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л!У им .Петра Стучки 

КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ ИЗШТОЧНОСТЬ СЛ013Л И ЧТЕНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОГО СЛОВАРЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭТАЖ) ОБ7ЧШ1Я 

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Скорость чтени.чгфобдема ве^ураставцего значения 
Постоянное обогащение профессиональных знаний,пере

работка огромного потока информации,содерпащей вовейщщ* 
сведения об отечественной и зарубежной науке и: практику, 
т р е б у D T высокой скорости чтения,которая измеряется № 
столько количеством знаков зрительно зоспринимаемых за 
единицу времени,сколько быстротой адекватного,максимально 
полного декодирования текста . 

Скорость чтения на иностранном языке значительно 
снижается такими факторами как ограниченность словаря чи

тающего и его слабая ориентация в контексте . 
Чтение на любом языке (родной язык не является и с 

ключением) неизбежно протекает в условиях ограниченного 
словаря.Что к а с а е т с я чтения на заключительном этапе о б у 

чения в неязыковом вузе ,то на основания ряда лингвисти

ческих и методических исследований запас лексических еди^ 
ниц в диапазоне от 2500 до '1000 считается достаточным 
для того,чтобы английский язык мог слузнть практическим 
средством извлечения нухиой информации* . 

Ко чтение с лексическим запасом в 25ООЧ00О локси

ческих единиц возможно только В том случае ,если указанный 
I Кондратьева В.А.Оптимизация самостоятельного чтения, В 
сбМетодические записки по запросам преподавания иностран
них языков в в у з е , д о з » Y I , , 1 9 7 0 , с „ 2 2  4 2 , 
'олонкииа С,И,.Некоторые вопросы ооучения чтению на иност
ранном языке в неязыковом кн^Йноетреяныё языки в 
высшей сколе , 6 * , £ 9 7 1 в с , 3  1 2 . 



* ч ~ 

словарь оптимально отобран и читающий умеет использовать 
предсказуемоетный потенциал кентекета.Потеря кон:екстуаль~ 
ной информации о неизвестном слове приводит к тому,что 
студент неоправданно часто обращается к словарю,тратит па 
это много времени и тем самым значительно замедляет темп 
чтения.Скорость адекватного понимания при чтении снижает

ся еще и тем,что частое обращение к словарю рвет целост 

ное восприятие текста.отвлекает ст ; логики изложения 
и деЗ 2 

Ушние эффективно кспользозать свойство контекста 
компенсировать элементы значения неизвестного слова,ины

словами умение реализовать контекстуальную избыточность 
слова .значительно увеличивает скорость адекватного и з в л е 

чения информации,заложенной в тексте?
 h 

Понятие избыточности относительно.Его конкретное с о 

держание зависит от того,какие свойства языка как средст

ва общения в условиях помех обеспечивают решение опреде

2 Нами неоднократно проводился следующий тестггруппа студен
тов старших курсов или аспирантов делилась на 2 подгруппы. 
Первая подгруппа читала текат для передачи основного с о 
держания, помечая неизвестные слова для последующего пере
вода со словарем.Вторая подгруппа прочитывала текст с тем 
зе заданием без ориентации на словарь,Результат,как прави
ло, был следующий:студенты 1й.подгруппы слабее, ориентирова
лись в основном содержании текста и логике его развития. 

3 0 преимуществах читателя,владеющего контекстуальной избы
точностью, CMOTpn;H«A.Gleason ,Lingui s t i c s and E n g l i s h 
Огавпиаг,Яви York, 1965/Rohert Lado,Charles C . F r i e s , E n g l i s h 
Pat t ern P r a c t i c e s , T h e u n i v e r s i t y of Michigan P r e s s t 1 9 6 9 j 
Robret L . P o l i t z e r . F o r e i g n Language Learning , A L i n g u i s t i c 
Introduct ion,USA,197ojWilga M*Bivres,The P s y c h o l o g i s t and 
the ForeignLanguage Teacher,ChicagoLondon,1966;Ronald 
Wardhaugh,Reading fa Guide t o I n t e n s i v e and Ertens ive Rea
ding Techniques , Canada, 1966. 
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ч С р . , например .Никитина Т. и. .Откущйкова К вопросу о 
текстовой избыточности,НТЙ,Я? , 1 9 ? 0 , с . 7 ~ 9 . 
Подробнее омотт>,;:Агацдаанова ii, 11.0 контекстуальное избы
точности, направленной на определение значения неагзвестииж слов 
пли бессловарном чтений"/ 'Иностранное языки в выси^й шко
ле" ,Учение запкеки ЛГУ ам.11.Стучки,тоа И 9 , Р й г а , 1 9 6 9 , 

j'iciMiO'.i практической эпдачи. Мл бу7\сы рассматривать кок

• ш т у ^ ь и ; , в нзоиточность слова D связном тексте и попы

таемся рассмотреть осиовнио характеристики,Функции,источ

ники контекстуально»! избыточности слова и наметить метр* 
дичеегле выводи на их основа. 

Коитэкстуальтря из^чточ;юсть слова 
Текст всегда содеряит определенную ьозмоленость в о е 

стаиааллг^ть элементы значения неизвестного или пропущен

ного ейЙДЙ/'' * 
ЧтоСн подкрепить сказанное,прочтем текст,прннеденный 

шкчс, заполняя пропуски по контексту, и сравни?.! наши' вариан

ты со с л и ; т : и ,уно гхсбленнымн в нем. 
n i e r e ? 

Kņn ilusiios, ' l i i-ector cf the B r i t i s h f i l m "Cromwell" 
( . 1 . ) me t h a t t h e r e i s e v e r y p o s s i b i l i t y t h a t he w i l l eocn 
( . 2 . ) a l i l m about t h e t e n doys t h a t ehook t h e wor ld , 

T h e r e ? i n the a c t u a l p l a c e s Ийшге i t a l l (  3 . ) and аз 
a c o  p r o d u c t i o n *i( .h the U3SIc. 

He ( . 4 . ) t he i d e a when ho was i n t h e S o v i e t Union 
r e c e n t l y v i t h a d e l e g a t i o n i r o n the ACTT.Evei iyone was very 
e n t h u s i a s t i c about t h e CCJO now t e l e p h o n e w i r e s ( . 6 . ) 
c a b l e s ( . 7 . ) , e n d p l a n s ( . 8 . ) . 

Meanwhile ,£er* ;e i Pjndarc l iu ic ,d i rec t or cf t h e S o v i e t 
( . 9 . ) " F a r and ГеасУ f i s ( . 1 0 . ) a f i l m about 
John Reed, ( . 1 1 . ) of "Ten Days Thai; Shook t h e World"«tf tere? 
I n America ,of c o l u m n 

( l io rnh ig P>tor f Fr iday ,Anr j . l ЗО^Т. 1 * 1 ) 
* д а ^ й в ( ц , :~еэр»ш 04 (эдпЕЗД (ft 

1ервш Strreq ftiB(gSSgftt&jr G J : B ( £ Sccrrzznq o r e (д^верт (<; 
I p j r a ^ i c j q.ni ( t r S p ^ n o d d ^ ī ļ ( £ ' u o Эигчхв^та oq ( П  » П . ^ О 
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Контекст 

Набор формальных 
ограничений 

Информация, пер

едаваемая $ о р 

'•алышмч ограни 

••синими 

Границы списка ело а ,до

густимхх в данном кон

тексте 

[.Уесто в предло

жении медду сумеет 
oil гельикыподлйяа

ЩШ и ые с то п мен иен 
ополч?чисм 

глагол глагол!! , ш р а ж а ш г е 
действия и состояния 

а Избеточноеть естественного язика колеблется с т 70 до 80# 
ft иногда достигает 95#ЛПаотровский ī\P,,Информационные 
изшрення языка ,Д. , 1 9 6 8 , с , 57~62;Пиотровекий Р.Г .ИамщщЯ 
п е р е в о д а сс1,*ПтоОлеш структурной лингвистики 1971,К. , 

р а ш п и л е нензиснко свидетельствует о т о ^ ^  1 >» о т к л о 

няясь в частностях ,предсказанное варианты оултшштш г.о-

стзточпи.чп для компенсации I I п р о б е л о в , ! . е . п о л н о з н а ч 
а 

ник слеп данного текста^ 
Дг.кгшп текст с пропускали был прочитан 50 с т у ^ с и г а 

ми и аспараптакп и дал следу щ и е гозультати:однозначный 
ОТ ' гет 2 пропусках 1 , 5 , 7 / 0 , 9 . 1 0 , И р а остальных пропуская

откети с клуиаптами в пределах идеографической группи 
СЛОЕ. 

Прлапаллзир^сл.: контсксхуалышз условия первого г до

пуска , кот ефые определили однозначное предсказание глагола 
M

t ' j i l s l t o i d " . I i c ; : T O K C T пропусков вооо'ие и первого прописка 
н частности lit одета?ляет co^oii набор формальных ограниче

нии ^ п з р р р ш и х определенную ин.Тормацкы о пропущенном е л с 

« • е ш б е р последовательно появлящмкеч формальных ог;. ' : ;п:

ч^м;1Ш*пзр&чал:ЗЩЩ сведения с неизвестно?* слове и с о о т 

ветственно с у ш щ а х вабор слог?.,допустимого д данное про

пуск.: ,до глагола 11 t o t ^ l i ' мо:?ет скть представлен п е л л 



2 . Суффикс ̂ ог" с у 

ще С Т Е Н те л ьно го" d i 

r e c t o r ' 1 являющего

ся подлежащим 

дейс твие,выполняе

мое человеком 
глаголы, выражающие 
действия которые мо

гут быть выполнены 
человеком 

3.Номинативная фра 
за "Ken H u g h e a , d i 

r e c t o r о£ t h e B r i 

t i s h f i l m "Cromwel 

 действие ,выпол

ненное Ken 
H u g h e s , d i r e c t o r 

1" of t h e B r i t i s h 
f i l m "Cromwell" 

глаголы,выражающие 
действия,которые мо

гут быть выполнены 
Ken K u g h e s , d i r e c t o r 
ōf t h e B r i t i s h f i l m 
" C r o m w e l l " ( v i s i t s f 

s e e s , m a k e s , w o r k s on, 
t e l l s , e t c ) 

4.Синтаксическая 
структура Kouitļ+ 
+Verb+Koim2+that 
c l a u s e 

действие,соверши 
Ken Hughes для 
того,чтобы пере

дать определенна 
информацию 

t e l l s 

D 

Как видно из таблицы,набор ограничений,накладываемых 
на предсказание пропущенного слова,включает место в пред

ложении между существительнымподлежащим и местоимениеи

дополпеиисмограничеиис на грамматическом уровне;даиный 
грамматический ограничитель судает выбор слова до глагола 
как грамматического класса с л о в . 

Суффикс "or" является выражением категории деятеля и 
уменьшает набор слов,возможных в данном контексте•Сущест

вительное "direc tor" сокращает возможности до глаголов, 
выражающих действия,которые могут быть произведены "direc

t o r " как действующим лицом.Наиболее информативным ограни
4 е н и е м является семантикосинтаксическля структура: 

Noun j Verb t h a t c l a u s e 
подлежащее сказуемое Косвенное д о 

полнение 
Прямое, дополнение 

^уществптель-ļ глаголы 
ное/или его со она -

замените ль^на'-ченпем 
зызапцее ļ " п е р е д а 

существитель

ное/или его з а 

менитель/ , на $** 
в а щ е е человека, 

" t h a t c l a u s e " 
придаточное пред

ложение ,содержащее 
передаваемую и й  J 



- a -

человека в а т ь информа

цию" 
которому а д р е 

сована информа 
^ия 

формацию 

Говорящий процесс п е р е 

дачи информа

ции: t e l l , 
assure, con
vince, infОГШ, 
persuade,re

commend , reminc 

слушающий передаваемая 
информация . 

Сказуемое з данной конструкции может быть выражено 
ограниченным списком глаголов с обобщенным значением"пере

давать какую*либо информацию",глагол" t o t e l l 1 одновременно 
включается в два списка:и в список глаголов,употребляемых 
с конструкцией" t h a t c l a u s e ' , n в список глаголов,возможных 
с номинативной фразой" d i r e c t o r of t h e B r i t i s h f i l m "Crcm

т/эИ^подлежащего данного предложения" . 
Находясь на точке скрещения двух ограничений глагол 

11 t o t e l l 1 становится полностью избыточным и как р е з у л ь т а т 
однозначно предсказывается в данном контексте . 

Сейчас попытаемся суммировать свойства к о н т е к с т а , о п 

ределяемые как его избыточность.X.А.Глисон характеризует 
избыточность как дублирование формы и содержания,как о г р а 

ничения, накладываемые языком как кодом на свободу появле 

ния элемента ,как меру предсказуемости элемента в контексте , 

Мы не можем ограничить себя констатацией свойств к о н 

текста накладывать ограничения на возможность появления 

6 Более полные сведения о лексическом ареале данной и ряда 
ДРУГИХ конструкций CM ,v.Agamdjanova, S . B ē r z i ņ a , A . T r e i -
l t a s , Verb P a t t e r n s i n Newspaper R e a d i n g , R i g a , 1970. 

7 Gleason Ы.А., An I n t r o d u c t i o n t o D e s c r i p t i v e L i n g u i s t i c s , 
new York, 1955» р . 6 6  в ; Gleason Н . Д . , i n : L i n g u i s t i c s and 
Kngl i sh Grammar, New York, C h i c a g o , San F ^ n c i s c o , T o r o n t o , 
London, 1965, p . 4 5 7  4 6 1 . 
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Отношение указанных факторов можно представить в 

слова ,дублировать элементы значения: данного слова и п р е д 

сказывать е г о , е с л и хотим,чтобы определение к о н т е к с т у а л ь 

ной избыточности было эффективным для решения такой а к т у 

альной практической задачи как скорость чтепия./^ля т о г о , 
чтобы быть основой для обучения выявление информации о 
неизвестном слове определение должно указывать на специ

фику дублирования элементов неизвестного слова в к о н 

тексте и отразить характер связи между тремя указанными 
свойствами. 

На контекстуальной избыточности глагола " t o t e l l 1 1 мы 
пытались п о к а з а т ь , ч т о ограничения,накладываемые порядком 
слов,семантикосинтакскческой структурой,морфологическими 
элёыёнтами~,лексическими значениями словообразующими кон

т е к с т , являются средства?ли варьированного дублирования 
элементов значения пропущенного или неизвестного слова , 
создавая условия ,в которых пропущенное или неизвестное 
слово становится частично или полностью избыточно. 

Таким образом,контекстуальная избыточность значения 
слова является проявлением его компонентной природы. 

Контекстуальная избыточность слозадвустороннее; я в 

ление :всякое варьированное дублирование элементов значения 
слов имеет свою форму манифестации.Свойства языка как с и с 

темы,которые определяют избыточность слова в контексте, т е с 

но взаимосвязаныгколпчоство и уровень ограничений и соот 

ветствующий объем продублированной информации обуславлива

ют степень предсказания значения неизвестного слова или 
вн4$р точного значения известного слова. 



 то 
с л едущем виде: 
Контг кстуалхнал кзбы

т о «шесть 
к о н т е к с т у а л ь н ы е страни

н е н и я 

ļ-епантлка контекстуаль

ных ограничений 

олементы зна. 
чения с л о в а , 
продублирован

ные к о н т е к с т о м ^ выбор 

'функции к о н т е к с т у  , 

альной и з б ы т о ч н о с т и 

дпредсказание 

Задача приведенной таблицы подчеркнуть производное ть, 
вторичнесть предсказания неизвестных слов или выбор з н а 

чения известного слова . 
Контекст как система ограничений,варьирование дубли

рущих элементы значения неизвестного слова^определяет и з 

быточность последнего .Предсказание или выбор значения с л о 

в а  е с т ь функция контекстуальной избыточности. 
функции контекстуальной избыточности 

• 

ii 0 н т е К с т к а к с 0 в О к У п н о с т ь 

ф О Р и а л ь н ы X о г р а н и ч е Н и и 1 и II 0 г О -
к р а т н О л в а Р ь и Р О в а и н О д У б л и 

р У с CI и X D л е м е н т ы 3 н а ч е н и я с л О -
в а и т е М с а м и м О б е с п е ч и в а ю Щ и X 

н а д е к С т ь п о с л е д н е г о к а к 

(J д п п н U к 0 м м У н и к . а ц и и 
> 

3 а к л Б ч а -
с т в с б е Д в е в о 3 м о ж Н О с т и .* 
в О э м 0 s Н О с т ь п р е д с к а 3 ы в а т ь и л и 

в ы б и р а ь О д н О и 3 3 н а ч е н и й с л О 

в а 

Что к а с а е т с я избирательной р а з г р а н и ч и т е л ь н о й Функции 
контекста .которая определяет однозначность слова в употреб

лении,то она имеет развитую теорию л в отечественном язы

кознании представлена прежде всего в работах ЗиноградоваВД 
_,См;:рницкого А.И. .Амосовой Н . Н . , Кол шанс кого Г . З . 

6 снчоградов а..з. Основные типы лексичс 
вопросы языкознания ,1953 ,£5 . 
•2щгрннцкий А.Л.К вопросу о с.. . 
"Труд»: института языкознания ЛИ С,;С 

K ; I ; : з н а ч е н и и с л о в а , 

с л о г е ( п р о б л е м а ° т о я / . о с т в а с л о в а " ) ' 



 l i 

fe полагаем,что огромный опыт отечественной а зарубслпой 
семасиологии в применении контекстологического метода для 
внутрисловного разграничения лексикосеыантических вариан

тов слова моязт быть успешно использован для выявления у с 

ловий реализации предсказуеиостпой функции контекстуальной 
избыточности.Подобное распространение теории и. практики 
контекстологических исследований правомерно,т.к.каждый 
знак одновременно синонимичен и многозначен 9 , а к о н т е к 

стуальная избыточность,как мы пытались показать ,одновремен

но имеет дело и с многозначностью и с сиионммкчностьо сло

в а . 

Переключение с предсказуеместной на избирательную 
функции и наоборот зависит от то го , является ли данное с<ао

во известным или неизвестным читателю и мояет быть проил

люстрировано на слове g u a r d i a n s в следующем примере: ТЬе 
conuaon p e o p l e , a n d f i r s t of a l l t h e workers of t h e tTnited 
S t a t e s and t h e w o r l d 

d e l i n i i t a t i v e f u n c t i o n 
axe t h e [ g u a r d i a n s ^ of t h e i r own d e s t i n y ' 

* p r e d i c t i v e f u n c t i o n 
Контекстуальные ограничения s u a r d i a n a и их содержа

тельная интерпретация могут быть представлены в следувдем 
наборе f 

О&крннцкий А Д . Лексикология английского языка,!.!. .1956. 
Амосова Н.И.Слово и контекст "Ученые записки ЛГУ им.П. 
Штучки,серия филол.Наук", 1 9 5 8 , в ш ь # 2 4 3 ; А н г л и й с к а я кон
текстология Л . , 1.>5Н;0сновы английской фразеология,л ' . , 1963 . 
Колшаиский P . J . 0 природе контекста,Вопросы языкознания, 
1973, ЛЛ . 
Подробная библиография по теории контекста как условия 
лексикосемантического варьирования слова представлена в 
книге"Общее языкознание.внутренняя структура я з ы к а " . У . , 
1 9 7 2 , C . ' ^ L  > < 5 5 . ' 
9 Шендельс ^.^[.Многозначность и синонимия в грамматике. 
It. , 1 9 7 0 , 0 . 2 9 . 



12 

Контекстуальные ограничения Содержание контекстуальных 
•ji'paHH чек ли 

С, t h e , е.: ( ю р ф о л . ) существительное 
2.KOHOTp.;Btto Wfrfcra i l ica t i t » 

( о и н т а к с . ) 
состояние кли свойство я в л е 

ния, названного подлежащим 
3.The сошюа p e o p l e  t h e wor

k e r s ( л e № и коо ан та к с . ) 
состояние или свойство 1 1 бить 
простыми людьми рабочими" 

4 , o f t h e i r mm d e s t i n y С л е к о й 

* о  с и н т а к с . ) 
простив л а д я , р а б о ч и е " х о з я е 

ва своей судъбк 1 1 

Указанные контекстуальные ограничения и информация, 
которая ими передается .взаимодействуют со следующими спис 

ка иа: 
1збирательная функция 

The ссяааоп p e o p l e , a l l 
t h e workers of t h e Uni ted 
S t e t e s • л t he wor ld , 

axe t h e 

I P o n e к у н I . k e e p e r , d e f e n d e r , 
p r o t e c t o r 

Э.настоятель 2 .one h a v i n g c u a t o 

усиастиря dy of p e r s o n on 
p r o p e r t y 

3.хозяин 3 . s u p e r i o r of F r a n 

c i s c a n conven t 

jgu&rdianaļ of t h e i r ov;u d e s t i n y . 
^ ' ]"[редс_казусмостная функция 

борци 
творцы 
хозяева 

кузнецы 

m as t э г 5 , in ak е г а , 
o w n e r s , c r e a t o r s , 
" b u i l d e r s , 
d e s i g n e r s 

Как видно из примера один и тот ке набор ограничении, 
реализуя две разине функции нмгет доло с двумя различными 
н а б о р а м : в случае избирательной,разграничительной функцки

с кабероы различных значений слова " g u a r d i a n " ; в случае 
предсказуеностной фуякцаис наборол слов ,образуацих темати

ческую группу.Иыея дело с двукя различными наборами единин, 
данный контекст дает одинаковый семантический р е з у л ь т а т 

3Ha4eKHe"jEiasterxo3HHH
n;Vtf©fendar3aīīīHTHHK

,t иными словами 
контекстуажкйая избыточность , 
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реализуя две различные функции,приводит к одинаковому с е 

мантическому результату:значению ихо$яе№-ш№ме&:.вМ с л у 

чае избирательной Функции значение "хозяева" ыдбяраетсп из 
списка значений слова "gua rd i an ' 1

 я д р олучаа предсказуе 

мо с хной функции данные контекстуальные ограничения задают 
пределы,в которых возможно варьирование слоя с ©Йсбщеннш 
значением "хозяин,защитник' 1 .Избирательная Г:упкц::к как про

вило даст однозначный результат ,предсгтзуцоотн^я фу^лп^т 
то 

определяет один из трех вознокных уровней предсказания 1 

Предскаэуелостнад функция определяет надежность передачи 
значений слова ,избнрательная его однсзкачност; • 

*'ы пытались наметить целесообразность параллельного 
рассмотрения двух пункций контекстуальнсй кзбыточяооти, 
используя теория и практику контекста глк условии.опреде

ляющих однозначность слов . 
Cjieiī:»iT";iKS. реализации дьук функций в одинаковая кон

текстуальных условиях .предмет специального исследования 
и имеет выраяеннуо практическус целесообразкость.Онд важ

но &т раскрытия условии семантизации неизвестных слов со 
словарей и бен словари, 

Некоторие источники контекстуальной игбгточ

ности слртза.. 
Констатация источников контекстуальной избыточности 

слова ,их набор и иерархия зависит от т о г о , ч т о ми принима

ем за единицу контекста^ЭКективкость использования кон

текстуальной избыточности для ускорения адекватного пони

кания при чтении без обращения * словаре увеличивается , 
если за единицу берется Т И П И Ч Н Ы Й Д Л Я данного вида чтения 
композиционно "л структурно оформленный текст каким,напри

мер,является научцал статья.Сссггриятие текста как единого 
струк/гурнокоыпозиционггого целого неодолимо для а д е к в а т 

J0 ПЬдроонее су.Агзддхапова 13.И.О K V ^ C S ре 'иешр^чачия на 
.заключительное этапе обучения иностранные языкам в неязыко
вом в у з е .  i с б . иностранные языки в вШШеЯ гсго^, Учение 
з а п и с и ЛГУ имП.Стучки в том 1 3 0 , Р и г а , Ш 1 , 



 in 

II 
него понимания при чтении 

В данной с т а т ь е ш попытаемся рассмотреть такие и е 

точники контекстуальной избыточности с л о в а , к а к заглавие, 
тематическая преемственность т е к с т а и грамштиносекганти

ческая структура предложения, 
Тематика,заявленная в з а г л а в и и , к а к источник контексту 

альной избыточности слова . 
.заглавие научной статьи выполняет информационную 

функцию в отличие от рекламис№,оценачиой и др.функций з а 

главий газетных статей И художественных произведений.За

главие научной публикации задает тематическую направлен

ность лексики текста и тем самим открывает набор ограни

чений,из которых складывается контекстуальная избыточности 
с л о в а . 

Примером тематических сгро : ' нчепий,накладышем^х з а 

глав!!ем.на употребление зшттш в тексте ' может поскулить 
it 

сплошная выборка существительных из статьи A e s t h e t i c s and 
the Human F a c t o r i n Programmiņa Ьу An ārei P . E r s h o v , ( D a t a 

mation, J u l y , 1972) . 
Данное заглавие задает три темы: 
I  l e f f t h e t i . : 2Human F a c t o r , 3ProgramEing; 763 существ^
тельных,угютребденкмх в с т а т ь е ; д а а т следующую картину: 

Те мы 

A e s t h e t i c s a e s t h e t i c  J* 

количество су

ществительных 
II-I f'«& 

luman Factor a d m i n i s t r a t o r s  ? 
a u t h o r  2 
companies 
consumer 
c o n f e r e n c e 

4 7 7  6 2 , 5 ^ 

T, i'u o r :чччим чаилгления научными статьями ввиду того , 
что заглавия таких научных публикаций,как монографии,как 
поазило,значительно короче заглавие статей и значительно 
реже бывает многозначными* 



Programming p r o g r a m i n g 4""! 
p r o g r a i n m e r ( s )  4 8 
s o f t w a r e  13 

I 0 9  1 4 , 3 ^ 

c o m p u t e r  5 , e t c 

Вне тематики 
заглавия 

b a l l s , p i g s , 
b a c k g r o u n d 
day ... 2 
п о т е ! 

•Цифры указывает на количество употреблений существительно

го в т е к с т е . 
•'•*77 существительных .оОслуяивзщих тему Human F a c t o r , с к л а 

дывается из ряда групп с обобщенными значениями: 

c o l l e a g u e s 
employer 

Деятельность людей: d i s c u s s i o n , e d u c a t i o n , i n d u s t r i a l i s a t i o n , 
i n i t i a t i v e , i m p l e m e n t a t i o n , o b s e r v a t i o n , o r g a n i z a t i o n , p l a n n i n g , 
p r i n t i n g , t h i n k i n g ; u t i l i z a t i o n , e t c . 

•Характеристик! людей: d i g n i t y , d i s c i p l i n e , e m o t i o n s , f a i t h , 
f a n t a a y , knowle l g e , e t o > 

Продукты деятельности людей: e n t e r p r i s e s , e n g i n e s , i n d u s t r y , 
p r o j e с t j p r o g r a m m e ( s ) , e t c . 

Описанным примером m хотели показать .что лексика(в д а н 

ном случае 80% существительных) лежит в тематических п р е 

д е л а х , заявленных заглавием,иными словами,темы заглавия 
варьирование повторяются (подобно элементам " л ю д и " ^ д е я 

тельность лпдей","продукты деятельности лпдей и и т . п . ) в 
значениях слов 5 употребленных в т е к с т е . 

Люди: a u t h o r f i s h e r m a n 
g e n e r a t i o n s 
I n n o v a t o r s 
s e n , m a n 
m a t h e m a t i c i a n 

o r g a n i s e r s 
p r o f e s s i o n a l s 
p e o p l e 
p r o f e s s o r 
s p e a k e r s , e t c 

congre ssman 
c r e a t o r 
c l e r k 
consumer 
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Тематическая преемственность т е к с т а как источник кон

текстуальной избыточности слова 
Иод тематической преемственностью текста мы имеем 

в виду такую организацию передачи сообщения,при которой 
некоторая т е ш высказывания повторно или многократно п о 

является в тексте при этом с каждым варьированным п о в т о 

ром темы увеличивается ее конкретизация и количество о г 

раничений, накладываемых ею на лексику справа и с л е в а . 
Данное положение неоднократно проверялось нами эксперимен

т а л ь н о е качестве примера приведем результаты заполнения 
пропусков в отрывке из т е к с т а "A S t r u c t u r a l I n t r o d u c t i o n 
t o Chemis t ry"by E . T . H a r r i s 1 2 , Развитие тем данного о т 

рывка представляет следупцую картину: 
Molecu l a r S t r u c t u r e 

I Let ue c o o l t h e l j q u i d ( 1 ) a t i l l f u r t h e r and watch 
i t ( 2 ) s o l i d i f y , s t i l l a t t h e same m a g n i f i c a t i o n a s b e f o r e . 
As we a b s t r a c t more h e a t t h e дю1еси1ед(5) .moving e v e r more 
s l o w l y , a r e o u l l e d ( 1 * ) c l o s e r t o g e t h e r , a n d t h e l i q u i d ( 4 ) 
c o n t r a c t s . 

At l e n g t h the m o l e c u l e s ( 5 ) a r e so c l o s e t h a t t h e y ( 6 ) 
can no l o n g e r p a s s (2*) be tween one a n o t h e r . 

The .uacermolecu la r f o r c e p u l l s / 3 * ) t h e a ( 7 ) t o g e t h e r 
so t h a t t h * y ( 8 ) form a r e g u l a r p a t t e r n . 
11 Something s i m i l a r 
can be seen (4* ) i f some m a r b l e s i n t h e c o r n e r of a box 

r • • * • 

a r e ge: ; t ly s h a k e n . 
Tn t h i s way t h e i r r e g u l a r a r r a n g e m e n t of m o l e c u l e s i n g a s 
o r l i q u i d i s r e p l a c e d (5* ) by r e g u l a r a r r a n g e m e n t I n a 
c r y s t a l ( 1 ) 
Such a r e g u l a r a r r angemen t (2 ) i s k ņ o w n ( 6 * ) a s a s p a c e 
l a t t i c e , i . e . a l a t t i c e i n t h r e e d i m e n s i o n s ^ ) a s c o n t r a s t 
ed w i t h t h e l l a t l a t t i c e o r t r e l l i s common i n g a r d e n s . 
I n i t W e a c h m o l e c u l e ( 5 ) o c c u p i e s a k i n d of box made up 

of i t s n e i g h b o u r s and I n j b h i s s p a c e ( 6 ) i t ( 7 ) v i b r a t e s , 
12 Текст приводится 'по книге н . L . B . M o o d y , V a r i e t i e s of 

E n g l i s h t London, 1972, p . 130-15*1 
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whi le i t s n e i g h b o u r s d o ( ? * ) t h e same i n t h e i r s p a c e s , 
As t h e t e m p e r a t u r e f a l l s t h e v i b r a t i o n ( 8 ) becomes (3* ) 
l e s s v i o l e n t . 

Тема I 
Исходный пункт высказывания: t h e l i q u i d b e i n g e c o l s č 

Иарьиротзанное поэто* 
рение темы 

Поступательное наращивание конкретиэа* 
ции т е ш 

2 . i t ' th*» l i q u i d b e i n g c o o l e d + s o l i d i f y i n g 
3„ t h e m o l e c u l e s t h e m o l e c u l e s of t h e l i q u i d be ing 

e o o l e d + s o l i d i f y i n g 
k. t h e l i q u i d t h e m o l e c u l e s of t h e l i q u i d oeing 

ooo led+so l i d i fy ing+mov ing slowly+ 
+ p u l l e d c l o s e r t o g e t h e r 

5 . t h e m o l e c u l e s t h e m o l e c u l e s of t h e l i q u i d b e i n g 
c o o l e d + s o l i d i f y i n g + m o v i n g siowly+ 
p u l l e d c l o s e r t o g e t h e r + c o n t r a c t i n g 

6 . t h e y t h e m o l e c u l e s of t h e l i q u i d b e i n g 
coo led+Bol id i fy ing+moving s!owly+ 
+ p u l l e d c l o s e r t o g e t h e r + c o n t r a c t i n g  * 
+be ing unab l e t o p a s s between one 
a n o t h e r 

7 . them t h e m o l e c u l e s of t h e l i q u i d b e i n g 
c o o l e d + s o l i d i f y i n g + m o v i n g slowly+ 
+pul. led c l o s e r t oge t h e r + c o n t r a c t i n g 
+being unab l e t o p a s s between one 
a n o t h e r + p u l l e d t o g e t h e r by i n t e r 

m o l e c u l a r f o r c e 
8 . t h e y t h e m o l e c u l e s of t h e l i q u i d b e i n g 

c o o l e d + s o l i d i f y i n g + m o v i n g slowiy+ 
+ p u l i e d c l o s e r t o g e t h e r + e o n t r a c t i n g + 
• b e i n g u n a b l e t o раза between one 
a n o t h e r + p u l l e d t o g e t h e r by I n t e r 

m o l e c u l a r fo rce+forming a r e g u l a r 
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Тема 2 

Исходный пункт высказывания: а r e g u l a r a r r angemen t i n 
a c r y s t a l 

2, a r e g u l a r a r rangemen t  a r e g u l a r a r r a n g e m e n t of mo

l e c u l e s i n a c r y s t a l + k n o w n a s 
a space l a t t i c e 

5»a l a t t i c e i n t h r e e : 

d imens ions 
a r e g u l a r a r r a n g e m e n t of mo " 
l e c u l e s I n a c r y s t a l + known a s 
a l a t t i c e i n t h r e e d imens ions 
 a r e g u l a r a r r a n g e m e n t of mo

l e c u l e s i n a c r y s t a l + k n o w n a s 
a l a t t i c e i n thr*?e d imens ions 

5 . e a c h molecu le  e a c h m o l e c u l e i n t h e r e g u l a r 
a r r angemen t of m o l e c u l e s i n a 
c r y s t a l + k n o w n a s a space l a t t i c e 
+known a s a l a t t i c e i n t h r e e 
d i m e n s i o n s 

6 . t h i s space  t h e r e g u l a r arrangeraenb of mo

l e c u l e s i n a c ry s t a l + known a s a 
s p a c e l a t t i c e + k n o w n a s a l a t t i c e 
i n t h r e e d i m e n s i o n s 

7. i t  t h e m o l e c u l e i n t h e r e g u l a r 
a r r a n g e m e n t of m o l e c u l e s i n & 
c r y s t a l 

8.the v i b r a t i o n  t h e v i b r a t i o n of t h e molecule 
i n t h e r e g u l a r a r r angemen t of 
m o l e c u l e s i n a c r y s t a l 
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^ t h e m o l e c u l e s of t h e c r y s t a l b e i n g 
n , c o o l e d v i b r a t e l e s s v i o l e n t l y 
Восемь Св тексте они помечены Точками; и.э "двадцати"двух 
глаголор. ,о^слуикваодих поступательно раэвнвапциеся темы: 
I ) t h e l i q u i d b e i n g c o o l e d 2) a r e g u l a r ar rangement i n a 
c r y s t a l <з ы д и пропущены. 

Данный текст был дважды прочитан 25 аспирантами и 
студентам—химикаии,Перзый раз пропуски заполнялись с 
опорой на непосредственный контекст пропущенных глаголов 
без специального акцента на т е ш и их формальную мани

фестации в тексте.ft результате в каждой пропуске 68 
из 25 ответов были ошибочные (т .е .предлагались варианты^, 
выпадающие за пределы идеографических групп,; заполняющих 
пробелы).При повторном чтении текста .когда читающие по 
мере движения вперед по тексту удерживали в памяти на

растающую конкретизацию тем,пропуски были заполнены с л е 

дующими вариантами. 
Варианты,предложенные студентами Слова ,употреблен

шщ в тексте 
j o i n ( 2 ) . c o m e ( 4 ) , a r e , s t i c k ( * f ) , a r e 
g e t t i n g , a r e p u l l e d ( 5 ) . p i e n ā k s , s a s p i e 

ž a s , подцща-стоя,двидутояСг>),находятся 
ara p u l l e d ( I * ) 

move(7) f p a s s ( 8 ) , a j r i v e . k u s t e t i e e ^ p a r 

v i e t o t i e s , a t r a u t i e s , перемещаться ( 3 ) , 
находитьс я ,дэига ться 

p a s s (2*) 

s t i c k s , ļ o i n s ( 2 ) , l i n k s ( 2 ) B k e e p a ( 4 ) , 
b r i n g s O ) . c o n n e c t s , s a t u r ē s » t u r ē t , 

Продолжение см .с .22« 

Аналогия между темами а б з а ц е в , н а которую указывает 
местоименное сочетание "someth ing s i m i l a r 4 , п р о в о д и т с я по 
следующей линии: 

^ i r r e g u l a r ar rangement of m o l e c u l e s . 
/ i n gas o r l i q u i d \ 

Something e i i r i l a r ^ \ 
\ r e r a l a r ar rangemont of m o l e c u l e s 

* i n a c r y s t a l 
( the m o l e c u l e s of t h e l i q u i d b e i n g " 

t h e t e m p e r a t u r e f * n t / i C Q o l * e гооуе e v g r m o r g a l o v l y 
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Таким образом контекстуальная избыточность и предска

зуемость пропущенных глаголов увеличилась ,как только к о г 

раничениям,накладываемым непосредственным лексикограммати

ческчм округнием пропущенных глаголов ,прибавились п р е д 

метные ограничения .последовательно развивающихся тем . 

Тема как содержательная категория текета,обладающая 
своими средствами манифестации,все больше привлекает вни

мание лингвистов;возрастающий интерес к ней определен ,в 
частности,такими практически.:,! задачами как автоматическое 
реферирование а в т о м а т и ч е с к о е свертывание текста и т . п . 1 3 / . 

В работах Илвиша Б.A, М Д й и р б а о а П. 15/ .Никеля Г Л б / 5 

посвяшенных проблеме иТемы"в английском языке, подчеркива

емся широта ее контекстуальных связей ,которые выходят за 
пределы предлояения к могут быть представлены порядком 
слов (с темы начинается контекстуально связанное предло

жение),определенным артиклем,местоимениями с анафоричес

кой п. дейктической функцией.Анафорическую функцию выполня

ют сочетания типа :аа h a s been B t r e s s e d , e m p h e s i z e d f s t a t e d , 
m e n t i o n e d , e t c . 

