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Настоящий сборник содержит исследования ЕЮ филолог 
гии.психолапи и методике обучения иностранный языкам, 
посвященные актуальным проблемам современной наука о 
языке и его преподавании.Больдинство из ншдоклады, 
прочитанные в феврале 1971 года на Республиканской 
методической конференции по преподаванию иностранных 
Я З Ы К О В . Ф о 

В* статьях по филологии трактуются вопросы слово

производства и потенции развития словарного состава 
неиецкого языка,делается попытка выяснить природу сти 

листического потенциала местоимения в языке художест

венных произведений английских писателей» 
Методические статьи касается положения ой интен

сификации учебного процесса,В них обобщается опыт, 
гавтся практические рекомендации в плане подготовим 
студентов и активному владении леисикой по специаль

ности и к реферирование как конечному результату в 
обучзнии инострааноиу языку. 

3 сборнике представлены,наконец,статья.которые 
аыакоият 6 советской 4 зарубежной психологической 
теорией обучения иностранным языкам,а психологическим 
обоснованием обучения формам перфекта. 

Настоящее издание представляет известный интерес 
я теоретическом отношении м имеет практическую ней 

ность.что поможет обеспечить вффективность обучения. 
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В.Агамдианова 

V • Л • , 
О КУРСЕ РЕФЕРИРОВАНИЯ 

НА ВАКЛОЧИТЕШ&Ы ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Курс реферирования является выходом в рече

вую практику, он организует самостоятельную рабо

ту студентов над иностранной литературой по т е 

мам курсовых и дипломных рабст, курсовых и дип

ломных проектов, научных докладов, государственных 
экзаменов по специальности1/! ь 

Перестройка учебных планов но кяоотрананм 
языкам (продление курса обучения до 8го семест

ра включительно) f осуществляемая вузами на осно 

вании инструктивного письма Л И10 UB и ССО СССР от 
3 февраля 1969 года обеспечивает оптимальные у с 

ловия для логичного, целенаправленного заверивши? 
курса обучения иностранным языкам в неязыковых 
вузах. 

УПрограмма по английскому языку для яеязыкових 
специальностей высших учебных заведений* Ы., 
"Высшая школа", I9R8. 



I , Реферирование 2 / н а заключительном втапе обуче

ния иностранным языкам в неязыковом вузе может быть 
определено в следующих признаках* 

реферирование  одна из высших форм практическо

го владения иностранным языком, сложный вид речевой 
деятельности с общей моделью: 

текст I смысл текст 2 

"Signal Processing 
and Computation 

using pulserate 
Techniques" by 
J.D. Martin 
k pulserate s ignal 
consioto of a train 
of pulses whose шеаа 
frequenoy ot rate i s 
proportional to the 
quantity being re 

presented. • * i 

**

As the t i t l e implies "Signal Processing 
and Computation 

using pulserate 
Techniques" by 
J.D. Martin 
k pulserate s ignal 
consioto of a train 
of pulses whose шеаа 
frequenoy ot rate i s 
proportional to the 
quantity being re 

presented. • * i 

**

the a r t i c l e considers 
"Signal Processing 

and Computation 
using pulserate 
Techniques" by 
J.D. Martin 
k pulserate s ignal 
consioto of a train 
of pulses whose шеаа 
frequenoy ot rate i s 
proportional to the 
quantity being re 

presented. • * i 

**

s ignal processing 
and computation using 
pulserate techniguee. 
I t opens tilth a de

"Signal Processing 
and Computation 

using pulserate 
Techniques" by 
J.D. Martin 
k pulserate s ignal 
consioto of a train 
of pulses whose шеаа 
frequenoy ot rate i s 
proportional to the 
quantity being re 

presented. • * i 

w 

1 

s ignal processing 
and computation using 
pulserate techniguee. 
I t opens tilth a de

"Signal Processing 
and Computation 

using pulserate 
Techniques" by 
J.D. Martin 
k pulserate s ignal 
consioto of a train 
of pulses whose шеаа 
frequenoy ot rate i s 
proportional to the 
quantity being re 

presented. • * i 

w 

1 

t a i l e d description 

"Signal Processing 
and Computation 

using pulserate 
Techniques" by 
J.D. Martin 
k pulserate s ignal 
consioto of a train 
of pulses whose шеаа 
frequenoy ot rate i s 
proportional to the 
quantity being re 

presented. • * i 

w 

1 

of a pulserate s ignal 
. :steffi« 

С*Л.А<5езг&уэ. О реферировании литературы по специаль
ности, вопросы преподавания иностранных языков, венец
кий язше. "внука", 1959. 

В^Г^баер. реферирование иноязычных источников инфор
мации и его методика, методические записки по вопросам 
преподавания иностранных языков в вузе, вып. у 1 . М*, 1970» 

Н'М'Тепер. языковостилистические средства логико
смысловой ориентации в научном тексте , методические 
записки по вопросам преподавания иностранных языков в 
вузе , выл У1. м, 1970



На уровне "смысл* студент решаем серию поисковых аа

дач, удержание которых определяется целями,мотивами» п о 

будившими студента прочесть данный текст; 
* На уровне текст 2 адекватно воспринятая информация 

передается студентом в собственной интерпретации устно 
или письменно,монологически (доклады,сообщения) или диа

логически ( б е с е д а по поводу реферируемого материала). 
Поиск и извлечение информации, ее оценка и передача 

о определенное целью  всегда сложная анаднтккосинтети

ческая речевая деятельность, 

2 . Реферирование как форма Ьрактического владения ино

странным языком складывается из следующих основных умений: 
предвосхищение тематической паправлзнйости текста; 

определение основной тематической направленности и со

держания текста  аЕ1я1ш1дк геай1пр просмотровое чтение; 
полное последовательное восприятие текста  о!ове 

констатация, сравнение фактов,установление их причин 
носледственных связей,вычленение основной,новой,наиболее 
существенной,с точки зрения реферирующего,информации,опре

деление своего отношения к прочитанному;перадача прочитан

ного в виде аннотации или 'реферата3^' 

0 /

П о вопросу о чтениВ как виде речевой деятельности с м . : 
И»ЫБергман, методика обучения английскому языку в неязыко
вых вузах. 1970

М.Л.Ваасбуид. синтетическое чтение на английском языке в 
ГУШ классах средней школы. м> 1969

М.уэст. обучение английскому языку в трудных условиях. 
à*, 1966* 

ИДСалистра. очерки обучения иностранным языкам. M*. Î966* 
3* И.клычникова. психология чтения, "иностранце языки;а*им

» \ * ; б | 1970

О.Д.Куэьиенад, гВ.Рогова, учебное чтение, его содержали* 
и формы* "иностранные языки в школе", # 5, I970» 



3 * Реферирование осуществляется на б а з е : 
а ) 2500 лексических единиц плюс; потенциальная лекси

ка, которая складывается из новых комбинаций известных 
словообразовательных элементов, интернациональных одов,но

вых значений у известных слов, установленных по контексту, 
значений неизвестных слов, установленных по контексту; син

таксиса словосочетаний, простых, сложных, сложносочинен

ных, сложноподчиненных предложений, усвоенных в курсе ино

странного языка} 
б ) справочника, представляющего собой набор лекснко

сиитаксичеоких моделей, обслуживающих* такие характерные 
для реферирования темы^как метод, результат, выводы и тлг?, 
и отражающих специфику реферативного изложения} 

в ) записей, сделанных самими студентами в дополнение 
ж указанному справочнику; 

г ) грамматического справочника  одной ив практнч* 
ских грамматик, направленных на обучение чтению; 

д ) двух двуязычных словарей: общего и специального, 

4 Выходя ва пределы учебной ситуации в 
реальные условия практического использования иностранного 
языка,курс реферирования направлен на содержание и стро

ится в неразрывных контактах о профилирующими кафедрами% 
Он должен воспроизводить естественный процесс работы вал 
реферированием иностранной литературы. 

5ч Куро реферирования начинается нами со сбора биб

лиографии по теме, при этом соблюдается определенная по

следовательность, Ознакомление о фондами литературы по 

/ с р # М.Г.Горкун. Взаимосвязь курса иностранного языка 
с подготовкой вуза по основной специальности, методиче
ские записки по вопросам преподавания иностранных язы
ков в вузе , вып. У1. м* 1970« 



«определенной теме начинается о периодических изданий, т е 

истических сборников, монографий и заканчивается отдзль

HffliH статьями. 
Отудент начинает сбор сведений о периодических изда

ниях вместе с преподавателем иностранного языка по форме: 

801ШОЙ6 01 INFORMATION 

H»t; of | о ^ п Ш Ц p e r i o d i c a l 

The t i t l e 
of the 

periodical 
The publisher 

The subject f i e l d s 
of the periodical 

The place 
of publ i 

cation 

Examples* 

The Radio 
and Klec

tronice 
engineer 

The Journal 
of the I n s t i 

tut ion of 
Electronics 
and Radio 
Engineers 

"To promote the ad

vancement of radio | 
e lectronics and 
kindred subjects 
by the exchange of 
information in these 
branches of engi

neering" 

?ounded 
1925 

Printed 
In Great 
Britain, 
London 
& and 
TonbriiiKe 

Applied 
Mechanics 

Reviews 

The American 
Society of 
Mechanical 
Bngineers 

A c r i t i c a l review 
of the world l i t e 

rature in applied 
mechanics and r e 

lated engineering 
Science 

Published 
monthly 
U.S.A., 
Hew York 

Applied 
Physios 
Letters 

Published by 
the American 
Ins t i tu te of 

Physios 

Applied Phyeics 
Letters i e pub

l i shed for the 
express purpose 
of providing rap

U.S.A., 
Hew lork 



The t i t l e 
of the 

periodical 
The publisher ТЬе виЬЗе^ ЗДеХйв 

о£ the рег1соМоа1 
The place 
of publ i 

cation 

Applied 
Phyeice 
Letters 

Published by 
the American 
Ins t i tu te of 
Physics 

id dissemination of 
new developments in 
f i e l d s regularly 
covered by the Jour

nal of Applied Phy

BJW 

U.S.A., 
New York 

31ectroru.cs 
Letters 

The Ins t i tu t 

ion of 
Elec tr i ca l 
Ec^neera 

e lec tron ics Letters 
io intended to pro

vide a rapid means 
of communicating 
new information and 
r e s u l t s on important 
topics of current 
in teres t 

i s publish

ed f o r t 

nightly 
Sbgland, 
London 

Science 

'JPhfr American 
Association 
for the ad

vancements 
of Science 

U.S.A. 

Указанные сведения дастся в различных местах и обна

ружить их без помощи преподавателя иа первых порах трудно. 
Затем студент составляет библиографию непосредствен

но по теме. На одном иэ первых занятийстудентам дается 
задание воспроизвести несколько вариантов библиографиче

ских записей, которые обсуждается в аудитории. 
д Преподаватель должен быть уверен в точном понимании 

студентом заглавий собранных материалов. 
Он указывает на тот факт» что эагла

http://31ectroru.cs


кия научных работ как правило представляют собой номинатив

ные сочетаний: 
A general purpose computar'» 
Electronicnetwork analysis Ъу d i g i t e l computer 

e f f i c i ent method Of numerical ihVftteion of 
Laplace transform* 

w предлагает расписать заглавия по следующей модели: 

attribute s in the posit ion before the noun Governing 
noun Pronoun Numeral iParticiple Adjective Noun 

Governing 
noun 

1 3 I 3 4 ? 6 

Attributes In the posi t ion after the noun. 
Prep. Noun iGerundiPast.Part* ÍAd.lective 
. 7 j 8 9 i 10 11 

Выполняя данное задание, студент проверяет свое аде

кватное понимание заглавий и систематизирует знания о 
структуре номинативных сочетаний;

 0 

Если студент делает много ошибок в определении управ

ляющего* слова и его атрибутов, целесообразно провести с л е 

дующее упражнение: 

1) Point out the governing noune rendering the 
central ideas in the following t i t l e s t 

1 . Bental iL.I , I'^omputerControiled Train "Oeecriber", 
The Radio and Blectronio Engineer, 1969,6,pp.361369. 

2 . Bental .L.I . i"Train Deecriber Equipment/
1 2$te 

Hadio and Electronic engineer. , 1969,6. pp.361369 
3. Gupta,M.S.s"Computerprogram Description

1

'. Elec

tronics Letters . ,1970.17, pp. 5*35*9. 
4. "Determination of the noiae parameters oi' l inear 

2port". Bleotroaios Let ter s . , 1970,17 f pp.5435*9» 
( see the key

4 



( 1  describeri 2  equipmentf 3 * descript ion! * 

termination) 

2) State the number of attr ibute* of aaoh aoua rendering 
the central idea of the t i t l e . 

С aeo the key) 

3) Indicate the re lat ione of the attribute* met in the 
t i t l e s , using arrows^aa^shown^in the model* 

A General purpose computer. 

П о е м т о г о как соврана информация о литературу сту

дент должен сделать обзер тема*, ческой направленности иш* 
териала на основе заглавий с опорой на подели* подобные 
приведенный низе: 

As the t i t l e implies the a r t i c l e describes .* . 
presents . . . 
interprets**. i 

felie t i t l e s of tne . s u g g e s t some information.on*•«) 
Ac regards the range of top ic s , the a r t i c l e s under 

review cover euoh points a a i . . . | 
The author introduces the reader to fehe f i e l d of . . . t 
The book contains e ight loose ly connected of chapter^ 

e n t i t l e d " . . .
§ ,

$ 
The book under review offers a survey of old and Hit 

developmeats i n . . . ; 
к Т . П . 

Переход к анализу структуры собранного материала на

чинается с указания на т о , что структура научных статей 
гее болъте стандартизуется, тенденция к унификации'постро

ения научных статей отражается в предписаниях авторам: 
guides to authorsi nanu3"cript requirements; information' • 
for contributors; e t c . Приводятся примеры наиболее типично* 
г о распределения материала: 



Research papers are usually arranged under certain 
subheadings i 
Examples* 1)Author's Hame,Title, Abstract; Introduction, 

Material and Methods. Observations, Discus

s ion . Summary and Conclusions, References. 4 

2) Author's ffaae, Tit le* Material and Methods, 
Besul t s , Discussion, Summary| Hefersncss. 

3) T i t l e , Author (Contributor)! Summary, Lis t 
of Principal Symbols, tat*eductions, 
Estimation of experimental Hesults, 
Conclusions, Acknowledgments. Seferenoes. 

Детализация теыатнпя собранного матермала на основ* 
подзаголовков осуществляется ва базе t a n * моделей как: 
Ъ) Spea^ on the problems presented in lbs a r t i c l e using 

the models* 

1. 

L.I .Bental 's paper 
1 by L.Î.Bental 
The paper to Ь.I»Bental 

L.I.Bental 
i n 

in hi s paper 1.Г 
considers 
out l ines 
describes 

i s cogoflnffid witfr 

In L.I .Bental 's paper 
In the paper, by 

L.I.Bental 

flpffl Phrase 

presents 
JLftJL 

Efoun 
Phrase 

are ( i s ) 

Phrase 

studied 
evaluated 
feonsidsred 
described 
outlined 

£he book 

The author s t a r t s 

beginn 

opens 
with a detai led examination cf the 

fac t s re la t ing *o 

with a brief account of the history 
of mechanical science 



sonoluds th is paper 

Diagrams complete • • * 
Two . •» 
indexes 

Ai) index of 
names 
an index of 
terms de
fined 

The oonolu - oontains notes on algebra and of research 
ding part into algebraic equations 

3. As the t i t l e indicates the author detected 
discovered »*# 
observed »•» 
determined • 
recorded . . . 
presented . • . 
tes ted »•« 

oontains tho most up to date 
information on . . . 

explores common problems 
The concerns the present s ta te of, 

art and future de
velopments of • • • 

The paper summarises 

V 
suggests 

currently establ ished 
principles of ••• 
potent ia l research 
approaches to under
standing . . . i n terns 
of . . . 



The paper proves the following theorem * + » 

records the f iner , more technical 
deta i l s of . . . 

1970 Cavitation i 
rorum covers various experiments on the 

role of . . . 

1970 Joint Auto contains a description of the 
matic Control tquiiH used, 
proceedings ment 

proce

dures 
resu l t s 

comparison with previous 
data, 

discussions and ¡ 

conclusions. 

Dif ferent ia l garesi 
and ajyj i л» t i ОГ 

theory 
includes subjects such as cav i 

ta t ion . • • 
covers topics of continuing 

in teres t related to . . . 
combines la tu tor ia l and theore 

t i c a l discussion of . . . 
examines the use of dif feren

t i a l games in'economic 
problems 

Поисковые задача, направленные на отнсаанне харак-

теристик библиографического и иллюстративного аппарата ли-

тературы, часто даогся нами в виде общих aonpouos/o t a n 
чтобы преобразовав общие вопрооа в утвердимдыша яреда>~ 
жвная,студент мог попользовать их в описании тематики от 
лева! и иллюстрации 



What i s the subject f i e l d of . a s implied by i t s 
contents? 

Which problems does the a r t i o i e embrace as-implied by the 
t i t l e ? 

What contributions describing problems ih the subtest 
f i e l d s of . . . are presented i n the issue? 

I s the t i t l e informative 
useful or confusing? 

Are there references l i s t e d at the end of the ar t i c l e? 
Are the references numbered consecutively in order of 

f i r s t appearance in the text? 
Ass Vx) authors1 nacres Hated i n strictly alphabetical order? 
I s the Table of Contents arranged alphabetically? 
What does the author say in the footnotes? 
Are the footnotes to the t i t l e ( t a b l e f byl ine) ind icat 

ed by symbols? 
Is a s e l e c t i o n of cooks offered i n bibliographical notes 

to each chapter? 
I s the l i ^ t of books for addit ional reading with a far 

eContents on them and reasons for their s e l ec t ion 
helpful to the reader? 

I s a more extended bibliography desirable? 
Does the a r t i c l e contain an extended or a short b ibl iogra

phy on the subject? 
I s the inc lus ion of the books in the bibliography reasoned? 
Where docs the l i s t of abbreviations for the names of 

appear? 
Are the tables numbered? 
Dees a caption accompany each table? 
Are the captions typed at the top of each table? 
Do the captions make the data in the table i n t e l l i g i b l e 

without reference to the text? 
Does the abstract earrv any /footnotes .or references? 
I s each a r t i c l e provided with an abstraot7 
I s the abstract mere than about 50 words long? 



le the l i s t of tables with captions given at the end of 
the running text? 

Are f igure oaptions numbered coneeoufcively? 
67 what are f igures in the text indicated? 

(by the abbreviation "Fig . l ." e t c . ) 
Is i t s length l imited to about b% of the length of tha 

a r t i c l e ? 
Сведения, характеризующие библиографический и иллю

стративны! аппарат» передастся на база следующих моделей: 

I . f igures . Tables 

Fig. 3 i l l u s t r a t e s 
i l l u s t r a t e s 

ЪЬаЪ,,» 
the e s s e n t i a l features*,. 

Table 3 
shows 
shows 
shows 

t h a t , . , 
what happens when,,, 
curves, 

The apparatus 
The data obtained 

from the spectra 
The construction 

af *•* 

i s shown schematically 
0 

are reoorded 

i s given 

in Fig ,1 

in Table 1 

In Table 2 

i s shown i n Fig«1 
i s seen i n f i g . 1 

The measurements shown inFig ,1 

I t can be seen from this figure 

• • • 
• i f 

were aads on 
i l l u s t r a t e 
t h a i * . . 

Results reproduced i n JJflie 31 show . 4 « 

In t h i s f igure • •« indicates «•* 
• •» i s denoted by , 4 , 

i s expressed by 



The measured eff ic iency of M « i s p lot ted la f i g . 1, 
A schematic diagram of . . . ia shown o n f i g , 5i 
The experimental eat up i s shown cn Tig. 2 . 
The data for . . . are- so p lo t ted in F ig . 2 . 
The important features o f . . . in Fig. 1 are ««. 
*hw" voltage sh i f t in ? i g . £ i i about t M 

In Pig . 3 they show . . . 
In Table VI a p lot of . . . i s j jjg 

fla^ere-nces, 
. are indicated by di f ferent words and 

phrases! 

.Langhaar's review a r t i c l e contains references to numerous 
• or ig inal papers in the theory of . . . 

Inferences re lat ing to 
a i assessment of 
purpose and achieve-* 

can bs fouM 
in s paper by».* 

Giants of the research can bs fouM recent survey a r t i 
References to . . . c le by MI 

a deta i led d i scuss ion of . . . i s a contained thes is 
a Short account of certain re lated topics i s given 

by . . . 
provides a i account of the parametric response of* 

The publication 
gives a survey of the s t a b i l i t y of . . . • • 

Belated topics are reviewed by . . . . 
We refer fos reader FCO the proceedings of two recont 

conferences on s t a b i l i t y problem. 
The paper makus -oferencee from time to time to possible 

1

 y applications of the theory to f iber materials . 



However, such references era very general in character. 
This leadB to interprefeationa which are not straight 

forward and the reader may he tempted to form his 
own, but unfortunately th is means in m"st eases 
referring back to the references cited* 

1 word concerning bhe bibliography* 
We had l i s t e d conscientiously at the end of each chapter 

a l l sources which were actually used in i t s 
preparation* 

We have mads no.attempt at bibliographical completeness. 
For the reader whd i s interested in bibliographical 

matters we recommend the very complete "Bibliogra

phy on Linear Programming". 
Oited in the book and no* available are the proceedings 

of the symposium. 
Поиск инфориапии по определенной проблеме, ее раз* 

витию, по доказательству утверждений и т . п . может быть 
организован следующим образом: 

The central problems : References Literature 
c i t ed 

Bibliography 

1. „. . . .  2 . 3 4 

Conclusions reached 
by the author 

The evidence given 
in support of the 
conclusions 

The supporting 
i l l u s t r a t i v e 
materials 

ш 1 2 3 

The central ideas 
s(problems) Supporting d e t a i l s I l lus tra t ions 

1 г 

Latvijas 
Unfversitätes 

B I B U Q T E K A Í 



ГjL'-i ar t i c l e and offer evidence supportlngi 

1) Timeliness and current importance of the subject 
matter of the a r t i c l e . 

2) The view that the paper records orig inal work and 
comment not previously published. 

3) The view thut the a r t i c l e suggests potent ia l 
research approaches. 

Описание добытой информации по уже определенной инфор

мации может протекать на базе следующих моделей: 

with 
пае been c lose ly involved in 

Гпе author i s engaged on 
upon 

i s concerned with 
i s s p e c i a l i s i n g in / 

Subject i r ed ica te Direct object 

Dbe author discueses the phenomenon of . . . 
considers developments in 
determines the nature of the nonlinear 

terms • 
provides some concrete . . . examples 

to which the method could be 
applied. 

out l ines the ef fect iveness of group. . . 
brief ly . 
how to transform a given • . * 
what kind of defining . . . 

) 
f 

gives f u l l d e t a i l s of the method, i 
has provided four theorems concerning the,, 



Subject Predicate Direct ob.iect 
"that'1 clause 

The author gives readable accounts of estimation 
solves the t i t l e | v. Diem i. r body 

f o r c e s . . . the analysis of 
extends the known duality to the 

relevant boundry conditions 
derives the cross sect ion forces from 

tns •.» 
thinks, 
b e l i e v e s , 
supposes, 
est imates, 
considers, 
assumes that 
claims that his simplej: technique 

carries over d in :tly to «»» 
argues Lhat i f 

To discuss the los s of 
To consider *». 

the 
author confines the analysis 

• « « 

The author 
not i ce s , assumes, announces, points out, 
s t a t e s , emphasizes, shows, reports , 
concludes, declares , confirms, asserts 

that ... 
In the early s ec 
t ions of the book 

effort 
attent ion 
the work 

i the s tress 
i 

should now be concentrated 
o n . . , has been focused on*, 
w i l l focus more strongly 
on . . . 
£ a l i s on the j scr ipt ion 
of ««f 

In this a r t i c l e we sha l l focus at tent ion on the •*« 
The a r t i c l e concentrates on chemical engineering 

1 appl icat ions. 



The 

publication 
contribution 
paper 
Monthly 

Journal 
Proceeding 
Transactions 
Bul le t in 

l 

under 
review 
discuss ion 
considera

t ion 

attempt^) 
i s (ore) 
intended 
a i « ( 8 ) 

to survey 
to losoribe 
to explain 
to provide t h 1 n g 

to examine 
to Kive 

• aim(sj surveying 
describing 
explaining 
providing 
examining 
ft tvins 

The aim publication 
Cptirpcee)^ * ° ^ i b u t i 0 1 1 

* * • I S S l , 
Journal 

Proceeding 
Transactlonfl 
BuUetin . 

under 
review 
dis-* 
ouasiûa 
consider

at ion 

ifl 
to survey, 
describe, 
explain, r 

provide, 
examine, 
g ive 

MAW* Horft, ocHpniuse skboih xapaxrepasycTCJ! m O u t 
UOAE-AEFTI 

1« 

Authors summarise the ir e f for t s 
am follower 

The data obtained in 
the nresent s tudies may be summarised as fol lows i 

The s i tua t ion 03fl be summarised as fol lowsi 
The re su l t s - are summarised, i n Table 3 
The following 

conclusion* summarize 
the re su l t s 

obtained 
le paper sumuariaei currently 

establ ished 
pr*nc ip>s 



1) This Is a brief suanarj of experimental studies 
carried out on 

2) In. summary these resul ts confirm our previous 
hypothesis that 

3) In summary* we have observed 
4) The following are brief su&mayies of the paperst 
5) The paper provides a good summary of the problem 

f i th a minimum of mathematical d i f f i o u l t i e s . 

I I , 
Sesulta 

Subject Active constructions 

The resu l t s 
obtained 

The principal 
r e s u l t s 

confirm 
foineids 

a^roe parfeot-
XywTth 

show* 

the oocurrenoe of 
essent ia l ly with those of**, 
ihe conclusion the 

the corresponding resu l t s 

the appl icabi l i ty of 

Subject Faseive constructions 

the 

acceptable 
well-known 
( n o t ) t r i v i a l 
new 

r e s u l t s 

are s^pplis,! \Q the particular 
form of 0m• 

are ooanarad with ear l ier work 
given terms of (tabulated 
functions)» are sxpreased 
in tabular form 

^resent ths form of a foraufo 
are obtained bcr means of ths 

theory 
are CQgojAuUfl, f r f t p ths 

p e c u l i a r i t i e s of ths »•* 
are analyzed 
are derived 



appreciation Of a publication 
(rosearon, theory, experiment eta*) 

1) JToboSry would dispute 
with 
about tho 
against 

f a c t 
statement that. 

The r e a d e r w i l l f i n d 
L olume 

jresearoh 

useful 
a t t r a c t i t s 
interest ing _ 
of interest $ importance, 
s ignif icanoei Value 

The 
method 

appears 
seams 
p r o v e s 

to have practioal in teres t 
value 

2)The method 
p r o c e d u r a 
a p p r o a c h 
i d e a of 
REFLET 

seems 
to the 
reader 

to be 
most 

to 

promising 
useful 

researchers 

the f i e l d 

appeara 
to be 
proves 
to be 

i s 

t part icular 
great 
H É t S 

i n t e r 
Í—I 

es t 
value 
impor

to 
for 

tance 
signif
icance 

research 
workers 
and de-

pract ical 
design 
purposes 

n a K i it iva 

1)However 
ths epplioabJl* 
ty of ths 
r e su l t s 

seems 
i s 

rathsr doubtful 
rather doubtful due to • 

Others may find ths a r t i c l e d i f f i c u l t to read 
because several steps arm not explained too we l l . 

However, i t would ¿¿ave been very interest ing to tb* 
reviewer 



If the 
author 
contribu
tor 

has provided some examples 
a good overview of th i s 

author 
contribu
tor 

new erea 

The authors are not precise when they describe . . . 
The reviewer thinks(considéra)more r e a l i s t i c examples are 
needed to substantiate author"a claim that *** 

2) 
The study 

seems to be d i f f i c u l t beoause . . . 

Beviewer sees 
bel ieves 

very l imited use of the contents of*** 
that the paper contains l i t t l e that i s 

or ig inal . 
The author seems to have mieanderatood the role of 

The ar t i c l e may be helpful to an audience of 
The resu l t s 
obtained ,in 
this paper, 

pos i t ive 

may have some useful 
applications 

in boundary-value 
problems to 

ffhat i s also noteworthy i s tbe attent ion pa&d t o 
The method frs deve loped r a t h e r e x h a u s t i v e l y , . 
This i s a remarkably we l l -wr i t ten paper 
The paper i s well-written _ 

and a p p e a r s 
t o be 

a v a l u a b l e c o n t r i b u t i o n t o «he f i e l d . 
Solution Of I| 

In sp i te 
of 

i t s rather 
e l s e t r i e 
appearance „ 

this 
book i s 

n o t e w o r t h y i n p r o v i d i n g a 
sood overv iew of t h i s new 
araa. 

some d o u b t 
f u l i d o a s 

the resul ts may hare soce uu»3ful 
obtained I applications in boundary 

valu* problems. 



Tills method appeal's to have praotioal Interest , though the 
development i s res tr i c ted to Very simple nonli near i t i e s . 

g^i t  ive autifcjii 
In the reviewer

f

s opinion the However, the aseumptions 
paper i s wall presented and gives introduced require further 
an excel lent overall description theoret ical and experimental 
of the problem. Just i f i ca t ion , 

She paper i s a welcome addition The paper inoludes only the 
с he vibrat ion l i terature* minimum of supporting material 

The contributors in the re** necessary for a proper undo*

Viewed cook are distinguished standing of . . . 
personal i t ies in the f i e l d of Unfortunate!? , the paper gb»» 
the theory of shel l* and t h e i r es no experimental resul ts 
papers i re of the highest theo for comparison, 
re i l e a l l e v e l . . The reasoning in the paper 

?or the readers, i t £a very i s very d i f f i c u l t to follow. 
Useful to be Informed Jn such* The reviewer found many minor 
щ comprehensive manner. t er ro rs , the majority of which 

The book i s highly reoommenA are probably typographical, 
ed to a l l those working on • • • The reviewer bel ievesthe 

method to be erroneous and in

complete. 
The paper would have beenof 

greater value i f numerical re

s u l t s had been obtained. 
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Acknowledgments 
thanic(s) . . . for b i l l e d help 1дв t . t 

Ф Ь а tha lr (h i s ) continued interest in 
T r 9 , \ . t h i e ^ o g k 

authorQsJ w i e i l ( e > 5 ) t 0 r e c o r 4 their (h ie) appreciation of 
generous assistance which was 
provided by . . . 



I »* • 
jl I F L ,TB^preparat;^ of %hls .paper, i 
i i # , t h e permission bo present end ; permission to present 
.PUBLISH ВИД paper,, 

iwould to' 
l iko thank 

j for 

Тпе 
аиШ>г(в) 

tuseful discussions throughoutf the 
j course ?f УпДа, wprfr, 

4 

. . . BTIGGEETIN^I altore.^ious . to 

i T r i i expert t a c t i c a l assistance. 
|to ao  P>M> ••••»•• 
khowl 'the valuable discussions arc 

;edge j advice of.** ._ 

wish 
to e* their (h i s ) appreciation to#*. f o r 

W press 
wry helpful discuss ions , s a f e s t 

l i ons , comments 

The helpful encouragement 
given^in this project b y t # # 

i s grateful ly acknowledged 

Special mention must bs made of (Mr.J.O. 
Wright,) 

HIT J 

Тот 

№е аге 

ЧГе аге 1 п £ в Ь ^ ;;о 

stimulating 
numerous 
helpful 
technical assistance 

DISCUSSIONS 

Завершается гуро реферирования обзором литературы по 
данному вопросу. Обзор является обобщением сведений,добы* 
тых и описанных р а н е е , и,оледоветельао , содержит: характер*, 
стику композиции, библиографического аппарата , иллюстра

ций; проблематику, ее развитие и ход д о к а з а т е л ь с т в а , опре

деление ценности и отношения чита^чцэго к реферируемой ли

т е р а т у р е . . 

6 , Следует особо остановиться на обучений студента 
самостоятельно делать записи. 

Обучение самостоятельному отбору лзксикосинтаксяче

ского материала* необходимого для реферативного изложен* Я, 
имеет огромное значение: лекоккоснягагокчеокив справочаи

хи, какими бы полными они нк были, не могут обеспечить 
реферирующего полностью. 



~ЯГ> 

Студенческие записи на уровне лекоикосннтаксмческшх 
моделей, расклассифицированных на тематической основе .сд*

лакгае под руководством преподавателя, практически г о т о 

вят студента к дальнейшему самостоятельному совершенство

ванию знания иностранного языка и мо!гут оказать неоцеюаую 
поможь при написании аннотаций на иностранных языках к 
ctaгьям, написанным на родном языке . 

Демонстрация записи словосочетания, необходимого для 
последующего реферативного изложения,осуществляется нами 
с л е л у ш к м образом. 

Огудентам*првдлагавтся прочеоть ряд отрывков для т о 

г о , чтобы отыскать предложения типичные для реферативного 
изложения. 

Далее студеиты(или аспиранты) определяют постоянные 
и переменные члены предложения или компоненты словооочета» 
хк£;&кенич сравниваются, вналлз заканчивается записью с 
пропусками переменных компонентов. 

Примеры записей! 
I . На уровне сочетаний и предложений* 

* h i e i d e a 1 U f l i 0 n
 i e *

u r t k e r supported by the fact t h a t . . . 
view 

The s ignif icance of*. , i s indicated by the recent report 
of • • • 

The present resu l t s indicate quite clearly that , 
Discussion i s s t i l l open on the following p o i n t s x . . . 
The following resu l t s have been obtained!* 

These data i ^ f * a t e " ^ t l necess i ty of . . . 
In conclusion, the data, support tne idea that 
Introduction so «»• provides f irsthand inforaation on • 
Present evidence supports the view that* 
However, .the present cross i s not particularly well d e s i c v n""d to seat? 

i s proou.lure r e su l t s in 

She second |>art of the t i t l e pt the book would 
suggest some information on 

The f i r s t chapter deals, with •»• 
The next tonio of aascugaton i s 
The dia.r дз.одод .covers. »*» 
The d'iacussion i s covered well in th i s book. 



The author i l l u s t r a t e s the problem with 
She makes an interest ing remark In stat ing that . •« 
The following chapter i s a eurtey of how . 

In the next chapter Professor . • • introdusee the rssdsr 
to the field, of morphology. 
Записи сочетаемости слов, обслуживаодих такие важ-

ные понятия как метод» ревульта* и т .п, ,ведутся i виде 
тематических карточек, наращиваемых в процессе чтения 
литературы по данной теме» 

Примеры: 
There i s a wid* public interest in this f ie ld* 
The author's intention to deal with complex thinge in a 

simple way naturally imposes a number of problems 
as to the choice of topis and the method of ргевеа* 
tat ion. 

The book i s (not) intended for the Spec ia l i s t 
As regards the range of topics , there ars certainly a 

number of interest ing points which would gilt r i s e 
to further discussion* 

Most of them are readily translatable into terms famil
iar to most of us* 

Humorous i l lu s t ra t ions along with bandy tables that gire 
ready access to important data* teaks many points 
immediately meaningful* 

propoe.d « « и м * ш ц р д tf flamm. 
i e Iequivalent to a » . . 

The netehod i t applied bo eol te the equation*, 
Method's at s t a t i s t i c a l a n a l g i a аса outlined. 
The «.fchod ia d e v e l o p e d ^ o o n W o i l i a e i t t 

An i t erat ive method la debited for obtaining the eo la 

t ion . . . 

Prsdioate Direo* ОЪЛво* 
to apply t to u*e, to employ, to 
demonstrate, to present, to out

I a method l i n e , to disouss, to propose, to I a method 

develop, to dari ts 



Subject predicate 

Method 

1) 

included a b s o r p t i o n - e n e c t r o s c o o j 

Method 

1) 

grew out of 
agrees y e l l u&ti 

a s e r i e s of s t a i n i n g 
hmeasuremen t s o j 

Method 

1) 

permits 
r e l a t i v e c ^ a n t a t i o a of 

Method 

1) 

permits one t o investigate! n o n l i n e a r 
problems ( 

Method 

1) proves the ex^sj^e^ca 9f 

Method 

1) proves 
to be app^cabjia 

Method 

1) 

provided 
£Ojved 

e v i d e n c e f o r . 
the. problem u s i n x a dteitaloomouta 

Method 

1) 

examined -the prec ipi tat ion 

Method 

1) 

has involved interpolat ion. . , 

2) ' I 
i s based upon the stain/Ins of p r o t e i n s 

2) ' I has 
bean 

used 
employed 

extensively i n the pact 
2) ' I has 

bean t r i e d . for a f i r s t - o r d e r n o i s e - f r e e 
example 

2) ' I 
is s tated to have accuracy sat i s fy ing 

design pract ice . 

3anHcx> Ha ypoBKe C N O B O O D P A 3 0 B A T E J U . H o r o rneajia: 

v . t o appltf 

t o 

The new algorithm applies t o b o t h 
t i^e- in-variant and titae-varytog 
l inear systems. 

The same c o n c e p t s S P P I V t o a l l f o r a s 
of cancer. 

ad ti. applicable 
t o 

The method pxepoeed by i s appll -
cable t9 tjie actual ana lys i s . 

n.epplicgfciort 

of 
t o 
i n 

'Souie applications" to the theory of 
e l e c t r i c a l networks are g i v e n . 

l**iis paper D I E C U S S E 3 the application 
2JH the method in nonlinear ays-

_ t « * ident i f iqat ion . 

n.applicg£iii£a( 

of 
t o 
i n ^he paper d o e s not give i n f o r m a t i o n 

on the appl icabi l i ty of t h e 
theory used. 



Xfci p r a c t i c a l ш Ш ^ И ^ ! ^ 
a c t u a l а л а Т у Б а а й а в fit % 
e x p l o r e d . 

Та» methods used hate broad a p p l l 

L _ ...РЧЦШУ 1 * Problem 

the 
о be 

Пример фиксация значений многозначного слова; 

г  — 

to develop 

flAflnstrv ? а з в и в а т ь / с я / г  — 

to develop 

а..^аааг*Ъеаа конструировать 

г  — 

to develop 

a better .teotalfiua ^разрабатывать 

г  — 

to develop 
а theory и з д а г а т ь , раскрывать 

г  — 

to develop an idea that . . . :Q оватэшенстьов&ть 

г  — 

to develop 
щ aethod 

г  — 

to develop 

a theorem 

г  — 

to develop 

^o^pfle.foif if i ,, ,„ р а з в и в а т ь с я во чтолибо 

Подобная запись важна как указание на сочетаемость, 
определяющую оиейу качений шюгоэяачкого слова, она спсн 
еобствует развитию умения пользоваться словарей. 

? . В ваключеяйе хотелось бн подчеркнуть, чи* курс 
реферирования ыолет быть логическим ваваршеннем курса 
обучения иностранному языку, только тогда, когъа ему 
предшествует целенаправленное обучение Двум нераз

рывно связанный* но принципиально отличающимся фор

ма» речевой деятельности! чтению и говорению на ма

териале специальности. 
Систематизация, усвоение, наращавави» нового лею*» 

косннтакоического материала происходят в процесс* 
решения коммуникативных задач. 



Е.Айэбалт 

К ВОПРОСУ О ттШОШШ РАЕВЕРТУВАНИЯ 

и|швоэ СЛОВАРНОГО ПОЛЯ 
В исследовании оловообравозательной микросистемы 

однокорневых элементов встает вопрос "производительности" 
как формальных, так и смысловых отруктур исходного ввена 
раввертывания. ' 

Под термином "раввертывание словарного поля
н пони

мается общность пройвводных словарных единиц, образован

и е ст одного корня при наличии в них семантической с в я 

з и , выраженной более или менее тесно* т . е . при наличии 
инварианта еначения* 

В корцусе работы "раавэртывание словарного поля" 
обозначается ч е р е з РП. Все словарные е д и н и ц , входящие в 
РП, наряду с исходный звеном, ьгы называем элементами 
раввертывания словарного поля (сокращенно Э?П). 

В с т а т ь е мы остановимся на некоторых теоретических 
предпосылках исследования воемоз;ных и реально наблю

даемых формальных структур РП, а "также на некоторых вы

водах, оделенных в ревультате анализа материала , полу

ченного при сплошной выборке литературных источников.™ 

1 / Нед исходным евеном раезеотывания мы понимаем корне
вую лексему, служащую основой для произвол
них образование , не являющуюся сама пооиаводнои ни 
от одного другого слова в рь8вертывании словарного 
поля. 

