, таким обра 
зом, ключевых единиц. Подчеркивая в каждом*абзаце предаю 
женин или части их, несущие основное содержание, или выпи

сывая их, читающий получит искомое содержание текста в его 
главных чертах. 

Восприятие тексте через чтение еоть акт коммуникации. 
Его составляющими являются "данное" и "новое" (или тема и 
рема, смысловой оубъект и смысловой предикат) , которые вы

являются актуальны/, членением. Шблюдается некоторая кор 

реляция между актуальным и синтаксическим членением: ти 

пичным является выражеше темы подлежащим, а ремы  г р у п 

пой сказуемого, в том числе второстепенными членами пред

ложения / 1ч, с . 81 / . Ввиду этого читающему, добиваяоь 
понимания отдельных предложений, следует владеть умениями 
синтаксического анализа(выявления главных и придаточных 
предложений, синтаксических обособлений и групп ) , При этси 
важно, чтобы читающий твердо знал значения сшозов и владел 
бы на родном языке соответствиями характерных иноязычных 
оборотов, как например, в немецком языке: man gibt  дают; 
ее gibt  имеется; es soil (vermerkt) warden, es l3t zu 
•(venneriten) следует Сотметкть) и т . п . На морфологическом 
уровне необходимо уметь ориентироваться в грамматических 
фор/ах языка и э ш т ь их функции. 

Существенно, чтобы знания грамматики иностранного язь 
ка не сводились к формальному заучиванию, а давали читаю 

щему представление о специфических особенностях изучаемое 
языка и помогали ему ориентироваться в явлениях, которые i. 
имеют места в его родном языке и поэтому особенно трудны 
для понимания. Например, обучающийся немецкому языку дол 

жен знать такую е го специцш<у, как дв;>членность предложи
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ния,тогда ок без труда овладеет формами с формальны/ субъ

ектом, или язлзние дистантности в этом языке, вследствие 
чего допустим разрыв составных частей одной формы: г л а г о 

ла и приставки, существительного у. артикля, вспомогатель

аого глагола и P a r t i z i p I I . 
Рассматривая абзац как часть от целого, необходимо 

определить его отношение к этому целому, установить, ка 

кал в нем заключена часть общего содержания. 3 этой свя

зи внимания заслуживают первое и последнее предложение 
абзаца, а именно, в какой мера они осуществляют непосред

ственные омысловые контакты с прщдвдущим И последующи/, 
абзацем . Так, первое предложение может быть носителем 
"нового" в содержании по отношению к предыдущему абзацу, 
как к "данному"и может помочь определите, какое направле

ние накупает развитие содержания текста. Последнее пред

ложение может быть завершающим в отношении содержания а б 

заца, и итогом его рассуждений, или переходе*; к следующе

му . Разобрав первое и последнее предложение и выявив при

е.мам.и, о которых говорилось выше, основное содержание а б 

заца, можно будет установить, что представляет собой рас

сматриваемый абзац в отношении всего текста  введение, 
предпосылку', гипотезу, рассуждение, анализ, описание экс

перимента, доказатальства, выводы и т . п . 
Далее для читающего чрезвычайно важно уметь пользо

ваться словарем и всякого рода справочным материалом, на. 
что в вузовском обучении обращается явно недостаточно 
внимания. Умение работать со словарем абсолютно необхолп

мо каждому специалисту, пользующемуся иностранное литера

турой. Это касается в первую очередь, йереводкого и тех

нического словарей, далее словарей терминов, кнтернаццо 

нальннх слов и сокращений, а также энциклопедий. Гракот

ное пользование словарем, к которому должен быть лодго 

топлен выпускник вуза , подразумевает знание алфавита, 
владение структура!: словаря и снетекой его помет, навыка

ми поиска. Все ото может быть достигнуто без затраты о с о 

бых усилии, если подробно озкасокиться с введением з е л о 
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варь и потренироваться в его употреблении. Однако словарь 
только справочник, вспомогательное средство, а не основ

ная опора при чтении текста. Постоянное обращение к с л о 

варю затрудняет беглое чтение. Поэтому необходимо владеть 
основными приемами семантквации лексики, не требующей о б 

ращения к словарю: словообразовательным анализом и кон 

текстуальной догадкой. 

Словообразовательный анализ, т . е . умение определить 
значение слова по его составным элементам, обеспечивает 
читающему понимание образований, создающихся по опреде 

ленным словообразовательным моделям языка, которые не о т 

ражены в словаре, как, например, субстантивации в немец 

ком языке, или отражены лишь частично, как сложные слова 
немецкого языка. Контекстуальная (языковая} догадка, п о  , 
ззолявщая вывести значение незнакомого слова из его окру

жения, является основной спорок понимания при чтении без 
словаря и надежным гарантом проникновения в смысловые 
связи читаемого. 

Подзодя итоги, мокно сказать, что практические уме

ния работы с текстом формируются как на уровне предложе

ния, так и на уровне больших смысловых отрезков. На уров

не предложения удобно формировать умения членения и ана

лиза предложения, семантизации лексики, пользования с л о 

варем . 

На уровне абзаца"следует развивать такие умения,как 
определение основного содержания абзаца и его соотнесен

ности с текстом в целом, определение реалии, умения поль

зоваться дополнительной информацией {комментарием, энци

клопедией) . 

Рьбота нал текстом подразделяется на подготовитель

ный, зтая, когда отрабатывается отдельные компоненты или 
кшбииации действий, и на этап самого выполнения доист

ВМЙ. 
1!а подготовительном .этапе формируется умения на 

урсвне предложения, умения на ypdbite абзаод <1юрмируются 
в процессе чтения. 
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В.Еоккота 
ТПИ /Таллин/ 

ОБ ЭКОНОМИЧНОСТИ ТЕСТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В литературе по языковым тестам мало данных об их сконо

йичности. Впервые этот показатель качества теста упоминает

ся Герберяхоы / I / , который ставит требование экономичности 

теста оядом о требованием его валидноотя и надекнос 

неллы 121 считают ЭКОНОМИЧНОСТЬ теста дополнительным пока

зателем его качества. Указанные авторы полагают, что тест 

экономичен, если время, необходимое для его выполнения,ми

нимально. Говоря об экономичности теста, Р.ладо I3,4/ ука

зывает, что тест тогда^экономнчен, когда он за разумное вре 

мя измеряет то , что хотели его составители, 3 отечественной 

литературе экономичность теста упоминается впервые в рабо

тах И.А.Цатуровой /5,6/ . 

Актуальность более подробного рассмотрения экономичности 

теста объясняется тем, что з последние годы в вувах нашей 

страны стали разрабатывать множество различных тестов, нача

ты работы по составлении стандартизованных тестов, предназ

наченных для групп вузов. Проведение языковых тестов позво

ляет сэкономить время на контроль знаний, навыков я умений 

студентов по иностранному языку, но здесь не всегда зсе р е 

зервы используются, т . е . тесты не всегда экономичны, имеют 

необоснованно большой объем или занижает т о г о времени на 

их выполнение, 

Иногда неэкономичность сразу бросается в глаза . Например, 
в тесте Л 3 на инфинитивные конструкция /7/ предлагает найти 

эквиваленты 10ти предложениям на английском языке среди %% 

предложений на русском яаыке, т . е . последние необходима т е 

оретически прочесть 10 раз. В тесте I 13 на знание изолиро

ванных с л о в ( 7 ) автор предлагает на'кти соответствия 30Тя ал* 
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лийским словам среди 40я русских слов, которые не располокена 
по алфавиту, это значит, участнику теста необходимо просмот* 
реть весь список слов 30 раз . Приведенные выше тесты могут 
быть улучшены, воли сгруппировать задания по 34 предложения 
или по 510 слов . 

В тесте исходного уровня /8/ по грамматике имеется почти 
100 заданий на видовременные формы английского глагола. Ес

ли учесть , что проверке подлежат и другие элементы граммати* 
кл, лексический запас и способность понииания прочитанного 
текста, то указанное колическтзо заданий на видовременные 
формы оказывается преувеличенный. 

На наш ззгдяд^тест экономичен, если он удовлетворяет о л е 

дупции основный требованиям: 
1) иаеет минимально необходимый объем (количество заданий) 
2) занимает минимум времени для его выполнения; 
3) имеет в среднем такую слонность заданий, которая обе с 

печивает примерно нормальное распределение участников теста 
по их результатам; 

4) обеспечивает приемлемые основные показатели качества — 
валидность и надежность теота; 

5) обеспечивает приемлемые дополнительные показатели ка

чества — практичность и другие, т . е . позволяет удобно и ком

пактво расположить задания теста, чтобы сэкономить бумагу, 
и занимает цинииум времени для проверки опросных листов; 

6) соответствует постовленнык целям (например, в олучае 
экспериментального теста требования экономичности могут быть 
менее жесткими). 

Некоторые из приведенных выше требований противоречат 
друг другу. При уменьшении объема (количества заданий) тес 

та снижается и его надежность. Это следует из предложенных 
в литературе (например, 3,9 и д р . ) методов увеличения на

дежности теста путем увеличения количества заданий. Таким 
образом, чтобы тест был экономичен, он должен иметь оптии 
мальный объем и занимать минимум вреыенИ на его выполне

ние. Исходя из это го , экономичнее тот тест , который при 
примерно одинаковых показателях качества теста (надежности 
;i наличности) имеет меньший объем и требует меньше времени 
на его выполнение. 3 некоторых видах тестов время на выпол

нение теста ограничивается и тогда экономичность его можно 



.зрактеризозать оптимальным объемом о точки зрения пока за 

елей надежности, а такие валидностя текста. Например, в 
случае теста по лексике (.особенно с изолированными слова

ми) при уценыаении количества тестируемых слов надежность 
теста не всегда заметно падает, но снижается вехидность т а 

кого текста. 

Для определения оптимального объема теста можно пользо

ваться упомянутым выше ыетодоы увеличения надежности тэста . 