Т и п и ч н а ! заместителями "темы" в научной литературе 
13 Еерзсм Б . Ь . и б одном, подходе к проблемам автоматического 

оея1ерйроват:;тя и автоматического свертывания индексируемых 
текстов.НТЛ. с е р . 2 . , 1971 ,110 , о 
Берэон В.Е«Некоторые способы формализации процесса устано
вления отношения и  э а в и с и м о с ш менду првджаяениями з с в я з 
ном т е я с т е : . Н Т й . с е р . 2 # 1 9 7 1 # № , с . 3 0  Э 5 * 

14 I lT i s ļ iB* * The S t r u c t u r e of Modern E n g l i s h , L e n i n g r a d , 1971* 
15 Jan F i r b a s , On D e f i n i n g t h e Theme i n F u n c t i o n a l S e n t e n c e 

A n a l y s i s ; i n : Travaux L i n g u i s t ! que a de P r a g u e , Й 1 , 1964 . 
16 G,Nicke l , Some C o n t e x t u a l R$latione between S e n t e n c e s i n 

lungl ishj i n s A c t e s Du X е Gengrea I n t e r n a t i o n a l des L i n g u l -
e t e e f V . I I , B u e a r e a t , 1 ? 6 7 . 
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являются существительные о обобщеннособирательным з н а ч е 

нием^подобные тзким как t h e , t h i s ( t h e s e ) » t h a t ( t h o s e ) ^problem, 
me ana , t e r r a s , s p h e r e , v i e wpo i n t s way , s t r u c t u r e , me a n i n g , p u r 

p o s e , change , t e n d e n c y , n o t i o n , a s p e c t , r e g u l a t i o n 3 e t c . 
' 'Тема 1 'обладает сложной оетьа контекстуальных связ.еа, 

ее варьирующиеся заместители могут размещаться Б л.ттбой 
части т е к с т а м том же предложении,в смежных предложениях, 
в а б з а ц е , в начале ,середине ,конце т е к с т а . 

Прослеживание темы по пути ее формальных индикаторов 
одно из обязательных условий бессловаркого чтения с опорой 
на контзкстуальнул избыточность с л о в а . 

"Тема", нанизкващая сведения об определенном объекте 
высказывания^рассматривается нами как источник контексту 

альной избыточности слова пото?^' ,что пря всей " р а з о в о с т й " , 
присущей речи,тематические связи поддастся обобщению и 
имеет свой формальный аппарат,который помогает читающему 
удерживать в памяти развитие т е ш , а следовательно наращи

вать ограничения й увеличивать предсказуемость слов т е к с т а , 
Грамматикосемантическая структура предл, ,мя как 

источник контекстуальной избыточности слова 
Неизвестные или пропущенные слова предсказываются Б 

Предложении благодаря с ~временному эффекту нескольких 
Грамматических ограничений.Каждое грамматическое ограниче

ние несет с собой специфическую информацию,раегтространяе

муп и на неизвестное или пропущенное слово . 
Так указание: на принадлежность неизвестного слова к 

определенному грамматическому Классу словчастей речи дуб

лирует его значение на уровне признаков " п р е д м е т
м

, " д е й с т 

в и е " , " с о с т о я н и е " / ' к а ч е с т в о 1 1 / ' о б с т о я т е л ь с т в о " и т . п . 
Синтаксическая структура предложения имеет своп с е 

мантчку, т . е . регулярные отношения.передаваемое ею опреснен

ным образом соотносятся с внешними объектами*? , 
Так в примерах!; 

17 См.гГак В.Г.К проблеме семантической синтагматики.В с б . : 
Проблемы структурной лингвистики. 14,1972,с. 367. 
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*| V No I 

Грамматичес

кая структу

pa предлоге 
ния 

noun o r 
i t s s u b 

s t i t u t e s 

v e r b n o u n ( p r e p o s i t i o n a l p h r a s e ) , 
a d j e c t i v e , n u m e r a l , pronoun , 
i n f i n i t i v e ( i n f i n i t i v e 
p h r a s e ) , g e r u n d ( g e r u n d i a l 
o h r a s e ) • adve rb 

Грамматичес

кая структу

pa предлоге 
ния Sub. iect P r e d i c a t e 

семантичес 

кая струк

тура п р е д 

ложения 

a p e r s o n 

a t h i n g 

b e i n g 

r e m a i n i n g 
becoming 

( i n ) t h e s t a t e o r q u a l i t y 
of t h e p e r s o n o r t h i n g 
e x p r e s s e d bv t h e sub . i ec t 

семантичес 

кая струк

тура п р е д 

ложения 

a p e r s o n 

a t h i n g 

b e i n g 

r e m a i n i n g 
becoming 

t h e c l a s s of p e r s o n s o r 
t h i n g s t o which t h e p e r 

son o r t h i n g e x p r e s s e d by 
t h e sub . i ec t b e l o n g s 

Глагольный 
ареал д а н 

ной синтакс 
структуры 

b e , a p p e a r , g e t , b e come, grow, come , c o n t i n u e , f e e l , 
k e e p , r u n , l e a v e , l o o k , t u r n , m a k e , g o , h o l d , p r o v e , 
t u r n o u t , loom, r a n k , r e m a i n , r e n d e r , seem, s m e l l , 
t a s t e . f a l l . sound . s t a n d , work 

p i e v i l k s , s a i s t a , связы тает(4),собира

P T T T I ПГ1ЪГ
Г

ГНЯР.Т 

. p u l l s (3*) 

o b s e r v e d ( 5 ) t s e e n ( 1 2 ) , o b t a i n e d ( 4 ) , 
i e p ī t a i i zve l o o t s , novēro; iams. n o v ē r o t s 

seen (4*) 

c o n v e r t e d i n t o , r e p i a c e d ( 1 5 ) , c h a n g e d 
i n t o ( 3 ) , p a r v e i d o t s , a i z v i e t o t s , t r a n s 

formē t s , a p m a i n ī t s ( 3 ) 
r e p l a c e d ( 5 * ) 

c a l l e d ( 2 ) , i m a g i n e d , d e f i n e d , f o r m e d ( 2 ) , 
k n o w n ( 1 7 ) . k o n s t r u ē t s , i z v e i d o t s 

known (б *) 

d o ( 2 3 ) . v e i c . d a r a do ( 7 ' ) 
becomes(21LklusfcC*) b e c o m e ^ * ) 
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Н V t h a t c l a u s e 
Грамматическ. 
структура 
предложения / 

noun o r i t s 
s u b s t i t u t e da 

nnt ing a p e r s o n . 

ve rb t h a t c l a u s e 

sub . i ec t p r e d i c a t e d i r e c t o b j e c t 
;еыантическ. 

структура 
предложения 

a p e r s o n t r a n s f e r s some i n fo rma t ion 

Глагольный 
^реал данной 
синтаксичес

кой с т р у к 

туры 

acknowledge, a d m i t , announce , a s s e r t , assume, 
b e l i e v e , c l a i m , c o n c l u d e , c o n f i r m , c o n s i d e r , d e 

c l a r e , demand, deny, d e m o n s t r a t e , d i s c l o s e , em

p h a s i z e , e s t i m a t e , i l l u s t r a t e , i n d i c a t e , inform, 
j u d g e , k n o w , m a i n t a i n , p o i n t o u t , p r o c l a i m , p r o 

pose , p r o v e , r e a l i s e , r e c k o n , r e c o g n i z e , s a y , r e 

p o r t , r e v e a l , show, spe c u l a t e , s t a t e , s t r e s s , 
вияке s s» suppo s e . t h i n k , и г д е , warn 

11рамматическ. 
структура 
пжплохания 

noun or i t s sub

s t i t u t e denoting 
a person 

verb that+pronoun+ 
f should* I n f i n i 

t i v e 

11рамматическ. 
структура 
пжплохания 

s u b j e c t P r e d i c a t e D i r e c t o b j e c t 
^еиантическая 
структура 
прелложе кия 

somebody asks t h a t somebody 
should do 
С something) 

Глагольный 
ареал данной 
синтаксическ. 

ask, demand, i n s i s 
s u g g e s t , u r g e 

t , order , recommend, r e q u e s t , 
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какие бы слова ни заполняли данные граиматикосинтаксичес

кие структуры #они обязательно локат:оя в семантические 
пределы данных структур.Какие бы глаголы ни вставали в 
позиции сказуемого во 2ой структуре, для них обязателен 
компонент"передачи какойлибо информации

1 1

,какое бы сущест

вительное или его заместитель ни употреблялись бы в пози

ции подлежащего в 3й структуре,его значение будет вклп

чать эдемент"определенный человек (люди)" и т.д.Таким о б 

разом fсемантика предложения как синтаксической единицы 
дублируется в словахлексических едини пах увеличивая пред

сказуемость последних. 
Мы обратились к контекстуальной избыточности слова в 

условиях научной публикации композиционно и структурносе

мантически завершенного текста и выделили такие источники 
варьированного дублирования элементов значения слова как 
заглавие,тематическая преемственность частей текста,грам

матикосемантическая структура предложения. 
Рассмотренный материал позволяет сделать некоторые 

общие методические выводы. 
Обучение ориентации в контексте при бессловарном ч т е 

нии додянг» быть основано на регулярных структур носеманти

ческих отношениях сло$а с контекстом,такой подход предпо

лагает обучение синтаксису текста и синтаксису предложения 
как семантическим единицам,т.е .как единицам,передающим оп

ределенные отношения объективной действительности .Значи

тельная часть контекстуальной избыточности слова остается 
потенциальной,если читащий не удерживает в памяти логику 
и развитие излагаемых идей. 

Обучая контексту для предсказания неизвестных слов 
мы тем самым одновременно обучаем эффективно пользоваться 
словарем,так как избирательная и преде казуе местная функции 
действуют в условиях одного и того же набора к о н т е к с т у а л ь 

ных ограничений. 
Система упражнений,которая может приблизить превращение 

контекстуальной избыточности.заложенной в тексте из возмож

ности в реальность для студента с о с т а в л я е т тему специальной 
работы. 



В.И.Агамдканова, Е,И.Гомберг, Э.Я. Занда 
ЛГУ им,Петра Стучки 

СИНТАКСИЧЕСКАЯ МНОГОЗНАЧНОСТЬ ЗАГЛАВИЙ 
И ПОИСКОВЫЕ ЗАДАЧИ НА ЕЕ ОСНОВЕ 3 КУРСЕ РЕФЕРАТИВНОГО 
ЧТЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ) 

Роль заглавия определяется видом публикации"? .В х у 

дожественном произведении заглавие это "одно, два или н е 

сколько слов,которые должны представить произведенне ,по

служить первыми ступеньками в художественный мир,дать п р а 

вильное направление .помочь сориентироваться в замысле х у 

дожника 1 ' 2 ,  Газетные заголовки могут иметь рекламносен

сационную,информативноразъяснительную функцию,а также 
функцию эмоционального воздействия .Заглавие научной 
статьи как правило выполняет однуинформативную функцию. 
Его зьддчапредельно точно и полно передать проблематику, 
основное содержание научной публикации.Будучи конкретным, 
заглавие должно быть достаточно общим в пределах данной 
т е ш , с тем чтобы быть стержнем,организупцим все компози

ционные части статьи .Заглавие не должно допускать выпаде

ния ка"кихлибо частей статьи из круга проблем,заданных 
им;следовательно , заявляя о тематике,заглавие научной 
с т а т ь и в определенном смысле задает и ее композицию ^ 

I Вейхман Г.А.Некоторые стилистические(грамматические. и 
лексические) особенности языка современной английской и 
американской прессыкна материале газетных заголовков) .Авто
реферат д и с с . и а соискание учен.степени канд.фил.наук,к . , 

Суворов С.П.Особенности стиля английских газетных заголов
ковСпо материалам D a i l y Worker ' . В сб.:Язык и стиль^М., 
1 9 6 5 , с Л ? 9 Л 9 5 . 
Геи ri.К.Искусство с л о в а Г М . „ 1 9 6 7 . 
3 0 требованиях к заглавиям см,Сикорский Н.М.Теория и 
практика редактирования .М. ,Г971 ,с ,2^6 252 . 
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īKa* сигнал,передавший основное содержание статьи,заглавие 
должно быть однозначным,то есть смысл,заданный автором и 
воспринятый читателем,должен совпадать;от однозначности 
декодирования заглавия зависая обоснованность принятия р е 

шения читающим при. изучении библиографических каталогов., 
бюллетеней новых поступлений ш «библиотеку реферативных 

'Изданий и т . д / f 
Однозначность в интерпретации синтаксиса заглашая 

необходима также для целеустремленной и быстрой txpireanpa

ции в тексте статьи при поиске нужной йнформадаи;Обяда

тельным условием для однозначности: в интерпретации загла

вия является достаточная форматная выраженность его син

таксических отношений,что не всегда обеспечивается ,т .к . 
формулировка заглавия протекаем в условиях действия двух 
противоположных тенденций:с одной стороны,надежность с о о б 

щения требует контекстуальной избыточности,которая прояв

ляется как формально выраженное дублирование информации, 
передаваемой элементами заглавия* ';с другойограниченность 
временной продолжительности и пространственной протяжен

ности заглавия требует сокращения доведения до иинимума 
формальных средств передачи содержания.Как свидетельству

ют наблгг и я Ыужева ВеС? ,для заголовков научного с т и 

ля характерна длина в 9+2 СЛОЕ^максимальная длина заглаi 
вяя достигает 23+2 слова„Нарушение баланса изжду контек

стуальной избыточностью,необходимой для надежности пере

дачи информации.,» экономией формальных средств приводит к 
синтаксической многозначности заглавия .Так, например ^при

веденные ниже заглавия допускают две синтаксические ^ин

терпретации: [^ēžantlc tleldļ theory теория семантического 
поля 

4 Андреева A.Ō.0 качестве заглавия научных докумейтов;НТИ, 
С8Б . 2 ,196* £ 8 , с . 1922 . 

5 V.l.Agamdoanova,'
4 Contextual Redundancy and Limitea R e c o 

g n i t i o n Vocabulary*
1 ,Рнга ,Л972 # 

6 Мужев В.С.Длина заголовка(сравнительный аналжз),Ученые 
запяски §том 61,МГПИИЯ им.Н.Тореза, I 9 7 I t c . 3 0 9 , 
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Для выявления наиболее типичных моделей,допускащих 
двузначное т о л к о в а н и е , к а ш обследовано более тысячи з а 

главий научных с т а т е й и получены следующие результаты: ? 

Источник Число Из них 
заглавии номинативных 

сочетаний 
двузначных 
номинативных 
сочетаний 

I . A p p l i e d Mecha 500 49599 ,4# 3 4  6 , 8 $ 
n i c s Reviews 

2.Статьи по линг 506 4 8 3  9 5 , 5 # . 
вистике 

Высокий процент употребления номинативных конструкций 
в заглавиях научных статей определяется назначением з а г 

лавияразвернуто называть предмет исследования научной 
статьи. 

Нами зафиксированы следующие основные модели с потен

циальной синтаксическом двузначностью или многозначностью 
о 

Е заглавиях научных статей: 
I.Номинативные сочетания с определителями,стоящими 

перед существительным(так н а з . р г е  m o a i f i e r s ) 
7 Следует заметить,что приведенная нами статистика пока

зывает тенденцию к более высокому проценту номинативных 
конструкций в заглавиях английских научных статей,чем. это 
показал материал заглавий физических журналов на английском 
языке,обследованном Мужевым В . С # ( 8 5 # 6 # 3 . 

8 Ср.примеры синтаксической двузначности ļ ļ .A.Gleaeon, Lingu-
s t i e s and E n g l i s h Grammar', Д . Т . , i **65 f p .461-463 . 

S e m a n t i c | f i e l d theoryj-оемантическая теория поля 
ļ G r e a S a r t ! гоЪЪегз похитители великих произведений п е 

ску с т в а ; 
G r e a t ļ a r t r obbe r s ] могущественные похитители произве 

дений искусства . 
Одна из двух формально допустимых интерпретаций оши

бочна по смыслу,она искажает мысль автора и в случае .если 
на нее падает Bii6op читающего приводит к дезориентации в 
тематике и ,следовательно ,в принятии решения. 



Заголовок Потенциальные синтактико
семантнческие варианты 

I . A d j . * % + «g 

E l a s t i c ī i e u t r o n S c a t t e r i n g 
n e u t r o n 

e l a s t i c : ^ 
s c a t fcering 

2 . Mj + Ng + tr3 

T h e r m i s t o r B r i d g e D e s i g n 

* * * * * 

b r i d g e 
t h e r m i s t o r < ^ 

^ ^ d e e i g n 

3 . Hj + Hg + N 3 + N 4 

T e s t Equipment P r o d u c t R e p o r t 

» N < T 

^equipment 

^ p r o d u c t 

II.Номинативные сочетания с определителями,стоящими после 

Заголовок Потенциальные синтактико
семантические варианты 

1 . H ī + P r e p . + N 2 + P a s t P a r t . 

( M a t r i x ) Algor i thm f o r 
( S t r u c t u r a l )Modif icat i o n 
Based o n . . .„ 

" ^ > . P a 3 t P a r t . 

a l g o r i t h m ^ ^ ^ 
b a s e d on 

m o d i f i c a t i o n / ^ 
2 . Nj+Prep . +N 2 +Pre s • P a r t . 

The S o l u t i o n of t h e (Dege

n e r a t e N o n l i n e a r E l l i p t i c ) 
E q u a t i o n s A r i s i n g i n . . . 

"*""^>Pr e s . P a r t • 

s o l u t i o n . 

^ a r i s i n g i n 
e q u a t i o n s / 

4 . Nj+Prep . +N 2 +Prep . p h r a s e 

(Combina t ion)Resonance I n 
(Wechan ica l )Sys tems Under 
Harmonic E x c i t a t i o n 

l

J > P r e o . p h r a s e 

r e s o n a n c e ^ ^ under 
harmonic 

JE? ystems^^*" e x c i t a t i c n 



„ ш -

I I I .Номинативные сочетания с союзом 

оголовок Лотспциальиие с и н т а к г к 
косе«античесяие вариан
ты 

I . К. + N 2 + aw\ + ff, 

Measurmunt L r r o r s and i ī o i s e 

у,^^' 2 NjĪTme aauremenfe 
i*^, e r r o r s 

5 , erro i 3 
т е a e u r e m e n t f 

^  n o i s e 

2 . E j + and + К£ + 

V i b r a t i o n and S t r a i n A n a l y s i s 

N T ТГ„И, s t r a i n a n a 

v i b r a t i o i i 
" ^ a n a l y s i s 

strain"" ' '^ 
.3. Kj + and + H 2 + p r e p . + 

HN3 

D i s p l a c e m e n t and Compact ion of 
S o i l 

^ ^ P r e p . + H j compact ion of 
г SOiJ, 

. Disp lacemen t s 
J > o f s o i l 

Compaction''''^ 

4 . Nj + and + 1*2 + N3 

A b l a u t and Rime C o m b i n a t i o n s 

H S„rf x r i B s a r c o m b i 

n a t i o n a 

a b l a u t ^ 
о ш Ъ i n a t i o n s 

r i a e  ^ " ^ 

Как иы уже указывали,в заглавиях действует закон э к о 

номии средетв,который,в частности,проявляется в предпоч

тении левых определений правым.Экономия языковых средств 
в заглавии за счет развертывания левых определений и с о 

кращения правых,предлонных определений,основана на тенден

ции английского языка науки,на которую Укйзышютн^аоГрЬ. 
Quirk (1963) и Geoff rey N. Leech ( I 9 6 6 ) 9 .Они подчеркива

ет,что сложные номинативные сочетания с левыми определе

H H H i m ( p r e  m o d l f i e r a ) 1 к а к развернутые на звания, я вдастся 
проявлением тенденции современного английского языка вооб

ще и языка науки и техники в особенности.Правые предлоа

9 Randolph Q u i r k , " T h e Use of E n g l i s h " T j n d o n , 1 9 6 5 . 
Geoff rey H . L e e c h , " E n g l i s h i n A d v e r t i s i n g " . L o n d o n , 1 9 6 6 
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ные определения увеличивают протяженность Фразы,нежелатель

ную в заглавии .Так ,если номинативную фразу Olie company 's 
e i g h t f i x e d open h e a r t h s t e e l m e l t i n g f u r n a c e s , содержащую 
вместе с артиклем восемь левых определений.изменить в 
e i g h t f u r n a c e s of a f i x e d t y p e w i t h open h e a r t h f o r t h e 
m e l t i n g of s t e e l . T o число букв увеличится с 51 до 59,При 
этом,естественно,увеличивается вырг^енность синтаксичес

ких отношении определителей,а значит и устраняется син

таксическая двусмысленность таких членов сочетания,так 

но отяжеляет стиль,как считает G.N,Leech; кроме т о г о , п е р е 

мещение левых определений направо с введением предлогов 
вносит и определенное изменение в семантику фразы;если 
в первой фразе названа конкретная разновидность домны
м fигпасе" , то во второй p o s t  m o d i f i e r s описывают домны с 
общими свойствами.G,N.Leech сравнивает это тонкое разли

чие с различием в сочетании
 н "black birds"черные птицы и 

" Ы а с к М г й ^  ч е р н ы е дрозды.Левые определения обеспечивают 
безграничнее возможности для развернутого наименования 
вновь появляющихся понятий,объектов,материалов,процессов, 
которые требуют названий с формально обозначенными харак

теристиками.В беспредложной номинативной конструкции вы

ражение синтаксических отношений перекладывается на с е 

мантику существительных или выносится за пределы вербаль

ного контекста в экстралингвистический контекст професси

ональных знаний,который/как правило,содержит достаточно 
показателей для однозначной интерпретации сочетания.Вот 
почему мы говорим о потенциальной синтактикосемантичес

кой многозначности заглавия.Указанные заглавия многозначны 
для переводчика,преподавателя английского языканеспециа

листов в данной области, и однозначны для специалистов. 
Так,например,для читателя,осведомленного в теории инфор

мации,предсказание и энтропия неразрывно связанщследова

тельно, заглавие t > r e d i c t i o n and E c t h r o p y of P r i n t e d 

s t e e l 
f u r n a c e s 



E n g l i s h " однозначно интерпретируется как [ P r e d i c t i o n of 
P r i n t e d Engl ish ļ [and En th ropy of P r i n t e d E n g l i s h JHecneima-
лист нонет понять данное заглавие KaKļlFredictioni [and E n t h 
ropy of~"Printed Engi iaS ļ jUm программиста задачи и условия 
неразрывны,поэтому у него не вызывает сомнения,что о п р е 

деление **1п D e c i s i o n Making 1 1 в заглавии ' f toa ls and Con ~ 
s t r a i n t s i n D e c i s i o n Making 1 1 определяет и G o a l s , и C o n s t 

r a i n t s .Экономия языковых средств за счет формальной выра

женности, синтаксических отношений без нарушения процесса 
коммуникации возможна только в условиях развитых подъязы

к о в . с о своим адресатом;в других условиях,то есть в условиях 
прочтения текста неспециалистом,она вызывает помехи в виде 
многозначной интерпретации сообщения.Возникает в о п р о с , з а 

служивает ли внимания потенциальная синтаксическая много

значность заглавия , если она резко снижается в условиях 
профессионального общения.Мы убеждены в необходимости вни

мания к данному явление в курсе реферативного чтения.Под 
реферативным чтением т понимаем одну из высших форм прак

тического применения владения иностранным языком.которое 
складывается из адекватного восприятия информации,заложен

ной в т е к с т е , и передачи ее специалистом в собственной ин

терпретации устно или письменно.монологически или диалоги

чески. При этом адекватное восприятие текста е с т ь результат 
решения серии поисковых задач.содержание которых определя

е т с я целями,мотивами,побудившими специалиста прочесть д а н 

ную статью.Поиск и извлечение информации,ее оденка й п е р е 

дача в специфической для реферативного чтения форме с опре

деленной цельювсегда сложная аналитикосинтаксическая р е 

чевая деятельность.Выявление взаимообусловленности з а г л а 

вия и текста статьи является обязательным элементом в кур*, 
се реферативного чтения ^ . 

Наш интерес к многозначности заглавий научных статей 

М Подробнее сыг.Агавднанова В.И.О контекстуальном анализе, 
направленном на определение значений неизвестных слов при 
бессловарном чтении.В сб.:"Иностранные языки в высшей 
школе".Уч.записки ЛГУ им.П.Стучки.том Ц 9 , Р и г а , 1 9 6 9 . 



в курсе реферативного чтения продиктован двумя с о о б 

ражениями: 
ЮНеспециалисту.имеющему дело с заглавиями научных пуб

ликаций, нужно знать о существовании данного лингвисти

ческого явления и иметь его в виду в случаях,подобных 
описанным,с тем,чтобы быть "начеку" и не дать увести с е 

бя в ложном направлении, 
2)0пиеанное лингвистическое явление служит органической 
основой для определения поисковых задач в курсе рефера

тивного чтения по специальности. 
Итак,основа выбора синтаксического,а следовательно, 

и смыслового варианта лежит за пределами синтаксиса с а 

мого заглавия.Однозначность и обоснование выбора в таких 
случаях основывается: 
1)на опыте,знании читащего об описываемом явлении.Одно

значный выбор в подобныхслучаях осуществляется без обра

щения к тексту. 
2)при незнании объекта исследования читающий находит о б о 

снование варианта в самом тексте ,развиващем тематику, 
заявленную в заглавии. 
Примерами дисковых задач,направленных на обоснованный 
выбор синтаксического варианта заголовка,ьогут ^ служить 
следупцие задания: 
1 )без обращения к тексту статьи. 
Укажите, какое: из трех существительных Home .Temperature, 
C o n t r o l l e r определяется существительным S o l i d  S t a t e в 
заглавии " S o l i d  S t a t e Home Temperature C o n t r o l l e r " 
( E l e c t r i c World)? 
Как изменится содержание заглавия,если S o l i d  S t a t e счи

тать определением Temperature? 
Почему S o l i d  S t a t e не может определять существительное 
Ноте? 

I I Мы ограничим наблюдения научными статьями ввиду того , 
что заглавия таких научных публикаций,как монографии,как 
правило,значительно короче заглавия статей и значительно 
реже бывают многозначными. 
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Сколько и какие характеристики C o n t r o l l e r названо в загла

вии? 
Какое из двух формально допустимых сочетаний неверно или 
искажает мысль автора? 

Acous t i c Delay Dev ice s Acoust ic Delay 
Acoust i c D e v i c e s 

Free E l e c t r o n Theory Free E l e c t r o n 
Free Theory 

Source Language Debugging Source Language 
Source Debugging 

Squirre l Cage Induct ion Motor Squirre l Cage Induct ion 
Squirre l Cage Motor 

Thermistor Bridge Design Thermistor Bridge 
Thermistor Design 

I I ) С обращением к тексту статьи. 
Найдите в тексте утверждения,указывающие на то,что сущест

вительные SolidState,Home,Temperature называют различные 
свойства C o n t r o l l e r . 
Найдите в тексте высказывания,подтверждающие последова

тельное наращивание характеристик C o n t r o l l e r отраженных 
в заглавии: 

C o n t r o l l e r 
Temperature C o n t r o l l e r 

Home Temperature C o n t r o l l e r 
S o l i d  S t a t e Home Temperature C o n t r o l l e r 

Подчинена ли структура статьи указанному делению заглавия? 
Заглавие " A e s t h e t i c s and the Human Factor i n Programming" 
by Ershov допускает две интерпретации: I ) A e s t h e t i c s 
2) a e s t h e t i c s i n programming. 
Какая из них имеется в виду?Найдите в тексте подтвержде

ние вашему выбору (сочетания I s h a l l concentrate on t h e 
a e s t h e t i c or emot ional aspec t of programming; an under

s t a n d i n g , a f e e l i n g f o r the a e s t h e t i c of programming i s 
needed )указнвают на то.что автор "^поставляет чело
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веч )ские факторы в программировании и эстетику з програм

мировании. 
Эаключая^мы хотим подчеркнуть необходимость внимания 

к заглавий!* вообще и к случаям синтаксической многознач

ности заглавий в частности/Гак как основной единицей в 
курсе реферативного чтения является связный текст,еднное 
к^шюзиционноё~~й грамматикосемантическоецелое,в нашем 
случае  научная статья.заглавие является неотъемлемой о р 
ганизущей частью данного целого. 

В работе над заглавием следует учитывать.что употре

бительность номинативных конструкций в заголовках научных 
работ достигает 99%; 

употребление сложных номинативных сочетаний обуслов

лено тенденцией языка науки н экономии формальных средств; 
до 1% номинативных конструкций.образующих заглавие, 

могут допускать двузначную или многозначную интерпретацию; 
многозначность возникает вследствие невозможности точ

ной идентификации определяемого члена или определителя,что 
вызвано недостаточной формальной выраженностью синтакси

ческих отношений заглавия. 
Рассмотренные задания,построенные на синтаксической 

многозначности заглавия,являются только одним,частным э л е 

ментом в серии упражнений на раскрытие связи и взаимообус

ловленности заглавия и текста научной статьи. 



З.ЭД. Бойкова 
ЛГУ им .Петра Стучки 

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО АРТИКЛИ 
В ВУЗС 

Артикль в английском языке рассматривается нами в 
методических целях как один из определителей при субстан

тивных сочетаниях наряду с такими определителями как: 
I ) t h i s , t h a t . . . 2 ) m y f y o u r . 3 ) m u c h , m a n y . , . 4) a . o n e , t w o , 
d o z e n . . . 5 ) a g l a s s o f , a p i e c e o f , a bushel of..' . 

Мы считаем,что в речи определителю как правила отно

сятся не к одному имени, существительному,а ко всему с у б 

стантивному сочетанию,образующему по смыслу неделимое ц е 

лое,как,например,в следущем случае:Mr.Pierre Trudeau, 
c a l l e d f o r a r e d u c t i o n i n the s c a l e of the Games ,где а р 

тикль "а" есть часть неделимого с точки зрения смысла по

нятия a r e d u c t i o n i n the s c a l e of the Games.FUpoM этого 
субстантивного сочетания является существительное reduc

t i o n которое здесь выступает как дискретное понятие,пред

ставляющее r e d u c t i o n не как процесс,а как отдельный слу

чай проявления данного процесса. 
U4 полагаем,что при. изучении артикля на начальной 

стадии, наиболее целесообразен функциональный подход , т . е . 
артикль выступает в функции передачи точки, зрения говоря

щего на предмет высказывания»? 

1 C o l l i n s o n W.E., A Study of Demons t ra t i i re s* A r t i c l e s and 
Other I n d i c a t o r s , Language, Number 1 7 , A p r i l 1931»p* 8 . 
НовИ^кая Т.M. .Кучин Н.Д.Практическая грамматика английско
го языка .М. ,1971 ,с .24 . 

2 Функциональный подход мы противопоставляем, формальному, 
типичным примером которого может служить статья Дк.Ричард
са: Jack CatLchards, A допContBastiire Approach t o Error 
A n a l y s i s , E n g l i s h Language Teaching, v o l . 5,Humber J,June 
1 9 7 1 , p . 1 8 . 
Green 0 . , The A r t i c l e and D i f f e r e n t Categor ie s of Kouns 
Иностранные языки, в школен T972,lfc4,c t 78. 
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Представление об артикле следует формировать в процес

се речевой деятельности,организованной на материале ситу

аций ^ , с о с т а в л е н н ы х либо на родном языке студента,либо на 
английском: языке,в зависимости от степени продвинутости 
студента,^ не в процессе работы над английским текстом,тик 
как пр& активизации английского текста .учащиеся пытаются 
имитировать текст,не отдавая себе отчета,что даже неболь

шое отступление от текста требует изменения артикля ^ \ 
Возьмем пример из учебного текста.Студентам встречаете» 
фраза! Jack flood was born i n the emai l Latvian town of Kul

d i g a # a позже предлагается сделать обратный перевод предло

жения "Джек Вуд родился в небольшом латвийском городке", 
которое студенты,по аналогии с фразой в тексте,обычно пере

водят: Wood was born i n the smal l Latv ian townOmiOKa 
ыоже* быть предупреждена,есла студенты обладают навыком 
употребления артикля как средства передачи разных подходов 
к одному и тому же предмету.то есть студент должен понимать, 
что И the email Latvian town of Ruldiga и a ^ a l l Latv ian 
tofm называют один и тот з е предметгородок Кулдигу,но т о ч 

ка зрения говорящего меняетсягв первом случае: мы называем 
предмет 4поп^тн(г характеризуя его как небольшой латвийский 
городок,., во втором случав мы только характеризуем городок 
Кудднгу как ОДИН и з многих небольших городков Латвии,не на

зывая его.хотя могли бы назвать. 
Уяснению значении артикля может способствовать еппос

тавдение его с другими определителями.Снова возьмем пример 
аз учебного текста: One room i s our bedroom,the second i s 
flata«ha*e room, and the t h i r d i s our diningroom где притя

жательные местоимения могут быть заменены в рамках того же 
контекста на артикль " a

, ,

: o n e ( r o o a ) i e a bedroom,the second 
i s Natasha

1 s room and t h e t h i r d i s a diningroom .причем 

3 Бурлак Д.Г.Об одном из способов создания учебной ситу
ации. Иностранные: языкш в школа. 1 9 7 2 , с , 6 0 и послеД. 
Волкова Е.И.Английский артикль.Воронел,19б9„ 

| W i g s e l l R . , L i n g u i s t i c A n a l y s i s as Aids i n Language S t u 
dy, E n g l i s h Language Teaching , v o l . $ tNumber , 1 9 7 1 , p . 185 
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самым важным моментом является доведение до сведения с т у 

дента различая в подходе: в первом случае кроме указания 
на назначение комнаты подчеркивается принадлежность ее г о * 
ворящему.а во втором случае есть только указание на назна

чение предмета речи,в то время как принадлежность ясна из 
контекста. 

Говорение с использованием ситуаций,которые в некото

рых случаях могут сводиться к очень кратким заданиям,ими

тирует естественный процесс говорения,в котором присутству

ет три этапа: осознавание содержания высказывания,выбор 
формы высказывания и самоконтроль,При говорении на родном 
языке мы не осознаем наличия этих этапов,поэтому при о б у 

чении говорение на иностранном языке надо учить студентов 
осмысливать содержание и форму высказывания,подбирая зада

ния ситуации, требующие такого осмысления,например,предло

жить охарактеризовать предложенный предмет (кусочек мела) 
сначала как вещество,потом как дискретную долю вещества. 

Для введения понятия об артикле важен выбор типа вы

сказывания .Тип высказывания: указание на предмет с целью 
е г о классификации как предмета определенного типа в а н г 

лийском языке тесно связан с характеристикой предмета с 
точки зрения е г о дискретности. 

При классификации с точки зрения дискретности можно 
выделить три группы понятий: I) понятия,природа которых 
допускает их рассмотрение либо как вещества,либо как д и с 

кретной доли этого же вещества,а выбор формы высказывания 
зависит от цели высказывания^ Дак,например,об угольке 
можно сказать: This i s coal и This i s a c o a l 8 о стакане 
воды: т ы в ļ f l water и This i a a g l a s s of water *o яеотж

денсовой монете: This i s money и a?hls i a a s ixpence I 
2 ) понятия,природа которых всегда дискретна, передаются 
словами типа: book, table? 3) понятия,дискретная природа ко

торых менее очевидна,а для иностранца не всегда уловима. 
Это понятия передаваемые словами [ Q m a j ^ ^ e , f r i e n d s h i p » 
5 Close R.A. . E n g l i s h a s a Fore ign Language,Cambridge, 
Sftassachusetts, 1 9 6 2 , p.47  4 8 . 
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которые могут иметь как значение недискретного процесса, 
так и дискретные значения: The f e e l i n g t h a t binds them 
i s f r i e n d s h i p * Theirs i s a f r i e n d s h i p of twenty years, где в 
первом случае рассматриваемою чувство классифицируемся как 
чувство определенного типа,а во втором случае данное чув

ство рассматривается как отдельное проявление чувства 
дружбы» 

Поскольку речь идет о дискретности понятия,а дискрет

ность в свои очередь связана со счетностью, количественный 
аспект и связанные с ним определения помогают закрепить 
функичю артикля " а " как одного из определителей,указыва

ющих на дискретность предмета. 
Можно рассматривать сначала те определители.которые 

указывают на недискретность характеризуемого предмета и 
одновременно дают количественную оценку. Например .исполь

зовав ситуацию: как разные люди могли бы отозваться об 
одной и той же комнате,можно провести сопоставление выска

зываний «There i s dust t h e r e (констатация факта без коли

чественных оценок) .There i s l i t t l e ( a l i t t l e , s o m e , m u c h f a 
l o t o f ) d u s t t h e r e . Затей можно рассмотреть другой ряд 
определителей .которые как и артикль "а" указывают на дис

кретность предмета и дают количественную оценку .Ситуация 
снова может быть построена так,чтобы привлечь внимание к 
определителям как средству субъективной оценки (в методи

ческих целях способность данных определителей выступать 
как средство передачи объективной информации временно и г 

норируется) .Студентам можно предложить охарактеризовать 
результаты зачета,во время которого из 25 студентов зачет 
сдали 15, с точки зрения студента,любящего точность;тЬеге 
are 15 s t u d e n t s t h a t p a s s e d t h e t e s t ; 2) с точки зрения 
объективного студента inhere are some ( a number o f ) s t u 

dents t h a t p a s s e d the t e a t ? 3) с точки зрения студента

оптимиста: There are a l o t of (many) s t u d e n t s . . . . . *0 с т о ч 

ки зрения студентапессимиста: There are a few(few) s t u 

dente »«• 
После того как введено понятие о значащем отсутствии 
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артикля в противовес артикли "а",можно перейти к рассмот

рению тех же трех групп П О Н Я Т И Й С другой точки зрения: 
рассматривать каждый предмет как уникальный.единственный 
в своем роде,т .е .выделять его в особый класс,представлен

ный только одним п р е д м е т о в , Например рассматривая тот 
же денотат  стакан с водойļ сопоставить высказывания 
типа T h i s i S water

 с высказыванием типа: T h i s ļ B the 

water you may drink >где актуальным становится противопо

ставление "веществе определенного типа"  "определенное 
вещество,в какомто отношении отличапцееся от всех других". 
Аналогичное противопоставление находим в следувдеа примере: 
; * \ "to each man a c i t y c o n s i s t s of no more than i few 

s t r e e t s , a few h o u s e s , a few people*Remove t h e s e few and a 
c i t y e x i s t s no l onger except a s a pa in i n the memory,like 
the pa in of an amputated l e g no longer t h e r e , 
где "a pa in in the memory

 и  боль определенного типа,a 
"the pain of an amputated l e g no longer t h e r e

 м

какая боль 
После того как введено понятие о предмете,соетавля

шем отдельный классможно остановиться на различных р а з 

6У 0 томчто за основу артиклевого противопоставления в 
английском языке следует принимать, различное отношение 
предмета, названного именем существительным^ м а с с у одно
родны); предметов,говорит Райхеяь.Но она считает.чта опре
деленный артикль выделяет tea класса однородных предметов, 
что в the sun, t h e ыооп.ъпе •Oitfi.rVte выделения из класса 
однородных предметов н е т , t h e артиклем не является .Corлапа
ясь с Райхель в том,что основное артиклевое противопоставь 
лениа в английском языка есть различное отношение в классу, 
мы считаем, что определенный артикль выделяет не да класса. 
а в класс, состоящий в частном случае т одного nfeJtWefa. 
Такой подход имеет то прея мужество ..что охватывает болю 
широкий круг явлений, в том. числе такиа случай как the Вт 
the Queen и т . п .