2 / Ланные ЗРП были зафиксированы на основе сплошной 
выборки Псоиеводенйй художественной гитеоатуры (свы
ше 100 авторов об»лвм объемом в £00 печатных йотов , 
а чцкжв в 126 ПОЧАа*ЙЩ листов публицистики ив р а с ч е 
та .43000 печатных аНадов на один печатные лист 
( 5 млн*словоформ) с применением статистического о б 
следования. 



Ревультатом развертывания словарного поля являются 
элементы ревличных формальных и смысловых структур . 

Раввертывание словарного поля представляет 'собой 
еяовообравовательцую микросистему, если её рассматривать 
как закономерно органиеованцую честь общей системы яеыка. 
Именно в рамках микросистемы о общим корнем наблюдается 
та взаимообусловленность средств и моделей! которые орга

нивуют проивводнш олова и которые выражаются в различном 
инвентаре формантов я в определенных ваксномерное?ях их 
последовательности. 

Для моделирования 'РП иопольауетоя искусственный р е 

ляторный язык аппликативной модели» сущность которой ва

ключаетоя в том, что порождающий процесс начинается о 
выведения идеальных объектов  конструктивных аналогов 
олов при помощи повторной аппликации реяяторов к корню 2 ! 
Далее, применяя определенные правила интерпретации,кон

структы превращаются в реальные олова • о т в а л е н н о г о 
языка. 

Итак, в аппликативной поровааюсцей модели мы разли

чаем две части : 'абстрактную, на вмхода которой мы по

лучаем сясвеганотнды и конкретную  со словамифеноти

пами. Абстрактная часть навивается генотипячеокоЙ ( с т у 

пень конструктов), конкретная чаоть  фанотипичеокой 
(ступень наблюдения). 

1 / Под моделированием в лингвистика понимается использо
вание искусственного математического явыка, имитирую
щего естественный яеык для описания естественного 
языка. 

S.X.SeufiJen. Linguiafcio. bode 1з ав ajct i f tc ie l leogtie
gee. Simulating natural languages. "Langueggi Delia 
aocieta e Delia teonioa". Milano, 1966. 

2 / С.К.Шаумян. Структурная лингвистика. M.,1&б5 , отр . 378 . 
С.Л.Апресян. Идеи и методы довременной структурной 
лингвистики. М., 1S56, стр.233 и д р . 

3 / O.K.Шаумян и П.А.Соболева. Аппликативная порождающая 
модель и исчисление трансформации в русском явьде . 
М., 1963, стр*3435» 



"К конструктам откосятся недоступны* прямому наблю

дению объекты, свойства к отношения*. ни представляют 
собой потенциальные структурные характеристики наблюдае

мых фактов системы естественных языков. 
С реально наблюдаемыми объектами, свойствами и о т 

ношениями мы имеем дело на ступени наблюдения в феноти

Пичеоком Я 8 Ы Я Е . Ревультат установления соответствия 
между фенотипичоским и генотипическим яеыком в двухсту

пенчатой теорий языка получил название генотипичаского 
обрава фенотипичесяого Я 8 Ы К А . ^ ' 

Под термином "порождение
1

' оледуат понимать процесс 
перечисления яеыковых объектов, которые могу* быть в 
принципе построены.

3

'Аппликативьая порождающая модель 
привлекается для сопоставления потенциально воемолных 
ЭРП о реально наблюдаемыми (ЭРП). 

Реляторный яеык аппликативной модели строится как 
исчисление лексикограмматических функций вида Р ^ г д а 
X  аргумент,?2  функция, а Р^Х * вначение функции. 

Аппликация представляет ообой операцию присоеди

нения санкций к своему аргументу, которая называется 
шагом деривации. На оловообравовательном уровне проиа

водящее рассматривается'как аргумент, проивводное как 
вначение функции, а словообразовательный формант как 
функция, ставящая в соответствие производное слово 
производящему. 

В процессе порождения следует равличать ступени' 
проивводности слов; слове первой ступони проиеводаости 
 слова с однзы релятором (например, , Р^Ь 

1 / СК.Шаумяи Структурная лингвистика. М . , 1 9 б 5 , о т р Л З . 
2 / ЕЛ .Гиг*вбург. Исследование гновд сложных олов в 

русском яаыке на баве аппликативной модели.Кенд. 
днссврг*ация.АН СССР,инт р у о с к . я в . М . , 1 9 6 7 , с т р Л 0 . 

3 / С.К.Шаумян и П.А.Соболева. Аппликативная Ъороадаю
шая модель и исчисление трансформации в русском 
явыке. и . , 1963 , с т р . 3 3 . 

4 / По терминологии С.К.Шаумяна  "степень" (проиввод
ностл) .С.К.Шаумян.Структурная лингвистикаСтр.211. 

5 / Под символом 0 понимается аморфный элемент (корень) . 
Ц и т . р а б . с т р . 1 4 3 , 2 1 1 . 



- з э -

слова второй ступени проивводности  олова с двумя реля

торами (например. Р^ Pg 0 , Pg Р^ 0 ) и т . д . 
Словарная единица п  ступени проивводности в я л о в 

ат с
 %

реляторов. Всякое слово ЛетуИейи проивводности 
представляет собой основу пля сяояа I + i ступени, т . е * 
слова, например, первой ступени сяукат основой для слов 
второй ступени и т . д . Корень играет роль основы для ояов 
первой ступени проивводности. 

Элементарной единицей словообравовательного уровни 
является деривационный шаг, который на reHoTimiraeqKOM 
уровне соответствует применению операций аппяикации> а 
на феноткпическом  присоединению класса формантов к 
классу проивводящих. 

По характеру отношений между аргументом и функцией 
мы равличаем транспонирующие IPjPgX, P j ^ X , Р1Р4Х, 

W ' *W* W > W » W « W < W > * V 8 * . 
соответствующие в феноткпическом йеыне переходу 

одной части речи в другую, например: Konsua  konauaderen) 
и идентифицирующие деривационные Шаг! I P ^ j X , P^PgX, 
Р3Р3Х, Р^Р 4Х, не влияющие на часть рези, например; 
Koneuffi  Konsument)i 

Проивводной единицей слогообраеовательного уровня 
является словообрааовательная структура слова, которая 
определяется как конечное множество деривационных шагов. 
Так, например, мноаество шагов PgP^O соответствует клас-

су существительных чтение, свержение, писатель! откры

ватель, агитация, ратификация и т . д .
1

' 
Генотипичвокий яэык АПМ относится п числу,префик

сальных и агглютинирующих. 
Ив элементарных классов  и, I , А» D

v можно 

1/ П.А.Соболева. Словообраеование как объект моделиро
вания. "Проблемы прикладной лингвистики*. Тезисы 
межвувовской конференции 1619 декабря 1969 г . . 
ШПШЯ им.Ы.Торева, И . , 1 9 6 8 , с т р . 2 9 6 .

 j 

2 / п  соответствует классу согщеотвитвльннх, V *гла* 
голов, А  прилагательных, D  наречия. 
Им в корцусе работы объединяем А и В в К Я Р С С А* 



порождать новые классы олов путем так навиваемой операции 
отображения классов черев отношение. ' 

Порождение Р  образов ядерных классов распадается 
на такты. На первом такте ядерные классы К. т , А, в 
отображаются черев каждый ядерный релятор Р 2 , Р$>Р^ 

Далее мы можем аппяицировать реляторы к трем основам 
1 ступени производности и. получить девять основ П ступени 
проивводности и т . д . ,  любой такт состоит в том, что Р 

обрезы, полученные в результате предыдущего Т |  1, о т о б 

ражаются ч е р е з ядерные реляторы. В ревультате ш+1 такта 
прнсоединяютЬя к основе цепочки реляторов из т + 1 символа. 

Ядерный класс А С корневые прилагательные в нашем 
случае) отображается з е р е е ррляторы Р А , Р 2 , РД. Мы полу

чаем конструкты 1 ступени проиеводности: Р.А, Р9А, РДА. 
Продолжая отображение, мы имеем следующие матрицы: 

Ц Ступень ррррвврдрости; 

? ! (Р : А) Р Х (Р^А) , Р«_ (РЭА) 

Р 2 (РХА) Р 2 (Р^А) Р 2 (Р^А) 

Р 3 (Р^) Р 3 (РОА) РД (РДА) 

Ш ступень П Р О И В В О Д Н О С Т И : 

р

1
 ( Р

1
Р

1
А

>
 р

2 ^ 1 ^
 Р

1 ^
Р

3
Р

1
А ) 

Р 2 ( Р ^ А ) Р 2 ( Р ^ А ) Р^РСР^) 

Р 3 ( Р ^ А ) Р 3 ( Р ^ А ) Р3<рзР

1А> 
_________ 

1 / С.К.Шаумян, П.А .Собсяена. Аппликативная порождающая 
модель и исчисление трансформаций в русском языке, 
а' . , 1963, с т р . 1 8 . 

2 / Едссные реляторы классов слов обовнвчены следующим! 
индексами: Р1  релятор г л а г о л а ; Р 2  релятор суще
ствотельного ; Р с  селятор прилагательного; Р 4  реля
тсг н а г е ч я я . с В дальнейшем мы объединяем Р а и Ра 
в Реляторы ыо*но сравнить с цучкаыи дифференци

3 

ельпых псивнаков у фонем. Реляторы отображают свой
ства . :ссу._льногс к л а с с а . 
См. ; С/л.Шаумян. Порождающая лингвистическая модель 
НА беге псиннипа двухступенчатости. . 
В», Ш , 1 2, СТР.ъ2. 



Р1 (Р_Рв> Р

1 ( Р ^ А ) р

1 1 Р ^ 2
А

> 

р 2 ( Р ^ А ) р а ^ д А ) Р 2 (РзР2А) 

Р Я С Р ^ А ) р з р 8 ^Р Э

Р

2
А

> 

р

1 1Р2Р3А) 

Р а ( Р ^ А ) (РаРдА) р* ^ з * » 
Р а < Р 1 Р

8
А

> р а <Р2РдА) . Р Э ^£ р £ А > 

*У № № Ч к , Л М 1 Ш 1 м ы ш 

Р 1 < Р 1 Р 1 Р 1 А > " р 1 1*_Р£^ | *
Р

3 Р 1 Р 1 А > 
Р 2 ( Р ^ А ) р

й 

Р 3 СР^хРхА) р э 

И * . д . 

Теоретически количесгво Рюбравов  авсНфвктнык 
«налогов слов в естественных яеыках * бесконечно, но вто 
бесконечное количество сводится к конечно^ набору рекур

сивных операций
1

^ Лля каждого конкретного языка можно 
установить крайний такт работы г е н е р а т о р олов^на кото

рои ваканчиваетоя поровдагаций П р о ц е с с . " Один ив аспек

тов ивучения конкретного словаря состоит в опреде*ен_т 
специфических для втого словаря ограничений на множество 
сопоставимых слов генотипичеокого явыка. ' 

 о 

1 / С.К.Шаумян. Порождающая лингв и от иче оная модель не баее 
принципа дэухотупенаатооти. ВЯ.1963.Ж 2 , ©тр.ЛЗ. 

2 / С.К.Шауьшн. Структурная лийгвиотива» АН СССР, Янотиту* 
русского явыка. М., 1965, стр .2184 

3 / Е.Л.Гинвбург. Исследование гнеад аложныж слов в рус* 
оком Я 8 Ы К Е ча базе с т р . 1 2 2 . 



4) Исключительное наличие отглагольных обравовани| 
на третье* таите работы генератора елев, отсутствие 
отадъективных и отеубстантавных 8PÍU 

5) Преобладающая роль функциональных классов Я и А 
перед ? в 4енотипичееком явыке нэ данном участке сис

темы. 
6) На всех тактах порождается от двух до трех ана

логов реального одна, следовательно, можно говорить о 
высокой степени соответствия уровни конструктов уровню 
наблюдения на данном участке системы. 

Ревультатом раввертывания исходного ввена atar к 
является 22 ВРП, соответствующие следующим структурным 
моделям¡ 

¡U * д ^  исходное ввено раевертывания, 

й * *А * a N*" a t * t l t e 

3. Ру • *¿ + dy  bestärken, erstarken, Srstarkeo 
4

*
 Í P

P *
 W

á
 + V + d

P * « e t e r k t 

5* WA 4 U • dy  ettfkeo 
*•• • к. •• • « 

V Для символической ваписи ^ О Р М ^ Л структур ЭРП и их 
сравнения нами испольвуются"буквенные ооовначения, 
предложенные В.Мочем. 

 корень прилагательного, 
 деривационный оуФ^икс (существительного), 

e i J f  А*Р*мЦй°нный суслике (существительного), 
который присоединяется к баев (прилагательного), 

flÄi  базой можбт быть только прилагательное (пря 
степенях сравнения), 

*(Т) *" приставка (глагольная), 
В ^ Л  приставка глагола или существительного. 
W,Mötsch. Zw Stel lung der «oxttil6uDg in einea fox

aaltn Sprechmoaell, "Stuuia gremmati^e*, 
I , ákedemieVeilBB Berl in , 1962, Ö.JB. 



6 # *А
 + 1 1 + *

 в

****« 
?. Кд + Я # в д  «Шке*, вЪ1Гг*^е 

в. (я д • и + йу) •  аЬКгкепв 
9 . (* А + V + йу) + АК  в^гкиов 

10. Р • (Яд + II • &у) - иехаЪКгкап, Ъзв^Яхйеп 

1 1 . (*А * и • й д ) • Йц  в№к«хе , 81#гка*в 

12. Р р + (Ид • И • бу) 4  й в а ^ к * 

15. (Р« • • Ъ
г • в*)) •  vвxst;&fгkt, Ъае^гк*» 

Ив перечисленных структурных моделей видно, что модели 
суффиксальных обраеований преобладают ( ? ) над префиксаль

ными (б )* однако по числу ЭРГ1 наблюдается обратное я в л е 

ние: в РП еЪахк наоггитнвается 13 префчвсальноеуфчик

сальных и только 8 суффиксальных структур . 

Сравним между собой порождение формальных структур 
антонимичных РП* 

Р̂ А  БсНиКсЬе 
ЗсЬиесЬЬвИ!  4 

Р?А  еосшаоЬНоЬ, В О 1 Ж 1 Г О Ь Е Х » • о Ь ^ А О Ь В Ь Е  3 

Мадрида Ш 2. 
0  1 

ш §ЬесЬ*8оЬеа 

 ваёоЬлЯГохЛ* 

 1 
 1 
- 1 

9 

 О 
- 2 

 О 
 О 
 о 



P L < P I p l A) T 0 

P 2 < p l p l A) - Abachw^chung  1 

P 3 < p l p l A) abachwöcheDd*, tfbgeaehwffch**  2 

P l <P2 p l A)  0 

p 2 <P2 p l A)  0 

P 3 0% p l A) 
• | • » „ _ \-  . v : * . , 

— 0 

? 1 < р з p l A) - 0 

P 2 <P3 p l A)  Geschwächte 


1 

P 3 <P3 p l A) ungeachwffoht 1 

Как следует ив матрицы * 2, ив 21 конструкта 11 соот 

ветствует 16 элементам ступени .наблюдения исследуемого 
раввертьгаания поля achwach , т . е . являются аналогами 
реально наблюдаемых проиеводных. 

Соотношение между функциональными классами 

Функ.класс А Всего обравояаний Ст° С т 1 Ст' 

А ? < + 1 ) 11) 3 1 

IT 9 4 3 

V 2 1 1 

Таким обрэеоы. в данном раавертывании поля наиболее 
распространена первая ступень проиэвоцности. вторая и т р е 

тья насчитывают одинаковое число Э Р П Л 5 ) . Такое ч^сло (5) 
у ЭРП третьей ступени проивводности д о с т и г а е т с я ва счет 
степеней сравнения прилагательных и причазтий. 

С точки врэния формальных структур функциональные 
класс А представлен четырьмя ступенями проиеводности, так 
как включает нулевую ступень . Функциональней класс N 

наиболее многочисленный  насчитывает три ступени произ

С т 3 

3 

2 



водности, функциональный клеоо * «. только две. 

ИЦНРРРРТЦИ ПРУЦ?9РТ „ПРИАМШ 

РП «оЬмесЬ порождается в результате трех тактов рабо

ты генератора слов* Характерным для данного раевертывания 
поля является: 

1} Наличие на первом такте порождения отадъективных 
существительных! прилагательных и глагола* 

2) Отсутствие на втором и третьем такте отсуботантив

ных обравований. 
3) Преобладание на третьем такте отглагольных образо

ваний, Наличие отадъективных ЭРП. 
4) Преобладающая роль обравований  функционального 

класса К и А перед Г в фенотяпкческом дамке на денном 
участке системы. 

б) ИоноТрукты соответствуют в большинстве своем (6 ) 
одному элементу ступени наблюдений, три конвтрукта Р2Р3А, 
г

3
 р

1
 А

*
 р

1 ^1 * соответствуют двум аналогам реального 
явыка на данном участке системы. Только две Робра&а Р 3 А 
и Р 2 А  результаты работы 1 такта работы генератора алов 
являются соответствиями трех и четырех аналогов. 

Результатом раввертывания исходного мена аоЫаоЬ 
является 18 ЭРП, соответствующих следующим структурным 
моделям: 
! • *д  исходное ввено раввертыветш аоЫаоК 

3 . + 0 •  8 Ю Ь И 0 С Ы 1 С Ь , А С Ь А Г Ё Г О Ь Е * , яоЬ*ВГОКА1;« 

* А + 0 +  асЬКГоЬе* ЗоЬиПГоЫ1ав 
5« * д • й +  яоЬ»асЬдй 
6. ( » А + а + ду) +  8оЬе#сЬив« 1 ' ' 
7. Р т + (* д +*и + й^)  вЪаоЬнИсЬеп 

1/ Лля структурных моделей 612 вовможнв другая еавись черев 
словоооравовательнуго основу, например! 

7 . Ру а % 
8* Ь • *7я 



Производительность исходного ввена aohwech в отноше 
нии фсрдальних структур в выборке равна 11 структурным мо 
делим, большинства которых (8) соответствует одному ВРП. 

&щ модели ( в т о р а я и ч е т в е р т а я ) отвечают структуре, 
двух сРЛ, в то Ереыя н е е только одна ( третья ) с о о т в е т с т 

вует трем 2РП Ланнсс обстоятельство свидетельствует о 
высокой степени производительности исходного звена 
schwach в отношений формальных структур ЗРП

Чизлс 'суффиксальных il число префкксальнооуффиксаль

нчх образований pesrco не отличается друг от друга ( 5 И б) 
Веля сравнить с РП e t e r k , то можно у т в е р з д а т ь . ч т о 

число элементов наивысшей ступени проивводности меньше 
числа рлемешсШ первой ступени проивводности. При с р а в н е 

нии антонимичных РП.. кроме того. следует отметить одинако

вое Число ЭРП функционального к л а с с а N ( £ ) , в то время 
как число сРП функционального к л з с с а V отличается (5 к 2 
Следовательно, для данных, антонимичкых исходных ввеньев 
йабвд&зтаа отсутствие симметричных элементов уровня н а 

блюдения. S  ^ ^ L ^ ^ ^ L ^ ' ^  ' I ^ ï l à ^ p -

Развертывание словарного поля определяется как к о  • 
ночное множество словообраеовательных структур , х а р а к т е 

ризующееся тождеством первого деризздио *кИ о шага. Одна

ко ра££ертивание словарного поля (РП) шире, чем гневдо 
àa счет автоматически выводимых форм. 

Сравним, например; 
РП Гневдо 

К - stork rational 
• fi JA - et&cken (i r e t i o o e l i a l e x e n 
B0A  Starke 

S. ( P v + (WA + U + d^)) + а у ж 1 Т  Abeohwtfchüög 
9 , Pp + Щ + U + dy.) + dp  gesohartfoht 

10. ( p p + (у; д * и + iy) • dp ) • dj* *• QeechwirQhte 

1 1 . Pp + (P F + ( # A + Ü * dy)} * dj * ebgeecixwfröht 

1 2 . P A / i T + (Pp + (WA+ IJ * dy.)+ dp ) ~ UDgeachfltfokit. 



* 
 увге*0гк«в 

Й 2 (ВХА)  01;1Г£ки&в /Квй1овеишв*ог 
\Sat lgDel i e l t2ung 

 е^гкепб* -
Р 2 (Р 3А) » 

 ?•£ аМхкмщ 
 * е * е Ш к е о д * 

Наглядная интерпретация порождения РП, сопоставление 
антонимичных раввертываний словарных полей может ислольео 
ваться в процессе обучения иностранному яеыну, как на эта 
пе объяснения, вакрепяения лексичеошого материала, так и 
для демонстрации взаимосвязи проневодящих и производных 
элементов* 

Отвлекаясь от методических соображений, следует отые 
тить, что исследование л е в о г о участка системы (явнка) 
состоит прежде всего в выяснения специфических для него 
ограничений из множество возможных Рструктур РП (гнеед) 
генотяпичвского явыка* Сравнение может ндти по ланий до 

густимых и недопустимых для данного явмка Рструктур РП. 

file:///SatlgDelielt2ung


Е.Айзбалт 

К ВОПРОСУ О СЛОВОПРОИЗВОДСТВЕ И ОДНОКОРНЕВОЙ 
ОШЯОСТИ 

Основное внимание до последнего времени у д е л я л о с ь 
морфемной характеристике словопроивводст*а* ' , игноририрую

едей до некоторой степени как перспективный подход ' ( т . е . 
что и как производится от некоторого веданного с л о в а ) , т а к 
и ретроспективный подход  1 т . е . что и в какой системе 
средств или операций, является исходным, ядерным для внеш

не морфемно однотипных с л о в ) . \\ тот и другой путь свяваны 
с обобщением семантических соответствий между производящи

ми и проказе одним и основами. 
ÄH.Тихонов 4 / , рассматривая семантическую с о о т н о с и 

тельность производящих и производных о с н о п , видит н е к о т о 

рые причины скептицизма в подходе к данной проблеме в С О 

НОРНЫХ положениях авторитетных трудов М.МПокровсного. 
М.Ц.Покровский считал , что поскольку и слова проиввод

Hi*e . . . нередко следуют словам первичным 1 1 , но не всегда 
"их семасиологическая с у д ь б а . . . параллельна судьбе п е р в и ч 

ных", а иногда, под влиянием аффикса з н а ч е н и е корня может 
ивмекятъея т а к , что "семантическая •'свявь между первичным 

1 / Н.Д.Арутюнова. Некоторые вопросы обоазонания и морфоло
гии основ слова . ШШ 1 , " г и о л о г . н а у к и " , * 1, 1956, с т р . 

Л.В.Шерба. Очередные проблемы я з ы к о з н а н и я . "Известия 
АН СССР", 0ЛЯ,зып.У, Т.1У, 1945 , с т р . 1 6 1 . 
Е.С.Кубрякова . Что такое слоБООбреэование . II» . 1 9 6 5 . 
стр .З?%7. 
В.ЗлЛопаткн^ И.С.Улуханов. Построение р а в д е л а "Словооб
р а з о в а н и е " . " О с н о в и п о с т ю е и и я описательной грамыатини 
соврем.русского литературного явыка" .М. , 1966, с т р . 5 5  5 9 . 

2 / Ж.Ж.Варбот. Анализ порфемной структуры,соотносительных 
с г л а г о г ^ м и , д р е в н е р / с с я и х имен,оора8ующих этимологические 
г н о з д а . Автореферат канд .диссертации . U?66. 

3 / Оба пути авзлива словообразовательных структур обоснована 
в р а б о т а х : Е . З . Л о п а т и н а , И.С.Улухаиова, ц и т . р э б . 
С ЛШаумян. Структурная лингвистика .М., 19б5. '*тр .218~222. 

4 / А.Н.Тихонов. О семантической соотносительности проивводя
щкх и лроизводных основ ВЯ, 1967 , * 1, с т р . 1 1 2 . 

5/ У1.?А.Покровский._Набранные р а б о т ы по явыко8нанию.М..1959. 



и производным* оловом оказывается разорванной, т о , слэдо

вательно , с методической точки зрения сложные и производ

ные слова должны рассматриваться отдельно от первичных. ' 
Этот вывод определил * по мнению А.Н.Тихонова  отношение 
к изучению веаим,связи между производящими и производными 
основами. 

Основной ив причин отсутствия исследований микросис

тем с общим корнем мы склонна считать тот факт, что не 
Оыло четкого разграничения синхроиим и диахронии в я^шсо

вой системе, вследствие чего в эту ыигпросиртему Попадали 
также и образования, потерявшие всякую с е м а н т и ч е с к и 
связь с остальными элементами микросистемы. Отсюда и оши

бочная точка врения , согласно которой проивводные слова 
должны рассматриваться и&олированш от корновых. 

Анализируя словообразовательную микросистему, х а р а к 

теризующуюся общим корнем, ми не можем изолированно р а с 

сматривать первичное (корневое) слово ' и проивводные 
злементы, образованные от н е г о , так как целью производно

го снова является модификация ^ , изменение содержания 
корневого слова цутем формантой, характерных для каждо

го яексикоГрамматнческого разряда . При ÖTÖM корневая 
морфема D слове несет предыетнологичесиое, знаменатель

ное значение (наряду с логикограмиатическнм) , а аффик*

1 / U.M.ПокровскийÉ У к а з . р а б . с т р . 9 0 . 
2 / Иод первичным словом (корневым слозом) понимается " с л о 

в о о с н о в а которого совпадает с к о р н е м , т . е . т а к о е слово, 
в составе базы которого невозможно вьщелнть какиелибо 
аф]иксальнио или соединительные элементы". О.С.Ахманова. 
Словарь лингвистических т е р м и н о в . ^ . , 1 9 6 о , с т р . 3 1 5  3 1 6 . 

3 / Г.О.Виноцур отмечает ,что функция аффикса состоит в том, 
что он дает возможность увидеть ту же основу в другой 
п е р с п е к т и в е н одном из боковых его освещений, ( з а м е т к и , 
по русскому словообразованию. АН СССР,ОЛЯ Д 9 4 6 , т*У. 

,выпЛУ, с т р . 3 ^ 0 ) . F ' 
4 / Под формантом понимается совокупность всех формальных 

признаков,отличающих мотивированное слово от мотивирую
щего. В состав формантов входят аффиксы,йнте*ч£и~сы и" 
т . д . (Основы описательной грамматики с о э р . р у с о к . я з ы к а . 
с т р . 5 9 ) . 

5 / L . S t f t t e r l i u ' . Dia d e u t a o b e ЯргаоЬе der Gegtjrmjrt. 
II .Auf l . , Leipzig, 190?, S .101. 



сы  только логикограмматическое, деривационное, или 
шатегориальное, вначение. ' 

В отношении сло^опронаводстиа мы придерживаемой 
классификации К*А.Левковсной 2 ' , относящей к сяовопроив

водству (деривации) следующие процессы; 1) аффикс&шво; 
2) чередование евувов (гласных) | 3) конверсию; 4) прев

ращение словоформ в олова (субстантивация, адъективация 
адрербиалиаация)• 

Если в Грамматике Дудена при определении словопро

ивводства подчеркивается несамостоятельность словообра

ьующих аффиксов, то В.Порцит отмечает в своем определе

нии словопроивводства роль "вещественно биивкого обрав

Ца" / seohl loh nahestehende Muster/ **i 

Ведущие лингвисты уделяют большое витание иссле

дованию ксштатных аффиксов (Е.Паунь 4 ' . В.Вияьманнс^', 
Л.Зюттврлин

6

' . Г . Б е к к е р
7

' , К.БалдингерР' .В.Хенцен
9

' , 

1/ Б.В.Лопатив, й ,С,У,т>х8иов. О иенотошх приаципах 
морфемного еивлиьэ слов. йэв.АН СССР, ОЛЯ,1968,т.22, 
Bun.B.üTp.ISI. 

2/ Х.А.Левновсная. Лексикологии немецкого языиа. М.% 

1956» отр .155156 . 
5/ W.Porzig. Das Wunder der Spreche» Froblene, Methoden 

und Ergebnisse dex modernen Sprachwissenschaft. 
2.Aufl. y Bern, 195'/» 3.4)« Dex große budsa. Gxesaa
t ik dex vd«utechen Gegenwerbespräche. .1962» S.352. 

V H.Poul. Deutsche Grammatik. Bend V« 3«Aufl.» Helle 
(See le ) , 1957» S # 4 d  l l 2 . 

5/ W.Wilmenns. Deutsche Greametik. 2.4bt. Fortbildung, 
ß.Aufl. , StraBbuxg, 1899. 

6/ L.fitlttexlln. Die deutsche Sprüche dei Gegenwart. 
IIAUFL.» Leipzig, 1907, 3 . 1 0 1  1 0 3 . 

7 / E.Beckex. Dos deutsche Heueort« Siee Woxtbildungs

lehxe. Leipzig» 1933* 
в/ I. leldtugez« Kollaktlvauffixe uod Kollektivbegriff• 

Bio Beitrag *ux Bedeutungslehre i a FrenzBai
sehen mit Boröcksichtiguog deX Mundarten, 
Berlin, 1Э50

9/ W.fienzep* Deutsche «oxtbildung. Zweite, verbesser
te Aufl. , ФОМпвьс, 1957* 



И.8рбен , Г *Вринкманн , И.Эбвргь;РЛ0/, З . В . В и н о г р а д о в ^ ' , 
Г .0 .Винокур

5

' , МЛ.Степанова
6

' и ДРО, однако в^ПрООц 
оемантичеокой соотносительности освещены з литературе 
недостаточно, 

Особо можно отметить точку ЗРЕНИЯ Г.Беккера НА 
систему сдовообравования, которая , как считает а з т с р , 
не столь понятна, как это на первый Е Ь Г Л Я Д уохет ПОКА

ваться, благодари ее четкому членению / E i n t e i l u a s / . 
Тек, по мнению Г#5еккера, к а ж д а я ;;орма имеет НЕСКОЛЬКО 
•наяермй", например: Stfngejj., Schieber, Stutzer ОРЦАЧЭЭТ 
Opernsänger , Schiebetür , Werkzeug im Pelzf seh.

 f / 

ItaieeTQfl в виду, очевидно, что одинаковая формальная, 
отруктура  корневая морфема плюс c y í í n a p  e r uoro? 
овначать Кая лицо, так и неодушевленный предмет. 

Автор подчеркивает, что для немецкого Я8ыка х а р а к 

терна иввеотная "концентрация значений" /grobe B e d e u t 

nogebeHuögeö/ к отсутствие в словообравовзнии р а в 

яияий в обовначении Понятий процесса (Werdso) и д е й с т 

вия (Machen) абстрактных имен, конкретных имен суцостэи^ 
твльнцх, обовНачащих орудия труда и т . д .

8

' К тому же 

1/ J.Irben. Deutsche Wortbildung in synchronischor und" 
diachronischer Sicht . "Wirkendes Wort»*, Düsseldorf, 
1964, 14.Jg«. Hf.2. 

2/ H.Brinkmann. Die deutsche flprsche.* Gestalt und 
Leistung. Bend I, Düsseldorf, 1962* 

3 / J.A.Eberhard, Synonymisches Handwörterbuch der 
deutschen Spreohe. Dreizehnte Auflege, Leipzig, 
1BB2. 

4/ В.В.Виноградов. Современный русский Я8*к. Зып .2 й . 
Грамматическое учение о слове. 1936. 

5 / Г.0.Винокур. Заметки по русояоцу словообразованию. 
"Иев.АН СССР,Отд.литрм и явыка ,1546,том У 4 в ш . * # 

6 / Й.Л.Степанова. Словообравование современного немец* 
кого явыка. М., 1^53, 

7 / H.Bicker. Das deutsche Keuwort« Sine Wortbildunga

ХцЪхшш Leipzig, 1933, S. 8 , 9* 
В/ H.Becker, efceüds, 8.9* 



словообразование не имеет твердых гранки* 
Исследование суффиксов проиепоцных словарных единиц " 

как в плане выражения, таи и содержания приводи* некото

рые авторов ж вьшоду о существовании в яеыке груш, семан

тически блиених оу<Ииксов. Число их невелико, границ» их 
применения не четки и не стабильны. 

Так , К . Б е я д и н г е р 2 ' # исоледуя семью слов , отмечает 
способность некоторых суффиксов передавать "ковдективное 
значение /kol lekt ives Begriff / , под которь* автором 
понимается "семантическое единство 1* / d i e seaentieche 
Einheit / , например: f eu i l l age / f e u i l l e t a g e , f e u i l l i z , 
f e u i l l e b l e , feui l lure imf / ,T .e . одно и то же коллективное 
понятие может выражать целая группа оу]4иксов. 

Автор приводит интересную мысль Гамильшега о том,что 
внацение некоторых су4 | икоов "исходит" ие корневого слова 
(" aie Sonderbedeutung geviase« S u f f i x e in der Bega! 
von dan eteamwOrtaacn eelbat a u s g e h t " . ) ^ 

3 оьяви с рассмотрением проиаводных слов следует 
таижэ отметить точку врения З .кСкороходько, считающего, 
что "оаногньм компонентом oy.j ]иксального олова следует 
считать оуФЙгас , 'но не основу . Свой отход от традвцмон

ной точки врения автор объясняет тем, что понятие, выра

жаемое суффиксом, хотя оно и весьма общее, тем не менее 
выступает в качестве родового по отношении я понятию,вы

раженному оловом. 
£* Некоторые лингвисты отмечают роль аналогии при 

обравовании проиоеодных caoïf (Psoportionsaoelogie 

1 / W.Wil manas , ebenàa, 3 . l ü . 
K.Baldinger, ebenda, B . i i l . 

V K.baldiûgeï, OBEPÀO, 3.242. 

3 / BP&a*lll»aheg« Q» imdsUge der se l i er omanischen for t 
ö i ldüDg , '*Bibliutheca d e l l archiva* Hoasnioua", 
Serie I I , Linguif î les , v o l . 2 , Geoève, 1921. 

4 / Э.Ф.Скороходько* Вопросы теория английского словообра
зования и её. применение к машинному переводу. Киев, 
1964» 



по терминологии Г.Пауля). Тан, например, В.Хенцен подчер

кивает "стремление ж упорядочению" ( Xinoardnungatrieb ) 
у производных слов. 

Любое новообравование (Neubildung) происходит на 
основе существующего обравца (Vorbild) Щ имеющихся в 
явыке моделей (Muster) и содержит в себе определенные 
отношения между корневым словом и производным. Бее нару

шения сдовообравовательных норм явыка мы можем от любого 
нового глагола (например, paateих 1а1erев ) создать 
пронвводное существительное с суффиксом ung 
(Peatöüriaieruog),так как многочисленные глаголы имеют 
подобные коррелятивные образования.*^ 

В.Вильманнс подчеркивает^ некоторые характерные п р и з 

наки "моделей" проивводных слов • К ним он относит, преж

де всего , принадлежность к лекоикограмматическоцу рверяду 
(Wortklaaee) • Тип обравования (Ableitungatyp) опреде 

ляет иногда общность по аначению (Bedeutucgsgcuppe), 
например, существительные о оу44иксом ung  всегда nomina 
actionia , с ex , обравованные от глаголов» noaina 
agentia. 

Пвявь, существующая между оловообравовательной моде

лью, конкретным проиеводным и корнем отражена в следующем 
выскааывании В.Вильманнса: "Da die Wörter, welche den 
Ttypua repräsentieren, nur durch die Beziehung zun ßtetaa

wort fruchtbar «erden, und neue Ableitungen nur von einem 
Stamaffort gebildet «erden kt/nnen, ao wird auoh eine gewis

se Ubereinatimmujg der ßtam.«örter gefordert» Zuerat kommt 
«ieder die Wortart in Betracht, ^ 

1/ W.Hensen. Deutache Wortbildung» Saeite , verbesserte 
Aufl . , Tlfbinßen, 1957, 8 .13. 

O.Jesperaen; "Claaeifying ins t inct
1 1 

 , l

Lenguege
H

, 
Кар, XIX, 5 1 6 . • 

2 / O.Beheghel. Dl« deutsche Sprache. 13 .Aufl . , Halle 
(Saale) , 1956, 8,213» 

3/ W,Wilraennfl, ebenda, S,15* 
V O.Beheghel, ebenda, S.213« 

5 / W.Wilmenna, ebenda, 8 , 1 6 . 
6/ W.Wilmenns, ebenda, S . 17 . 



Автор приводит пример, согласно которому §ц$ * «trie 
возможно обраеовать по обраацу ata г k » 8t*rke. 

Некоторые лингвисты справедливо укааывают на »о о б 

стоятельство, что б а з о й
1

' дли обрварА^ния совокупности 
проиеводных еяеыентов может олужять любая часть речи, 
например] lehren  dar Lahrer, das Lehrling, die I*hre, 
lehrhaft, baleara» U .a.w.t daa Bild;  dar Bildner, 
daa Bildnis u.a.w.: oa£ « die HVha, nahen, aieh nKhern, 
daa hebere u.a .« ,

 5

' 

В процессе образования проиеводных слов происходит 
вваимопереход частей речи. 

Вааы для обравования проиеводных словарных единиц 
могут отличаться свози структурой, т . а , быть корнавши 
1)ЛИ производимый*сяоиемй, например) ge fähr l i ch , l i eb l i ch

4

/ 
Некоторые производные слоем становятся центрами новых 
образований; das L e h r e t d i e Lahretia* die Lehrerасhaft 
и т . д . Таким обраеом, проиеводная основа» возникшая 
на основа производящей основы, сама может стать произво

дящей основой^, 
В "словообрааоватеяъную Цепь* ( la ta iok langaxe ihe ) ,

7

' 
состоящей ив проиеводных слов, может  По мнению О.Бежа

геля  "вклиниться" сложное слово, в качестве примера 
автор приводит такие оловообрваавательнме ряды: 

^vernehmen* Vernunft, vexntínftelni ate l l en , Anatalt, 

U Под баеой понимаетоа часть олова, содержащая корень 
(корневая бааа) иди содержащая основу (суффиксальная 
бааа) i^.I.Map^|o. Словарь лингвистических терминов/ 

2 / 0.£eh*£hel # ebenda, 3,212. 
8/ Д.Степанова. Словообразование современного немецко

го явыка. М., 1S53, стр.3334, 
4/ O.Bthaghal, «beoda, 8.212. 

Ъ/ М.Д.Степанова, цят.раб. , стр.34. 
6/ Под пронвводящей основой понимается простая (или про

наводная) основа, являющаяся источником дальнейшего 
словообразования и формообразования. 
О^АхмЬнова^ ^ в * р ь ййнгвастжчеот терминов. П . , 

У Ö.Bahagbel, ebenda« 8.212 



veíanatelten, VereoefcaHar, Tereaataiterln. 

Другой лингвист, К.Лммер, справедливо отмечает, что 
по образцу существующих слов, например, * t t e r i i « b , 
mutter l ieh можно обравоьать lahrerl ieh , которое 
будет понятным дья яаыиового аоляектива, поскольку дан

ная свяаь характеризуется прозрачной мотивированностью* 
По етой причине вначения современных охов Vereprech

11chu D Ç , Ve г га iohliahung,fera ortu eg,zar denke n,Ber apr e Ohe n 

понимаются бее предварительных объяснений.^ Подобны*? 
а44 и к с а

яьныв образования (morphologische Bindungen) 
являются богатейшям источником соединив нового лайково

го материала. 
3 , Материальным выразителем сеыантичесжой общности 

однокорневой сяовообраьовательной микросистемы служит 
корень, По поводу корня слова, его лингвистической при

роды, существуют различные определения! l (

Teil dea 'for

t e s , welcher nach àuaacheidung al ler Badeutungaelevente 
Übrigbleibt"

 3 /

\ " d i e nicht weiter xerlegtarea, einer 
Wortfamilie geaiainsataan Bedeutungselemente, . . . kaiaj

punkte (Kluge) dea tortea*
1 , 

"остающаяся часть первичного слова ва вычетом первиеддо

1/ О.Бахагель считает префиксальные образования  вслед 
за Г.Паулем и В.Видьианнсом  сложными словами. 
См.термин; f e s t e Zusataaeneetsung (ti.Peul. Deutsche 
Gremaatik. Band V.» Helle (Saale) , 1955« 8.37) 
или untrennbare Coonoaita (*.Ш11мяппв. * Deutache 
arainaetik. 2.Abt. toxfcbildarjg. S.115). 
По атому поводу сы.танже:.B.Colbert. ?мж Frage Oer 
Pr*fixbildungeö. "Deutsch a l s Fremdsprache*.* 
Herdertnatitut Leipzig, 1966, Rr.3» 3*Jg«• a.1217. 