нашем случае следует сперва определить коэффициент на

дежности / 9 / предварительного тесте., обьем которого заведо

мо больше зе счет возможных неудачных заданий. Сокращение 
числа заданий можно произвести по формуле СпирТлзнаБрауна 
/3,9/ 

ш • г • " t ^ 1 ™ 9 * 
Г''° ~ 1 + ( т  1)  г . откуда щ =

 r ('I  т.,J (!) 
где г — койФСициент надежности предварительного теста, 

г — задаваемый коэффициент надежности, меньший Л, 
и — число, показывающее, во сколько р а з нужно умень

шить обьем теста (количество заданий), чтобы надежность 
теста уменьшилась" до заданной величины г^. Например, если 
коэффициент надежности предварительного теста был 0,9, то , 
задаваясь коэффициентом надежности 0,8 , получаем с помощью 
формулы ( I ) , что объем теста можно сократить на 0,4ч ре за. 
Лри этом предполагает, что рассматриваемый тест содержит 
примерно одинаковые по трудности задания и одинаковое ко, 
личество вариантов ответов для каждого задания, так как ко

личество вариантов также влияет на надежность, как и коли

чество заданий /3/ . 
Сокращение числа задании следует производить за счет 

исключения слишком легких и слишком 'грудных заданий, а» 
также заданий, которые имеют небольшую дяфференцирупцус 
силу /10/, причем необходимо стрвмитЬбя улучшать форыу 
кривой распределения участников теста по их результатам^ 
чтобы она была максимально приближена к (орме нормального 
распределения. 

В случае применения указанной методики следует учесть, 
что имеется три возможности вырезания надежности, наиболее 
важной из которых является коэффициент стабильности, опре
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деляеыый повторным тестированием и коэффициент внутреннего 
постоянства (когда задания теста одинаковы по трудности). 

Из вышеуказанного следует , что основными показателями 
экономичности теста, на наш взгляд, могут быть объем тек, 
ста (количество заданий или элементов теста ) и среднее 
время на выполнение теста . Кроме :'тих основных показате

лей имеется еще ряд дополнительных показателей экономич

ности тесте , которые характеризуют экономичность отдель

ных чаотей и видов тестов . Зсе показатели экономичности 
теста и его частей приведены в таблице I с числовыми дан

ными тестов, используе':кх в ряде вузов страны. 
Объем теста(количество заданий) в случае использования 

заданий с множественный выбором состоит из самих заданий 
и вариантов ответов, поэтому одним из дополнительных пока* 
зателей экономичности теста может быть количество вариан" 
тов ответов одного задания. 

Объем теста (количество заданий) лучше всего подходит 
в качестве показателя экономичности.для тестов по лексике, 
так как в них имеются задания с примерно одинаковой слож

ностью. Лексические единицы обычно представлены в тестах 
по лексике заданиями с множественным выбором или изолиро

ванно. 3 последнем случае количество тестируемых слов — 
ВО — в тесте ! Ж Т /15/, 55 — в тесте ЛЭТИ /13/, 45 
в тесте ТПИ Аб/, 30 — в тесте МЭИ /7/. Поскольку для 
выполнения названных тестов время ограничено, то в ка

честве еще одного дополнительного показателя экономично

сти теста LioKHO предложить количество тестируемых слов, 
предлагаемых для выполнения в единицу времени. Такой по

казатель имеет величину 3 слова в минуту в тесте iioM /7/, 
ч слов/мин. в тесте Саратовского ГУ /17/ и 8 слов/ыин. в 
тесте ЙЭТ /15/. Тест с изолированными словами экономичен 
с точки зрения расположения задач (контактен) , ко участ

ника!/ теста трудно узнавать изолированные слова: мешает 
их возиозная многозначность. Для слов с достаточно боль 

шой 'частотой, например, в предварительном тесте исходного 
уревня ТИП /18/, два способа представления тестируемых 
стаз — . в предложениях и изолированно, давали коэффициент 

• корреляции 0,83. для менее частотных слов хонтекс? был 
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лучшим помощником к коэффициент корреляция был равен 0,45 
( в обоих случаях слов было 15 и количество тестируемых — 
Ю Ч ) . 

Для тестов но грамматике наряду с количеством заданий 
у. вариантов ответов дополнительным показателем экономично

сти теста монет служить число элементов грамматики, кото

рые включены в рассматриваемый тест . Количестве элементов 
грамматики — 7 — в тесте ТЛЯ /18/ и в тесте Л И / I I / , 
10 — в тесте МЭИ /7/, I I — в тэсте ЛЭТК /12/. Количест

во заданий на один элемент грамматики — 34 — в тесте 
Т1Ш /18/, 5 ,— в тестах ЛЗТИ /12/ к Ш1?2к /14/, 10 — в 
тесте МЭИ /7/ и 1015 — в тег.те / I I / . Оптимальное 
количество заданий на один элемент грамматики, видимо, 
колеблется в пределах от 3 до 57 и зависит от виде тес 

та, характера самого элемента тестирования, от сложности 
заданий, от величины разброса уровня знаний участников т е 

ста и от других обстоятельств. 

Объем тестов на понимание прочитанного текста колеблет

ся в тестах исходного уровня от 450 печ.зн./13/ к 500 печ. 
3H./I6/ до 1000 печ . зн . /17/, а в тестах успешности от 
1100 печ.зн./7/ до 1400 печ.зн./19/. Количество предъяв

ляемых контрольных вопросов колеблется от 1го вопроса с 4ыя 
вариантами ответов /12/ до 5 вопросов с 4ыя вариантами отве

тов /16/ и Ю вопросов с 3мя вариантами ответов /7/. 

Объем теста "клоуз тестов" зависит от количества про

пусков (обычно от 25 до 50) и интервала между пропускам!, 
если используется скользящий интервал. Объем текстов для 
"клоуз тестов " средней школы /21/ —'примерно 600 печ.зн. 
при 2124 пропущенных словах. 

Среднее время выполнения теста межет характеризовать 
экономичность теотов при их равных объемах и подходит луч 

ше для тестов по грамматике, в которых обычно имеется раз 

ные по сложности и характеру задания, а также в случае в 

тестов на понимание прочитанного текста а "клоуз тестов " . 
Среднее время выполнения теста колеблется в довольно боль 

ших пределах и по нашим наблюдениям не коррелируете» с ре 

зультатами теста. Часто зремя ка выполнение сестд п?тчн№



Таблица I . Показатели экономичности тестов некоторых вузов 

Кол- Кол- Кол-во Кол-во Кол-во йремя Объем Кол-во Общее Общее 
во во элемзн- заданий вариан- на вып. текста во про- кол-во время 
слов слов тов на один тов I зада- па по- сов к зада- выпол-

в грамма- элемент ответов кия по нимание тексту ния нения 
дан. тики гвамыа- /в печ. иа по - теста теста 

тике зн./ нимание 
/в мин./ 

1 3 ч 5 6 7 8 9 10 I I 12 

Л Э Х К / 1 3 / 55 нет I I 4 5 4 кет 450-700 I 112 " нет 

с е 

нет 
свед 

нет 
.свед. 

10 3 0,5 нет нет нет 
свед. 

иет 
свед. 

с е 
нИЗТ/lV 80 8 8 10 нет 

сзед. 
I 500 нет 

свед. 
160 90 

И
с
х
о
д
 

У
Р

О
 

ТРТИ/Ьб/ 60 7 2-3 4 нет 500 5 80 90 

И
с
х
о
д
 

У
Р

О
 

Сарат.ГУ/17/ 57 4 р. 1-2 4 2,5 750-1300 5 90 90 • 

ТЛИ/16/ 45 нет 7 2-4 4 ист нет нет 100 нет 
м 
м 
оэ 
i МЭИ/7/ '30 3 10 10 10-15 I 1100 10 140 80 

м 
м 
оэ 
i 

к 
J i M / П / нет нет 7 1 0 - 1 5 3 нет нет нет | 103 нет 

м 
м 
оэ 
i 

о 
о 
ас ЛОТИ/12/ 85 нет нет нет нет нет нет нет 85 нет 
19 
О ТРТИ/19/ нет кет кет нет нет нет I I00-1200 13 13 90 

а ТРТИ/19/ нет нет нет нет кет нет I23O-I400 7 7 60 
Томск.ПИ/20/ Щ нет 7 4-5 3-5 нет нет нет 93 нет 

аид в 

теста 



чено, т . е . задано ао уровням проведения твста, Иногда дано 
общее время на выполнение различных частей теота. Тан, на 
90 заданий теста Саратовского ГУ /17/ отводится 90 мин. 

S3 них на ч текста для чтения отводктоя 40 мин , ) , на 143 
заданий теста ЫОИ /7/ отводится 60 мин. ( и з них 7 мин. на 
чтение т екста ) , на 30 заданий в тексте ТРТЙ /16/ отводит

ся 90 мин., на тест ШЪ7 /Г5/ — 95 мин. Среднее время, 
которое отводится на выполнение одного задания по грамма

тике находится в пределах от 0,5 ыии,/1£/ до I мин./7,15/ 
в даже 1,5 мин./17/. 8 тестах ЛЭТЙ /12,13/ и ТОЙ /18/ вре

мя не ограничивается, Среднее время выполнения теста зави

сит от степени трудности задания для данного (Контингента 
студентов, от формы предъявления заданий, от ясности и чет 

кости инструкции и самих заданий. 

Как ни пытались показать, экономичность теота достаточ

но сложный и многогранный показатель, который следует учити 
вать как на этапах составления тесга, тан и при' его провер

ке и использовании. Важность учета требований экономичности 
теста возрастает в тех случаях, когда в рессматриьаеиои тес 
те участвует много студентов. 

Дальнейшие исследования экономичности языковых тестов 
следует проводить в таких направлениях, как всесторонняя 
экспериментальная проверка предложенной ы±те методики опти

мизации объема теста, выяснение связи экономичности лекси

ческого теста с его валидностью, экспериментальное опреде

ление экономичности тестов с совмещенным множественным вы

бором, выявление содержания тестов по аудировании. 
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А.П.Лапса 
ЛГУ им.П.Стучки 

УСЛОВИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВДНЖШ ОБУЧЕНИЯ 

СВЯЗНОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ 

Нельзя эффективно решить проблему управления усвоением 
иноязычной устной речи без выделения соответствугзих еди

ниц обучения. 

Сложность определения единицы обучения связному выска. 
эыванив обусловлена самим психофизиологическим проесоом 
порождения высказывания, при котором речь производится 
каждый раз заново в соответствии с изменяющейся ситуацией 
и задачей общения /Г, 0 . 8 6 / . Определениз методической еди

ницы затрудняетоя также взаимодействуем двух факторов 

плана содержания и плана выражения, особенно при порожде

нии высказывания на иностранном языке, которым человек 
владеет несовершенно. Методика обучения неродному языку 
еще не может пользоваться данными зихолингвистики о функ

ционировании языковых средотв при формировании высказыва

ния в указанном выше случае . Требование разработки "педаго

гической грамматики" / I , с .85/ остается пока нереализован

ным. 