 1 

См.гРайхель Г. М« Выражение, отношения к классу одюподннх 
предметов существительными совреиеинного аиглвЛсхого язнкае 

''Вопросы языкознания" Д5"б6, £6, с . 7 8 . 
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новндностях классов .представленных только одним предметом. 
Есть предметы уникальные по своей п р и р о д е . т . е . они могут 
существовать только в единственном числе: the Surt,the 
Church of England. 

Есть предметы не уникальные ,но в силу традиции в язы

ке они фигурируют как уникальные .Например,один из читаль

ных залов библиотеки Британского музея называется The 
Reading R o o t .Употребление в этом случае артикля "the" 
объясняется в памятке для читателей библиотеки:The Reading 
Room was foxiaely ae i t s name i m p l i e s the on ly p u b l i c 
r o o m . . . 

И наконец есть предметы далеко не уникальные.которые 
мы моием рассматривать как уникальные .Например, о томике 
стихов Пушкина,изданном миллионным тираном,можно сказать: 
This i s the book 1 want t o read t o d a y . 

После этого целесообразно рассмотреть разные способы 
указания на уникальность предмета

7 ,такие как отсутствие 
всякого артикля или использование какихто других средств, 
Thie i s Mother ,где в первом и во втором случае имя с о б с т 

This i s John Smith венное , а в третьемчислительное поряд

This i s jm 5, новое однозначно определяют предмет. 
This i s my w i f e >ГДе указание на принадлежность о д 

нозначно выделяет предмет из числа других С е р . t h i s i s my 
s o n ,где указание не будет однозначным.в случае,если сыно

вей больше,чем один) . 
% с ч и т а е м , ч т о система упражнений.составленных на о с 

нове такого подхода к употреблению артикля в английской 
языке , способе т во вала бы формированию понятия об артикле 
вообще,облегчила бы усвоение остальных нерассмотренных 
случаев употребления и неупотребления артикля,развила бы 
навыки активного использования артикля.Данный подход о с о 

бенно полезен для студентов неязыковых вузов,не располага

ющих достаточными сведениями о системе языка,которые по

7 Curme G . , Ē E g l i s h Grammar.New Y o r k f l 9 6 6 f p . 2 2 7 . 
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зволили бы ии самим прийти к закономерностям употребления 
английского артикля. 



Е.И. Гомберг 
Л1Т им.Пет pa Стучки 

ЭКСПРЕССИВНО  ОЦЕНОЧНАЯ ФУНКЦИЯ МЕСТОИМЕНИЙ 

Экспрессивнооценочное значение  это один из компонен

тов коннотативного значения, "которое складывается из эмо

ционального, экспрессивнооценочного и стилистического ком

понентов ." 
Оценка  это выражение суждения говорящего, "его отноше

ние  одобрение или неодобрение, желание, поощрение н т . п . " 
Экспрессия  это вырэяительноизсбрэзительные качества 

речи , отличающие её от обычной (или стилистически нейтраль 

но!:) и придающие eii образность .и эмоциональную окрашенность 
Известно, что ь плане парадигматическом местоимения озна 

чают всегда одно и то ш% Я  лицо, которое говорит, ты 

лицо, к которому обращаются и т . д . 
По это но з н а ч и т , что в практике язмка они не уточняются 

всигдо б агодэря контексту . Сам принцип употребления место

имений DCHC 4п именно на возможности соотнесения их с к о н 

текстом п с другими словами, с которыми местоимения тесно 
связаны.'* 

Местоимениям не свойственна ингерентная экспрессивность% 
НО проявления у них адгерентиой экспрессивности о т м о ч е н 
многими иелледоваюлями • 

В определенном ко«тексте местоимениямогу± использовать 

ся для выражения отношения говорящего к субъекту речи, т . е . 
содержать элемент оценки. 

I Арнольд MĻB.Стилистика получателя речи, или стилистика 
декодирования.-В сб.:Проблемы лингвистической стилистики. 
М. 1969, 
2*Ахманова 0.С.Словарь лингвистических терминов .И, , 1969 , 
с . 3 0 5 . 
3 Там не с.52 '4, 
4 . T . S l a m a l c a z a c u ''LanRUjage e t C o n t c x t e " , S t u d i a e l i e m c r i a ? 

S e r i e s b . a i o r VI I 9 6 I 
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Так, например, неоднократно отмечался тот факт , что упо

требление указательного местоимения в синтаксической модели 
D e m . ; r n + IT + of + f ļ*# . i -rn(abs . Гогш) придает высказывании эмо

ц и о к о л ь н у и оттенок. 
Характер коннотации виявляется только б контексте  это 

мояет быть неудовольствие, раздражение, презрение, но модет 
быть, напротив, н восхищение , часто с оттенком шутливости. 
Так, например, в следующем отрывке эта конструкция выражает 
презрительное отношение говорящего к предмету, о котором лдет 
речь . 

Kecgan: No, t h e y ' r e the m e a o n e s t l o t of s o d g e r s . I mean, 
l o o k vt thi.b c h u r c h o f t h e i r s f o r a c t a r t , . . . i t ' s f a l l i n g 
t o b i t a . ( " L x o g r e s y t o the Park", A l l a n Owen). 

Говорящий, католик , выражает свое "презрение к протестпт:/л" 
и к их церкви, вмглядяцеГ; бедно по сравнению с католической?. 

Эта конструкция в другом контекста ио^ет выражать шутли

вую снисходительность. Врассказе Джеральда Буллета "Воск" 
в р а ч , осматривая бедного оглохшего старика, выясняет , что при

чине глухоты  воск,скопившийся в его ушах. 
"D'you know, t h e r e ' s enough wax i n t h e s e e a r s of yours 

t o s t o c k a b e e h i v e , o r was a moment a g o . " ("Wax", Gerald 
B u l l e t ) . 

&сли существительное в данной синтаксической конструкции 
является именем собственным, то оценочная функция местоимения 
выступает еще я р ч е . 

В романе Джорджа Сантаяны "Последний пуританин" один из 
персонажей, выражая свою скорбь по поводу гибели знакомого 
молодого человека на войне, восклицает: 

"То t h i n k t h a t we h a v e l o o t him, t h a t good young man, . . . 
tfhy d i d n ' t t h e Lord c a l l t h e K e i s e r t o h i e r e c o n i n g , or t h i s 
g r e a t wooden Gindenburg of t h e i r s . " ("The Last P u r i t a n " , 
George o a n t a y a n a ) , 

5 Об этом C M . K r u i e i n g a £ . 9 "A H a n d b o o k o f P r e a e n t  D a y E n g l i e h , 
U t r e c h t , 19 5* 
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Co всех этих примерах указательное местоимение + так на

зываемый p l e o n a s t i c g e n e t i v e
 6 ' делалт высказывание более 

эмоциональным, сообщат ему экспрессию. Это можно наглядно 
показать путем трансформации 

t b e i r church  t h a t church of t h e i r s 
your e a r s  t h e s e евгв of y o u r s 
t h e i r Oindenburg  t h i s , . , Gindenburg of t h e i r s 

В то время, как конструкциягош .Ргп. + N стилистически ней

тральна, конструкция Dem.Prn+N+of*Pos .Prn (abs . f )эмоционально 
окрашена и выражает отношение говорящего к объекту или субъ

екту речи. Между тем, смысл высказывания не меняется от з а 

мены одной конструкции другой. Таким образом, в плане дено

тативном указательное местоимение не является необходимым, 
его монно считать избыточным. В плане же копнотэтивном оно 
является носителем экспрессивнооценочной функции. 

Указательные местоимения могут быть стилистически реле

вантны и вне данной конструкции. Если они употреблены там, 
где достаточно было бы употребить определенный артикль, т . е . 
являются, По сути дела , избыточными в плане денотации, они 
служат для выражения эмоционального (отношения говорящего к 
предмету речи. 

Часто : и этом определяемое существительное стоит во мно

яеатвенном числе, и речь идет о качествах , нриерцих всему 
классу, представителем которого является данное существитель

ное. Качества эти могут быть выражены эксплицитно или импли

цитно. Вот, например, отрывок из рассказа Ол^сса Хаксли 
"Pard": 

"No, n o , one w o u l d n ' t be a b l e t o s l e e p . Lhe was t o such a 
d e g r e e e n e r v a t e d . These m e n . . . What an embeastment! One was 
n o t t h e i r s l a v e . One w o u l d n ' t be t r e a t e d i n t h i s way." 

Внутренний монолог Madame,поссорившейся с муиен, передан

ный в несобственно прямой речи, чрезвычайно эмоционален. Оби

лие отрицательных конструкций, восклицательное приложение 
выражают взволнованность и негодование, направленное против 
"этих мужчин", типичным представителем которых и носителем 
всех отрицательных качеств , свойственных этому полу, яоляет

& £внт и Поутсма называет эту конструкцию " p l e o n a s t i c gene
t i v e " ,Есперсеа называет е е " o p p o s i t i o n a l g e n e t i v e . 
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с и i повидимому, её муж. Недостатки мужского пола не перечис

ляются, они выраженн имплицитноуказательным местоимением, 
tv i eee , которое приобретает оценочную функцию, и многоточием, 
которое заменяет перечисление. 

Оценочную функцию  независимо от того , является ли оценка 
положительной или отрицательной,  имеют указательные местои

мения в одночленных номинативных восклицательных предложениях: 
"These o l d  f a s h i o n e d , d i c t a t o r i a l Germane!" 
"That p r e t t y f a c e t That g r a c e f u l rounded f i g u r e ! Those 

l a r g e b l u e  g r a y ohy and e v a s i v e e y e s . " ("Ida Z o b e l " , Theodor 
D r e i s e r . ) 

Указательные местоимения здесь имеют не дейктическую, а 
эмфатическую Функцию, выражая, в основном, эмоциональное отно

шение говорящего к объекту речи, Недаром при переводе этих 
предложений напрашивается междометие: "Ах, эти мужчины! 1 1, 
"О, эти старомодные немцы!" и т . д . 

Притяжательные местоимения таюхе могут выступать в эксп

рессивнооценочной Функции, если они выражают не принадлеж

ность в прямим смысле этого слова , а отношение к предмету или 
лицу, определяемому притягательным местоимением. Например, 
ту в выражении "ту b r o t h e r " аырз;;:ае? собственно принадлежность, 
но в определенном контексте употребление притягательного место

имения ([сред существительным мопсот иметь различного рода кон

нотацию  от выражения симпатии и дружбы до выражения снис

ходительности, презрения и т . д . JJot пример из пьесы Арнольда 
BeСКОра "Chips With E v e r y t h i n g " . 

В английском летном подразделении устраивается концерт 
самодеятельности. Отношения между командованием и новобран

цами натянуты, последние участвуют в концерте крайне неохот

1:0, под нажимов. Когда их в с е  т а к и ' заставили исполнить н е с 

колько номеров, командир востслиф.от: 
Wing Commander: B r a v o , b r a v o . T h a t ' s t h e s p i r i t ! Make 

merry  i t ' s a f e s t i v e o c c a s i o n and I want t o s e e you l a u g h 

i n g . I want mv̂  men l a u g h i n g . 
Здесь выражение "my men" имеет коннотацию начальственной 

снисходите л ьп ост;:, высокомерия. 
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"Your" может означать безразличие или враждебность г о 

ворящего к чеиуто или к конуто , имеющему отношение к с о 

беседнику. Особенно выразительна в этом смысле конструкция 
Fere. Iron. + and + Рое. Pron + И 

Часто она имеет вид: 
Perв, Pron. + and •Рое,Pron, + М +and +Ров,Ргоп. + N 

E,g. "You and your r a z o r s and your t h i r t e e n e j " ("The 
Ghoul of Golder 'e Green", Michael A r l e n ) . 

Говорящий подчеркивает, что он не боится ни бритв, ни 
тринадцатого числа, з отличие от собеседника, которому в е з 

де мерещатся бритвы, после того , как он услыхал об убийст

вах, совершенных бритвой. 
Таким не образом uor jT употребляться и другие местолмения, 

например, 'he and h i e " ИЛИ ещё более рззгокорное "him and h i e " . 

Например, в следующем отрывке эта конструкция выражает н е 

приязненные чувства говорящего к его собеседнику, большому 
любителю пения. 

"Ward: I'm adamant, m e eong and then I'm o f f . Last time 

v?e f i n i '• <i off with 'Mid Did Those Feet ' , ami Иге. War beck 

came B h r i e i ' ' n   i n , I had a very bad n i g h t ' s s l e e p . Him and 

hie n..'.ed aou! and hie back t e e t h . I c a n ' t take much. I'm 

d e l i c a t e . " ("Stop It tfhoever You A r e " ; Henry L i v i n g s . ) 

В следую.;;*», примере icoк указательно: местоииение"these", 

так и прати£втол£ЯОв местоимение "your" эмоционально окра
1 }НЬТ. 

"Une besutti a la Rubens," her husband used to c n l l her 

when he wan i n an amorous mood. He l i k e d these m a B s i v e 

splendid Kreat women. lione of your f l e x i b l e drain pit ев for 

him. •Jle'lene Fourmont' was hie pet name for h e r . " ("Perd", 

Aldous Huxley) . 

Указательное местоимение theee з д е с ь , в сущности, избы

точно. Не l i k e d massive splendid g r e a t women 
передает ту же мысль, но гораздо менее э'ючйончльно. "

Y o u r

' ' 
не относится ни к какому конкретному лигу или лицам. В с о 

четании С иетефорой " f l e x i b l e drain pipes" ОНО СЛУЖИТ ЛИМЬ 

для выражения розко отрицательного отношения говорящего к 
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данному типу женщин. 
Подобным ж образом притягательное местоимение " o u r " 

может употребляться для выражения интереса и участия , иног 

да с коннотацией мягкой иронии. 
Т а к , в ' р а с с к а з е "An I n t e r n a t i o n a l Episode" ,описывая при

ключения д в у х молодых англичан, уехавших в Соединенные Шта

ты, Ге::ри Джеймс неоднократно называет ЙЙ "our Engl ishmen" , 
выражая этим несколько ироническое отношение к ним. Ана

лизируя аналогичный случай употребления Местоимения "our" 
в романе Генри Джеймса "Посол", Д.Лодж классифицирует его 
как пример так называемой "элегантной вариации" ( e l e g a n t 
v a r i a t i o n ) , но отмечает при этом, Что употреблением местои

мения "ou r " достигается эффект идентификации читателя с л и 

цом, к которому относится это притяжательное местоимение Л 
Усилительные местоимения в оппозиции имеют эмоционально

оценочную функцию, указывая на важность лица или предмета , 
к которому они относятся , например: 

" In s u c c e s s i o n he passed a r o * of o f f i c e s . W h o s e t e 

n a n t s were i n d i c a t e d by smal l g i l t e d l e t t e r s on t h e d o o r s . 
He knew t h e t e n a n t s and t hey knetf him, These were t h e H i e 

r a r c h y , t h e f o r t u n a t e few, t h e g o l d e n  p l a t e d ones* t h e V i c e 

P r e s i d e n t i n Charge of P r o d u c t i o n , of Research (and Winslow 
walked more r a p i d l y ) , of S a l e s and t h e Execu t i ve V i c e  P r e 

s i d e n t . Next came t h e Holy of H o l i e s  h o l i e r ever t han t h e 
Old E o y ' e : t h e Chairman of t h e Board, And f i n a l l y pas t t h e 
Board Room, t h e Old Boy h i m s e l f . George J . S a u n d e r s , P r e s i 

d e n t . " ( J a y b e i s e , "The Blue C h i p s " ) . 
Местоимение "himself 1 " служит кульминационной точкой н а 

растания . Homo с к а з а т ь , что оно является эмоциональнодоми

нирующим элементом? поскольку на него падает сильное у д а р е 

н и е . Вот еще поимер из того не произведения: 
ч—,— —— 
*" ^ r i ^ ^ S e M L e n g u a g e of F i c t i o n * . tT.Y,, Ooltudbl* u n i v e r 

s i t y P r e s s . 1966* 
8 . L.Bloofflfield, "An I n t r o d u c t i o n to the Study of Leuguftge

M

t 

N . T . e 1914, p . 1 1 4 . 



"At f i r s t t h e r e was a c o n s t r a i n e d s i l e n c e , f o r t h e s c i e n t 

i s t s were n o t u s e d t o m i x i n g s o c i a l l y w i t h t h e t o p e x e c u t i v e s . 

t h e e x e c u t i v e Commit tee i t s e l f , i n c l u d i n g t h e r a r e l y s e e n and 
a l m o s t l e g e n d a r y C a l e b H e r b e r t . " ( J a y D e i s s , "The ~ l u e 
C h i p s " ) , 

;.!еотоимение " i t s e l f " такие служит эмоционально домит.

pyboiuiiM элементом, ь то асе воет оно содернит в cede элемент 
оценки, т . к . подчеркивает важное положение, занимаемое и с 

: ю л : ^тсльним комитетом. 
1. своей работе "Русский язык" В.3.Виноградов отметил ин

тересное С; одной стороны, "непрерывно происходит 
развитие "местоименных^ значение; у имен. (] другой стороны, 
старые местоимения обрастают имешшш значениями или произ 

водят лексемы и идиоматические выражения f лишенные оттенка 
местоимепиостн ." 9 

Это замечание верно относительно и английского языка. 
Так, например, усилительные местоимения " h i m s e l f " и " h e r 

s e l f " употребляются в просторечии как самостоятельные лек 

сические единицы в значении " х о з я и н " , "самый главный", и 
" я е  а " , : . о зяйка" . Разумеется , это значение данных l l o C t o 

именийявляется о к к а з и о н а л ь н а , оно реализуется в определен

ном контексте и в зависимости от н е г о . Но и здесь оно сохра

няет след своего основного значения, а вместе с ним и оцено

чную функцию. В таком значении, например, меетоимение "him

s e l f " употребляется в пьесе Б."Пиана "The Quare F e l l o w "  * . 
Действие происходят в тюрьме. Все её обитатели напряжен

но вдут решения участи приговоренного к смерти преступника. 
Просьба о помиловании отклонена, прибывьет палач , и начи

нается подготовка к казни . Естественно , в центре внимания 
два лица  палач и опадающий казни преступник. Напача все 

And t o add t o t h e c o n e t r a i n t , t h e e x e c u t i v e s were no l e s s t h a n 

£ №
Г

Р Й
Д 0 В B.B.Русский язык.IMUi I 9 4 7 , c . 3 2 6 . 

fi 
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называют " h i m s e l f "  слово "hangman" ни надзиратели, ни з а 

ключенные не употребляют. Здесь , повидимому, действуют два 
фактора: 

а ) местоимение " h i m s e l f " , которое в данном случав имеет 
самостоятельное лаксическое значение "сам", "хозяин", под

черкивает роль палача, и о*) можно предположить, что среди 
заключенных существует табу на слово "палач". Под влиянием 
своеобразной тюремной этики не употребляют его и надзирате

ли . Пипример: 
Grimmin: What t i m e i s i t ? 
Warder Regan: Ten t o s e v e n . 
Grimmin: l a h i m s e l f h e r e y e t ? 
Warder Hegani Y e s , he came by the l a s t n i g h t * в b o a t . 
И далее: 
Grimmin: I s t h i a . . . 
Warder Regan: H i m s e l f . 
Hangman; I t ' s Mr, Regan, i s n ' t i t ? 
Даже губернатор и начальник тюрьмы называют палача не 

иначе как " h i m s e l f " : 
Governor: Y o u ' l l s e e t h a t t h e r e ' s a good b r e a k f a s t f o r 

h i m s e l f and the two a s s i s t a n t s . 
В той жз пьесе местоимение " h e r s e l f " употреблено в зна

чении "жена, хозяйка" . Надзиратель Риган приготовил ужин 
для палача и прислушивается к звукам иной, непохожей жизни 
за стенами тюрыш. 

Warder Regam S u p p e r ' s f i z e d . I t ' s a f i n e c l e a r n i g h t . Do 
you h e a r t h e b u s e s ? F e l l o w s l e a v i n g t h e i r fflot'e home a f t e r 
the p i c t u r e s or coming from d a n c e s , and a f e w . o l d f e l l o w s 
w e l l j a r r e d but h a l f s o b e r f o r f e a r of what h e r s e l f w i l l say 
when t h e y g e t i n t h e d o o r . Only a hundred y a r d s up t h e r e on 
t h e b r i d g e , and i t might a s w e l l be a hundred m i l e s away ," 
("The Quare F e l l o w " , B . B e h a n ) . 

Другим местоимением, употребляемым в качестве самосто

ятельной лексической единицы, является "somebody"B значе

нии "человек, достигший определенного положения, п р е у с 

певший в жизки". Это употребление встречается в Америке. 
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She wanted to be s o m e b o d y : w a n t e d h e r c h i l d r e n t o h a 

v e o d v a n t a g e e 6he had n e v e r h a d ! 
"Kama i s r e a l l y s o m e b o d y , " t h o u g h t P r a n c i e aa s h e h e l d 

h e r marahmal low down w i t h h e r s p o o n . " ("д T r e e Grows I n 
B r o o k l y n " ) . 

В этом значении "somebody" и?лебт экспрессивнооценочную 
функцию, так к а к , в отличие от основного значения этого ме

стоммения, "какое то лицо ," оно содержит элемент опенки, 
"какоето вааное лицо". 

Местоимение some употребляется иногда в оценочной функ

ции э значении, близком к русскому вульгарному "тот еще" 
для зырэсекия восхищения или неодобрения. Сто употребление 
встречается , в основном, в американском варианте английско

го языка, например: 
"Game, my a e s . Some s a m e . I f you g e t on t h e s i d e where 

a l l t h e h o t  s h o t s a r e , t h e n i t ' s a game, a l l r i g h t  I ' l l 
a d m i t i t . But i f you g e t on t h e o t h e r s i d e , where t h e r e a r e n ' t 
any h o t  s h o t s , t h e n w h a t ' s a game a b o u t i t . N o t h i n g . Ко g a 

m e . " ' ("The C a t c h e r I n the R y e " , J . D . S a l i n g e r ) . 

КолфиЛд употребляет местоимение "some" в значении " п л о 

хой" . В другом контексте , напротив, оно модет выражать в о с 

хищение", например: 
" b a b b i t t o r d e r e d B l u e P o i n t o y s t e r s w i t h c o c k t a i l s a u c e , 

a t remendous s t e a k w i t h a t r e m e n d o u s p l a t t e r of F r e n c h f r i e d 
p o t a t o e s , two p o t s of c o f f e e , a p p l e p i e w i t h i c e cream f o r 
b o t h of them a n d , f o r Ted , an e x t r a p i e c e o f mince p i e . 

"Hot s t u f f ! " Some f e e d , y o u n g f e l l a ! Ted a d m i r e d . ( S i n c 

l a i r
1 L e w i s , " B a b b i t t " ) . 
И в том и в другом случае "some" содержит элемент оценки. 
Иногда местоимение приобретает экспрессивнооценочную 

функцию в результате нарушения грамматической нормы. Так , 
отсутствие подлежащего Б повелительном предложении является 
нормой в английском языке. Употребление местоимечия в роли 
подлежащего побудительного предлонвния делает высказывание 
более эыфатичяым, какой бы оттенок побудительного значения 
оно ни выражало  приказ» указание , распоряжение, увещева
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ние и т . д . Большое значение при атом имеет интонация и ритм 
предложения. Вот пример такого употребления местоимения y o u . 

Джерри, один из персонажей пьесы Э.йлби "Тце Zoo s t o r y " , 
одинокий отчаявшийся человек, затевает драку с благополуч

ным и довольным своей жизнью средним американцем Питером, 
обладателем жены, двух дочерей, попугая и приличного дохо

д а . Питер не имеет никакого желания д р а т ь с я . Он пытается 
отстаивать свои права на любимую скамейку в парке , с которой 
Джерри прогоняет е г о . 

J e r r y ( r i s i n g l a z i l y ) : Very w e l l , P e t e r , w e ' l l b a t t l e f o r 
t h e b e n c h , but w e ' r e n o t e v e n l y m a t c h e d . (He t a k e s o u t an 
u g l y  l o o k i n g k n i f e and f l i c k s i t o p e n . ) 

P e t e r ; ( s u d d e n l y a w a k e n i n g t o t h e r e a l i t y of t h e s i t u 

a t i o n ) Y o u ' r e mad'. Y o u ' r e g o i n g t o k i l l me! 
( B e f o r e P e t e r h a s t i m e t o t h i n k what t o d o , J e r r y t o s s e s 

t h e k n i f e a t Pefcer 'a f e e t . ) 
J e r r y : T h e r e y o u g o . P i c k i t u p . You h a v e t h e k n i f e and 

w e ' l l be more e v e n l y m a t c h e d . 
P e t e r ( h o r r i f i e d ) : Hoi 
( J e r r y g r a b s P e t e r by t h e c o l l a r , Peter , r i s e s , t h e i r 

f a c e s a l m o s t t o u c h . ) 
J e r r y ; Mow you P i c k up t h a t k n i f e and you f i ^ h t w i t h me. 

You f i g h t f o r your s e l f  r e s p e c ; \ you f i i t h t f o r t h a t g o d 

damned b e n c h . 
P e t e r ( s t r u g g l i n g ) : No! Let  l e t go o f f mei (He y e l l s ) . 

he  h e l p ! 
J e r r y : you f i g h t 1 you m i s e r a b l e b a s t a r d . (He s l a p s P e 

t e r on eeich " f i g h t " )„ F i g h t f o r y o u r b e n c h ; f i g h t f o r y o u r 
p a r a k e e t s ; f i g h t f o r your c a t s , f i g h t f o r y o u r two d a u g h t 

e r s : f i g h t f o r your w i f e , f i g h t f o r y o u r tflanbood^ yon p a 

t h e t i c l i t t l e v e g e t a b l e . " ("The Zoo S t o r y " , A . A l b i e ) . 

Обилие повторов, параллельные анафорические конструкции, 
виракающие угрозу , бранные выражения  все это служит с р е д 

ством создания напряжение»! эмоционально насыщенной речи . 
Не последнюю роль играют здесь и местоимения. Обилие м е 

стоимений у;;:е само по себе служит ^т*?.ком эмоциональной 
речи, .'астоимениа "you" .употребленное четыре раза подряд, 
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ка:с подлежащее повелительного предложения, не только поддер

живает и усиливает эмоциональный накил. Оно создает особый 
ритмический и интонационный рисунок предложения,  ритм н е с к о 

лько замедляется . 
Сравним первую группу повелительных предложений, начинаю

щихся о "you f i g h t '
1 со второй , где "you" о т с у т с т в у е т . 

You p i c k up t h a t k n i f e 
You f i g h t w i t h me 
Ycu f i g h t f o r y o u r s e l f r e s p e c t 
You f i g h t f o r t h a t goddamned b e n c h 
You f i g h t , you m i s e r a b l e b a s t a r d , 

И далео^ 
F i g h t f o r t h a t b e n c h 
F i g h t f o r y o u r p a r a k e e t s 
F i g h t f o r y o u r c a t s 
F i g h t f o r y o u r two d a u g h t e r e 
F i g h t f o r y o u r w i f e 
F i g h t f o r y o u r manhood. 

Б первой группе предложений наличие местоимения "you" 
меняет интонационный рисунок предложения, несколько замедля

ет его по с ' з и е и и ю с резкими, динамичными предложениями в т о 

рой группы л придают ему нечто от торжественности проклятия. 
Во второй группе многократно повторенное притяжательное 

местоимение "your" имеет коннотацию "чужой, враждебный" 

" p a r a k e e t s " , " c a t s " e t c ,  всё это типичные атрибуты м е 

щанского быта, ненавистные Джерри, а мажет быть, к ненависти 
примешивается и зависть , которая ещё увеличивает его я р о с т ь . 

И, наконец,"you" в начале обращения в выражении " y o u , m i 

s e r a b l e b a s t a r d , you p a t h e t i c l i t t l e v e g e t a b l e " тояе служит 
своего рода эмоциональным усилителем. 

Часто you употребляется в начале и в конце обращения, 
образуя обрамление, ещё более усиливающее эмоциональны:, х а р а к 

тер высказывания. 
P i p i Ask Someone e l s e . 
Ghae: Someone e l s e . Someone e l s e . I t ' s a l w a y s someone e l s e , 

y o u h a l f  b a k e j p u l you l o u s y w o r d  u s e r y o u . Your b l e e d i n g 



s t u f f e d g r a n d  f a t h e r s k e p t u s s t u p i d a l l t h e t i m e , and now 
you come a l o n g w i t h your p r e t t y words and t e l l u s t o f e n d 
f o r o u r s e l v e s . You c l e v e r u s e l e s s l e . f t o v e r y o u . 

Как в начале, гак и в конце обращение you выделяется ин

т о н а ц и о н н о и создает своеобразным ритмический рисунок фра

зы. 
В другом примере та е конструкция употребляется в шутли

вом обрьцеи:1И. 
" W e l l , a r e n ' t you g o i n g t o k i s s me?" s h e s a i d i n a c h a r g 

i n g w h e e d l i n g v o i c e , t h e v o i c e o f a l i t t l e l i t t l e g i r l . 
" A r e n ' t y o u , you b e a u t i f u l b i g o x . y o u ? " ( " I L i v e On Your 
V i s i t s " , D o r o t h y P a r k e r ) , 

Но если в п р и в е д е н н ы х вышеупомянутых примерах м е с т о и м е н и е 
"you" сдурит лишь своего рода эмоциональным у с и л и т е л е л , то 
. /потребленное ; с а м о с т о я т е л ь н о в качестве обращения, оно при

дает высказыванию фамильярный, грубый, часто оскорбительный 
х а р а к т е р . Такое его употребление выражает отношение говорящо 
го к адресату речи , следовательно, выступает, в какойто j.ie

р з , в экспрессивнооценочно:! функции. 
" Y o u ' r e a l l j e a l o u s , " s a i d Johanna e v e n l y . "She s a y s we 

a r e j e a l o u s , " r e p o r t e d t h e i n t e r l o c u t o r . " J e a l o u s of w h a t , 
y o u ? " . ( S h e s a i d "you" a s i f i t were t h e g i r l ' s n a m e ) . 
("A T r e e Grows I n B r o o k l y n " , B e t t y S m i t h ) . 

'Здесь обращение you" несомненно носит намеренно оскорбител 
ны i характер , так как женщина прекрасно знает имя Джоанны и 
употребляет местоимение как оскорбление. 

Вот еще один пример. 'Сержант обращается к новобранцу: 
" I ' v e g i v e n you an o r d e r  r u n , s c r e a m , youfr" ( " C h i p s 

With E v e r y t h i n g " , Arno ld W e a k e r ) . 
Употребление личного местоимения I I I лица среднего р о д а 

о.';ИНСтненпого числа i t .притязательного i t s указательных t h i s , 
t h a t по отношению к людям стилистически релевантно и, как 
ПпиШЩщМыШт оценочную коннотацию. 

Вот пример Т о к о г о употребления местоимения " t h i s " H 3 цити

р о в а н н о й уме пьесы Веспера. Действие происходит в авиацион

ном Нодр£Зй^йей;;и. Один из новобранцев подшучивает над тру



гиы, чем приводит последнего в я р о с т ь . 
S m i l e r : ' i ear f l y  b u t t o n ' s una o n e . 

W i l f e : Where7 S m i l e r , I ' l l b a s h y o u  you t a n t a l i z e me any 
more t h i s e v e n i n g and I ' l l b a s h t h i s g r i n r i g h t J own t o y o u r 
a r s e , s o h e l p me I w i l l . 

S m i l e r : L i s t e n t o h i m . W i l f e t h e w a r r i o r . Do you t u l k 
l i k e t h i s a t home? Does y o u r mummy l e t you? 

W i l f e : Nov? why do you t a l k t o me l i k e t h i s ? Why do you 
go on and on? Do I e t a r t on you l i k e t h $ t ? Take t h i s away 
w i l l y o u , b o y s ? Tuke him a w a y . " ( " C h i p s .Vith E v e r y t h i n g " ) . 
Местоимение t h i s намеренно употребляется Вильфом, чтобы 
оскорбить Смэйлере. 

Так как местоимение t h i s не содержит сему перешйфшшвд!!, 
употребление его по отношению к человеку имеет коннотацию 
презрения, как бы низводя его в ранг неодушевленных предме

тов* 
То Ш можно сказать об употребленииличного местоимения 

i t пли притяжательного местоимения 1%Щ по отношению к чело

веку. 
"Oh, y e s , " s a i d P h i l i p . " Q u i t e , " and h i s e y e s c a u g h t s i g h t 

of t h e c o a * and h a t on t h e f l o o r . He came o v e r to t h e f i r e 
and t u r n e d h i s back t o i t . " I t ' s a b e a s t l y a f t e r n o o n " , he 
sa id c u r i o u s l y , s t i l l l o o k i n g a t t h e 3 i s t i e s ; : f i g u r e , look

i n g a t l t a h a n d s and b o o t s , and t h e n a t Rosemary a g a i n . " 
("A Cup Of T e a " , K a t h e r i n e M a n s f i e l d ) . 

Хотя формальным антецедентом местоимения i t является сло

ро f i g t i r e , логически оно, относится к девушке, и выражение 
i t s hands and b o o t s подчеркивает жалкое положение девуш

ки , калкий вид её рук.и ног . 
Говоря об экспрессивнооценочной, функции местоимений, 

следует упомянуть местоимение he в сравнительно недавно поя

вившемся в американском варианте английского языка выражении 
"heean*. "Не" n "she" обычно употребляются таким образом 
для обозначения пола животных: n e  r a b i n ,  h e  o  t e t c . 
Но слово man уде содержит в своем значении иему. принадлеж

ности к мужскому роду. Такую яе сему содержит в себе местои

мение Ь< таким обрезом в вмракении heman содержится две 
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семы принадлежности к мужскому роду, в результате чего это 
качество резко подчеркивается . Недавно появившись, это выра

жение у&е успело приобрести характер клише. В своей сатири

ческой коллекции газетных штампов американский сатирик Фрэнк 
Салливэн нё забывает упомянуть и "heman". 

Вот типичное описание г е р о я , целиком составленное автором 
из избитых выражений, излюбленных в американской бульварной 
литературе . 

"He i s a b l o n d V i k i n g , a Heman, and a s q u a r e s h o o t e r 
who p l a y s t h e game . There i s s o m e t h i n g f i n e a b o u t him t h a t 
r i n g s t r u e , and h e h a s k e p t h i m s e l f pure and c l e a n s o t h a t 
when h e m e e t s t h e g i r l o f h i s c h o i c e , t h e f u t u r e mother of 
h i s c h i l d r e n , h e c a n l o o k h e r i n t h e e y e . " 

Выражение 11 heman" часто употребляется иронически. 
"He h e l d my hand away ," s h e s a i d , "so t h a t I c o u l d n ' t 

g i v e him an i n j e c t i o n . " 
"Oh, an i n v a l i d h e  m a n , " M r s . n i x o n g r u m b l e d . "They b e 

l o n g i n s a n a t o r i a . " ("An A l c o h o l i c Саве", S c o t t F i t z g e r a l d ) . 
Личные местоимения f

t o e
, f и " t h e y " могут употребляться для 

обозначения определенной группировка люден, в которую г о в о 

рящие включает себя ("we
:

' ) или которой он себя противопостав

ляет ( " t h e y " ) . В первом случае ощущается коннотация сочувст 

вия , во втором  враждебности. 
"We

!

" часто обозначает принадлежность к одной политической 
группировке, к одной нации, вероисповеданию, классу и т . д . 

3 свое}] книге " P o e t ' s Grammar" Фрэнсис Бэрри говорит: 
" . . . no word i s u s e d s o f r e q u e n t l y , e s p e c i a l l y i n p o l i t i 

c a l s p e e c h e s , b u t w i t h s o much f a l s e a s s u m p t i o n , d i s h o n e s t y 
and s e l f  d e c e p t i o n a s "we". 

Круг люде:!, обозначаемых местоимением "we" и " t h e y *
1

, опре

деляется контекстом. 
Вот пример из книги Лека Лондона Железная Пята' 1 , 
"The c h u r c h c o n d o n e s t h e f r i g h t f u l b r u t a l i t y and s a v a g e r y 

w i t h which t h e c a p i t a l i s t c l a s s t r e a t s t h e w o r k i n g c l a s s . " 
He s t o p p e d f o r a moment and t h e n c o n t i n u e d ; 
"The c a p i t a l i s t s a r e v e r y b r u t a l and s a v a g e . " 
At that •moment I h a t e d him. "You d o n ' t know u s " , I s a i d 



 56 

II Еоаероон 0 .Философия грамматики.U. ,1958 ,с . 2 4 8 . 

"We a r e n o t b r u t a l and s a v a g e . " 
Употребив местоимение "we", Эвис Каниинтеи уже одним этим 

определяет свое отношение к капиталистической системе, под

черкивая свое непоколебимое убеждение в справедливости этой 
системы. 

В своей "Философии Грамматики" Есперсен цитирует предло

жение из книги Bruce G l a c i e r " W i l l i a m M o r r i s
1 1

, иллюстриру

ющую, по словам Есперсена, эмоциональную окраску трех лиц: 
"У Раскина народ всегда "вы" , у Карлейля он отодвигается еще 
дальше и становится "они" , но у Морриса народ всегда " м ы ' Ч 

Очень интересно это свойство местоимений используется в 
пьесе Арнольда Вескера " C h i p s *Vith E v e r y t h i n g " . 

Один из новобранцев, недавно пришедших з войсковое п о д 

разделение, принадлежит к высшим слоям общества (отец его 

 известный генерал . Остальные новобранцы  рабочие И п р е д 

ставители среднего к л а с с а . Пмп, сын г е н е р а л а , поссорился с 
отцом и, ие желая пользоваться привилегиями своего класса , 
пошел служить простым солдатом. Однако, ему не удается з а в о 

евать доверие солдат  от чувствуют в нем чузхого. Это отчет 

ливо выступает в следующей сцене: 
P i p i Th<" a r e t a l k i n g a b o u t u s  t h e o f f i c e r s , 
Chae: What a r e t h e y s a y i n g ? 
l i p : T h e y ' r e s a y i n g w e ' r e d e s p i c a b l e , mean and u s e l e s s . 