2/ К.Ашег. Einführung in die Sprachwissenschaft. Bd.I. 
1956, 8 . 72 . 

Автор ВИДИТ еедачу синхронной семантика а исследова
нии интерференции иначе"** (BedeütungäiBtexferenaeß). 
Укав.рао, стр . 75 . 

3 / V^Wllaanna, 'ebenda, 3 . 8 . 
4 / ff.Henzen. Deutsche Wortbildung. * 2 . a u f l . f fffblogea, 

1957, 



го аффикса , "морфологически и семантически неделимая 
единица, главный носитель значения с л о в а к ' , "корни об* 
разуют ядра (или сердцевины) всех слов , ^корневая 
морфема представляет собой основную морфецу В составе 
слова 

В.Эильманнс, Л.Бяумфидьд подчеркивают неделимость 
формальной структуры корня, В.Хенцен, IA.Л.Степанова и 
И.Ь4.Чернышева отмечают наряду с атим его семантическую 
характеристику» 

В отдельных лингвистических работах рассматривает

ся ^вменение аначения корневого слова , которое д о с т ь г а  * 
е т с я обравованием от него проиевоцчого слова ; оно может 
оыть внешним (PuBerliche Bedeutuogaa4)daruqg) или 
внутренним (inner Hohe) ^ ' . 

В раеультате присоединения равличных аффиксов р е а 

ливуетоя "внешнее словообразование"(tfuBere Wortbildung), 
при рееультирующем иеменении корня, например: aiehan, 
zog, gelogen, Zucht, 2Wgel  innere Wortbildung. ^ 

Л.оюттерлин считает , что "внешнее ивмененив а н а ч е 

ния" имеет место при траноповиции в другую часть речи, 
"ьнутреннэе иеменение"  при прочих ивменесияк еначения 
слова (Woxtainn) » . По мнению автора,проивводные сло

ва выражают в большинстве своем "небольшой сдвиг в вна

чэнии" (eine kleine Verachiabung dar Bedeutung) ( 

очевидно , по сравнению о корневым оловом. Речь идет о 
производных словах  "в уаком смысле". (Ableitungen in 

1 / L.Bloomfield. Languagaj.HawXork, 1933, р . 2 4 0 . 
(Цитир.по; Б.Хвмп. Словарь американской лингвистичес
кой терминологии. М«, 1964, с т р . 9 ? . 

2 / М.Л.Степановь, И.И.Черньлева. Лексикология совсемен
ного немецкого языка . М., 1962, с т р . о б . 

3 / K.A.Hida. Morphology. Ann Arbor, 1949, р.52. 
(Цнтир.по словарю Э.лвмл), с т р . 9 7 . 

4 / М.Д.Степанова. Методы синхронного аналиаа лексики. 
1968, с т р . 0 8 . . . 

5 / L.SCStterliD, ebenda, 9*101. 
6/ W.Wilmanoa, ebenda, S . ? . 



apgerep Sinne). ^ 
С . Л е о н т ь е в а * ^ , раврабатывая теоретические проблемы, 

свяванные со словопроизводством как системы, справедливо 
отмечает основные черты корневых морфем и их отличие от 
аффиксальных: 

а) реальновещественное значение корневых и к а т е г о 

риальноклассифицирующее значение аффиксальных морфем; 
б) свободное значение корневых и свяваннои внаоние 

аффиксальных морфем j t 

е) воаможнооть фонетических ивменений t (чередований) 
корня; ассимилирование или редуцирование аффиксальных 
морфем; 

г) высокая степень сочетаемости аф|иксальных морфем 
в отлична от нивкой сочетаемости корневых морфем; 

д) подвижность аф[иксальных мордам, их способность 
присоединяться к вновь образованным слоном, с отнесени

ем их к определенной грамматической категории и н а д е л е 

нием определенных лексических оттенков (суффиксы), либо 
только о семантическим модифицированием основы. 

Краткое рассмотрение вопросов^ проивэодности с л о 

варных единиц, значения аналогии в их образовании и р о 

ди корня в словообравовательной микросистеме элементов, 
обравованных от одного корня,подводит нас к кругу воп

росов, связанных о группой слов с общим корнам* 
4» Традиционным обоеначением групп слов с общим 

корнем является "семья слов" (Wortiaiullia oder Wort* 
alppa). *' 

Некоторые авторы, например, Л.Эейсгербер, пснимеют 
под атим термином общность на основе "близости звучания" 
(авукового подобия): "Wortfamilien sind Gruppen, deren 

1/ L.Stlttexlin« Die deutsche Spreche dar Gegenwart. 
. / • ß. lOl i ' 
2/ С.Ф.Леонтьева. К систегв словопроизводства в совре

менном английском явыке (на материале отрицательных 
аффиксов). Автореферат каип.дисоарт. М., 1^67 ,стр .5 . 

3 / М.Л.Степанова. Словообразование современного немец
кого яаыка* М., 1S5S, с т р . 3 9  4 0 . 
W.Schmidt. Deutsche flprachkuDde. Berlin, 1£50, 3.53. 
L.flutterlin. Dia deutaohe Sprache der Gegenwart; 

0,101. 



íuaaamengehBrigkeit aut clac lautl ichen Gleichheit si а в 
Stammwortes beruht," *^ 

Б . Ш У И Д Т дает следующее определение данному явлению; 
"Das sind klalaere oder grtfBere Gruppe» von WÖrtaro» die 
auf Grund der deutaohnj Sprache von aiaea oder aehatren 
dam Giùndachata aogaaöxendan Wtfrtarn gebildet Bind". 

Так , по мнению В.Шмидта,, в яоыка от глагола aiahaa 
функционируют 200 производных и свыше 1000 сложных слов. ^ 

Как видно ив*определения, автор включает в семью 
слов также и сложные олоьа. Иевестно, что словосложение 
в ненецком яеыне характериауетоя дифс}уеноотыо потенци

альной сочетаемости элементов сложного слова. И, хотя 
возможности словосложения не бееграничны, следует ваять 
под сомнение „даже приближенный охват воех сложим* ftjtoa 
(в данном случае с норном xiehen). 

Некоторые лингвисты, например, И.Эрбен, Г.Беккер, 
В.Вильманнс уделяют большое вьимание самому фанту вов

можности употреблений корневого слова то в целях преди

кации, то атрибуции, то номинации Транопоаиция час

тей речи" (Wortartweohfcjel) играет * по мнению Г.Бакка 

ра «* важную роль еще и потому, что о её помощью возможно 
' еаполнить все "места в предложении*1 ( a l l e Schemen dea 
Bataea) , ' и поэтому данный аспект языка овяван о оин

такоисом и вопросами стиля Л Автор подчеркивает, что 
тот, кто владеет приемами транспозиции, более умело 
пользуется словарным запаоом. 

1/ L.Weiagether. GrundzUge der inhaltbezogenen Grammatik. 
5,neu beerb. Aufl. , Düsseldorf, 1962, 3.231. 

2 / ».Schaidt, ebenda, S .5** 
3/ T.B.Король. Окказиональные сложные существительные в 

современном немецком явыке. Автореф.канд.диссертации, 

V J.Erben. Deutsche Wortbildung in aynohroniacher und 
diachronischer Sicht; "Wlrkendaa fort", 14.Jg. , 
Dtteaeidoif, 1964, Bf.2 , 8.87. 
3 Трамгатяке совоеменного немецкого языка1* Дудена 
ука&ыэаетоЯ! Mit E i l í e aoicher âb\eituo«ea$âeo вНаада
Mortae) erreicht die Sprache eine beachtliche Auewei 

tuub* ihrea fortacnataea. Buden. Sraruwtilt der deutschen 
Geganwartaapracha. | . , 1S>Č2, S .41J . . 

5/ Й.Ввокег. Зев deutsche tfetrcort. 8.13» 



Проивводное олово часто о с т а е т с я в том же яексико

грамматическом равряде , но обычно переходит к другой* 
Наблюдается вааимопереход частей речи . В.Вияьманно по 
атому поводу пишет a "Diese Weohaelwirkung zwischen den 
verschiedenen Wortklaasen i e t die ergiebigste Q u e l l e 
für die Vermehrung dee Spreohaohat*eBM. ' 

Раввитие любой области человеческой деятельности 
связано с необходимостью характеристики все новых про

ц е с с о в , величин (QrOBen) # свойств U r t a n ) или новой 
точки арения на явления объективной действительности . 
Повтоцу  как отмечает И.Эрбен * существительное, глагол 
и прилагательное должны и могут увеличить свой словарный 
состав (Wortbeatand). . 

Увеличение числа элементов вышеназванных лексикограм

мати^еских разрядов происходит а а счет формантов. Принад

лежность п новообравования п (неологизма) и тому или иному 
яексикограмыатическому разряду вызывает потенциальную 
способность его ванять определенное место в предложении 
и возможность употребления в определенных синтаксических 
конструкциях . 4 ^ Вопрос различий словообразовательных 
структур в отдельных функциональных стилях , аатронутый 
автором, вдет широкого структурво*семантичбокого и с т а 

тистического описания, специального исследования. 
Во всех определениях семьи ( г н е з д а ) слов , существую

щих в лингвистической литературе , подчеркивается значение 
корневой морфемы для данного структурнооемантичеокого 
единства слов , как с точки зрения словообрааовательной 

1/ O tBehagbelt Die deutsche Sprache., 3.212. 
2 / W,Wilmanna. Deutache Oremmtik. Wortbildung, S.lft19. 
3/*J.firben. Deutsche Wortbildung . . . 3 .86 . 
V J.Krben, ebenda, S . 8 3 . 

5 / З.В.Семерикова. Синхронический и диахронический подход 
к изучению словообразовательных гнезд слов в совр.англч 
я в . ^Конференция. . . Тезисы докладов , i шГШШЯ М. ,1>6В. 



проивводительности, отправной точкой для которой служит 
корень, так и со отороны семантики: корень рассматривает

ся как основной элемент понятия, выступающий в неивмонен

нои или мсдифицировадном виде в различных о б р а з о в а н и я х , 
соеявляющих семью или гнеедо с л о в . * ' Пак видно ив выше

изложенного ару в о не дифференцирует семью и г н е е д о 
С Л О Р . То же самое можно сказать и о рядэ других л и н г в и с 

т о в .
2

' 
Н.Д.Андреев дает свое определение семьи или г н е з д а 

слов , , согласно которому семьей или гнездом надываетсь 
группа слов какоголибо нкыка, происходящая от о д н о г о 
к о р н я ; е с л и даже роцство втих слов и не о с о з н а е т с я н о 

сителями явыка в более позднюю эпоху, решение вопроса 
о принадлежности слова к определенному "гнезду аависит 
от уровня атимояогичво1гих изысканий. * 

* Определяя семантическую общность однокоренных с л о в , 
другой лингвист, I .В .Стеланов , понимает под последним 
единство словарных единиц, основанное на тождественности 
материальной части слова (корня , о с н о в ы ) . Он употребляет 
д л я данной словообразовательной общности термин " с е м а н 

т и ч е с к о е г н е а д о " . 4 ' 
Термин "словообразовательное гнеедо" в русском явы

ке более употребителен, чем "семья с л о в . ' И е с л и п о с 

ледний встречается , то причиной этому является дословный 

1/4 . !*ару80, Ц и т и р . р а б . , с т р . 140. 
2/Л .И.Шкарбан. Опыт систематизации некоторых, слорообраво

вательных процессов в тагьиьском языке . "Споиные вопро
сы строя языков Китая и ЮгоВосточной Азии". АН СССР 
институт народов Азии. А., 1964, с т р . 1 / 4 . 

3/Н.Д.Андреев. Примечания переводчика в книге: ШЛаруэо . 
Цит.р^о. с т р . 1 4 0 . 

4Д' .В.Степанов. Об испановмориканском словообразовании. 

ВЯ, 1960, I 1, ртрЖ 
5 / Т н е в д о  . . . 6 ) группа однокоренных производных с л о в , / 

/эмещвнных при заглавном слове в словарь ( с п е ц . ) . 
См.СИ.Ожегов. Словсрь русского языка. Изд.в . М., 
1963, с т р . 1 3 0 . 
Гнеедо  группа :лов,происходящих от одного корня или 
объединяемых современными морфологическими или семан
тическими свявями. (О.С.Ахманопа. Ц и т .раб . с т р . 1 0 9 ) . 
Термин семья с л о в " в вышеупомянутых словарях не 

, встречается . 



перевод терцина 1олЪ*апй11а , принятого немецкими линг

аиотами. 
Т.А.Яертярева ' отмечает наличие ассоциативных с е я 

вей , существующих между значениями слов лексической груп

пу с общим корнем. Иногда наблюдается  по её мнению 

постепенное ослабление или дане полное исчезновение данных 
ассоциативных свявей между отдельными элементами. В р е з у л ь 

т а т е языковой коллектив воспринимает их как "самостоятель

ные н с/юва. Автор предлагает назвать "комплекс движений 
внутри гр^лл слов с общим корнем", учитывая семантические 
свяеи как в её пределах , так и с другими словами вне дан

ной лексической группы, как с и с т е м н о е п о л е 
о л о в а 2 / , подчеркивая при этом, что наиболее эффективным 
анализом в семасиологии может быть только системный, о с 

новывающийся т исследовании гзаимосзяри слов в системе 
языка. , • 

На необходимость изучения типологии разрывов слово

образовательных свявей в системе явыка, превращающих 
словообразовательное гнездо в этимологическое, указывает 
также й.Ж.Варбот в своей с т а т ь е , ' 

Мы считаем, что целооообразно по возможности диффе

р е н ц и р о в а т ь 4 ' гневда слов и семейства слов , понимая под 
гнездом  общность на основе современных еначений, т . е . 
живой этимологической саяви, и под семейством  общность 
на основе их происхождения, 

1/ 1 .А.Дегтярева . Системный аналив языковых явлений. 
"Грамматический строй явыка", учен»зап . 1 МГ."1ййЙ.т»7, 
I I . , Ь 5 Ь , с т р . 5  1 8 Г 

'И Там же, с т р . 1 6 . 
8 / 1.й'..Варбот. Ц и т . р а б . , ' с т р . 7 1 . 
4/ Л.Р .Зиндер , Т.В.Строева . Современный немецкий язык. 

Теоретический курс . 3  е и б д . М . . 1 ^ 5 ? , с т р . 3 4 7  3 4 8 , 
М.Л.Стэпанова, И.И.4ернь.яева. Лексикология современно
го немецкого языка. М., 11*62, с т р . 7 4 . 
с .В.Семерикоьа. Синхронический и диахронически чоцход 
к изучению сдовооГфабивэл 'вльн^с гмезд слов в современ
ном английском языке, "Конференция молодых научных р а 
ботников по вопросам лингвистики и мотоцики пг"Я10дава
нии иьостранных языков 1*. ГУГПИ.Ий. М . , 1 5 « , с т р . 1 5 4  1 9 6 . 



Семья олоь может ооотоять ¥6 нескольких гнезд , на* 
пример: ввЫГ1в»,0бЪи*$* ВаНге, В*гД* и т . д . ' 

В овяеи с вопросом о словообразовательных гнездах 
следует отметить , что Л.Р.Зиндер и Т.В.Строева рассматри

вают также общность слов по одинаковым по с[ормв и бливкнм 
по значению а ^ и к о а м как ^своего рода гнеадо*. Так, одно 
гнездо  по их мнению  образуют ивхиЬе, Шгввди14, ип

аоЬиЫ, ивЪе61п^| ивЪе?иеш, ияжи*, другое  Ц&ЗДе**» 
иске ег« , ивтааве, ипаеЫ., 

Свое гноздо составляют такие слова.как* агЪв1*ж1еа, 
шЯЬеХоа, х в а т о в , гаееНов, ваЬяахжХоа. 
Таким обревом, термин "гнездо" испольвуется и для другого 
теда словарных общностей. 

Иное понимание словообразовательного гнезда мы нахо

дим также и в ограничении однокорневых слов одной и той 
же части речи, образующих словообразовательны* рад

Некоторые авторы относят к г наедай также и сложные 
слова. ^ Благодаря наличию раенообравных словообравова

тельных средств, гнавда могут быть весьма обширны. Так, 
почти от каждого глагола можно обраеова** пята и более 

1/ Границы между "гнеедои
и и "семьей" подчас трудно опре

делить и подход и ним носит субъективный характер. 
Вопрос о принадлежности слова к общею гнезду может 
быть решен только в овяеи с определением границ между 
многозначностью и омонимией. 

К.Д.Степанова, И.И.Чернышева. Ц и т . р з б . , с т р . 7 4 . 
V Л.Р.Зиндер, Т.В.Строэва. Цит.рвб. , стр.34В. 
3 / Не ставя вопрос о целесообразности обозначения таких 

общностей термином гнездо , отметим, что некоторые 
современные лингвисты называют семантическое подрав
депение внутри одного и того же словообразовательного 
типа "нишей". 

М Ш . 3.43*1 . , МвееНог?, 19в2 р Э . Ц б . 
М.Л.Степанова. "Словообравование, ориентированное 

|ц| ° ^ * | Р * | ^ | * наторив вопросы анализа лексики. 

V В.Г.Демьянов. Словообразовательные ряды глагольных 
оонов в древнерусском книжном языке старшего периода. 
Йев.ОЛЯ АН СССР, 1§бв, 1.Ш9 вып.Э, стр. 230. 

9 / И .Д. Степанова. Словообравование соврем «немецкого язы



существительных, ОФ каждого прилагательного * дна сущест

вительных. Г . Б е н к е р ^ считает, что в р е з у л ь т а т е такой не

равномерной "транспонировки" ( W o r t e r t w e c h s e l ) в немецком 
языке преобладают имена существительные. J отношении при

лагательных, и , п еще большей м е р е , * глэголоз наблюда

ется явный недостаток , отражающийся на стиле ^ечи, посколь

ку приходится прибегать к иностранным словам. • Автор поэ

тому считает желательным, чтобы каждое слово могло dptt о б 

равовать любую ч а с т ь речи. Только ь таком случае ьсо ЩШЩ 
с известной "элегантностью" варьировать в предложении.0' 

Можно, вероятно, не согласиться с автором, считзадим, 
будто одно и то же олово ( etaxk, sttfrke, at ах ken ) 
обравует различные "схемы предложения" (verschiedene Sobe

'юоо des 3etzaa tait demaeltöc Wort).
4

'' 

Мы рассматриваем эти элементы' только как тождествен

ные основы, понимая под этим основы с одинаковые Фонети

ческим оформлением и сходным или близким лексическим е н а 

чением, способные функционировать в условиях равной д и с т 

рибуции, определяемой морфологической ьринпдлежностью с о 

ответствующей лексической одинйцы . 
Семантическая соотнесенность для кьвдой пары "произ

водящее  проивводное" находит овое выражение в тождестве 
лексических мор} ем. 

Различия лексем фиксируется раеличиями наборов слово* 
образовательных и репрезентирующих ку аффиксальных конот

1/H.Becker. Bee deutsche Neuwort. Sine Wortbildung*«» 
lehre . Leipzig, 1933 , 3 . 1 4 . 

yj " . . . zwei der gröBteD Sti lnöte ,mit denen jeder Deutaob
oohreibende zu kämpfen hat, aiad als ganz aehwexax 
Äeitwortmengol ( s .B . i Zeichen gebet» «• aignaliaierea) 
und ein recht empfindlicher Beiwortcaongel ( . . . dee 
Meerea s taeexentatemat). Beide verführen au ffremd
wÇrteiei und urnetffodlicher Aueûruokeweiae. 

' H.Becker. Deo doutacLj Neuwort. S.14. 
J/ H.Bocker, ebenda. 
4 / U.Becker, eb<. nde, 3.13* 
5 / М.Д.Степанова Взаимопэод\од частей речи и дистрибу

тивный аналйв (на материале соврем^'немецкого языка). 
Иностранные языки в высшей школе , в и л . 3 . i МГЛЧИЯ. 

И . , 1Ш, отр .Ь2. 



рунциЯ, оформляются* слова , принедлежащи* данной лексема. 
3 результате транспонирования корневой морфемы в 

другую часть речи возникает обычно близкое, но равное 
значение слов, поэтому неизменяемость лексического ана

чекмя следует рассматривать как относительную.

Корневая морфема служит выразителем лишь самого о б 

щего еьачения, которое Й.Д.Степанова предлагает опреде

лить как семантический инвариант» 
Автор подчеркивает известную аоимметрюо в оловооб

рззозании на данном участке сиотемн! одна и та же поли

зплсцэр£нзя корневая морфема .необязательно обслуживает 
разные чести речи. 

При 'функционировании гождеотпенных основ габлюдают

ок в первую очоредп категориальные раьяичи*, 'предмет

ность не может быть равна признаку, а признак, как пред

метность  процессу, ор#I Mittel G*
f l

* 
 d

»
e | t | Í

 d

« * 
Orases, dee Охая ¿£iUnte . . . dei

 m w m 0 4 , 1 peaks> ' 
Лексемы о тождествJиными основами характеризуются не 
только равным категор^альшм бначением. но и равным со

держанием, равным объеиом смысловой структуры. 8тж смыо

ловые сдвиги могут быть засьмя значительны, вплоть до 
исчезновения смыслового инварианта, ор«t ñtíxl  e t l l l e i t . 

ГчЗ.Ствпанов^стмечает, что материальная вариант

ность корня  основы делает возыожкым разрыв первона

чального материальносемантического единства* Он делает 

1/ В.В,Виноградов• 0 / | оьмах слова. Иэв.АН ОССр, ОЛЯ.т.З, 
1944, вып.Г/ OTp.3l34.4ia.

 9 

В.В.аиногпааов отмечает, в.частноо*м, что основным 
объектом еловоебгавонания являются формы семантичес
кой соотносительности слов на фоне структуры языка 
в целом", "морфологии де*оемы\ 
А.И.СмирнипкиЙ. К вопросу о слове (проблема тождест
ва олова) Труды института яаыкиененая, * . 4 , 19S4. 

Й/ М.Л.Степанова. Вопросы лексикограмматичесяого тож
дества, u m материале современного немецкого языка). 

Гил. Й«| 1556, с т р . 3 8 . 
4/ Lt .Д.Степанова. З^просы левоикограмматичеокого тоадест

. | а . р . 196?, * 2 , с т р . 9 6 . 
ö
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 0 6 йопанрамериконском словообразовании. 

ЗЛ, хУсО, f 1, стр . 6^70 .
 в 
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вывод о том, что токим обравом совдаютоя предпосылки для 
выхода ряда образований на иные семантические орбиты. 
Сповоб лексических новообразований, основанный на мате

риальной вариантности корня он называет интенсивным, ь 
отличие от экстенсивного, сущность которого ваключается 
в том, что для бливко сродствеиных" предметов, явлений, 
близких по значению действий и состояний, испояьву' тся 
одни и те »е корни (основы) и новые слова создается 
присоединением и ним равличных аффиксов. Единство семан

тического гневда определяется тождественностью матери

альной части слова (корня, основы). 
И.Б.Штерн рассматривает проблему семантического 

единства ^ гневда» В втой свяви вводится понятие семан

тической вмбломы, т . е . обовначание некоторой ситуации, 
описываемой лексемами данного гнееда , в пиде названия 
или определения втой ситуации, в виде лингвистического 
контекста, синонимов и др# Например, для лексем гневда 
"оиономика економист  экономический  экономить  эко

ном ща" и ДР« можно утавать две оемантические эмблемы: 
"хозяйство" (слова 13 . Ь) и "бережливость

1

* (слова 3  4 ) 
и д р . 

Семантически однородным считается то гнеедо , кото

рое еоо?вететвует одной семантической эмблеме. Например: 
"аромат  ароматный  ароматизировать  ароматизирован

ный  ароматность". 
~Принцип введения эмблемы для описания однокорневых 

общностей представляется весьма ценным в методическом 
отношении, дль построения словообразовательной грамма

тики, которая "компактным" обравом вадает "правильные" 
гнезда , т . е . для осуществления типологии гнезд» 

1/*И.Б.Штерн. К (юатроенмо словообразовательной Грам
матики для решения прикладных лингвистических еадач. 
"Проблемы прикладной лингвистики". Тееиоы мехвуеоес
кой к о н в е н ц и и 1619 /гекабря 1969 г MQCKOL^KVJ 
г о с . пед. инт ин.яа . л*и. М.Торе*га. чА I I . м . . 
I L 6 £ , с т р . 3 6 3  3 6 4 . " 



Вопрос однокорневой общности в той или иной мере з а т 

рагивает проблему вваимосвяви морфологической ' и синтак

сической проиьводности. 
Морфологическая прсиавоцность является необходимым 

условием синтаксической проиаводнооти. 
Слова x t k и *^ i , еавещающие центральные повииии 

во фрааах и P j соответственно, находятся в отношений 
синтаксической проиаврцности. если они находятся в отно

шении морфологической производности и если |ра8ы p i и Pj 
находятся в отношении трансформируемое^ Таковы нары 
ояов "интересовать" и "интересный" 1 с р . Книга интересует 
его—*У него интерес к книге) и т . д . С точки зрения мето

дической изучение взаимосвязи х о р о л о г и ч е с к о й и синтакси

ческой произвоаности представляет несомненный интеоео* 
Введение Л.ВеПсгйрбером термина Ftohe*u»g ^ 

для о&знзчения одиокорнеьой общности, семантически с в я 

занно Г: с точки врениа синхронии яьыке, следует отметить 
как положительный с^вдт в немецкой Лингвистике. 

Выбор термина M e h e t u D g Л.Эбйсгербер объясняет 
его образностью! подобно вееру, который может раскрыться 
в большей и>1И меньшей маре , корневые слова могут иметь 
р а з л и т о е число оемантически тесно связанных пройзвод

1 / Морфологически производным считается олово с ūļqиксом* 
Два слова находятся в отношении морфологической произ
водности* если они содержат один к тот же корень ( л е к 
сическую морфему, о р . рыбарыбак, вемйя*вемляной и т .д . ) 
й . Д . А ^ е з д н . "Экспериментальное исследование семантики 
русского г л а г о л а " . Йвдво "Наука , М . , 1 9 6 7 , с т р . 6 0  t I . 

У . .»eiaeorbet, Giuttdzög* der iiiUaltbegugonto Gtomcattk. 
3«A*fl. , D D E B B L D O R F , № , A.¿34. 

do «i« «IM FtfabeJ ale Möglichkeit eiobeseUiaBt, 
lu& ttehx ode* «tolge* weit e u i t u f l f o h e ï B . oboe daB шш 
ôeiqe Oeechloeeeoheit tax l i e t i imd D I E Weite dex 4tif-
flâcheruog etavs voxgeecUtiebeo wtfre. ас oat ala Jedee 
Stemawoft die Möglichkeit, B I C H 1а ваЫяеп dec bestehen
den fex^ettoâe euaiuweiteo und *u eötfa l too . 

L«Veîe£este*»* Gxuodstlge de* ioheltbezogeuen 
Greamafcik. Bthaaldftrt, 1 9 ь 2 , S . 2 3 4 . 



Л.Вайсгербер объединяет i "развертывании поля" сло

в е , связанные между'собой этимологически и оемант /чес /л , 
рая, например, re i t en , Peiöer, r i t t , r i t t l i n g s . 
Роль развертывания словарного поля в системе явыка заклю

чается, прежде в с е ю , в том, что позволяет варьировать 
"способ восприятия ilanTa" (die Auffaeaungsweise ein¿s ЗасЬ

verhalte) и, вовторых, более тонко (точно) "оформить 
поле значения" (daa Feld de* Bedeutung feiner ечваи^еь^еЬ** 
ten) , например, tier at И Ddig,verafctfndUch.,ve*staDdosge ЛГВ 

(вое три слова восходят к основе слова V e r s t a n d 
 "рааум", "понимание"). 

Более подробно явление развертывании словарного п о 

л я ^ PSfcherung Л.Вейсгербер иллюстрирует на примере 
слов, Обозначающих ц в е т а , not, gruo, g e l h , blau, b r e u n , 
weiB, grau, aonaaiBf v i o l e t t , l i l a , xoaa. 

Каждое ив вышенавванных прилагательных обладает р а з 

ной степенью возможности "развернуть" значение K O J  Н О В О Г О 

слова^Л "Развертывание* автором д а е т с я на шести б л о к а х ^ 
производные, оканчивающиеся на с у п и н е  l i e h , указыва

ют на подобие (сходство) с корном или не уменьшение с т е 

пени качества (rBtiicn., grtlalioh). 
Транспонировка прилагательного в равряд существитель

ных позволяет превратить понятие цвета в предмет высказы

вания, например; dee Bot dieaet Boaej dea aaftiige Gi'Jo 
dea Leübes. 

От корневого слова sot и некоторых других прилага

тельных  цветообоекачений, можно обравоветь абстрактные 
существительные, например; die Röte ( s ta t t Moigenröta). 

Глаголы rOteu, aohw&rzen, bxlfunen, r e i ß e n 
следует Понюхать в смысле "чтото покрасить в красный ( ч е р 
ный, коричневый, белый) цвет" или способствовать т о м у , ч т о 

1/ilepea.термина был предложен М.Д.Степановой в раб ."Словооб
разование^ориентигюванноеад содержание и некоторые ВОПРОСЫ 
анапива пейсики. т91У№9К Р. стпГЕТ. h * 

2 /См . тебл . : L.WeiajArfcer• Grunüzllxe der iDjtaltbeÄOpfcnep 
Giamaatik. З .пои ЪееЛ.еиг1яр ль,D!fcaeldotjr, 1 9 b 2 # Í 
См.также: Duden* Graatma t ih üer deutschen Gegenwerte

epreche.JT 1962» SA14. 
ó/Блок прецотавляет собой ]зктичее:<й словарное п о л е , р е а л и 

зуемое при помощи равных словообразовательных типов. 
йГ цитепанаяа. Словообравова^ие,ориентированное на с о а е о 
жиние", с т р . 4 о . г 



бы предмет стая красна» черным, коричневы:/ я т . д . 
Состояние могут обозначать только прочвводные гдаго* 

лы, образованные от прилагательных веленый, синий и, у о 

ловно / о е р а й , т . е . grupeo, b^euap, ( ¿ r a u e o ) . 
Глаголы, зыреваю.цме начало прсцеоое, например, 

uick rsten» употребляется по отношению к предметам, 
Г£ИНМма$с;й« данный Щ*Ф| непраыер. die Kpfei röten a i o b t 
dar (№p* | r^fcu^ a i c h i Лае. ?a p i e r veieillati (uoten de« 
ÄitroiiiCUBg vop C U e » i ¡ c* i i e n ) , 

Глагол erraten "покраснеть" применяется только по 
отнохен'/ю к человеку, например, NOB боЬаоа eirOteo 
 1ст ст^да), v o r U b a i r a s a h u D g ~ ( о т удивления;, 
?*г«аии§  iOT голнения). В данном глаголе чувству

ется связь с корнбЕыы прилагательным *o t , ставится , од 
нако, вопрос о том, правомерно ли рассматривать aixöten 
и RBtMW IПроцесс покраснения и его рееультатЗ в p e a t 
в з р г д а н и я словарного поля , так как одновременно 
дзкнне словарные едипкии сгносятоя к другим семантичес

ким микроокотемам (31пвЪа»1х*е) , а именно BBtutig 
к воспитательным процессам, явлениям болеани, atlBtia 
* наряду о e^blaicaerj р к поведению Человека  (*е«

haltee*f«?ie*J» 
По нашему мнению, тот 4акт, что слово может принад

лежать к нескольким семантическим,микросистемам, не яв

ляэтся решающим в определении того, можем ли мы его р а о 

сматриЕать в данном раьзертшззнии. Бажно то , сохраняет 
ли проивасдное семантику корневого слова * исходного 

раавертывания. Ноль скоро ьта свяаь обнаруживает

ся  ин.ту^тивно или формальными методами  мы правомер

ны рассматривать олово как относящееся к данному р а а в е р 

гыванию* Т а к , бе&услозно, a r r u t e n относится к " р е е 

эарт^занию" Гооьехива * " t o t " , тек как понятие цвета 
(покраснеть, валиться румянцем/ сохранено, то же самое 
можно скавать и о Btftiuog (болезненное покраснение). 

1 / Ludöu. OxaruLíUítik dar deubachan Gaga am а * Га я pre с ha. 

У* j ¡ . , с т р . 4 1 4 . 



Понимание Л.Вейетербергом р^аввертьвания поля (FSche

ruüg) как группы слов, связанных ©типологически и семан

тически, мало чем отличается от понимания термина с л о з о 

обравовательное гнездо в отечественном языкознание. 
Если исходить ив примера FÉfcherung п г ^ л з г з т е л ь н н х 

цветообоеначений, т о , вероятно, мояно сделать вывоя о : 
том, что "развертывание" понимается ' y* e » чаи г н е з д е , а 
именно  как часть е г о . Мы считаем, что н е л ь з я г о в о р и т ь 
о "развертывании поля" , если игнорировать прочие произ

водные, образованные от ДОННОГО корня, независимо от 
различий в ступени проиеводности, при условии, е с л и SHS
чение корня (или одного из его леяоикооемантических 
вариантов) сохранилось. Такая установка , нацеленная на 
выявление роли словообразовательной продуктивности кор

невой лексемы, не идет в разрез с высказыванием Л.Ззлс-

гербераа "pie Ftfoheruag eines Stammwortes ißt wesentlich 
ftla das Gewiaht, dea .ihm.iöoexhalfc fies inhaltl ichen Auf

baue der Sprache aukummt," 

На основании имеющегося материала мы пришли к с л е 

дующим выводам: 
1». В лингвистической литературе указывается на 

существование словообразовательных микросистем с общим 
корнем* 

2щ Единого терминологического обовначения данное 
явление не имеет. Л ля 'ряда лингвистов основополагающим 
служит этимологический принцип ( Л.Эюттерлин, В.Шмидт)* 
В некоторых работах при рассмотрении образований от об

щего горня подчеркивается формальная отруктура елеыен

тов (Л.И.Шкарбан  "гнездо проивводных образований" , 
О.Бехагель  , f

Entwicklungsïeihe
M , в "Основах 

построения описательной грамматики современного русско

го ' языка"  "словообразовательная цепь")» 
На расположении в лингвистическом пространстве 

указывает термин "системное поле" ( I . A . Д е г т я р е в а ) . 
3 последнее время подчеркивается необходимость диффе

ренциации ддахронных и • синхронных езявей внутри групп 
слов с общим корнем (Л.Р. Зицдер, Т.В.Строева , И«Д.Сте

панова, $*Ж«08рбот, Э .В.Семврикоза, Л.Вейсгербер) . 



3 . Сам факт словообразовательной проиаводитальности 
корней играет в явыке большую роль (И.Эрбен, Г . Б е к к е р ) . 

4. уЪдеется целый ряд работ , посвященных описанию 
функционирования конкретных аффиксов и видов словопроиз

в о д с т в а , но группы слов с общим корнем в лингвистической 
литературе мало наследованы, ва исключением такого под

р а з д е л а , как транспонировка С субстантивация, адъектива

ция) частей речи . 
5. Причину такого положения объяснить трудно, но, 

вероятно , в некоторой степени повинна существовавшая в 
р е з у л ь т а т е смешения синхронного и диахронного подхода 
к явлениям яеыка точка врения, согласно которой проив

вэдные слова должны рассматриваться иволированно от 
корневых

Основываясь на вышеизложенном, делается вывод о 
необходимости исследований возможностей "раввертывания", 
т . е . установления "порога производительности* 1 равличных 
исходных ввеньэв и определения критериев вхождения с л о 

варных единиц в "развертывание поля" ( РП ) , как в обще

лингвистических, так и методических ц е л я х . 



J?4UaDAi3tM BKlUHÍalTO UfcSWA?l¿a LĪMĶCf/J IZMĀKTOSАЙАВ 
I B S P S J X M s p K a i X i i f i L K K Ü I K A S мХаХзлиХ 

SEHHIiNfiS PAJCULiATĒb 

Mūea dieaāe l i e l ā k a i daļai aetodiķu un. paeniadaeju ir 
efcftiára, ka galvenaia avtavalodu aaciíanae prcoeaa ir apgūt 
aaku runāt un, ka so mērķi var aaa^iegt, apgūstot noteiktu 
Ta i odai materiālu ua a t t i a t l t ua tā pamata a l t ivas ranas i e -
aaioea* Lai iekopt* ranaa iamanaa, ncpiatiex t ika i iegaumēt 
lekaikae vieiubaa, bet giji jāiemāoāe tea aa iat l t vienu &r 
Otru noteiktaa domaa ieteikšanai runae proseeā, kā ari jg* 
pr«*tla aatvart evtéfi runā v&i tekātā peo dairdea vai re~ 
d¡¿ea, 

Seaka?ā а» programmas praaibāa LVtJ Svešvalodu katedras 
*»aenied*6 j i «aclbu darba vlrea tftt l a i studenti apgūta ea~ 
runas iemava aauri apeoifiakā plakana, spētu dot muti aka 
vai rakstveida anotāeiju avašvaloda par i e l a s ī t o darbu vai 
uekleuelto eipojuam, ka ari apgūtu maku ta^erōt eveSvalodS* 
Vieās fakultātes šim nolūka* t i e k iaveidot&e t . e .vāŗd-
ai cea-ai nlauai fepeciāiās lakalkaa apguianei» Sajāa vārdcii-
cāa speciālā terminoloģija t i e k uota rakātMtl l i virdkopāa, 
kttraa pi ln īg i atveda doto tarulnu liatofcanan ieapājaa no
teikta valodai materiāla roueāāa. 

6iabi\aa apeelalāe terainolo^ijaa bāaee iaveideiana t n a 
oe epaoialiaStn* jaaaajāa prograaae pra-slbām atbi ls tošu mā> 
olbu grāmatu trūkuma, kuras gan informadjae, gan lakai kaa 
atiaeee, gan vingrinājuma aiatanas laveidaa ainā nodrošinātu 
optimālu* apfctakļue earunae ieaayu i «kopšanai apeoialit&tē # 

Маше plisejaai aācibu l i t era tūra / f i a i k ā , matemātikā, ķīmijā, 
ekonomikā u.e.ainātnee noaarée/ a ni e da releen gan plaēu, bet 
t o t i e s n e n l a t u M t i a e t u informatīvo materiāla, »«« epeoialāe 
l A k e i k a a a t l a a e e un be<* atbilstošiem vingrina Jumi ел. Веа 
tam, pat visideālāko mācību grāmatu teketue gadu gaitā t i k 
un tā ftākae papildināt vai aiaat i t ar oitiem, icae enieds 
jaunāku, ovedlenigāku informācija a t t i e c ī g a sinātaea noaare. 

la i peo ieepējae efektīvāk: iaaantotii pieejamo māolba 
l i t era tūru , peanledaSju darbā radaamu vieta «ak ienest ek

rāni sēti fon«tleko un leksiekltgraaatieko vingrina joma koaw 



plekt i . Tie i e tver t i paāiagatavotaa diafilmēs un i r i e 
mantojami' auditorijās , kar nav stacionāra* tehniskās iekār
tas , jo praaa elementāras tebniakās ieopejaa * aptumšotu 
telpu, aiaprojektoru un ekrānu. 

Ekranizētie vingrinajumi veidoti uz mācību grāmatu un 
dažādu p H r i o d i H k o iedevumu tekstu bāzes, tādējādi nodrošinot, 
pietiekami augstvērtīgu informāciju. Divām sačibu nodarbī
bām /2 x 90 min./ atkarioā no grūtību pekāpes izvēlas 1*2 
Ipp^aru tekātu, kuram tiek izstrādāt i un ekranizēti ap* 
tiēram i$-*0 vingrina jumi. 

Jaunās fonātiakās un lekeiaki-gA-amatiekāa iniormācijao 
i evadlšanai,* aKtivizeSanai un nostiprināšanai izstrādātie 
vir.^imajuifli sadalās t r i j o s posmos* 

' 1« y>rmstekstft vingrinājumi i e tver; a/kadrue speciālo 
t-er-ninu, tajā Bkjuica arī internacionālo vārdu, un īpašvārdu 
izrunas ievadīšanai un daļēj i nostiprināšanai| b/ kaarua, 
l:ae iepazīst ina atudantua ar jaunajam lekaiaki -e intakt ie -
kājām Etrukterāni. Šādas strukturālas vienības var sniegt 
vai savstarpēji nesa i s t ī to s piemēros, vai ari kontcketā, 
izveidojot noteiktu s i tuāc i ju . Kā pirmā» tā o*rā gadījumā 
avārīgākaip nav taB, ka studenti usmlņ ļaunā termina nozīmi 
/tulkojumu var dot ari paaniedzēja/, bet gan taa, ka grafia-
kā atveidojuma u* ekrānu redz un pec tam pasniedzēja un 
ari poel sava runa dzi ļfl ao vardu sais t ībā ar citiem. 