Богатый материал для построения методической модели у с 

воения иноязычной речи дают лингвистика текста и теория ак

туального членения предложения. Однако, данные лингвистики 
относительно связной письменной рзчи не могут быть перене

сены в чистом (нетрансформированном) виде в методику обуче

ния устрой речи, так как они содержат лингвистическую харан 
.ернстчку связной речи воббще и раокрызаит лингвистические 
особенности конечного продукта речевой деятельности, а не 
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закономерности порождения связного высказывания. Теория 
актуального членения предложения хотя л изучает динамику 
выражения мысли, ограничивается, однахо, з основном от

дельным предложением, не раскрывая проявления коммуника

тивного динамизма за пределами отдельного предложения. 

При выделении единицы обучения связному высказывании 
методист должен рассматривать отдельное предложение с точ

ки зрения е г о порождения и учитывать его связи с предтеот

вувщим предложением, или, точнее, их взаимосвязь в связ

ной речи при решении содержательных задач, предусмотрен

ных вузовским курсом обучения. 

Какой бы сложной ни была проблема, уйти от ее рассмот

рения нельзя, так как от адекватности единицы обучения за 

висит качество формируемой иноязычной рэчи. 
Проанализируем кратко методические рекомендации относи

тельно членения речи на определенные компоненты для управ

ления усвоением связно 1 ^речи. 
Ф.М.Рожкова первой выделяет особый уровень овлэного вы

сказывания как отрезок связной речи, ооотоящий из "ряда 
логически последовательно связанных между собой предложе

ний, интонационно оформленных и объединенных единим содер

канием или предметом высказывания" / 2 , с.чО/. 8 уровни 
свободной речи должна привеати, по мнении автора, усвоение 
связывания в логической посяедовательности отдельных пред

ложений как микроединиц речи / 2 , с.192/. Таким образом, 
обучение высказывании рекомендуется зести на отдельном 
предложении. Лингвистическая и психологическая характерис

тика связности методически не интераретируется. Языковая 
трудность не определена, указывается только на важность 
овладения структурой предложения. Автор, однако, не раек1 

рывает структуру предложения как функциональнув единиц? 
обучения / 2 , с.145/. 

Приведенное методическое определение связного высказы

вания для овладения км в школе некритически переносится в 
условия обучения на I ::урсе специального факультета /3, 
с. 133/.



Для овладения навыками и умениями связного высказывание 
особенно важным фактором является, разумеется, овладение 
структурой отдельного предложения. Если иметь з виду проо

тое предложение, то оно действительно может удовлетворять 
определенной квтодичеокой цели к как микроединица речи вы

ступать в качестве единицы обучения в школе. Но з условиях 
решения комплексных содержательних, мыслительных к тональ

ных задач курса вузовоксга обучения нельзя не обратить вни

мания на явление оинеемэнтичностк предложений в речи. Наря

ду с имплицитным выражением СМЫСЛОБОЙ связи предложений, 
эксплицитное выражение этой связи предполагает владение 
особыми языковыми средствами. По сравнении с Зессовзным 
сочетанием способы выражения соозной сочинительной и под

чинительной связи отдельных смысловых отношений предотав

ляют для говорящего е?;е больше языковые трудности. Следо

вательно, особое внимание необходимо уделять методическом 
интерпретаций эксплицитного выражения. меж:;.разовых связей 
простого предложения о предшествующим и последующим пред

ложениями и между частями олежкоподчиненного и сло*носо 

чинвнного предложения. Б методике обучения неродному языку 
имеются только отдельные рекомендации о необходимости обу

чать разным способам языкового оформления межфраэовнх свя

зей, так как это представляет для учащегося определенные 
дополнительные труднеети в языковом отношении. 

Итак, структура отдельного простого предложения как та

кового не позволяет, на наш взгляд, применять его достаточ 
но эффективно в качестве оперативной единицы обучения связ

ной речи, так как эта структура содержит в себе лишь внут

реннею связность. Что же касается оложного предлокения, то 
оно представляет собой минимальную модель сочетания двух 
или нескольких смысловых"отношений о эксплицитно выражен

ной связностью. 

3 этой связи ' следует t отметить исследования, которые пре 
латают определенные единицы обучения связной монологи че о ко 
речи. Для овладения монологической речью предлагаются "мо

нологические единства" (ыовологиассказ, ионологбййоание, 
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монодогубемщение, монолограссуждение), которые предназ

начены для того, чтобы раскрывать схему отношений между 
предложениями этого единства, их смысловую и синтаксичес

кую организацию в одно целое /5, с .75/ . Останаздиа&ясь 
на характеристике логикокомпозиционных различий между ви

дами единств, А.П.Звпорожченко, к сожалению, не интерпре

тирует достаточно четко роль компонентов этих единств в 
функциональном плане. Хотя автор рекомендует уделять ьни

иание отдельным компонентам этих единств; изучать сначала 
их расположение з речевом потоке, потом осмысливать их и 
произносить и, наконец, выбирать самостоятельно подходящие 
компоненты, /5, с .85/ структура этих отдельных компонентов 
(предложения) и их взаимосвязь в эксплицитном выражении не 
интерпретируется, т . е . они не характеризуются как оператив

ные единицы обучения речи. Эти единства фактически представ

ляют собой конечный продукт речи, так как автор назыБает 
их также "смысловыми синтаксическими целыми" и отмечает 
следующие их признаки: обособленное законченное содержание, 
выделение через красную строку в письменной и разделитель

ную паузу в устной речи /5, с .2ч/. 

На такой общей основе, но с другой целевой установкой 
предлагаются в качестве речевых образцов "логикосинтахзи

ческие клише", имеющие следующие признаки: смысловую це

лостнооть ( все входящие в эту единицу фразы служат в л а д е -

нию одной мысли), логичность в последовательности развития 
главной "идеи" (дополнение, разъяснение, уточнение я 
этой " и д е и " ) и определенную синтаксическую организации 
(союзы, порядок слов и д р . ) /6, с .19/ . Эти единицы пред

назначены для управления порождением определенных высказы

ваний, разных по виду и речевой задаче /6, с .25/ . Упр де> 
лается на овладение их структурой. Эти догикосинтакс^вес

кие клише, как отмечают В.Я.Куннн и Е,А.Пассов, более г х б 

ки и подвижны, чем структуры фраз, они 'домны, по их у не

кие^ лечь в основу обучения. Неоспоримо ценным является, 
на наш взгляд, выделение определенных структур высказыва

ний, хотя выражение иежфразозой связи, ее коммуникативный 
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динамизм раскрыты, на наш взгляд, неполно и, в конечном 
счете, эти клиые также являются относительно большими от

резками связной речи как конечного продукта речевой дея

тельности. 

Подобным же образом определяет единицу обучения для 
формирования связного монологического высказывания П.А. 
Мзтс. Эта единица представляет собой "структурно и семан

тически завершенную текстовую единицу определенно!* длины", 
и автор рассматривает ее в качестве "развернутого компози

ционно оформленного учебного текста" /7, с . 5 / . 

Рассматривая текст как единицу обучения связному моно

логическому высказыванию, Н.А.Мете, правомерно отмечает 
общность письменного и устного конечного продукта речи: 
общую языковую оонову, план содержания, завершенные син

таксические конструкции, определенные логикосмысловые 
отношения /7, с , ?/ . Интерпретируя текст как "речевое про

изведение", автор отмечает его структурную офоркленнооть, 
синтаксическую и оемантическую опаяннооть, тематическое 
единство, информационную завершенность, логическую взаимо

обусловленность компонентов этой единицы обучения. It, с Л 

Однако, раскрывая сущность конечного продукта речи в 
высказывании как в определенном структурносемантическом 
единстве и подчеркивая значение логики выражаемой мысли, 
автор неправомерно обходит, на наш взгляд, языковые труд

ности при формулировании собственного связного высказыва

ния. Автор упускает из виду, как нам кажетоя, функциональ

ное назначение единицы обучения связной речи, т . е . обуче

ние способам языкового оформления логической, связной мысли 
В.А.Мете интерпретирует умение сформировать связное ионоло 
гическое' высказывание только в общем плане  как "умение 
располагать лексикограммнтический материал в определенной 
структурносмыоловой'последовательности," умение соединять 
отдельные высказывания  предложения в единый в смысловом 
отношевии техст"_ /7, с , 20/ , Тахим образом, в качестве one 
ративнои единицы предлагается опятьтаки предложение, но 
автор не раскрывает достаточно четко закономерности дере 
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плетения структур предложений в связной речи, хотя и ука

зывает на определенные языковые средства межфраэовой свя

зи: союзы, анафорические средства, лекоикооекантические 
повторы. 

Попытаемся обобщить изложений выше анализ определений 
единиц обучения устной связной речи.

Основным их недостатком, на наш взгляд, является не

разграниченяе (ни эксплицитно, ни имплицитно) процесса и 
его результата. В качестве средства обучения, как правило, 
предлагается оам результат, конечный продукт речи с его 
лингвистическими характеристиками. 

Вовторых, предлагается строить обучение этим выделен

ным готовым отрезкам речи на предлокениях, на их оочрта

нии в логической последовательности. При этом методически 
не интерпретируется разнообразие структур и видов предло

жений, коммуникативный динамизм предложения как единицы 
речи и также формальное лингвистическое выражение мейфра

эовых сзяэей при соединении предложений в оверхфразозое 
единство. Однако, связность, как известно, обусловлена 
психологически, самим процессом речепорождения, т . е . рет

роспективным характером расположения языковых оредств в 
высказываниях, вызывающим синсемантичность, грамматичес

кую зависимость, соотнесенность I другие характеристики 
/8, С.Г69/. ' , 

Втретьих, методисты недостаточно обращают внимание, 
на наш взгляд, на характер порождения связной речи в целом 
и предложения в частности. Дело не только в терминологии: 
в лингвистической интерпретации Текст состоит аз ряда пред

ложений, связанных между собой, в психадинтвистичеокой 

из ряда высказываний. Но нельзя не видеть, как мы полага

ем, при методической интерпретации единиц обучения, что 
предложение как. коммуникативная единица речи в общем плане 
представляет собой разнообразие структур, видов и объема. 
Так, конечным продуктом порождаемого элементарного выска

зывания является простое предложение, а сочетание элемен

тарных высказываний определенным способом дает сложные 
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предложения. 
Психолингвистикой доказано, что основу порождения р е 

чевого высказывания о б р а з у е т предикативная связь . Струк

туру отдельного суждения образует т . н . основная предика

тивная связь . Обцедополнительные смысловые связи раскры

вают основную связь с различных точек зрения по линии ее 
конкретизации, уточнения, расширения или обобщения /9, 

с.56/. И'хотя эта смысловые сзязи образуют слонную, мно

гообразную систему предикативных отнесений (в лингвисти

ческом выражении: разновидности структур и видов предло

жения), в методических целях возможно, на наа взгляд, оп

ределить ту общую ртруктурносекантйчесхуЕ°схему, которая 
лежит з основе любоа смысловой сзязи в отдельности. Не 
мекее важно в единице обучения выделить конкретные прояв

ления нанизываний соотносительной связи на эту подвижку» 
предикативную с в я з ь . 