That f i g h t d i s t u r b e d t h e Wing Commander  we d i s e t him, 
Andrew: D o n ' t s a y we and i m a g i n e t h a t makes you one of 

Pip: Don' t s t a r t on me, Andy, t h e r e ' s a good man. 
Andrew: D o n ' t do u s any f a v o u r s . 
Эндрю не признает за Пипом права говорить " w e S он чувст 

вует в этом фальшь. Сам о н , говоря ! :

w e " , №3 включает Пил ci, 
Как представителя высшего к л а с с а , он относит его к "them". 
Народ называет так всех, кто находится у власти , кто п р и н а д 

лежит к аристократии, к правяще.] вертушке. "They", употреб

ленное без антецедента, как правило, означает группировку 
л ю д е й , к которой говорящие о т н о с и т с я если ::е врг^сдебпо, т о , 
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во всяком случае , Настороженно и подозрительно. 
1щ власть имущих " t h e y " ыо/ет означать народ, на который 

они смотрян с опаской ш ;:р&лсдебпостью. 
Аналогичное употребление местоимения 3го липа множест

венного числа могшо нейти в другие языках, в частности, во 
"оранпузсксм. В книге "Записки майора Томпсона" Пьер Д ш и ш с 
остроумно описывает употребление местоимения " Н е " по Фран

цузском языке именно г таком значении .^ 
Оппозиция They  We и Them  Us стилистически не равно

ценна, li более разговорном и грамматически небезупречном 
Them  Ua псрнмп член обязательно подразумевает власть 
имущих, BiOpoM  нерод. В свое ii книге " C h a n g i n g E n g l i s h " 
CiiMOOM Лортер приводит такой пример; третьи глава книги 
Ричарда Хогарта "The U s e s of L i t e r a c y " называется "Them" 
and "Ua". 

с Фражщгз, замечает автор , ,;<;ивет в состоянии постоянного 
с т р а х а . Кто лее нападает на бедного Ьрэниуза? 

"Un mot tr3G b r e f de s e n v o e a b u l a i r e , s u r l e q u e l шоп s i 
d e v o u e c o l i a b o r a t e u r e t ami a b i e n v o u l u a t t i r e r mon a t t e n 

t i o n , m'a l i v r ^ l a s e c r e t e i d e n t i t e d e s a s s i e g e a t i t s : e ' e a t 
i i s « Et i l s e ' e s t t o u t l e monde: l e s p a t r o n s pour l e a em

p l o y e s , l e s e m p l o y e s pour l e s p a t r o n s , l e s d o m e s t i q u e B pour 
l e s m a i t r e s de m a i s o n , l e s maftrfes de m a i s o n pour l e s d o m e s 

t i q u e B , l e s a u t o m o c l l i s t e s pour l e s p i s t o n s , l e s p i e t o n s 
pour l e s a u t o m o b i l i s t e s , e t , pour l e s uns comme pour l e s 
a u t r e s , l e s g r a n d s e n n e m i s communsi 1 ' E t a t , l e f i s c , l

f s t 

r a n g e r 
("Очень короткое словцо из его словаря , к которому мои пре

данный друг и сотрудник привлек мое внимание, выдало мне 
та f ey личности осаждающих  эте "они" . И "они"  это в с е : 
хозяева для служащих, служащие для хозяина, слуги для х о 

зяев дома и хозяева дома для слуг , автомобилисты для пеше

ходов и переходы для автомобилистов,и, для тех и для д р у 

гих самые большие общие враги  государство , налоговое 
управление, з а г р а н и ц а " ) . (Перевод а в т о р а ) . 



"Them 1 для народа - это правительство , цветные власти, 
чиновники, полиция. К ЩЫ надо относиться с подозрением, 
оказывать всяческое противодействие. 

Портер о т в е ч а е т , что замена заглавия более правильным о 
точки зрения гогмматики " T h e y " and ^ г ^ з с ш р ш т о о исказила 
бы кслпотешш, 1 ^ 

В Предисловии К сборлнку "New £ ņ £ l i s h D r a m a t i s t s " 
встречается такая фраза: 

"What i s u n e x p e c t e d a b o u t t h i s p l a y i s t h a t i t . . . d o e s 

n o t c a r i c a t u r e Them w h i l e s e n t i m e n t a l i z i n g U s . " 

Автор предисловия употребляет оппозицию "Them"  " u s " 
для обозначения двух главных тяттттчштщ классов 

 рабочих и капиталистов. 
иногда " t h e y " субстантнвизпрует:; .! , но экспрессивисоце

ночная функция егс остается npexnei i . 
"The w o r l d . . . of t h e a r i s t o c r a c y a n d t h e p a l a c e i s a s 

j c i a t e d c l o s e l y w i t h t h e w o r l d of t h e C o n s e r v a t i v e p a r t y . 

, i n a l o n g p e r i o d of t h e T o r y r u l e , a s h a p p e n e d f r o m 

I 9 5 I t o I 9 6 4 , i t i s e a s y f o r t h e p u b l i c t o s e e , t h a t t h e 

o l d e r p o l i t i c a l p a r t y i s i n d i s t i n g u i s h a b l e f rom t h e o l d 

i n s t i t u t i o n ^ 1 m e r g i n g i n t o a s o l i d i r r e m o v a b l e ; r t h e y " . 

(Anatomy o f B r i t a i n Today 

by A n t h o n y S a m p s o n ) . 

Т Л е обладая пнгерентнол экспрессивностью, местоимения мо

гут приобретать экспрессивнооценочную Груккцию в опреде

ленном контексте , когда они служат для выражения отноше

ния го?оря^его к объекту речи. 

. ^ • S i m e o n P o r t e r , " C h a n g i n g E n g l i s h " I 9 6 9 • 
W". "New a i g l i s h D r a m a t i s t s " London I 9 7 Ō " . 
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2.Для реализации экспрессивнооценочной функции нужно, ч т о 

бы местоимение привлекло внимание читателя , т . е . т р е б у е т 

ся "сигнал" , нарушающий предсказуемость и делающий м е с т о 

имение маркированным элементом. 1 ^ 
Зтпм сигналом может быть: 
a) избыточность местоимения; 
б) появление у него самостоятельного лексического з н а 

чения; 
b ) нарушение грамматической нормы языка; 
г ) отсутствие антецедента у тех местоимений, которые 

обычно упогребляются анафорически; 
'О употребление в определенной синтаксической модели; 
е ) позиция змопиопальнодомпннаующего элемента в пред

ложении. 

1 5 M . R i f f a t e r r e " S t y l i s t i c C o n t e x t " , "Логd", v o l . 1 6 , N 13 
19° ^ , К • Y. 



1 О.Я. Кабанова 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

О СОДЕРЖАНИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Возрастащий обьем информации в связи с научнотехни

ческий прогрессом требует дальнейшего усовершенствования 
процесса обучения. Это требование всецело относится и к 
обучению иностранному языку. 

b* данном сообщении будет сделана попытка проанализи

ровать с позиции теории поэтапного формирования умственных 
действий и понятий некоторые вопросы содержания обучения 
иностранному языку. Актуальность этой проблемы подчеркива

ется многими методистами и лингвистами. 0.С.Ахматова .напри

мер,пишет, что "поиски рационализации и повышения эффектив

ности процесса изучения иностранных языков нередко оказы

вается мало продуктивными .потому ч т о . . . в центре внимания 
до сих пор оказывается стремление найти наиболее рациональ

ные ответы на вопрос о том,как надо изучать и,соответствен

но , преподавать иностранные языки. Гораздо меньше уделяется 
внимания во—осу о том.что надо изучать и преподавать,т .е . 
содержанию соответствующего п р о ц е с с а . . .

1 1

^ 
В содержании обучения /чему учить?/ необходимо вклю

чить не только систему знаний,но и определенную систему 
умственных действий, которые должны выступать, как объекты 
специального усЕоения,составлять такую же обязательную 
программу** , какую в настоящее время составляет предмет

I Ахманова О.С.Изучениа иностранных языков в неязыковом 
вуза: и. технический прогресс:. Тезисы 1ой Всесоюзной научно
методической конференции, по методике преподавания иностран
ных языков на неязыковых факультетах университетов, МГУ, 1970, 
сЛб.Си.также доклады Суслова И.Н.,Сорокиной Л.Н. и д р . , 
прочитанные на научнометодической конференции "Лингво
психологическне: проблемы обоснования методики преподавания 
иностранных языков в высшей школе", 1417 декабря 1971 г . и д р ; 

2 Гальперин П,Я.Программированное обучение и задачи коренного 
усовершенствования методов обученияВ кн.:Прогоаммииованное 
обучение .Методические; указания.М., 1964, 
Его же:К теории программированного обучения,М,,1967 и д р . 
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ные знания. При этом в программу должны быть включены по 
возможности действия с ориентировкой I I I типа

3 как наи

более рациональные.обеспечивающие обучаемым самостоятель 

ную ориентировку в широких пределах. 
Для того , чтобы сформировать познавательные действия 

у обучаемых,необходимо их выделить. Выделить адекватные 
действия можно,лишь предварительно принципиально перестро

ив учебный предмет. В нашем случае лингвистические д е й с т 

вия , как и действия в любой иной области.являются вторичными, 
вытекают из логики построения самого учебного предмета 
(соответственно той или иной его темы). Отсюда возникают 
две задачи: I.Haic организовать языковый материал и 2.Ка

кие действия можно считать адекватными выделенному языко

вому м а т е р и а л у , т . е . при помощи каких действий могут быть 
сформированы знания и умения с заданными качествами, 

В настоящее время содержание учебного предмета по 
языку строится индуктивно. При таком построении специфи

ческие особенности материала могут быть выделены лишь в 
конкретном виде,характерном для каждого частного случая , 
Например, система употребления и выражения категории в р е 

мени в курсе немецкого языка* представлена каждой отдель

ной временной грамматической формой,которая выступав? каж

дый р а з , к а к самостоятельная новая тема для изучения.* 
Как правило,сначала предлагается форма настоящего времени

ŗ r a s e n s i затем одна из форм прошедшего времени Imper fek t , 

3 Гальперин П.Я.К характеристике I I I типа учения,Третий 
Всесоюзный съезд общества психологов СССР.М.,I96Š,Ēro же: 
Типы ориентировки и типы формирования действий и понятий, 
Доклады АПН РСФСР,1959,&Z.Основные типы учения,Тезисы 
докладов на 1 съезде общества п с и х о л о г о в , 1 9 5 9 , Я и д р . 
4 См.любой учебник по немецкому языку для вузов. 
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затем форма будущего времени  Futimun, далее форма про

Еедшего времени  Feri'ekt и,наконец ; форма прошедшего вре 

мени  Plusquainperf ekt ^. 
Причем,в период между изучением каждой отдельной вре

менной грамматической формы изучается другие ,непосредствен

но несвязанные с категорией времени темы. Более то г о . в р е 

менные грамматические формы в курсе немецкого языка по 
частоте их употребления в речи разделяется еще на форьы, 
подлежащие активному у с в о е н и ю , т . е . употреблению з речи 
Crrasens.Imperfekt.?erfekt t Faturum ) и формы,которые под

лежат пассивному усвоению,т . е . лишь распознаванию и пони

манию ях в ненецком т е к с т е 6 ( r i .isquamporfektVPerl'ek с 
для выражения з а в е р е н н о г о будущего) . Ваано подчеркнуть, 
что Щ)и обучении немецким временным грамматическим ао ' ^аы 
Сбудь то формы для активного усвоения или формы лишь для 
распознавания и понимания) основное внимание уделяется не 
столько употреблению этих форм,сколько их о б р а з о в а н и е 

С точки зрения познавательной,временные грамматичес

кие форма в курсе ненецкого ялгка выступают,следовательно, 
не как система, выранащая специфический языковый способ 
отраяения времени в данном я з ы к е , а как "собрание" отдельных 
частностей 

Рассмотрим кратко вопрос о том,как излагаются и при 
помощи каких упражнений (действий обучаемых) усваиваются 
временные грамматические формы в курсе немецкого языка. 
Для анализа возьмем "Учебник немецкого языка для техни

5 uii, ,например,Учебник немецкого языка для технических 
вузов,авторы Агаркова Н.А. и др .Киев , 1970.Маркова А.Й, и 
дс.Учебник немецкого языка для гуманитарных вузов,hi . ,1£70 
и д р . 
с Общая методлка преподавания иностранных языков.!•.!. ,]967. 
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ческих вузов"\ Свойстве., например .формы прошедшего вре

мени Perfekt выделяются следующим образом: сначала Сотр. 
371) разъясняется образование Perfekt и сообщаются с в е 

дения об употреблении вспомогательных глаголов ЪаЪепИ 
sein . Затем , з следуодем параграфе (стр .372) рассказыва

ется об употреблении Perfekt : " Ferfekt употребляется 
в первую очередь в разговорной речи для выражения дейст

вий в прошедшем времени. Кроме того , Perfekt употребляет

ся в кратких сообщениях ŗ Б предложениях.констатирующих ка

койлибо факт или подводящих какиелибо итоги,а также для 
выделения мысли из связного повествованияЧстр. 372) .Таким 
образом,для того,чтобы студенты смогли употреблять р е г _ 
f e k t в речи.^ грамматическом справочнике учебника им пред

лагаются определенные сведения. 
Посмотрим,какие действия обучаемых должны обеспечить 

им усвоение этих знаний и.соответственно,применения п о 

следних в р е ч и , т . е . умение говорить на немецком языке с 
использованием формы Perfekt . В соответствующей разделе 
учебника ( с т р . 7 7 ) предлагаются следующие упражнения: 

I .Образуйте P a r t i z i p I I от глаголов. Перечисляются 
глаголы a rba i t en t malen f l e rnen и т . д . По замыслу авторов, 
выполнение этого упражнения предполагает,видимо п о в т о р е 

ние образования причастия., как необходимого компонента 
формы Perfekt . Никаких ориентиров,указаний для выполне

ния этого действия,однако,не д а е т с я . В упражнении пере

числяются глаголы слабого и сильного спряжения,глаголы с 
отделяемыми и неотделяемыми приставками,с суффиксом 

i e ren ,возвратные глаголы. Если отсутствие указанийори

ентиров объясняется тем фактом.что студенты достаточно 

7 Агаркова И. А. и др.Учебник немецкого языка для техничес
ких вузов.Киев,197Э, Для подобного анализа можно взять лю
бой из существукщих учебников немецкого языка для незыко
вых вузов.Способ изложения материала и характер упражнений 
в них существенно не отличается . 



 вч 
эвают эту тему и умеют образовывать P a r t i z i p I I » т ° отпа 

дает вообще необходимость в такого рода упражнении. Если 
не при помощи данного упражнения преследуется цель " о с в е 

жить" з памяти данную тему,то возникает необходимость в с п е 

циальных "наводящих" указаниях. .Кроме того ,количество г л а 

голов з упражнении  всего 20  видимо.недостаточно для 
полноценного усвоения формообразования причастия . 

2 . Объясните употребление вспомогательных глаголов 
haben и sein в предложениях. Дается девять упражнений т и 

па Schewfcschenko iafc v i e l a Jahre in Verb annuls gem sen. 
Как представляется ,видимо,автору , в результате выполнения 
этого упражнения студенты должны в определенной степени 
научиться употреблять вспомогательные глаголы haben или 
s e i n . Однако,анализ показывает ,что .выполняя это упражне

ние,студенты Производят анализ смыслового глагола (пред

ставленного в форме при части я определяют его семактическсэ 
содержание и,затеи ,соотносят ,каждый глагол с вспомогатель

ным глаголом h a b e n или s e i n . В результате выполнения э т о 

го упражнений обучаемое учатся лишь распознавать содержа

ние основного (смыслового) глагола и не в коей мере не 
учатся активному употреблению вспомогательных глаголов в 
своей речл 

3 . Поставьте заключенные в скобках глаголы в P e r i e k t . 
Упражнение содержит сесть предложений типа Die s t a d t Kiev/ 

. . . f ros : 3 (werden ) . Выполнение этого упражнения преследу

ет цель  сформировать у обучаемых умение образовывать 
временную грамматическую форму P c r f e k t . Для этого о б у ч а е 

мый должен определить семантику основного глагола ,выбрать 
соответствующий вспомогательный глагол ,соотнести его с с о 

ответствушим числом и лицом,образовать форму P a r t i z i p I I 
и правильно расположить все это в предложении. Для выпол

нения каждого задания,из данного упражнения необходимо про

извести минимум шесть операций. Данное упражнение наиболее 
адекватно соответствует задаче  научить студентов тому,как 
надо употреблять p e r f e * t . a не тому, к о г д а надо его 
употреблять . 
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4 . Ответьте на вопроса по образцу: v;as has t du heute 
gemacht?t?beraetzen : die deutsche Zeitung. Ich habe heute 
die deutsche Zeitung uberse tz t  Э т 0 упражнение,по замыс

лу авторов,должно способствовать развитию умения употреб

лять Ferfekt з речи . Анализ показывает .однако ,что механи

ческое повторение стереотипных фраз вряд ли обеспечит э ф 

фективность употребления данной конструкции в речи . Кроме 
того.выполняя это упражнение,обучаемые упражняются не 
столько в употреблении Ferfekt»сколько в порядке слов н е 

мецкого предложения и в образовании F a r t i z i p 1Ьибо их 
действия  это действия по трансформации предложения. 

5 . Переведите на немецкий язык и употребите при этом 
Perfekt л Упражнение содержит следующие предложения:"Я 
часто посещала музей Шевченко. В музее я видела его кар

тины. Он был выдающимся художником. В этом году я еще 
р а з читала его книгу "Кобзарь" . Эта книга произвела на ме

ня большое в п е ч а т л е н и е " . . . В задании этого упражнения с п е 

циально указывается на т о , ч т о обучаемые должны употребить 
форму Ferfekt^ Создается иллюзия того ,что специальным 
указанием на употребление именно F e r f e k t а н е какойлибо 
другой формы,обучаемые будто бы учатся употреблять Per 

fek t  Но какие признаки,критерии имеются в самом упранне

нии,которые позволили бы обучаемому сознательно выбирать 
для употребления именно форму Per fek t? Таких признаков, 
которые согласовывались бы с имеющимся в грамматическом 
справочнике данного учебника сведениями,указаниями (см. 
выше) в упражнениях н е т . Более того,цитированное упражне

ние по своему характеру похоже на небольшой р а с с к а з  п о 

вествование f для выражения которого в немецком языке упот

ребляется форма imperfekt Таким образом,данное упражне

ние дезориентирует обучаемых,не отвечаётболее т о г о , п р о 

тиворечит задуманной цели. 
В рассматриваемом учебнике больше не имеется специ

альных упражнений для усвоения (ермы Perfekt . Подводя 
итог краткому анализу изложения темы " F e r f e k t " в курсе 
немецкого я зыка,нельзя не отметить следующее: 1 /неопреде
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лениость цели в упражнениях ^ / н е а д е к в а т н о с т ь упражнений 
(действий обучаемых) цели ,3 /небольшое количество заданий, 
^ /отсутствие упражнений на и выбор" момента употребления. 

5/отуденты почти не решает лингвистических задач , 
Знания и навыки приобретаются не путем мыслительной д е я 

т е л ь н о с т и ^ через состояние интеллектуальной пассивности, 
так как подобная организация усвоения апеллирует к памяти, 
а на к мышлению. 

По существу то не можно эаклвчить,произведя анализ 
изложения других временных грамматических форм в курсе н е 

мецкого я зыка .Бросается в г л а з а с л е д у щ е е противоречие. 
Как известно.одной из основных целей обучения иностранно

му языку в неязыковых вузах является практическое владение 
я з ы к о м / г . е , умение употреблять слова и грамматические кон

струкции для правильного оформления своей речи на иност

ранном языке.Однако ни одного упражнения на употребление 
той пли иной грамматической конструкция в данном учебнике 
нзт .как . впрочен .и в других учебниках для вузов .Этот пара

докс объясняется именно тем ,что существующая методика обу

чения иностранным языкам не включает (или почти не включа

ет) в программу формирование специальных лингвистических 
деиствил у обучаемых,адекватных конечной цели обучения 
иностранному языку.При. подобной организации языкового ма

териала н е л ь з я , е с т е с т в е н н о . о я и д а т ь от студентов полноцен

ной иноязычной речи, 
Новые возможности для обучения иностранному языку 

открывает теория поэтапного формирования умственных д е й с т 

вий и понятий , а такяе развиваемые П.Я.Гальпериным взгляда 
о языковом сознании Я В русле этой теории мы перео

смыслили тему "Временные грамматические формы в курсе н е 

6 Гальперин П.:] .Основные результаты исследований по про
блеие иСоршфоваг'ие умственных дейвтзый и понятии. I.!. , b o j И д р . 
9 Гальперин П.Ь.К психологии изучения иноеграиного языка. 
Научнометодическая конференция по вопросам обучения ино
странном языкам в высшей ш к о л е П о н и м а н и е языка и 
его практическое изучение к111 Всесонзнкч симпозиум по пси
холинггистпке . 44. ,иинъ 191 ^. 
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нецкого языка" следуодим образом.Главное,чдо, нужно пока

зать учащимся, заключается в специфике иностранного языка 
как предмета.Так,например.специфическим в данной теме: я в 

ляется различна в способе языкового отражения одного к т о 

го же реального содержания немцем и русским,а также в 
средствах реализации этого различия .В свете; э т о г о мы пред

лагаем построить программу обучения употреблении системы 
временных форм немецкого языка следующим образом. 

Прежде всего, мы определяем знания и: умения .которые 
должны быть сформированы.Обучаемые должны знать;1 .Правил& 
употребления временных грамматических форм немецкого я з ы 

к а ; 2 .Правила их образования.Обучаемые должны у м е т ь : 1 . Р а с 

познавать ситуацию и выбирать соответствующую временную 
грамматическую форму для ее выражения,2.выражать соответ^ 
ствующую речевую ситуацию временной грамматической формой. 

Одним из существенных моментов нашей программы я в 

ляется такая ее организация,при которой обучаемые могут 
"видеть" специфику употребления всех временных граммати

ческих форм я их широком сопоставлении и диффереццировке. 
т . е . в систегэ,Анализ лингвистической литературы позволил 
выявить следующие главные характеристики употребления каж

дой немецкой временной грамматической формы .Prasens п о т 

ребляется для выражения настоящего .прошедшего и будущего 
моментов.Futurumдля выражения будущего момента. Imperfekt 
для выражения прошлого момента ( в р а с с к а з е ) . P e r f e k t  д л я 
выражения прошлого моментаСв диалоге ) ,для выражения балее 
раннего действия в будущем .Р1и5аиатрег£е^для выражения 
более раннего действия по сравнению с другим действие» в 
прошлом.Специфическая особенность немецкого языка в этом 
плана заключается в т о м , ч т о , с точки зрения языкового с о з 

нания немца,"о прошлом"можно с к а з а т ь тремя способамищж 
ПОМОЩИ, Imperfekt . P e r f e k t Я Plusquamperf e k t .Ввбор^ ТОГО ИЛИ 
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о настоящем 
к как о настоящем(на прошлое 
а указывает дополнит.слова) 
к в рассказе 

в диалоге 

Ъ
 R Jлом г при констатации факта 

0 (уже имевшего место) 
в более прошлое действие по 

сравнению с другим прошлым 
• каком в р е  О 

мени говорит р 
ся и как о настоящемСна будущее 

т указывают дополнит.слова) 
о будущем с .будущий моментСна будущее 

указывает само сказуемое) 
я более раннее действие в бу

дущем 

•rasens 

Frasens 

Imperfeki 
Per i""ekt 

Perfekt 

I lufiquam
perfekt 

i r a s e и з 

^ utu rimi 

i c  r i ' ek t 

Таким образом,первым действием в нашей программе 
является действие распознавания речевых ситуаций с целью 
выбора соответствущей временной грамматической ]ормы для 
ее выражения в немецком языке,На этом этапе обучаемые р а 

иного способа зависит от контекста,он соответствующей ре>

чевой ситуации.Речевая ситуация является для нас единицей 
языковой деятельности,тем микроконтекстом,в котором одноз. 
начно проявляется тот или иной случай употребления времен

ной грамматической формы немецкого я зыка. Необходимо под

черкнуть,что речевая ситуация,предъявленная на родной язы. 
ке,является лишь, средством обозначения действительности,о 
которой мы хотим сказать не на родном,а в нашем случай

на немецком языке.Родной язык выступает,таким образом,как 
материал,создащий основу для говорения. 

Для нашей программы мы выделили. 9 типов речевых с и 

туаций и составили правило их распознавания.Это правило 
представлено в виде карточки и имеет такой вид: 



. 69 

ботают без слов и грамматических форм немецкого я зыка s они: 
к в а к в а от лишь содержание той или иной временной формы .У 
обучаемых формируется (в соответствующих пределах) немец

кое; языковое сознание>что является первым условием полно

ценного формирования речи на иностранном я з ы к е . 3 качестве 
примера приведем следующую речевую ситуацию: 

Ты слушал вчера концерт? 
 Д а , а ты? 

Обучаемые определяют время действия .В подчеркнутой ч а с т а 
говорится о прошлом.Далее они определяют вид р е ч и , т . е « 
как говорится о прошлом.ото диалог,делают вывод, для выра

жения данного действия необходимо употребить Perfekt 
и т . д . 

Следухцим моментом нашей программы является зараже

ние той или иной речевой ситуации.соответствупцей времен

ной грамматической формой.Эта часть программы включает в 
себя следующее:!.Формирование компонентов знаний; 2 . Фортлп

рование их системы,т . е . действия выражения любой речевой 
ситуации.Эта ч а с т ь программы предполагает говорение а и с 

пользованием любой временной грамматической формы немецко

го языка. 
Отдельным действием выступает у нас формирование 

знания и умения образовывать формы настоящего зременжРга

s e n s Это означает ,что одним из видов деятельности обу

чаемых является работа лишь в пределах формы P r a s e n s . х о т я 
перед глазами обучаемых доляна лежать система всех времен

ных грамматических форм,Работа в пределах лишь одной формы 
объясняется многообразием типов немецкого глагола .Для н а 

шей программы мы выделили 7 типов глаголов : 
I .Глаголы сильного и слабого спрянения,н& шзменяццие корне

вой г л а с Н О Й ( m a c h e n , kommen) 
2.Глаголы сильного спряжения с корневой г л а с н о й и а и ( г a h r e n ) 
3.Глаголы сильного спряжения с корневой гласной w e " ( g e b e n ) 
4.Глаголы,основа которых оканчивается на t , d s c h n ( a r b e i t e n , 

Ъade n , z a i с h u e л) 
5. Глаголы сильного и слабого спрядени.. с неотделяамой при
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ставкой Cbesuchen,entnehmen) 
6 eГлаголы сильного и слабого спряжения с отделяемой при

ставкой (aufstehen,voraagen) 
7,Глаголы сильного и слабого спряжения возвратные(

; 3

^ь 
i n t e r ea s i e r en , a i ch unte rha l t en) 

Усвоение формирования Prasens организуется одновременно 
на материале всех перечисленных типов немецких глаголов. 
Для выполнения заданья дается инструкция.Она также пред

ставлена в виде карточкиъ 
I / нахожу подлежащее 
2 / определяю число 

; 3 / определяю лицо 
'4/глагсл делаю сказуемым 

I.отделяю "en",получаю основу 
2.проверяю,должна ли изменяться коренная 

гласная 
3,проверяю приставку,если, отделяемая,ра

ботаю с корнем 
4.добавляю личное окончание 

5.употребляю сказуемое на 2 (в вопросит, 
предложении на Пместе 

6.ставлю приставку в конец предложения 
7.Если глагол во звра тн ы й,у по треб ля ю возв

ратное местоимение после сказуемого (в 
вопросит.предложениипосле подлежащего

личного местоимения.Ireust du dich daruber? 
Для каждого задания справа от речевой ситуации помещаются 

немецкие слова в словарной форме.3 глагола специально отме

чаются признака соответствующего типа.Например,f ahxenехать 
"а" означает,что данный глагол сильного спряжения и, должен 

язмеьять свою корневую гласную.Сведения о том.в каком чис

ле и лице она изменяется,обучаемые находят в системе вре

менных грамматических форм,которая находится перед их м а 

зана .Sue примерыГ5еЬеп(1)даватъ,
1 ,

е
и (х) означают,wo дан

ный глагол сильного спряжения л изменяет корневую гласную 
"е" на " i

w

, a b  I ( i g e n сдаватьСзкзамены),поперечная черта 
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е 

t 

(a, i , ic 
 en 
» t 

en 
Обучаемые" 

 en 
 1; 

r a s . 
bin babe 
b i s t hast 
i s t hat 

FII 
sind haben 
seid habt 

s i n e habe 

war ha t t e 
warst hat t e s t 
war hatrfce 

•waren r a t t e n 
wart h a t l e t 
war$n hat ten 

PTI 

Fras . 
werde 
v;irst 
wird 

werdea 
werdet 
we r dsn 

Iirf 

работает в п е р е м е я к Т с о всеми типами речевых си

туаций и выражают их соответствупцей формой.D каждом 
частном я в л е н и и , т . е . в каждой отдельной речевой ситуации, 
на примере которой происходит усвоение временных граммати

чеаких форм,показываются общие особенности,характерные 
для всех частных явлений данной области.Частное выступает 
перед обучаемыми & самого начала в с в е т е общего,служит 
средством усвоения его .Такое построение содержания темы 
дает возможность резко повысить эффективность обучения. 

Таким образом,перед обучаемыми раскрывается объек

тивная картина употребления временных грамматических форм, 
а также вся система средств их реализации.Кроме т о г о , в 
предложенной программе предусмотрено формирование в опре 

деленном порядке системы специфических(лингвнотических) и 
логических (порядок выполнения) приемов умственной д е я 

тельности .Безусловно , в данном сообщении отмечены лишь 
главные,узловые моменты программы.На примере, перестройки: 

о з н а ч а е т , ч т о глагол имеет отделяемую приставку ,а о т с у т с т 

вие прочих "указании' ' говорит о том,что этот глагол я в л я 

е т с я глаголом слабого спряжения и свою корневую гласную 
не имеет и т . д . . Спряжение глаголов h a b e n , s e i n , we г den обу

чаемые находят в таблице форм. 
Таким образом,в каждом типе глагола мы выделяем 

признаки и сообщаем обучаемым общий метод работы с ними. 
Вся последующая работа по усвоению временных грамматичес

ких форм организуется одновременно со всеми формами.Кар

точка , на которой изображена вся система временных грамма

тических Ф О Р М немецкого языка.имеет такой вид: 
rasens ргарегГ7 FerTeRt ТlusquагаретТекЦ FTFturimi 
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содержания одной теин кг курса немецкого языка ыы попыта

лись показать общий принцип перестройки содержания обуче

ния в свете теории поэтапного формирования умственных 
действии и понятий,Такой подход,как нам представляется , 
обеспечит надежный способ мышления обучаемых и повысят 
эффективность обучения. 



A.I i . JIanca 
ЛГУ им .Петра Стучки 

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЭОДИОГО КУРСА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА 
НЕОПСЦИАЛШИЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 

Вводный к у р с , к а к начальный этап обучения иностранно

му языку в в у з е , я в л я е т с я одним из ответственных этапов ,о ; 1 

организации которого зависит эффективность самого курса %ģ 

следовательно,успех всей дальнейшей работы. 
С методической литературе под вводным куроом(ВК) по

нимается разное:фонетические ВКСалфавитноорфоэпический, 
фонетикотранскрипционный).и устный ВК, занимающийся г л а в 

ным образом становлением произношения*. : Принципы организа 

ции вышеупомянутых курсов не. позволяют применять Щ з 
условиях неязыкового вуза и з  з а следующих недостатков , 
языковый материал ал^внтноорфоэпического Щ подчиняется 
системе правил чтения и в связи с этим лишается коммуни

кативной ценности;материал закрепления такие лишен комму

никативной) характера;противопос^авленный ему фонетико

транскрнпционный ВК при небольшом количестве часов в н е 

деле также непримениы,так как "отуденты должны переучи

ваться, когда они сталкивается с текстами в традиционном 
написании

1 1 2

. Уотный ВК предполагает чисто устную Проработ

ку языкового материала,что лишает отудентов возможности 
использования таких важных средств закрепления и активиза

ции, как чтение и письмо. 
Несколько подробнее разработан вопрос проведения ВК 

1 Мануйлов С.М # | Гурвич П.Б.,MeликГусейнова Р.С.Проблема 
в в о д н о г о курса английского языка в неязыковом вузе . Ино
странные языки в высшей школе,1966,вып.2 . 
Абрамкина Т.А.Коррективный курс английского языка для не
языковых вузов.Ученые записки Иоск.пед.института им.Ленина, 
M . . I 9 6 8 . 
2 Мануйлов С,М«,Гурвич П .Б. ,УеллкГусейнсва Р.С . , таы же. 



 Щ 

на факультетах иностранных языков.Си содержит рекоменда

ции проведения устного ЗК в форме речевых зарядок 3 ^ п р о 

должительность такого ЗК один месяц при 68 часах в н е д е 

л о . 
Комплексно разработанный програмыированный курс а н г 

лийского языка,преимуществом котрого является а л г о р и т 

мизация учебного процесса ,предполагает постепенное с т а н о 

вление речевых навыков.Упомянутый ВКэто целая программа, 
разработанная на основе нормативной грамматики,программа, 
основанная на структураотеыатическоы принципе отбора 
языкового материала.Эффективность этого курса в 2 , 5 раза 
выше в сравнении с традиционным. 

Но специфика преподавания иностранных Я З Ы К О Е на н е 

специальных факультетах не позволяет нам использовать ни 
один т описанных выше иК.Первостепенное значение,по н а 

шему мнению,применительно к условиям обучения на неспеци

альных факультетах,приобретает решение следупдих вопро

Сйьгцедь.объем,структура и форма проведения ВК;принпитты 
построения язынохюго материала,методика обучения. 

Цель ВК. 
После о б с > > 7 ^ ? й я Программы преподавания иностранных 

, ятжош 1968 года ;. неспециальных факультетах кафедра 
иностранных языков ЛГУ им.Л.Стучки на первое место ставит 
вопрос о рациональном распределении учебного материала, 
об эффективных формах работы и о выполнении более е с т е с т 

венного соотношения между устной и письменной речью.Ко

нечная цель обучения предполагает продуктивное владение 
устной и письменной речью по специальности. 

Практика кафедры п о к а з а л а , ч т о чтение литературы по 
специальности возможно уже во 2ом семестре первого года 

J Эпельбаум И.О.К вопросу о проведении вводного курса путем 
устного опережения изучаемого материала ,доклад ,М. ,1966 , 
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обучения^ в более продвинутых группах .начиная с 1го с е 

местра под руководством преподавателя.Но это требует опре

деленной подготовительной работы .которая и составляет о с 

новное содержание разрабатываемого нами ВК. 
Разработанный нами ВК

5 j представляет собой учебное 
пособие для студентов I курсов неопециальных факультетов 
и является промежуточны?* звеном между школой и вузом. 

Цель НК в узком пониыаниикоррекция и актуализация 
умений устной и письменной речи на минимуме школьной лек

сики и грамматики.которые предполагайт переход к вузовской 
разговорной лексике(Тема "Вуз а ЖИЗНЬ студента") и к ч т е 

нию литературы по специальностиСадаптированные или нетруд

ные оригинальные тексты). 
Цель ВК в более широком поницанииподготовить студен

тов к работе над текстами по спецнальности:чтение и б е с е д а . 
Эта цель представляется нам вполне достижимой.так как о д 

ной из предпосылок является узнавание и понимание грамма

тической структуры предложения как минимальной коммуника

тивной единицы.Ряд структур.характерных для книжнопись

менной речи,Подлежит усвоению в виде трансформационных в а 

риантов и в устной речи.Письиенкая речь в нашем курсе я в 

ляется средством развития навыка понимания устной речи.Эле

менты построения диалогической и монологической речи могут 
быть использованы не только для беседы на бытовые темы,но 
и на темы по специальности. 

Организация ВК вызвана необходимостью преодолеть т р у д 

ности, связанные с недостаточным уровнем знаний,навыков и 
умений поступивших в вуз. 

Адресатом ВК являются иэучавдке иностранный язык в 
средвей школе без перерыва или с небольшим перерывом после 

? е е окончания. 
Объем,структура и форма проведения ВК. 
Упомянутое учебное пособие является одним из вариантов 

проведения обучения в аудитории под руководством преподавав 
5 Lapsa A. . . S t a l e I ."Fes t ļgungekurs f u r j ā a s 1. Studienjfchx" 
(letafc^bfif t .Stu&entenhef t £ , Riga, 1 97* * 
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. ля И при самостоятельных занятиях дома.Оно предусматри

вает разные дополнительные задания ,такие как проецирован

ные контрольные упражнения,озвученный фонетический мате 

ркал ,лндиз1?дуальнис домашние или лабораторные упражнения 
й д р . 

Настоящее учебное пособие имеет две программыГпрог

ра^му для преподавателя и программу для студента,изданные 
в двух брошюрах.Весь учебный материал распределен на 14 и 
соответственно ка 13 лекций ,а аудиторная работа планиру

е т с я на 20 занятий,которые включают дополнительно 4 к о н т 

рольных занятия. 
Пособие для преподавателя состоит из методических 

указаний,контрольного задания для первого з а н я т и я . у к а з а 

ний по выполнение домашних заданий.Основное содержание о б 

разуют коммушг :ивно направленные речевые упражнения. 
Пособие для студента содержит конспективное изложение 

п р а к т и ч е с к и х тем в виде схем или угасаний на самостоя

тельное повторение,список слов и. выражений для повторения 
и новые слова,домашние упражнения на грамматические и л е к 

сические темы и инструкции по домашнему чтению с повторны

№ заданиями по грамматическим темам. 
Приложение состоит на фонетических упражнений,лекси

ческого ШШЩШ и описка реплик для употребления их в 
устных упражнениях* 

Оба пособия связаны общим лексическим и грамматичес

ким материалом.Речевые упражнения из брошюры для препода

вателя: являются продолжением закрепления заданных тем .Ра 

бота в аудитории основывается па проделанных дома упражне

ниях к является фермой закрепления материала с помощью 
коммуникативных направленных речевых контрольных упражне

ний. 
Проецировькнне контрольные упражнения содержат тот же 

языковый мате р vi ал в новых речевых ситуациях и проводятся 
в разных формах. 

Распределение материала и проведение занятий образуют 
цепь,где предыдущее и последующие занятия являются смежны
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ми звеньями этой пепи л 

Чтобы выполнить домашнее задание .студент должен п о 

вторить грамматические те мы, заданный лексический минимум * 
выполнить упражнения,прочесть домашнее чтение и повторно 
выполни грамматические заданщя на основе освоенного т е к 

ста л 

Следующий этап представляет собой закрепление матери

ала и выявление "критических пунктов"(ч .Фриз) для конт

рольных и индивидуальных домашних задании. 
Все устные формы работы в основном рекомендуется и с 

пользовать для коррекции интонации немецкого языка .так как 
отдельные звуки и произношение отдельных слов не представ 

ляет столь больших трудностей и не о б р а з / о т подлинную у с : 
ную р е ч ь , " 3 устной речи мы говорим фразами.акцентное ч л е 

нение и. интонация которых каждый раз определяется тем ,кто 
говорит , что говорит .кому говорит,зачем г о в о р и т . . а " 6 , .В 
зависимости от уровня подготовки студентов рекомендуется 
использовать фонетические упражнения из приложения и допо

лнительно озвученный материал. 
Для повторения и закрепления в объеме одной лекции 

ВК предусматривает несколько грамматических тем.Каждая 
структура в пределах одной лекции,как и в пределах всего 
ВК,вводится сначала отдельно с учетом одной или нескольких 
трудностей ,а затем в синтезе с другими.Языковые и речевые 
структуры закрепляется на общей лексической базе .Контроль 
проводится в форме закрепления и выявления трудностей на 
каждом занятии.а обобщающий контрольпосле двух лекций, 
цель которого гразработка днфференцирущих заданий для 
каждого студента.Тексты для домашнего чтения служат з а д а 

че обучения устной и письменной речи и обеспечивают первое 
ознакомление с терминологией по специальности. 