Ja apgūstamais tekiita nav piesātināta ar akti vi sējamam 
lekeiaki^aintaktiakāja struktūrām, tad pirmajā posmā /pirm
teksta vingrinājumos/ var aprobežoties t ikai ar fonētiskas 
dataa vingrinajujr I ea, bet l eks i sk i gramatiskos pārnest uz 
otro aktiviaaoijae posmu /pec tē lotu lasioanas/» 

Ir grūti novilkt asu robežlīniju starp pirmā un otrā 
po/iaa vingrinājumiem» jo v isa vingrinājumu sistēma kopums 
attiec*» uz vienu un to pa3u akti vizējamo leksiku. 

2. Tekātam Befrojoaļe #MmV*Mlņk> domāti i e k e i e k i ^ n -
taktltfco struktūru aktivizēšanu! un pilnīgai nostiprināša
nai apmācības poomā, kad studenti Jau pa+atāvigi strādājusi 
A T teksta» Šajā posmā jāietver ari fonftr.iski vingrinājumi 



pareizu izrunas iemaņu izveidošanai. JHeletrukztoui jābūt 
kontroles vlngrinijunie», kas nodrošinātu studentu zināšu-
nu pārbaudi dotā valodas materiāla robešās* 

3* Komunikatīvo viMrināiojan usdevum* daadskfirtlgi un 
daudzveidīgi atkārtot apgūtu valodas materiālu, paplašināt 
doto lekaiaki-s intakt iske struktūru, kl ari iskopt iemaņu 
ātr i reaiš t as runātāja i z t e i k t o . 

4» Komunikatīvs arakas p i l n ī g i i z i e t ārpus dotā teksta 
robežām un uzdarāmi studentiem t a i re nepakļaujas ekranizē-
ōanai tāda elementāra velt i kā iepriekšējos posmos. 

Minētā vingrinājuma sistēma šodien i r sākotnēji ekspe
rimentālā atadīja on nepretendē os dziļiem teorētiskiem 
secinājumiem» ekranizētās sistēmas patrelaējāa praktis» 
kās priekšrocības ir i 

1 / Vingrinājumu sistēma i r v i e g l i un ā tr i ieviešama 
un pavairojama» Tās realizēšana neprasa ne l i e l u s mats-* 
r i alus ieguldījumus, ae ZarelftTtu tehnisko iekārtu* 

2 / Vingrinajumu sistēmu Iespējama jebkurā la ikā papil* 
dināt on pilnveidot^ a izs tājot darba gaitā par ne l i e tde 
r īg i ea a t s i t o s kadrus ar citiem,efektīvāki«m, t a i p i sv ia -
nojot p i ln īg i jauna veida Vingrinājumus. 

3 / Ekranizētā vingrinājumu sistēma dod iespēja studen
tiem aktīvi apgūt Jebkuru leksisko materiālu, kas i e tver 
mūsdienīgu kval i tat īvu informāciju. 

4/ Sī sistēma t>aver iespēju apkopot un popularizēt 
pasniedzēju labāko praktiskā darba pieredzi . 

Eā pēo satura, tā pēo didaktiskajiem mērķiem vingrina*, 
jumu sistēma vērsta uz t o , l a i tālāka tās pilnveidošanas 
gaitā vingrinajomus varētu iekļaut programmētā apzfteSbā* 



Uzdevuma Satura Mērķis 

I Nofcl-ausītiee un Speciāl ie termini, 1.Ievadīt un dā
ļ ā s i t dotoe vār
du grupajumuB 
/Praotlse the 
pronunoiation 
of. . . / . 

II Lasīt un i e 
gaumēt vārdu 
kopaa un te:!- p 

kūmas /Head 
and memorize. . / • 

III Iev ietot vār
dus vai vārda 
kopas teikumā 
/ inser t the 
appropriate 
word or word 
combination/. 

internacionālie 
vārdi, 1*. aš vārdi. 

l ē j i nostiprināt 
aktivizējamo var
du un l e k s i s k i -
eintaktisko struk
tūru izrunu un 
nozīmi. 
2.Labot neparei
zu izrunu un v e i 
dot pareizas i z 
runas iemanās. 
3.Novērst dzim
tās valodas 
interferenci* 

IV Daļēji tulkot 
teikumu/tranB1ate 
the underlined 
word combinationa/.valodā. 

Aktivizējamās Iek
al nki- s i n t a k t i s 
kās struktūras; 
a / B a v s t a r p ē j i 

n a s a i B t i t o a 
teikumosi 

b/kontekstā, 
izveidojot no
te iktu s i tuā
c i ju , 

1«Aktivizējamo dar
bības vārdu i n f i n i -
t i v i vai i n f i n i -
t īvas vārdkopas 
/ In f in i t ive -phra-
aea/loglskā s e 
cībā. 
2.Subatantivae vārd- ku. 
kopas /NounphraBes/ 3 . a o B t i p r i n ā t ak-
vai īpafilbae vārdi' tivizējamo l ek-
j auktā kārtībā. alku. 
Aktivizējamo lekdio-
ki-s intaktibko atruk-
tūru elementi dzimtā 

1-Oramatisko for
mu /jauno vai jau 
iepriekš izņemto/ 
trenēšana» 
2.Pārbaudit,vai 
otudenti pareizi 
eapratufii Iekal-

I PJHMSTEKSTA 71N0HIMAJUMI 



- 71 -
V Veidot teikumus Aktivizējamo Iek
ar dotajām e k t i v i - s i e k i - P i n t a k -
zejamās leksikas t i sko atruktSru 
vienībām. eleraentii 

a/sves*valodā, 
b/dsimtajā 

valodu. 

VI Veidot teikumus l.Tekatā aastopa-
pac dotajiem valo- mi© valodas mo
des modeļiem /form d ē ļ i . 
sentences according 2.Tekstā B a a t o -

l f Uz doto jirw 
taktiskās cU-uk-
turas atcevlâ^o 
cilempntu paxnuta 
atjaunot visu 
struktūru, 
2.Pārbaudīt,ka 
apgūta lekatà.Ies. 
un sintak'iskS 
strukturēt 

Valodas modeļu 
treniç'

1

'» un 
apzinīga 
ifîgaumeânna* 

to the model 

B+P*Prep.+Objeot. 

pamā leks ika. 
5fŠtudan:tioej pa

zīstama leksika 
ārpus dota 
teksta. 

II THCiiTlM SEKOJOSlB VINGRINĀJUMI 

Uzdevums Saturs Mērķis 
I fonētiski vingrinājumi /ekat^Pirmsteksta vingrinājumi 

J , I I / 
II Veidot t e l - Aizvietošanas t a -

kūmus pēo do- bulao,kurās iutver-
tajam tabulām tae dotajam tek-
/>orm / l o g i o a l / stem raksturīgāe 

statements ueing l eks i ek i -a in -
the tablas / taktiskas atruk-

turaai 

1.Trenēt un n o R t i p -
rlnat leksir .ki-ain-
taktisko titruk-
tūru*pareizu l i e 
todami, 

2*Uzevērt ojlnomi-
miskās vārda kopas 

a/tabula v i s i struk- dotā tomāta robe-
turāl le elementi 
sakārtoti lo&iskā 
secībājb/tabuja 
vienae strukturālo 
elementu grupas 
locekļ i jāeukārto 
lopiskā secībā, 

Ifis, 
9 .Purbaudīt,vai ' 

Btudentx pareizi 
flapratuëi axt iv i 

aējamo leksiku. 



•v 78 «• 
Aktiviaâjamās lak trenēt 

alekie intaktia . . nocsiktu 
.kāa struktūra* vai struktūru, 
ta elementi. 

I I I Atbildēt u* ve

.aelu virkni t ipveida 
Jautājamu /Ar.awer 
The followlug 
questions/ , • 

IV Caatādlt jauta

Juaus atoevlaljiem 
Izdalītiem vàrdie» 
•©i vārdkopās 
/ ï u t ouaatior» to 
tne uuiderlinad 
/ i t a i l c i a e d / wprda . ' 
or wcrd oomoinatitjni;/. 

V Veidoti lalkumuB a* l ē k s i B k l . i l a t a k  l.Beproduoēt l ek

dotajàm vārdkopā» un tiako aodaļa 
-fcfclfik 1 v a i d o t -.ltui» fctMvlsļfl ala» 
oiju / < » m aentanaeè menti / i n f i i a » 

iktiviaejanit l e k  ïreaet Jeutà

eika vai nu kon< Jumu vei ioéa

tekatâ,vai arl naa iemācat* 
savstarpēj i nesa l s  Sagatavot atu

t î t o s taiku.ua. deatus aktīvai 
komunikdoi j a i . 

with the rollowlng 
word co&blnatlona 
and d«valop a 
s i tuat ion / . 

tivaa,aubatan

tïvaajaavarbi

i lae vārdkopas 
val t « a , / i 

TI Ronfit par taau,Iemanto

jot dotas vārdkopas 
/Spaak on..*ualng Ua 
fol lo*ing word oonbinatlana/. 

TII Buaāt par tēmu.iaiaan; 
tojot dotoa Jautaju

aua ki plānu 
/Speak o n . . . 
usiné the f o l i o 

*iiig questions 
as a plan/* 

eiski-eintalctia-

koe modeļus,re-
d«ot "tikai atsa-
viakus olamen» 
t u s . 
IMogiski at
t ī s t ī t . s i tuāc i ju 
U» pabeigtā at 
sevišķi teikuma 
baies, 

lakopt ieinasu ve i 
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Е.Гоыберг 

НЕКОТОРЫЕ Н А Ш В Д Ш НАД СТИДОШ'ИЧЕСКИ 

PEjEBAHTHiM уштазшнта, астшш. 
Проблема роли местоимений в художественной речи прив

левеет большое внимание в нестоящее время. 
Многочисленные примеры экопрессивноо^рвакого употре

бления местоимений приводит 3.В.виноградов в своей работе 
„ "Огилиотика, Теория поэтической речи , Поэтика"» Он отмеча

ет особую выразительность " обравной трансформации вспомо

гательных или укаветельных слов , например, местоимений".^ 
Р.Якобсон в статье "Повеия г р а ш а т и к н и грамматика 

поввии" "замечает , что " . и с к у с н о е чередование граммат.?

чвских лиц становится средством напряженного дрвметивма".^ 
Анализируя стихотворение А»С.Пушкина **H вас любил" и 

п

4то в имени тебе моем", Якобсон Покавыввет важную роль, 
которую играют местоимения э раввитии лирической темы. 

Местоимения* несомненно, представляют большой интерес 
с точки врения их .стилистического использования. Это свя

вано с их природой, в частности , с т а » , как мяогоимения 
определяют действительность , 

" Местоимения * вто грамматический клесо слов , опреде

ляющих действительность в ее отношении к говорящему лицу, 
к данной обстановке р е ч и " . ^ 

Обозначая всегда одно и то же, местоимения обладают 
способностью постоянно менять референта* "В разговорной 
речи обстановка и синтаксикофразеологнческие связи , в 
книжной речи  контекст определяют смысл мосггоименных слов , 
их отношения к конкретным предметам и явлениям 1 1 . ^ 

Семантическая подвижность М Р С Т синения, его способно

сть менять референта объясняет, факт, что местоимения ши

рок г употребляются и часто составляют вначительную ч а с т ь 
т е к с т а , хотя как класс слов они и немногочисленны. 

Роль местоимения в текстовой стилистике весьма много

образна . Одна ив основных проблем стилистики текста  п р о 

блема реализации "авторской 1* функции, проблема " p o i n t of 



view".
6 Здесь специфичасков использование местоимении 

является одним из наиболее очевидных ориентиров* 
Местоимение играет Бажную роль как в обеспечении внут

рифраэових связей, кегда его референт находится внутри 
предложения, тек и в обеспечении связей между двумя отдель

ными предложениями, абзацами и д^же частями текста,когда } 
референтом является часть текста, ь не отдельное слово* 
Обеспечивая внутри4разоЕые связи и свяви между различными 
частями тексте, местоимение выполняет большей частью фун

кцию субститута, то есть оно вямещает какуюлибо группу 
слов или слово, одновременно указывая не т о , ' ч т о оно зам°

щает. Вот как определяет субституцию Т.И.Сильман; "Явлени

ем субституции . . . следует считать замещение одной /полно

звучной/ языковой единицы другой языковой единицей, имею

щей го отношению к первой у казн воющее значение". ' 
. При субституции следует различать два случая! 

а/ субституция грамиатичьски обусловлена, и отсутст

вие ее ведет к нарушению ксмиуникетишой функции предло

жения, например! 
The a t u d e n t wrote hie e x e r c i s e . 
The dtuient wrote the s t u d e n t ' s e x e r c i s e . 

б / субституция гремиатически не обусловлена. В таком 
случае можно гоеорить о стилистической релевантности.® 

В денной статье рассматриваются некоторые случви упот

ребления местоимений, представляющие, с нашей точки з р е 

ния, интерес з плане текстовой, стилист ики, а именно, упо

требление i t в функции субститута. 
Местоимение i t по природе своей весьма многообразно. 

Оно может быть: i . Личюм местоимением 3го лица ед .ч . 
2, Синтаксическим словоммор }емсй, выпол

нявший роль ввод! ого структурного подлежащего или допол

нения,^ 
8. Указательным млстоимением. В последнем 

случае ему присуща дейктическоя функция. Оно может быть 
декксисом близкого предмета / d e i x i a of proximate o b j e c t , 
Cieeer n e i x i e / , т . е . укавывать на предмет, находящийся в 
непосредственней близости от говоряшего, только что упо



мянутый,, определенный.*^ 
Обеспечивая связь между отдаленными друг от друга час 

тями т е к с т а , местоимение выотупает в роли дейнсиоа отдолен 
ного предмета / d e l x i a of distant object, JenerDeixia/ . 
т . е . указывает нв предмет или событие, непосредственно не 
упоминавшееся, сведения о котором будут дены в последуюшзй 
части т е к с т а , 

Бывает, что референт местоимения в т е к с т е не появляется 
Референция в таком случае реализуется я социальнокультур

ном к о н т е к с т е , т . е . автор опирается на жизненный опыт и 
знание ч и т а т е л я . • 

Для анализа нами взяты несколько фрагментов из следую

щих расекввов а ф р и к а н с к и х писателей XX в е к а : 
I . 5h.Anderson "I'm a Fool", "The Lost Novel". 

Б.Hemingway "The Strove of Kilimanjaro", 
3, Th.Dreiser "Typhoon". 
4. Kike Quin "Mugity ffumpue". 

Ноделла Андерсона "I'm a Pool" начинается T B K I 

"It was a hard Jolt for me. one of the moat bi t t eres t 
leaver had to face. And i t a l l came about throu'gh my own 
fooliehnees, too. Even yet sometimes, when I think of i t , 
I want to cry. or swear, or kick myself. Perhaps, even 
now. afier a l l this time, there wi l l be a kind of s a t i s 
faction in making myself look cheap by t e l l i n g of i t . 

It began at three o'clock one October afternoon , . ."« 

Читгггал1с я с н о , что речь идет о чемто чрезвычайно Бан

ном для героя , о событии, сыгравшем большую роль в его 
жнвни, возможно, изменившем е е . Само событие, однако, не 
названо , на него лишь указывает местоимение i t , повторен

ное на протяжении небольшого отрывка т е к с т а пять р а з . 
Субституция в данном случае не является грамматической 

необходимостью. Применение ее повво/иет автору достичь 
нескольких целей: 

I f Не н&зыввя события, автор имеет воеможность привлечь 
вниквние читателя к воздействию, которое оно оквзывает 
на героя  это тяжелый у д а р , он не может успокоиться и 
забыть о нем, хотя прошло уже Нимало."времени \ он оам во 
всем виноват, и даже самый р а с с к а з о нем доставляет г е 
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рою удовольствие лишь потому, ч т о он еще рев накажет себя 
ве кекойто рроступок, выставив себя в невыгодном с в е т е . 

Таким обраеом, внимание читателя концентрируется на 
событии, черев воздействие е г о на г е р о я , что хврэктерно 
дль Андерсона, д /й которого важен именно показ психологии 
героя , иаменение в ней под влиянием какоголибо перелом

ного момента. Рассказчик не н е з в а н , он выступает как лири

ческое " я 1 1 , и з т о лирическое " я " раскрывается через его 
отношение к " i t " , т . е . к какомуто пока не названному про

исшествию или событию. 
2 , Дейктическое i t образует с в о е г о рода ретердвцик, 

которая поддерживает в читателе напряженный интерес и р е 

ализуется лишь к концу р а с с к а з а , где выясняется ,что же 
именно произошло. Именно з д е с ь , е кульминационной точке 
р а с с к а з а , и появляется референт местоимения. 

"I made a fool of myself, that
1 a what I did. I said 

my name was ./alter iVathere from Marietta, Ohio, and then 
I told a l l three cf them the smashingest l i e you ever 
heard. What I sale

1 was that my father owned a horse About 
Een Ahem and that he had l e t him out to that Bob French 
for racing purposes, because our family was proud and had 
never gone into racing that way, in our own heme, I mean. 

1 told about our ?lacedoWii at Marietta, and about the 
big stables and the grand brick house we had o~ the h i l l , 
up above the Ohio ttiver, . t .

1 1

, 

Окавывается, героя заставила страдать ложь, которая 
вырвалась у неге отчасти под влиянием выпитого вина, от

части кок уступка мещанской морали. Встретив и полюбив 
девушку, дочь соСтЬятельних родителей, он не решился с к а 

з а т ь ей правду о себе , отрекаясь от своей профессии ч и с 

тильщике беговых лошадей, которую он любит и которой г о р 

д и т с я . 
На протяжении всего р а с с к а з а , являющегося лирическим 

монологом, герой говорит о своей профессии, о любви к 
спорту, к лошадям, полемизирует с воображаемыми и д е й с т 

вительными противниками е г о профессии, лвдьми, считавшими 
ее « д о с т а т о ч н о "почуеннс^" , и все время старается понять, 
как случилось, что ъ самый важный момент своей п^пнм он 
отрекся от своей профессии, в сущности, от самого с е б я . 

Вот э т о отречение, е т а ложь, которуя сн тек тяжко п е р е 



живает, ж является логическим референтом we с т е ч е н и я 
которое отоль эмфатически пятикратно повторенное , звучит 
в начале рассказа. Тот факт, чяо референт местоимения 
играет столь важную роль в комповиции рассказа, делает, 
на наш! «в г ляд, стилистическую релевантность субституции 
очевидной. Кроме того , первый абзац рассказа, где проис

ходит субституция, является местом аккумуляции, которая , 
по мнению И,В,Арнольд, я в л я е т с я одной ив особенностей 
стилистической функции» "Аккумуляция состоит в том, ^тс 
один и тот же мотив, настроение, чувство и( т . д . передает

оя в художественном проивведении не единым приемом, в сра

зу целой конвергенцией, т , е . пучком приемов 1 ** 1 1 

В данном случае мы можем наблюдать обрамление, образу

емое ыотоименрвм it* с которого начинается к которым кон

чается вбаац. 
Нарастание и полисиндетон  to ory, or swear, or kick 

myself. Креме того , все предложения этого абзаца об рае уют 
тесное смысловое единство f что позволяет рассматривать 
его как сложное синтаксическое цеябе. 

Аналогичную функцию местоимение i t выполняет в другой 
ножелле Ш*Андероона "The Lost Novel", г д е . i t также я в л я 

ется антецедентом, и референт его также чрезвычайное с о 

бытие в жиани героя, Вот начало этого р а с с к а з а : 
"Не aaid i t wee a l l l ike a dream, A man l ike that, a 

writer, Veil, be works for months and, perhaps, years, on 
a book, and there i s not a word put down, What I mean i s 
that his mind i e working, *hat la *o be the book builds 
i t s e l f up and i s destroyed. In hie fane/ , figures are mov
ing back and forth, 

But there i s something I neglected to eay. I em ta lk
ing of a oertain iiinglish novel l iat who has got some fame, 
of a thing that once happened to him. 

Здесь, в конце отрывка, появляетоя олово thing, которое 
является референтом местоимения i t , но референтом чисто 

формальным, поскольку оно ничего не сообщает, 
Оушеотвительное thing в данном случае выступает как 

моотоимежое существительное, являющееся синонимом м е с т о 

имения something. 
Логическим же референт местоимения i t появляется лишь 



е конгзе р а с с к а з а , и ьнсвь ато ого кульминационный момент 
и важнейший момент в жизни герои , в денном случае этоше

д е в р , созданный писателем в воображении  " потерянный 
роман 

С то^ки зрения стилистики т е к с т а представляет интерес 
и другой случай употребления i t . Ci;o мстэт ее метать слово, 

• которое по какимлибо причинам не хотят или боятся про

иь ?осить. сто слове в дальнейшей мы будем н а а ч Е а т ь словом

табу , имея б виду второе е г о значение , п а к ж е с я в слгваре 
лингвистических теры tiv.:s а  м о н с в о й , а именно, "ограничение 
словоупотребления, определяемое различными внелингвисти

ческимк S наших приорах ото будут факторы 
психологические. Пример т а к о г о употребления можно ветре

гтгь 3 рассксее 'чл^мингуэя ЙШ* Snows of Kilimanjaro". 
Зот начало в т е г о раоскева . 

•The m a r v e l l o u s t h i n g i s t h a t i t ' s p a i n l e a a " , he s a i d . 
" T i n t 1 ? how you know when i t e t a r t B , " 

"If i4 res^ly?" 
" A b s o l u t e l y . I 'm a w f u l l y s o r r y about the odour though. 

That must b o t h e r y o u . " 

И д а л е е : " P l e a s e t e l l me what i can d o . There must be 
something I . can d o . " 

"You can t a k e t h e l e r ^ o f f and t h a t might eto:; i t , but 
I d o u b t " . 

С одной стороны, субституция помогает накопить информацию 
о референте и подводит читателя к догадке: 

I t ' s p a i n l e o a . 
I t h a s o d o u r . 
To atop i t the l e g muat be amputated . * 

На основании жизненного опыта читатель приходит к заклю

чению, что это гангрена . Но этим роль субституции не ог 

раничивается. Она является еше и тонким психологическим 

штрихом. С одной стороны, и Г ф о й решена, уфЩрйШщЩ от 
гангрены, и его жена думают об одном и том же, им нет 
надобности невыввть слово гвнгрена , им я с н о , о чем идет 
речь. С другой стороны, они не хотят произносить пто стра

шнее слово, ставшее дли них словомтабу. Впервые упоми

нается оно в речи автора . И сноьо, как и в проан&лиэиро
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Евнном выше реоскаее Андерсона " I ' m a P o o l " , реферзнт м е с 

тоимения появляется в чреввычайно важном отрезке т е к с т а , в 
тот полгай трагивма момент, когда герой о с о э н о е т , что 
жизнь кончена . 

?то чрезвычайно вэждай отрывок, который представляет , 
на наш в з г л я д , большой интерес с точки зрения стилистичес 

кого И С П О Л Ь О О Е Б Н И Я местоимений. 
Он появляется после диалогической речи и передает мысли 

героя и авторскую речь , 
Вот 8 T 0 T 8б88Ц* 

" S o now i t was a l l o v e r , he t h o u g h t . So He would n e v e r 
have a chance t o f i n i s h i t . 3o t h i e was the way i t ended 
in a b i c k e r i n g over a d r i n k , S i n c e the gangrene s t a r t e d / 
i n h i s r i g h t l e g the h o r r o r had к о п е , he had no pain and 
a l l he f e l t now was a ^ r e a t t i r e d n e s s and anger t h a t 

. t h i s waB the end o f i t . 
Рог t h i s t h a t now was coming, he had very l i t t l e c u r i 

o s i t y . For y e a r s i t had o b s e s s e d him, but now i t meant 
n o t h i n g in i t s e l f . I t was strau£Q how easy b e i n g t i r e d 
enough made i t , " 

Появление референта многократно повторенного it  " g a n 

g r e n e "  является в'определенной степени раврецзением р е 

тардации, поскольку оно "ставит точку над и" и подтвержда

ет догадку ч и т а т е л я , i t употреблено здесь семь рео и один 
рав как компонет возвратного мгетоимения i t s e l f , т . е , Еое

го восемь р а з . Лишь в одном случае  i t was s t r a n g e 

появление i t EWSBDHO грамматической необходимостью, в о с 

тальных случаях употребление i t имеет имплицитную пункцию» 
Ре^еронт местоимения i t в атом отрывке кавдый рав иной, 
причал он не появляется Е т е к с т е , а подразумевается и р а с 

шифровывается читателем не основании опятьтаки е г о жиз

н е ж о г о опыта, В расшифровав ом яиде отрывок мог бы выг

.лядеть примерно T S K I 

" S o now l i f e wan o v e r , he t h o u g h t , iio now he would n e 

ver l^ave a chance t o f i n i s h h i s work. So t h i s was the way 
l i f e ended in a b i c k e r i n g o . e r a d r i n k . S i n c e the gangrene 
s t a r t e d in M s r i g h t lug he had nc pain and w i t h the p a i n 
the h o r r o r had g rie and a l l he f e l t now was a g r e a t t i r e d 

n e s s and anger t h a t t h i s wuo the end of ( h i e ) l i x e , ' 
Par t h i n that now was coming he iiafi v e r y l i t t l e c u r i o 



s i t y , / o r y s a r e deeth had obeeseedT him, but now d e a t h 
near.t n o t h i n g i n i t s e l f . I t eras s t r a n g e how e a s y b e i n g 
tired enough made d y i n g * . 

Таким обрааом, i t может подразумевать противоположные 
по значения слова , как " l i f e " к " d e a t h 1 1 . Сравнивая ивашиф

ров£Н!г=#"текст Хемингуэя с его "расши^рэвежым' 1 вариантом, 
щ 2 ид им, насколько первый эмоциональнее! п о э т и ч н а e f б о г а 

ч е коннотациями, чем т о т , где все нвввано своими словами. 
Рассматриваемый отрыв&с является местом конвергенции ц е 

лого ряда стилистических приемов. 
Абзац ритмически оргенивован  он сшстоит ив семи пред

ложений  трех коротких, одного длинного в центре , и вновь 
т р е х коротких предложений, 

Первые три коротких предложения анафоричны и, по сути 
д е л а , синонимичны, так как в них выражено, одна и та же 
мысль о конце. Как и последние три предложения, иа которых 
д в а дврадх также еняфоричны, они передвют мыали героя в 
иэсобст^ежопрямой речи . 

Центром ао'веца является д л и ж о е сложноподчиненное 
предложение, передающее речь автора , а котором он сжвто и 
точно объясняет соатояние героя и вою ситуацию. Такое п о с 

троение абаацв делает его ритмичным. Анафорическое 
Со now 
Зо now 
Зо t h i s 

предает первым трем предложениям трагическое ввучание, к о 

торому соответствует семантика скавуемых, обовначающнх 
конечность , необратимость , и наречие never, поддерживаю

щее это значение* 

I t жав a l l o v e r , 
I t e n d e d , 
fie would never have' a c h a n c e . 

Интересно и три последних предложения абзаца , В первом 
ИЗ НИХ содержится п е р н ф а в t h i s , t h a t now was oominc, 
также построенный на моотоимениях /указательном t h i s и 
относительном t h a t / . На основании контекста мы расшифро

вываем перифрав как аемену слова " d e a t h "  словатабу . 



Собственно, этот перифраз и я в л я е т е я формальным референтом 
местоимения i t последних двух предложений,  th i s , that now 
was coming had obsessed him for years. Однако, логическим 

референтом как местоимения i t последних двух предложений, 
так и перифраза является слово "death"  смерть , Таким о б 

равом, семантическая емкость местоимении позволяет Хемин

гувю,не употребляя Е Ы С О К И Х слов , которых о н , так же, как 
и его герои, не любил, достичь и^сочайшего эмоционального 
некала и выразить трагедию ч е л о в е к а , стоящего лицом к л и 

цу со смертью, 
Слово "death" заменяется мвстоимением i t и в другом 

отрывке из э т о г о же расскава , 

"Christ", he said. "How l i t t l e a woman knows. What i s 
that? Your intuition?" 

Uecause Just then, death had come and rested i t s head 
on the foot of the cot and he could smell i t s breath. 

"Never believe any of that about a scythe and a scul l", 
he told her. "It can be two bicycle policemen as eas i ly , 
or be a bird. Or i t can have a wide snout l ike a hyena." 

I t had moved up on him now, but i t had no shape any
more. It simply occupied place. 

"Tell i t to go away." . * 
I t did not go away but i t moved a l i t t l e c loser . 
"You've got a hell of a breath," he told i t . "You 

stinking bastard." 
I t moved up closer to him s t i l l and now he could not 

speak to i t , and when i t saw he could not speak i t came 
a l i t t l e c loser , and now he tried to send i t away with
out speaking, but i t moved in on him, 'so i t s weight woe 
a l l upon hie chest , and while i t crouched there and he 
could not move, or speak, he heard the woman say, "Bwa
na Is asleep now. Take the oot up very gently and carry 
i t into the tent ." 

lie could not speak to t e l l her to make i t go away 
and It crouched now, heavier, ,во he could not breathe. 
And then, while they l i f t ed the cot, suddenly i t was 
a l l ripht and the weight went from hi s cheat. 

Слово "death" появляется в авторской речи, после чего 
на протяжении в с е г о отрывка, передающего "диалогическую 
р е $ ь , а зет*м бред умирающего, которому чудится смерть , 
надвигающаяся на него , слово "death" ваменяотся местои

мением i t , употреблением пятнадцать рев подряд, 
ГСсли га субституция носила чиото грамматический х а р а 

к т е р , то слово "death", несомненно, употр^бладось бы i fffepe^ 



межку с мгсто*шзнием. Тот г{акт, ^ о суигестБительное ни р е 

ву не в с т р е ч а е т с я на протяжении последующего отрывка, н а в о 

дит на мысль об имплицитном х а р а к т е р е с у б с т и т у ц и и . Конно

тативный э ^ | е к т с у б с т и т у ц и и з а к л ю ч а е т с я в том, что она п о д 

черкивает б е з л и к о с т ь и б е с ф о р м е н н о с т ь о б р а в а с м е р т и , ч у д я 

щейся герою, е г о ужвс п е р е д н^й. 
Кроме т о г о , у п о т р е б л е н и е местоимения i t наряду с г л а г о 

л а л и , выражающими м е д л е н н о е крадущееся движение , у с и л и в а 

ет ассоциацию о б р а з а смерти с диким животным, медленно под

крадывающимся к с в о е й Жертве и, н а к о н е ц , настигающим ее» 
It moved up on him now. 
It moved a l i t t l e c loser . 
It moved up closer to him s t i l l . 
It moved on him so i t s weight wan upon hie breast. 
I t crouched there. 
It came a o l i t t l e c loser . 
It crouched now, heavier. 

' Гте ассоциация смерти с диким животным поддерживается 
и семантикой глагола 11 crouch", который употребдается в 
той смысле, з котором он употреблен в денном тексте имен

но, когда речь вдет о знвотнсм. 
Полшм контрастом с активностью i t является пассивность 

и беспомощность жертвы  he. 
. . . he could not speak 
. . . he could not speak 
. . . he could not move or speak 

he tried to send i t away without speaking 
* . . he oould not speak 
. . . he oould not breathe, 

Таким обравом, наряду с замещением словатабу " d e a t h " , 
субституции способствует появлению новый ассоциаций, о б о 

гащению повествования на коннотативном уровне . 
Стилистическую нагрузку несет субституция и в р а с с к а з е 

Т.Драйвере" " T y p h o o n " . 
Здесь местоимение также употребляется вместо слова , 

г о т о р с е связано с неприятными ассоциациями, которое б о 

я т с я или не хотят употреблять . В атом рвсокаве таким с л о 

вом является "revolver", 
Ида Зобе^ь, героиня р а с с к а з а , прячет на груди ре в о л ь 



в е р . чтобы пригрояить им неверному возлюблешому, Но оно 
очень 14) л од я , неопытна, револьвер, внушает ей ужас, ассоци

ируется со смертью: 

"iihe had веел IT, TOUCHED IT, LIFTED IT ONCE  BUT 
WITH a KIND OF TERROR, REALLY. IT WAA always OO IDENTIFI
ed WITH DEATH  AN^ER  NOT LIFE, 4 

Поэтому в речи героини или в нособственнопрпмий РЕЧИ, ВЫ
ражающей ее смысл, слово "REVOLVER" постоянно зомоняется 
местоимением IT, 

"SHE WAS FUMBLING AT HER BREAST WH;RE JLAY THAT HEAVY 
blue THLN^, NO LONGER ae OHO HND PLACED IT THERE. ГПЕ 
HANDLE WAE UPWARD, '.jhq MUNT DRAW IT NOW ~ SJI"W IT  OR 
^OLD IT UNDER BAR CLOACK NU TRJ.I AT THE RIF;HT" IR.OMEN T "PHE 
COULD NHOW IT AND make HIM"UNDERRTUND THAT UNLESS he OLD 
SOMETHLN/7 , . . Hut HER HAND SHAKING SO THAT RJHE COULD 
SCARCELY HOLD IT. U who SO HEAVY ̂ N O TERRLЪ1E T" 

/подчеркнутые предложиния являются несобственноПРЯМОЙ 
речью, передающей мысли героини / , 

11£дp$iду с другими стилистическими приемами  недоокаьом, 
повторими, пириллельными конструкциями и д р # г субституция 
подчеркивает смятение героини, ее взволнованность . 

. 'десь имеемся гТюрмлльнчй референт месгоимения IT  с л о 

во THING, которое , в с е о г ' о ч е р е д ь , является субститутом 
слова "REVOLVER" | тпким образом, слово "REVOLVER" ЯВЛЯЕТСЯ 
логическим р е ф р е н том субституции. • . 

Совершенно иной смысл икгет употребление местоимения IT 
£ сатирическом рпсскаве Мпйка Квина 'ITFEE MUGITY WUMPUN", 
япесь оно имеет гжепрессивнооценочную функцию* 

Выеме инш деятелей профсоюзного движения, предающих ин

тересы рабочего клпоса и кцущих на поводу.у Капиталистов, 
страдающих млнией антикоммунизма, писатель рисует одного 
иг* тлких доя те л с; й как человека , опустившегося до уровни 
ж^вотиогь, Нпряду с лексическими средствами хсрокториоп

ции т р о я , автор пользуется и грамматическими средствами, 
одним из которых является употребление местоимения IT по 
отношению к чолоюку кок выражение крайнего прозрения. 



" A r r i v i n g back i n America a f t e r an absence of f i f t e e n 
y e a r s or m o r e , Dr t Emory Horanagle was s u r p r i s e d by a e t r a n 

ge c r e a t u r e a p p r o a c h i n g him a l o n g the r o a d . At f i r s t he 
took i t t o be a weird animal or land b i r d of the emu or 
cassowary v a r i e t y . I t waddled c l u m s i l y on f o u r l e g s and 
had a l a r g e p l u m  l i k e t a i l p r o t r u d i n g from the r e a r . 

As i t drew n e a r e r he p e r c e i v e d i t t o be a roan c r a w l i n g 
on h i s hands and k n e e s . " 

В данной отрывка также имеются два рефзрента местоиме

ния i t : формальный " c r e a t u r e " и логический " m a n " . 

ВЫВОДЫ 1 . Употребление местоимения i t в качестве 
субститута является стилистически релеван

тным в следующих случаяхi 
а / когда оно употреблено в с^инщн д е й к с и 

6 са о т д а л е ш о г о предмета ; 
б / вместо с л о в а  т а б у j 
в / в экспрессивнооценочной функции / в м е 

сто he или she / по отношению к ч е л о в е 

к у . 
2* Оубсгитуция может носить ступенчатый х а 

рактер  сначала в к а ш с т в е субститута 
употребляется местоименное существитель

ное! к а к , например, t h i n g , c r e a t u r e 
e t c . , а эвтем уже употребляется местоиме

ние i t в качестве субститута этого сущест

вительного* 
Таким образом, авмешение происходит так: 

суадств. МЕСТ. №C r iC

СУЦЕСТВ. ИГШ1ИЕ. 

к В Q 
/логический /формальный / с у б с т и т у т / , 

ре ферент / , ре$е рент / . 
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Л.оакдевская 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОШНООТИ КОНСТРУКЦИЙ 
БЕHf+ZOfINFINITIV, ПСИ LAßSES+IKFIHITIV, ZU* PARTIZIP l t 

ШИБАЮЩИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИХ ОПОЗНАВАНИИ 
И ПОНИМАНИИ 

В данной статье делается попытка проанализировать 
»ОНС«рунцим кахгъ "* I n f i n i t i v , uich laüüen + I n f i 

n i t i v , au P a r t i z i p I . 

Анализ позволив выяснить, *нкии трудности цредота*

дршг указанные конструкции для оиозыавшшя н иошшания, в 
чей замечаются вти трудности и какие методические вы

воды можно сделать иг. а нал ива. 
Конструкция зе!а * ки + ini io i t iv в предложения 

выполняет Мнению алойного глагольного скевуемого. Она 
служит для выражения « о г о . что носитель действия, явля

ющийся факультативным, может и должен выполнить ато 
действие, т . * . выявит!» оиределенасе состояние субъек

та , состояние необходимости подвергнуться какомуни

будь воздействию, ßoetому ета конструкция носит пассив

ный характер, В ПреджожвНИИ Demnach, flintl bei der iAirch

fiihrung einee Stand schwingungc versuche в in mub tücririiuchur 
Hinsicht drei Hauptaufgaben su erfüllen . 
скаеуемое выражает то состояние, в котором должно оке* 
выватьоя подлежащее, но состояние ато является следст

вием определенного действия (erfül len) » которое дол

жно бать направлено на подлежащее (drei ftauptaufeubwa)« 
Подлежащее обоеначвет предмет, на который направлено 
действие, и вое предложение носит пассивный характер. 
Особенность етой конструкции, отливающая её от других 
сочетаний спрягаемого гйагола о инфинитивоы, состоит в 



резвом семантическом и вменении вначения спрягаемого 
••жагола в данной конструкции. 

Сравним следующие предложения: ! 
1/ LbQ wird d i e Eordiaeßgerate einetellaft. 
2 / Die Богdemplunger und Header ho IM wfn jxul a Hon 

ще Ii anlangen arbeiten» 
3 / Hierauf i s t besonders bei den der Feucht i g k e i t 

ausgesetzten verbi ndungon *wöi v e r s c h i e d e n e 
Lietalle zu achten. 

Во всех приведенных примерах сочетание спрягаемо

го глагола с инфинитивом может выражать самые равличныа 
отношения: временные (1й пример), модальные (2й при* 
мер) , но только глагол sein в сочетании с инфинитивом 
о zu (3Й пример) может выражать ы модальность, пассив 
ность, а иногда и временные отношения, например» в сле

дующем предложении: Damit ergibt sich dann eine s t e t i ge 
Funktion von xpx,d.h.von e, woз au beweisen wnr% 

где скавуемое war. zu beweiawn выражено в прошедшем 
времени* 

Конструкция sein + zu + loiixiiLiv ©квивалентна 
в предложении сочетанию соответствующего модального 
глагола о инфинитивом в пассивной форме, но в структур

ном отношении проще и компактней сочетания In f in i t i v 
Massiv о модельным глаголом, поатому ей и отдается 
предпочтение в научнотехнической литературе. Так, а 
предложении Der Grund jjjt in aar oben diskutierten 
starken Abhängigkeit der A£ t At v von den Winkeln 
2Ц suchen конструкция i e t zu Buchen 
употреблена вместо конструкции muß gesucht werden, 
благодаря чему достигнута определенная економия явыко

вых средств, а выскавыванне в целом приобретает более 
легйоничюйй характер, свойственный научнотехнической 
речи* 

В приведенном примере сочетание ß
e i l 1 + zu + In

f i n i t i v выражает необходимость, но ичень часто в науч

нотехнической прове данная конструкция выражает и вое* 



можяость, например! Entsprechend der Anordnung des Erre

gers und des ßcb^ingungsgebers sind die symmetrisehen und 
die antisyuJLe t r i sehen Schwingungen am Vorzeichen der Real

t e i l e l e i ch t gu unterscheiden» 

Анадие научнотехнической литературы покавал, что 
для выражения вовможноотй конструкция s e i

n
 + z u * I n f i 

n i t iv употребляется,, почт и не реже, чем в вначении дол

женствования ( в исследованной материале соотношение их 
составляет примерно 1 : 1 , 1 ) . 