Следовательно, нецелесообразно в качестве оперативной 
единицы предлагать предложения, имеющие столь разные струк

туры и их соотношения. 
Ко ввиду т о г о , что закон структурной организации выска

зывания является законом лвбого речевого акта /1С, с .25/, 
особенно важна определить структуру единицы обучения, с в я з 

ному высказыванию па неродном языке, иначе трудно п р е д с т а 

вить назначение единицы обучения выступать в качестве сред

с т в а обучения, вернее  с р е д с т в а управления процессом ов

ладения устнол р е ч ъ з . Сна должна моделировать закономер

ности языкового оформления, порождаемого элементарного вы

сказывания и одновременно представлять собой модель форми

рования связного высказывания при сцеплении или переплете

нии (термин К .Бооста) отдельных элементарных высказываний, 

Под элементарна;.! высказыванием мы понимаем Б психолинг

Бистическом плане порождение отдельного предикативного от

ношения. Поскольку формирование связной речи происходит 
как процесс переплетения отдельных предикаций, под связ

ны:,: высказывание:.; т понимаем поэтому переплетение двух 
иди более предикативных отношений, которое позволяет моде
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кровать в учебных целях минимальное развитие мысли. Еди

ницу обучения связному высказыванию следует оценивать как 
методическую категорию, и к нез должны быть предъявлены 
следующие общие требования. 

Вопервых^, единица обучения должна представлять собой 
обобщение, мвдеяипскхологической, лингвистической и логи

ческой связности, обязательной и достаточной для достиже

ния методическое цели.. 
Вовторых, она должна выступать как оперативная едини

ца, как средство усвоения и совершенствования умений связ

ного высказывания с одновременным овладением экстралинг

виетической информацией. 
Единица обучения деляна быть "открытой" моделью связной 

речи, позволяющей создавать на основе ее отдельных компо

нентов разные связные высказывания, большие по объему, чем 
сама единица. 

Ока должна представлять собой учебную модель о четко 
выделенными языковыми трудностями, с обоснованными ограни

чениями в языковом отношении, которые не препятотвуют акту 
коммуникации. В прагматическом плане это означает выделить 
обязательные и достаточные языковые ерэдотва для выражения 
определенных логикосодержательных отношений. Эти языковые 
средства выступают как первостепенные по отношению к ос

тальным, "менее значимым" только с методичеокой точки зре

ния. Они представляют собой организующую основу связного 
высказывания. Их назначение: обеспечивать акт коммуника

ции, т . е . передачу определенных логикосодержательных от

ношений действительности при "опосредствованном владении" 
/ I I / неродным языком. 

Итак, при выделении единицы обучения связному высказы

ванию следует учитывать, вопервых, характер связности по

рождаемого высказывания и особенности функционирования 
языковых средств выражения смысловой связи в этом процессе 
Вовторых, в единице обучения особенно важно интерпретиро

вать эксплицитное выражение смысловой связи, особенно при 
несовершенно!:/, владении неродным языком. В нашем случае ~ 
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это начальный этап обучения на кеспециалъных факультетах 
университета. Этим условиям, на наш взгляд, удовлетворяет 
определение единицы обучения связному высказыванию как 
переплетение двух (или б о л е е ) предикативных отношений, 
позволяющей управлять усвоением навыков и умений связного 
иокологического высказывания. Поэтому к единице обучения 
как к методической категории необходимо предъявить опреде

ленные требования. 
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А.П.Лапса 
ЛГУ им.П.Стучки 

СТРУКТУРА ЕДИНИЦЫ ОБУЧЕНИЯ СВЯЗНОМУ ЗУСКАЗУВАНИЮ 

За единицу обучения связному высказыванию нами прини

мается переплетение, как правило, двух предикативных от

ношений, допускающих образование любого количества обще

дополнительных предикативных отношений. Такая1 единица 
обучения как методическая категория имеет условные границы 
и поэтому позволяет формировать связную речь в целом. 

При определении единицы обучения связному монологичес

кому высказыванию, мы исходим из определения связного вы

сказывания в лингвистике. Оно определяется как функциональ 
носемантическая единица, которая служит для реализации 
мысля з речи посредством языка и представляет собой резуль 
тат синтеза интонационного, омыслового, логического и фор

мального аспектов / I , с .29/ . Она отличается связностью 
своего контекста как коммуникативной единицы, как средства 
"материализации, передачи и выражения конкретных мыслей". 
12, с .28 ,29/. В психологии речи отмечаются такое свойство 
связности, как ретроспективность и такие признаки, как син

семамкчность, грамматическая зависимость и другие признаки, 
которые "не задается коммуникативной интенцией говорящего, 
а проявляется уже з ходе порождения текста" /3 , с.169/. 

Значит, для качественного оформления мысли следует вла

деть наряду с синтаксической схемой связного высказывания 
определенными языковыми средствами выражения смысловой свя

зи. ' Экспериментальные данные подтверждают важность владения 
ими, так как это отражается на качественных характеристиках 
связной монологической речи. /4, с .224/. Овладение семант;:
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косинтаксической структурой связного высказывания, на каш 
взгляд, особенно важно. Как известно, на начальном этапе 
курса обучения на неспециальных факультетах лексихон уча

щихся ограничен, и они не владеют лексическими средствами 
выражения смысловой связи наряду с несовершенным владением 
эксплицитного ее выражения. Поэтому овладение семантико

синтаксической структурой связного высказывания, как мы 
полагаем, поможет формировать связную, логическую речь че

рез овладение эксплицитно выраженных средств связности ре 

чи, например, определенных логикосмысловых отношений. 

Попытаемся раскрыть структуру выделенной единицы. 
Как можно полагать, одним из способов оформления мысли 

в языке является сочетание предикативных отношений. Необхо

димость формирования схем сочетания этих отношений вытека

ет из рекомендаций психологии формировать "крупные блоки" 
в долговременной памяти и создавать предпосылки для их си

туативной актуализации /5. с. 148/. Согласно закону синтеза 
при порождении высказывания для осуществления его семанти

косинтаксичеокой схемы говорящий должен владеть способами 
сочетания компонентов этой схемы, представленной общей фор

мулой . 

В продукте речи предикации образуют разнообразное пере

плетение. Функциональный подход в лингвистике раскрывает 
общность между разными логикограмматическими типами пред

ложений. Эта общность проявляется как основная предикатив

ная связь /б, с.26/. Функциональная близость простого пред

ложения, главного в сложноподчиненном, подчиненного и сочи

ненных предложений проявляется в том, что "каждый из этих 
видов может в своем данном или незначительно преобразован

ном составе образовывать предложениевысказывание", так 
как их общность зиждется в системе распространения главных 
членов предложения второстепенными. Любое из выше названных, 
предложений может обозначать "элементарным" и любое из 
этих относительно законченных предложений проявляется как 
"цельное" , /б , с .18/. Другими словами, различие между про

стым и сложным предложением проявляется в количестве преди
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кативных связей, где сложноподчиненное предложение интерп

ретируется как развертывание отдельных синтаксических по

зиций "внутри простого предложения путем введения в них 
личных глагольных формпредикатов зторого ранга" , а сдон

носочинелное  это две или больше простых высказываний с 
самостоятельными предикативными связями по принципу сочи

нения /7, с,13/. 
Исходя из этого положения, си нта ко и. чес кие структуры 

единицы обучения связному высказыванию в общем плане мож

но определить следующим образом: как структуру двух соче

тающихся синеемантичных простых предложений, как две раз 

новидности структуры сложносочиненного приложения (в за 

висимости ст союзов) , и как две разновидности структуры 
сложноподчиненного предложения (в зависимости от последо

вательности главного и придаточного) . 

Общую основу для всех структур образуют закономерности 
функционирования структурной и коммуникативной функции 
порядка слов немецкого предложения. Как показано, в по

вествовательном предложении можно отметить почти полное 
совпадение коммуникативного и структурного планов, т . е . 
обе функции оказывают влияние на местоположение членов 
предложения одновременно /8, с.33/. Типичное расположе

ние компонентов при актуальном членении следующее: основ

ное новое Занимает первую или нулевую позицию /?, с .9/. 
3 немецком языке это  первое место по порядку от конца 
предложения и позиция неизменяемой части сказуемого. 3 
схеме структур единицы обучения выделяются твердо фикси

рованные позиции сказуемого, позиции расположения нового 
и данного. Эта структура позволяет формировать у учащего

ся з его речи проявление зависимости актуального членения 
предложения от контекста. Она проявляется, "когда данное 
предложение, раскрывая коммуникативное задание, вытехдю

щее из содержания предыдущего предложения, одновременно 
ставит новое коммуникативное задание для последующего 
предложения" /1С, с .3031/. Подобную зависимость можно 
наблюдать не только при бессоюзном или союзном сочинении, 
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но и при переплетении двух предикация путём подчиневия, 
Наряду с выделенной позицией рематичеокой части, несущей 
основную информацию и обеспечивающей связность мысли, осо

бое внимание для формирования связной речи имеет также 
место связующего звена / I I , о.493/. Переплетение предика

ций образует подобную о х е м у : 1 1 + ( Н ) * Т 1 + 0 1 * ) Ф 2 + ( Е 2 * ) . . , где 
контекстуальные условия создаются лекоикограмматическиии 
факторами предыдущего, и также последующего предложения. 
Тема порождается из ремы или темы предыдущего предложения 
«ли их частей 112., о .99/. 