По нашему мнению,формой проведения ВК должна быть 
комбинированная комплексная учебная про грамма, включающая 
элементы устной и письменной речи и формы работы над в с е 

ми аспектами языка . 
16 Артемов В.А.Психология обучения иностранным языкам,М. ,1969 
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Принципы построения языкового материала и методика 
обучения 

S основу построения языкового материалаЗК полонен 
структурнотематический принцип^ .являющийся ,на наш взгляд , 
наиоолее целесообразным на переходных или начальных э т а 

пах формирования и коррекции умения.Этот принцип об^спе 

чизает автоматизацию определенных стереотипных языковых 
и речевых структур и создание известного чувства грамма

тической формы и структуры через ее осознание.Тематическая 
ограниченность грамматических структур позволяет обеспечивать 
логическую связность речи и естественность в использован

ии*; лексического материала,вариантность которого и с о з д а 

ние различных речевых ситуаций снимают известное однооб

р а з и е . 
Таким образом,ВК уделяет одновременно внимание фор

мальной к смысловой стороне речи.Основным объектом ВК 
является тематическая речь,подлежащая комплексному обуче

нию .Работа ведется от осознанной грамматической структуры 
к семантики слов,оформляющих эту структуру ,к свободному 
употреблению этих структур и лексики в р е ч и . 

Отбор зксического материала продиктован употреби

тельностью и комбинаторными особенностями лексических 
единиц в отруктуре фразовых единств . 

Отбор грамматического материала продиктован необхо

димостью внести коррекцию в употребление более распростра 

ненных и типичных структур разговорной речи,которая под

тверждается наблюдением и анализом о т в е т о в рефлектантов и 
студентов I курса .Структуры и формы поясняются на основе 
обобщенных грамматических правил.Лексика предлагается в 
виде языковых и речевых образцов . 

Цы придерживаемся мнения,что языковая структура вы

7 Староженко vi.Я .Обучение устной речи, на первом курсе языко
вого вуза на основе речевых образцов с опорой на языковую и 
неязыковую наглядность. .дисс. на соискание ученой степени канд. 
фил .наук ,Л . , 1966 . 
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с тупает как соьектпьная основа для речевого о б р а з ц а ^ 
что позволяет паи менять его лексическое наполнение.Чтобы 
употребить речевые структуры.учащиеся должны владеть с т р у к 

турами языка.Мы считаем,что "речевой образец или структура 
выступает как единство сдн^^о,>ч^ских,иориюлогических,л^!> 
сических и ритш.коиитонациоппцх компонентов язика"^ 

ШШшШ штшт^ЩЩШЩ фбршнщ являптся :учзт труд

ностей а целенаправленная.систематическая работа над фор

мальной характеристикой речи,не пренебрегая ее содержа

тельностью.Учитывая психологические особенности взрослой 
аудитории,работа ВК строится на принципе осмысленного вос

приятия языкового материалам это ьэдэт к свободному п р о 

дуцированию. 
Ш также используем беспереводный виды у п ^ ы ^ а и и , 

что продиктовано н^обхо.^пмость^ £кт\Ч1лиз:!роьать л ^ ' л с т е с 

кий минимум иг^оли. Речевая деятелх агсть обучащихся ьо всех 
ее вкдахнеобходииое условие дл.ч ус П;иного обучения .Раз 

личные виды упражнений представляют собой задачи р а з л и ч 

ной степени трудности,решение которых формирует у студен

тов устойчивый интерес к из.учс^мсыу предмету. 1шклы упрад

ненпП разработаны с целью |$рмигюг'ишя гибкого и устойчи

вого умения. 
Ihi прцдержизаз.чея 1!ношы,ч.:о в ??у:,лтър»:м н:целесооб

разно уделять внимание той работе , которую можно выполнить 
дома или в лаборатории.выполнение задании повышенной т р у д 

ности в аудитории под руководством преподавателя позволя 

ет студенту увидеть "зону его ближайшего рпзви , гия | , (А.С,Вы

гстский) ( т . е . о п р е д е л я е т возможность студента выполнить 
задания в дальнейшем самостоятельно.Упражнениям большин

стве коммуникативно направленные(2/3 на самостоятельное 
выполнение,1/3под руководством преподавателя) ,они относи

p l . S c h E i d t "Ein ige Gsdankan Žur Bedeufcung gramiuatiacher 
Structurmodel le und ЗргесЬлгаз ter f u r d i e Fntv;icklung der 

mundlichen S^raehbeherrschung"' f F r e m d s p r a c h e m m t e r r i c h t , 
1964, H e f t W . 

9 шатилоь О..Курс лекций в ЛГай in*. Герцена. 1966, 



тельно с и т у а т и в н ы и рассчитаны на активное. Б ы ц о л н е н и & Д Ы з  * 
ные виды упражнений требуют использовать подстакооку ,па 

р а ф р а з .репродукцию и т . д . 
Усовершенствование ор1Шшзацни учебного процесса на 

1 курсе неязыкового вуза выдвигает ряд нерешенные вопро

с о в , т а к и х к а к создание программированных курсов ,анализ х а 

рактера алипння латышского языка на процесс овладения ые

м с ц к и м яг::ко1:,исследование путай создании кокнуникаткышх 
рфйжнеанй,изучение принципов организации языкового ыате

р & ш и я ! д р . 
НаоТоЙЩИЙ Ш является лишь попыткой создать основу 

учебной программы действий ,цель которойобеопечеыие е д и 

ной рациональной,целенаправленной учебной работы препода

вателей кафедры и более активной и многообразной работы 
студентов первого курса . 



»Д). ttapyra 
ЛГУ ем .Петра Стучкк 

некоторое ш о ш ш р й о с я шштмт тшшт 
ЭЫСКАЗиЗАНИЯ (НА АНШйСВД ПЩШ) 

Экспериментальное исследование фориироэышя а к т и в н о й 
устной и письменной речи на английском языке,выполненное я 
соответствии с требованиями теории формирования у м с т в е н н а 
действий П.Я.Гальперина и теории р е ч о ^ с й д е ; , г 5 л ь ^ : о т . ^  ^ * 
д е л а порождения речевого ь^сказ^ьзнил А. А Л е о н т ь е в а П О К а З а 

Л а , ЧТО Ш! рОДНОЙ ЯЧЫК^НИ ИИОСТраШШЙ Щ Я&ГЯЙТ^Я RfftVgtļ 

отражением мысли,системой обозначений ее содержания,Пра

вильная ориентировка в язике 1:ачилас;ч;я с г.оки:;£и:1>1 о о г о , 

как з нем стращается объективное содержание иысм: ,в (са¥&

рой языиозые структуры выделяют только одну сторону и сооб

щает ей определенную характеристику Л1оэтому ш о т л а е м н а 

обходимым в процессе обучения иностранному я^ику при фор

мировании рзч'чюиз высказывания прежде всего выделять с о б 

ственно линп : . э тическое значений; тех категории,на б.чг, к о 

торых строится обучение речевой деятельности , 
Другш необходимым условней успеакого форшревашы 

р е ч е з е г о высказывания является форинроданпа у обучазмк* п о 

нятия лингвистических категорий,на базе которых. фориируеь

ся речевое высказывание. 
Третьим необходимом условием формирована/! речевого 

высказывания является формирование у обучаемых определен

ных умений пользоваться выделенными лингвистическими, к а т е 

гориями в речевом высказывании. 
В соответствии с требованиями теории г.озтайного 

формирования умственных действий материал для зкепериыея

талъкого обучения должен бить достаточно характерным,сбла

дать рядом свойств , выделяпднх его из других явлений и пред

с т а в л я т ь определенное смысловое единство среди других я в 

лений изучаемого предмета .Таким материалом выступили, для 
наснеличные формы английского глагола и синтаксические 
конструкции с ними. 
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Й традиционном обучеыиЕи неличные формы глагола и. кон

струкции с ними никогда не предъявляются обучг.оцинся с р а з у , 
одновременном изучаются изолированно.Обучение, представляет 
собой перечисление отдельных [актов из темы и их последую

щее заучивание;конструкции "задалбливаются 1 1 через перевод, 
историй обычно ставит учащихся з Тупик,так как п р е д л а г а е 

т е конструкции it их перевод На русский язык ничего общего 
по форме выражения не имеют. 

У обучаемых не формируется представление: о неличных 
формах глагола jкак о стройной системе языка ,которая су 

шествует к подчиняется строгим, законам.Сама система и з а 

коны (управлящне этой системой,остаются для обучаемых 

В установочном эксперимента испытуемым было предъ

явлено 45 предложенийситуаций,в которых испытуемые должны 
били письменно определить неличпуа форму„синтаксическую 
функцию неличной формы в предложении,а такке. характер с о 

сбаения, передаваемо го с помощью этой неличной формы.Данные 
установочного эксперимента показали, очень низкий уровень 
знаний у испытуемых.правильно выполнено было только 41% 
заданий.Как выбор неличной формы/гак и определение е е 
чункшч в ^едложении определялись случайно ,без точных 
знаний.'Дать характеристику сообщений в предложенных с и т у а 

циях никто из испытуемых не мог.Очень характерен разброс в 
количестве ошибок при выполнении письменного задания:число 
езшбок колеблется от 2 до 35 ,двое испытуемых не смогли: вы

i Шт экспериментальное исследование было организовано в 
серию последовательных экспериментов:установочный экспери
мент , эксперименту котором отрабатывалась методика после
д у г о , о бучащего эксперимента ;оам обучащий эксперимент; 
отсроченный экспериментов установочном эксперименте мы у с 
тановил;! исходной уровень наших испытуемых,которыми были 
студенты разных курсов психологического,Философского факуль
тетов Ш / и РШ1,а такке ряд сотрудников йГУ.В нашей статье 
т не останавливаемся на исследованиях, где отрабатывалась 
методика,а после данных установочного эксперимента мы сразу 
же переходим к od учащему эксперименту. 
С МГУМосковский государственный у н и в е р с и т е т ) . 
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полнить работу .Работа выполнялась от 55 чин. до 75 ш н „ 
После того как был установлен исходный уровень з н а 

ний у наших испытуемых,мы переходим к ф о р ? ^ о в а н и э у о б у 

чаемых речи на базе неличных форм английского глагола . 
Для этого мы делим наше; исследование? на две. части .13 

первой части объектом нашего исследования является форми

рование у испытуемых понятия неличных форм.Бо второй части 
объектом нашего исследования является формирование у испы

туемых речи на английском языке с использованием неличных 
форм и ксструкций с ними. 

Для формирования у испытуемых понятия наличных форм 
необходимо построить ориентировочнуи основу,которая п р е д 

с т а в л я е т с я /как система условий,необходимых и достаточных 
для правильного выполнения действия узнавания а употребле

ния этих фору и конструкций с ними в устной и письменной 
речи.Мы предположили,что такая ориентировочная основа д е й 

ствии узнавания и употребления должна вклочать : 
1)выделение собственно лингвистического значения н а 

личных форм английского глаголаформирование действий диф 
ференцировки "языкового сознания" ; 

2)выделение глагольных признаков неличных форм; 
3)определение синтаксических функций неличных форм; 
Сформирование? деятельности узнавания и употребления 

неличных форм в устной и письменной активной речи. 
Для формирования понятия неличных форм английского 

глагола мы обращаемся к идее П.Я.Гальперина а "языковом 
с о з н а н и и " , 2 Суть этой идеи состоит в том,чтобы показать 
о б у ч а щ и м с я ^ т о формальные грамматические структуры на 

2 Гальперин П,Я вК психологии изучения иностранного языка . 
Научнометодическая конференция по вопросам обучения иност

ранным языкам в высшей школе.U. Д9£7;Язык, мышление и ме
тодика преподавания иностранного языка.Ыеждународная кон
ференция преподавания русского языка и литературы.И.ЛУбЭ 
и т . д . 
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прямо указывают на определенное объективное содержание, 
а выделяют в нем определенную сторону и могу сообщать 
ему определенную характеристику.причем эта характеристи

ка монет быть связана не с самим содержанием,а с о б с т о я 

тельствами речевого общения. 
С целью выделения собственно лингвистического з н а 

чения неличных форм английского глагола испытуемым пред

л а г а е т с я список из 20 предложенийситуаций на русском и 
английском языке;предложения записывается столбиком.На

пример: 
1.Я не люблю отрывать лодей от д е л а . 
2,Мне не хочется мешать е м у : о н , к а ж е т с я , о ч е н ь з а н я т . 
3#Я помню,что видела эти книга во многих магазинах. 
Ч,Не забудьте купить эту книгу! 
5,Я всегда боялся потерять е г о расположение. 
б.Гвзидолен ответила несколько р а з д р а ж и т е л ь н о ^ ее мать 

побоялась продолжать разговор (и т . д . ) 
Лист складывается такжм о б о з о м , что испытуемые видят п е 

ред собой только русский т е к с т . Предложения прочитыва

ются вслух ,а затем дается инструкция внимательно прослу

шать .как бы э т о содержание.переданное т р/соком языке , 
ггро'^гуч^о бы у англичанина, и G T H C T H T J V * отличается 
форма "передачи содержания в русском и английском языках. 
Экспериментатор медленно,г здлоаение за предложением п е 

редает содержание русских предложении,исиодьзуя для этой 
цели дословный перевод с i нглийского языка . В нашем с л у 

чае перевод слунит t e средством семантизацин слов а н г 

лийского я з ы к а , * как некоторая система условного обозна

чения объективного.сущестзупщего вне нас содержания / к о 

торое нам необходимо сообщить. 
В р е з у л ь т а т е анализа предложенных ситуаций испыту

емые лришдг к выводу,что в ситуациях,предложенных на 
русском я зыке содержание часто передается сложными пред

л о ж е н н а я , "английские 1 1 же звучат т а к , ч т о они какутся про 
стымв$ В русских предложениях порядок слов  свободный. 
Е "англиЛских"зд преддонекиях значимое слово ставится 
на первое м е с т о . Иногда это бывает целая группа слов . 
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Обстоятельства часто занимают место в конце предложения; 
в случае ,когда они стоят в начале предложений,они приоб

ретают какойто дополнительный признак. Испытуемые отме

тили характерную особенность выражения подлежащего в " а н г 

лийских" предложениях: оно не всегда представляло основное, 
о чей говорилось в предложении.субъект действия не всегда 
присутствовал в предложении и выражался подлежащим.. 

Для испытуемых выступила,стала осознаваемой особен

ность порождения структуры предложения на английское язы

к е . Они еще не знали,какими формами эта особенность п е р е 

д а е т с я , но т о , ч т о структура английски'х предложений отлична 
от структурн предложений на русском языке  ото испытуемые 
уже увидели. Затеи экспериментатор просит испытуемых р а з 

вернуть лист с предложенными ситуациями и проделать следу

ющую работу : 
1) внимательно прочесть предложение на русском языке и 

выделить в нем члены предложения; 
2) прочесть и определить члени английского предлонения; 
3) отчеркнуть вертикальной линией ту часть в русском и 

английском предложении,в которых для передачи одного й то,

IX) Ее содержания употребляются разнве грамматические фор

мы; 
4) попытаться определить эти грамматические формы,а т а к 

же характеристику сообщения,придаваемую каждой отличной 
от русской английской грамматической формой.Например: 
The day was spent in packing. ^ е н ъ прошел за упаковкой 

They were walking on again, 0 й И
 С Н О В А ИЛИ вперед;Хью 

3 р е з у л ь т а т е анализа материала испытуемые увидели,что 
для передачи одного и того же сообщения в рузском и а н г 

лийском языке используются разные грамматические формы: в 

He has no r i g h t to соше 
bother ing you and papa 
without being i nv i t ed „ 

вещей , 
Он не имеет права приходить 
и беспокоить вас и о т ц а , е с 

ли его не приглашают . 

w i t h IIu£h c a l c l y draw i n s 
h i s r i p e . 

спокойно покуривал свою труб
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ащдаЙ оком языке используются в предложенных ситуация:, 
особые форш,которые выражает оценку,отношение субъекта 
к происходящей деятельности ,о которой сообщается. w

T I Ī осо

бые формы указывают на обстоятельства выполнения о т д е л ь 

ных действий субъекта,обозначают действия,которые служат 
основанием для последующего совершения действия и л и . н а о 

борот, его результатом,сообщает и передаст признак допол

нительности к основному действию,а также соотносят дейст 

вие , переживаемое субъектом,с е г о прошлым опытом. Зги фор

мы могут иметь С Б О И собственный субъект действия и высту

пать без н е г о , т о г д а субъектом действия слугит подлежащее 
всего предложения а т . д . Так.инфинитив указывает на о со 

бые обстоятельства выполнения действия,причастие же выра

нает в деятельности какуюто дополнительную характеристи

ку основного действия,герундий ке описывает д е й с т в и е . к о т о 

рое переживается субъектом,гак привычное.связанное с его 
прошлым опытом. 

Исходя нз полученных характеристик неличных форм э к с 

периментатор предлагает испытуемым определить по х а р а к т е 

ру сообщения на русском языке необходимую для передачи 
этого содержания на английском языке неличную форму. 

Испытуемым предлагаются ситуации на русском языке на 
слух примерно следующего содержания: 

I .He забудь закрыть окно ,когда уйдешь из дома,сегодня 
очень ветрено . 

2.Не забудь закрыть о к н о , к о г д а уходишь из дома. 
З.Ыне не нравится прерывать людей,когда они р а з г о в а 

ривают. 
4,ике ые хочется прерывать е г о : о н , к а ж е т с я , о ч е н ь занят 
5.Не забудь купить эти книги! 
6.Я помню,что видела эти книги во многих магазинах. 

и т . д . 
После анализа и дифференциации характера сообщения 

испытуемые быстро и правильно оценивали предъявляемые на 
слух ситуации,правильно называли необходимую в предложении 
неличную форму.Таким образом,мы сформировал! у наших испы

туемых умение оценивать характер сообщения,а по характеру 



сообщения  определять требуемую ситуацией неличную Форму, 
Используя родной язык в качество средства дифференциации спи 
с э о о з ш р щ а ч я объективного содерааиия на английском г: 1 ; ;

ке,ми показали ,что сдна и та же объективная д е й с т в и т е л ь 

ность представлена и отражается Е сознании л щ е й разных 
языковых обществ поразному,в эаьлглиости от того обцест

ванного слита,который сформировался у данного народа в про

цессе его исторического р а з в и т и я . 3 ходе эксперимента испы

туемые увидели,что неличные формы глагола служат в ЩЩ 
для Б?гга;:сннл ртпршеинл субьекта к пролоходялпи относите кг

но момента речи событиям. 

Следуадп.: шагом в ходе экспериментального обучении яп

ля;;тс;', формирование у пешп'уемлх умения дп;';сре.и^роость 
глагольные и спнтакепчзские при.знаки неличных ' ]орм.Остано

ви моя несколько подробное на формировании у испытуемых 
умения определять фуплиз неличной формы в предло«едик*Дйя 
формирования данного умения паи необходимо допустить ,что 
каждое предлагаемое предложение является еднннпей объектна

ной реальности,которую нунно м у в и д е т ь " с точги зрения а н г 

личанина .Калдоз предложение,как единица выражения содержа 

нил объективной действительности,должно представляться н а 

шему испытуемому как лингвистическая задача,которую ему 
необходимо при наядой лг.здьяьлзпап ропать з а л с 1 : 0 , т а к гак 
предложения подблралтея экспериментатором таким образом, 
чтобы раскрыть ьсе случае употребления полнчпкх 1 ори л от 
самых грубых до самых тонких различий в ситуациях.Практи 

ческал работа испытуемых,направленная па определение функ

ции наличных форм в правленский,превращается в т е о р е т и ч е с 

кое исследование. 

Экспериментатор предъявляет испытуемом охому простого 
предложения в английском языке и сообщает,что неличное фор

мы глагола ,сохранив за сабой синтаксические признаки с у 

ществительного ,могут выполнять б предложении функции с у 

ществительного,oatf t i ļ ЙЁй&туеиым предъявляется матерная длл 
аналлза .котооЫй расположен в три кологП'и в соответствий с 
Ti:ev>: н е л и ч н о й рормаг/л.Материал такае предъяаллэтея п о ^ л й -

лователхно а соответствии с СЯНШсснчеекой струггугса г,:---з 
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Пленил Дзьтоа предложение .Екльчг.еиоо л з л д и г ш е . р а с ш ы ш 

ет какойто новый,дополнительный признак или с л у ч а й < пот

ребления неличной формы в определенной функции, и с, .новре

иэнно дифференциирует эту форму в этой функции от исех 
остал*них форы,их функций и в с е х остальных случаев.Мредло

дения подбирается также по принципу контрастность : леггпе , 
ценна ситуации сменяются болге тонким дп \ л 'Р— ; ^p:vra 
характера сообщения,Таким образом,катериая прадьявлч^тсп 
to всей своей поеной системе .одновременно в шгошенпей 
1}орме. 

'l.The effect of hei 
words v/as t e r r i f y i n g he h a r p y 

2i.r''he ^atekeeper 
surveyed the retreatbooh to read be 

1To he £00d i s t: 

2.Here i s a nice 

1ing vehicle , 

. T he ал d i ly \\i i'e 
coininge 

S i o u can get your 
clothes made in 
[urope, 
t'.Ke has Ъееп in 
Ь revolut ions 
f i L :ht in^ on tr;e 
t i t i ica.les, 
7.he always sinjo 
»Leu dcirg her voiV 

£.?hen he s t a r t e d 
Oal.Vag and ovētcon 

fore £oin£ "Ьо bed. 
3 . 1 t i s my earnest 
desire to do i t , 

4 .T had b e t t e r go, 

5 . I 'ou ' l l never 
fa 

find hiiL r e f l e c t 
his work . 
6.He was near for 
&e to avoid hiu 

7 .To put i t mildl ; 
he was nc t up to 
the mark. 

VIL^SA 
I.The only reiaady 
fcr si.ich a лепа

uicho i s i;oir_2; to 
ted ь 

jo j on account 
of r;y cor..in^ i ' leases 

E'5 . 
5. I t was t i e 
.•hence my ta l : īns 
theue p i J l s . 
' 4 .1 con ' t ioe L l ike 
•;3inr out. 
:>.'I eiL surpr ised at 
young or eld f a i l i n g 
In love v.i. Lh her . 
5.lie v;as to have 3 
days a t heme hefoiэ 
ccin : j to i irm, 

7 . I aw not here Lo

night for the pur

yoijs of naJcir.; a 

f*. There i s rorhin. lr: 
X 

i:i hv.nd, 

t o us bu t 
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Одновременное и параллельное предъявление материала на все 
три неличные формы способствовало тону.что в процессе а н а 

л и з а его.вычленения характерных признаков,сравнения всех 
трех форм сразу у испытуемых формировалось умение различать 
очень топкие характеристики ситуаций,точно определять нуж

ную фориу и правильно и точно передавать синел предъявлен

ного объективного содержания.Предложения.ситуации,фразы 
кандый р а з для испытуемых представляли лингвкстичзскуо з а 

дачу .которая кандый раз решалась заново. 
Результатом деятельности испытуемых по а я а л и з у , с р а з 

нешш, дифференцированию основных признаков и случаев упот 

ребления неличных фору в определенных функциях явилось с о 

здание карты функциональных признаков неличных фору а н г 

лийского я зыка,которая и представляет собой карту правил 
употребления неличных фори з речи.Схема функциональных пр.и

энакоз состоит кг* двух частей.Еинняя часть схемы представь" 
.пяет собой временнуо лянейкус последовательность основных 
членов простого распространенного английского предлоненкэ, 
Каддая клетка верхней части таблицу, обо з н а ч а щ а я опреде

ленней член предложения.делится на три ч а с т н , в соответствии 
с тремя н е л и ч н ы е формами английского глагола .Результата 
анализа предложений  образцов испытуемые кратко записыва

ет в таблицу.Схема функциональных признаков после полного 
е з заполнения оказывается для испытуемых системой функци

ональных характеристик неличных форм г л а г о л а , б е з учета к о 

торых невозможно было бы построение правильного речевого 
действия на английском языке . 

Испытуемое такке построили дополнительную'схему с о ч е 

таемости неличных форм английского глагола с другими ч а с т я 

ми речи в структуре предложения,Эта схема применяется и с 

пытуемыми для определения неличной формы только по ьнелнлм 
признакам. 11ы назвали ее схемой "^признак" . 

Таким образом,в ходе экспериментального нестроения 
ориентировочной основы формирования речи на английском я з ы 

ке на материале неличных форм мы прежде всего выделили о с 

нову для характеристики действия по данной категория неляч
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б) характе ристики глагольных признакав не личи jx Форм. 
Таблица л причастие ИН:ИПИТИВ геоупдип 

L .Определите 
неличную фор

лу,необходи

лую для п е р е 

дачи сообще

ния, по х а р а к 

теру содерса

.ия 

выражает оцен

ку, от ношение 
субъекта к д е 

ятельности п о 

полняет или со

провождает о с 

новное д е й с т 

вие 

выражает оцеп 
ку,отношение 
к отдельным 
актам субъек

та в опреде

ленных обсто

ятельствах 

выражает оцен

ку .отношение 
субъекта к дек 
CTBiiic,которое 
переживается 
им как прошлый 
опыт 

..Определи те 
сочетаемость 
неличных форм 
о друга ын ело 
зами в с т р у к 

туре предлоке

ния( признак' 

Г)леред сущест

вительным 
2)послэ сущест

вительного ют

носящиеср к не 
му слова 
^ii'hen fwhile + 
причастие с о т 

носящимися К K'j 
ыу елошми 

перед или после 

1)с предлогом 
to 

'2)группа пред

логов* to 

.3) местоимение 
в объектном 
падеже + t o 

О с предлогом 

2)с группой 
.тредлогов 

3)притяжательн 
лес то имение + 

всего предложе

ния 

них ^ори.Основанием для выбора общей о с н о ш явилась харак

теристика речевой ситуации.узнаванию которой мы посвятили 
начальный этап нашего экспериментального исследования . З а 

тем,!* результате деятельности испытуемых по а н а л и з у , с о п о 

с т а в л е н и е вычленению характерных признаков в предъявленном 
материале на представили в функциональней схеме все случаи 
применения неличных форм.как единую систему.внутри которой 
каждый раз обязателен выбор одного значения и с о о т в е т с т в у 

ющей форны.Ориентировочная основа нормирования речевого 
дойстзия с употреблением неличных ([ори предстает перед па

мп в виде объединенной таблицы основных характеристик: 
а) собственнолингвистического значения неличных форм 
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4 ) с предлогом
L 

( б е з него)з i 
пре и послзпо

зиции ко всему 
высказыванию 
5)цестоимекие 
в объектном • 
падеже + ^6 
существитель

ное" в общем ns 
деяеf i n g 

Осуществите ibi 
ioe в общей па 
деже+ t 0 

"3) после сущ зет 
зителыюго* t : 

• осуществитель 
яое в притяза

тельном падшее 

3.Определите 
временные и 
залоговые фер

мы неличных 
форм 

4.Определите „ 
функции нелич

ных форм в 
предложении 

' ) 1326 

nav 1П6 U e d 

be i n g ( 
eo 

hav 3 been 

to ( ) 

to bevaC ) « 

to Ъе( )3n£ 

to liave beer. 

( ) 1пй 

hav i n 3 ( )*|ļ 
hav \\\% Ъзгп 

3.Определите 
временные и 
залоговые фер

мы неличных 
форм 

4.Определите „ 
функции нелич

ных форм в 
предложении 

Iопределение; , 
2) показатель 
времени; 
3)часть слож

ного дополне

ние; 
^ о б р а з у е т груг 
пы обстоятельег 

"Оподлекащее; 
2)часть ска

зуемого ; 
3)дополнение; 

4)обстоятель~ 
а ства; 

^определение 

.1)иодлз£ащсе; 
2)часть сказу

емого; 
3)дополнениз; 

Ообстоятель

ства; 
;5 )биред5^ни5 

' 5 , Отдифферен

цируйте языко

вые средства 

английский яэы* .русский язык ' 5 , Отдифферен

цируйте языко

вые средства 
1)причастие 
2)инфинитив 

1)причастие 
2)деепричасгие 
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для передачи ļ3)герундий . 3)пнфинитив 
определеаного 4)существнтелъное 
сообщения 5)личный глагол в при

даточных предложениях 
в) функциокальных признаков неличных форм; 
г)характеристики сочетаемости неличных форы с други

ми частями речи в предложении; 
д)и алгоритмы анализа предъявленной ситуации для п е 

редачи объективного содержания , г а английском языке(см. 
таблицу А 4 Б ) . 

И только теперь т приступаем к поэтапной отработке 
действии узнавания неличных форм и действия определения 
их функций в предложении. 

С этой цел? о мы предлагаем нашим испытуемым задания , 
состоящие из предложенийситуаций на английском языке .Ис

пытуемые прочитывали предложений вслух,определяли группы 
основных членов предложения,находили неличную форму и опре 
дэляди ее по карте "—признак" .определяя функцию неличной 
форьхы.сверяясь по карте функциональных признаков неличных 
фору. 

Подробный анализ заданий выполняется пункт за пунктом 
Ш соответствии с рабочими картами в течение двух часов з а 

нятий.В конца этих первых друх часов испытуемые пытаются 
не обращаться к картам,но анализ заданий делают такой же 
подробный,как и в начале отработки,и выполняют его вслух. 
Ка втором занятий по отработке действия узнавания неличной 
формы в письменной,фиксированной и устной,нефиксированной 
речи без опоры на карты анализ предложений выполняется т а к 

ие без обращения к внешней речи ,но э т а внешняя речь при

сутствовала "про себя 1 1 , так к а к после прочтения предложе

ния испытуемым наступала вполне ощутимая пауза ,после к о 

тэрсй испытуемый правильно называл форму и точно опреде

лял функцию этой неличной формы в предложении.Пауза, 
с каждым заданием уменьшалась,а потом практически исчезла 
аообтлз. 

JLu контроля сформированного уманил экспериментатор 



п р е д л а г а л и с п ы т у е м а ! в ы п о л н и т ь к о н т р о л ь н ы е с а д а н и . и п о о п >  

д е л е н и ю н е л и ч н о : ! а о г ч ы к ее ф у н к ц и й в п р е д л о ж е н и и .
1

" помощи 
в

1

, и х к о н т р о л ь н ы х з а д а н и й мн к о н т р о л и р о в а л и г и б к о с т ь , ш и р о т у , 

у в е р е н н о с т ь с о з н а т е л ь н о с т ь . б ы с т р о т у . п р а в и л ь н о с т ь с;орылру « 

1ДЭГ0СЛ д е й с т в и я . В с е г о было п р е д ъ я в л е н о с е м ь з а д а н и и . " с е з а 

я а н и я с о с т о я л и и з г е м н а д ц а т л  д в а д ц а т и ч е т ы р е х п р е д л о ж е н и и  

 с и т у а ц и я : ^ к о т о р ы е в ы п о л н я л и с ь в с е м и и с п ы т у е м ы м и С о з о ш и б о к 

и п о ч т и о д н о в р е м е н н о , з а 5 - 6 м и н у т , т . е . г а я д о з п р е д л о ж е н и е 

в п и с ь м е н н о й р а б о т е вы П о л 11 л л о С ь з а 1 6 - 1 5 с е к у н д . 

П с к о з п т з а ш э к с п е р и м е н т а л ь н о г о о б у ч е н и я у б е д и т е л ь н о п : ) 

к а з н з а ь т п р е и м у щ е с т в а и з б р а н н о г о м е т о д а : у ж е с ч е т в е р т о г о 

з а д а н н а п р о и с х о д и т с в о е о б р а з н а я в ы р а в н и в а н и е з н а н и й у и с 

п ы т у е м ы х , к о т о р о е с р а з у же о т р а ж а е т с я на к а ч е с т в о в ы п о л н е н и и 

з а д а н и и . : 1 л 1 ш т у е ^ ы з выполняет о д н и и та д о д е й с т в ; а т , к о т о р о е 

т р е б : г г е л л о г н г ' о п п о э т а п н о г о у с в о е н и я . В р е з у л ь т а т е п р а в и л ь 

н о й о р г а н и з а ц и и  м а т е р и а л а п р о и с х о д и т с в о е о б р а з н о е в п р а в и л 

п а н и . i и с п ы т у е м ы х в с в о и х в о з м о ж н о с т я х п р а в л > : ь п о и б и с т р о 

е ; . ; ч а л а и т ь з а д а н и е в п р е л з л а х и з у ч а е м о й те;,!Ы. 

А н а л и з п о к а з а т е л е й в р о ы е н и в ы п о л н е н и я з а д а н и и о т г а д а 

е т к а р т и н у к г ч е с т в а н н с г а а н а л и з а р е з у л ь т а т о в Э К С П Е Р Й ^ о н г е ш . 

н о г о с б у ч  з п н . ' ^ г . а л л Б у с т а н о в о ч н о й э к с п е р и м е н т е и с п ы г у е ш / j 

в ы п о л н и л и н у е д л о Е с н г ы е з а д а н и я о т !:5 д о 75 к и н у т , т о в р е т 
Ь ' а л о л п е г и л первого з а д а н и я в н е с к о л ь к о раз изнх^з ( 1 0 - 1 . 3 

i i i : : j y T ) , р а в н о е д л я в с е х н е л ы т  у е и ч х и у к р ы в а е т на т о . ч т а 

с н а ч а л а а ^ а л г з 1 : р а ; а я п л п е м о г о M I т е р п е л а га с х е м е о р н е п т п 

р о а о а а а й о е н с з ы д е л е г а т т р а б у з г б о л ь ш е г о г а л п а н л л с а с м 

р с а а и с п ы т у е м ы х ; в х о : е S K C I H T м е н т а л ь н о г о о а ' у ч е н к ! B v e t n , 

т р е б у ё п е е на в ы п о л н е н . i e зад..н.м \ л и г а е о к р а * а г к : . ч ( с 1 А 

до 6 м и н у т ) , в ы п о л н е н и е з а д а н и й п р о и с х о д и т п р а к т и ч е с к и о д 

н е в р е м е н н о . 

Пл едущим этапом в нашем экспериментальном исследова

нии формирования речи на иностранном языке я в л я е т с я фор

мирование речевого действия на английском языке с у п о т р е б 

лением наличных форм английского глагола , С этой целью мы 
обращаемся к модели речевого высказывания, предложенной 



Л. Леон гь евин* а именно к той ее части ,когда щ.опсходит 
переход от программы речевого высказывания,которая монет 
задаваться на любом языке,выступающей в этом случае для 
ьас как некоторая система условных обозначений объективно 
существуаг.его содержания,к реализации этой программы на 
другом,в кашей случае .на английском я зыке.Если мы предпо

ложим,что программа порождения определенного высказывания 
"задается извне* 1 в гиде определенного высказывании на род 
ном языке ,то переход от программы к ее реализации на ино

странный язык нам представляется в следующей системе дей

ствий: 
1 ) в оценке предложенной программы высказывания с тсч 

кл зрения представителя данного иностранного ягккл и выбо 
ра той конструкции.которая должна быть употреблена в зтдц 
высказывании; 

2)в анализе простого английского предложения,Б Б Ь Д Й -

ленки особенностей трансформаций структура предложений па 
английском языке по сравнению со структурой фразы :;а род

ном языке; 
3)в выделении в предложении компонентов,которые для 

обоих языков являются универсальными независим} от струк

туры предложения; 
Юв выделении характерных для английского языка спе 

раций внутри универсальных компонентов структуры предлэнс 
ния при грамматическом оформлении фразы. 

Испытуемым предъявляется семь основных типов прос

того английского предложения 4 . 3 результате анализа пред 
ложений перед испытуемыми вырисовывается законоиерй$ета 
английского предложения,испытуемые получас г схему времен 
ной последовательности распределения слов в структуре 
простого распространенного а н г л и й с к о е предложения, 
3 ЛеоктьевА.А.Язик,речь ,ремеза? деятельное*: . \\. 1956 '1й

хэлгягви одические едиышы и порождение речевого и Л  Ц 
нал• .с. 41Уоу.пеко гогче проблемы^ сгучения" русски?!'/ 
иностранному.Н., 1970 и т . д . i y у  г Ж у 

* w Y ?
L

 T * *  b i n g of E n g l i s h Abroad, pai С 1, ПЫДО 



Выделенные основные члены предложения являются для р у с с к о 

го и английского языков универсальными,но различие заклю

чается з I ) лестком.фиксирванном положении группы подле

жащего и сказуемого относительно друг друга и в 2) харак 

тере операций грамматикосинтакспческого преобразования 
Фразы внутри группы подлежащего и сказуемого в английском 
языке . 

На основе сформированного знания структуры англнйско

го предложения испытуемым предлагается некоторое объектив

ное содержание/которое они должны передать на английском 
языке.Для этого испытуемым предлагается следупцая последо

вательность действий,которая отрабатывается согласно т р е 

бованиям теории П.Я.Гальперина: 
I„Преобразовать высказывание на русском языке з с о о т 

ветствии с закономерностями построения фразы на английской 
языке: 

а)Определить группу грамматического подлежащего в пред

ложении: 
б)определить группу грамматического предиката предло

жения: 
в)ояределитъ синтаксическую структуру группы граммати

ческого субъекта ; 
г)определить синтаксическую структуру грамматического 

предиката английского предложения, 
I I ,Построить высказывания на английском языке п р о и з в о 

дя все необходимые трансформации внутри каядой синтакси

ческой структуры грамматического субъекта и предиката вы ' 
оказывания. 

I I I . П р о и з н е с т и высказывание. 
Быстрое овладение выполнением операций преобразования 

группы подлежащего и сказуемого русской фразы с точки з р е 

ния "англичанина" по законам структурирования английского 
яредлояеяия основывается на прочном знании той системы 
случаев употребления неличных форм и их синтаксических 
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структур,которое было сформировано в первой части нашего 
окспернмента,Знание сиита:;сической структуры предложения, 
понятие неличных форм и полная система случаев употребле 

ния их в речи у наших испытуемых выступило программой р е 

ализации "внутренней программы" высказывания.задаваемой 
" и з в н е " , на родном языке,Формирование ре*ш на иностранном 
языке по законам теории поэтапного формирования умственных 
действий представляет собой перенесение этой программы во 
внутренний планссначала построение речи выполняется через 
е е ведущее звено/ ' языковое сознание" ,но по мере освоения 
путнот содержания мысли к е г о речевому выражению,а от 
этого выражения снова к этому объективному содержанию,

это звено сокращается.И тогда построение речевого выска

зывания и понимание речи автоматизируется .приобретает х а 

рактеристики навыксвого д е й с т в и я . 