Поскольку конструкция sein + zu + I n f i n i t i v 
многовначна, то иногда бывает трудно объяснить, что она 
выражает! возможность или необходимость, В етом случае 
конструкции ьЫп t зи + Inf in i t iv со еначеннем воеиож

нЬотк еаменявтоя конструкцией sich lassen о инфинити

вом ОСНОВНОГО глагола, Напримерt Durch Regler in den Ano

den«üfubj4mge0 l a a a e e eich die Schwinguxigaumplituden al ler . 
Generatoren unaphängijj voneinander e i n s t e l l e n . 

КОНСТРУКЦИЯ,, . s i e b lassen . . . e ins te l l en 
в данном предловении синонимична конструкции s ind . .* 
e i n z u t e i l e n 00 значением возможности, Данное предло

жение могло бн выглядеть следуодим обравом! 
Durch Hegler i n den Anedenzufuhrungen sind die Schwin

gung eamplituden al ler Generatoren unabhängig vonein

ander einzuste l len! 
Следовательно, глагол

 e i c h laaeen 0 инфинити

вом основного Глагола обладает примерно такими же выра

витеньными вовмохноотямн, дан и конотрукция
 B e i n + z x x + 

Inf in i t iv . Лругвиж оковами, она та*же обладает вна

ченккык пассивно от • и вовможноотй. 
В конструкции eich lassen с инфинитивом основного 

глагола глагол eich lassen является спрягаемой частью 
к несет наряду о инфинитивом частично семантическую на

грузку. 



«Гльгол sich lassen не оовсвм утрачивает в данной 
конструкции свяаь со своим основным лексическим вначе

нием. Так, В Предложении Ше Helli^keitsregelung laJBt 

хотя значение глагола laeeen воспринимается не отдель

но от всей конструкции в своём прежнем вночении "равре

шения" или "допущения", а а целом, в сочетании с инфи

НИТИЙОМ основного глагола, некоторый оттенок допущения 
сохраняется* Однако, говоря о аначении конструкции s i e b 
lassen о инфинитивом основного глагоЬа, следует 
говорить о аначении всей конструкций, а не отдельно гйа

ГОЛа sich lassen« 
В большинстве своем предложения, включающие конст

рукцию sich lassen о инфинитивом ооновного глагола, 
оееличну. 

В современном немецком яаыке, в частности, в науч

нотехнической речи, конструкция sielt lassen е инфинити

вом основного глагола находит широкое применение (в * а 
техническом тексте и 1,8  в художественном). 

Распространенность етой конструкции можно, очевидно, 
объяснить оольшей семантической определенностью 
в сравнении о конструкциями sein* zu + I i iu + Р I . 
котя они имеют • общем то же значение. 

Действительно, и предложении Der 7 ,6 и spannend* 
Rechtecktragflügel laut aloh ai tsaat den beiden 
Luftschrauben bis n^heau 90 Grad schwenken 
конструкция läßt sich schwenken может быть еаменена 
конструкцией I s t zu schweren или Ъ&пп geschwenkt 
werden* Но ж данном предложений нужно аырлаить *о»~ 

можность, а конструкция aeln + zu + I n f i n i t i v 
может, как иввестно, &ыра«а?ь и Необходимость. Поетому 
в семантическом отношений Конструкция 1Ш* aich 
schwenken , безусловно, имеет преимучелво а о р е т е 

нни с сочетанием i s t au achwenian » *еи как 
отличается от последнего одновначность». Конструкция же 
kann geschwenkt wendeil, ЖОМ И обладает 



такой же определенной семантикой, что а конструкция 
lebt s i c h schwenken , однако первая более 

громоздка, чей вторая. Поэтому там, где необходимо о с о 

бо четко выделить вначение возможности более економными 
яеыковшк средствами, л употребляется конструкция s ich 
lassen о инфинитивом основного глагола. 

Конструкции sind, e inzuste l len lassen 
sich e ins te l l en можно ваменить конструкцией au + 
Partizip I i Die Schwin^ungsaiupli luden, . . s i n d . . .e inzu

s t e l l e n . 
Die SchvünguntfScUßplituden 1авзеп sich e i n s t e l l e n . 
Die einzustellenden Schwingua^SüflipÜtuden. 

Как видно на примеров, конструкции, вваиыоеаыеня

ясь, сохраняют те же еначвния, потому что конструкция 
zu * Partizip I служит также для выражения необходи

мости (долженствования) или возможности. Она всегда 
имеет пассивное вначение я соответствует, как видно не 
валены, конструкции sein + zu + Inf in i t iv , или к о н 

струкции соответствующего модального глагола и инфини

тива в пассивной форие. Замена етвх глагольных конст

рукций определительной первопричастной конструкцией с 
ги делает нелишним употребление придаточного опреде

лительного предложения, например: Die Dioden tuid 
sind Zweige der abzugleichenden Gleichxichtexbrücke* 
Die Dioden Щ. und Щ sind Zweige der Gleichrichter

brücke.die abgeglichen werden
 m u ü £ e n



Ив примеров видно, что в первом случае конотрук

ция zu + Partizip I является определением в олову 
Gleicheiciiterbrucke и в то ва время выражает необ

ходимость выполнения действии, выраженного Partizip 1 
Во втором сиучае вта необходимость выражена придаточ

ным предложением с соответствующим глагольным скавуе

н ш i s t abzugleichen • И в первом и во втором слу

чаях № определяем существительное, и в том и другом 
случаях выражается необходимость какогото д е й с т в и я , 



однако одно и то же значение в первом случае выражает

ся простым предложением, ро втором же  сложноподчи

ненным» В первом предложении благодаря конструкций 
z u + P a r t i z i p I д о с т и г а е т с я не только экономия языко

вых средств , цо и более тесное смысловое единство 
Между определяемым ОЛОВОМ a i e Gl ei ehr ic;vu er brücke 
и определением ubzugleici ier .de , что и соответствует 
требованиям Научнотехнической речи, в то время как 
во втором предложении определение, выраженное прида

точным предложением, б о л е е пространно и нэ так теоно 
связана о определяемым словом* Таким образом, укаван

ным конструкциям свойственна взаимозаменяемость• Бо

лее наглядно эту особенность раосматриваемых конструк

ций можно представить в виде следующей схемы! 

sich l a s s e n + I n f i n i t i v ; zu + Partizip I 

КОНСТРУКЦИЯ zu 4 Partizip I , KSK ужв бЫЛО 
сказано , имеет значения долженствования и возможно

сти в зависимости от дистрибуции, вначение страда

тельного валога и будущего времени, иными словами, 
она характеризует предмет, который должен быть под

вергнут действию, например: 
Die zu i г,1'е |;г1егелае Meii^rclie wird durch 
entsprechenden Impulsgeber q u a n t i s i e r t , где 

d i e ги integrierende Meßgröße  о е н а ч а е т : 

sein + au + Inf in i t iv 

http://ubzugleiciier.de


в е л и ч и н а . к о т о р а я д о л ж н а б и т ь 
п р о и н т е г р и р о в а н а , т*е» предложение име

ет значения пассивности, будущего времени и необходимооти. 
В овяаи о пассивном значением конструкции обрааова

ние данной формы возможно лишь от переходных глаголов* 
Синтаксическая функция конструкции zu + Partizip I 

 согласуемое определение» Особенность семантики атой 
жонотруиции * способность выражать модальность, аалого

вые и временные отношения, является характерной чертой 
атой конструкции* делающей её особым выраантельным сред

ством и способствующая её укреплению и распространению 
ч современное нэыеиком языке» 

Конструкции sein * zu I n f i n i t i v , s i c h lassen + 
Inf in i t iv И au * Partizip I В русском 
йаыке структурной' аналогии не имеют* Иааа отсутствия 
структурной аналогии основные трудности, о которыми при

ходятся сталкиваться студентам при научении рассматри

ваемых конструкций, заключаются в неанании формальных 
признаков, по которым можно опоенать ту или иную конст

рукция, неумении воспринимать структурные компоненты 
жак единое целое, не расчленяя конструкцию, а также не

анание соответствий в русском явыке, что не менее важно 
ори отсутствии структурной аналогии в русском яаыве* 

Рассмотрим с точки врения структурных трудностей 
каждую конструкцию в отдельности* 

sein + zu+ I •se in • 

Nach der Lags der Rotationsachse v S l n f l Kreisel *dt 
vertikaler und Kreisel p i t horizontaler Rotations

achse zu unterscheinen, 

В даншй конструкции глагол aein потерял свое 
лексическое аначение, инфинитив глагола также не пере

дает еначения всей конструкции, повтоиу невовможно по



лучить истинное представление о её еначении ив отдельных 
частей. Студенты * е , часто не внаи её формальной струк

туры, ввеа интерферирующего влияния немецкого яеыка, 
понимают конструкцию как инфинитивную групцу {отдельно 
глагол sein и яатам инфинитив основного глагола) или 
просто переводят один инфинитив основного глагола. 

Чтобы набежать такого неправильного подхода к кон

струкции sein + zu + in f in i t i v t нужно с самого на .ала 
обратить внимание на её структурные особенности, харак

терные лишь Для немецкого яеыка. Такими особенностями 
являются компоненты конструкции  глагол sein , инфи

нитив основного глагола и частица zu перед ним. Уна

ванные три компонента являются формальными прививками 
данной конструкции и в то же время основными её пока

зателями, по которым данная конструкция опознается. 
Рассмотрим формальные прививки на примере) 
Die Integration ist_,uber das Volumen des Plug

zeuges gu erstrecken,wobei d*dx*dz das voluffitmeleaient 
bcdeutet. 

КОНСТРУКЦИЙ i s t . . , t ; u erstrecken бУДВ* ОПОВНаНВ 
и понята лишь в том случае, если студенты сумеют выде

лить её ив предложения. Необходимо укавать студентам, 
что наиболее яркими привнаками наряду о глаголом

 s e i n 

являются инфинитив и частица ги . Компоненты конст

рукции не следуют непосредственно лруг ва другом, а 
образуют рамку. В простои повествовательном предложе

нии она расположена следующим образом: глагол sein 
на втором месте, инфинитив о ей в конце предложения. 

Дистантное расположение компонентов затрудняет 
их опознавание, особенно в том случае, если рамка р а с 

ширена за счет включения большого количества дополняю

щие слов. Компоненты конструкции теряются а дополняю

щих словах. Трудность рта уоугубяяется еще я тем, что 
данная конструкция, как известно, не обоообляетоя,на

пример, как инфинитивные обороты, а<как бы сливается о 
членами того предложения, функцию окавуемого в котором 
она выполняет. Повтощу при неучений конструкции e e i n + 



«u + In f in i t i v студента* оиедовало бы дать схему конст

рукции: 

Члены 
se in 

Но втой схеме студенты уовеивают.структурные ком

поненты конструкции, её внешние привнаии, по которым 
они ЗУДУ* о по внавать*3 конструкцию и место компонентов 
конструкции в предложении| так как внанне их располо

жения ускоряет и облегчает опоенавание и понимание 
асей конструкции. 

Структурные трудности усугубляются и тем, что 
компоненты конструкции не имею! постоянной формы, а 
аидонаменяютон* 

Типичной формой мм считаем такую, где глагол 
sein Употреблен щ индикативе настоящего времени, на

пример а 
Auf die Statoretirnetreung Ае^ sind zwei wesent

l i che Einflüsse zu erkennen * 
Цодедц . . . s e i n *"Vo m 1 1 ( )

1 / 

Еоли в инфинитиве употреблен глагол о отдевяе

мой приставкой, то частица а и находится между при

ставкой и первичной основой инфинитива и, таким о б 

разом, атот важный структурный признак конструкции 
выступает не так отчетливо, что затрудняет оповнвва

вне ж понимание конструкции Например: 
Mit R2^ sind die Anodenruheströme der beiden 

ED'trÖhren auf gleichen Wert, einzuregeln* 

ИйДвРН — e e i n + . . .^K+zu+|^
2

^ С на ) 
1/ 1  инфинитив основного глагола» 

нв  главное предложение. 
2/ К  отделяемая приставка глагола, употребленного 

в жнфиыитиве. 



Но глагол s e i n можот быть употреблен и в прошед

шей времени ( I m p e r f e k t ) , , например: 
Die aurch d i e K e g e l s p i t z e a u s g e l e g t e K e ^ e l s u r ö 

mung war ' exakt zu berechnen . 
Иодельг . . . w a r * . . . zu I 1 ' ( IIS ) 

Глагол s e i n может быть употреблен в будущем в р е 

мени: ;Ц 
vor der e r s t e n I n b e t r i e b s e t z u n g w i r d d i e S c h a l 

tung ffiit einem D r e h f e l d z e i g e r z u prüfen s e i n « • 

MMäSLi . . . werden • . . . zu t 1 4 s e i n 2 / ( HS ) 
Может меняться и наклоненио, т . о . глагол B e i n 

может выступать в форме коныоннтива, причем употребле 

ние времен также может быть рааличным  как настоящее 
( Г т а о е п е ) так и прошедшее ( I m p e r f e k t ) . 

Besonders bemerkenswert war vom Standpunkt der 
S y s t e m p h i l о s o p h i e , w a s i n e i n i g e n G r u n d l a g e n v e r t r ä g e n 
d e u t l i c h wurde,daß man i n G r o l i b r i t a n n i e n wohl e i c h e i l i g 
der tteinunff, i s t , a l l e Probleme der F S  K o n c r o l l e s e i e n 
durch das I n f o r m a t i o n s t n i t t e l Radar zu l ö s e n , 

Die Klappen wären an der Düse anLubrinnren und 
müßten so e i n g e r i c h t e t s e i n » d a ß i h r e B e t ä t i g u n g s e l b s t 

t ä t i g e n t s p r e c h e n d dem j e w e i l i g e n ßtrömungszustand e r 

f o l g e n müßte* 

warKonä * — Ä U + 1 \ й 8 5 

1 / Ценная модель может иметь вариант; 
«••war + ••• K+zu+1 ( НЗ ) 

2 / Вариант м о д е л и ; . . . w e r d e n + . . • t K * z u + l л 4 s e i n ( HS ) 

3/ Варианты моделей: . . . s e n K o n j 4 " . К » ш 1 ^ ( HS ) 

. , . * ' a x K o n j ^ . , t I U  z u 4  I i ( НБ j 



Поскольку в научнотехнической литературе а большей 
степени употребительны сложноподчиненные предложения! то 
конструкция s e i n + eu • I n f i n i t i v может окааатьоя в 
придаточном предложении, Тогда расположение компонентов 
конструкции реъяр меняете*. Например; D±e Videoendstu fe w e i s t 
noch eine besondere S c h a l t u u g s v a r i a n t e a u f , mit d e r ев 
mögl i ch i s t , e i n e K o n t r a s t r e g e l u n g vorzunehmen, ohne d a s s 

die H e l l i g k e i t nachgure t e i l e n i s t . 

Иа примера жидко, что а придаточном предложении 
компоненты конструкции s e i n к инфинитив о zu меняются 
местами! глагол s e i n еанниает конечное место в предло

жении, а инфинитив о частицей ей находится обяаательно 
непосредственно перед ним. 

Если нвобрааить расположение компонентов конструк

ции СУ&МЖТИЧНО! то ММ П0ЛУЧИМ1 

члены ггоидатачного 
предложении 

Такую алиментарную схему, на наш ваг л яд, также 
следовало бы дать студентам, потоку что она поможет 
быстрее ориентироватьоя при оповнаванин данной конст

рукции в придаточной предложении» 
zu + X + s e i n ( KS ) 

1/ NB  Придаточное предложение. Модель имеет следую
щие варианты! 

su + I 4 war 
au + I + s e i n + werden 
zu + I + 6 e i n ¿ o n . 

E U • I + war K Q n i 

, t i t m l , + eein + werden 
3E£H±L + eeinjc<m3 



Как изложено выше. 
I n f i n i t i v может выт 

во выше. конструкция se in + zu + 
может выражать жак долженствование, Т А 

а вовможность» иоа значения надо рассматривать иаж рав

ноценные» 

пенные члены с определенным лексическим аначением вы* 
еывают вначенне воаможнооти» ибо правильное понимание 
втих значений играет боаь»ую роиь в правильности пони

мания читаемого текста. Например, сочетаемость cKJwyj 

ЖОГО 0 нареЧИЯММ l e i c h t , kaum, schwach,, schwer,schwierig, 
а такжэ отрицание nicht в сочетании о наречкеы ж 
сравнительной степени mehr ( . i e i ; влияет м появле

ние акачення воаможности Например. 
Diese Wicklung ist schwierig herzustel len und 

kann nicht maschinell gefer t ig t werden.Hieraus i s t er

s i c h t l i c h , daß X Antennen bei langen und längsten Wellen 
technisch überhaupt fticht mehr au verwirklichen s ind. 

Nichtsdestotrotz bietet der Oel Treibat?off fo lgen

de Vorteileier 16t wesentlich l e ichter eu fabrizieren 
und zu transportieren, denn er kann in einem gewöhnlichen 
Treibstoffmiechgerät zuBammengestellt und in den 
üblichen Tankwagen transportiert werden. 

Следует также укапать и на тот факт, ч*о если 
предложение начинается о бевличного местоимении е е , 
а ва ник сдед>ет придаточное предложение о ооюеамн 
daß или ob» то в атом случае конструкция seih + »u + 
I n f i n i t i v всегда выражает долженствование* 

Например; Sa i s t zu beachten 1daJ а(хй') im Bereich 
des Flügels g le i ch Null zu aetgen iat^eo daj nur 
der Einfluß der tiaetrörung von Rumpfbug und Rumpfheck 
übrig ble ibt . 

Ори атом следует укааать, что отдельные второсте

на некоторые ив данных оочетани! 

.Андриевская в "Вопросах снн 
« a V J H ß , /чпедгжв/1980, с* 

росах синтаксиса немецкого 
1990, oft«180, укаеыеает 

; сочетаний. 



Учитывав вдоеивложвнные трудности, необходимо обра

тить внимание студентов на следующие специфические о с о 

бенности конструкции. 
 основными компонентами, а такие и оповноввталыш

ми прививками являются глагол » e i n и инфинитив с части

цей
 i u

i 
 обязательное наличие &ц перед инфинитивом; 
 основные компоненты в простом повествовательно))! 

предложении расположены дистантно, причем глагол sein 
ьанимазт второе место, в инфинитив о частицей «и на

ходятся а конце предложения, В придаточном предложении 
глагол sein занимает последнее место, а инфинитив с 
su находится непосредственно перед H K U J 

 если инфинитив  глагол о отделяемой приставкой, 
то частица e u находите* между отделяемой приставкой и 
первичной основой инфинитива! 

ш компоненты конструкции представляют собой нераз 

рывное единство; 
 глагол Bei* в данной конструкции не имеет своего 

с основного лексического значения. 
Далее остановимся на конструкции sich lassen f 

Inf in i t iv • 
Diese Fehler lassen eich durch Absahelten der 

Querstüteung während des Kurvenflugea verkle inern 

lassen eich Inf in i t iv , . «l+8ioht., .1 

Данная конструкция не насыщена большим количест

вом структурных компонентов, а состоит лишь ив глагола 
sich l a s s e n в инфинитива основного глагола. Однако 
для опознавания и понимания она, как показывает практика, 
представляет большие затруднения, овяванные, с одной сто 

роны, о отсутотвкеы аналогичной структуры в русском язы

ке , а с другой еторолы  с возникновением интерференции 
уже ассимилированных явлений немецкого языка. 

Студенты имеют тенденцию расчленять ату конструкцию 
и переводить её по частям, свявыьая с изученными ранее 



аначени*ыи глагола l a s s e n к воспринимая, таким обраеом, 
конструкцию на паи единой целое, а как не вваимосвяванные 
отдельные части. 

Рассмотрим следующий пример! 
Flüssigkeiten lassen sieh bei b'ewineen Temperaturen 

i a f e s t e Korper verwanqejru 
Структурные компоненты конструкции  глагол sieh 

l a s s e n И ИНфиниТЯВ ОСНОВНОГО ГЛвГОЛа verwunueln 
валяются её формальными прививками» Следует обратить 
оообое внимение на воввратное местоимение s i c h . Оно в 
Данной конструкции является, если не решающим, то, во 
ИСАКОМ случав! очень важным её формальным признаком. 
Именно компонент s i e n отличает конструкцию s i c h l a e a e n 
+ I n f i n i t e от сочетания l a s s e n • I n f i n i t i v . 

ПоеТацу И ЙОНОТРУЖЦИИ s i c h l a s s e n • I n f i n i t i v 
воввратное местоимение s i C h можно считать опорным при* 
енайом, способствующим отличию первой конструкции от 
агорой* 

Йа примера видно, что компоненты конструкции eich 
Й l a s s e n ИахоДЯТСЯ В ИОНТИКТНОМ положении! а s i c h l a s 

sen verwandele! рЙОПОЙОЖИНМ ДИетаЙТЙО. ДиСТаНТНОв 
расположение структурных компонентов аатрудняе* их опоз

навание, потому что они теряются а лексике предложения. 
Выделим конструкцию ив предложения! 

Члены ! lassen sich verwandeln 

Мм вйДИМ} Что глагои sich lassen аанимает а 
простой повествовательном предложении второе место,а 
verwandeln Щ Последнее Место И предложении. > 

Иеоправям расположение компонентов И виде схемы; 
члены lausen s i c h предложения + In f in i t i v 

ОповнаванМе й Понимание конструкции e i c h lassen 
с инфинитивом основного Глагола аатрудняетси нестабиль

ностью 



одного ив компонентов конструкции, а именно, глагола 
l a s s e n , который может видоивменятьоя. 

Глагол d e n l a p ^ j n может быть употреблен:  в 
единственном числе, например: Der A r b e i t s p u n k t l a ß t 

e i c h i n w e i t e n Grenzen b e l i e b i g e i n s t e l l e n ; 

 во множественном числе, например: M i t H i l f e von 

b p e z i a l w i c k e l m o e c h i n e n l a s s e n e i c h f r e i t r a g e n d e schma

l e s p u l e n h e r s t e l l e n . 

Могут меняться и временные отношения: 
1 ) E i n d r u c k в я o l l l ä ß t qlda d i ^ S p a n n u n g s v e r t e i l u n g 

l ä n g e der S t r a h s p u l e mit k l o i n e n Glimmlampen n a c h 

weisen , 

МРЛ6РЬ ? . . . 1 4 e ich * . . . I 1 / ( HB ) 

2)Das dynamische V e r h a l l e n e i n e s R e g e l k r e i  s g l i e 

d^s l i e ß s i c h i n v e r s c h i e d e n e r Weise c h a r a K t e r l s i e r e n . 

ЦоДЗДЬ: * s i c h + . . . 1 г / ( HB ) 

3 ) N a t ü r l i c h wird s i c h nur e i n e s c h e i n b u r e h i i d 

s c h a r f e e i n s t e l l e n l a s s e n , 
М

° Д
е л

^
: . . . w e r d e n + s i c h Ы ( Hb* ) 

В первом примере глагол r i e h l a s s e n употреблен 
в настоящем времени, во втором  в прошедшем ( l m p e r 

l e k t 3 у я в третьем  в будущем ( Puturua ) . 
Может меняться и наклонение глагола s i c h l a s s e n . 

Так, в нижеприведенном примере он употреблен в сосла

гательном наклонении: 
Durch Kombination dee ßtrahluin lenkf l ü g e l  u n d des 

S c h w e n k f l ü ^ e l p r i n z i p o l i e L e s i c h e i n e w e i t e r e s e n k 

r e c h t e c a r t f ä h i g o F l u g z e u g b a u a r t v e r w i r k l i c h e n . 
Модель: . . . A f ß i c h + . . . i 3/ ( H ß ) 

1/ 1  l a s s e n 1 » №|инитив основного глагола. 
2 / l l m p  глагол l a s s e n в I m p e r f e k t 
3 / i K o n j  глагол Imbsen в K o n j u n k t i v . 



Совершенно очевидно, что как ивменение в числе,во 
времени, таи и иеменение наклонения ватрудняет опоена

ванне и понимание данной конструкции. 
Укааанная конструкция может встретиться в прида

точном предложении, например: 
Hauptgrund s i n d auch h i e r wieder e r z e r r u n g e n , d i e 

s i c h t r o t z n e g a t i v e r GittervorSpannung n i c h t v e r 

meiden l a s s e n » 
причем расположение её компонентов коренным обравом 
меняется. Нарушается контактное положение' s i c h и 

l a s s e n и вамыкает предложение не инфинитив основного 
глагола, а глагол l a s s e n . Последние теперь находятся 
в контактном положении. Выделим для большей наглядности 
на придаточного предложения раооматриваецую конструкцию 
и ивобравим её схематично: 

члены 

члени 

eich I Предложения 1 vermeiden ..1 lassen 

s i c h предложения 
и 

L a s s e n 

Такого рода схемы способствуют, на наш ввглкд, 
оповнаванию компонентов конструкции, а тем оамым и оа

мой конструкции больше, чем простое внание её основньос 
привнаков/ потому что в схемах компоненты конструкции 
представлены в таком расположении, как они встречаются 
в текстах. 

Приведем модель, отражающую порядок следования 
компонентов конструкции в придаточном предложении! 

sich + . . . 1 + 1 ( MS ) 1 ' 

1/ Hl придаточное предложение 
Модель имеет варианты: 
„ , а 1 с д + « . Л + Ц ш р ^ I8" ? 
. . . s i c h * . « . I + l 4 w e r d e n ( NU } 
• . . s i c h + . . . 1 + 1 Konj \ Щ У У 



Другая трудность ооотомт в рваном ивменении з н а ч е 

ния глагола sieb lassen в данной конструкции в срав

нении с его прежними вначениями I велеть , д о ж е в а т ь ,рав

решать, оставлять) . Рассмотрим в иачестве иллюстрации 
ж сказанному следующие примеры! 

"ODer tferglaich £it der Bewegung auf einer Kreit

bahr laLEt keinen eindeutigen Lusajunenhoug mit dem 
Verhalten des fcotors erkennen * 

С р а в н е н и е с в р а щ а т е л ь н ы м 
д в и ж е н и е м по к р у г у н е ы о ж в у 
б ы т ь и с п о д ь 8 о е а н о д л я п о л у ч е 

н и л х а р а к т е р и с т и к и м о т о р а . 
£)Auf Grund dessen sollte, man den Schwenkflüg

ler,wenn es irgend angängig i s t , n i c h t senkrecht»son

dern tangential starten und landen lassen . 
Q o а т о й п р и ч и н е с л е д у е т 

е а с т а в и т ь с а м о л е т с м а ш у щ и м и 
к р ы л ь я м и , е с л и е т о в к а к о й 

т о с т е п е н и д о п у с т и м о , с т е р т о 

и а р и в е м ц я т ь с в н е в a р т и~

~1Га~лПь н о , а п о ж а о а т е~л ь н о fl . 
})1ю ersten 'Aeltkrie^ il.fifi.ejL 191Ь in Österreich bei 

Versuchen Petroczy und Kar man einen Hubschrauber auf

steigen «der an Beilen ge fe s se l t war. 

В п е р в у ш м и р о в у ю в о й н у 
и р п ц ii и К а р м а . / в о в р е м я и с 

п ы т а н и й о с | I е р т в | л и п о л е т 
а е р т о л е т в , а а к р * п л е н н г о К а 

н а т а м и . 
4)Wenn man die beiden Enden der 

ßpule f r e i enden liifct und die Spule i n der tUtte mit 
einer Frequenz errege .die zwischen den beiden bei den 
vorigen Versuchen gefundenen Frequenzen l i e ß t , l e u c h 

ten die Glimmlampen an den beiden Unden hei l auf,die 
mittlere Glimmlampen bleiben dunkel« 

http://il.fifi.ejL


В о л н , о о & к и а ц а к а т у ш к а 
о с т а в и т ь Д Щ Н Н У Т Н М . 
в о з б у д и в е е о т н о с и т е л ь н о 
с р е д н е й Y о 4 к и ч а о т о т о й ^ н а х о 

д я щ е й о я м е ж д у ч а с т о т а м и , н а й 

д е н н ы м и а п р е д ы д у щ и х о п ы т а х , 
т о д а м п ы н а о б о и х к о н ц а х я р к о 
в а г о р а ю т с я , а И с е р е д и н е 0 с т а 

н у т с ч ' т е м н ы м и » 
5) büß uns dir halfen! 

Р о в р е ш и П о м о ч ь т е б е ! 
6) ùev Ctrahlun^bwiaernüand XaJ'% sich ffiit? Hilfe 

der höheren ttutnemacik errechnen, 
С с п р о т и а я е н и е п р и и а д у ч е * 

н и » * 5 > ж е у б ы т ь в ы ч л _с_ л_а_н_р о 
п о м о щ ь ю в ы с ш е й м а т е м а т и к и * 

Как видно ив примеров, значение глагола lassen 
во всэх случаях раалично* В первом примере lassen 
навет аначение "поаволять

11

, во втором  ьаачение "аао

тавить", в третьей  "заставить*
1

, (хотя глагол 
не переводится), в четвертом  "оставлять"* в пятом 

"разрешить". В последнем же, шестом примере, значение 
sich lassen совершенно отлично от всех предыдущих. 

Иными словами, гжагоя sich ь воевратном еначе

нии в сочетании с инфинитивом основного гаагоаа обла

дает иной семантикой, чем гяагож i
a s s e n , а именно, 

в таком сочетании он имеет аначение пассивности и нов

можности* 
Этот^ывод имеет не только лингвистическое аначе

ние, но и большое методическое, так как пг него вытека

ет "требование рассматривав конструкцию как единое целое. 
Исходя ив аналиьа, основными структурными особен

ностями конструкции можно считать оледупцие: 
 компонентами конструкции являйся: глагол lassen, 

аоевратное местоимение aich и инфинитив основного гча~ 



гола; 
« ООЙваТвЛЬ КОСТЬ BüiBpSTHJrO местоимения Ei ob npg 

ГЛагОЛв lassen; 
• контактное положение sich ц lassen и дистант

ное положение e i c h l a s s e n и инфинитива основного 
глегола о поотаноажоЯ его на пооладнев место в простом 
повествовательном предложении | 

 контактное положение инфинитиве основного глаголе 
и глаголе lassen с постановкой последнего в конце 
Предложения и дистантное расположение двух укаванных 
глагогов и аоевратного местоимения B tch в придаточном 
предложения j 

 компоненты конструкции являются единим целым. 
Лаяее перейдем К анаямеу структурных особенностей 

третьей КОНСТРУКЦИИ» zu • Partizip I . 
Der tu ü b e r t i c h e a d e Gegetigtand w i r d a l s Kathode 

I n e i n Rad e i n g e h ä n g t « 

i u •» Partizip X . i . A r t + eu • f a r t I + 8 u b s t . . y 

изображаем конструкции» скемвтично: 

j Derj—j«üjJ4jb»rtieh»nde— Gegenstand 

И Л И ! 

члены 
Пред
ложч
ияа 

Art j[7ü}|Part [ Subat". 
(лени 
пред

НИЯ 

Конструкция cu + Partisip I , как и д о » 
ду^ив, не имеет структурной аналогии в русском 

1/ A r t  Артикль, Pj  причастие первое, 
U i b s t  определяемое существительное. 

преды

явнке. 



Она на включает в себя большое количество компонентов, 
но о трудом опоенается студентами в предложениях* В 
свяаи с этим енание компонентов конструкции имеет решаю

щее еначение для е'з оповнавания и понимания. 
Рассмотрим данную конструкцию в следующем предложе

нии х Der B t e u e r g e n e r a t o r l i e ' f e r t den L&'iferstrom f ü r 
4en zu r e g e l n d e n M o t o r . 

Компоненты конотрукции  частица zu й p a r . i z i » i 

r e g e l n d e n  Они же являются и опоенавательными её приз 

наками. Основной структурный компонент  P a r t i 2 i p I ' 

r e g e l n d e n • Но и частица z u представляет собой не ме

нее важный формальный покаеатель, по которому можно 
опоенать данную конструкцию. Еоли частица 2 U о с т а е т с я 
вне поля врения, то конструкция неопознается; студенты 
обращают внимание лишь на p ^ t i a i p I и ассоциируют его 
с обычным определением. Поетому надо покавать студентам, 
что ни частица zu в вообще десемантиаированная, ни 
i ^ a r t i z i p I в отдельности не могут выражать тек а н а ч е 

ний, которые выражают оба компонента в сочетании друг 
с другом. 

Как видно на предложения, частица zu и P a r t i z i p I 

regeinuen не раеделяются дополняющими словами, а н а 

ходятся в контактном положении. Зтот факт Таю.^ необхо

димо подчеркнуть, потому что он способствует скорейшему 
опоанаванкю компонентов в тексте . 

Сраву же ва r u r t i z i p I следует определяемое оло

во, причем первое и второе, также какай и P a r t i z i p I 
расположены контактно* 

Выделяя компоненты конструкции с целью их запомина

нии , можно было бы дать их сокращенно в виде следующей 
формулы: 

Но для о т внавания конструкции в предложении следу

ет дать более раввернутую схему, ин^ми словами, компо

ненты конструкции в соответствующей дистрибуции, а имен 

но: 



Чле Ар zu 
ны тикль 

И Л И ! 

Члены [ A r t j  1U 

regelnden 

P I Subat 

опреде
ляемое 
ОДРВО 

пред
ложе
ния 

предложения 

ЦЯАНЪ\ • «< Art + zu + Part I + Subat . . . 
Ие второй охеыы видны не только компоненты конст

рукции, но к юс расположение в отношении членов предло

жении* 
Оповназ«й*е и понимание конструкции ватрудняется в 

. т о м случае , еоли причастие 1 обраеовано от глагола с о т 

деляемой приставкой* Тогда частица » и , расположенная 
между отделяемой приставкой и первичной основой прича

стия, как бы растворяется в самом причастии и затемняет 
структуру всей конструкции, например! 

Раа einzusparende ffriebwerkgewicht каше der Zula

dung und mithin der Betriebsmrtschaft l ichkeit un

mittelbar zugute. 
MflfltiTJ * •« + JE+zu+Partl + Subat • . . 
Существительное, которое определяется причастием 

первым 0 частицей zu , может быть употреблено или с 
предлогом, или с другим словом, в а меняющим артикль, 
например! 

1)Урд йц untersuchenden 1ек1бгца^в,п sind in 
erster Linie Aluminiumlegierungen zu nennen. 

2)Alle au losendem Probleme beziehen eich auf 
den Treibstoff. 

VffMMJ Pr • au + Part I + Subst 
SV + zu + Part 1 + öubst »#*^ 

1 / Pr  предлог. 
2 / EW  слово, ааменяшщее артикль . 



Часто конструкция *u • P a r s i z i p I употребляется 
а распространенном определении, например! W*$en ues 
'andliotien b p e i c h a r s u.id fle^ JEOfi^tcnst kurg au n a l ^ o n ^ 
4еп/ flajpftenzeit uueeen j e d o c c i s e e Grenzen ffifef* 
beetifiunte Or&aen ar.£egebcm werden. 

Приводим окецу расположения компонентов кснотрук* 
ции а отношении группы распространенного определения: 

;

^ О ^ ^ п ^ О Т р а н е н * • • f 3 U i J r

' "t I L | &ubcxaiiti\ 
^ ной группы

 1 1 1 ;
 1 v

— : 

и обращав* внимание на д и с т а н т н о е расположение артикля 
определяемого олова с номпонантами конструкции гл и 
причастием первым» Артикль к частица аи сбрйвуь:т Б 
атом случае рамку * в которую заключены поясняющие опре* 
д е л е н и е с л о в а . . 

Сообщаем модель конструкции; 
A r t ••••au * Port I + uwaefc* 4• 

Итак, структурные о с о б е н н о с т и  характврнке для дан* 
ной конструкции , следующие с 

 основными оповнавательннми приенаками данной кон* 
отрукции являются причастие первое и чаотииа zu» 

 о б я а а т е л ь к о е наличие частицы ей п е р е д причастием 
первым i Ф 

* частица zu и причастие первое располагаются 
в с е г д а контактно \ 

Ц частица
 z

^ и причастие первое располагаются 
в с е г д а контактно и по отношение к определяемому слову ; 

 о б а компонента конструкции представляют е д и н о е 
ц е л о е | 

Обойная наложенное по трем конструкциям, можно 
шГедать следующие выводы: 

1. Конструкции uein t *u + l n X i n i t i v , e i c h 
Бакаев f I n f i n i t e , zu + P a r t i z i p 1 ЫНОГОбначны, Т . е . 
каждая ие них совмеодеет несколько категориальных з н а 

чений* (Диоговиачнооть, взаимозаменяемость и К О У П В К Т 



 Н О 

ностъ способствуют их распространению в научнотехни

ческой речи» 
2, Рассмотрении* конструкции не имеют структур

ной аналогии а русском яаыке, что вывивает аатруднения 
при оповнаванни и понимании их* 

3 . При неучений данных конструкций необходимо об

ращать внимание: 

 на основные структурные компоненты каждой конст

рукции; 
на положение компонентов по отношению друг к яругу 

и к другим членам предложения; 
 на единство структурных компонентов в данных кон

струкциях } 
  на всаможность видо«вменения компонентов. 



* B.Ķēde 
РАК DAŽIiSM LEKSISKI SINTAKTISKO 

АФЬАВЯЗ PRIHOIPISM Ш т о AKTIVIZĀCIJAS PM/ÍUIWIM 

/ и з f i z i k a a t e ; ; s t u pamana / , 

FxaaCbaa, kurss MSedienu apeoi&Uetba ievirze sinutnee, 
kultūras uo tehnikai vispualga a t t ī s t ī b a , liek p i e v ē r ā t ei;&

vien. lleliiku Vērību tietn niatodikea j o u t á j i m i a o i , kas s a i s t ī t i 
а* sacīšanaa proceaa aktivizācij" un i n t e n a l f i k * c l , j J , lai t iu 
dējadi pēc taspitas Xaáka laikā s a a n l e g t u labukve l e e u l t a ^ u s . 
Sevišķi taa ettleoln&ma J Z aveBvdlodu m*oliepu dažādu эоиаги 
epeciaUiatieu eugatekolft, kujc viáñlt 2 3 0  5 0 0 plānoto «iftclbu 
atuadu laika jtpaofck, lai atudanti v « á t u ne v i e n l a s ī t uo 
aapraat origintltaketue eavft specialitātē, bet varētu a r i ee« 
«uD&tlae evešvaloo4* gan pat ikdianas n o t i k u š i e » , gan aavaa 
apscielifcAtea problēmām. 

¿ai aakará plaalbualmlee аЦ&еш vétojucniam uo a e o i n á j u 

B i l a » , каь s a i s t ī t i ах cunaa г*а*еи iskopñonu IAW Flzikaa JO 
fcetao&tilkaa f a k u l t f t t e * 

Ar literatūru a p e a i a l i t & t a s t u d e n t i eák o o ó e r b o t i e a pix

mojé kuraá. BlnkuB l e o r S a o e e t a o o i k e a un sature izpratnes l e 

mešu lakopfanei j a u ar pixmsjaMa noderbltāin Hala ver Iba Jupitt

verfi runas iemaau ettlatllaosi specialitātē к*, galvenajam 11« 
deaklift Atclbu procesa pamatmērķa latenoa^oai, t . i . , komuni
kācijai iaspijal svešvalodā* ál uādevum* xealiseéenei avaxlga 
sācibu ltdwklia ir aktīvās apeólekaikea eiuimutaa. 