В методическом плане это значит учитывать следующее; 
если в пределах отдельного предложения оформление первого 
места (темы) для говорящего не доставляет особых труднос

тей, то оформление первого места в последующей предложе

ний требует определенных навыков. Четкость в оформлении 
этого места также сказывается на овяэнооти мысли. Ремати

ческие элементы располагаются без значительных трудностей 
согласно общеизвестному закону человеческого мышления ид

ти от известного к неизвестному. Говорящий завершает свою 
мысль информативно ценным членом для слушающего. Оообое 
внимание в структурном плане необходимо уделять оформлению 
рамочной конструкции сказуемого. 

Эксплицитное выражение связности происходит благодаря 
соотносительной связи. Как известно, одним иг наиболее 
частных и значащих видов этой связи является "лекоикосин

т&ксичеокая" связь (термин Т.И.Сильман), из которой мы вы

деляем местоименную связь в силу ее указывающей функции. 
Особое место в структуре единицы обучения связному выска

зыванию имеет логикосинтаксическая связь предикаций при 
нх сочинении и подчинении. Отношение подчинения предикаций 
не допускает двусмысленного толкования логикоСдаслового 
отношения. Сочинение  уже менее однозначно. Бесооюзне 
склонно к неопределенности, расплывчатостивыражения логи

ческих отношений. /13, с.234/. Следовательно, основное вни

мание г структурах единицы обучения уделяется сочинительи 
ноя я подчинительной связи, так как она "служит преимущест



векно для выражения логически точного мышления" /14, 
с.250/. 

Рассмотрение структуры единицы обучения связному вы

сказыванию как функциональной оемантикосинтаксичеокой 
единицы поможет, на наш взгляд, формировать навыки и со

вершенствовать умения связного монологического высказы

вания согласно учебным целям. 
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ЛГУ им.П.Стучки 

ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДА ОТ НЕМОТИВИРОВАННОЙ РЕЧИ 
К РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОЙ' ЯЗЫКУ 

Речевая деятельность есть понятие психологическое и 
имеет сложную психологическую организацию. Акт речевой 
деятельности начинается мотивом, определяется задачей в 
проблемно?; ситуации и завершается результатом, продуктом 
речевой деятельности.  о 

Речевая деятельность состоит из речевых действий, ко

торые соотносятся и определяются целью действий; речевые 
действий, в свою очзредь, состоят ие системы операция, 
которые определяются и диктуются условиями речевого обще

ки г:. Формирование речевого действия начинается с выделе

ния условий общения, системы операций, которые должны 
быть отработаны до уровня навыка, и постановка задачи 

цели. Причем, мы понимаем навык вслед за А.Н.Леонтьевым 
Д ,С .272273/ не как механическую, ассоциативную с е я з ь 

.между стимулом и реакцией, но как сложную функциональную 
систему, которая' позволит нам пользоваться приобретен

ным действием в меняющихся условиях. Формирование речево

го действия на иностранном языке начинается о формирова

ния понятий, действий с объектами, в качестве которых 
выступают элементы грамматической структуры яьыка; как 
говорит А.Н.Леонтьев, происходит формирование человечес

кой деятельности с человеческими объектами,"предметами", 
созданными людьми и для людей /2 , 0 .282283/. Только по

средством и через такие действия обучаемым впервые откры

ваются функциональные свойства этих объектов, категорий 
структуры языка, т . е . способы их употребления обществен

ным человеком. Начинают выделяться сами эти объекты, ИХ 
значение, обстоятельства их употребления, они начинают 
выделяться как вещи, существующие раздельно и друг от 
друга, и от действующего с ними человека. 
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Зкс пе ри аентальные исследования О.Я.Кабановой, Л.Бра

тиной, а также наши собственные исследования / 3 / показа

ли, что такими действиям*!, лотовыми расквкваютсн функци

ональные свойства грамматических объектов, являются дей

ствия диурез ре кцкп ОБ з ". v. я лингвистических значений этих 
грамматических категорий в родном п изучаемом я&ыке, а 
также действий грамматикализации высказывания. Эти д е й 

ствия реализуется системой операций, обслуживающих обра

зование одних и тех же грагкатаческих категорий в родном 
а изучаемом языке в процессе речепроизводства. По мере 
освоения действия операции свертываются, редуцируются.'и 
этим подготавливается переход к собственно речевым дей

ствиям, а затем и к планирующей, регулирующей адчи, й 
только затем к речевому обьению ка иностранном языке, £ 
связи с этим следует отметить по меньизй мере неточность 
представления о формировании "автоматизированного" рече

вого действия. "Речевой акт вообще есть акт всегда целе

направленный, сознательный и, в этом смысле, пожалуй, 
только попугаи говорят автоматически, Но главное даже не 
в этом; глазное состоит в ток, что формирование так назы

ваемых речевых навыков есть результат происходящей пере

стройки первоначальных процессов пользования иностранным 
языком, , . , при этом происходит такие и автоматизация, ко, 
конечно, не речевого акта в целом, а лишь исполнительной 
его стороны" / '+ ,с . I I /. 

Но это только первая ступень процесса обучения иност

ранному языку, которая ставит совершенно определенные за

дачи как для педагогической грамматики (функциональной 
грамматики) обучения языку, так и для методистов, осуще

ствляющих обучение: 

I ) анализ и описание элементов языка с точки зрения 
их функциональней значимости для речевого общения; глав

ная же психологическая к штодическая проблема здесь за

ключается в TOMJ что место л роль материала в обучении 
определяются отношением той деятельности учащегося, в ко

торой данный материал должен занять структурное место. 
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предмета не посредственной дели его действий, к той дея 

тель ноет:: , которая ведет к осознанию того , что нужно 
усвоить; 

2) выделение знаний тех элементов грамматической 
структуры языка, которые необходимы для осуществления 
определенного вида общения; 

3 ) различные' видь: общения составляют нам условия 
употребления знаний внутри каждого вида общения; 

4 ) определение способа фиксации знаний и способов 
презентация этих знаний обучаемым; 

5) псэтапная отработка действий, обеспечивающих при

менение знаний во многообразных ситуациях общения. 
Качественная характеристика сформированного действия 

в решающей мерз зависит от пути формирования операций, 
которые реализуют действие. Операции не отвечают цели дей

ствия. Оки всегда отвечаю? условиям реализации действия, 
условиям, I которых дака цель. Следовательно, операпии 
отвечают задаче. А.ii .Леонтьев указывает, что в условиях 
традиционного обучения" не какдая операция является созна

тельной операцией. Существуют в основном два путл форма

;.>съан: ; операций. С. нательная операция есть такой способ 
действий, который сформировался путем превращения прежде 
сознательного, це/.«направленного действия в способ, а 
операцию. Другой путь формирования операций представляет 
собой путь ^фактического прилаживания" (А .И.Леонтьев) 
действен к предметным условиям, т . е . путь простейшей ими

таций , подраньнин. 

Б силу "фактического приспособлония" речевой деятель

ности к языковым условиям, з процессе подражания, имита

ции грамматические формы, которые используются обучаемы

ми з качестве способов общения, не могут контролировать

ся сознанием. Для зтого они должны стать специальным 
предметом ошдеЕКЯ, учащегося  предметом его целенаправ

ленного действия. Требуемые операции грамматикализации 
высказывания должны строиться в 'форме действия и лишь за

тем фиксироваться в форме г;рочного"автоматиччского"навыка. 



 ш 

Многочисленные экспериментальные исследования показы

вают, что те операции, которые не могут сознательно кон

тролироваться, являются недостаточно управляемыми, непо

движными, жесткими. Контролируемые не сознанием операции 
отличаются прямо противоположными чертами. Действия с 
грамматическими категориями и формами г.зыка суть опера

ции, занимающие структурное.место действия. Эти действия 
отвечают определенной цели: определение значения каждой 
формы в определенных обстоятельствах, т . е . определение 
способов ИХ употребления. Действия реализуют определенную 
деятельность, познавательную деятельность, которая совер

шается в специфической форме, 2 форме речи. Пси этом речь 
утрачивает свою коммуникативную функцию /5,с .ЧЧ1, 270

271/ . 
Наши экспериментальные исследования показывают, что 

об jчаеще овладевают знанием грамматических категорий, 
тонко дифференцируют формы внутри специально изучаемой 
грамматической категории: в достаточно высоком темпе ана

лизируют ситуацию, производят гыбор необходимой формы для 
употребления ее в ситуации, но все это совершается на 
уровне отдельных предложений. Отработка способов употреб

ления грамматических категорий на уровне отдельных пред

ложений не дает прямого перехода к речевой деятельности 
именно потому, что здесь имеет место интеллектуальный акт, 
превращающий действиеоперацию в собственно операцию. 
Лингвисты и методисты, а также психологи, исследующие 
проблемы обучения речи на иностранном языке, в основном 
изучают размещение элементов внутри структуры предложения, 
но вопросы структурносмысловой связи между предложениями 
только начинают исследоваться, хотя исследования в облас

ти психологии речи показывают, что речь не состоит из от

дельных предложений, предложения всегда связаны между со

бой определенной зависимостью, выражающую определенное 
"семантическое представление или многомерную симультанную 
структуру" /б , с .20 21/ . 
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Нам представляется, что решить проблему перехода от 
отдельных предложений к собственно речевой деятельности 
позволит осмысление понятия "внутренней программы выска

зывания", предложенной А.А.Леонтьевым. Исследования пси

хологии речи показывают, что когда мы собираемся чтото 
сказать, это наше содержание концентрируется в программе 
речевой деятельности. Эта программа управляет речевым 
действием и не зависит от его осуществления. Исследова

ния внутренней программы высказывания показывают, что эта 
программа использует "код" образов и схем и имеет смысло

вую приводу /7/. Внешняя реализация внутренней программы 
. . . . " о 

представляет соосп развертывание, расшифровку этой систе

мы смыслов, исследования деятельности произвольной памя

ти /Б/ показывают, что произвольное запоминание обязатель

но использует систему вспомогательных средств: схемы, таб

лица: я т .д .  ,  при воспроизведении материал не всплывает, 
но происходит воспроизведение и развертывание этих вспомо

гательных средств. 
Какова природа этой внутренней программы, какое содер

нение фиксировано Е ней? Понимание характера внутренней 
программы в условиях обучения приобретает для нас методо

логическое значение. 
Современнее "обучение иностранному языку в систеио 

"учительучащийся" со стороны учащегося и учителя созерца

ется в учебной ситуации и аппелнрует к чувственному вос

приятию содержания этой ситуации. Поэтому демонстрация, 
объяснение к упражнение составляют суть современной мето

дики /9/. действительно, сознательный образ, представле

ние имеют чувственную основу. Однако "сознательное отраже

ние действительности не есть только чувственное пережива

ние е е " /10,с .280/. В процессе обучения установленная ре

чевая формула формирующегося действия становится сбъектом 
сознания обучающегося человека. Речевая формула, общеси

ненное понимание этого действия, становится фактом созна

ния. Здесь речевое действие строится как отражение матери 
„••ыюго. Обучавши вынужден ориентироваться не только на 



предметное содержание, но и на словесное выражение. Необ

ходимость разделения и сопоставления этих двух сторон ре

чевого действия покавывают два типичных отклонения в зна

ниях: 

1 ) речевая формула фиксируется преждевременно. Б ре

зультате мы получаем словесное, "формальное" знание (пра

вило знает, но заполняет неверно); 

2 ) учащиеся практически решают задачи, но нз умеют 
рассуждать. Отсутствие умения рассуждать я рассказывать 
всегда ограничивает человека рамкам:; тех вещных отноше

нии, которые можно проследить в непосредственной восприя

тии. 