Таблипа Е 

Г Adv. 
Atr. Atr verb o r e с Atr 

Adv. 

I a r t i c i p l e 

I n f i n i t i v e 

T") when, while 
25аЗсолвтно 
3)Й.ССОЛЕТНЫЙ 
причастный 
оборот со 
своим субьек 
том в препо-
•ллции ко вое 
ну высказы' 
ванис 
абсолютный 
инфинитивный 
оборот 

Л ч и с т а я форм£ 
2}инфинитивные 
оборот со сво 
им субъектом 
3]только Buaaī 

для образо 
вания вре 
мекной ф( 
т 

o ŗ -

ro лысо с 
местоименй 
ем в ооъект 
Ком падеяе 
или сущеот 
в общем па 
дене 

I )чистая 
Форма 
2)инфини 
тивный. обо 
рот 

абсолптный при
частный оборот в 

•постпозиция ко 
всему высказыва
ние 

•а)со своим субъ
ектом; 
б)с предлогом; 
в ) б е з предлога; 
г ) б е з причастия 

1) t o 
2 ) с группой пред
логов 

-

после предлог 
гов 

Gerund 

1}чистая формЕ 
2)герундиаль
ный оборот С О 
своим субъек
том 
3)только вы
полняет функ
ции i t . . . i n g 

1 1 ) ч и с т а я 
форма 
^)с предло 

1)после предлога; 
: )после группы 
предлогов 

гом 
3;герунди
алъный обо
рот 



А.С. Осипова 
ЛГУ им.Петра Стучки 

PCJib И МЕСТО ЗНАНИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАИИАТИЧЕСКОГО HASLĪLCA 

Сознание играет важную роль в процессе формирования 
и функционирования навыков и уизний.Данная проблема в ме

тодике обучения грамматический явлениям решается иногда с 
разных,порой прямо противоположных точек зрения . 

Так,одни i .одистн,явно недооценивая роль теоретичес 

ких знаний в обучении иностранным языкам,полагают,что а к 

тивные грамматические навыки образуются лишь на основе 
аналогии с'речевыми образцами* в холе интенсивной речевой 
практики % 

1 Под речевым образцом в методике понимается отрезок реЭД, 
представляющий собой обобщение какойто закономерности 
языка , .й по аналогии с которым можно с о з д а т ь в речи большое 
количество.предлояевай.с одной и той же структурой,одним 
ц тем же коммуникативным содержанием и интонационным р и 
сунком. См.:Шатилов С.Ф.О методическом аспекте различения 
языка и речи . В с б . : С в я з ь преподавания иностранных языков 
о профессиональной подготовкой студентов.Материалы меж
вузовской конференции .Л. , 1 9 7 0 , 0 . 1 ^ 9 . А р а к и и В Д . Р е ч е в а я 
единицаоснова обучения р е ч и ,  В сб. .Вопросы обучения у с т 
ной речи и чтению на иностранном я з ы к е . м . , 1 9 6 5 , 0 . 8 . Б и м И Д . 
Речевые образны как .основа для обучения устной речи во П 
к л а с с е .  В сб.ТВопросы обучения устной речи и чтении на 
иностранном я з ы к е . У . ; 1 9 6 5 , с . 3 2  3 3 . и д р . 
2 Старков А.П.Овладение грамматическим строем языка с по
мощью грамматических с т о у к т у р .  В сб.:Воиросы перестройки 
ггреподавания иностранного языка в вузах.Воронеж , 1 9 6 3 . 
Шкляева А.С.Вводный устикЯ курс фраииу^сксго языка в прак
тике учителей Воронеже."Иностранные яьнкя Б школе"Д962 ,16 
с . 3 i , 
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Чисто практический способ овладения иностраппым я з ы 

ком предполагает усвоение системы наиболее употребитель

ных структур языка о помощью соответствующих речевых о б 

разцов в результате многократного повторения их образо

вания по аналогии с данными образцами большого количества 
их конкретносемантических вариантов .Автоиатизирузшз 
структуру усваивается при этом без осмысления учащйшоя 
их формальных особенностей. 

Ка самом начальном этапе обучения иностранному языку, 
когда учащиеся не имеют никакого речевого опыта па данном 
языке,таксЛ метод обучения является наиболее целесообраз 

ным.Довольно простой по своей структуре языковый материал 
и большое количество семантических вариантов изучаемых р е 

чевых образцов позволяют сформировать прочные речевые н а 

выки в пределах прейденного и получить достаточное число 
исходных высказываний по аналогии с известными образцами. 

Однако в дальнейшем з связи с изучением более слезных 
грамматических явлений .часто не имещих сходства с с о о т 

ветствующими понятиями в родном языке учащихся,и с учетом 
возрастных особенностей (последних ,характеризувдкхся более 
развитым абстрактным мышлением,имнтативный'путь овладения 
иностранным языком недостаточно эффективен. 

Как показывает опыт,речь учащихся изобилуетмногочис

ленными ошибкамиДроме т е г о . т а к я е речевые навыки.не полу

чая постоянного подкрепления в силу ограниченности, учеб

ного времени,очень быстро утрачиваются. 
Точка зрения методистов 2 го направления о том,что 

языковые правила необходимо сообщать учащемуся,поскольку 
он смояет на их основе в ряде случаев строить предлояеняя 
без длительной тренировки,представляется несовместимой с 
данными современной методики.Не зависимо от т о г о , к о г д а и з у 

1ается теориягдо речевой практики или вслед за ней,обучение 
īsa основе языковых правил неизбежно предполагает констру

ирование предложений при помощи грамматических правил,что 
противоречит процессу становления речи на любом языке
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Кетодиста третьего направления 3 ваступак)т в целом, 
хотя и поразному аргументируя , за сочетание имитативнои» 
способа обучения и осознания речевых нори,представленных 
о б р а з ц а м . З т о т путь ,как показывает опыт,является наиболее 
плодотворным. 

Обучение учащихся действию по аналогии с речевым 
обраадом,благодаря че:^у учащиеся получают возмонность у с 

воить нужные структуры я зыка,безусловно одна из важных 
задач преподавания иностранного языка в школьных условиях. 

Однако,усвоение материал саао по себе erne не эовспе 

ч;:лает зозь'.окности пс^ьзсгг^ния речью \ п з с к о л ь к у последили 
являясь интеллектуальней,творческой деятельностью,предпо

лагает i:e только повторение усвоенных фраз .но н еамост^я

тельные дейете^Я^о выбору к употреблению морфологических 
вариантов образу второе случае ъ^1ь?,:ает необходимость 
п о я с н е н и я , т . е . языкового правила ,которое указывало бы,какую 
конкретную морфологическую форму необходимо использовать 
соответственно данной речевой ситуации/гак как образец 
"не содержит в себе указаний на г р а н и ц использования 
аналогии" . 

Тдк.иапример,чтобы правильно употребить в речи Пред

ложение в перфекте,недостаточно знания образцов : \*у1Г 

h:\z die ./if^аое £ е ш е с К и и ,
 11 hi i s t i n d i e Scftale ^elanren". 

Ьдесъ нзебходамо еще правило ,поясйящее условия употреб

л е н а вспомогательных г л а г о л о в . 

•3 катилоj С, / .0 : : ученле основам речи н а немецком языке в 
У классе.Автооеферат к а н д . д а с с . к а соискание уч.степени каы 
н а д . н а у к Л v 1962. 

Оиц:г.ч методах:, ббучеаия'икостранным языкам в средней шко
ле , ".од Р е д а к ц и е й &гро'любоьа А,А. , Рахманова И.В, и д р . М ь , 
1 9 6 7 , 0 . 3 5 2 , 
Аряеова А,А,Проблема знаний,умении и навыков в обучении 
устной речи на иностранкой языке в школе и языковой в у з е . 
Программа и тезисы докладов межвузовской научномето
дической конферен.гки по актуальным вопросаи преподавания 
иностранных языков..)!.. 1566,с.3638, 
4 цетлин B.C.Методика обучения грамматическим явлениям 
^раниузского языка в средне»! школе. М. ,1961 ,с Д О . 
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5 Артемов 3.А.Психология обучения иностранным языкам.М., 
1969 , с Л 38, • 
6 Усинений К.Д.Собрание сочинения.том 6. flS

l;9to.2'JG4 

Г ш т е р К.Некстооыз вопроси исследования Д области метод и M I 
преподавания русского языка .«о сб . : "Вопроса п р е п о д а н н а я 
русского языка в странах народной демократии" Л, . l i ' o l . c . 1 ^ 4 , 
Беляев Б.Н.Очер.ки по психологии обучения иностранным лзнк£н, 
U..ī965,c.t2-6* и д р . 
7 Беляев Б.13.Очерки по психологии обучения ьнос!рапному .чьш<у. 
ы. . 1 9 5 9 , с . 6 3 . 
8 Барсук Р. 1).Основы обучения иностранному языку в условиях 
Д Б У Я з ы ч и я . U. , 1 9 7 0 , . . 
9 Артемов В . А Д ы т . т » а б 0 1 а , с . 1 7 5 . 
10 шретер Ф.Пое показание новых языков.В i : n . : Н е т о и г з пре 
подавал .* иностранных языков за рубежом.М.' ,1967,с.Ли9. 

Присоединение нанкового правила к п р а к т и ч е с к и р е ч е 

вым дгихтв;:ям делает зти действия краткими по времени и 
очень эффективными по р е э у л ь т а т а ц  \ ч т о особенно гаьно в 
искусственных условиях обучения в силу ограниченного к о 

личества часов,отводимых программой ка обучение иностран

ному языку. 
Немалое значение ииеет такой ЩМЦ и для преодоления 

интерференции родного языка , проявлящейея тем сильнее , 
чем больше раэ.шг1ий00нй1зу5шве№ с р а г н п г а е ш ё фЩШ родного 
и иностранного яоыков. 

На конец, реализация едя 'югх:^ ;;еыкоього правила л р е 

чевого действия распивает так называемое "чувство я з ы м " , 
значение которого при обучения, языку постоянно подчерки

вается кзтодпетаии,лпнпнгетами и психологами . 
Рель sjiihkR для лучшего формирования и развития ч у з 

ства языка становится попятной,если учесть ,что поол:днее 
трактуется современной наукой но как какоето мистическое, 
интуитивное чузстзо' ,а как компонент уценит , как способность 
коры человеческого мозга вырабатывать правило действии т 
основании соьэрщеппя ряда действий;подчзМшщнхсн атому 
п р а в и л у . П о утверждение Шретера Ф. выработке я?ыкового 
чутья способствует языковые законы,уевсеяные ранее ; рацио

нальным путем,но опустившиеся в область подсознания*^. 
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11 Хегбслдт. П.Изучение иностранных я з ы к о в . , 1 9 6 3 , ч . 1 2 6 . 
12 &ыняя И.А. /Китрооская И.и, и д р . С а м о к о н : : : лъ как 
коннсненг речевсП деятельности н уровня его становления 
"Иностранные языки в школе" 9i970,jmtat52. 
13 Лапкиус Б.А.Обцая методика обучения иностранным языкам 
"Советская педагогика" , 1 9 6 8 , Ж?, с . ТА?, 
14 Цетгзлк В .С .Методика обучения грамматическим явлениям 
французского "зыка в средней а к о л е .  У , , 1 9 6 1 , с . 1 3 . 

ЩиЩ словами,чувство языка " .фодатааллет собой точное 
з н а н и е , с т а в к а п о д с о з н а т е л ь н ы ! ^ 1 " . 

ЩёЩЩШЩЩ за учебный процессом и личный опыт пока

зывает, что в процессе формирования навыка учащиеся часто 
тут še самостоятельно ти$ЩМШт свои ошибки в речи.Такое 
саыоисправленье допущенной ошибки учащимися по утверж^е

кии Зимней П.А. и др. наступает в результате "сличения 1 1 

высказываемого с заданной программой , 
По всей вероятности t правила нграш? роль "резервного 

механизма й порождении в ы с к а з ы в а н и я . . . в случае заминки 
в действии a i > T o ^ T K ^ u u , 1 J L \ 

1акиы образом,мода© согласиться с ттгт*$ ь искус

с т в е н н а у з л о в ы х обучения e t c ; чг /ыи языков^ . с р е 

ды «грамматические правила является необходимым дополне

нием процесс"1 ^ормчрозанлч речевых напикоа . 
Практическая направленность обучения иностранному 

языку на современном рттш предполагаем иное,по сравне

ние с традиционным.представлении о грамматических прави

лах и структуре "са^пл правил. 
Формирование а к м ^ н ь х грамь&агкческяа навако'а на о с 

нове речевых дгйств;гД' учащихся требует определенных ука 

запи^нкструкцлЛ.органкзущ^х эти правил*. 
Змзсте с тем.ао мере Овладения о т д е л ь н ы е сторонами 

грамматического явления необходимо обобщение и системати

зация данного явления .которое в разрозненно?* виде усваи

вается при обучений активным г р а ы  т и ч е с к и м навыкам.Та

кое обобщение помогает сохранить Б памяти логические с в я 

зи,лежащие в основе сформированных грамматических навы

ков , а«следовательно,и легче восстановить их в случае у т 

раты.Поэтому необходимы как "правилаинструкции" для 
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организации действия учащихся с учебны» материалом,во 
многом облегчащие формирование речевых навыков и умений,: 
так и правилаобобщения, т .е .некоторые теоретические знания. 

Сказанное выше не означает ,что оба вида правил долины 
обязательно иметь место в ходе формирования любого грам

матического навыка.3 зависимости от сложности языкового 
явления,подлежащего автоматизации,и от того ,имеется или 
не имеется аналогия в родном языке учащихся,вопрос о грам

матических правилах будет решться ,повидимому ,поразному . 
Так.например.если образцы типа "Nina malt" , i » I c h в с п г в ± ъ е » 

и др . , сходные с русским языком,могут вводиться без всякого 
грамматического правила,то такая сложная аналитическая ~" 
конструкция,как перфект,не имеющая аналогии в родном я з ы 

ке учащихся,безусловно п о т р е б у е т при обучении его формы в 
речи как ряда частных правилконструкций,так и граммати

ческих обобщений. 
Вместе с тем.необходимо заметить ,что ч а с т ь методис

тов ,признавая положительную роль сознания в процессе фор

мирования грамматичессих навыков,поразному интерпрети

руют этот вопрос. 
Так,некоторые из н и х 1 ^ считают,что осознание в п р а 

вилах не нуждается в дальнейшем подкреплении языковыми 
упражнениями,органиэупцими действия учащихся в с о о т в е т с т 

вии с данным грамматическим правилом.Иными словами ,овла 

дение какимлибо грамматическим явлением должно происхо

дить только в коммуникативных упражнениях. 
Совершенно справедливо пишут в своей с т а т ь е Цырлина З .И. 

и Гудкина А . А . ч т о вопрос о 1 необходимости языковых у п 

ражнений не может решаться абстрактно ,а зависит от о с о 

бенностей конкретного языкового явления,подлежащего а в 

томатизации.Указанные авторы высказывают м н е н и е , ч т о . , . 

15 Пассов Е.И.О методической типологии грамматических 
ст^^кту^.Проблемы обучения иностранным языкам.Владимир, 

16 Цырлина З .И. ,Гудкина А.А.О месте языковых упражнений 
при обучении грамматической стороне устной речи в 6 клас
с е . Вопросы обучения грамматическому аспекту устной речи 
на иностранном языке в ср.школе и в у э е . У ч . з а п . Л . , 1 9 7 1 , с . 6 5 . 
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16 Шголкна З.И,,Гудкина А.А,0 месте языковых упражнений при 
обучении грамматической стороне устной речи в 6 к л а с с е , 
Вопросы обучения грамматическому аспекту устной речи на 
иностранном языке в средней школе и зузе .Уч . записки ,Л. ,1971 , 
о. 6 5 . 

"для одних структур монет быть достаточно одного осмысле

ния в определенное время,другие потребует включения языко

вых упражнений в процесс их усвоения и в разнбм обьеме г , **\ 
Таюш обраэом.они приходят к выводу,что языковые упражне

ния не всегда обязательны при усвоении какойнибудь струк

тура или формы, 
Как представляется ,одного лишь осмысления правила без 

его логического продолжениявыполнешая упражнений на это 
правклокедостаточко для усвоения явлений языка .Речь дол

жка здесь.очевидно,идти, о том,что каждое осмысление в пра

виле должно сопровождаться,в зависимости от специфики изу

чаемого явления,либо формальными,либо коммуникативными 
/речевымя/ утгражнеHKHLUI « 

Так,осмысление правила употребления перфекта с г л а г о 

лами sei£ или иаЪэп должно сопровождаться речевыми урражнз

икями.а не языковыми,поскольку выбор вспомогательного гла~ 
гола зависит от коммуникативной дадачи,стоящей перед г о в о 

рящим .Она позволяет отобрать из памяти соответствующую 
данной речевой ситуации схему перфекта: "&&**№ + 

Fertizip П" 1 Г Лт Т . s e j _ n + iPurtizip П'
т 

Правило же образования p&rfciaip if глаголов должно,по 
всей вероятности,подкрепляться языковыми упражнениями.фор

мирупцими операционные навыки учащихся в образовании этой 
Формы в отрыве от коммуникативной задачи,ка; : . того требует 
логика самого грамматического явления. 

изложенное позволяет сделать вывод о положительной 
роли знаний в процессе овладения грамматически правильной 
речью на иностранном языке.Формы изложения и место грам

матических правил определяются особенностями изучаемого 
явления; 



Г.И. Перелылан 
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О 11ЕК0Т0ШХ (ШВДСИЧБВДВС И ФУ1ШШ011АЖ10

Ш Ш Ш С Ш СВЯЗЯХ ИШШИТША, ЗАВИС 8ШГ0 
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Многообразие значений и чрезвычайно широкая с п о с о б 

ность сочетаемости инфинитива в современной немецком я з ы 

ка неоднократно привлекали к себе внимание немецких и 
зарубежных языковедов. Немецкий стилист Бахманл в своей 
работе "Хороши*! немецкий язык* объясняет необычайную р а с 

пространенность инфинитивных конструкций в современном 
немецком языке т е м , что инфинитив является соблазнитель

ной формой. Она может легко входить в сочетание с р а з л и ч 

ными частями речи и заменять в предложении почти все его 
члены. Однако, вопрос сочетаемости, или валентности, и н 

финитива как неличной формы глагола совсем еще нэ р а з р а 

ботан з немецкое грамматике, В частности , ь трудах по г е р 

манистике мы не находим указания на т о , как проявляются 
сочетательные способности,, кли валентные свойства , инфини

тива при его употреблении с именем существительным или 
прилагательным, tfealgy тем, наблюдения показывает , что с 
одними существительными и прилагательными инфинитив легко 
входит в соединение, образуя наиболее распространенны:! тик 
словосочетания 1 это сочетания с существительными и прила

гательными модального значения, 0 некоторыми существитель

ными и'прилагательными инфинитив может вступать в соедине

ние лишь при помощи наречий (например, с существительными 
и прилагательными, обозначающими физическое состояние лица 
или предмета или их качественную оценку) , а с целым рядом 
существительных и прилагательных он не сочетается вообще 
Се существительными со значением лица, с прилагательными, 
выражающими такие внешние физические свойства предметов 
как размер , вкус , цвет к д р . ) . 

Обобщение различных случаев соч аемостк инфинитива с 
именами существительными и прилагательными могло бы с п о с о б 

ствовать изучению общей пробпемы валентных связей г л а г о л а , 
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функционирующего как в личной» тал и в неличных (инфини

т и в , причастие) формах. 
Настояния статья представляет собой попытку проследить 

сзмантикосннтакоические и валентные связи инфинитива, ite*. 
ступающего при прилагательном с наречием. 

Сочетания инфинитива с прилагательными, имеющими при 
себе наречия s o , genug, zu, выражают степень качества, 
необходимую для совершения действия. 

В этих сочетаниях исключительно важную роль играют н а 

речия . Бее наличия наречий прилагательное и инфинитив не 
могли бы в данном случае образовать словосочетания. Это 
обьяснлется особым характереи сочетаемости как прилагатель

ного , тал и инфанитива. Большинство прилагательных этой 
группы ( b e d e u t e r ^ , bedeuteam, schon , f e i n . gro^z i ig ig , 
l y r i a c h , k r i t i s c a , unwis send , g e f ā h r l i c h И д р . ) обычно 
выступают в абсолютном значении и являются "неуправляющими* 
в том смысле, что неспособны подчинять себе существительное 
или инфинитив. В свою о ч е р е д ь , инфинитив также обладает 
ограниченной сочетательной способностью: обычно он присое

диняется только к таким существительным и прилагательным, 
которым свойственно значение состояния в широком смысле 
слова* • 

Таким образом, указанные прилагательные и инфинитив не 
могут вступить в непосредственную связь друг с другом. По

этому наличие при прилагательном наречия является тем у с л о 

вием, при котором прилагательное и ннфннитив могут о б р а з о 

вать словосочетание * Благодаря присоединению наречий e o . z u , 
genug прилагательные становятся управляющими в получают 
способность присоединять к себе инфинитив. 

Эти сочетания занимают как бы промежуточное положение 
между сочетаниями, выражающими состояние , и сочетаниями, 
выражающими модальные значения . Обозначая сами по себе с о 

стояние (прилагательные Guide, a l t , b l i n d , k a l t , warm, 
wohlhabendj, r e i c h , echwach в т . п . ) или качественную оцен

ку  полокятельную илв отрицательную ( k l u g , dumm, unwia

flend, e i n s i c h t i g . b e d e u t e n d , b e d e u t s 3 T ? achon, f e i n , k r i 



- 107 -

t i a c h , g r o J z a g i g . g e f ā h r l i c h , l y r i s c h и т . п . ) , данные 
прилагательные в сочетании с ин<1зшитивсм начинадо выра

жать модальное значение  она оценивают лицо или предмет 
с точки зрения его способности совершить определенное 
д е й с т в и е / Э т и конструкции показывают, насколько, в какой 
мере лицо (или предмет) пригодно для совершения действия*. 

Обладая своеобразием в структурном отношении, эти с о 

четания га> значению сходны с сочетаниями, которые имеют 
значение способности, пригодности к действию (или о т р и ц а 

ние тех та значений). 
Ср. " A l

1 9 d i e s e lndi?iduen (d ie Leidebden) a lad 
achwach, s i c h s e l b a t Gesetze zu gebea und s i e zu ha 1 tea

1 1 

(Th.Mann, Tri s tan , 3 . 3 ) . 
"Alle die se lndividuen шШй uniuhig , s i c h aelba Gesetze 

zu geben und s i e zu hal ten" . 
Сочетания инфинитива с прилагательными, имеющими при 

себе наречия s o , genug,zu показывает, что лицо (или пред

мет) обладает достаточной способностью для совершения д е й 

ствия (достаточной мерой качества для т о г о , чтобы произошло 
действие) , 

F?"au
e

^iiton i s t so snatandjg , una n i c h t jeden Vortnittag 
in der Manege herumzujagen (Nina vom Zirgus , 6 5 ) . 

Glauben Sie im Ernst , da3 i ch зо e i n f : l t i g bin , zu g l a u 

ben, was S i e mir soeben e r z a h l t haben? (W.Bredel. bin neues 
K a p i t e l , 173) . 

Die Unzahl der p o l i t i s c h e n Agenten, mit denen e in e i n z e l 

nes land a l l e anderen iiberschwemmt, die A t t e n t a t e , Verachwo

rungen und Beatechungen, die ihr tferk s i n d , das a i l e a s o i l 
in goheimen Hintergriinden b l e i b e n ; man i s t аиш genug, s i e 
flir geheini zu h a l t e n . (H.Haim, F u b l . S c h r . . 107) . 

Aber doch war d i e s e r S c h r i t t bedeutsam genug, aufhorchen 
zu machen und das Intereaae in die gewiinschte Richtung zu 

1 Б лингвистической литературе эти сочетания иногда н а 
зывают инфинитивными оборотами"меры, степени качества (см. 
Н.А.Фрязинова. Рамочный инфинитивный оборот ш zu. Учен, 
зал .Казах .пед ,инта им.Абая, т . 2 , вып.5, 1 9 5 8 ) . 
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1*4кш ( T e n s c h e r t , X'ozart . 5 c ) . 
Сочетания инфинитива с прилагательными t имеющими при 

себе наречие zu „ показывают, что лицо (предмет) обладает 
определенным качеством сверх меры и в свяьи с этим лишено 
способности совершить действие (непригодно для совершения 
действия ) . 

Примеры: 
Шхй d ie gemeine p e r s o n . , . h a t j a e x t r a g e a a g t t de r P e t r a 

g e a c h i e h t es gang r e c h t , mil s i e s i c h v i e l gu f e i n v o r 

koffltnt, suf den S t r i c k gu gehen . ( F a I I . , W o l f u . ? . ' o l f . l 6 7 ) . 
UXi s e i n e m . . . B a r t und diesem Aapekt e i n e s Llannea.den d i e 

n i s s e n ļ c h e f t g e k a l t e t . . . h a t t h a l t e r . . . d i e l a i d e n d e n in 
s e i n e a Bann - a l l e ilm& I n d i v i d u e n , d i e au schv/acn. a i c h 
s e l b s t Geaotze 2U geben und ale 5Ш h a l t e n , i ha i h r Ver^o

gen a o l i e i e r n , \r* a i c h von s e i n e r S t r a n g e achi i tzan l a s a e n 
au d u r f e n . (Th. t tann, T r i a ^ : : , 3 ) . 

Интересна попытка Езка проследить изменение вначания 
прилагательного с genug под влиянием отрицания. Бек г о 

ворит о семантическом тождестве отрицательной конструкции 
с g e a u | и положительное с ( a l l ) z u : n i c h t genug г а = 
( a l l ) z u + b , где а и b нрот ив оно ложные величины, напри

мер; n ' icht a l t ge.ug = U i D z u j u a g ; n ic l i t s t a r k genug = 
( а П ) г и schwach. 3 

Действительно, полярность прилагательного 
позволяет в подобной ситуации употреблять оба варианта: 

лг i s t n i c h t a l t gevag , ша l i i i tzusprechen г 
2r i e t ип j ung , uru m i t z u a p r e c h s n ^ 

Отрицательные конструкции с genug и положительные с ( a l l ) 
Ш выражают отсутствие предпосылок для выполнения действия 
инфинитзга. 

Сочетания типа "зо + прилагательное 4 инфинитив* И *прв

лэ.тотальное + genug + инфинитив" вьцражают происходящее д е й 

2 Бесл G. f S t u d i e n Liber б&з d e u t s c h e Verbum i n f i n i t u m , 
За . I I . Kjtfbeunarn. 1957, 8 . 1 1 3 . 

* Cm. H .3rinkmann, Die d e u t s c h e o p r a c h e , Diisse ldorf , 
1962, 3 . 3 0 5 . 



ствие или действие , которое может произойти ( т . е . р е а л ь 

ное ИЛИ возможное действие ) , а сочетания типа " ш + при

лагательное + инфинитив" выражают а б с о л ю т н а невозможность 
д е й с т в и я , его нереальность для данной ситуации 1 [ . 

.Инфинитив в данных сочетаниях может выражать как о д н о 

временное, так я последующее действие по сравнению с д е й 

ствием личной формы глагоЛа. 
Например: 
B i a t du so vrenig e r f ahrezi in der H a t u r k u n d e . Ш n i c h t 

zu wissen da3 d i e w u n d e r l i c h s t e Bl iune . . . n i c h t andera 
i s t , a l a d i e Bli l te e i n e r D i s f a l ? (Iloffmarm, Lleis ter F l o h , 
9 1 ) . 

Aber a l e s i c h a l l e in die Kiiche suri ickgezogen h a t t e n , 4 . , 
war Gardena doch aufmerksaa genug, ua zu e r k e n n e n , da3 man 
aua de r Kiiche a i l e s horen k o n n t e , saa h i s r gesprochen wurde 
(Kafka, Das 3 c h l o 3 , 1 1 3 ) . . . . da3 d i e Akten au коз tba r oder 
zu umfangre ich s i n d , uni fflitgenocneii weraen zu koanen. 

(В приведенных примерах действие икфииитква одновременно 
с действием личной формы г л а г о л а ) . 

Ich war zu rnude» иш mir йаиш zu a c h a f f e n . ( B o l l , Und 
a a g t e k e i n ci .nziges Wort, 6 9 ) , 

H . F e r e g r i n u a e r k l a r t e dem M e i s t e r F l o h . da.3 er Ik t schca 
j e t z t s e i n e r a e l t e n e n Gab en h a l b e r ganz unge'nein v e r e h x e , 
und da J e  № so b e g l e r i g e r s e i , mehr iroh ihrri zu e r f a h r e n . 

(3 последних примерах ин(1«нитив выражает последующее 
д е й с т в и е ) . 

Для установления времени действия инфинитива большую 
роль играет контакст* Необходимо учитывать следующие момен

ты: 1) общее смысловое содержание предложения, 2) л е к с и ч е с 

кое значение прилагательного, 3) наличие в предложении ело» 
k 

Сюда не входит сяучей, когда при прилагать"ьном, ' от 
которого зависит наречие степени zu« имеется . грицание. 
C p . " G e s t e r n war i ch n i c h t zu f e i g , A d l e r , f u r d ion e i n 
vcrbrechen zu~begehen". (Werfe l i Abi t u r ien t a g , 246)'« 
подобная конструкция семантически тождественна конструкции 
"прилагательное '+ genug 4 инфинитив 1 1 ( n i c h t zu f e i g = 
t ap i ' e r genug) и выраяает реальное действие . 
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указывающих на время совершения действия , выраженного ин

финитивом (в частности , обстоятельств времени immer, 
j edesma l , j eden Tag, in der Zukunf t , morgen, am n a c h s t e n 
Tage и д р . ) , 4) времен! ую форму личного глагола . Ток, в 

примере " . . . und da3 e r urn эо b e g j e r i g e r o e i , tn&hr von 
ihm zu e r f a h r e n " установить время действия инфинитива, 

помимо общего содержания предложения, помогает лексичаское 
значение прилагательного b e g i e r i g . Значение этого при

лагательного (выражение желания) предполагает , что действие 
инфинитива еще не произошло, но может совершиться в будущем. 
В примере же "Fur die G e s u n d e r h a l t u n g u n s e r e r r / e r k t a t i g e n 
i e t es wicfatig, vor a l l em f r i s c h e s Getniise zu v e r a r b e i t e n , 
zumal wir so g l u c k l i c h a i n d , iioer v o i l e Lager zu verfugen 
( N . D . , 3. A p r i l , 1963 ) " лексическое значение при

лагательного glii l i c h позволяет установить , что действие 
инфинитива происходит одновременно с действием личной формы 
глагола . Прилагательное g l l i c k l i c h выражает эмоциональное 
состояние, возникшее в момент действия , обозначенного ин

финитивом. В уже приводимом примере "Fran Wilton i s t so 
a n s t ā n d i g , uns noch t j e d e n Vormi t t ag in der Manege herumzu

jagen (Nina vom Z i r k u a , 6 5 ) " о времени действия инфинитива 
мокно судить по двум показателям: 1) по лексическому з н а 

чению прилагательного (прилагательное обозначает какоето 
постоянное свойство лица, чем и определяется постоянство 
его поведения, действий, выраженных инфинитивом) и 2 ) по на

личию в предложении слов , указывающих на постоянное п о в т о 

рение действия инфинитива, сопровождающего основное действие 
( jeden V o r m i t t a g ) . 

То же самое наблюдается в предложении зо k lug war er 
immer geweaen, urn jedesŗnal d i e s e l h e En t t auachung bewuBt zu 
e r l a b e n , dao a i c h das Wort ihm i n der Feder g r i n s e n d v e r -
wandel te und etwas anderea ward, a l a e r w o l l t e OVerfe l .Abi -
t u r i e n t e n t a g , 7 4 ) . Следует такке отметить , что если глагол , 
прж котором стоит прилагательное , употреблен в форме прошед

шего времени, то (при отсутствии в предложении слов , указы

в ш щ х на будущее время  in de r Zukunf t , im n a c h s t e n Ja г 
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и т . п . ) действия инфинитива и личной формы гаагола о д н о 

временны. Например: 
"Die B e r i c h t e Liber Klauna АиззеЬеЬ", fubr Olga f o r t , k e r m t 

Bamabaa aehr g u t . , hat e i ama l s e l b s t Klamm ш Dcrf durch 
Wagenferister gesehen oder zu aehen g e g l a u b t , war a l s o genu-

gend v o r b e r e i ' t e t , ihn zu s r k e n n e n . . . (Kafka,Das 3 c h l o 3 # 2 5 9 ) . 
3o k r a f t i g , s i c h gegen i h r e D i e n s t e wehren zu kcnnen, war 

e r noeh n i c h t . (Ebenйя , 6G). 
ft a rum war ich во h i r n g e b r a n n t , dich" ig ;nein Ilaua zu n e b 

s e n ? (Feuchtv*., oi.mone, 177) . 
В сочетаниях инфинитива с прилагательными, имеющим 

при себе наречия степени š o , genug, zu, субъект инфи

нитива выражается подлежащим ( т . е * здесь инфинитив субъект 

ный) . Например: 
Und Lisa i s t r a i f i n i e r t genug zu v;iasen, da3 man a i e Yon 

den p a a r Г!ebsnhiiuseni n i c h t boobachten kann. (K.M.he

marque , Der achwarze O b e l i s k ) . 
ich bin n i c h t i y ^ g ^ e n u g , vor Goetzen mich zu n e i g e n , und 

Trotz mii Trotz zu bandigen , £liL_genug. ( J . W . G o e t h e ) . 
Однако бывают случаи, что субъект инфинитива не может 

быть отнесен ни к одному из лиц (предметов) указанных в 
предложении. Например: Пег Mārz tag war warm genug, um im 
F r e i e n zu friihstLicken ( B.Frank , C e r v a n t e s , 105) . 
Субъект инфинитива в таких случаях носит неопределеннообоб

щенный характер (подобно субъекту , выраженному месиоимением 
man), 0 подобных случаях говорит В,Юнг, указывая, что такой 
инфинитивный оборот можно превратить а придаточное преддр

нение с подлежащим man; 
Der p l a t z i s t grog genug, darauf FuBbai l zu a p i e l e n . 
Der P l a t z i s t groB genug, d a i man darauf Futjoall s p i e l e n 

kann 
Особенностью сочетаний типа "so + прилагательное + ин

финитив», "zu + прилагательное + инфинитив» и "прилагатель

Jung '.V., Graramatik der deu t schen S p r a c h e , L e i p z i g , 
1966, 3 . 2 4 . 
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нов + genug ч к нал нити i л является также т о , что в них 
может употребляться как бессоюзная, так и союзная инфи

нитивная конструкция (тогда как во всех других а д ъ е к т и в 

ных сочетаниях с инфинитивом возможна только бессоюзная 
конструкция) , например: 

Aber dcch war d i e s e r S e h r i t t bed^utaagffļff lug, a u f h o r -
chen zu aacben und das I n t e r e a s c in d i e gewunschte R i c h -
tung 2u l e n k e n . ( T e n s c h e r t , Mozar t , 5 6 ) . 

(употреблена бессоюзная конструкция) , 
• • .Aber d i e Reate s e i n e r e i n s t vur *reii ' . . ichen btirnae 

1а£|51ШШ15=

т1°^ккЁЙУ1§ий^й|Ци2< исд ihn in d i e e r s t e 
Reiha t a u g i i c h e r Kriifte s t e l l e n zu konnen. (iilbend3,55). 

(употреблена союзная конструкции). 

Для возмон сти употребления как союзное, так к б е с 

союзной инфинитивной конструкции показателен пример, в з я 

тый из газеты "Neuea Deu t seh l and" (3 апреля IS63 г . ) 
В статье под заголовком " i l i ch t zu a l t / a m zu l e r n e n " 
мы находим предложение: V i o l L e i e h t d p t k t i h r , i c h bin 
achon zu_a. l t , eg ( e i n f u n J i e r t e s p o l i t i s c h e a У; i s sen) zu 
erwerben. 

Некоторые немецкие лингвисты (например ,Ыоч) считают, 
что от прилагательного со словом zu монет зависеть т о л ь 

до союзная инфинитивная конструкция (инфинитивный оборот 
с "ига . . . z u " ) b . Другие лингвисты (Вустман) ,напротив .счи

тают неправильным употребление союзной инфинитивной кон

струкции при прилагательных с наречием / ' # 

Немецкий стилист Будде ^ говорит о возможности упот

ребления в современном языке после прилагательных с н а р е 

чием как соювной, так и бессоюзной инфинитивной конструк

6. Ilotsch W . , Syntax des deutschen A d j e k t i v s , Studia 
Graraaticft I I I , AkadeadeV.erl&g, B e r l i n , 19ВД. 

7 Wuetmann <*•, Sprachdumnheiten. B e r l i n u . L e i p z i g , 

8 Budde Б.Н. ,
 11 Zu

11 Oder "um zu" beim I n f l n i t i v ? , 
•Hutteraprache", 1956, N r . 1 0 , S . 3 8 4  3 8 8 . 

http://zu_a.lt
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ции . Исследованный нами материал подтверждает правиль

ность мнения Будде. Примеры, собранные из произведений 
писателей самых различных литературных направлений (Т.А. 
Гофмана, Т.Ыанна, Г.Манна, В.Еределя, А . З е г е р с , Г.Сал

лады, Л.Фейхтвангера, Э.U.Ремарка, Кафки к д р . ) , а 
также взятые из общественнополитической и научной л и 

тературы, показывают, что после прилагательных с наре 

чиями союзная и бессоюзная инфинитивные конструкции мо

гут употребляться параллельно. Выбор той или иной кон

струкции определяется ритмккоинтонеционными и стилисти

ческими особенностями. 
Лишь в случае , когда субъект инфинитива не может 

быть отнесен ни к одному из лиц (предметов) , указанных 
в предложении, необходим инфинитивный оборот с союзом ш 
(для осуществления более четко;; связи между основной частью 

предложения и инфинитивным оборотом ): Der Mārz^ag £gŗ_ 
^ a p ^ _ g | p u g t иш i л F r e i e a z u f r u h a t u c k e n . (B .F rank . Cer 

v a n t e s , 105) . 
На основании исследования можно сделать следующие 

выводы. Сочетания инфинитива с прилагательными, имеющими 
наречия степени, обладают своеобразием в структурном о т 

ношении, но выражают сочетания, имеющие значения способ

ности , пригодности. 
Абсолютное значение прилагательных, встречающихся в 

этих сочетаниях, не модально. Но в сочетании с инфини

тивом, с которым эти прилагательные соединяются при помо

щи наречий s o , genug, zu, они приобретают модальное 
з н а ч е н и е . Они выражают оценку лица или предмета с точки 
зрения его способности совершить определенное действие , 
они показывают, в какой мере лицо (иди предмет) пригодно 
для совершения действия . 