Lcl eekjugl varetu apgat svešvalodu, nepieciešams a i n á t 
se vien māoftttta valodas leksikas Vienība*» Ьш% azi struktūraa 
¡na.tnlbaa, 1 / Ш iBataftf» ft»4t Jfiļgfll Щ М К Ч Щ * » talkuao~ai 

1

/ И.Б.ХлеСшпшва. Соотношение "традиционной и структур 
ноЙ

м грамматики, в о б , IX Межвузовска
я научнометодичеакая конференция, 
г\ Ž3 \f №9* И м с т р . 5 . 



nes kalpo kā komunikācijas psmatvientfca. 
Щ Teikuma ii sintaktisks veaeiuma, tat la i veselumā xt 

citas, mazākas aiotaktiskae vienībai, o^zā^i aiutaJd)ia*i i § 

seiumi. m vārau savienojumi, к«е s«a uacjraes, gan vārdu aavxe~ 
nošenās veidu, gan izaeKāmo attieksmju ziaā vai octt Visai ое

ž4ui
H

f l */ Tātad teikuma būvmateriāla vai , citiem vāadism, t e i 

kuma «iemauti ir vārdu savienojumi, kuri pie sava kvantitatīvi 
un irvalitatlvā sastāva ir dažādi* Parasti vāAdu savienojumos 1« 
dažāda semantiskais un stzuittuzālaie ap jonis dzimtajā valoda UB 
i^asvalouā

2

^ Tādēļ vārdu savienojumi ar noteiktu sintaktisko sa
karu starp tiem un nevis izolēti vārdi veido aktīvās leksikas 
minimuma pamatu, kura uzdevums ir dot stucentiea minimālo, bet 
orligato leksiski sintaktisko valoaas vieoliu daudzumu, kas ak
tivizējoties veiao konkrēto materiālo oāzi komunikācijas ieape-» 
jum svešvalodā savā apecialitāt** 

VapiaolaiamiDU dot atuaentism aktivizējamos vāzdus vārdko
pās un koutsjcstā atsiet vairums gan teorētisko , gan praktisko 
valodnieku. £>al sakarā D« JJavitsT ātei mi, ka daudzos gadījumos 
vārdu leksiskā nezīme iz atkarīgai во to gramatiskās funkcijas 

C,un sintaktiskā sakara teikumā» 

Tā kā pasīvo valodas vienību klāsta studentiem i r i evē 

rojami l i e lāks per aktīvo, smadzeņu spēja uztvert informā
ciju i r daudz l ie lāka neka reproducēt t o . Piemēram! s tu 
dents saprot dzirdēto vai l a s ī t o svešvalodā, bet par to var 
pastāstīt t i k a i dzintajā valodā, Tādēļ svešvalodā akt iv izē n 
jamo leksiski sintaktisko vienību at lase i r ļ o t i svarīga, 
tā galvenais kr i t ēr i j s š a i procesā i r leksisko vienību l i e 
tojuma biežums at t i ec īgajā s p e c i a l i t ā t ē . 

T7 
'Mūsdienu latviešu l i t erāra i valodas gramatika, I I , uīgū, 

1962, i p p . l . 
2 ' В.Н.Аракиы. Сочатаааостъ слов а ыетоднка преподавания 

кноотраяннх языков, а сб . IX межвузовская ва 
Л в о  т о д * ч е е * а я конференция, 2123 1,1969« 

ау 1771969 . отр . 9. 
J / Д.С»Левнт. Я вотгооу о ваааиоойуслоаденаооти градшатк

эеского строя а лекошки, в ōō« Вопросы ф ы о 
логаи. а преподавания ваостранвых языков в вту
ее. <)вермовок, 1969^ отр ,9 . 



Aktīvas speoiekslkss miaimuaā ietvertā terminoloģija 
balstās ua tekātiem, kuri izvelēt .! pa* laaftmo v i e l u , I kur
sā un i i saskanot! ai mācību materiālu epaaia l l tā tē . Lai mā~ 

*citu procesa sākuma studentiem nesagādātu nevajadzīgas grū
t ības gan valodas formas apguves, gan teksta satura Izpratnas 
ai*ā /Ievērojot zinātniski tehniskās Hteretursa a t i lu un jau
no leksikas materiālu sveāvalodā / lasāmajā materiālā aplūko
jamas tādas vienkārāes,f iz ikālas parādības kā berze, Kustī
bas, likumi, apēks Uti. , ku*es sarāda kontskstuāles ģ i n t i -
t a s . »epie»4*flema nosacījuma tekātu izvale it ,* l a i leksiskā* 
vieolbae, kuraa j a s k t i v i z i , tekstos atkārtotos peo ieapajes 
biezāk. Masu lietojamos speoteks*toe /15 - 20/ pirmajos kursēs 
aktivizējemāa leksikas vienības atkārtajās 10 l īdz 30 reizU* 

aktīvās apaeisksikas miolmumā pirmajā kursā ir ap 160 
vāsditmacu* Tā kā minimuma comata aktīvai l ie to ismei drlvā ru-
ruoā ua sevis tekstu paaivei е*Р*а«апе1, vārdligadan minimumā 
dotas atlase* veida, t . i . , tam sastāv ne pamatvazde sieimfciie* 
tojame atvasinājumu kantokstuāia^iam varianti**» Vairāma geoi* 
jumm veidojas oemicāize un vaaoftias vārdkopas* dīcat* 1* tabulu. 

Darbs ar sktivo fatolfraj и,*П
1а,

ПЙ 
aktīvās specleksikas minimuma aktiv izāci jas prooeau, ku

rs mērķis i r somo leks iski sintaktisko vienību brīve l i e t c * 
jums komunikācijas procesā, Var sadal ī t t r ī s posmos* 

У iepszlftenāa ar aktīva minimuma leksiskajām vienība* 
teksta las leaoes prooeeāļ 

I I / vingrinājuma s i s t l a a minimums aktīvaiāi leoei | 

I I I / aktīvā leksikas minimuma lietojums komunikāoi jes 
procesa / kotrunikstlvļe vingrinājumi/* 

Firmā iepazīšanās ar a t la s ī to specleksikas minimumu cc* 
t iek Lsslšanas procesa, kad st identi lasa tekstu^ tulko, ja 
tas nepieciešams satura izpratnei Vai tās pārbaudei, atstāsta 
tekstu, veido jautājumus par tekstu tttt?9 l i e t o j o . pomstā 
tās valodas konstrukcijas, kuram i r tekmtā. Skat. ) , tabmla, 



X. t a b u l a . 

» 

f 0 L D W O K D - G R O T T y Synonyms 
Anton;-Tes 

D E R I V A T I Y R S 

J . 
r e s i s t a n c e 

ri. 
the r e s i s t a n c e o f the * i r o 
mechanical r e s i s t a n c e 
a i r r e s i s t a n c e 

t o r e s i s t 
v. 

t o r e s i s t the s l i d i n g 
o f one o b j e c t o v e r the 
Burface of another 

2 
d i r e c t l y 

ad*. 
d i r e c t l y p r o p o r t i o n a l t o ant.. 

i n v e r s e l y 
i n v e r s e l y 
p r o p u r t i o n a l t c 

d i r e c t i o n 
a. 

t o go i s a c e r t a i n 
d i r e c t i o n 

3 a c c e l e r a t e -
v . 

t o a c c e l e r a t e the motion of 
the aochlne 

• 

a n t . 
t o d e c e l e r a t e 

v. 
syn. 
to g a l e speed 
to speed up 
rat. 
d e c e l e r a t i o n 

a c c e l e r a t i o n 
n. 

the a c c e l e r a t i o n aT the 
not J on • 



2 . tabula. 
A I T I 7 X Z I С I J A S I P O S M S 

TlngrlBtjuJU t ips Dotais lo i огм t īrels slagriBSjoaa в*ripie 

I Atbildat iu jeutajusiea 
/ par teicat» / 

Jautājumā i s t w i s s atctl

•tsejasie leksikas vieni

oss' 

I / » k t i T i s t j e s D leksikas 
sieoibu apgOésna ex to 
nsstlprloaSeaa кои t e ta 
cú 

2 / Mesta paraisse i aprit
ošs pārbaude 

I / » k t i T i s t j e s D leksikas 
sieoibu apgOésna ex to 
nsstlprloaSeaa кои t e ta 
cú 

2 / Mesta paraisse i aprit
ošs pārbaude 

2 Atstāstit mācīto M a t a 
Iepriake «sgMtsAte teksts 

I / AkTlTiiejamo leksika a 
/ l i e to jo t ektiviaíja

Iepriake «sgMtsAte teksts 
T l e n l b u parei«e l i e 

mas, lekelXae aleniose/ - to juma s a i s t ī t i teksta 
J 

Veidot Jeut&juaais per 

2 / teksta ispratBse p*r

I / Afctivi£ejamo lakaikaa 
3 tekstu au »tbildit uz Iepriekš a*g*carota teksti vienība nostiprinu,'зпа 

tiem / lndlTidnili, 
"fcSâss process*, sacen

sību asid*/ 

s a i s t ī t ā runa 
2/ jautijuani veldoSaoa 



Tā kā angļu, latviešu un krievu valodas i r strukturāli 
dažādas, un tajās gan s intaktiskā saistījuma, gan vārdu kārtas 
ziaā i r ievērojamas atšķir ības , mācot angļu valodu gan l a t v i e 
šu, gan krievu plūsma- studentiem, grūtības rodas tur, kur sin 
taktiskie izteiksmes l īdzek ļ i svešvelodā un dzimtsjā valodā 
i r d e ž a d i . 

. Ir zināms, ka vairums mūsu studentu nevar domāt svešva
lodu. Tas nozīmē, Jca doma smadzenēs vispirms veidojas dzimta
jā valodu, un! l a i vo i e te iktu sveāvalodā, tā jāpārkodē no 
dzimt&a valodas at t iec īgajā svešvalodā. Stāstot notikumu», ap
rakstāt parādību /monologa vai dialogs ve idā / , kas nav mācī
tā lasāmā materiāla tiefts atstāst ījums, ja konkrētas l e k s i s 
kas vienības i r zināmas, visvsirāk kļūdu studentu runā r o d e 3 
dzimtās valodas strukturae ietekmes dēļ .VTādeļ brīvu un parei 
zu runes iemaņu veidošanā ļ o t i sverlga faktors i r mācāmās valo 
das sintaktisko izteiksmes l īdzekļu lietojuma automatizācija 
uz aktivizējamo leksikas vienību bāzes. 

Aktiviaāoijes prooesa pirmajā posmā, t . i , , teksta lasīea 
пае procesā, studenti apgūst konkrēto leksikas miniimimu notai

nācijas līmeni, tas nozīmē  atceras parādību, priekšmetu 
'vai jēdzienu vārdisko formu vienkārāu vai sal iktu lekaiski sin 

t a k t i s k o vienību veidā. Lai š ī s l eks iski sintaktiskās vienī 

bas, kas i r teikuma elementi, varētu veikt komunikatīvo funk

c i j u , tās teikumos jāsaista ar pārējiem teikuma elementiem, 
l a i to savstarpējais sintaktiskā saistījuma veids un elementu 
secība atbi l s tu at t iec īgās valodss normām un struktūras ī p a t 

nībām. Tādēļ akt iv izāci jas process otrajā posmā galvenais l ī 
dzeklis npeo leks iKse minimuma aktivizēšanai i r vingrinājumu 
s i s tuma, kuras mērķis i r akt iv izēt konkrēto a t la s ī to minimu
mu komunikāoijaa ^rocesani. 

*£kat. V.N.Arakina norād. reketu 9 . lpp- , kur autors atzīmē, 
ka strukturālās un semantiskās atSķirībaj 
vārdkopās dzimtajā valodā un svešvaloda 
veido si3temu, un t i e š i tas i r par iemes
lu atuUentu daudzajām kļūdām svešvalodā. 



Jautājuma par vingrinajumu sistēmu i r viena no svarīgā

kajām problēmām svešvalodu mācīšanas metodikā, B.Lopidus darba 
Интенсш|икация процесса обучения икояаычной устной речи 
ievadā uzsver, ka mācību procesa efektivitāue l i e lāka mārā a t 

karīga no vingrinājumu at lases nekā no citiem faktoriem; pie 
tara, to galveno jautājumu sekmīga atriein&fiana, kas s a i s t ī t a 
ar vingrinājumu sistēmu, palīdzes sekmīgāk r i s ināt arī tādas 
svarīgas problēmas ka atkārtošanas optimālais radītas, studen

tu individuālo īpatnību ievērošana utt . У ^ 
Pōdejā laikā metodiskajā l i teratūrā aizvien vairāk tiok 

kri t i zē ta tā saucamā atsevišķo "clrUl" rnatods, kur, piemēram, 
kādu gramatikas struktūru cenšas apgūt un akt iv izct ar ving
rinājumu / d r i l l / palīdzību pēc noteikta modeļa parauga, 

, Jāatzīmē, ka atsevišķu leksisko vienību aktivizācijaa me
todes un sintaktijko iateikemes l īdzekļu pai-eisa lietojuma ak* 
t i v i z ā c i i a s metodes i r ļ o t i daiāJas, Ja, piemēram» la i atcerē
tos atsevišķu parādību, priekšmetu, jēdzienu, darbību nosau
kumus svešvalodā, var būt pietiekami š i s leksikas vienības a t 
sevišķi vai kontekstā atkārtot 8 - 1 6 raižu noteiktos laika 
intervālos , tad gramatisku struktūru pareizo lietojuma a k t i v i 
zāciju nevar panākt ar mehāniska vingrinājuma./dril l / pa l ldal -
Ъи2/Ч piom., mācīt Preaant Perfeat ar vingrinājumu

 и

Ореп tr*e 
Drackets", "Use the Present Perfect ФепаУ

1

, "Translēts using 
the Present Perfect Tense" irtt. Labākā gadījumā ar šādiem 
vingrinājumiem var nostiprināt at t iec īgās gramatiskās konstruk

c i j a s veidošanas formālās regulas, kuras ari , laika ekonomi

jas nolūkā, ieteicams mācīt uz teorētisko likumību loģiskā 
pamata . Lietojot valodu komunikāoijas procesā, i evē lo t i e s 

Б.А.Лапмдус. Интенсификация пооцеоса обучения иноязыч
ной устной речи /пути и приёмы/, M.f 1970, 

7 šeitsakaia skat. 3»МКлычникова.. Вопросы обучения граы
магике на страницах американских журналов "The Uodern 
Laoguege Jouroal" и 4 Loaguage Leaming", ИЯ?Ш. II M. . 
I966 t Ī43  149. lpp. / 
Par to problēmu oket. ari И.ЬД'урвич , Положительное 

и о т р и ц а т е л ь н о е с т о о о н н и к о в структурального подхода к 
• тоцике п р е п о д а в а н и я иностранных яэы.сов, ЙЯВШГ 1. М., 

1^fltD, СГР: 3 1 * 



visvienkāršāko izteiksmes formu, s intakt iskie izteiksmes l ī 
dzekļi jā l i e to kombinēti, tādēļ mūsu izprstnd vingrinājumu 
sistēmas veidoāanā galvenais k r i t ē r i j s i r - uz specleksikas 
minimuma pamata radīt t ā d u vingrinājumu c ik lu , kas nodroši
nātu sintaktisko izteiksmes l īdzekļu pietiekami ātru parei
zu i z v ē l i , l e i nekavētu raitu runas plūsmu. Tādēļ arī v in
grinājumu ciklā jau pirmie vingrinājumi i r ar kombinētu uz
devumu pieaugošas sarežģītības secībā. Skat. 3. tabulu. 

Vingrinājumu izveidē jāņem vērā arī tehniskās valodas 
s t i l a īpatnības. Tehniskas valodas v kas i r zinātniskās 
prozas subvaloda, s t i l a raksturīgās iezīmes i r - domas i z s a 
cījuma formas īsums, prec iz i tā te , viennozlmībe un bezperso
niskums, kas savukārt nosaka gan leksikas , gan gramatikas i z 
teiksmes līdzekļus*. Tā, piemēram, eksperimentu vai dažādu 
parādību aprakatBm ļ o t i raksturīgas i r pasīvās konstrukcijas. 

•Strādājot sr specleksikas aktīvo minimumu pirmajā kuraā 
UfU Fizikas un matemātikas fakultātē, darbu un tā rezultātus 
jūtami kāvā vairāki faktori: 

1/ dažāda zināšanu līmenis pirmējos kursos, tadaļ b ie 
ž i ilgāk kā augstskolā paredzats jāuzkavējas pie elementāriem 
vingrinājumiem /pat tādu gramatikas konstrukciju veidožanas 
un lietošanas kā Indeflnite un Contlnuous laiku veidošana , 
edjektivu salīdzināmo pakāpju veidošana. utt« / 1 

I I / samērā l i e l ā s studentu grupas / 1 3 - 2 0 studentu 
grupā f\ 

111/ n e l i e l a i s stundu skaits / 3 stundas nedēļā p ir 
majā kursā, pārijos - 2 stundas n e d ē ļ ā / , kas prasa ievēro
jamu daļu vingrinājumu veikt rakstveidā. 

/ л.С.Корентаит. О связи г р а м м а т и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й и 
стилевых черт / н а м а т е р и а л е английской 
технической л и т е р а т у р ы / , в с б . Вопросы 
филологии и п р е п о д а в а н и я иностранных 
л ы к о в во втузе, С в е р д л о в с к , 1969 , с т р . 



Ji. cabala. 

Tiaèr iDtausa ripe Datais in íoracrívels 
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3,Паруга 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОИХОЛСГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ И 
МОДШ ОБУЧЕНИЯ ШЮСТРАШЯ'М ШШ 

Если союау психологии и л и н г в и с т и к и более с т а 
л е т , т о союау психологии и методики обучения яаынам 
гораздо больше. Еоли м е т о д и к а у ч и т , как надо 
о б у ч а т ь , т о п с и х о л о г и я р а с к р ы в а е т ааконы обучения и 
о р г а н и з а ц и и у ч е б н о г о п р о ц е с с а . В нашей с т а т ь е мы не 
будем г о в о р и т ь об истории э т о г о с о ю з а , а р а с с м о т р и 
некоторые современные п с и х о л о г и ч е о к и е теории о б у ч е 

ния и их манифестацию в современных моделях о б у ч е н и я . 
&аъ а а р у б е ж о м , т а к и в нашей с т р а н е в разных в и 

д а х и норавному проявляясь господствуют две основные 
психологические теории обучениям бихевиористская* и 
т е о р и я д е я т е л ь н о с т и , , р а з р а б а т ы в а е м а я с о в е т с к и м и п с и 

хологами шкоды 'ЛщС • З ы г о т с к и г о , А,К Л е о н т ь е в а . 
Как с п е ц и а л ь н о е н а п р а в л е н и е бихевиоризм оформил

о я ^ о выходом в овет книги Уотсона "Психология к а к 
н а у к а о п о в е д е н и и 1 1 . Методу и о с л е д о з а н и я д л я б и х е в и о 

ристов должны быть с т р о г о объективными., Сни включают 
психику в общую ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь ч е л о в е к а , считают 
е е обусловленной внешними в о з д е й с т в и я м и и ф и з и о л о г и 

ческими особенностями о р г а н и з м а . О б ъ е к т и в н о с т ь и с т о 

д о в э т о г о н а п р а в л е н и я и с о с т о и т в т о м , ч т о они и с с л е 

дуют э т и внешние в о з д е й с т в и я на органмам окружающей 
среды и р е з у л ь т а т ы э т и х в о з д е й с т в и й . 

Понятие психики и с с е к а н и я Уотсон о б ъ я в л я е т м е т а 

физическими фикциями; "Поскольку при объективном н а у 

чении ч е л о в е к а бихввиорист не наблюдает ничего т а к о г о , 
ч т о он мог бы н а з в а т ь с о з н а н и е м , ч у в с т в о в а н и е м  о щ у щ е 

нием, воображением, а о л о й , п о с т о л ь к у он больше не * 
с ч и т а е т , ч т о э т и термины указывают н а подлинные ф е н о 

мены п с и х о л о г и и . Все эти термины могут быть исключены 
ии описания д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а " Л ) 

'См,: I. Watron, Pcuchology from the Standpoint of a 
Behavioriet, 1924, о 



ОТСЖДЕОТЛШВ гтоихичьскую деятельность о система

ми скрыто* к видимых реакций организма. Уотеон ре

витально выступил против связи психический деятехь

нг.схм ' с «коатом, Для него п с и х и к а еоть продуМ внеш

них воздействий., а содержание психики человека с о 

отавля_т совокупности реакций организма на ети вое

Действия, С точк* з р е н и я Уотоона в е с ь мир дан 
в форме моторных и Других реакций, лаядыйпредмет 
становился с о в о к у п н о с т ь * выввечнах им в субъекте 

. э ф ^ к т о р н н х р е а к ц и й . 
Под обучением /отсон понимай процесс приобрету 

кия живым существом (в том числе и человеком, инди

видуального о п ы т а . Опыт представляется как приобре

тение адаптивных , т . е . приспособительных реакций,их 
о т б о р и е а н р е п л е н и е в инсгинитивном репертуаре по

ведения организма, Каждый стимул свяаан унаследован 
ньих опявями о ьольшии количеством реакций,которые 
проявляются в определенных ситуациях. Реакции в ь в ы 

ва .тся совместным воздействием стимулов двух родов; 
внеорганичеекмх и внутрисртанических, 

Факторами стбсра реакций является частота п о в 

торения реакций й их недавность. Уотоон грубо био

лэгивирует человека, заявляя,что "органивм всегда, 
даже проявляя виоокоорганиеовакйне навыки ,действу

ет под влиянием органического стимула,Обычные реак

ции человека на предмет и на ладей являются а к в и в а 

лентними принятие ищу." Поэтому бихевиористы 
с ч и т а е т , ч т о задача психолога и состоит ь том,чтобы 
определить вероятный стимул, а по стимулу предска

зать вероятную реакцию. Реаультат&м гбучения являют

пя навыки, причем навык понимается как приобретен

ное я заученное действие» 

*)См»; I. *в*аоп« РьчеЬг.'.оеу t_tf¿ £^шохо1п1 о! а 
ЕеЬьу1ог1в1



-таз -

YatooK и его п о с л е д о в а т е л и обращались и и с с л е 

д о в а н и е р е ч и . С о г л а с н о классификации реакции Уотсон 
о т н о с и т р е ч * * видимый р е а к ц и я м . Он различает г о л о 

сивые навыки и о с о б е н н о р е ч е в ы е . По мнению Уотсона , 
с в о е о б р а з и е р е ч е в о г о н а в ы к а состоит в т е м , t i ro он 

с в я з а н с д е я т е л ь н о с т ь ю ; р е ч е в о й навык может в в м е 

н и т ь д е я т е л ь н о с т ь . Он в ы д е л я е т скрытые речевые на*» 
в и к и , которые обраауютоя от внешних чернев шепот, 
о б р а з у я внутреннюю р е ч ь . 

Уотсон совершенно н е у ч и т ы в а е т общественной 
о б у с л о в л е н н о с т и у с в о е н и я я з ы к а . к а ч е о т в е н н ы х отличий 
в т о г о п р о ц е с с а от выработки н а в ы к о в , 

Бихееморивм УоТоона нашел благоприятную почву в 
работах Л е о н а р д а Блумфилда ,одного ив о с н о в о п о л о ж н и 

ков " п р я м о г о " метода обучения иностранным я з ы к а м , 3 
своей книге "Немк" он выделяет три к р у г * явлений» 
хараитеривующих речевое д е й с т в и е ! 

1) практические действия,которые предшествуют 
речевому акту| 

.£) репы 
Э) реальные события, последовавшие ва речевым 

актом. 
Вее ообытияауть стимулы говорящего, Явык п о в и з 

жав* реагировать одному индивиду тогда ,когда другой 
имеет стимулы % ' Ои считает , что "внутри" говоряще

го или слушающего нет никакого специфически речево 

го механивма,который был бы принципиально отличен 
от любого Другого рефлекторного иеханивиа*Все с в о 

дится к простому накоплению,механической сортировке 
и повторению услышанного. По нашему мнению, для 
Блумфилда общество представляет собой простую с о в о ~ 
куияоеть индивидов, а йвыв есть форма п о в е д е н и я , 
благодаря которой индивидуум приспосабливается к 
с р е д е , Блумфилд заявляет, что у челоаева еоть 

З Д , Е л > 1 ф 1 л д . Явык. M. f 1968, 
V 



только речевые привычки, т . е . привычки действовать 
определенный сбравом. А поэтому язык  это упражне

ния и привычки* 
3 3050 годы наметились различные направления 

внутри бихевиоризма. Одно ив этих направлений вов

глаяил Б>Скиннер. ^ля Скиннера основной единицей 
поведения является связь "стимул  реакция"Он вы

деляет два основных класса поведения: "отвечающее" 
(respondent) и "оперантное" • 

Отвечающее поведение есть любой ответ на воз

действие конкретного раздражителя. К оперантному 
поведению относятся такие реакции организма, кото

рые не вызваны какимто определенным стимулом. 
Сниннер пытается проанализировать вербальное 

поведение человека. В книге "Вербальное поведение" 
он показывает,что вербальной поведение есть просто 
воспроизведение ча другом уровне тех же самых зако

номерностей, которые характерны для двигательного 
поведения. "Для Скингера язык уже не просто сово

купность пассивных привычек, как мы видели у 
'/отгона,но система специфических отношений .челове

ка к действительности. Хотя и для Скиннера введе

ние в психику речевого поведэния ничего принципи

ально нового в психику не вносит,он делает сущест

венную уступку фактам, привнавая известную специ

фичность речевого механизма по отношению к другим 
механизмам поведения. Он признает активный и си

стемный характер речевого поведения и вводит поня

тие "контроля" над реакциями и со стороны системы 
внешних стимулов" f * i 

Несмотря на то.что взгляды Скиннера оказали 
большое влияние на развитие прикладных областей 
психологии, особенно области обучения, подхад 
Скиннера к поведет.» в целом остается натуралисти

ческим; поведение понимается им как цепь 
*) А.Л.Леонтьев. Психолингвистика. М. # 1967, 

стр. 2425. 



связей между стимулами к реакциями. 
Другое направление екопериментадьного бихевиорив

ма представляют работы Тодмана. Свою теорию п о в е д е 

ния Толман навывает теорией ожидания, Для него п о в е 

д е н и е является целенаправленным а к т о м , р е г у л и р у е т с я в 
соответствии а объективно детерминированным р е в у х ь 

т а г о м . Си признает необходимости анализа о п о с р е д с т 

вующих факторов,"вмешивающихся переменных".Он также 
п р и з н а е т , U T O в качестве втих опосредствующих ф а ^ т о 

pop должны выступать и познавательные рроцеооы* Он 
выделяет "независимые переменные"* 

"Независимые переменные" прошлого показывают,что 
происходило в предшествующих п р о б а х . 

"Независимые переменные" настоящего представляют 
собой характер воздействующих стимулов ,потребностное 
или мотмвационное, эмоциональное с о с т о я н и е органмвма 
в момент обучения . * 

Толман выделяет опосредствующие факторы* Они с в я 

еаны о прошли*. Это  готовность органивма и опреде

ленному соотношению с р е д с т в и ц е л е й . Готовность с о в 

д а е т с я ч а с т о т о й , новизной и распределением ео време

ни в с е х предшествующих проб а веданных условиях 
состояния п о т р е б н о с т и • По Толману готовность * ето 
некоторое приобретенное поенаватедьно* предрасполо

жение,возникающее ив rtpotí в процессе обучений, 
Определяющие факторы созваны со стимулом и с о с 

тоянием потребности ,как они воспринимаются органив

иом. Т о г д а , с о г л а с н о Толману» ожидание е с т ь актуали

вированная г о т о в н о с т ь » Ожидаемые последовательности 
событий во вваимодействии с факторами оотребности 
притягиваются или отталкиваются органивмом. Они при

обретают в а л е н т н о с т ь . Поведение характеризуется 
я окончательно! реакцией £ "зависимой" 
переиенной» с 

Таким о б р а з о м , представители ^первого н а п р а в л е н и я 
внутри бихевиоризма (Саиннер) рассматривают п о в е д е н и е ' 



как ответные реакции органиама или движения» 
Результатом научения в этом направлении я в л я е т 

ся приобретение навыков как иавео^ной фиксированной 
последовательности движений. Опнт имеет п е р в о с т е п е н 

ное в н а ч е н и е . При решении новой задачи органивм прк

пеняет старее, ранее вырасотаннме навыки, реагируя 
в соответствии со сходным? элементами данной с и т у а 

ции , £оли применение, ,старо 1*0 навыка не ведет ж у с п е 

х у , возникает п о в е д е н и е , которое навывают п о в е д е н и 

ем "проб и ошибок", 
Представители направления Толмана в к а ч е с т в е 

показателей поведения рассматривают центральные п р о 

цессы: память, мышление, установку^Поэтому ето н а 

правление еще наанаают когнитивным. 
Важнейший результат научения и «том направлении 

состоит а т с н . ч т о о б р а з у е т с я некоторая "познаватель

ная с т р у а т у р а
1

' ^ которой обучающиеся усваиваю* ма

териал в н е з а п н о , (1ая1еаЪ) | путем внезапного " с в а 

рения*
1

. Они считают,что даже при наличии необходимо

го прошлого опыта нет г а р а н т и й н о обучающийся его 
и с п о л ь з у е т . Решающим является структура идя о р г а н и 

зация задачи в данный момент. А актуализация прош

лого опыта зависит от структуры э т о й проблемной с и 

туации, Представители э т о г о направления также пыта

ются и с с л е д о в а т ь роль речи в регудяции поведения» 
как происходит порождение и восприятие р е ч и . Тая» 
Чарлз Осгуд в книге "Доиходингвиотика

и д а е т т р е х 

уровневую модель речевого поведения. В соответствии 
о его моделью д с п у с к а е т о я . ч т о существует специфи

ческая психофизиологическая организация ч е л о в е к а , 
которая является опосредствующим ввеном между с т и 

мулом и р е а к ц и е й . Применительно к речи по Осгуду 
зто о з н а ч а е т , ч т о речевой опыт ч е л о в е к а не просто 
подкрепляет какието уодовнорефлекторные с в я з и , а 
ведет к п о я в л е н ю в организме ч е л о в е к а речевого ме

ханиема или речевой с п о о о б н о с т и и ш ^ а и союреЬепсе) 



Зтот речевой механием просто включается ,когда чело

век включается в круг речевого обучения., Таким об~ 
рааои нам кажется ,что ''для любого бихевиориста ус» 
пешность обучения е с т ь проиаводное от врожденной, 
неврофивиологичсокой структуры о р г а н и з м а , к о л и ч е с т в а 
и распределения в о е п р и н я ^ х стимулов . Проблема о б у 

чения для него сводится главным образом 
к тому, чтобы содержание ж методы обучения с о 

ответствовали некоторым априорным параметрам орга

низма» Сами же эти параметры устанавливаются неред

ко на неречевом материале и в силу господствующего 
среди бихевиориотов убеждения в т о м . ч т о явы* не при* 
вносит в поведение ничего нового ,механически п е р е 

носится в р е ч ь * . ^ 
3 соответствии с психологическими теориями б и 

хевиоризма яэыя понимается или как система в е р б а л ь 

ных структур,или органическая оиотема вербальных 
привычек,иди как иеханивм,о помощью которого люди 
передают значимые сообщения от одного К другому» 
Согласно таким представлениям о явыке отроятся м о 

дели обучения яеыку,которые американский психолог 
ХарЛан Лейн назвал ехровиге (ашаоигп) и «вето 
моделями | Как п р е д с т а в л я е т с я процесс обучения 
иностранный яаыкам согласно втим моделям? 

Предполагают,что мвучающий иностранный явыи 
обращается к понятиям«которыми он думает на родном 
явыке,когда он усваивает значение фраа на иностран

ном явыке* Только пооле многократной практики при

менения фрав на иностранном явыке он начинает вое 
реже обращаться к понятиям с в о е г о родного явыка,по

ка не начинает думать на иностранном явыке. Эта 
ыислъ в разных вариациях выоваяыааетоя многими п с и 

хологами и у нас о с т р а н е , м ва рубежом* 

Б . В . Б е л я е в , очерки по п с и х о д о г и * о б у ч е н и я и н о с т 

ранном я з ы к а м . М., 1 9 6 6 , с т р . 1 3 . 



Содержачие п р о ц е с с а обучения иностранный языкам 
в с о о т в е т с т в и и с моделью акйповиции с о с т о и т в т о м , 
что у ч и т е л ь я в л я е т с я ооновным источником з н а н и я . Он 
п р е д ъ я в л я е т с т у д е н т а языковой м а т е р и а л или п р о с т о 
с 'помощью у ч е б н и к о в , и л и с помощью ф и л ь м о в , т е л е в и д е 

н и е . Активное у ч а с т и е с т у д е н т о в в р а б о т е над м а т е 

риалом о г р а н и ч и в а е т с я выполнениьм многочисленных 
повторительных упражнений , которые фиксируют и 
"опечатывают" м а т е р и а л в сознание с т у д е н т о в . Хоровая 
р а б о т а д о п о л н я е т с я з в у к о в о й о б р а б о т к о й в фонети

ческих л а б о р а т о р и я х . 3 р е з у л ь т а т е т а к о й о р г а н и з а 

ции исучения ч а с т ь с т у д е н т о в к а к и м  т о образом у с в а и 

в а е т м а т е р и а л , а другая  н е т . Обычно н е у с п е х э т и х 
с т у д е н т о в о б ъ я с н и в i е м , ч т о они или не с е н в и т и в н ы , 
идя не рецелкентны. Преподаватели за неуспех овонх 
с т у д е н т о в не о т в е ч а ю т . Вместо . т о г о , чтобы п р и з н а т ь 
н е а д е к в а т н о с т ь модели о б у ч е н и я , с т у д е н т а м приписы

оают наличие или о т с у т с т в и е специфической с п о с о б н о 

с т и ( l iocui3te a p t i t u d e ^ . Тац и з в е с т н ы й а м е р и 

канский п с и х о л о г Дж .Кэрролл п и и е т , ч т о е г о с о б с т в е н 

н е е и с с л э м о в а н и я показывают наличие з н а ч и т е л ь н ы х 
индивидуальных р а з л и ч и й а с п о с о б н о с т я х н а у ч и т ь с я 
иностранному я з ы к у . Сто о т н о с и т с я и к маленьким 
д е т я и , и к п о д р о с т к а м » * к в а р о с л ы м . Он г о в о р и т , ч т о 
даже если о к с п е р и м е н т а л ь н о п о к а з а н о , ч т о м а л е н ь к и е 
д е т и научаются я в ь к у б ы с т р е е , ч е м старшие д е т и , то 
в с е равно е с т ь много таких д е т е й ,  которые испыты

вают затруднения при ^обучении иностранно

му я з ы к у . Своими и с с л е д о в а н и я м и он п о к а з а л , ч т о 10 
из 20 детей проявляют специфически языковую н е с п о 

с о б н о с т ь даже в самых блестящих у с л о в и я х . Ему к а 

ж е т с я , ч т о с п о с о б н о с т ь к и н о с т р а н н о м у языку  э т о 
специальиьй т а л а н т , т а к о й , к а к с п о с о б н о с т ь к м у з ы к е , 
и з о б р а з и т е л ь н о м у и с к у с с т в у . 

Под руководством Дж. Каррола в США р а з р а б о т а 

н а с п е ц и а л ь н а я с и с т е м а т е с т о в на успешность о б у ч е 



ния иностранным ягяынам,которую прохсднт все уча

щиеся перед поступлением в специальные школы и уни

в е р с и т е т ы . С к а з а л о с ь , ч т о э т а л и н г в и с т и ч е с к а я спо

с о б н о с т ь , и з м е р е н н а я т е с т а м и , с о с т о и т иа Четырех 
идентифицирующих с п о с о б н о с т е й : 

а) ф о н е т и ч е с к о е к о д и р о в а н и е ; 
б) г р а м м а т и ч е с к а я с е н з и т и в н о с т ь ! 
в ) с п о с о б н о с т ь з а п о м и н а т ь н а и з у с т ь ; 
г ) с п о с о б н о с т ь у ч и т ь язык и н д у к т и в н о . 

В и с с л е д о в а н и я х п р о в е д е н н ы х под руководством 
Дж.Керрола, выявлены факторы И с о с т а в л е н ы компонен

ты ©той л и н г в и с т и ч е с к о й с п о с о б н о с т и 

1) ф а к т о р А  в е р б а л ь н о е в н а н и е ; 
с) ф а к т о р В  л и н г в и с т и ч е с к и й и н т е р е с ; 
3) ф а к т о р С  а с с о ц и а т и в н а я п а м я т ь ; 
1) ф а к т о р Д  б ы с т р о т а формирования а с с о ц и а ц и и 

з в у к  с и м в о л ; 
5) ф а к т о р Е  и н д у к т и в н а я л и н г в и с т и ч е с к а я с п о 

с о б н о с т ь ; 
6) ф а к т о р I - г р а м м а т и ч е с к а я о е н е и т и в н о с т ь или 

с и н т а к с и ч е с к а я ф л ю э н т н о с т ь . 
С о г л а с н о и с с л е д о в а н и я м группы Дж .Кврролла выяв

ленные ф а к т о р н играют в ч а ч и т е д ь н у в р о л ь в усвоении 
и н о с т р а н н о г о я з ы к а . 

С о в е т с к и е п с и х о л о г и считают речевую д е я т е л ь 

н о с т ь специфически ч е л о в е ч е с к о й с п о с о б н о с т ь ю , к о т о 

р а я ф о р м и р у е т с я ч е л о в е к о м в п р о ц е с с е у с в о е н и я им 
ч е л о в е ч е с к о г о общественного о п ы т а . Р е ч ь , р е ч е в а я 
д е я т е л ь н о с т ь о т н о с и т с я советскими п с и х о л о г а м и к 
специфическим ч е л о в е ч е с к и м с п о с о б н о с т я м , з о т о р д е 
т а к ж е формируются в п р о ц о о о е о в л а д е н и я т о г о , ч т о 
с о з д а н о ч е л о в е ч е с т в о м в е г о и с т е р и и зеком р а з в и т и и . 
Формирование с п о о о б н о с / е й  активный п р о ц е с с . .Спо

с о б н о с т ь к усвоению иностранных я з ы к о в можно с ф о р 

м и р о в а т ь , п о с т р о и в соответствующий о б р а в о н п р о ц е с с 



обучения* Это утверждение подтверждается блестящим 
экспериментальным исследованием формирования ф о н е 

матического олуха у д е т е й . п р о в е д е н н ы х кЧБ.Гиппен

рейтер и О.В .Овчинниковой под руйоводотвом А.Н. 
Леонтьева* 

Тем не менее исследования природы лингвистиче

ской способности еаставилм бихавиористов с д е л а т ь 
практический вывод«что большое значение с л е д у е т 
придавать способности бегло на слух различать 
слова в речи. А поетому необходимо обучать 
восприятие речи на с л у х . 

Следуя выводам ив исследований лингвистической 
способности сторонники д р у г о й модели обучения и н о 

странным языкам предполагают«что о б у ч е н и е с л е д у е т 
проводить.основываясь на ajдиолиягвистяческои методе. 
Конечной ц е л ь » э т о й модели я в л я е т с я формирование р е 

чевой привычки,речевого автоматизма.Модель строится 
согласно четырем принципам бихевиористской т е о р и и : 
принцип подкрепления, принцип дискриминации,принцип 
формирования шаблона»принцип множественности к а у з а 

ций. 
Принцип подкрепления о б е с п е ч и в а е т выполнение 

действий субъектом в новых условиях или к о г д а ему 
предъявляют новый материал«Принцип дискриминации 
заключается я том,что подкрепленное поведение при 
наличии о с о б о г о рода стимулов повторится в новых 
у с л о в и я х , е с л и яти стимулы будут в наличии в э т и х 
новых условиях* Принцип формирования шаблона пикг?

еывает ,что сложный «репертуар поведения у с в а и в а е т с я 
путем постепенного усвоения более простых п о в е д е н и й . 
Принцип множественности каузаций у к а з ы в а е т , ч г о п о в е 

дение является продуктом действующих вместе многих 
переменных. Сторонники э т о й подели начинают с того» 
что детально описывают терминальное поведение уча

щихся на первом э т а п е , в а т е м формируют ответы новой 
формы,подкрепляя их набором соответствующих ?7К*у



л о в . Каждая м о л е к у л я р н а я единица п о в е д е н и я в ы з ы в а е т 

ся предъявлением с т и м у л о в , причем о т в е т в о е г д а д о л 

жен выть п р а в и л ь н ы м . П р а в и л ь н о с т ь о т в е т а д о с т и г а е т 

с я соответствующими членением и предъявлением м а т е 

риала* Правильный о т в е т о р а в у же п о д к р е п л я е т с я « Е с л и 
же ошибки в о т в е т а х учащихся олучаются; , т о г д а п р о и с 

ходит н о в о е ч л е н е н и е м в а т е м и п р е д ъ я в л е н и е м а т е р и а 

ла . Так к а к учащиеся ошибаются в равных ч а с т я х м а т е 

риала и п о  р а в н о м у , следует о б у ч е н и е о с у щ е с т в л я т ь 

индивидуально» Т а к о е обучение экономически н е в ы г о д 

н о . Поетому учителей чаото заменяют машины* И тогда 
п р о ц е с с обучения выглядит следующим о б р а в о м . 