Речевая деятельность создает абстракции, они же упро

щают действие, устраняют его варианты, обеспечивают быст

рую автоматизацию. Абстракции получаются только в речи к 
удерживаются только ъ речи. П.Л.Гальперин показывает, что 
речь явлнется единственным реальным средством для восста

новления в сознании аб страктн о го с одо ржанпя действия, 

.:. 3 V Š ; л ..A.'l '•-•''.if. е. ore действия, для выполнения 
действия Б абстрактном виде. Речь есть форма предметного 
действия, но не сообщение о нем. Такое речевое действие, 
з котором совершается чувственное отражение действитель

ности, А.Р.Лурпя назвал "коммуникацией событий". Посред

ством этой речевой формулы сообщаются, описываются кон

кретные взаимодействия вещей. "Коммуникация событий" ха

рактерна для процессов наглядного, интуитивного мышления. 
Здесь речевое общение отсутствует, кет мотивации общения, 
сознательность редуцируется до минимума. Налицо ситуация, 
которую мы определяем как псевдокоммуникация. Такая ситу

ация исьестиа всем учителям: "речь" обучаемого при.пере

сказе текста, описании картинки или "диалоги" на предло

женную тему обычно ограничивается Зч предложениями, а 
затем следует отказ, который объясняется "пустотой" или 
незнанием того , что говорить дальше. 

Обращение современных методистов к "чувственному 
восприятию материала" покоится на концепции "мышления на 
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иностранной языке", сформированной в работах Б.Б.Беляева 
/ I I , с . 1 4 5  1 5 2 / . Lib: специально не останавливаемся на этой 
концепции, а отправляем читателей к ее автору. Бслед за 
А.А.Леонтьевым мы укажем лишь, что концепция "мышления на 
иностранном языке", так ьпрокс распространенная в совре

менной методике, недопустимо упрощает соотношение процес

сов мышления и процессов речевого общения. Речь не есть 
простая вербализация, подыскивание и подклеивание словес

ных ярлычков к мыслительным сущностям; это творческая ин

теллектуальная деятельность , включенная в общую систему 
психологической и любой другой деятельности человека, 
мышление же есть решение задач, действие в°лроблемной си

туации, которое может осуществиться и с опорой на язык 
/12,с .1718/. Означая предмет или вещь посредством слова, 
мы реализуем ле функцию предметной отнесенности, которым 
слово обладает, но слово выделяет данный предмет из круга 
вецей, выделяет ь нем необходимые свойства и отношения, 
обобщает этотпредмет дли индивидуального сознания как 
общественный предмет. Не словесные значении могут сущест

вовать как факт человеческого сознания, т . е . в качестве 
иыели, идеально только при условии абстракции словесных 
ё на чеки»: от реальных предметов. Г.сихологкческие исследова

ния формирования речи у детей показывает, что абстракция 
словесных значений от конкретных предметов, а затем раз

г.; j кие языка и речи совершается только в том случае и 
только тогда, когда у них формируется вид, речи, который 
А.Р.Хурин называет "коммуникацией отношении". "лсимупика

ция отношений" „.дкерует абстрактнологические отношения 
предмета и признаки: здесь "средства языка играют особую, 
специфическую для языке роль: они формируют известные от

ношения, отвлекая известныепризнаки и выделяя на их ос

нове абстрактные отношения, которые не могут быть выране

ны наглядными, i неязыковыми с редствани "/3 , с . 208/ . 
Следовательно, вторим этапом обучения иностранному 

языку и является этап обучения речевой деятельности на 
[иностранном языке, так как ьдесь самовыратение приобретя



ет самостоятельную ценность для учащегося. Задачей мето

дики на этом этапе является построение системы абстракт

ных отношений той проблемкой ситуации, в которой обучение 
совершается. Для решения этой задачи возникает необходи

мость принять, что любая речевая ситуация является тек

стом, "превращенным продуктом" речевой деятельности, в 
котором возникает задача открыть замысел, мотивы, цель 
высказываний автора. 3 этом случае для построения систе

мы абстрактных отношений "текста" ш используем психо

лингвистическую "методику анализа текста, разработанную 
Т.М.Дридзе /1ч/. 

Анализ текста на основании методики Т.М.Дридзе вскры

вает мотивы, цели речевой деятельности коммуникатора, ко

торые фиксируются в "системе предикаций", основного со 

держания, основной аде и текста, системы аргументов в 
пользу содержания и идеи и системы фактов, которые ис

пользуются для аргументации. Эта "система предикаций" по 
сути дела для нас выступает как "внутренняя программа 
высказывания" в своой внешней, развернутой форме. Когда 
перед обучаемыми ставится задача воспроизведения текста, 
они воспроизводят не фактическую последовательность оо

Оытий текста, а развертывают нашу "систему предикаций". 
Экспериментальные исследования показывают /Т5/, что мето

дика анализа текста в целях усвоения его концепции явля

ется путем, посредством которого мы можем совершить пере

ход от немотивированной, учебной речи к речевой деятель

ности. Ьдесь происходит не, описание ситуации, предметов, 
событий, фактов текста, но развертывание схемы, образа 
ситуации, существенных свойств ситуации в ах отношениях 
к другим свойствам и отношениям. При развертывании этой 
программы высказывания перед методистами ставится задача 
выбора языковых средств, необходимых для адекватной реа

лизации речевой программы. Бнбор, естественно, предпола

гает наличие знаний грамматической структуры, тонкой диф

ференциации форм внутри одной категории, которые былв 
сформированы на первом этапе обучения. А.Н.Леонтьев гово
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рат, что "чтобы то или иное содержание могло быть созна

тельно контролируемым в условиях, когда актуально созна

ваемый является другое содержание, нужно, чтобы оно рань

ше занимало структурное место непосредственной .цели дей

ствия. Зели затем оно войдет в состав (речевой) деятельно

сти в качестве одной из осуществляющих ее операций, тогда 
на это содержание и буздет обращаться внимание как бы не

произвольно, какбы только в порядке контроля . . . " /16, 
оЛ'*61ч8/. 

Здесь ле возникает и другая задача, задача определе

ния вида речевой деятельности, которую мы должны сформи

ровать. От вида деятельности зависит выбороязыковых 
средств, обучение выбору так::;е требует системы специаль

ных действий со стороны преподавателя и обучаемого, кото

рые долкнк быть поэтапно отработаны. 

Таким образом, на^ представляется, что процесс обуче

ния иностранному языку совершается как бы в два этапа, 
которые; мы, естественно, выделяем условно. На первом, на

чальном, этапе совершается формирование понятия основных 
грамматических категорий языка, необходимых и достаточных 
для осуществления общения на иностранном языке в заданных 
условиях. На психологическом уровне здасъ происходит фор

мирование операций грамматикализация речевых высказываний, 
ёти операции занимают и процессе обучения структурное мес

то действия и осуществляют определенное отношение к веду

щей деятельности учащихся. Здесь учащиеся выполняют по

знавательную деятельность. У С Л О Е И Я и способы употребления 
составляют знание вместе со знанием значения грамматичес

ких категории. Способы осуществления действий в процессе 
обучения автоматизируются и тогда происходит пере ход ко 
второму этапу  действительной речевой деятельности для 
осуществления совместного труда  профессиональкоучзбиой 
деятельности на семинарах, теоретических п практических 
конференциях, на стажировке в практике. Зцесь сами грамма

тические формы уже актуально не осознаются, т . е . пни кон

тролируются по конечному результату: адекватности неноль
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зоваиных языковых средств тоет содержании, которое общаю

щийся стремится передать собеседнику. 
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•ī > Ozola 
P.Stuchha LSC 

THE PROBLEM OF РВОШЯДЕ INTRODUCTION 
SEQUENCE IN TV BASED INTRODUCTORY 
REMEDIAL PHONETIC COURSE FOR LATVIAN 
LEA KNEES OP ENGLISH • 

There i s no denying the fact that nowadays intensive 

language teaching cannot be supposed witnout a reasonable 
and purposeful application of sound and l ight techniques

Of la te te lev is ion has co.ce to the aid of the foreign 
language ;eacher and,though i t is у at sparingly used due 
to a number of reasons,it has been steadily gaining 
ground• 

A group of teachers cf the Puc;li£h Chair of the LSU 
Foreign Languages Faculty is concerned with the problem 
of working, out a netno d о i с £i cal ly and psychologically 
correct TV course allied at intensifying foreign languages 
instructionThe author of this ar t i c l e is particularly 
concern'.'" with wcrking our a nw .introductory IVbased 
remedial course in phonetics for Latvian students, taking 
into consideration the specif ic pecul iar i t ies of their 
mother tongue ( 

In phonetics more than in any ether aspect of language 
teaching the advantages of TV instruction are apparent 
and indisputable though the greab variety or TV applica

tion direct ly at the lesson and afterwards has not been 
fu l l y investigated

I t is undeniable that in teaching correct pronunciati

http://co.ce
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on. tha ejoiientxaj. point i ; a i...uj t i c . l ил' t  > ]...;.••:•] v. 
demonstration o±' the sound to be taughtThe demonstra

t ion over TV may be superior to the demonstration per

formed by the teacher in the lecture room for several 
reasons among which we should mention the fol lowing: 

1 tht; TV demonstrators are usually carefully chosen 
f o r their clear dict ion and expressively working speech 
organs \ 

2-the demonstrations are presented on a large scale 
with only the functioning part of the face seen on the 
screen,thus enabling the learner to concentrate on the 
articulator^' detai ls ; 

3the utterances axe repeated by another speaker,the 
interlocutor in the TV conversation,and l a te r on repeated

ly pronounced by tne teacherThus the students hear 3 
dif ferent speakers instead of a single and sometimes not 
very experienced teacher. 