Ср. Dieses l .or t 1st fghon^geniļg. 

ucd ia i nu r e i n e i n z i g e s . ' .ort car ir. s c h a r g , g l ū n -
zencl und 3chQn_genug» j i s b e t r o f f e n zu rcachen, ļ j g e ine 
fremde Macht s p u r e n zu l a s s e n , Ihŗen r o b u s ten Gie icbmut 
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i r i 3 Wankea zu b r i n g e n , s o w i l l i c h fr©ft.Ioclcea.(Th.Mann, 
T r i s t a n , 52)ш 

Значение степени от лячае? » Я Й сочетания от всех дру

гих адъективных сочетаний с инфинитивом. Характерной о с о 

бенностью втих сочетаний
1 является также возможность упот

ребления в них союзной инфинитивной конструкции. 



ii.(J. Попова 
ЛГУ им. Петра Стучки 

КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЛЕКСИКИ 1ЕТОДОУ ТЕСТОВ 

Изучение иностранных языков на неязыковых факультетах 
с г. :i за но с рядом проблем.требующих своего решения.Одна из 
наиболее острых проблем сегодняшнего дня  контроль р е ч е 

вых умений. 
Несмотря на очевидную важность этого вопроса ,в мето

дике обучения иностранным языкам он разработан недостаточ

н о . 
Советская дидактика рассматривает контроль знаний, 

умений и наьыков речевой деятельности ,как неотъемлемую 
часть процесса обучения и видит сущность контроля не т о л ь 

ко в объективной оценке качества преобретенных обучающи

мися знаний,умений и навыков в данный момент,но и рассмат 

ривает данные проверки,как отправной пункт для дальнейшей 
работы по усвоению учебной программы 1

t 

Обучающий характер контроля делает необходимым с о о т 

ветствие объектов контроля (т.е.подлежащих проверке з н а 

ний, умений и навыков) содержанию педагогического процесса 
по иностранным языкам, которое заключается ,вопервых, в 
усвоении языкового материала и , в о  в т о р ы х , в развитии р е ч е 

вых умений на основе усвоенного языкового материала2 
Поэтому объектами контроля при обучении иностранным языкам 
являются: 

1 . Усвоение материала языка ( л е к с и к а ) . к а к промежуточ

ный уровень формирования речевого умения. 
2. Речевые умения (устная р е ч ь , ч т е н и е , п и с ь м о ) . 
Программа по иностранным языкам для неязыковых с п е 

циальностей вузов определяет в качестве главной цели обу

1 Данилов W.A t J ļEcnnoB Б.II .Дидактика,глава 8,М. , 1 9 6 6 . 
Общая методика обучения иностранным языкам в средней 

:аКоле.!'1од р ' ^ а п и  м Ыиролюбов! >» .А. ,Рахманова Я.З. ,Цетлнн 
• : . ,Т967 . 
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чения практическое овладения студентами иностранный языком^, 
.ото означает ,что по окончании курса студенты должны чи

тать оригинальнув литературу по специальности е целы) полу

чения нужной информации,вести беседу ,делать сообщения.по

нимать иноязычную речь на слух на основе изученног .матери

ала . 
Становится очевидным,что контролю именно речевых уце

нки следует уделять первоочередное внимание.Однако этим не 
снимается необходимость контроля усвоения материала языка, 
т . к . общеизвестно;что материал языка составляет те необхо

димее знания,на оазе которых формируется речевая д е я т е л ь 

ность на уровне навыка. 
Принципиальным в рассмотрении проблемы контроля мате

I . ;а языка является решение вопроса в том,как доляно про

веряться усвоение языкового материала  в изолированном 
виде (ноаслектны. контроль) ИЛИ В комплексе (контроль фор

мирования речевой деятельности} 
Практика советской школы и вуза убеждает в том,что 

знание аспектов языка ( звуки.лексические единицы,граммати

ческие правила) изолированно друг от друга не может я в л я т ь 

ся показателем усвоения языкового материала.С точки зрения 
большинства советских ' 1 и некоторых зарубежных методис

т о в 0 такими показателями Д О Л Е Н Ы являться умения констру

ировать [.разы,использовать лексику для наполнения моделей, 
правильно про и.) носить слова во фразах . 

какими объектом контроля усвоения материала языка нам 
представляется знание лексики ,без которой студенты,влацея

щие грамматикой и уыещие правильно произносить,ни читать , 
ни говорить,ии понимать речь на слух не смогут. 

3 Программа по английскому языку для неязыковых специаль
ностей вузов .М. ,1966 . 

4 Общая методика обучения иностранным языкам в средней 
Ņ , K Q J ^ - J ° * редакцией .Чиролибова А.А.,Рахманова И.В.,ц.етлин B.C. 

5 Ledo R. Language T e s t i n g , London, 1961 . 



В то же время.как показывает практика,именно овладе

ние лексикой сопряжено с наибольшими трудностями. 
Известно,что объем словаря выпускников средней школы 

( а , следовательно ,и абитуриентов вузов) недопустимо мал. 
Так,по данным Литвинова И.Л. за 1962 год большинство 
выпускников московских школ из 550 единиц словаря для и с 

пользования в речи за 810 классы усвоило приблизительно 
100 лексических е д и н и ц . т . е . 20$ требуемого объема словаря . 

Если же у ч е с т ь , ч т о программа Сем.выше) определяет 
лексический минимум для использования в речи в 1200 еди

ниц, а объем лексики для чтения и понимания иноязычной р е : 

чи на слух  в 2500 единиц,то становится ясныи,какое важ

ное место з процессе обучения должен занять контроль с л о 

варя студентов . 
Заянуя роль в обеспечении эффективности контроля и , 

в частности,контроля лексики играет правильный выбор при

ема контроля. 
В советской методике достаточно полно р а з р а б о т а н ы . с л е 

дующие основные требования к приемам контроля:'" 
1 . Соответствие приема контроля условиям обучения; 

так ,для неязыкового факультета вряд ли было бы 
уместно сочинение на литературную тему. 

2 . Обучающий характер приема контроля;это требование 
предполагает отказ от "опроса по правилам" и з а м е 

ну его целым рядом приемов,которые позволят не 
только проверять,но и развивать умения и навыки. 

3. Действенность контроля, заключающаяся,вопервых,в 
направленности на объект ,что в свою очередь озна

чает отсутствие трудностей,не подлежащих проверке 
и .во вторых ,в способности служить источником ин

формации о степени усвоения программы,столь необ

ходимой в работе каждого преподавателя. 

7 Салиатра iī.Д.Очерки методов обучения иностранным языкам 
(система упражнении и система занятий) ,1.1. , 1 9 6 6 . 
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^.Надежность контроля,которая означает ,что проверка 
показывает не случайные,а закономерные результаты. 

5.Легкость выявления и оценки результатов контроля; 
при сезреиваном состоянии техники контроля наиболь

шие трудности вызывает оценка устной речи» 
6.Экономность приема контроля .что означает пропорци

ональность затраченного на контроль времени с к о 

личеством проверенных объектов . 
7.Реальная возможность использования данного приема 

к о н т р о л я , т . е . у ч е т конкретных условий при исполь

зовании технических с р е д с т в обучения. 
Традиционные приемы контроля лексики достаточно пол

но описаны в литературе и хорошо известны каадоиу препода

вателе.Однако все из ныне используемых приемов! 
страдаат одним об^им недостатком:в них отсутствуют как 
количественные,так и качественные показатели оценок,а это 
экачйТ,что они ке даят возможности преподавателю с д о с т а 

точной степенью объективности измерить уровень обученности 
студентов на каздом этапе обучения.Широко распространенные 
в настоящее время средства и способы учета (индивидуальный 
опрос,письменные контрольные работы,сочинения,диктанты) 
не обеспечивают полностью достаточную эффективность конт

р о л я , т . к. полученные при этом данные поступают не д о с т а 

точно часто и не всегда имеют объективный характер , 
поиски путей преодоления недостатков традиционных 

форм контроля,развитие идей и технических средств програм

мированного обучения привлекли внимание ученых и препода

вателей у нас в стране и за рубежом к проверке знаний я з ы 

кового материала и использования их в речевой деятельности 
методом т е с т о в " . 

8 Воскерчьян СИ.Об использовании метода тестов при. учете 
успеваемости Школьников."Советская педагогика" ,1963 , f t10 . 
r £.Lado. Language T e s t i n g , Longmans, 1961 , 1964. 
Ильина Т.Д.Тестовая методика проверки знаний и прогоамчир 
важное: обучение"Советская педагогика" f 1967, £2, 
Н.А.Green, Measurement and Evaluat ion i n the Secondary 
School . New York, Longmans, Green&Co , 1957. 
S .P .L indqui s t . Educational Measurement, WDC, 19^5. 
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В нашей стране, начиная с 19631964 годов ,началась 
вновь работа в области тестирования.Зновь  потому.что ис^ 
следования в этой области велись в нашей стране еще в 20

30 годах и лишь извращения  в педагогической и психологм

ческой науках привели к тону ,что по выражении Артемова З . А 0 

тестированию в нашей стране был полностью закрыт кредит , 
ьольшая научноисследовательская работа велась в Москве, 
Ленинграде,на Украине,и нам еще р а з , с позиции сегодняшнего 
дня.предстоит оценить все то положительное,что было с д е л а 

но в этой области.. 
PanoiiopT И.А.К ' связывает возобновление работы в о б 

ласти тестирования с целым рядом объективных причин;вопер

вых,эта общая тенденция науки, в том числе и методики обу

чения иностранным языкам,использовать математикостатисти

ческий аппарат для того,чтобы проверить эффективность мето

дов и приемов (обучения) ,во вторых,это  стремление интен

сифицировать процесс обучения.применяя,в частности,элементы 
программированного обучения ,в третьих ,это  курс на объек

тивизацию контроля процесса обучения в ц е л о м 1 ! , э т о , н а к о 

нец ,  очень важная проблема объективного отбора абитуриен

тов в институты и факультеты иностранных языков ,а также 
комплектование учебных групп в средней и высшей школе. 

Что же такое т е с т ? 
В зарубежной литературе по тестированию с понятием 

т е с т (проба.испытание) связывают все контрольные упражне

ния и работы.Такое широкое понимание теста вызвало необхо

9 Артемов В.А.Психология обучения иностранным языкам.М., 
1969. 

10 Рапопорт И.А.Об использовании метода тестов при учете 
успеваемости школьников.Лисо.на соискание ученой степени 
канд .1мл.наук , М., 197.?. 

П Контроль речеких умении в обучении иностранным я гипсам. 
1\од редакцией Цтлин. B . C . . М . , 1 0 7 0 . 



 120 

I 2 P i l l i n e r А.Е.Subjec t ive and Objec t ive T e s t . In "Language 
Test ing Symposium".A Psyche  l ingu i s t i c Approach",London, 
Oxford U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 6 8 . 

13 Воскерчьян СИ.Об использовании метода тестов при учете 
успеваемости школьников."Советская педагогика" , 1ЬьЗЛ I . 
14 Саймон Б .Английская школа и иностранные т е с т а , М., 1956 . 
Помимо оценочных тестов существует ряд других т е с т о в , и с 
пользуемых дяя решения вопросов преподавания английского 
языка как иностранногоДЗм. Обзор журнала Engl i sh Language 
Teaching 1Ь701£71/.Иностранные языки в школе,Ib727S г . 
15 Тестирование по иностранным языкам в США.Информационный 
центр высшей ш к о л ы . Э к с п р е с с  и н ф о р м а ц и я , 1 1 . 7 0 , с . 4  6 . 

дймость различать субъективные тесты ( s u b j e c t i v e t e s t s ) 
традиционные формы контроля, и т а к называемые объективные 
тесты ( o b j e c t i v e t e s t s )  1 2 тесты в понимании советской 
дидактики. 

В настоящее время в советской дидактической литературе 
наиболее точным считается определение теста ,данное Бос 

керчьяном С .И. ^ ; п т е с т  это кратковременное, технически 
просто обставленное испытание, проводимое в равных для всех 
испытуемых условиях и имеющие вид такого задания, решение 
которого поддается количественному у ч е т у , и служит пока 

зателем развития данной функции у данного испытуемого". 

• 

Характеристика тестовых форм контроля 

Б данной работе будут рассмотрены тесты, касающиеся 
различных сторож учебного процесса , их не следует смеши

вать с тестами для проверки уровня интеллектуального р а з 

вития 1 4 . 
Большая з а с л у г а в развитии методов тестов принадлежит 

американским методистам.В США тестирование , как метод объ

ективной оценки знаний, умений и навыков рассматривается 
как неотъемлемая ч а с т ь процесса обучения. В настоящее в р е 

мя существует классификация оценочных тестов ( e v a l u t i o n 
t e s t s ) , принятая большинством методистов , работающих в об

ласти тестирования знаний, умений и навыков: 1 о 
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1 . Aptitude testsGrecTu лингвистической способности) 
часто казываемыетесты, определяющие способность 
экзаменующихся к овладению иностранный языком и 
прогнозирущие успех в изучении* иностранного языка; 
эти тесты также определяют конкретные трудности.ко

торые могут возникнуть у учащихся. 
2 . General P r o f i e n c y testa-TecTH для определения уров

ня владения иностранным языком для распределения 
учащихся по группам. 

3 . Diagnos t i c tes taтесты, выявлящие наиболее слабые 
стороны учащихся на разных уровнчх владения мате

риалом и причины,вызвавшие отставание учащихся. 
^.Achievement (Progresa) testsTecTH прогресса и д о 

стижений учащихся на определенной ступени обучения; 
эти тесты подразделяются на o v e r a l l ргостеав t e s t s , 
которые определяют уровень обученности за весь п е 

риод обучения, и in ter im progress t e s t a .контроли

рующие степень усвоения материала за более короткие 
промежутки времени. 
В настоящее время за рубежом и у нас в стране при 

составлении оценочных тестов учитываются общие параметры 
тестов,выработанные еще Хенмоном : 

1,Валидность т е с т а , т . е . его специфическое соответ

ствие учебной микроцели.Валидность определяет 
чистоту теста , 

2,Надежность теста,которая заключается в однознач

ности результатов при предъявлении теста одинако

во подготовленных испытуемы*. 
З.Квалиыетрические возможности теста,которые пред

полагают легкость учета теста . 
4.Администрабельность теста,т .е .возможность исполь

зования теста в данных условиях обучения. 

16 V.A.C.Henaon. Achievement Testa i n the Modern Languageп, 
Prepared f o r the Modern Foreign Language Study and the 
Canadian Committee on Modern Languages by V.&.Heimon, 
New York, Macmillan, 19^9. 
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5.Практичность или экономность т е с т а , к о т о р а я предполагает пре 

дельный лаконизм задания и отсутствие необходимости в особой 
технической подготовке для выполнения задания. 

Уровень развития техники тестирования все еще не по

зволяет включать проверну формированности устной речи в 
объекта тестового контроля,поэтому на современном э т а п е , 
неслотря на ведущиеся работы по тестированию экспрессивной 
устной речи 1 1 ,объектами тестового контроля в с о о т в е т с т 

вии с целями обучения иностранному языку у нас в стране 
является усвоение материала языка,а также развитие навыков 
чтения 'л понимания речи на олух, 

В данной работе будут рассмотрены возможности контро

ля лексики с помощь
1

" "ach ievement t e a t s " и " p r o f i c i e n c y 
teflt8

H

,T t K.HueHHo ути тесты по своему содержанию наиболее 
полно соответствуют целям обучения на неязыковых факульте

т а х . 
С самого начала создания "ach ievemen t t e s t a 1 1 (20  е г о 

ды) б Америке.эти. тесты оталя носить комплексный характер; 
с их помощью проверялось усвоение материала языка и с т е 

пень развития некоторых речевых умений. 
В настоящее время большинство "ach ievemen t t e s t a " не 

носят комплексный характер,к их составители: ставят перед 
собой более узкую задачупроверить обученность учащихся по 
отдельным аспектам язы.са.чаще всего по лексике и граммати

ке .Комплексный характер носят современные " p r e f i c i e n c y 
t e s t e " , в состав которых йходят и субъективные,и объектив

вые тесты (в частности для проверки материала языка).цель 
которых состоит в том,чтобы выявить общий уровень владения 
жностранным языком после завершения определенного эяапа 
обучения. 

Все американские тесты по лексике носят характер у п 

ражнений,состоящих из небольших,но законченных предложений, 

17 Peter Robinson. " Oral Express ion Tests'** "Engl ish Lang
uage Teaching t 1972 . H ^ * 
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тестов,диалогов,микроконтекстов (именно такой способ по

дачи лексического материала принят и в советской методике,).. 
Каждый тест состоит из 2х частей: 

I >и1нфориационной(инструкции по выполнение теста с очень 
четким регламентов времени,данного на его выполнение), 

2 . операционный (самого задания). 
Наиболее распространенным видом тестов для контроля 

усвоения материала языка являются "избирательные тесты
1

'
1 ь 

которые основываются на узнавании правильного ответа.среди 
данных альтернатив.Рассмотрим структуру наиболее распро

страненного избирательного тестамножественного вида ( mul

t i p l e cho ice type i tems ) ,такой тест,как правило,состоит 
из 2х частей,каждая их которых основана на определенном 
типе упражнения ( eubst i tu t ioaзамена) н feelectionвыиор). 
См.схему на с т р . 1 

Задание Ī типа предполагает нахождение среди данных 
альтернатив слова,одинакового по значению со словом,выде

ленным в тексте заранее. 
Задание 2 типа требует нахождения среди альтернатив 

слова,соответствуодеп) контексту тестового задания. 
Каждое тестовое задание содержит Ц альтернативы,из 

которых одна является правильным отвеТом.а 3 другнхот

влекащими ( a b s t r a c t o r s ' , цель которых выявить нетвердые 
знания студентов,вызвав у них ложные ассоциации слов по 
форме и значению. 

Примеры тестовых заданий; 
Зрдайид I  D тцда;, 

His remarka were very f l a t t e r i n g , 
a) i n t e r e s t i n g Ъ) easy t o understand 
о) s t u p i d d) f u l l of p r a i c e 

• Задание 2го типа: 
L o n e l i n e s s i s a f e e l i n * I o f t e n 

1 8 Наряду с избирательными тестаMfcCrecogņition type ) 
существует группа тестов со свободно конструированными o i~ 
ветами,основанными на припоминании и дополнении з а д а н и я ^ . , 
c a l l t y p e ) к о т о р ы е чаще используются для контроля речевых 
умений. 



: ) experiment b )exper i eņce 
с ) exhaust d) qoneis t of 

Анализ теста выявления уровня владения лексикой а н г 

лийского языка*^ ,проведенный группой советских ыетодис

т о в Ж ,а также анализ ряда американских тестов успешности 
по лексике показывает ,что подбор и включение в тестовое 
задание альтернатив основывается на строго продуманной 
классификации лексических единиц .а также то,что при отборе 
лексики для тестирования используются 2 принципагколнчест

венный.в основе которого лежит частотность употребления 
слов, и принцип ( ассоциаций ) , на основе которого лексика 
отбирается по сходству формы и значения. Так, тестируемое 
слово и альтернативы каждого задания т е с т а находятся в преде

лах тех шести тысяч слов частотного словаря Торндайка Е. и 
Лордха й, ,владение которыми ожидается от подвергающегося 
этоиу т е с т у , а альтернативы подобраны таким образом,чтобы соз

дать ложное сходство дистракторов с тестируемым словом по 
форме, по значению.Например, включение д и с т р а к т с р а s t u p i d в 
примере задания первого типа основано на сходстве значений 
с первой частью слова f l a t t e r i g ( f l a t  тупой , глупый) ,а в 
примере задания 2го типа использовано и чисто формальное 
сходство слов,начинающихся на е х  , и сходство значений двух 
первых слов,рассчитанное на то,чтобы создать у учащегося 
ложное представление о том,что второе словосуществительное, 
а ему нужен г л а г о л ( e x h a u s t , c o n s i s t o f ) . 

Американские тесты и,в частности,теоты по лексике о б 

ладают целым'рядом неоспоримых достоинств:они адекватны ме

тодическим целям,действенны,надежны,техника их выполнения 
проста,результаты тестов подвергаются тщательной математико

19 Michigan. Test of English Language P r o f i c i e n c y . Form A, 
1 % 1 , Form B, 1965. 

20 Тестирование no иностранным языкам в CIA. I I . , 1970 . Опыт 
тестирования по иностранным языкам в университетах США, 
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статистической обработке.Все это делает их высокоэффектив

ными методом контроля при обучении иностранным языкам.Од

нако использование американских тестов в методике обучения 
иностранным языкам у нас в стране невозможно прежде всего 
по методологическим основаниям.Различие в системах образо 

вания В СССР и в США .содержание учебных планов и программ, 
различие в трактовках понятия языка,а также такие важные 
лингвистические факторы,как необходимость сопоставительно

го анализа родного (у насрусского,латышского) языка с 
иностранным при создании 'типологии* языкового материала 
вызывает необходимость в создании тестов,учитывающих конк

ретные условия советской системы образования. 
Как уже уяогналось выше,в нашей стране ведется рабо

та в области тестирования знаний,умений ц навыков;разра

батывается методика составления тестов, соэдашея сами т е с 

ты, определяются наиболее простые и надежные штоды обра

ботки результатов тестирования. 
В нашей работе выделяются два основных направления: 

первоеэто создание комплексных тестов, чроверящих как у с 

воение материала языка,так и развитие речевых умений (чте~ 
нт)^\' .как одного из приемов итогового контроля,второе 
направлениеэто создание тестов,проверяющих усвоения мате

риала языка,как одного из средств текущего контроля. 
Основным вопросом,по мнению всех методистов,работаю

щих в области тестирования,является проблема отбора языко

вого материала и определение принципов этого отбора.Это 
означает,что и со здание словарного теста должно начинаться 
с методической типологии словаряминимума. 

21 Цатурова Н.А.Элементы тестирования в методике обучения 
чтению Б техническом вузе .Дисс.на соискание ученой степени 
канд.фил.наук,1971. 
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В советской методической л и т е р а т у р е
2 3 выделены 2 

группы трудностей,связанных с усвоением лексики иностран

ного языка: 
I .трудности.присущие отдельному слову со стороны: 

а)формы,б)значе ния,в)употребления; 
П.трудности,являющиеся результатом интерференции: 

I.между словами иностранного и родного языка: 
а)по форме,б)по значению. 

2.между словами внутри иностранного языка: а)по 
форме,б)по структуре.в)по значению. 

Очевидно.что при создании методической типологии с л о 

варейминимумов неязыковых факультетов ЛГУ следует учиты

вать обе группы трудностей,а также специфику данного ино

странного языка и выделять в качестве объектов тестового 
контроля именно те лексические единицы,усвоение которых вы

зывает наибольшие трудности. 
Важным этапом в работе по составлению словарного т е с 

та является создание микроконтекста каждого задания.Микро

контекст должен I)содержать только ту лексику,которая вхо

дит в словарьминимум,2)не быть избыточным,т.е.понимание 
его не должно являться результатом языковой догадки с т у 

дентов. 
Выявление и классификация типичных ошибок студентов 

также большая методическая задача,требующая дальнейшего и с 

следования ^ . 
Требует дальнейшего исследования и нахождение наиболее 

простых и надежных методов математйкостатистической обра

ботки тестовых результатов с помощью методов,принятых в п е 

дагогических измерениях. 
Применение тестовых форм контроля усвоения материала 

языка могло бы позволить: 
I.значительно увеличить объем проверяемого материала. 

23 Общая методика обучения иностранным языкам,М. ,1965. 
24 Попытки определить параметры проведения анализа ошибок 
содержался в названных работах Цатуоовон Н.А. и Рапопорта И.А. 
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2.Обеспечить независимость оценки от лиц,проводящих 
т е с т . 

3.Значительно увеличить численный состав контролиру

емых . ; ; п п , 
4.Сравнивать не только отдельные результаты внутри 

г р у г : 1 0 и средние результаты различных г р у п п , н а 

пример, при экспериментальной работе преподавателя. 
5,Проводить диагностический анализ сбученности. 



СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ТЕСТА UHOXECTBEHHOPO ВИДА 
Представлена следу пнем образов: 

инструкция пример 
выполнения 

задание инструкция пример 
выполнения 

задание 

х тип замены 

задание 
альтернативы 
а % о d 

2 тин выбора 

задание 
альтернативы 
а Ъ й 

Г7~7 •правильный ответ (гевропве) 
•отвлекащие ( d i s t r a c t о г з ) 



M. Robežniece 
Pētera Stučkas LVU 

DAŽAS PIEZĪMES PAR NOLIEGUMA KLASIFIKĀCIJU 
MŪSDIENU ANGĻU UN LATVIEŠU VALODA 

Nolieguma d i s t r i b ū c i j a i ŗ ļ o t i aafcāda, aplūkojot 
Vienas valodas m a t e r i ā l u , be t v e l dažādāka t ā i r , ja 
sa l īdz inām divu valodu s truktūras ar vienādu nolieguma 
n o z ī m i . 

JSusu uzdevums i r aplūkot nolieguma K o n s t r u k c i j a s 1 

angļu un l a t v i e š u va loda . V i s i valodas e l ement i i r o r 
g a n i z ē t i s a l i e d ē juma modeļos. Uzdevums i r a t s e g t t e i k u -

p 
mā p a s t ā v ī g o s e lementus un l ī d i ar to ar i a t s e g t angļu 
un l a t v i e S u valodas nolieguma struktūru modeļus . 

Ē& valodas informant! pētījumam i r ņemti XXI un 
XZ gadsimta angļu un amerikāņu d a i ļ d a r b i un mūsdienu 
l a t v i e š u rakstnieku d a r b i . 

Nolieguma s truktūras i r v i e n a s no i z p l a t ī t ā k a j ā m 
ikkurā va lodā . Noliegums i r semantiska u n i v e r s ā l i j a . 
Nav tāda valodas mater iā la , Vai t a s būtu r a k s t v e i d a 
v a i mutvārdu va lodas m a t e r i ā l s , kurā mās n e s a s t a p t u 
nolieguma s t r u k t ū r a s . Lasot Di .L indeeja un D i . G o l e v e r -
a i j a romānus, katrā lappuse ( 1 lappuse арии 1500 i e s p i e d 

f Par konstrukc i ju v a l o d n i e c ī b ā mēdz saukt i k v i e n u vārdu 
grupu, kurai i r kāda nozīme. Šo d e f i n ī c i j u s k a t . 

Глисон Г, ,Введение в дескриптивную л и н г в и с т и к у . И . , 1 9 5 9 , с . 1 9 0 . 
2 Лоытев Т.П.О некоторых вопросах структуры предложения.НДВЮ, 

фил ол. науки, 19 59, . 
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a r - j u ) mēs sastopam no 1 0 - l b nol ieguma gadījumu. I e v ē r o 
j o t modālo verbu bie8umu to ī p a t n ē j ā s nolieguma 
struktūras angļu va lodā, āo verbu nolieguma konstruk
cijām i r jāpievērfl s e v i i ķ a uamanība. L a t v i e š u valodā 
ttod&lo verbu v a r ē t , d r ī k s t ē t • vajadaat nolieguma formas 
i r v iendabīgas ar pārsj iem verbiem t o nolieb"uma konstruk
c i j ā s . 

Kas i r gramat i ska i s nol iegums? Apskatot va lodnieku 
darbus, kuri raks ta par noliegumu jeb to piemin, mēs s a 
stopam ļ o t i dažādas nolieguma d e f i n ī c i j a s , Noliegumu u > ^ 
akata v i enkārē i par apgalvojuma m o d i f i k ā c i j u , p a r a n t i t e z i . 
Profesora B . I ļ j i š s ^ dāvā gramatikā "The S truc ture of 
Modern English" a t z ī s t , ka i r g r ū t i a t r a s t nosaukumu š a i 
v i s p ā r ī g a j a i k a t e g o r i j a i , t o varē tu nosaukt " k v a l i t ā t e " . 
kur vārds " k v a l i t ā t e " būtu jāsaprot tādā noaīmē, ka t a s 
d i ferencē tru nox.igumu no apgalvojuma» r e a p , p o z i t ī v a ap
galvojuma, jo noliegums a r ī i r apgalvojums . Noliegums i r 
i e z īmēt s ( a n g l i s k i » marked) ar d о p l u s n o t v a i ar 
n o t . Valodnieki da iād i d e f i n ē nol iegumu, Delbr iks ( D e l 

brueck) saskata» ka ar noliegumu va lo ir. e s o t i z t e i k t a 
v i l š a n ā s a t t i e c ī b ā ua s a g a i d ī t ā s parādības esamību. C i t i 
va lodn iek i atka l cenšas i z s k a i d r o t noliegumu valodā S a i s t ī 

3 T,Jakubai te , D.Kriatoveka. V.Ozola , N.Sika , L a t v i e š u v a 
lodas biežuma vārdnīca , I s ē j . , 1966 . 
M.Robažnieca. Mūsdienu angļu va lodas nolieguma s t ruktūras 
ar modālo verbu 2 с а д и un t o e k v i v a l e n t i l a t v i e š u v a l o d ā . 
P.Stučkas L a t v i j a s V a l s t s U n i v e r s i t ā t e s Z i n . r a k s t i , XCVIII 
a e j . , 225 . lpp . , R . t 1970. 

4 Hočket. Grammar Procedures . Language N. 19, 1965. 
5 I l y i s h В . , The Structure of Modern E n g l i s h , M. > 1965. 
6 Смирницкий А.И.Синтаксис английского языка .U. , 1 9 5 7 , с Л 3 5 . 
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bā ar pretošanās izjūtām ( van Ginekems) v a i a r i ar p r e t ī 
guma izjūtām ( O . J e s p e r s e n s ) , v a i a r i ar emfāzi ( Š v ī t s ) , v a i 
kā a fektu (V .Havers ) . 

Mo l i n g v i s t i k a s v i e d o k ļ a j ā p i e v i e n o j a s E . I . Š e n d e l e s 
d o t a j a i gramatiskā nolieguma d e f i n ī c i j a i * Noliegums kā v a 
l o d a s k a t e g o r i j a i r i z t e i k s m e , ko veido zināmi va lodas l ī 
d z e k ļ i un kas i z t e i c negat īvu s a i k n i s tarp diviem n o j ē g u 
miem. 1 1 7 

Pirmkārt, aplūkosim morfo loģ iskos nolieguma i z t e i c ē 
jus l ī d z e k ļ u s latviefcu va lodā , l ' ie i r s ekojo f t i e : 

1) Nolieguma p a r t i k u l a s n e , n e . 
2 ) Nolieguma s a i k ļ i ne -_ ne v a i arī nedz - nedz, 
3) Noliegums a f i k s i , ga lvenokār t , p r e f i k s s ņe*^piemēram; 

ne la ime, n e v e i k s m ī g i , DaSreiz vārda priekftā i r b e z * , 
piemēra** b e z g o d i s , bezkauņa. 

4 ) Noliegumu r a k s t u r o j o š i l i e t v ā r d i un c i t a s vārdu Š ķ i r a s : 
Milzums naudas tev i r g a n . (Nemaz naudas t ev n a v ) . 
Daudz tu par viņu z i n i . (Nekā tu n e z i n i ) . 

Angļu va lodā morfoloģiskā k l a s i f i k ā c i j ā pēc i z t e i k s m e s 
l ī d z e k ļ i e m dala n e g ā c i j u lādos t i p o s 

1) Nolieguma p a r t i k u l a s no , n o t , kas s a i s t ī t a s ar verbu , 
a r i n e v e r . 

2) Nolieguma adverbi never# nowhere, n e i t h e r * 
3) Nolieguma v i e t n i e k v ā r d i n o 4 no one» none i n o t h i n g , 

nobody, nought, n e i t h e r r 

4 ) Nolieguma s a i k ļ i nor , n o r ^ n o r , n e i t h e r , ' n e i t h e r . . n o r . 
but , u n l e s s . 

7 ШендельсЕ.И.Отрицание как лингвистическое йонйтие.Уч.зап. 
. МГПЙИЯ иы,М,Тореэа,том т , И . Д 9 5 9 , с Д 2 5 . 
8 Айзенштадт Е.И.Классификация типов отрицаний в современной 

ь английском языке.Уч.Зап.«оск.пед г инст.и11.В.й.Ленина,томХХХ1. 
вып.1,1955. 



и I J 2 

) N o l i e g u m a e p i k a i : a i u i k e s  l e s a , p r e f i k s i u n  , i n  , 

Aiz> iSTi ŽiSr» i r » ЗГ»
 п о п

~ « 
6) Nol iegumu r a k s t u r o j o š i l i e t v ā r d i un c i t a s v ā r d u 

š ķ i r a s » A f a t 1 6 t you h a v e r e c e i v e d * 
Milzums n a u d a s t e v i r i (Nemaz n a u d a s t e v n a v ) . 

7) Vārdi u n frāzea b e a f o r m ā l i e m n o l i e g u m a r ā d ī t ā j i e m , 
k a s t e i t c u m o s , j a s a s t a t a a r a t t i e c ī g a s n o z ī m e s l a t 
v i e š u v a l o d a s t e i k u m u , " a t b i l s t g r a m a t i s k ā n o l i e g u m a 
izteiLsmes l ī d z e k ļ i e m : 
a ) V e r b i t o f a i l , t o l a c k , t o m i s a , t o k e e p o f f . 
b ) P r e p o a ī c i j a s o u t , w i t h o u t , 
c ) A d j e k t ī v s a r p r e p o a ī c i j u t s n o r t o f , d e v o i d o f , 

d e f i c i e n t i n . 
J ā p i e z ī m ē , k a p ē d ē j ā s g r u p a s a ) un с ) a p a k š g r u p a i l a t v i e š u 
v a l o d ā a t b i l s t v i a t r ū k s t , k a s a r i i z t e i c n o l i e g u m u . 

N o l i e g u m s l i n g v i s t i k ā maz a p l u l c o t s , ko u z s v e r a r i 
9 

v a l o d n i e k s B . I l j i š s . N o l i e g u m a k l a s i f i k ā c i j ā v i e n i un t i e 
p a š i n o l i e g u m a izte.UcDaeo v e i d i g u v u š i d a ž ā d u s n o s a u k u m u s . 
E k s i s t ē t ā d i n o l i e g u m a apzīmējumi kā teikuma no l i egumI?vā r 

d a n o l i e g u m s , k v a n t i t a t ī v s n o l i e g u m a , k o m p l e k s s n o l i e g u m s 
( N e x a l N e g a t i o n ^ d i v k ā r S s ^ un v i e n k ā r š s " n o l i e g u m s . v i s p ā 

r ī g s aolieguw3 « d a ļ a s , d a ļ ē j s un p i l n ī g s M o l i e g u m s . Ž I r i n d a 
v ē l J ā p a p i l d i n a a r n o r o b e ž o t u un r e d u c ē t u n o l i e g u m u , p o l i m e -
g ā c i j u un m o n o n e g ā c i j u , v e r b ā l u negāc i ju . 

V i s p i r m s a p l ū k o s i m t e i k u m a n o l i e g u m u , t a s ir n o l l e -
g u n u . k a s a t t i e c a s uz p r e d i k a t ī v o fcompleksu .Mēfl lo n o l i e g u m u , 

9 I l y i s h В . , The S t r u c t u r e of Modern E n g l i s h , M . , 19&5 ,рЛ^З. 
10 K r u i s i n g a S , , E n g l i s h A c c i d e n c e a n d S y n t a x . U t r e c h t , 

1922, § 2021. 1 

11 J e s p e r s e n 0., A Modern E n g l i s h Grammar , L . f 1954. 
12 Curme G . , E n g l i e h G r a m m a r , S y n t a x , B o s t o n , L o n d o n , 1931, 
— P. 1^7 . 
13 M l l v g r . » I I , R . , 1962., 204 .1pp. 
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k a s a t t i e c a s uz p r e d i k a t ī v o k o m p l e k s u , t u r p m ā k s a u k s i m p a i : 

v i s p ā r ī g u n o l i e g u m u , йо n o l i e g u m u at i^odam a r ī n o 

s a u k t u p a r p i l n ī g u n o l i a ^ u m u un a n p a r v e r b ā l u n o l i e ^ u ^ u , j o 

l a t v i e S u v a l o d ā v i s p ā r ī g u n o l i e g u m u i z t e i c g a l v e n o k ā r t n o 

l i e g t a v e r b a . A n g ļ u v a l o d ā v i s p ā r ī g u n o l i e g u m u I z t e i c n e t i 

k a l v ^ r b s , b a t a r ī u o l i e g t i a d v e r b i , n o l i e g t i p r o n o m e n i un 

n o l i e g t i n o m o n i . 

V i s p ā r ī g s fiol Legume vai» b ū t p i l n ī g s on r e d 

с e t 3 . R e d u c ē t a n o l i e g u m u p a d o m j u a i i g l i s t l k ā mēdz s a u k t ; 

p a r d a ļ ē j u n o l i e g u m u . R e d u c ē t a n o l i e g u m a k o n s t r u k e i j a . 4 L a t 

v i e š u v a l o d ā i r v i e n m ē r a-.Lverbs g a n d r ī z n o l i e g t ā v e r b . * 

p r i e k š ā v a i a i z t ā , p i e m ē r a m : 

E s g a n d r ī z n e v a r u ^LIL r» i; ь d o m ā j o t p a r j o m a . 

T e i k u m i e m a r r e d u c ē t u n o l i e g u m u l a t v i e š u v a l o d ā i t b i L s t 

a n g ļ u v a l o d ā t e i k u m i , k u r o s n a v f o r m ā l u n o l i e g u m a r ā d ī t ā j u , 

b e t k u r o s i e i e t a d v e r b i s c a r c e l y , h a r d l y : 

I c a n h a r d l y s l e e p f o r t h i n k i n g a b o u t y o u * 

( T h . D r e i s e r . A m e r i c a n T r a g e d y , 3 8 4 . ) 

Tā a r z i n ā m i e m v ā r d i e m t e n o v ē r o j a m g r a m a t i k a i I z ā c i j u . 

Bez m i n ē t a j i e m a d v e r b i e m ( h a r d l y , s c a r c e l y ) , k u r i i z 

t e i c r e d u c ē t u n o l i e g u m u , m*s s a s t o p a m v ē l c i t a s v ā r d u Š ķ i r a s , 

k u r a s t i k t ā l g r a m a t i k a l i z ē j u f e & s , I Z T E I G P A T p i l n ī g u n o l l e -

gurnu, p ieine r a m : 

a ) A d j e k t X v i k o p ā a r p r a p o z ī c i j u : d e v o i d о f, a h orfc 

o f , d e f i c i e n t i n 4 

and t h e y , l i k e e v e r y o n e e l s * , w e r e s h o r t of f u e l . 