1 а т а с ь Кашина п р е д ъ я в л я е т с т у д е н т у ваписанные 
на магнитофоне обравцыпредлозсения . С ч и т а е т с я , ч т о 
эти предложения запрограммированы; в наилучшей п о с л е 

д о в а т е л ь н о с т и . С т у д е н т а п р о с я т и м и т и р о в а т ь п р е д л о ж е 

н и е  о б р а з е ц п о с л е т о г о , к а к он е г о прослушал» 

П э т а п » Машина принимает имитацию с т у д е н т а и 
о р а в у же о ц е н и в а е т приемлемость ее н а о о н о в е т р е х 
п р о с о д и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к , в ы с о т ы , г р о м к о с т и , т е м п а * » 

Щ е т а д . С р а е у же п о с л е приема машина сообщает 
отуденту , в чем е г о имитация неприемлема, ° и 
демонстрирует, как студент должен модифицировать 
с в о е последующее и м и т и р о в а н и е . 

Процесс " п р е д ъ я в л е н и е  о ц е н к а  о о о б щ е н и е * п о в т о р я 

е т с я до т е х п о р , п о к а п р с о о д и я имитации не с т а н е т 
приемлемой с т о ч к и з р е н и я машины* 

Несмотря н а в с е попытки п с и х о л о г о в  б и х е в и о р и с т о в 
р а з р а б о т а т ь н а и б о л е е адектнвную м о д е л ь обучения и н о 

с т р а н н о м у я в ы к у , н е у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е знания учащихся 
вынуждают их п р и а н а т ь н з е ф ф е х т и в н о с т ь современных 
существующих м о д е л е й обучения* Н а п р и м е р , анализируя 
р е з у л ь т а т ы обучений иностранным я з к н а м / Х у а я Эстареллас 
на дискуссии, организованной ассоциацией лингэнстсв штата 
Атлантика (США), говорил , что он внал много 



людей,которыж учили старыми ивгодшм* и которые 
достаточно б е г л о говорят на иностранном яеыке .но он 
не встречая ни одного человека ,обучающегося и н о с т 

ранному яеыку новыми методами, структурными или 
аудиолингвисгическимм, которые могли бы г о в о 

рить на иностранном языке* 
Выход иа съедавшегося положения предлагают 

представители т р е т ь е г о направления в психологии 
обучения языку  ?ранофориациониоты. Бтот выход 
она видят в ооздании "порождающих

1

' грамматик. 
В о с н о в е "порождающих" грамматик лежат правила 

перехода от данного содержания ж различным возможным 
формам выражения в т о г о содержания в данном языке . 
Одним ив о с н о в а т е л е й и т о г о направления я в л я е т с я 
лингвист Н.Хомский,а модель порождения речевого вы

оказывания с о з д а н а психологом Дж.Миллером вместе е 
лингвисток Н.Хомскии и ч а с т о навываетея моделью 
МиллераХомскогоi 

Траноформационисты стремятся о т в е т и т ь на вопрос; 
почему говорящие ч у в с т в у ю т . ч т о одни высказывания 
воеможны на их я з ы к е , а д р у г и е  н е т . Они пытаются 
исподьвовать данные»получаемые ив интуитивных с у ж д е 

ний говорящих относительно собственных высказываний. 
Основанием "порождающих" грамматик является положе

н и е , ч т о яеыя е с т ь чрезвычайно сложный человеческий 
навык„ив ч е г о он с о с т о и т и как он функционирует? 

Дх«Миллер о т м е ч а е т , ч т о в любом предложении п о с 

ледовательность слов имеет какуюто определенную 
с т р у к т у р у . Слоза в предложении связаны,причем с в я з ь 
между одними словам*? более т е с н а я . ч е м между другими, 
Вовьмем,например,предложение: B i l l hita the ba l l 
Конечно ,сьяаь между одними словами the b a l l более 
тесная.чем между hite^the * Т о г д а ети пары т е с н о 
ояяоанннх слов мы можем заменить другими,более общи

ми с л о в а м и . 



B i l l hi t s 1 Ъа11 

B i l l hits 

B i l l acted 

Процесс замены г е н е р а л и з у е т с я , еоли и в н е п о с р е д 

с т в е н н о составляющие заменим символами.И т о г д а н а 

ше предложение поймет следующий ви, 
B i l l | hite 

NP 

the I ba 

ISP... 

VP. 
Порождающая  грамматика ?! Д о м с к о г о д а е т нам п р а 

в и л а работы с н е п о с р е д с т в е н н о составляющими. Нам 
д а е т с я а к с и о м а ( п р е д л о ж е н и е ) * 

Применяя п р а в и л а п о с т р о е н и я фразы» мы можем 
определенным обравом п е р е п и с ы в а т ь а к с и о м у до т е х 
п о р , п о к а не получим нужное нам п р е д л о ж е н и е . Если 
п р а в и л а сформулированы п р а в и л ь н о « т о в с е полученные 
предложениядериваты б^дут ^ а м м а т и ч е с к в правильны. 
Правила п е р е п и с ы в а н и я составляют г р а м м а т и к у , а т е 
п р е д л о ж е н и я , к о т о р ы е г р а м м а т и к а г е н е р и р у е т с о г л а с н о 
п р а в и л а м , о п р е д е л я ю т я з ы к . Терминальные символы, к о 

торые больше н е л ь з я п е р е п и с ы в а т ь , с о с т а в л я ю т с л о в а р ь 
я з ы к а . С л о в а р ь в к л ю ч а е т с я в г р а м м а т и к у * 

Какие проблемы возникают при описании механизма 
порождения речи в ситуации обучения явыку? 

Прежде всего , надо Помнить ,что порождающая г р а м 

м а т и к а о п и с ы в а е т продуцированный м а т е р и а л и н т у и т и в 

но владеющих я з ы к о м ,  явык я в л я е т с я родным. Грамма

т и к у Н.Хомского можно и с п о л ь з о в а т ь ь ц е л я х обучения 
и н о с т р а н н о м у * * н к у , е с л и , с к а ж е м , е м у обучают прямым 
м е т о д о м . Тем не менее м о д е л ь , п р е д л о ж е н н а я Миллером 

Хомским, д л я о б у ч е н и я иностранному явыку п р е д с т а в 

л я е т определенный и н т е р е с * Э т а м о д е л ь р а с с м а т р и в а е т 
н е ж о т о р о е множество г р а м м а т и ч е с к и х с т р у к т у р к а к 
и с х о д н ы е , » д р у г и е  к а к проиеводнне от ни* при п о 



 П о 

мощи т р а н с ф о р м а ц и й . При обучении первый *ип п р е д 

ложений  п р о с т ы е . д е к л а р а т и в н ы е предложения*должен 
п о д а в а т ь с я КЛК и с х о д н о й . о с н о в н о й , * * должен служить 
оперой для в с е х основных т и п о в п р е д л о ж е н и й . Модель 
дает достаточно четкое о п и с а н и е с п о с о б а выражения ,и 
пои обучении и н о с т р а н н о м у явыку в разных ч а с т я х м о 

дели могут быть п р е д с т а в л е н ы равные способы в ы с к а з ы 

в а н и я , соответствующие равным я з ы к а м . "Глубинный* 
компонент модели ' ,представляющий собой г р а м м а т и ч е с 

кую ч а с т ь ,  " д е р е в о н е п о с р е д с т в е н н о составляющих" 

имеет в разных явнкаж равные о с о б е н н о с т и ; их также 
необходимо у ч и т ы в а т ь при обучении иностранному языку 

Модель МиллераХомского п о л ь в у е т с я д о в о л ь н о ши

рокой п о п у л я р н о с т ь ю . Но о н а имеет ряд с е р ь е з н ы х н е 

д о с т а т к о в , существеннейшим ив которых я в л я е т с я т о . 
что она о п и с к в а е т п р о д у к т по р о ж д е н и я , н о как совергаа

е т б я само п о р о ж д е н и е , м о д е л ь не р а с к р ы в а е т . Сна также 
не р а с к р ы в а е т с п о с о б о в ооовнания речи говорящим, а 
т а к о е осоБнание в о б у ч е н и и и н о с т р а н н о м у явыку имеет 
первостепенную в а ж н о с т ь . 

Дж.Миллер г о в о р и т , ч т о п с и х о л о г и ч е с к о й проблемой 
я в л я е т с я д е й с т в и т е л ь н о е п р о д у ц и р о в а н и е и понимание 
речи носителями я з ы к а , т е п о з н а в а т е л ь н ы е п р о ц е с с ы , к о 

торые о н  с о в е р ш а е т при порождении и в о с п р и я т и и р е ч и , 
В д е й с т в и т е л ь н о с т и же е т а п с и х о л о г и ч е с к а я проблема, 
в и с с л е д о в а н и я х ' с а м о г о Дж .Миллера и е г о о о ! р у д н и к о в 
не р а з р е ш а е т с я . Си принимает л и н г в и с т и ч е с к о е о п и с а 

ние высказывания при помощи порождающей модели за 

содержание п с и х и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и о б у ч а ю щ е г о с я . 
3 нашей о т р а н е б и х е в и о р и с т с к о е понимание речево

го п о в е д е н и я неприеилэмо по уетсдолегическйм основа

ниям. Мы в с в о и х и с с л е д о в а н и я х исходим ИВ теории 
деятельности, р а з в и в а е м о й советскими психологами 
школы Л .С .Выготского, А Л Леонтьева,П *Я .Гальперина. 
Оонсэнсе содержание исследований советской псижожФС 
гичоежой науки составляет д е я т е л ь н о с т ь ^ б * £ £ Т а , : 



которая представляет ообой не пассивную п е р е д а ч у 
внешних воздействий по Готовый каналам о р г а н о в 
чувств в ыовг и от него к аффектерам,но ц е л е н а п р а в 

ленное вовдейотпие на мир и его ц е л е н а п р а в л е н н е е 
преобразование * 

Д .С«аыготокий п и с а л . ч т о специфически ч е л о в е ч е 

окие функции возникают ив форм общения Мэгду людьми 
Ьутеч "врастания иавне во в н у т р и и превращения с н а 

чала в формы общения человека о самим с о б о й , а з а т е м 
1 ооботвенно психические функции. 

Основную форму человеческой д е я т е л ь н о с т и  т р у д 

от д е я т е л ь н о с т и животного о т л и ч а е т т о , ч т о сна о п о с 

редствована орудиями» Такую психическую деятельность 
ч е л о в е к а от психической д е я т е л ь н о с т и жизотного о т л и 

чает опосредствование ев психическими орудиями ^ с я 

кого рода енаиами) среди них п е р в о е место по объему , 
но значению и систематическому применению с о с т а в л я ю т 
внаки языка» Речевое общение людей ,речь , можно р а с 

сматривать как деятельность ,которую можно сформиро

вать и в 'процессе формирования уовсить» есл и [ 
внаками кепка мы будем оперировать ,как м а т е р и а л ь н ы 

ми объектами,так как ва ними'стоят э т и материальные 
о б ъ е к т ы , т . е . реальная действительность,  продаеты, в е 

щи и отношения между ними* В языке, в его формальных 
грамматических структурах фиксируетоя особый с п о с о б 
отражения втой реальной действительности .Нам к а ж е т 

с я , Ч т о изучить какойто новый язык эначкт , прежде 
в с е г о , раскрыть,каким опособом данная реальная д е й с т 

вительность представлена с помощью и в у ч а е я о г о нами 
я е н к а . Здесь помогает родной яаык, 
которым мы можем описать, как отдельное с т о 

роны жизни,предметы,явления, общественный опыт п р е д 

ставлены в сознании д р у г о г о н а р о д а , к а к и е с у щ е с т в е н 

ные стороны реального мира сни выделяют и какие я а ы 

когые средства,грамматичесжме структуры они и с п о д ь 



з у ю т . Таким о б р а з о м , с помощью р о д н о г о я е н к а мы м о 

жем д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь способы о т р а ж е н и я р е а л ь н о г о 
мира в с о з н а н и и народа,язык к о т о р о г о Мы и з у ч а е м . 

Следующей з а д а ч е й обучения иностранным языкам 
нам п р е д с т а в л я е т с я формирование у учащихся умений 
и навыков у п о т р е б л я т ь в речи т е г р а м м а т и ч е с к и е 
с т р у к т у р ы , к о т о р ы е я в л я ю т с я необходимыми д л я в о с 

п р и я т и я , понимания , порождения речи н а иностранном 
я з ы к е • 

Как же р э а л и з и р у ю т с я основные положения с о в е т 

ской п с и х о л о г и ч е с к о й шкоды на п р а к т и к е ? 
3 н&гей с т р а н е основным методом обучения и н о с т 

ранном языкам я в л я е т с я с о в н а т е л ь н о  п р а к т и ч е с к и й м е 

т о д , предложенный Л , 3 « в е р б о й , Э •М«Цветяовой и Б . В . 
Б е л я е в ы м . 

Психолог Б . В . Б е л я е в у т в е р ж д а е т главным и о с н о в 

ным "психологическим принципом принцип о б у ч е н и я мыш

лению на иностранном я з ы к е . Он г о в о р и т , ч т о учащиеся 
должны н а у ч и т ь с я и н а ч е о т р а ж а т ь объективную д е й с т в и 

т е л ь н о с т ь , т * е . " н е с к о л ь к о иными языковыми с р е д с т в а 

ми д у м а т ь о н е й " .ИеобходимоА'ь о б у ч а т ь учащихся, 
мыслить на иностранном я з ы к е , н е п р и б е г а я к п е р е в о д у 
н а родной я з ы к , Б , В Беляев обосновывает 
тем, что истинно р е ч е в а я коммуникация п р е д п о л а 

г а е т н е п о с р е д с т в е н н у ю с в я в ь я е н к а и мышления. Язык 
д л я н е г о  с р е д с т в о о б щ е н и я , а мышление  отражение 
реальных с в я з е й и отношений между объектами р е а л ь 

ного м а р а . Р е ч е в о е и ж а л е н и е р е а л и в и р у е т о я в я з ы к о 

вых ф о р м а х , т . е . в с л о в а х и п р е д л о ж е н и я х . С Я М * н а 

зывают п р е д м е т ы . 3 предложениях выражаются о т н о ш е 

ния между п р е д м е т а м и . «Но с л о в о н е т о л ь к о н а в и в а е т 
предмет ,оно обобщает а с е предметы д а н н о г о к л а с с а * 
Поэтому Б . 3 . Б е л я е в с ч и т а е т , ч т о с л о в о выражает п о н я 

Б.3«]гсляев • Очески по псяхзлсгми обучения и н о с т 
» раыиым .языкам • М«, 1 9 6 5 , с т р . 1 3 . 



тие , Для общения необходимо, чтобы у 
членов коммуникации были otiiune понятия и с л о в а , к о 

торые их называют* Заявляя, что мышление отражает 
д е й с т в и т е л ь н о с т ь , он д е л а е т предположение,что э ^ а 
д е й с т в и т е л ь н о с т ь далеко не ToweatBfeHHa у разных 
н а р о д о в . 

Беляев пишет, что в понятие входят предметы опреде

ленного класса, объединенные общим признаком, причем один 
и тот же предмет может входить в различные понятия в 
зависимости от актуально выделяемого существенного 
привнака I олово может выражать не одно , а целую 
систему понятий !  Э . М . ) . Б .В .Беляев д е л а е т вывод, что 
"мы думаем об одном и том же п р е д м е т е , н о думаем п о 

разному ,поскольку равные слова выражают равные поня

т и я " . I ) 
*?атем Б.Б.Беляев привчает ,что формы мышления и 

мыслительные операции одинаково присущи всем народам. 
И это верно* Но анализируя отчеты своих испытуемых, 
Беляев снова возвращается к ранее высказанной мысли, 
что "при владении инодтраиным языком мышление ч е л о в е 

г а е т различать объективное содержание мышления ж 
субъективное содержание мышления,причем под о б ъ е к т и в 

ным содержанием мышления он подраеумевает реальные 
связи и отношения,о которых думают и говорят , а п о д 
субъективным содержанием мышления понимаются понятия, 
суждения и т . д . 

Таким образом,по Беляеву, учить иностранный язык 
овначает учить новые с л о в а , т . е . новые п о н я т и я , и , с л е 

довательно,формировать иное субъективное содержание 
мышления,иную форму отражения,объективную д е й с т в и 

т е л ь н о с т ь / 
Отсвда, если понятия совпадают, то 

наилучшим способом раокрыть их сшсловую 

Р^Б.В .Беляев , ц и т . о о ч . с т р . 4 7 . 
*

;

Б . З . Б е л я е в , ц и т . с о ч . с т р . 4 б . 

ка становится несколько 



сторону является однословный п е р е в о д * Если полного 
совпадения н е т , т о необходимо объяснение смысловой 
стороны слова путем толкования eto* 

Говоря об органивации п р о ц е с с а обучения и н о с т 

ранному явыкуi Беляев намечает такие этапы i 
1* Сообщение учащийся т е о р е т и ч е с к и х сведений об 

ивучаемом я е ы и е . 
ílé Выработка речевых навыков путем многократного 

совершения одного чл того же речевого д е й с т в и я в у с л о г 
виях живой*ТЁор<геакой р е ч и . 

Ш. . . . всесторонняя инояаычная речевая практиче

ская тренировка учащихся» 
Прежде ч е й перейти к тому .как т е о р е т и ч е с к и е п о 

ложения и практические рекомендации Б . З . Б е л я е в а р е а 

лизуются в жиэнн.иы поеволим с е б е с д е л а т ь несколько 
критичеоких вамечанмй относительно теоретических 
высказываний Б#Э.Беляева* существенных для д а л ь н е й 

шей праятики обучения иностранным языкам. Для Б . З . 
Беляева д е я т е л ь н о с т ь мышления отождествляется с д е я 

тельностью оовнания в шоей функции отражения.Мышле

ние не отражает реальную д е й с т в и т е л ь н о с т ь и отноше

ния в н е й , а д а е т наи BOBMOÉHOCTI#> познать мир с п о 

мощью операций с и н т е в а , а н а л и з а , с р а в н е н и я , о б о б щ е н и я 
й т . д . 

Реальная д е й с т в и т е л ь н о с т ь С у щ е с т в у е т ^ она одна 
и та же для в с е х людей . Но e t a д е й с т в и т е л ь н о с т ь о т 

ражается в осенений людей п о  р а з н о м у , в зависимости 
о т того общественного опыта,который е*от народ выра

б о т а л в п р о ц е с с е с в о е й ж и з н и . Для каждого народа вы

деляются какието своя существенные стороны р е а л ь н о 

г о мира. Формы мышления одни и те же для в с е х людей 
нашей действительности ,но ,размышляя об одном и том 
же предмете,равные народы выделяют в атом п р е д м е т е 
т а ' стороны,аоторые существенны для жизни втого н а р о 

д а .Говорить же с субъективном содержании мышления, 
имея в виду понятия,суждения и * а Д . , совершенно не



п р а в о м е р н о , т а я к а к п о н я т и я , с у ж д е н и я е с т ь не с о д е р 

жание мышления,а формы его» Содержанием д е я т е л ь н о 

сти мышления в ы с т у п а е т о п р е д е л е н н а я мыслительная 
в а д а ч а , к о т о р у ю надо р е ш и т ь , и с п о л ь з у я определенные 
мыслительные о п е р а ц и и . 

Совершенно с п р а в е д л и в о с т а в и т ь в а д а ч у — п е р е д 
обучением иностранному языку сформировать у учащих

ся д е я т е л ь н о с т ь мышления на иностранном я з ы к е . 
С о з н а т е л ь н о  п р а к т и ч е с к и й метод находит с в о е 

воплощение в р а б о т е п р е п о д а в а т е л е й и м е т о д и с т о в 
обучения иностранным я в ы к а м . Т а я , н е к о т о р ы е п р е п о д а 

в а т е л и п о л а г а ю т , ч т о процесс обучения речи н а и н о с т 

ранном языке с о с т о и т из с е и а н т и в а ц и и ( о с м ы с л е н и я , 
о б ъ я с н е н и я ) н о в о г о м а т е р и а л а , е г о запоминания и п о с 

ледующего о в л а д е н и я им в п р о ц е с с е р е ч е в о й д е я т е л ь 

н о с т и в х о д е у п р а ж н е н и й . Семантизация может быть 
р е а л и з о в а н а п о  р а а н о и у : ч е р е в м о д е л и , р е ч е в ы е о б р а з 

цы,смысловые б л о к и . Темы ситуации р а с п о л а г а ю т с я в 
определенной л о г и ч е с к о й п о с л е д о в а т е л ь н о с т и , т а к как 
п о л а г а ю т , ч т о с и т у а т и в н а я п о д а ч а м а т е р и а л а о б е с п е ч и 

в а е т к о м м у н и к а т и в н о с т ь . Языковый м а т е р и а л г р у п п и р у 

е т с я в о к р у г каждой из отобранных с и т у а ц и й не по 
принципу ф о р м а л ь н о  г р а м м а т и ч е с к о й общности , а по 
принципу смыслового р о д с т в а . 

"Для выполнения з а д а ч и  п о р о ж д е н и я в ы с к а з ы в а н и я 

учащиеся должны о б л а д а т ь определенными, д о с т а т о ч н о 
автоматизированными навыками и умениями,прежде в с е 

го навыками оформления* Навыки оформления п р е д п о л а 

гают а в т о м а т и з и р о в а н н о е п о л ь з о в а н и е (быстрое и без

ошибочное) г р а м м а т и ч е с к и м и , л е к с и ч е с к и м и и ф о н е т и 

ческими п р а в и л а м и . Выбирать соответствующие формы 
дл) оформления в ы с к а з ы в а н и я , обучающийся должен не 
з а д у м ы в а я с ь . Этот автоматизм я в л я е т с я р е з у л ь т а т о м 
м н о г о с т у п е н ч а т о г о пути" Л ) 
1 ) 0 . Д . М и т р о ф а н о в а . 0 л о г и к о  п с и х о л о г и ч е с к о й о с н о в е 

у п р а ж н е н и й . 3 с б . " П с и х о л о г и ч е с к и е и п с и х о л и н г в и с 
т и ч е с к и е проблемы в л а д е н и я и о в л а д е н и я я в н к с « . Ы , , 
1969, стр. 317. 



Ддя достижения а в т о м а т и з м а п р е д л а г а ю т с я серии 
упражнений т а к и х т и п о в : 

1) о т в е т и т ь на в о п р о с ы ; 
&) у п о т р е б л е н и е зависимых с л о в в нужной форме? 
о) п о с т а н о в к а в о п р о с о в к выделенным словам и 

предложениям и т . д . 

, Другие п р е п о д а в а т е л и д л я р а з в и т и д речевых н а в ы 

к о в и речевых умений считают необходимым " э е ю м и н а 

ние с л о в , с л о в о с о ч е т а н и й , р е ч е в ы х моделей и ф о р м и р о в а 

ние их н ^ о с н о в е р е ч е в о г о д е й с т в и я , к о т о р ы е о с у щ е с т 

вляются п с с л е д о в а т е л ь н о в следующих ф о р м а х : 
#» 

1 с т а д и я . Предъявление м о д е л и . • 
П с т а д и я . Имитация п о д е л и . 
Щ с т а д и я . Отсроченное в о с п р о и з в е д е н и е м о д е л и . 

1У с т а д и я . " З а т о е р ж и в а н ' / е " м о д е л и . 
У с т а д и я . Г е н е р а л и з а ц и я м о д е л и . 

У1 с т а д и я . Переключение с модели н а м о д е л ь . 

Узе при первом р а с с м о т р е н и и существующих с п о с о б о . 
р е а л и з а ц и и с о е н а т е л ь н о  п р а я т и ч е с к о г о м е т о д а мы н е и з 

бежно приходив к м ы с л и , ч т о существующая о р г а н и з а ц и я 
п р о ц е с с а обучения иностранным языкам н е з н а ч и т е л ь н о 
о т л и ч н а от модели " э к с п о з и ц и и " , которую мы р а с с м а т р и 

вали выше, а содержание о б у ч е н и я в большей с т е п е н и 
с о о т в е т с т в у е т б и х е в и о р и с т с к о м у пониманию п р о ц е с с а 
о б у ч е н и я . С одной стороны, мы имеем у ч и т е л я или р а в 

н о г о р о д а т е х н и к у , с помошью к о т о р о й определенный * 
языковой м а т е р и а л п р е д ъ я в л я е т с я с т у д е н т а м . С д р у г о й 
с т о р о н ы , мы имеем конечную д е я т е л ь н о с т ь обучающего

с я в виде о п р е д е л е н н о г о р е ч е в о г о п р о д у к т а . Но с а м а 
д е я т е л ь н о с т ь о б у ч а ю щ е г о с я , т а д е я т е л ь н о с т ь , которую 
он с о в е р ш а е т , ч т о б ы у с в о и т ь предложенный м а т е р и а л , 
не раскрыта. Л раз невозможно проследить форми

рование р е ч е в о г о д е й с т в и я , то мы не можем и п о в л и я т ь 
н а его ф о р м и р о в а н и е . Существующие методы обучения 
иностранным языкам д а сих пор испытывают в л и я н и е 



ассоциационистичесних, гештальт а бихевиориотаких 
теорий» а попытки преобразовать процесс обучения 
в сеете достижений советской психологической науки 
еще очень робки и немногочисленны. 



I.Malgalva 

S T U D E N T U оттек^пм SVEŠVALODAS UN T O S 

LOMA MĀCAttĀS SVTSfjVALODAa Щ APGŪSTAMAS 
SPECIALITĀTES TUTINAŽAKA 

Wo darba pieredzes ar dažāda noberu studentiem augst

skola i z r i e t , ka nākamajiem spec iā l i s t iem  ķīmiķiem, mate
mātiķiem, Juristiem, vēsturniekiem, fiallfism un c i t i e n -
bez pmamēm un iemaņām l a s ī t savas spec ia l i tā te s tekātus un 
prast Sarunāties par ikdienas tsmāa jāprot uztvert un sa
prast svešvalodu ari рве dzirdes un pafiiam jābūt spējīgiem 
nolas ī t referātus un ziņojumus вате spec ia l i t ā t e at t i ec īgajā 
svešvalodā. 

Vadoties no š i e prasības, kuru ar katru dienu neat la i 

dīgāk izvirza mdou dzīres a t t ī s t ī b a , mācot svežvslodse augat

skolas, jādod studentiem iespēja vingrināties Sejā virziena. 
"nepareizi būtu domāt, ka p«e noteiktu zināšanu, prasmju 

un lemepu apgūšanas studējošais tas varēs bez grūtībām izman

tot katra s i t u ā c i j a , kas reā l i radusies , ja mācību procesa 
laika viņam nebūs iespējas s istemātiski trenēt ies Sejā v i r 
ziena", raksta Tulafl ins t i tū ta uoc.P.Gurviče un Dagestānee 
7*1« Ļeņina Valsts universi tātes v so . paan. H« Elembergs 
sava raksta "Проблема де<1шшцвн неподготовленной речи ж 

Некоторые методические вывода, связанные с н е й * 1 / * 

Tādam mērķim, t , l i , mērķim trenēt ies I e s i t un klauso
t i e s referātus ape^etamājaa svašvalodae ari kalpo studentu 
konferences svsSvalodās, kuras katru gadu organizē P«tara ^ 
StuSkas Latvijas Talsts nnivereitatos flaSadajāe fakultātēs . 
No otras puses, š i s konferences i r i l ga un sistemātiska 
darba rezultāts jeb skate, darba, kās veikts māolbu procesa T 

laikā. 

V "Иностранные языки в жоле", 1965, * 6. , Щ 



Sla studentu konferences ka avsgvslodu praktiskas p ie -
lietoSanaa forma, kas nepieciešama nākoSajiem dažādu 2 i n ā t -
nea un tehnikas nozaru speciāl is t iem, bus nozīmīgos t ikai 
tad, j a tas būs mērķtiecīgā darba rezul tāts , sakot ar pirmo 
raacjbu gadu augstskola, un noritea, B a l s t o t sagatavotu un * 
nesagatavotu runu sveSvalodflu Sagatavotā runa - t i e i r re
ferāt i un koreferati , nesagatavota runa - Jeutaj iml un pa
pildinājumi, referātu novsrt^Sana, 

Konferenču organizēšanai' nedrīkst but gadījuma rakstu
ra, tfis rūpīgi jāplāno un jāgatavo, sa is tot darbu auditorija 
un ārpus tas* Studentu konferenču plānus apspriež un apst ip
rina katedras sēda mācību gada sakuma» 

1970./71* mācību geda Svešvalodu katedras maolbu spēki, 
saskaņojot tēmas ar a t t iec īgo fakultaSu māsīcu spokiem un 
studentiem» paredzējuši Sajās konferencei i z t i r zā t gadus jau«* 
tajumus: "Ekonomiskas problēmas un uzdevumi, ko apspriedis 
rSKP 30CIV-kongresā". "Jaunākais- neorganiskajā un organiskajā 
ķīmijā", "Akrualae problēmas nenotika", ^MClBdienu kosmosa 
pētiSauaa problēmas tuo» ķīmijas fakultātes studentu i z s trā 
dāto! referātus vaou valoda pieredzēt* iekļeut SZB konferen-
o ā . * 

Vēsturnieki ssvu 51 gada konferertōl vaou valoda v e l t ī 
jus i V.I, Ļeņina 100 gadu Jubilejai . Tas tematika «āda; 
"Ļeņins un LatviJas sociāldemokrātu 17 kongress", "Ļeņina 
vēstules piederīgajiem", "Yalets e lektrl f ikaoijas plfina Toa -
l i zāo i ja Latvija", "Ļeņins un 2inātniāki tehniskais progress" 
ti.o. 

Referātus gatavo, izmantojot spec iā l i s tu i e te ik to l i t e 
ratūru krievu, le tv ieSu, vāou vai angļu valodās. 

Prasme sagatavot ziņojumus svegvaiodās per epsoialit*--
ten tēmām, uztvert svešvalodu pse dzirdes, novōrtst dzirdētā 
saturu un prsst i z t e ik t savas domas jautājuma veida j ā a t t ī s 
ta jau auditorija ar šadu darba formu palīdzību: 

Pirmkārt, ar att iec īgas spec ia l i tā tes t e k s t o lasiganu 
un analīzi ar eekojoSu mācību pierakstu, kas satur lekaiski -
sintaksiskea vārdu kopas aktīvai apgūšanai. So drrbu studen
t i veio Jau pirmajā kursā. 



Otrkārt, var mināt plānu sastādīšanu savas speeialitft-
tas tekstiem. Plānus studenti māflās veidot gan stāstījuma, 
gan jautājuma teikuma formā, pie tam t o s Veido kā auditori
jā gatavojamiem, tā ari mājas laāI5nna* tekstiem. 

TreSkart, l i e l a nozīme l r i e k 3 t u las īšanai bez bulko-
Sanaa un galvenā satura atatflstTiianai. l i e t o j o t aki ivi ap
gūstamās vārdu kopas un Iz te ic i enus . 

Tālāk var mināt garāka teksta sadali Sanu paragrāfos un 
tādu vardu kopu i d a l ī š a n u , kuras satur galveno Inforraaoiju. 
paragrāfi Ietvertās domas pastfistlšana, H a t o j " t Izdal ī tās 
•ārdu kopas. So darba formu var izmantot, gatavojot mājas 
lasīšanas materiālu, kā ari gatavojot referātus auditorijā, 
vāi apstrādājot at t ieolgd l i teratūru konfaransai gatavoja
miem referātiem. 

Piektkārt, ka svarīga darba forma atzīmējama dažādu 
tekstu mutiska un rakstisks anotaSana, l i e t o j o t pasniedzēja 
norādītās vardu kopas un Izte ic ienus /MEe handelt aioh ura", 
Hdi.e Rada i s t von", "der Autor batont", "ea asi geaagt" 
u . o . / . fio darba formu pēdējos gados Izmantojam darbam audi
tor i jā , kā ari studentu patstāvīgajā darbā, 

Lai uzsvērtu Si darba veida nozīmīgumu un radītu l i e l ā 
ku ie interesēt ību studentos, katedra katru gadu organizē 
konkursu tisr labāko anotāciju svešvaloda, uzvarētājus apbal
vojot . 

Gatavojot referātus konferencēm, studenti rakāta par 
tiem īsas anotācijas. Piemēram, 1968 . /69rm .g . ķīmiju organi
zētajā konfefeneā svešvalodā Sla anotācijas nolasīja pirms 
referātiem* Pāo fiziķu l9«9, /?0.m,g. konferences vācu valodā 
e^otncijss par referātiem varāja l a s ī t fokultataa b i b l i o t ē 
kā organizētajā šai konferencei v e l t ī t a j ā izstāda. 

Liela nozīme studentu runas lamatu valdoāanā un a t t ī s 
tīšanā i r dažādu instrumentu un iekārtu, shēmu, zlmājumu 
un attālu, kā ari dažādu oksperinentu aprakstiem sara spaola-
l i tatā, tāpat pareizai formulu laeiSenai. Tapāu katedras 
locekļi /S.Bārziņa, B.Ķēdia tt.o,/ aavu darbu, ktfr tas isdpā-
.lama. oensas iekārtot attieolgo fakultaā* laboratorijai, 
jiznifmtojot dafcādua rasējumus, zīmājumuB, a t t ā l u s , kuru* 



demonstrē er gaismas tehnikas palīdzību. 
Uzstājoties ar referātiem konferences, studenti un as

piranti veic un apraksta deÄaüus eksperimentus /seviaķi 
daudz interesentu eksperimentu таг redzēt doc.E.Pampes 
organizētajās ennlrantu un maolbu spēku konferenoss/, i z 

manto uzakate3 l īdzekļus - shnmas, tabulas un diagrammas, 
ka ari ve ic formulu izvedumus uz ta fe lee , lasot tas svešva
lodas /ķīmiķi, matemātiķi, f i z i ķ i / . 

Attiecīgas spec ia l i tā tes jēdzienu tin t e r ī ņ u apgūšana 
un to definēšana svešvalodas studentam nepieciešama gan 
sarunājoties par savu s p e c i a l i t ā t i , gen uzstājot ies ar re 
ferātu konf?renoē un atbi lde; uz tur ievirz ī t iem jautājumiem. 

Tāpēc jau I kursa, lasot vienkāršākus* tekstus specia
l i t ā t e s , studenti Iekārto terminoloģiskas! vārdnīcas. Atbil
dot So vārdu un vārdu kopu krājumu, studentiem, starp c i tu , 
jfiprot ч п svefSvalodā paskaidrot, ko noztm* viena vai otrs 
Jēdzienu, piem., der Schmelzpunkt /die Temperatur, bei der 
ein fester Korper aohmilzt/, die Schmelzwärme bzw. die 
^rstarrungawarme /d ie Wärmemenge, die ein Kilogramm f ee 

H j 

ten Stoffes wahrend des Sohmelzene aufnimmt bz*. abgibt/, 
Verdampfen /Übergang vom f lüssigen in den gasförmigen Aggre

gatzustand/ utt . 
Lai konferencēm nebūtu fotmīlle rakātu**, ļ o t i svarigi 

mācīt studentus jau auditorijā uzttsrt un eaptafel svešvalo
du рас dzirdes. Saprašana, kā zināma, i* sarežģīta domu 
darbība, kas vārsta uz būtiska atklāsmi. Saprašanas un rona* 
senas procesi nesaraujami s a i s t ī t i ar usitvefSenae procesu 
pēc dzirdes. 

F.Sramme, Leipoigas K.Markae universitāte* Ketdera 
ins t i tū ta mācību spēks, runājot a^aterptautīekajfi vācu 
valodas skolotāju konferences aemlnātfft вОД&» uaavēra tkua* 
t i sko fāzi ks*pirmo aoli svešvalodu mācīšana, kā nepisoieSa

mu priekšnosacījumu runāšanai. To f ko studējošais nedzird, 
kā ari t o , ko v iņ i dzirdas nepareizi , тг1$8 ftevai* ari pata 
pareizi reproducēt, "Wae dae Ohr nicht bort, kann der iSund 
nicht aussprechen". 

Jftņem vēra, ka nākogajien epeoiaüetiem ļot i sverigi 



. r a r bat t a i s n i r e f e r ā t u un l e k c i j u , ka a r l z i n ā t n i s k u i n -
formāoi ju k l a u s ī š a n ā s un eepraSerja. Taču pat t ā d s . s p e c i ā 
l i s t s , kurz l a b i l a s a un t u l k o s p e c i ā l o l i t e r a t ū r u , neko 
n e s a p r a t i s no n o k l a u s ī t ā s l e k c i . 1 a a f j a Ttfļ nobOs r a d i s 
u z t v e r t s v e š v a l o d u r e c d z i r d e s 

Tfipec l i e l a nozīme tftdān derba formflra, k a s v e i c i n a 
Šo iemaņu. 

F s r e s t i sākam or v i e n k n r š a k o . S t u d e n t i e m j a u I kursā 
j ā u z t v e r un j ā a t k ā r t o a t s e v i š ķ a s vardu kopas 

/ d e r WarrnezuEtand des K ö r p e r s , 
>t it 

der. WarmesuBtanfl dea Korpera best immen, 
ti 

b e i Erwärmung, 
s i c h b o i Erwurnung ausdehnen u . a . / . 

v a i v e s e l i te ikumi / J e d e r Korper dsnnt s i c h b e i Erwärmung 
a u s . Den Warmezuatand dea K ö r p e r s baet imnt man mit einem 
f iueckßi lberthermometer u . a . / . Sakumā t o dara no nā jāa a p - -i 
čC'ta t e k s t a , v ē l ā k a r i no nopo / ietemiera t e k s t i e m . šādua 
a t k ā r t o š a n a s v i n g r i n ā j u m u a pāc d z i r d e s / N a o b s p r e c h u b u n g e n / 
i e s a k a d r . K . P e t s c h l e r no L e i p o i e a a JCVarksn u n i v e r s i t ā t e s 
Herdera i n s t i t ū t a , p i e kam t o aojoms p a k ā p e n i a k i p i e a u g 
l ī d z 3 aava s t a r p a s a i s t ī t i e m te ikumiem. K& v ingr inā jumu 
formu v a r izmantot a r i p a s n i e d z ē j a i e s ā k t u teikumu t u r p i n ā 
šanu v a i p a p i l d i n ā š a n u . 

T ā l ā k a apmācības g a i t ā s t u d e n t i k laueāa n e l i e l u s t e k 
s t u s v a i i z v i l k u m u s no t e k s t i e m un maoāa u z t v e r t t o g a l v e n o 
s a t u r u . T e k s t u s l a s a v a i nu p a s n i e d z ē j s , v*i nri izmanto 

. magnetofona l e n t e s i e r a k s t u s . Ke k o n t r o l e s formas t e k s t u 
s a p r a š a n a s pārbaudei noder jaufc&Juml v a i VocSņefct lvs t e k s t a 
a t 3 t a s t i j u m s . Var l i k t s tudentam nosaukt sparīgākos faktu»* - ' 
v a i problēmu, p a r ko b i j a runa t o k ā t ā . K l a u s o t i e s a u d i t o r i 
ja sagatavotus r e f e r ā t u s , pärßjfein studentiem,ver d o t u z d e 
vumu īsuma p i e r a k s t ī t dzirdēta s a t u r u / M i t a c h r i f t zu e i t len 
V o r t r a g e l s Kontroli?orm. H.Petōchler/. Kö l ingvist i sku l ī 
dzekli v a r mināt ari satura vai valodas ziņā grūtu referāta 

. I t 6 7 , I , cTp. 5 3 . . .V . : ļ 



vietu aprakstošu atkārtojumu /umschreibende Wiederholung 
fttr inhal t l ich oder spraohlich schwierige Stal len des 
Vortrags. H.Petschler/. 

Sakot ar otro kursu, katram grupas studentam auditori
jā jānolasa h o l l é i s referāts vai zioojuiaa* svešvalodā. Ta* 8 

var bnt dažāda tematika. To norada vai Htt pasniedzējs, vai 
e n izvftles studenta pets , vadoties no savām Vai saru gru
pas biedru interesara. £iem referātiem mateilalt» studenti 
parasti izvēlas par jaunākajiem sasniegumiem ripu spec ia l i 
tātē , Izmantojot -žurnālus un laikrakstu* svešvalodas. Fiziķi 
So referātu sagatavošanai parasti izmanto vftcu žurnālus 
"Jugend 4- Technik ' \ "Radio un Fernsehen". "Urania** u # c . 
Auditorijā n o l a s ī t i e referāti tātad var sniegt studentiem 
jaunu Interesantu informāciju un papildināt ar svešvalodu 
palīdzību viņu zināšanas at t iec īgajā Spezial i tät», t i e var 
kalpot ka papildinājums un vārdu kraju*a nostiprinātāja l ī 
dzeklis auditorijā izņemtajam materiālā*, Uti tiem! béa šau
bām, i r ari ide j i sk i un p o l i t i s k i sudzineši nozlffl*. DaSi 
plemPri; pēo tēmas par atomu uzbtvi kādi no grupas atuden-
tiem se?ema uzdevumu sagatavot referātu per še pašu tēmu, 
izmantojtt papildu l i teratūru. Vai arl*pēe teksta par mOflu 
pirmo kosmonautu viens no grupas sagatavoja referātu par 
pašreiz jaunākajiem sasniegumiem kosmosa apgāšanā. 