The factor of "anticipatory c o m p a r i S ' .  a cf the languages 
involved" /1,р276/ i s essential in working out the micro

pLouetics to be taught during the introductory course

A contrastive analysis of Latvian and English phonetic 
systems аз well as u Rescript ion of the ļ »eculi.vi t > 4 « , i>£ 
the art iculat ion bases ai both i . u i j j ..а \>л found in 
bhe publications of our phoneticians iMVecozola,M-Neilande, 
V•Gurtajā and others-

The experimental data obtained by the above mentioned 
research workers wi l l be extensively used as a basic f o r 
tne new course. 

One cf the major problems connected with the orgāniz-

fitional part of the introductory remedial phonetics course 
la cue elaboration of a correct system of phoneme i n t ro -

'j.jction succession-

Козе phoneticians strops the f ac t th&c phoneme jtudjf 
....o j Lj begin with easier soi in ' s -However, there i s no unani-

• •:; opinion concerning the question which phonemes may 
considered easy and 'Л-aich are u i t ' f i cu l t -V t r y often 
rfte&s is ident i f i ed with the phoneme likeness' to the 
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corresponding phonemes in the vernacular. Profeaeor VA« 
Artyemov objects t o this point o f view stating!"• 

начало с близким к родным звуков требует наличия весьма 
высокой разностной речевой (артнкуляцнонно слуховой) 
чувствительности. Разностная чувствительность является 
всегда продукт он воспитания ļz р. £5/. 

As the student cont ingent we have t o teach d i f f e r s 
g r e a t l y and very many students a r e e i t h e r not endowed with 
a good earkeenness or t h e i r earkeenness has not been 
proper l y t ra ined at schoo l , i n most caaes we cannot r e l y 
t o l e l y upon th t s tudents 1 a b i l i t y to perce i ve at once the 
minute d i f f e r enc e s i n tho s i m i l a r sounds• 

The author of t h i s a r t i c l e ho lds the same v i ewpo in t as 
OH'Tsakber ( 0 , X , Haxep ) who i n h i s a r t i c l e « Гласные 
фонемы немецкого языка в схагненни с русским " g i v e s Ц-

groups of vowels wi th Б. growing degree of d i f f i c u l t i e s : 
1phonemes co inc i d ing i n both the languages as t o 

t h e i r a r t i c u l a t o r y acous t i c f e a tu r es 

2phonemes s l i g h t l y d i f f e r e n t i n seve ra l f e a t u r e s 
from the corresponding phommes o f the ve rnacu la r , y e t 
p l i a b l e t r easy explanat ion,demonstrat ion and imi ta t ion^ 

3*phonemes not occurr ing in the mother tongue; 
4phonemes of s p e c i a l d i f f i c u l t y , a l m o s t s i m i l a r to 

the corresponding phonemes i n the mother tongue,and b e 

cause o f t h e i r s l i g h t a r t i c u l a t o r y d i f f e r ences difficult 
t o show and p e r c e i v e by an untrained ear /9, p32-33/-

Bear ing the above sa id i n mind we set out to analyse 
the cond i t i ons into which our l e a r n e r is putWith p r a c t i 

c a l l y о demonstrators present(the teacher and the 2 TV 
speakers ) a v e r y strong stress can be laid upon the visual 
percep t i on of the phoneme a r t i o u l a t i o n  A c o o r d i n g l y an 
e f f e c t i v e demonstration ooupled wi th a olearcut,conciee 
exp lanat ion of the a r t i c u l a t o r y movements of the speech 
organs can t o a c e r t a i n extent compensate for aud i t o ry 
f a i l i n g s and remarkably f a c i l i t a t e the training of aural 
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perception'Jhe learners get a very v i v id representation 
of the art iculatory movements of the speech organs in 
producing the phoneme and this combined with the correct 
acoustic e f fect upon the learners ' ear w i l l enable them 
to form the correct articulatoryacoustic phoneme image. 

Thus the starting point in choosing the correct sound 
introduction succession could f i r s t of a l l be sought in 
the poss ib i l i ty to demonstrate the s imi lar i t i es or d is 

s imi lar i t ies of tne corresponding sounds turning "the 
mother tongue from an enemy into a f r iend" (Scherba)

Another factor influencing our choice of the phoneme 
introduction succession i s the phoneme expediency

The Soviet school methodologiots suggest that the 
basic principle in the select ion of a correct system of 
sound introduction should be the principle of communica

t ion: "В первув очередь вводятся речевые образцы, необхо

димые для элементарного общения." /10, р. 401/. 

AccoidinAly our task is to start with teaching such 
phonemes that enter into word and phrase construction more 
actively Having taught a number of such frequently used 
phonemes we shall soon be able to combine these phonemes 
into simple words aud sentences thus giving our students 
the necessary footing f o r simple communication on the 
basis of already mastered pronunciation norms, 

Special studies made by DBPry1 show taav tne 
paonemes/Jij (10,77/'') andfij (8 ?33>)are the most frequently 
met vowels in colloquial Ji.F. [э ]occurs in unaccented 
syllables which are so numerous in RPEnglish,while[•'] 
has a high frequency of occurrence in both accented and 
unaccented syl lables. Then followtfej 2• 97,5,[,3i] 1 -83%, 
[Л j  1 • 75%,ķīj -1 • 71%,[ i-j -1 • 65%, Щ-1 • 5% ,(atQ -1 • 457o,[ Dl -
1'37%lj j -1 • 24%fu j - 1 - 1 2 A , L l i ' j - o • Q6%ļū:_\ о79%Й1'3 о«6Я, 

DBFry. The Frequence of Occurrence Of Speech Sounds in 
Southern English.Archives Neerlandaises de Phonetique 
Experementale /1974р1оЗ 1о6Л 
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[3 :]-о • 52* ,[g ,5ļ-o • 34%{i э] о • 2%[? i J о • 14% {иэ]о • об* • 
(Percentages are given in relation to a l l vowels and 

consonants). 
0.1 75e%JJ ~j-6-o<ft(cQ-b-B<&fe 1 4.a %\\ J366%, 
[?_? 3-56%,Пп'1322%^К j3-o9%k]29^» CwJ2»9W, 
[h]l46%f,l 11.15%,[9 11-о5*,Ц ļ-o-96%,[j ]-o-&8%, 
[cl j] о • 6o%^ j  o • 41%IQ]-o • 37%,[ • lo%• 

Similar data but slightly varying are given by American 
phoneticians in their latest investigations(egthe pho

neme[^Jcomes in the fourth place af t e r l i ] , ! " e j , [ э ] ) . 
A third factor which has to be taken into consideration 

in working out a correct phoneme introduction sequence is 
the fact that in ьрееоп phonemes do not stand apart.They 
react one upon the other forming different kinds of phonetir

conditions for the phoneme under st;j.ly. ' I O I W of the piini

tione in which the given phoneme nay occur are favourable 
in bringing out its articulatoryacoustic features,some 
posLtions,however,are unfavourable as in them the phoneme 
undergoes a definite change and its articulatoryacoustio 
features are obscured.Apart from this,some cf uhese phone

tic combinations may cause special articulatory diff icul

ties for the speakers of a particular nationality,whereas 
in ocher combinations the phoneme.surroundings may be ve

ry helpful in articulating the sounds. 
Thus with Latvian learners it is not wise to introduce 

the light variant of the phoaemefļ Kn the following combi-
nationsffn ]:[{v ],[[/! J as the phoneme///] is pronounced 
dark in these positions in the Latvian language.' 

One snould introduce the light J in combinations 
with the front vowels,because tho mother tongue could be 
very h e l p fu l hare. 

The phoneme[h; before [ ī H г.] is apt to be replaced by 
the Latvian var iant [C ,? ,as in Latvian in front vowel sur

roundings we use the 'c , ] variant of [ e-g'['OilfTl Г\Э-]̂  
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In teaching the phoneme [ hj i t Is advisab le to s t a r t 
with back vowels. 

In the a r t i cu l a t i on of the phonemes [ к ] , } ^ ] the obstruc

tion ,made by tne beck part of tne tongue pressed at the 
soft pa late , i s formed more back than i n Latvian .There

fo re , i t is wise to introduce these phonemes i n combinat

ion with tae phonemes [oj ) [ j.j which are the f a r back mo

nophthongs and pronounced much deeper than the correspon

ding borrowed phonemes in Latvian: e  g  [ ' [ o i o ] ^ pird'] etc. 
The sp ico a lveo la r pos i t ion of the English fore l ingual 

consonants i s helpfu l in teaching the more retracted posit 
ion of the vowel phoneme £ ŗ ] . о 

The phonemes[v| , [ U ] f i nd themselves in a favourable 
environment i n combinations with b i l a b i a l phonemes as they 
are l a b i a l i z ed phonemes, Besides the i r qua l i ty i s not so 
dull /they a re not so back as the Latvian phonemes/and 
therefore the advanced a r t i cu l a t i on of the preceding con

sonants w i l l enable the speaker to get the r i ght qual i ty 
of the English [ v ļ , [LI ļ phonemes. 

Summing up the above sa id we may conclude that fore ign 
sounds must f i r s t be introduced i n such phonetic environ
ment which eliminates a r t i cu l a t i on d i f f i c u l t i e s f o r Latvian 
teaching groups,as wel l as in such phoneme c lusters where 
the neighbouring sounds he lp to achieve the proper a r t i -
culatory-acoustic features of the sound under- study. 

The fol lowing i s the proposed system of phoneme sequ
ence i n introducing and teaching them to students whose 
mother tongue is Latv ian. 