V.l.Ļeņina 100, Jubilejas gadā daddtí referāt i bija v e l 

t ī t i V.I.Ļeņinn dzīvei un darbam, viņā támlú nemiritlbai 
/"Der Triumph der grossen Ideen de* Lettiniinua", "Auf 
den Spuren Lenins", "Lenin als Propagandist", "Die Familie 
Lenina", "Bücher zum denkwürdigen Batum", "Die Lenlniani 
in dor Kunst" u , o , / , 

Daudzi referāt i grupās t iek v e l t ī t i ari VDR  xan:olr 

kuras valodu studenti a gßst. Piemēram* "ule Gwohiohte der 
Gründung der'DDR", "Die Enunganachatten der DDR", "Die 
Jugend in der DLR", "Der Sport in der DDR" un a i t ļ . 

Auditorijā ari parasti prasām, l a i studenti novortē 
Báva biedra sagatavoto un uolaaito referāta. Šim nolOkem 
studenti apgūst noteiktu vārdu krājumu, replikas, I z t e i c i » 

aña. Referāti auditorija, jautājumi, ko grupa» t l e l r i izvi*~ 



ze it f erentam, referāta novertGŠana māca studentu domāt u* 
vārtot svaavclodā. Tādejādi studenta JaU darbā auditorijā 
ti^k g:i*vots refsr&tu uzuverSanāi un eaprsSanei, KlaasoUes 
konference c i tu f.rupu un kursu studentu referātus, vies* i* 
jau s p ē j i e uztvert saturu un sakot referenta domas r i s i * 
najumcm. ka ari vērt6t dzirdēto, 

CfitevoSenfie studentu fakultātes konferencei sakas ar 
tēmss i z v ē l i , pie tam ir svar īg i , l a i tēma interesētu l i e l ā 
ko tfaļu š i s fakultātes etudentu. Tāmu izvēlas vel nu studen
t i peš i , vai ari to iesaka a t t i ec īgas fakultātes mācību spe
ķ i . Tā f iz ikas un matemātikas fakultātes l Q 6 9 . / 7 0 , m . g . orga
nizētās konferences tēma "Bshnbrecner d^s Ato^zeltaltere H 

t ika izvelēta pēc mācību spēka ieteikuma, l a i i epazīs t inā
tu oDUcientus ar f iziķus vēsturi un l i e l o vācu f iziku sasnie* 
gumioT., bez kuriem nebūtu domajsrae mūsdienu f iz ikas a t t ī s t ī 
ba. 

• Otrs etaps konferences gatovoSanā i r referentu un refe
rātu tematikas izraudzīšanās. Te jāatzīmē aekošals: jā audi
tor i ja ar referatiex. ieteicams uzs tā t i e s visiem studentiem, 
ars vājākajiem, tad konferencei izvirzāmi t ikai labākie s tu
denti. ¥ā* dod iespēju stimulēt spējīgāko studentu darbu 
svsžvalodfis, strādāt cr viņiem individuāl i . 

K 0nkrsto referātu tematikas i zvē le atkarīga no a t t i e c ī 
ga studente interesēm, no kursa, laboratorijas darbu vai 
diplomncrbu tematikas. Bibl iogrāfijas fcaatadtSans un i lus trē 
t iva materiāla izvē le notiek speciālo katedru mācību spSku 
vadībā. 

Uzrakstītos referātus recenzē at t iec īgas nozŗ.res speciā
l i s t i , dciot savus norādījumus par referātu saturu, un sveš
valodas pe.snisdzēja, izlabojot veloaas kļidas un palīdzot 
i zvē lot ies labakēs izteiksmes formas sveēvalcdā. 

īpaša v ie ta ieradāma darbam ar referēta fonētisko i z 
strādi . Kedriket aizmirst, ka referāta jālasa skaidri un sa
protami, er pareizu izrunu un Intonāciju Citiem vārdiem 

-.jLv, referāts domāta klausītājiem, tas jāsaprot ĵ ēe 
d^lrds^, tāpēc referentam. JāceaSaa to ai stāvot fonētiski 



pareizi un izte iksmīgi . Jāpanāk, l a i referenta pāvaldltu 
* savu msteriālu kā l eks i sk i , tā ari gramatiski un foncti&ki. 

Pieredze rāda, ka b iež i vien satura ziņā labu un interesan
tu referātu klausītājiem grūti saprast, Ja runātājs neievā-

4 ro intonsaijes likumus, pareizus uzsvarus, peuzea, vai ari, 
Ja viņa priekšnesuma Ir monotons un neizteiksmīga. 

Uzstājoties konforenoe, runātāja galvena vanna Jā#* 
koncen^rā uz referāta saturu, tā domas atklāsmi, izce ļot 
galvenās l ī n i j a s , cenšoties ieintereeāt klaaltājua. Fonātia-
kājai pusei te jābūt p i ln īg i automatizētai, 

Klausītāju akt iv i tāte l i e l ā mērā atkarīga ne t ikai no 
ie interesēt ība» par referāta tāmu, bet ari no runātāja 
praamaa šo tāmu izklāatot , no viņa nākas izoolt un uzsvSrt 
galveno, novadīt to l īdz klausītāju apziņai. Liela nozīme 

4 referātu apspriešanā un Jautājumu Izvirzīšanā referentiem 
neapšaubāmi i r ari visam iepriekšējam darbam auditorijā, 
tam, vai atudenti ir vingrinājušies šai virzinA. 

* Prasmes un iemaņas veidojas tikai praktiska darbībā. 
Tas pilna mera at t iecas ari uz svešvalodām. Bez pašu studējošo 
aktīvas l īdzdal ības , bez viņu Ieinteresētība» tm "mainā dar
ba" v e l t i gaidīt vērā ņemamus rezultatua. Tāpfic, jo vairāk 
intensīva, mērķtiecīga darba auditorijā, jo vairai praktisku 
vingrinājumu, jo rezultāt i labāki, jo augstākā līmeni nor ī t ie 
ari studentu konferences svešvalodās. 



А.Ооипова 

п г а х о Е о п п в с к и в основы 
Ш^'АТИЧЗСКИ НАПРАЕЛШНЫХ УПРАЖНЖ1Й 

да ШЧЩШ ПЕРФЕКТУ В УСТНОЙ РЕЧИ 

Владение грамматически правильной речью на любом языке 
основано на функционировании автоматизированных навыков, 
употребления грамматических структур и форм, составляющих 
стро: данного языка. Без таких грамматических автоматизмов 
речь превратилась бы Е мучительное конструирование по пра

вилам грамматики. 

Однако речь, являясь чрезвычайно сложной интеллекту 

альной творческой деятельностью, не может быть сведена к 
просто? адхаййчесйей сумме навнкоЕ. Последние включаются 
в неё в качестве необходимых О О С Т З Е Н К Х компонентов. 

Известно, что речь комплексна, по в учебных палях в 
ней вкделяются грамматические, лексические и фонетические 
трудности. СсстЕетствепно мо:шо говорить о грамматических 
и лексических наЕыках' . 

Поихо'У::зиолог*/!час::о:: основой грамматического навыка 
яьтязтся динамический стереотип , образующийся в резуль

тате многократного стереотипного воздействия на кору го 
лоз::зго мозга устойчивых грамматических средств языка. 
Благодаря многократны?' возбуждениям соответствующих кле 

ток центральной нервное систем* образуется " прочнея ей В 
с тема сиеСЕ от слухових и речемоторпкх раздражений",т.е 
речевые сгелеотипа, обеспечивающие автоматизированное • 
иопользок'чие гра;шат?.ческих явлений в реч&. 



Таким образом, грамматические навыки это автомати

зированные действия, осуществляющие выоор тех граммати 

ческах форм и структур, которые
 и

. . . в оойокупйооти о 
лексикой и ийтонапией должна выразить намерение говоря 

щ в г о " .
1

' 

Краеугольным камнем пройдам** навкка вообще и грам 

матнческого в частности является войроо о роли и маете с о 

знания в автоматизированном дейотбий. По данному вопросу в 
п о м о л о т ч е с к о й литературе наметилась две противоположные 

точки «рения. Так, одй*психологи кеклпчаот сознание яга прок 
цеооа формирования кашка, йредставляа развитие* й функциони

рование наввка Как механический йроцесо. Д р у т я часть поихо

логов исходит н е поДОйеййй. Что автоматизированные действия 
В Ы П О Л Н Я Е Т С Я с уча От иен* fcoакания, роям которого лишь каменя* 
е т № в коде формирований навыка. 

По мнению СЛ.Рубинштейна, навык возникает \ . 1 как 
сознательно автоматизируемое действие и аатвм функциони 

рует как автоматизированный способ выполнение действия* 

Физиологически это объяойявтоя тем» что люба^нврв 

ная связь, в том числа и навыки, образуется лишь тогда, 
когда в коре головного Мозга возникает "оптим&тьный очаг 
возбуждения*

4

, вызываемый 2й сигнальной системой, т.* .ак

туализацией так ассоциаций, без которых невозможно понима

ние воспринимаемого.
3

' 
В ходе дальнейшей тренировки ети нервные овязи выпал*

уже при пониженном возбуждении нервных клеток кори*. 

1) Общая методика обучения ия.языкам в оредней школе. 
М.,1967, с т р . 3 4 8 . 

2) С.Л.Рубинштейн. Основы общей психологии 1946, стр.554 

3) Ю.А.Самарин. Очерки психологии ума.М.,1962, о т р . 3 5 5 . 



Соответственно* понижается и роль ооанания. "Регуляция 
движений переходит о уровня 2й сигнальной системы на у р о 

вень 1й сигнальной системы",*' При этом сознание нз вын 

лючается* а начинает играть другую роль роль контроля за 
автоматизированным исполнением действия, т . е . обучающийся 
не ооознает свое действие полностью, е выполняет его лишь 
под общим контролем сознания. 

Таким о б р а з о м / в грамматическом навыке всегда имеет м е 

сто оооэнаваемое и неосознаваемое исполнение д°йотвия. 
Поэтому, вопрос о роли та месте внаний в процессе 

формирования грегдматнчеокого навыка•приобретает принципиаль 
ное значение. Речь ицет при этом не о сообщении оистемы 
языковых знаний, а о практических инструкциях, являющихся 
руководством к тем действиям, которые позволяют более э к о 

номно и прочно создать необходимый грамматический навык. 
Данная проблема должна решаться, повидимому, для каздой 
структуры или формы поОБоему. 

Из психологии известно, что формирование любого навыка 
происходит не на чистом месте и представляет собой не толь

ко " . . . образование определенного^нового динамического 
стереотипа, но и включение его в уже существующую систему 
прежних , .ствреот1пов. 2) При «том может происходить либо 
домк^! переделка старых навыков» либо частичное их иэме 

ненке или только прибавление нового навыка к уже имеющим

с я . 
Значение прошлого опыта человека, для йсей его психи 

чеокой деятельности неоднократно подчеркивали ученые р а з 

личных направлений. И.П.Павлов считал, что " . . . новые 

I ) Психология. Под общей редакцией А.А.Загрудной. 
1Гинск, 1970, е т р . 3 7 6 . 

?) А.П , ;ПуниГаадр1Ш пемхологжм спорта. К « , 1959 9 стр . 9 5 , 



раздраження складываются, сушируются о прошлым".*^ 

При обучение иностранному языку таким протлнм с п е 

том можно считать,повидимому, индивидуальноречевой 
опыт учаятхся , роль которого неоднократно подчеркивает 
ведущая методиста (С.Ф.Шатилов и д р . ) . При рток речь 
идет об индиЕИдуальноречеюы опыте учащихоя как в род

ном, так и в иностранном языках . Учет обоях видов инди

видуальноречевого опыта имеет важное значение для по — 
строения эффективной системы упражнений по иностранному 
языку . 

Характер формируемого п е ш к а , его сложность, а , с л е 

довательно , и количество* и характер необходимых упраж 

нений в значительной мере определяется логическое струк

турой данного грамматического явления . Чем проще для 
усвопния грамматический материал, подлеяащи;; азтоштпза

щш • тем легче вырабатывается навык, тем менкае времени 
необходимо на ого автоматизацию. И» наоборот, языковый 
материал, отражающий сложные системные связи мввду фор 

мани, с более сложным семантическим содержанием усваи 

вавтоя значительно трудней. Следовательно» и более слож

ными будут автоматизируемые навыки, включая в себя в к а 

честве компонентов ряд чаотныл, более простых умений. 

К таким сложным грамматическим н^ынам можно отнести 
процесс формирования навыка употребления перфекта в ре 

чи . 
Рассмотрим психологические особенности огладения 

данной грамматической формой. 
Как известно , обучение перфекту начинается 'чаще воего 

о введения слабых глаголов , употребляющихся с вопомога 

тельным глаголом n

haben
 н , в соответствии о дидактическим 

I ) Павловские среды, Т .П.М. л . , 1949 , c v p . 5 6 5 . 



прнкгщггом от легкого к трудному. Каким же индивидуально; 
рзчовж опытов в родном и иностранном языках располагает 
у^щййея к данному г.'.ог;.енту, который будет оказывать опре

деденноз влияние на усвоение перфекта? 

В иностранном языке это владение навыком употребле

ния глагола h haben » э оамоотоятальном значении, т . е . в 
ЗНОДеШИ м ж е т ь что либо" , "обладать чемлибо" . 

Б ОДВом языке учащихся  оформление категории про 
г:;«££зго времени УШШ языковыми средствами, чем в и з у ч а 

емом акоотрфЩОД языке (аналитическая форма в немецком 
языке и синтетическая в р у с с к о м ) . . » 

Чтобч оглядеть формой перфекта с вспомогательным г л а 

голом " haben '\ учащийся должен " а б с т р а г и р о в а т ь с я " от 
первоначально усвоенной предметной связи и выделить её 
НрЕое значение значение вопомогательного г л а г о л а , лишен

ного свое/ семантики, но сохранившего функции показателя 
липа и чиста подлежащего» Иными словами, учащийся должен 
преодолеть противоречие между усвоенным значением глагола 
" haben " и тем его новым значением в конструкции п е р 

фекта, которым должны овладеть учзщиеся. Происходит ломка 
старого динамического стереотипа или навыка и в р е з у л ь т а 

те его перестройки ооэданио нового динамического с т е р е о 

типа  схемы перфекта о вспомогательным глаголом haben " 

Другая трудность в овладении этой формой на начальном 
этапе заключается, как уже указывалось выше, в различном . 
языковом сторгллении категории прошедшего времени в руссксм 
и немецком языках . Поэтому, "учащиеся испытывают вполне 
естественное стремление различать в иностранном языке то , 
что различается з русском и игнорировать содержание, не 
имеющее Б одном из сопостаадяемых языков специальных 



средств выражения" . 1 ^ 

Применительно к перфекту это подтверждается много 

численным? ошибками на пропуск вспомогательного глагола 
в конструкции перфекта и в нарушении рамки. 

Как показывает опыт, значение перфекта не вызывает 
особых затруднений, поскольку категория прошпдшего вре 

мзни имеется и в родном языке учащихся. Трудность здесь 
заключается в том, что,несмотря на формальную разделен 

нооть , компоненты перфекта (вспомогательный глагол в 
личной Форме и Р«1^1*1р ш) представляют собой коммуника

тивное единство, где семантику воего оочетшшя нзоет 
лишь второй элемент  Рвгг1в1р П. В родном же языке 
учащихся сложные глагольные конструкции предстаьляют с о 

бой сумму значений элементов, входящих в соответствующие 
аналитические структуры ( С р . . например, слохнсе будущее 
время и др .^ 

Рассмотренные случаи расхождения, существующие между 
формой прошедшего времени в русском языке и немецким 
перфектом, неизбежно вызывают интерференцию, что необхо

димо учитывать при создании,эффективной оистемы упражне

ний д т я отпадения формами перфекта в речи . Одним из важ

ных условий преодоления интерференции я в л я е т с я фиксирова

ние внимания учащихся на тех точках , гле наиболее от 

четливо проявляется различие в системах родного и ино 

странного языков. 

Таким образом, упражнения на самом печальном этапе 

I ) Л . В . Шенглев. Общие моменты мышления в арспеорах 
усвоения математики и иностранного ланка,. 
^Вопросы психологии"» 195С, # 4 . о т р . 1 3 * 



обучения перфекту служат для усвоения лишь семантики но

вой грамматической формы и его общей структуры ( ЬаЪвп 
• Р о г ъ т р И ' ) . 

Однако логическая структура перфекта не ограничь 4 
ваетоя этой общей схемой, а Содержит ряд частных случаев 
в зависимости от м а с с а г л а г о л о в , т . е . включает следую 

те случаи образования перфекта! 

а) от слабых Лгаголов* * 
б) от сильных глаголов* 
в) от глаголов о неотделяемыми приставками* 
г) от глаголов о отделяемыми приставками* 

Следовательно, задача состоит Б том, чтобы в ы р а б о т а т ъ | 

кроме широко действующего динамического стереотипа,новые 
частные стераот |шы, особенностью которых я в л я е т с я т о , ч т о 
они образуются в пределах того же грамматического отноше

ния, но на новой ООНОБЙ , какой я в л я е т с я один из классов 
немецкого глагола» Иными словами} речь идет о выработке 
" . . . определенного отойког*о динамического стереотипа» в 
дальнейшем распадающегося, дифференцирующегося под влия 

нием практики р е ч е в о м общения на ряд более частных сте 

р е о т а н о в " , 1 ' какими можно йЧмтать вое формы перфекта от 
различных классов глаголов* 

Практика обучения формам перфекта в шкала показывает, 
что наибольшие трудности связаны с структурными особенно

стями аналитической конструкций перфекта . К таким•трудно* 
отям можно отнести в первую очередь бсобенности формооб 

I ) Ф.А.Сохия. Некоторые вопросы овладения ребенком грам 
матичеоким строем языйа в овете $тэиадогичсокогр уче 
кия И.Ц.Павлова ."Советская Педагогика" , 1951» * 7, 
с т р . 5 1 . 



разевания второго компонента перфекта  Partizip I i , 
Имеется ввиду прежде всего класс сильных глаголов . 
Воли для слабых глаголов достаточно выработать у" у ч а 

щихся общую схему формообразования Partizip п ( п р е д к е , 
w

ge" + основа +'суффикс M v ) , которая без затруднения 
переносится учащимися по закону аналогии на все атабые 
глаголы без приставок, то для сильных глаголов навыка 
владения соответствующей схемой "ge" + основа + "en

11 

явно недостаточно, поскольку большинство из них изменя

ет коренную гласную самым разнообразным образом. 

Таким обрезом, необходима тренировка иэолированяьос. 
вычлененных жа речевых моделей явлений. 
Выделение форм Partizip II в качеотве 'учебно* т р у д 

ности предполагает специальные аналитические язпковые 
упражнения с целью формирования операционных граммата 

ческах умений и навыков в образовании этих форм. 

Эти упражнения занимают незначительное место, но он* 
обязательны при овладении таким оложным грамматическим 
явлением, каким я в л я е т с я немецкий перфект, так кпк без 
четкого осмысления учащимиоя особенностей аналитической 
структуры перфекта, без сознательного формирования one 
рационных навыков образования Partizip II разных 
классов глаголов , не может быть подлинного владения этой 
грамматической темой во гсех вида* речи . 

"Оомыоленность подлежащих заучиванию м а т е р и а л о в .  спра 

ведливо подчеркивает Дж.Миллер, является одним из самых 
важных фектороБ при веобальном научении *йМ 



ОсобЬе значение приобретает здесь проблема запомина

ния, <5иэиологической основой которой являются материальные 
процессы, происходящие в коре головного м о з г а . 

Согласно психологии запоминание осуществляется в ре 

зультяте активной деятельности человека с объектами, под

лежащими заучиванию и тесно связано с повторением. При 
этом "ив шаблонное и стандартное повторение, а разнообраз 

ные действия , активное отношение к каждому звену заучива 

ния  вот что характерно для з а п о м и н а н и я . . . " 1 ) 

Можно считать , поэтому, более эффективным способом 
запоминания форм F a r t U i p II сильных г л а г о л о в не спе 

ш а л ь н о е заучивание их, а включение данных форм ( в с т р у к 

туре перфекта) в активную речевую деятельность учащихся, 
где каялый глагол многократно п о в т о р я е т с я в разнообразных 
коммуникативных упражнениях до полного усвоения, т . е . з а 

поминание происходит в процессе действия с ними. 

Активная робота о материалом, подлежащим запоминанию, 
создает условия для непроизвольного запоминания, имеющего 
важное значение как одного из "экономных" видов памяти. 
Учитывая, что " . . . непроизвольно запоминается лучше то , 
что более важно, более значимо, с!оЛее интересно для ч е л о 

века 1 1 2 ) , действия учащихся с языковым материалом должны 
быть органнвованы т а к , чтобы они выполняли посильные и о т 

вечающие их интересам речевые з а д а ч и . В этом случае не 

произвольное внимание выступает в своей естественной функ

ции побочного продукта по отношений к речевой деятельно 

сти учащихся и не требует специально направленного внима 

1) А.А.Смирнов. Психология з а п о м и н а н и я . V . , 1 9 4 3 , с т р . 3 0 5 . 

2) П.И.Занченко. Непроизвольное запоминание. K . . I 9 6 I , 
о т р . 2 2 4 , 



ни>; на изучаемый языковый материал . 
А так как " в условиях активных способов работы над 

материалом непроизвольное запоминание оказывается более 
прочным, чем произвольное! опирающееся на пассивные спооо

бы работы" необходимо наряду о произвольным запомлна 

кием всемерно активизировать и непроизвольное как один 
из эффективных способов усвоения языкового материала. 

В числе коммуникативных упражнений, отвечающих этой' 
задаче , особое место занимают речевые ситуации, с о з д а в а е 

мые в качестве методического приема на уроке . Учебные р е 

чевые ситуации, моделирующие реальные условия действитель 

ности, направляют внимание учащихся Ь$вйд4 в с е г о на комму

никативную цель задания . Языковый же материал, оформляющий 
соответствующее высказывание, усваивается при этом непро

извольно. 

Опыт показывает, что одновременное закрепление множе

ства сильных глаголов вперемешку не дает положительных р е 

зультатов в их овладении. Наиболее эффективным спосойом, 
как показало проведенное нами экспериментальное обучение, 
я в л я е т с я поедъявление и отработка сильных глаголов н е б о л ь 

шими группами до полного усвоения их в речи с пб^ощью р а з 

личных коммуникативных и некоммуникативных упражнений. 0 

После усвоения 1й группы г л а г о л о в закрепляют 2ю группГу 
сильных глаголов , которая также отрабатывается до вывода в 
р е ч ь . Затем обе иеученные группы глаголов смешиваются в . 
упражнениях, после чего предъявляется новые глаголы и т . д . 
Количество сильных глаголов в каждой группе определяется 
этапом обучения и возрастными особенностями учащихся. 

I ) П.И.Зинченко. Цат .работа , стр .369„ 



Одной из трудных проблем, с которой стэлкиваютоя у ч а 

щиеся при изучений перфекта, я в л я е т с я проблема выбора 
вспомогательного глагола после изучения обеих схем пер 

фекта; " beben + Part iz ip I I » а » eeiii + 

PartUip II Ц 

Наблюдение за учебным процессом показывает , что ошиб

ки, допускаемые учащимися при выборе вспомогательного г л а 

г о л а , являются наиболее уотойчивыми. Она заключается , к а к 
правило, Б употреблении вспомогательного г л а ш л а "haben" 
вместо " s e i n " с глаголами движения. 

Несмотря на то , , что учащиеся четко осоэначи с помощью 
речевого образца , поясненного правиломинструкиивй, н е о б 

ходимость употребления с глаголами движения и некоторыми 
другими глаголами вспомогательного глагола "eeln в 
сознании учащихся зачастую всплывзвт первоначально зафик

сированная cxewa: н beben + Part ie lp I I " .Многочис

ленные упражнения, формирующие навыки употребления 
форм перфекта с вспомогательным глаголом й oein п

9 а т а к 

же смешанные упражнения» обучающие выбору одного из в с п о 

могательных глаголов., не дают ощутимого р е з у л ь т а т а . В. 
лучшем случав учащиеся сразу же исправляют свою ошибку, 
но уже сознательно выбирая необходимый г л а г о л " ee ln 

Причину подобного явления одни психологи видят в 
возникновении т а к называемого "репродуктивного торможе 

ния" , когда один навык затрудняет воспроизведение д р у г о 

г о . D Так, по мнению К.Ховланда, " в ситуации, когда мы 
обучаемся новым ответам на стимулы, которые ранее вызыва < 

I ) С.П.Рубинштейн. Е в т . р а б о т а , с т р . 5 6 0 . 



1) К Л о в л а н д . Научение и сохранение заученного у человеч
к а . В к н . " Экспериментальная психология", т . П , Ы . , 1 9 6 3 ш 

с т р . 204* ; 
2) Д.И.Красильщикова и В.А.Хоялачвв. Зависимость запоми

нания слов ин.языка от способа раскрытия их значений 
и времени заучивания . "Вопросы психология" ,1960, # 6» 
стр.85« ( 

3 ) Д.И.Красильщикова а Н . А Л о к я а ч е в . Т а м ж е , с т р . 6 5 

•си другие ответы, весьма л е г к о возникает интерференция^^ 

Другие объясняют это устойчивость© первоначальная 
временных связей в пропеооах памяти j н При заучивании 
материале первичная формулировка очень часто оказывает 

с я более устойчивой, нежели последующие"* ' В кашам 
случае такой первоначальной установкой я в л я е т с я схема 
" haben + Part iz ip п rt# всплывающая вместо схемы 
" веШ • + Partialp 

Задача .состоит здесь в том, чтобы нейтрализовать 
( а не разрушить) устойчивость первоначальных с в я з е й , 
" . . . противопоставив им последующие овязи, выработанные 
путем приемов, более активизирующих процесс запоминай*** 3 . 

Следовательно, упражнения формирующие навыки и 
умение употреблять перфект о вопог/огательнйм глаголом 
"eein должны быть эффективными» оставляющими более 
яркие слухомоторные и рачбднигатвльяне образы у учащих

с я , чём упражнения, вакдешявдйе перфектные формы о 
вспомогательна! глаголом " ЬаЪеа fJ Ьсобое значение 
получает при этом внешняя предметная наглядность . 
(Действия, яркие динамические картинки, иллюстрирующие 
движение и д р . ) 



Такшц образом» навыки и умение употребления перфект

ных форм в речи формируются поэтапно"в процессе упражне . 
ний в речевой д е я т е л ь н о с т и . 

Учет всех лингвистических, психолингвистических и 
психологических особенностей овладения формами перфекта 
в р е ч и  необходимое и важнейшее условие для создания эффек

тивной системы упражнений. 



Т. Тн парная 

ПРИЩИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОКАМНИГОВАШЮГО П О -

СОБИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЮ 
ВУЗА ПРЕДИКАТИВНОМУ ОБОРОТУ С ЙНФШТИВОМ 
( СЛОЖНОМУ ЙОДЛЕКАДЕЫУ ) В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Предикативные обороти о инфинитивом, в тон числе номи

нативный оборот или сложное подлежащее (последнее название 
предпочтительнее, поскольку относится 1с синтаксическому 
уровне, на котором данная структура рассматривается в нас

тоящем пособий) , в технической литературе различного профи

ля встречаются после независимого причастного оборота наибо

лее ч а с т о . К£оме того , этот оборот представляет собой слож

ную синтаксическую структуру, компоненты которой не приника

ет друг ж другу, образуй разорванный ( e p i i t ) член предло

жения, между компонентами которого вклинился Другой член 
предложения. 

Аналогичной структуры нет йи и русской, ия в латышском 
языках. Поэтому студенты сталкиваются о больжммм трудностями 
в е е распознавании, понимании и переводе. 

Как показывает опыт, Традиционные грамматики, требуя 
большого количества времени, мало эффективны при прививание 
студентам прочных умений в распознавании структуры. 

Это и обусловило поиски более рационального и эффектив

ного способа изучений сложного подлежащего. Один из таких 
способов предлагается в учебном пособии, построенном на осно

ве программирования материала о использованием алгоритмов. 
Особенности употребления сложного подлежащего в литера

турном языке и редкое употребление его в разговорной речи о п 

ределяют характер усвоения этой структуры студентами техни



чеоксго в у з а : сложное подлежащее подлежит рецептивному ( п а с 

сивному) усвоению и таким образом относится К пассивной грам

матике* 
На характер усвоения данной структуры влияет также и о б 

щая цель обучения иностранным языкам в техническом в у з е : р 
первую очередь научить студентов Читать к переводит* техниче

скую литературу по специальноот*. 
Рецептивное усвоение сложного подлежащего должно привес

ти к следу идам умениям: 
а) безошибочно у з н а в а т ь й выделять структуру при чтении 

литературы; 
б) с помощью анализа правильно понимать образование й 

х а р а к т е р ооставных частей структуры? 
в ) на основа анализа и понимания сложного подлежащего 

сопоставить его с соответствующей структурой в родном языке; 
г ) сформулиновать правильный перевод структуры в данном 

контексте предложения к 

Материалы пассивной грздаатики и з  з а малой их динамич

ности хорошо поддаются программированию.структура пассивной 
грамматики не требует активного употребления в устных упраж

нениях. С д р у г о е стороны, умение быстро распознавать такие 
сложные структуры* как 'сложное подлежащее, не может привиться 
б е з четко сформулированных, конкретных и сжатых алгоритмиче

ских предписаний. Поэтому в предлагаемом пособии четко спрог

раммирозаннкй инструктивный и тренировочный материал тесно 
с в я з а н с алгоритмическими предписаниями, 

Данное пособие является безмашшкым программированным 

материалов и представляет собой единую систему, разбитую на 14 
шагов . Последние объединяются в 5 циклов, соответствующих п я  \ 
т и занятиям, н а каждом из которых и з у ч а е т с я данная граммати

ч е с к а я тема. $ 
Каждый из циклов оостоит из следующих частей : 

1 . Инструкция д л я студентов,, как обращаться с данным материа

лом. 
2 . Информационная ч а с т ь , которая содержит необходимую т е о р е 

тическую информацию, иллюстрирующий пример я структурную 



модель сложного подлежащего* Информация строится по д е 

дуктивному принципу мышления* Приемы дегуктивного мьш

лекия все больше внедряются и гуманитарные науки в свя

зи с возрастающим влиянием математики. 
3 . Тренировочная часть содержит упражнения* Сначала обычно 

с т а в я т с я вопросы по теоретической часта# на которые сту

денты должны дать ответы. Цель этих вопросов  самокон

троль з а усвоением теории . Следующий» очень важный вид 
упражнений  упражнения на распознавание» которые даются 
в виде целого текота или отдельных предложений. Потом 
следуют упражнения на правильный выбор предложения со 
сложным подлежащим из пяти разны* Предложений» После 
упражнений на распознавание, являющихся относительно 
легкими, следуют более трудные  упражнения конструктив

ные. 
4 . Контрольные задания, которые дается И конце каждого 

цикла ( з а н я т и я ) . 
В пособии соблюдены все основные принципы про^раммк

f рованного обучения: 
I ) Пошаговое изучение м а т е р и а л . В последнее время 

в методической литературе все чаще появляется указания на 
т о , что не следует дробить учебный материал из слишком 
мелкие порции. Это, как нам кажется» оообенно Касается п о 

собий для студентов высших учебных заведений. Уровень ум

ственного развития студента позволяет усвоит» сразу 
значительный объем материала. С другой сторона» Ка*» 
дни конкретный учебный материал имеет cacto специфику; 
иногда весь материал состоит из определенных логически 
овязанных частей, неразделимых при Программировании, кото* 
рые облегчают задачу дробления материала в* ваги. Í W H M X 

внутренне однородными по содержанию частями нельзя Прене

брегать при составлении шагов программированного пособия 
по изучению сложного подлежащего. Поэтому обьены р&эличных 
шагов не одинаковы: некоторые содержат 34 еДавиды инфор

мации; другие 67 единиц; 



2) Обратная связь. Внутренняя обратная связь обеспе

чивается посредством ключей, которые прилагаются на обрат

ной стороне страницы. Ключи обычно представляют собой г о 

товые решения к заданиям, но иногда указывается структур

ная модель, по которой должен строиться правильна ответ . 
Этот вид ключа практикуется только на последних занятиях, 
когда студенты в основном усвоили материал и не нуждаются 
в готовой подсказке. 

Обычно в учебных пособиях о элементами программирова

ния ключи печатаются на той же странице слева или справа 
от задания. В нашем пособии ключи подастся на обратной 
отороне, чтобы предупредить подсматривание ответа перед 
самостоятельным выполнением задания. 

По характеру восприятия ключи можно разделить на в и 

зуальные и звуковые. Звуковые ключи применяются в упраж

нениях с магнитофоном. 
Внешняя обратная связь обеспечивается преподавателем 

при проверке контрольных заданий с помощью перфокарт или 
матриц. Она имеет место на втором этапе работы, после т о 

г о , как студенты проделают целый ряд упражненийс внут

ренней обратной связью. Такие проверочные задания практи

куются после каждого цикла шагов, т . е . на каждом занятии. 
3) Градация и строгая последовательность материала* 

Информация подается в строгой последовательности, под

крепляемая тренировочными и контрольными упражнениями. 
Выбор и составление упражнений осуществляется по принципу 
нарастающей трудности: от более легкого к более трудному. 
Этот же принцип относится и к распределению информативно

го материала, который по степени трудности соответствует 
упражнениям. 

4) Индивидуализация обучения. Программированное п о 

собие предоставляет большие возможности для индивидуаль

ного обучения согласно темпу усвоения материала отдельным 
студентом. Это относится к работе с печатным материалэм. 



Что касается упражнений с магнитофоном, то здесь т е ш ра

боты всех студентов должен быть примерно одинаковым и, т а 

жим образом, принцип индивидуализации обучения отсутствует. 
Поэтому озвученный материал составляет приблизительно чет . 
вертус чаоть всего.материала и подается обычно в начальных 
иагах небольшими порциями, которые чередуются с печатным 
материалом, В конечном итоге индивидуальные способности вое 
же выявляютоя: студенты, которые первыми усвоили информа

тивный и тренировочный материал, первыми приступают ж кон

трольному заданию и, выполнив его раньше других* остальное 
время читают анекдоты, которые специально приготовлены для 
таких случаев. Таким образом й преподаватель получает нексь

торое количество времени для проверки контрольного задания, 
а также, что особенно важно,  для индивидуальной консуль

тации, если в ней есть необходимость. 
5) Активность студентов. Такой вид работы, когда п е 

ред студентом находится материал, который необходимо усво

ить на данном занятии в возможно быстром темпе, но в то же 
время глубоко осмысленно, когда степень усвоения проверя

ется в конце каждого занятия посредством контрольного з а 

дания, не позволяет студенту отвлекаться, заставляет его 
работать активно. « 

На занятиях о традиционным методом обучения, когаа 
преподаватель разъясняет новый материал воей группе, п о т е 

ря времени и полезной информации на каждого студента уве

личивается соответственно числу студентов: чем больше 
группа, тем больше потеря информации на каждого студента* 
Эта закономерность отсутствует при программированном обу

чении. А это очень важно для работы в больших группах, где 
число студентов достигает двадцати и более . 

Задачей методики ках раз и является организация о б у 

чения таким образом, чтобы всю работу мозга учащегося, не 
относящуюся непосредственно к усвоению материала, свести ж 
минимуму. Как показывает практика, программированный спо

соб обучения в этом отношении выигрывает перед традицион

ным. 



6) Алгоритмизация процесса обучения. Применение а л г о 

ритмов или алгоритмических предписаний тесно связано с 
программированным обучением. Об алгоритмах мы говорим т о г 

да, когда необходимо расчленять мыслительный процесс на 
логические операции. Эти логические операции и лежат в о с 

нове любой программы. Если в других областях педагогики 
гетодисты спорят о целесообразности применения алгоритмов, 
то в обучении грамматике (русского или иностранного яэыкг») 
алгоритмизация целесообразна и доступна каждому педагогу . ' 
Это убедительно доказано экспериментальными работами 
Л.НЛапды, А.Р.Белопольской, В.А.Крыловой и другими. 

Алгоритмические предписания не Только предоставляют 
кратчайший, логически правильный путь к решению задачи , но 
и развивают логическое мышление студента. 

• Уровень развития психофиэиологических процессов у 
студентов по сравнению со школьниками дает все предпосылки 
для внедрения алгоритмов в обучение . Можно с к а з а т ь , что к 
обучение алгоритмам необходимо в вузе для того , чтобы р а з 

вивать организованность мышления у студентов. 
Применение алгоритмов в обучении грамматике студентов 

технического в у з а тем более обоснованно, что в преподава

нии математики и всех технических дисциплин давно уже 
используется алгоритмический подход к обучению. 

Алгоритмические предписания, используеыне в пособия, 
содержат все общие свойства алгоритмов: детерминирован

ность , массовость , р е з у л ь т а т и в н о с т ь . 
В педагогике мы имеем дело с "алгоритмическими п р е д  т 

писаниями", в которых ослаблены некоторые требования " а б 

солютных" алгоритмов, но сохраняются основные свойства 
последних . ' 

Алгоритмы по их функциям делятся на алгоритмы распоз

наваний и алгоритмы преобразования. Для обучения граммати

ке используется алгоритм распознавания. Этот алгоритм, к о 

торый впервые был сформулирован Я.Н.Ландой, до сих пор еже 
не навел должного применения й обучения иностранным языкам. 



Распознавание как более широкая проблема связано о уме

нием применить знания на практике. На занятиях мы часто на

блюдаем, что студенты проявляют хорошие теоретические знания 
сложных явлений грамматики, но иногда не умеют пользоваться 
этими знаниями при распознавании даже самых простых грамма* 
тических форм. Причина тому  наше пренебрежение этим аспек

том; Мы даем студентам навыки образования различных сложных 
структур, которые им никогда не придется употреблять в р а з 

говорной речи, но не разъясняем, по каким признакам можно 
распознавать эти структуры в тексте . 

Распознавание грамматических форм должно находиться в 
центре внимания пассивной грамматики. 

Распознавание связано с анализом, который основывается 
на выявлении формальных признаков грамматических оборотов 
речи. При чтении и переводе литературы по специальности про

цесс обучения должен быть направлен от формы к содержанию. 
Алгоритм распознавания помогает операциоино выявить необхо

димые признаки и дает схему, по которой должен проходить 
мыслительный процесс студента, распознающего определенное 
явление• 

Наш алгоритм распознавания сложного подлежащего постро

ен по самому простому образцу и подкрепляется структурной 
моделью. 

7) Применение ТЕХ). Как показывают психологи, усвоение и 
запоминание новой информации прочнее, если в этом процеоое 
участвуют два вида восприятия  слуховой и зрительный. 

В работе о нашим программированным поообием применяют

ся эпидиаскоп и магнитофон. Магнитофон используется для з а 

крепления новой информации: студент читает текст в пособии 
и одновременно слышит голос диктора о помощью магнитофона и 
наушников. Магнитофон применяется также для тренировочных 
упражнений. Такое упражнение оортоит из 4 фаз: 

1я фаза  задание, передаваемое диктором ж восприни

маемое студентом через наушники; 
2я фаза  решение задания студентом, которое он произ

носит в микрофон; 
3 я фаза  ключ, правильный ответ, произносимый диктором; 



4  я фаза  повторение правильного ответа студентом, 
Некоторые упражнения выполняются о помощью эпидиаскопа* 
Наше пособие построено по линейно разветвленному прин

ципу. Разветвленный метод программирования используется на 
начальных этапах обучения, так как выбор готового правиль

ного ответа связан с распознаванием ^тружтурн И сравнитель

но л е г ч е , чем конструирование его* Кроме того, разветвлен

ный метод отсылает студента, выбравшего неправильный ответ, 
обратно к необходимой информации и заставляет его проделать 
дополнительное упражнение. 

Как наблюдалооь на занятиях, работа о программирован

ным пособием дает большую эффективность в усвоении данного 
материала грамматики и значительную экономию времени. 
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