The system is the r e su l t of 5 years experimenting and 
pract ica l app l icat ion of the above mentioned pr inc ip les , 
considering a l l the factors that could be of importance 
in working i t out. 
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Lesson and 
theme Considerat ions 

L. l 
Unit 1 

h i L'zj 

Unit 2 

1< The phonemes are neither quite similar 
nor greatly differ from the correspond

ing phonemes of the mother tongue• 
2, It is easy to erplaih and demonstrate 

the articulatory differences between 
the counterparts of both the languages^ 

3, They are the rnoet frequent phonemes as 
to their participation in word construct

ion. 
1, These phonemes are very frequent in 

stressed positions; 
2, They easily fort combinations with the 

consonants dealt with in.Unit 1; 
3, The apicoalveolar tongue position of 

i\ Yd.'.njfЬ J'"zjhelps in forming the 
articulatory habits of the vowel phonemes 

L, 2 
Unit i 

ft 

Unit 2 

1 These phonemes are easy to demcfnstrate 
and to dri l l due to their articulatory 
physiological qualities; 

2. The occurrence is frequent.; 
ЗГ They form mutually favourable phonetic 

combinations with the already mastered 
front vowel phoneme [эс]* 

1. The peculiarity of quantity as well as 
the articulatoryphysiological.(acoustic) 
features differ from those of the cor

responding vowels in Latvian.Practice 
shows that their production causes great 
difficulties for Latvian learners of 
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Lesson and 
theme 

L.J 
Unit 1 

Unit 2 
The degrees 
of Aspiration 
'Unit 3 
Loss of 

plosion 

Considerations 

English.However,the problem of 
length must be introduced аз soon аз 
possible because of the high frequen

cy of the Englleh long monophthongs• 
2 . &Uļ[3J favour the art iculat ion of the 

back coneonantsCklj.CjJ which are to b(ļ 
introduced next. 

3 They w i l l furnish the teacher with 
the necessary aound ratej-ial 1 - • ex 
plaining the degrees of aspiration, 
the phenomenon which must be introduced 
already during the f i r s t lessons. 

1." The audio-visual method is not v e r y 
helpful in teaching these phonemes" 
However,there are no motor d i f f i c u l 
t i e s in the art iculat ion of the phone
mes,because the art iculatory movements 
are very similar to those in the Latvian 
language J 

2 The phonemes should be f i r s t introduc
ed together with the already famil iar 
phonemes [ t i j j ļ J , the more back art icu
la t ion of which may be helpful in 
working out the correct art iculat ion 
of the consonants^' f cļ; . 

j 

As a l l the phonemes participating in 
the given phonetic phenomena have 
already been dealt with and su f f i c 
ient ly trained i t is the r ight moment 
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Ьеззоп and 
theme 

Unit 4 
Nasal olosion 

Unit 5 

L . it
Unit 1 

Unit 2 

v}[u] 

Oonsiderations 

to introduce the degrees of aspiration! 
loss of plosion,nasal plosion to enable 
the students form elementary word com

binations 
The phoneme causes difficulties for 
Latvian Btudents because the existing 
variantfn] of the phoneme[^J in Lat

vian is always followed by the phoneme[cļ 
Thus the phoneme should be carefully 

explained ana drilled; 
īhe phoneme is indispensible in the 
formation of the Present Continuous 
tenser 

I n teaching it can be contrasted to[n] 
which has already been Introduced 

These phonemes are easy to demonstrate 
and explain -. They must be trained by 
contrasting them to one anitherj 
The phonemes ļt'J,fw] must be intro
duced before explaining the articu
lation of the consonants[Qj because 
the latter are often substituted by 
these phonemes 
The already mastered alveolar and labi
al phonemes may serve in forming favour
able phonetic conditions for teaching 
these vowel phonemes,because their front 
articulation will help the Latvian lear
ner to overcome his habit of pronouncing 
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Lesson and 
theme Considerations 

Unit 1 

Md] 

them deep and close 

The phonemes are easy to demonstrate 
and their art iculat ion is pl iab le to 
easy analysis,but the art iculator } ' 
movements are unaccustomed tc che Lat

vian tongue and ui f f i cult to master and 
automatize' 
The phonemes must be introduced before 
the рпупешез [ļ. I J.?"1 because they help 
to f l a t t en the surface of the tongue for 

Unit 2 Tnese phonemes rank among the d i f f i cu l t 
phonemes for Latvian speakers because; 

a/the tongue posit ion in art iculat ing 
them i s not typical of the Latvian 
art iculat ion basisj 

b/ they are not p l iab le to 1:1 ve demons
trations because the tongue is neither-
seen nor can be f e l t in the process of 
articulation.; 
Other visual aids must be used to aid 
the explanation /charts,iiagrāras,move
ments of the htud etc / 
The previously mai'ter^d phonemes Г' jj 
wi l l help in the correct art iculat ion 
of tue phonemes 1 1 • 1 1 

Unit 
f 11 

1: As the phoneme belongs to the i p l c o -

a l v e o l a r group of consonants, the tongue 



hemes Considerations 

Unit 2 
Lateral plosion. 1. 

Unit 3 
The relative 
positional 
length of 
the vowel 
phonemes. 
L 7 

Unit 1 
M 

Unit 2 
The linking[r ] 

and 

position is already familiar to the 
ē tudents 
Attention musi he pttid to the light 
variant of the phoneme i t must f i rst 
be introduced in the position preceding 
the front vowels because in Latvian it 
is also light in this position The dark 
variant does not cause difficulties 
as it is also met in the vernacularJ 

The problem wi l l not cause any diff icul
ties because similar phenomena /loss of 
plosion.nasal plosicn/have already been 
introduced before. 

The introduction of long and short 
monophthongs having been accomplishes 
the given discussion will summarize 
the previously taught material. 

As the articulation of [V] in both the 
languages differs greatly and the arti
culatory differences are difficult to 
show,special stress must be laid on the 
explanation and on the comparison of 
the acoustic differences. 

The problems of Unit 2 and 3 are 
essential in teaching the correct 

articulation o f [ r ] in connected speeeh, 



 160 

osson and 
heme Considerations 

Unib 3 The necessary preconditions have a l 

he consonant ready been created by carrying out the 
ombinations previous instruction o f [ r j and other con

ith the sonants and vowels participating in the 
phoneme given phenomena 
Unit 4 1. The phonemes are not introduced ear l i e r 
^ " J u i j f c b e c a u s e : 

a/the English diphthongs constitute a 
group of phonemes v/ith a common d i f f i 

culty f o r Latvians ,namely ,t.i j speci f ic 
art iculat ion of the gl ide therefore they 
should be introduced as a separate 
groupj 
b/their changing articu. 1 atory positions 

should not be introduced before th<_: 
learners have been famil iarized with 
stable articulator^ positions; 
с/the already mastered 'owe! M o n o p h 

thongs could serve as a point of re fe 

rence in teaching diphthongs „ 
..« 

L t 1 The phoneme ranks among the most mis

J pronounced phonemes in Latvian teaching 
groups i t mu3t be introduced f i r s t to

gether with the back vowel phonemes 
the art iculat ion of which has already 
been mastered This wi l l prevent the 
typical mistake of l e t t ing the back 
or the middle part of the tongue par
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Leesou and 
theme 

Unit 

4.1 

Unit 5 

L 9 
unit 1 

Cj J t j I f l j I fd j l 

Unit 2 

t io ipete in th« art icu lat ion of . 
The start ing point f o r the a r t ! o b l a t i 

on of l i / could he thd phoneme that 
has already been mastered 
The phonemes rank among the d i f f i c u l t 
phonemes /especia l ly Г л] / as the 
audio v iaua l method i s of l i t t l e help 
in bringing out the substantial 
art icu latory acoustic differences 
that the Engl ish| ] ļ ļ and the borrowed 
Latvian phoneme [ci i have.. Thus stress 
must be la id on explanation,expressive 
diagrams and drawing the learners 
attention to the acoustic differences. 

The phonemes do not constitute consi 
derable d i f f i c u l t i e s to l>atvian .stu
dents as they are Similar to the i r Lat
vian counterparts and the minute d i f f e 
rences are easy to overoomfe by explana
t ion and demonstration. 

1, As their constituent elements have a l 
ready been part ly dealt .with before, 
the i r introduction i s not l i k e l y to 
cause d i f f i cu l t i es -The v isual methods 
in t h i s case are o f no great he lp . 
St r ess must be l a i d on explanation 
and comparison of the aud i tory e f f e c t • 

l 9 The phonemes [ 5 ] ^ [i Л [с1 ̂ [idl^J^v з] 
are among the l a s t to be introduced to 
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Lesson and 
theme 

L.lo 
Triphthongs 

Cons idera t ions 

the students due to their low frequ

ency in H,P. English. 

The art iculat ion of the constituent 
parts of the triphthongs has Ьзеп 
discussed before,therefore their intro

duction i s a kind of resume of the pre

viously taught material

Summing up the material presented we may say that the 
system of sound introduction sequence i s based on a r a t i 

onal combination of the fo l lowing principles: 
a/a careful grading of growth of d i f f i cu l t i e s in the 

study process The easier phonemes are introduced f i r s t 
Dif f icul t phonemes , in our view, are those which are 
either close to their counterparts in the mother tongue, 
bub di f fer ing from them in some art iculatory acoustic 
aspect and the differences are not pl iable 'то the audio

motorvisual method of explanation,or those phonemes 
that are al ien to the art iculat ion basis of the vernacular

b/phoneme expediency in speech.The most frequent 
phonemes are introduced f i r s t to enable the students to 
start elementary speech communication on the material 
already mastered; 

c/the positional factor This fac tor i s based on the 
problem of transfer and interference,requiring serious 
consideration in choosing the phoneme environments f o r the 
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о 

f i r s t introduction of the phoneme . 
Further experiments in this f i e l d may introduce some 

changes in the system outlined in the present a r t i c l e . 
However, taken as a whole It can form a basis for the 
prospective introductory remedial phonetic course inten

ded to meet the speci f ic requirements of Latvian student 
groups studying English, 

Fesпне 

В итоге четырехлетней экспериментальной работы автором 

статьи была разработана определенная система после 

довательности введения английских фонем в течение ввод

ного фонетического курса/ для латышских студентов/. 

Данная система разработана с учетом следующих факторов: 

I . Рациональное теспределение степени трудности, в 
которой Солее легкие звуки деляны вводиться первьыи Под 
Трудными эвукаш автор понииает: 

а) звуки, близкие к звукаы родного языка, но отличавши

еся от них в одном хаконто артикуляционноакустическои 
аспекте, который трудно поддается аудиомоторновизуаль

ноку нетоду пояснения; 

б) звуки, незнакомые и непривычные для артикуляционной 
базц родного языка. 

2 Частотность употребляемости звука в иноязычной речи 
H его участие в словообразОЕЗНИИ. 

3 Момент межъязыковой и внутриязыковой интерференции и 
переноса, требуввде тщательного отбора правильной фонети

ческой среди для данного звука с целью опоры на фонетичес

кие явления,благоприятствуюцие артикуляция изучаемого языка, 
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