( J . L i n d s a y , B e t r a y e d S p r i n g , 4 8 3 . ) 

^ M l l v g r . , T I , R . s 1<J62. a 2 0 4 Д р р . 
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b) Vispārīgu noliegumu ve ido a t s e v i š ķ i v e r b i apga lvo 
juma formā : to l a c k . Ļto f a j ļ , t o m i s s , tu keep o f f ž 
He rang the number a g a i n , f a i l e d to g e t a ' connect ion . 

(A .J 3 Сrenin,The C i t a d e l , p , 3 9 . ) 
f # i n f a c t he m i s s e s the t rue p l e a s u r e and joy of l i v i n g . 

(O.Wilde, Soul of Man, p* 2 6 3 . ) 
c) At sev i šķas p r e p o z I c i j a s a r i ve ido v i s p ā r ī g u noliegumu, 

piemēram: o u t , w i t h o u t . L a t v i e š u v a l o d a s e k v i v a l e n t s 
dažos gadi jumos i r bez 
To f u l f i l l t h i s c o n d i t i o n was h e l p l e s s l y out of my 
power, (B,8haw,Mainly about I ļvse l f , p . 1 3 . ) 
But without saying anything at f i r s t he merely looked 
ab h e r . . (Th.Dreiser ,American Tragedy, p , 4 2 5 . ) 

d) Noliegumu r a k s t u r o j o š i l i e t v ā r d i un c i t a s vardu Šķ iras 
i z t e i c v i a p F ^ I g u noliegumu, p i e kam teikumos i r zināma 
v&rdu kār t* on i n t o n ā c i j a : 
Milzuma naudas t e v i r i (Wema2 naudas t e v n a v . ) 

Noliegumu, kas a t t i e c a s uz kedu no a t s e v i š ķ a j i e m teikuma 
l o c e k ļ i e m , n e s k a t o t teikuma p r e d i k a t ī v ā s a t t i e k s m e s , s a u k s i m 
par n o r o b e ž o t u noliegumu .Varētu to saukt v ē l par 
d a ļ a s noliegumu, bet nekādu gadījumā par d a ļ ē j u nol iegumu. 
Piemēri "norobežotam noliegumam i 

Vini s t r ī d ē j ā s ne t ā p ē c , ka katram būtu savādāki u z 
s k a t i ša jā jautājumā, b e t - t ā d ē ļ , ka ,* 

(7 .Lš . c i s , Nākotnes k a l ē j i , 1 0 . l p p » ) 
And not f o r the f i r s t t ime during t h o s e fourteen y e a r s 
o ld Jolyon wondered whether he had been a l i t t l e to 
blame in the matter of h i s son* 

(J.Galsworthy,The Men o f Property , p .57„ ) 
Ar da ļē ju noliegumu a n g l i e t i k ā saprot tadu nol iegumu,kas 

i r reducēta , piemēram: 
Es tur n e b i j u gandrīz p i e c a s minūtes , >ed e * 
I ' d Hardly been there f i v e minutee when Mrs Thompson 
came in wi th the c o f f e e . 



- 135 -

Aplūkojot latvieftu un angļu valodas slntaKsi un 
nolieguma nozīmi, iedalām noliegumu sekojoēi: 

ī . Vispārīgs noliegums. Tas i r noliegums, kas attiecas 
uz predikatīvo kompleksu. 

I I . Norobežots noliegums. 
I I I . Nolieguma vārds, kas ir teitcums (Ne" .Ne,ne .Ne?) , 

IV. Noliegums vārdā, 
I, V i s p ā r ī g s noliegums. 

Vispārīgs noliegums ( Mllvgr, saukts arī pilns nolie
gums-) latvieftu valodā rodas, ja par izteicēju,tā daļu vai 
galveno loceklis ir noliegta verba forma,kas veidojas, no
lieguma partikulai n e - saplostot ar poz:tīva verba formu 
vienā vārda un kļnstot par priedēkli.Noliegums,kas stāv pie 
kāda cita no teikuma locekļiem, nemaina teikuma pozitīva 
apgalvojuma raksturu,noliegums Seit ir daļas noliegums jeb, 
skaidrāk formulējot, norobežots noliegums,bet t i K a i noliegts 
izteicējs latviešu valodā rada Vispfirīgi noliegtu teikumu. 

Angļu valoda savs nolieguma dlstrlbūcijas sistēmā at
šķiras no latvieftu valodas. Angļu valodā arī viens pats no
l iegts vietniekvārds vai apstākļa vārds izplata savu negā
cijas spēku uz visu teikumu?kaut arī izteicēja verbs ir 
apgalvojuma formā, izveidojas vispārini noliegts teikums„ 
Salīdzinot valodu grupu negācJjas tipoiogijas(mūsu gadījumā 
ģermāņu un baltu), valodnieki nosauc tikko minēto angļu va
lodas negāciju par mononegāciju, piemēram: 

Soames had never called Irene an angel. 
(J.Galsworthy, The Man of Property, p . 1 0 0 . ) 

J . E n d z e l ī n s . L a t v i e l u val .gram . , H . t 1953. . , 1033 Дрр . :"fle-
g p c i j a , kas a t t i e c a s uz v i s u teikumu, s a k r ī t ar verbu 
v i e n ā v&rdā, p i e kam u z s v ē r t a i r n e g ā c i j a . " 
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? r e t ē j a mononefc,āoijai i r p o l i n e g ā c l j a , kur sastopam 

be* n o l i e g t a i e t e i c ē j a v ē l teikumā n o l i e g t u p a p i l d i n ā t ā j u , 
n o l i e g t u s aps tāk ļus v a i n o l i e g t u teikuma p r i e k š m e t u . P o l i -
n e g ā c i j a i r r a k s t u r ī g a l a t v i e š u va lodas s t r u k t ū r a i i 

Soumes nekad n e b i j a n o s a u c i e Irēnu par e ņ ģ e l i . 
( D Ž . G a l s v e r s i j s . F o r e a i t u t e ika» R . , 1 9 6 1 . , 7 1 . lpp •) 

A t t i e c ī g a j o s v i s p ā r ī g a hol ieguma teikumos angļu V a l o 
dā tā tad var būt n o l i e g t s t i k a i v i e n s no teikuma l o c e k ļ i e m : 
i z t e i c ē j s , teikuma p r i e k š m e t s , n o l i e g t i a p s t ā k ļ i , n o l i e g t s 
p a p i l d i n ā t ā j s , n o l i e g t s a p z ī m ē t ā j s , n o l i e g t i s a i k ļ i : 

Nobody c a r e s f o r me . (B .Shaw,Se l ec ted Works ,p .308 . ) 
And s e e i n g that Clyde s a i d n o t h i n g , he . . 

(Th.Dreiser,American Tragedy, p .193.) 
He gave n e i t h e r name nor a d d r e s s . ( i b i d . , p . 1 7 3 « ) 
Latv iešu v e l c l ā , kā jau minējām, v i s p ā r ī g u noliegumu 

i z t e i c t i k a i ar n e l i e g t u i z t e i c ē j u ; n o l i e g t i c i t i teikuma 
l o c e k ļ i v i e n i p a š i nedod v i s p ā r ī g u nol iegumu. 

I I . Norobežots n o l i e g u m s . 
Norobežotu noliegumu sastopam abās valodās,gan amgļu, 

gan latviešu .Nol iegums to a t t i e c a s uz teikiwa locekļiem,kad 
t i e neveido pred5_kativāa a t t i e c ī b a s : 

Not a ft'W medals were sent out from London,. 
(Dyson Car ter .Fa the r less S o i l s , p . 3 0 . ) 

Tāpēc, ne t i k a i c i t i , be t a r ī viņš p a t s b i j a p ā r l i e c i 
n ā t s , k.a (A.Sakee, Pasakas , 1 1 b . l p p . ) 

I I I . Nolieguma vārds - teikumg. 
Nolieguma vārds , kas i r teikums, ļ o t i biofci sastopams 

sarunu valcdft,dzejā. Tie i r t ā d i teikumi,kn "Ne", "Ne,ne", 
"Pāviem ne".Angļu valodā t iem a t b i l s t "No". , "riot at a l l " . 
Bā t i p a teikumiem l a t v i e š u v a l o d n i e c ī b ā pievēraug ies A.Ozols, 
J . K a r k l i n S . L . C e p l ī t i s un runā par bezkopas,vienkopas un d iv-
kopu teikumiem. Aplūkojot šos teikumus fco&tefcāfcuļlii| varam 
tos i e d a l ī t v a i r ā k ā s grupās. 



NOLIEGUMA VXRDS, KAB VEIDO TEIKUMU 

K l a s i f i k ā c i j a L a t v i e š u v a l o d a Angļu v a l o d a 

1 . N o l i e g u m s kft a t 
b i l d e uz j a u t ā 
jumu 

2 . N o l i e g u m s seko 
p ē c z iņojuma 
t e ikuma (mono
l o g a runa) 

3 . Noliegums seko 
pēc ziņojuma 
teikuma (dia
loga runa) 

4 . Noliegums kā 
locume nereāli* 
zēt ierosināto 
darbību 

• Nē . 
Nemaz nē. 
Nemaz ne, 
NB,UZRUNA. 
Nē,ne. 
Ne,ne. 
IZ3.VĀRDS,nē. 
IZ6 .VĀRDS,nē . 
Nē. 
Ne,ne. 
N*.UZRUNA. 
Ne,nē, 
IZS.VĀRDS, nē, 
Nē jel. 
Ne,ne. 
Nē,nē. 
Nav. 
Ņē, nav. 
Ne, ne! 
IZS.VARD8.ne, 
nēl 
Nē! 

No. 
Not a t a l l . 
IZS.VĀRDS,not a t all . 
No,Но. 
No, UZRUNA, 
B e r t a i n l y n o t . 

IZS .YARDS, no. 
No. 
N o , n o , 
No,UZRUNA. 

IZS .VĀRDS, no. 
No.no. 
No, UZRUNA. 
No plus Auxiliary Verb/ 

/Modal Verb. 
(No*I don't,can't,etc.) 
No, no. 
IZS.VĀRDS, no, no. 

5 . Jautājums Ne? 
Vai ne? 
Vai ne.UZRUlffA? 

Atbilde uz jau
tājumu, bet vien
mēr granāti ak fi 
saskaņojumā ar 
6o jautāju mu 
(latv.valodā). 
Atbilde ir im
plicate divko-
pu teikums 

Nekas. 
Nekā. 
Nevienas. 
Nevienu. 
Nevieni. 
Nevieniem, 
Nevienus. 
NevienaB. 
Nevienām. 
Nekut». 
Nekad. 
Nekam. 
Neko. 

7. Atbilde iepriek- Nekas, 
ēējam runātājam, 
bet bez gramatis
ka saskaņojuma. 

Auxiliary Verb/modal 
Verb plua vietniekvārda 
(don't you, doean't hat 
didn't you? Am I mot? 
Aren't you? Shan't wa? 
Won't he? Wasn't ha? 
Weren't you?Oan'fc you? 
etc. 
Nothing. 
Nobody. 
Nowhere• 
Never. 
No one. 

Never aind. 
There,there. 
Well. 
Well, well. 
I t doeaa't matter. 

http://IZS.VARD8.ne
http://No.no
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IV . Nolieguma vārdā . 

Holiegums vārdā I z t e i c noz īmi p r e t ē j u noz īmei , Ko i z 
t e i c vārda sakne bez nolieguma r ā d ī t ā j a . P a r a s t i nolieguma 
r ā d ī t ā j i angļu valodā s a p l ū s t kopā ar vārdu. Noliegums i r 
i z t e i k t s ar pre f iks i em m i s - , u n - , i n - , i r - , I I - , n o n - , d i e - , 
a - i - un su f iksu - l e s s . 

P iemēri : 
At the door Mrs.Bradly and h imse l f were r e c e i v e d by 
a n o n - t o o - p o l i s h e d woman . 

( T h , D r e i s e r , American Tragedy, p . 2 0 1 . ) 
Indeed in h i s immature and r e a l l y p h y s i c a l l y u n l l l u -
minated mind i t suddenly evoked a mood which was as 
of r o s e s , perfumes, l i g h t s and mus ic , 

( i b i d . , p . 2 0 0 . ) 
Latviešu v?^ odā nol iegums vārdā i z t e i k t s ar p r e f i k s u 

n e - un b e z - , kas s t ā v vārda p r i e k š ā , saaudz i s ar vārdu: 
nekauņa, nekaunīgs , bezkauņa, bezkaunīgs , negaumīgi , negau-
mīgs , a p o l l t i B k s . Svešvārdos tā^tad sastopam a r ī p r e f i k s u 
a- varde p r i e k š ā . 

Dažreiz a t š ķ i r ī b a ai- p r e f i k s u n#-un bez - i r maza,bet 
d a ž r e i z t ā i r ļ o t i l i e l a , piemēram: 

bezdarbs - n e d a r b s . 
Daži vārdi sastopami t i k a i ar v i e n u no minētiem p r e f i k s i e m : 

N e s t i p r s b e z v e i d ī g s 
n e t ī r s b e z c e r ī g s 
nejauks bezd iewigs 
neveiksme n e g a u s ī g s 
nega i s s 
netikumība 

Daži vard i pieņēmuši abus p r e f i k s u s , gan b e z - , gan n e - , 
n e p r ā t ī g i - b e z p r ā t ī g i , bezkaunīg i - n e t a u n ī g i u . c . 

Angļu va lodā tagad s e v i š ķ i produkt īv s nolieguma p r e 
f i k s s un- , kas daudzos a d j e k t l v o s nomaina p r i e d ē k l i i n - ; 

i n c o n v i n c i b l e - unconvinced 
inconsumable - unconsumed 
i n c o n t e s t a b l e - uncontes t ed 
* . c o n v e r t i b l e - unconverted . 
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N O L I E G U M A K L A S I F I K Ā C I J A S T A B U L A 

I . VISPĀRĪGS KOLIEGUMS (nol ledums,kas a t t i e c a s uz 
pred ikat īvo kompleksu). 

P i i n ī g a 
Latvieāu valodā 

noliegums 
Angļu va lodā__ 

N o l i e g t s i z c e i c ē j a verbs A, N o l i e g t s i z t e i c ā j a verbs 
( P r e p o s i t i v e ņjar saau- ( Р о з t p o z i t ī v a n o t / n* t ; 
d z i s ar verba formu) n ' t palaikam saaug ar p a i ī g -

verbiem! do s h a s . s h a l l , ^ i l l 
u . c • 

1) — 
2)" 
3) 
4) — 
5) N o l i e g . s a i k ļ i ne_ -ne. 

B, N o l i e g t i c i t i teikuma l o c e k ļ i , 
l ) N o l i e g t s t e i k . p r - t s 
2 ) , F A P Z Ī R R ^ t ā j s 
3) й p a p i l d i n ā t ā j s 
4) " a p s t ā k ļ i 
5) H s a i k ļ i N e i t h e r - n o r . 

Noliegums i r i z t e i k t s G, 
l e k s i s k i , bez g r a m a t i s 
kajiem vāroism 
1) Noliegums i z t e i k t s er 

adjekt īvu 

2) Noliegums i r i z t e i k t s 
ar verbu apgalv.foraft 

trūkt 
3) Noliegums i r i z t e i k t a 

ar-prepoz ī c i j u bez 
*f) Noliegumu r a k s t u r o j o š a s 

dažādas vārdu i к i r a s ar 
zināmu vārdu kārtu t e i 
kumā 
Milzums naudas t e v i r ! 

Noliegums i r i z t e i k t s l e k s i s k i , 
bez gramatiskajiem vārdiem 

l )Nolieguma i z t e i k t s ar adjek 
t l v u 

short of 
clevord of 
d e f i c i e n t i n 

2)Nollegums I r i z t e i k t s ar 
verbu apgalvojuma forma 

l ack , f a i l , miss 
3)Noliegums i r i z t e i k t a ar 

prepoz ī c i j u o u t , without 
4)Noliegumu r a k s t u r o j o š a s 

dažādas vārdu H i r a s ar 
zināmu vārdu kārtu teikumā 

A f a t l e t of money you have \ 

R e d u c ē t s nol i egums . 
Adverbs gandr īz , ar no
l i e g t u verbu. 

Adverbi s c a r c e l y , 
h a r d l y , 
m r 

Verbs nav n o l i e g t s . 
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NOLIEGUMA KLASIFIKĀCIJAS TABULA 
(turpinājums ) 

I I . HOROBBŽOTB NOLIEGUMS 
/no l iegums n e a t t i e c a s uz p r e d i k a t ī v o 

kompleksu/ 
Angļu va loda L a t v i e š u valoda 

1) N o l i e g t s t i k a i t e i k . p r - t s 1) N o l i e g t s t i k a i t e i k . p r - t s 
2) и apzīmētājs 2)

 1 1 apz īmētājs 
3) H p a p i l d i n ā t ā j s 3) и p a p i l d i n ā t ā j s 
4)

 rt a p s t ā k ļ i 4 ) и a p s t ā k ļ i 

I I I . NOLIEGUMA ViHBS - TEIKUMS 
/ S k a t . s ī k ā k u k l a s i f , t a b u l a 9 . 1 p p . / 

IV. NOLIEGUMS VĀRDA 

1) P r e f i k s i j i n - , u n - , im- , 1 ) P r e f i k s i * n e - t b e z - , a - . 
i r - , 1 1 - , mis- t d i a - , n o n - t 

a- . 
2 ) S u f i k s s - l e s s . 2 ) 

Jāpiez īmē, ka noliegumam angļu va lodas teikumā l i e l a 
ietekme uz a t s e v i š ķ i e m c i t i e m teikuma l o c e k ļ i e m - t e v e i d o 
jas teikumos eavdabīga k o r e l ā c i j a . Ja verbs i r n o l i e g t s . t a d 
o b l i g ā t i teikuma l i e t o 

1) n e v i s s o m e , be t a n y ( a r ī s a l i k t e ņ o s ar 
otro komponentu - t h i n g , -body, - o n e , where)г 
I haven' t thought of any one or anything e l e e s i n c e 
t saw you l a s t . 

(Th .Dre i s er . American Tragedy, p . 350.) 
And what Would n o t t h a t s p e l l , s e e i n g t h a t even as 
y e t the G r i f f i t h s had n o t i n v e s t e d him anywhere -

not even f o r Christmas7 
( i b i d . , p . 3 4 1 . ) 

The s o c i e t y f o r Gorontology does not t r y to s e l l 
anything t o anybody, Mr.Tradwell . 

( S t a n l e y E l l i n , The B l e e a i n g t o n Method,American 
S a t i r e , p , 2 1 1 , ) 

2 ) Ja verbs i r n o l i e g t s , l i e tojam" teikumā n e v i s n e v e r , 
bet e v e r : 
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There are so many good women we've never had a chance 
a t a decent u n i v e r s i t y job t h a t I f e e l r e s p o n s i b l e 
to them, 

(M.Wilson, Live with Lightn ing , p . 5 2 9 . ) 
3) Ja verbs i r n o l i e g t s s l i e t o j a m n e v i s n e i t h e r , b e t 

e i t h e r : 
How can one promise that? He c a n ' t e i t h e r . 

(Gr.Greene, The Quiet American, p . 1 0 1 . ) 
But s t i l l a man c a n

!

t work a l l the t i m e , e i t h e r , 
( T h . D i e i s e r , American Tragedy, p . 209*) 

Ja verbs i r apgalvojumā, l l e t c o b l i g ā t i n e i t h e r t 
"I don' t care much for t h i s , " muttered Whit, 
" N e i t h e r do I , son!" 

( S i n c l a i r Lewis , Go Bast , Ioung Man,Amer.Sat. ,p ,90.) 
Vispār angļu valodae s t ruktūras t i p i s k a pazīme i r monc-

n e g ā c i j a . Var būt verbs apgalvojuma formā, b e t tad kāds no 
c i t i e m teikuma l o c e k ļ i e m i r n o l i e g t s , bet t i k a i v iens % 

, „ not one has ever caused us any t r o u b l e . 
(Stanley E l l i n , The B l e s s i n g t o n Method, p . 2 2 C . ) 

Latv iešu va lodas s t r u k t ū r a i piemītoftā p o l i n e g ā c i j a 
augšā minēto k o r e l ā c i j u i z s l ē d z no va lodas m a t e r i ā l a . 

S intaksē nedarbojas a t s e v i š ķ u vārdu noz īmes , bet seman
t i s k a s k a t e g o r i j a s , kas i r augstākas a b s t r a k c i j a s r e z u l t ā t s * 
K a t e g o r i ā l i - s e m a n t i s k ā s vārdu nozīmes v i e n ī b ā ar to morfo lo 
ģiskajām formām ve ido s t r u k t u r ā l i - j ē d z i e n i s k o s teikuma kompo
nentus vienam v a i otram modelim ar runātāja a t t i e c ī g ā s domas 
t i p v e i d a noz īmi . 

SECINĀJUMI 
Nolieguma k o n s t r u k c i j a s angļu un l a t v i e š u valodā i r a t 

š ķ i r ī g a s . Angļu valodā v i s p ā r ī g u noliegumu i z t e i c a t s e v i š ķ i 
vārdi n e t un n о v a i ar ī n o t p o s t p o z i t l r i saaudz i s 
ar p a l i g v e r b u , reizēm ar e l i d ē t u " o " . L a t v i e š u valoda v i s p ā 

r ī g u noliegumu i z t e i c n e  p r e p o z i t ī v i s a a u d z i s ar verbu . 
Vienā no v i s l i e l ā k a j i e m kontrast iem angļu valoda i r 



v i so*': ī ga nolieguma i z t e l k * a n a a r i ar c i t i e m teikuma l o c e k 
ļ i em, tā tad nol iegums a t t i e c a s uz p r e d i k a t ī v o kompleksu,bet 
t a s i z t e i k t s bez n o l i e g t a v e r b a . 

Angļu valoda s e v i š ķ i a t š ķ i r ī g a s i r nol ieguma konstruk-
c i j a a ar modālajiem verbiem . šo verbu gramat i skajos l a i k o s 
angļu valoda i r t i k a i e k v i v a l e n t i , kuri i r c i t a s saknes v a r 
d i ( can - s h a l l be ab le t o , must - had t o u . t . i . ) , baz tarn 
So verbu nolieguma formas r e a l i z ē j a s e a v d a b l g i , piemēram: 

must - needn't^ 
may - mustn' t , 

Latv iešu valoda v e r b i v ā r g t , d r ī k s t a t , v a j a d z ē t savās l a i k u 
formās un nolieguma formās i r v i e n d a b ī g i . Nolieguma kon
s t r u k c i j a Nevārgšu braukt ( i z t e i k t a ar 2 vārdiem) , angļu 
valodā I s h a l l not be able t o go izsakāma ar 7 vārdiem. 

Abu valodu ( «mgļu un l a t v i e š u ) s t r u k t ū r a s e v i š ķ i a t 
š ķ i r a s , j a a p l ū k o j a nolieguma vārdu - te ikumu. Š e i t p iemēram, 
d i s j u n k t ī v a j o s jautājumos, kur i ļ o t i b i e ž i i z p l a t ī t i v a l o d ā , 
s e v i š ķ i sarunās, l a t v i e ā u va lodas v a i n e ? e k v i v a l e n t u 
angļu valoda i r daudz atkarā no gramatiskā l a i k a un personas 
formas (Skat . tabu lu 9 * l p p . ) -

Ari ī s a s nol ieguma a t b i l d e s r e a l i z ē j a s ar a t t i e c ī g o 
personas un l a i k a formu: 

Vai tu l a s i angļu grāmatas? N i * 
š i s N ē angļu valodā prasa angļu va lodas s t r u k t ū r a i p i e m ī t o 
šu t i p o l o g i j u : 

К о, I d o n
1 t . 

Šajā m i k r o t i p o l o g i j ā i r o b l i g ā t s v i e n s no i z t e i c ē j a v i e t n i e 

kiem ( P r o p r e d i c a t e ) : d o n ' t , d o e s n ' t , d i d n ' t , i s n ļ t , a r e n 1 t f t 

won•t , s h a n 1 1 , c a n ' t , e t c * 

i 0 M , R o b e i n i e c e , Mūsdienu angļu v a l o d a s nolieguma s t ruktūras 
ar modālo verbu c a n un to e k v i v a l e n t i la tv ie f tu va lodā , 
LVU Z i n . r . XCTIII s ē j . К», 1 9 7 0 . , 2 2 5 . Ipp . 

^ H . L . X u f n e r , The Grammatical S t r u c t u r e s o f E n g l i s h and 
German, Chicago, 1962 . 



В с т а т ь е дается краткий обзор лингвистических иссле 

дований категории отрицания и затем предлагается система 
сравнительной классификации отрицательных конструкций в 
английском и латышском языках.Цикротиполсгия отрицания 
исследуется путем контрастивного анализа.Источниками для 
анализа языкового материала служат романы и короткие р а с 

сказы английских,американских и латышских писателей XIX 
й XX веков.Исследуя виды дистрибуций отрицательных кон

струкций мы пытаемся дать основные на наш взгляд струк

турные различия отрицаний в типологических системах р а с 

сматриваемых языков . 



v Т.Я . Тимермане 
РПИ 

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 

Проблемами изучения неродственных языков занимается 
лингвистическая типология «На вопрос"Что такое типология?" 
лингвисты отвечают поразному  в зависимости от т о г о , п р и 

надлежат ли они к "классической" ,т .е традиционной школе т и 

пологов, или более современному направленно  структурной 
типологии.Различная трактовка термина " т и п о л о п 1 я " о б у с л а в л и 

вается также теоретической установкой,конкретной целью и с 

следователя и тем языковым уровнем,который он исследует . 
Если взять то общее и наиболее существенное,что имеется в 
различных толкованиях,то типологию можно определить 
раздел лингвисти, (дисциплину  Рождественский , 
метод  Старостов А.Н.^ } > а точнее как отрасль языкозна

н и я ^ которой используется особый типологический ыетод и 
которая занимается отображением одного языка (или о т д е л ь 

ных структур языка) посредством другого или других языков 
с целью выявления сходства и различия между ними.В отличи^ 
от дескриптивизма,который описывает отдельные языки ,типо

логия оперирует сравнениями и сопоставлениями двух или н е 

скольких языков.На базе одного языка типологическое и с с л е 

дование невозможно.Как правило,отправной точкой для сопо

ставления служит родной язык исследователя или какойнибудь 
другой язык,более близкий ему.В таких случаях родной язык 
как бы играет роль языкаэталона .Этот процесс кажется впол

не естественным,т .к .легче объяснять незнакомые нам явления 
через более понятные.Подобным образом можно сопоставлять 
целую группу языко в , обычно родственных,с другой ,неродствен

ной группой .Так.например> западноевропейские языки, как б о 

1 Рождественский Ю.В.Тезисы о природе понятий лингвистичес
кой типологии.В сб . .Лингвистическая типология и восточные 
я з ы к и . Н . , Н а у к а , 1 9 6 5 , с . 1 0 1 . 

2 Старостсв Л.Н.0 понятии "Типология"В с б . ."Лингвистическая 
типология и восточные языки, М . , Н а у к а , 1 9 6 5 , с . 2 9 7 . 
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лее изученные,выступают в качестве эталона сравнения,с 
категориями которых сопоставляются исследуемые языки. 
Кап представляется справедливым замечание ^ ч т о ответ на 
вопрос "что с чем сравнивать?" будет з а в и с е т ь , п о  в в д ш о 

ц у , о т целей данного типологического исследования".Даже в 
случаях ,когда говорится о типологии какогонибудь одного 
языка ,по мнению проф.Санжеева,допустимо,если сопоставле

ние "молчаливо подразумевается" 5 . Интересным подтверж

дением этой мысли является описательная грамматика а л 

тайских языков,составленная русскими авторами,в которой 
имеется замечание о том,что в алтайских язчках отсутству

ет категория грамматического р о д а , в то время как грамма

тики самих алтайских авторов об этом умалчивает.Это о б ъ 

ясняется тем,что грамматика русскими авторами излагалась 
в сравнении с грамматическими категориями русского языка. 

Далее задачи типологии трактуются поразному.Одни 
лингвисты приравнивают типологическое изучение языков с о 

ставлению типологичэской классификации.Принципы такой уни

версальной классификации даны В работах Марра,Сепира и 
ДР. 

Другие исследователи усматривают цель типологическо

го изучения языков в создании искуственного языкаэталона , 
универсального метаязыка.Эта задача стала особенно акту

альной в связи с проблемой машинного перевода.В этом н а 

правлении, используя математические методы,сделано несколь 

ко попыток.Причем,более активными являются лингвисты, 
отстаиващие учение структурной типологии.Интересна в этом 
отношении попытка Успенского Б,А,ка основе формализации 
языковых элементов образовать универсальный алгоритм 

трансформацию для описания разных языков
4 . т 

3 Санжеев Г.Д.Сравнительно исторические и типологические 
исследования в алтаистике . В сб . :"Лингвистическая типология 
и . . . и , с 8 2  8 * . 
4 Успенский Б.А.Принципы структурной типологии.йздво ИГУ, 
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Проводятся исследования проблемы .какой тип языка на

иболее приемлем для выполнения функций языкаэталона.Неко

торыми лингвистаци установлено,что языковая структура и э о 

лирущих ("аморфных") языков наиболее близкая идеальному 
метаязыку,т.е .этот языкэталон должен быть построен на о с 

нове структурных моделей аморфных языков. 
В противоположность этому взгляду,ряд лингвистов счи

тают,что в языкеэталоне должны совместиться характеристи

ки различных типов языков. 
Третья группа.подобно структуралистам,отстаивает идею 

искусственного,основанного на математических методах,мета

языка.Поиски продолжаются,но языкаэталона еще нет.и линг

вистыскептики говорят,что в ближайшее время эта задача 
не может быть решена.Пессимисты,подобно проф.Кацнельоону, 
утверждают,что такой язык вовсе яе может быть создан вви

ду слишком больший) разнообразия языковых систем. 
Кроме двух вышеупомянутых задач типология имеет 

еще одну,которая многими лингвистами выделяется как глав

ная:выясненле связи и различия ивжду родственными и h e 

родственными языками,их структурами и элементами.Так, 
С.ДДацнельсон утверждает,что "основную задачу типологии 
ческого изучения языков следует видеть не непосредственно 
в создании классификации языков,не в разработке языкаэта

лона,не в математизации,а в выявлении основных закономер

ностей и взаимоотношений отдельных фрагментов в структуре 
я зыка"

5 

Руководствуясь этой задачей,как примарной,можно оп

ределить типологию "как метод в лингвистике,сводящийся к 
сравнению существенных черт структуры отдельных языков с 
целью выделить исследуемые языки в определенные классы и 
группы,определить тип языка** ^ 

5 Кацнельсон С.Д.Основные задачи лингвистической типологии.
В сб.:Лиягвистическая типология и восточные языки.Н.,Наука, 
с . 7 5 . 

6 СтаростовЛ.Н.0 понятии "типология
1 1 . В сб..Лингвистическая 

типология и восточные языки.М.,Наука,с.297. 
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Здесь кажется целесообразным коснуться вопроса,кото

рый монет вызвать сомнениеможно ли сравнивать или с о п о 

ставлять генетически неродственные языки или отдаленно 
родственные.какими являются^например,английский и латыш

ский языкиСих принадлежность к группе мндоевропейских 
языков не является достаточным основанием лля того,чтобы 
считать их родственными языкакл)?Типология отвечает на 
этот вопрос полонительяо~можно сравнивать и сопоставлять 
как родственные так и неродственные языки.Исследованием 
генетически родственных языков занимается сравнительно

историческая лингвистика,которая рассматривает генетичес

ки тождественные модели языка.Мысль о привлечении неродст

венных языков для изучения общих черт в разных языках была 
высказана уае Богородищшм В.А.в Конце прошлого века в его 
•Курсе сравнительной грамматики индоевропейских языков*

1 

(18901899)" .Сравнение может быть не только генетическое, 
но также аналогическое,т.е.можно сравнивать однородные я в 

ления и в языках неродственных.Под "аналогическим сравне

нием
11 здесь подразумевается типологическое сопоставление. 

Сравнительноисторический метод исследования возник 
почти одновременно с типологией,но до недавнего времени 
последний не получил должного вниманиявзыскания лингвис

тов были направлены на изучение родственных языков.Поэто

му прав чешский лингвист Скаличка В..указывая,что "типо

логия является одним из самых древних и вместе с тем наи

менее разработанных разделов языкознания*
7

. 
С расширением экономических и географических связей 

потребовалось изучение неродственных и географически у д а 

ленных языков.и типология вновь приобрела жизнь.Такям з а 

поздалым развитием и объясняются многие белые пятнл в т е 

ории типологии и существование определенных разногласий во 
мнениях типологов. 

Кроме предмета исследования сравнительноисторический 
и типологический методы отличаются еще подругому признаку* 

7 Скаличка В.0 .0 современном состоянии типологии."Новое тз 
лингвистике".Зып.Ш.М. ,1963,с.19 # 
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как показывает само название,сравнительнотипологический 
м и ю д рассматривает языковые системы в диахронии!т .е .в и с 

торическом развитии с целью восстановления общего праязыка 
или реконструкции исчезнувших форм.Типология.наоборот,изу

чает языки в синхронии.В этой связи о типологии можно с к а 

зать словами Иванова В. ,что она занимается "вневременным 
сравнением неродственных языков" 

Однако следует отметить.что типологический метод мо

жет применяться и в сравнительноисторических исследовани

я х . Проф. 11гхман М.М.называет такой метод историкотнпологи

ческим.В отличие от сравнитвльноисторичеокого метода п о 

следний может"опврировать как генетически тождественными 
моделями.так к моделями генетически не связанными"' \ 

Из вышеуказанного можно сделать вывод,что критерии 
синхронии и диахронии не являются достаточными,чтобы про

тивопоставлять с вннтельноисторическия метод типологи

ческому.Они дополняют друг друга и с успехом могут быть 
использованы вместе в сопоставительных изучениях языков . 
Преимуществом типологии является то ,что ее применение не 
ограничено крутом определенного числа языков.Проф.Ярцева В, 
по этому поводу пишет:"Возможности типологического сравне

ния очень широки,поскольку за осйову сравне

ния может быть взят любой факт или совокупность фактов язы

ка, в то время как при сравнительноисторическом исследова

нии лингвист ограничен в выборе материала языками родствен

ными,и в выборе сравниваемых фактов,элементами,обнаружива

ющими генетическое тождество " ^ 
Сопоставление генетически неродственных языков з а ч а с 

тую привода к интересным результатам:обнаружено,что некс

торые языки.географически удаленные и генетически разных 

8 Иванов В.,Лекомцев Ю.К.Проблемы структурной типологии,
В сб.Лингвистическая типология и восточные языки.М..Нау
ка, с . 2 1 . 

9 Гухман М.М.0 содержании и задачах типологических исследо
ваний. В сб.Лингвистическая типология и восточные языки. 
М.,Наука,с .250. 

10 Ярцева В.Н.Принцяпн типологическеюе исследования родствен
ны! и неродственных языков.В сб.:"Проблемы языкознания", 
М.,Наука,с .203. 
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типов обладают типологическим сходством в отдельных ч е р 

тах; напри мер, английский и китайский,китайский и отдельные 
языки Африки.Лингвисты объясняют это явление двумя причи

нами: 
1 . Влиянием едкого языка на другой , возможна через торговые 

с в я з и , вследствие завоевания территории и порабощения 
одного народа другим. 

2 . Родовой с б 1 ц н о с т ы о в далеком прошлом, 

Можно наблюдать и обратный процесс.когда родственные 
языки теряют свое сходство под влиянием языка "соседей" 
или других причин.Это замечено в случае, иемецкрго и а н г 

лийского языков с их различными системами деклинаций и. др". 
На вопрос—"Как сопоставлять языковый материал?"—— 

лингвисты на современном этапе придерживаются в общем оди

накового мнения,что нет необходимости изучать в целом всю 
языковую систему.Предлагается "расчленение языка на неко

торые подъязыки или элементарные структуры"** 
Усилия современных ученых направлены на сравнение 

языковых структур в пределах одного какогонибудь уровня, 
например,фонологаи,морфологии,синтаксиса,лексики.Это монет 
быть и более крупным целым грамматическим уровнем.Уровни 
далее могут быть разбиты на более мелкие фрагменты,и п о 

следниена элементы. Успенский Б.А.определяет элементы,как 
"минимальную,продуктивную морфему или несвободное сочета

ние морфем,обладающее минимальность!) и продуктивностью". 
Эти мельчайшие частицы и принимаются Успенским Б,А.за о с 

новную единицу соотношения между языками*
2 ч

. 
, ^Заслуживает внимания предложение,высказанное Солн

цевым В.М.,"в качестве компонентов типологического и с с л е 

дования использовать не сами элементы,а те отношения,кото

рые существуют между единицами разных уровней и. подуровней 
языка"*

3 \ 
11 Солнцев В,Н.Установление подобия как метод типологичес

кого исследования.В сб.:Лингвистическая типология и 
восточные я з ы к и . Н а у к а , с . 1 1 4 . 

12 Успенский Е.А.Принципы структурной типологии.Извв ИГУ, 
1 9 6 2 , с . 2 0 . 

13 Солнцев В.И,Установление подобия как метод типологичес
кого исследования .В сб.:Лингвистическая типология и 
восточные языки.М.,Наука,1965,с .115. 
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Из всех уровней языке типологией более подробно и с 

следована фонологический уровень.меньше в с е г о  с и н т а к с и ч е с 

кий.Если не считать работ акад,Мещанинова И . й , , в советской 
лингвистике почти нет более; крупных исследований с и н т а к с и 

с а . Акад.Иещанинов И.И.в синтаксических отношениях видит то 
общее,что имеется во всех языках мира и что их объединяет . 
Нет языка без отношения предикативно^ти.связывапцей с у б ъ 

ект с предикатом^ 4 .Сам Мещанинов Й*Я« исследовал более 
подробно типологические особенности эргативной конструк

ц и и Х о . 
На большее значение синтаксических связей по с р а в н е 

нию с морфологическими,указывал такие Еогородицкий В.А,для 
изучения общих тенденций языкового развития нужно в первую 
очередь исследовать синтаксические модели , "так как они 
представляют б о л ^ у ю одинаковость в разных языках,ввиду 
ограниченного круга выражаемых ими систем отношений 1 1 1 6 ; . 

Все вышеизложенные задачи типологии относятся к н а у ч 

нотеоретическому и с с л е д о в а н и ю , т . е . к лингвистическому п л а 

ну.Но о типологии! можно говорить и в практическом,методи

ческом плане.Типология имеет огромное значение в процессе 
преподавания иностранных языков.Основной,метод типологии

сопоставлтельный аналиэиспользуетсн и в преподавании ч у 

жого языка ,так как "сравнение всегда неизбежно входит в 
процесс познания изучаемого о б ъ е к т а " ^ „ 

Выявление сходства и расхождение в лексике,грамматике 
и фонетике родного и иностранного языков способствуют л у ч 

шему пониманию EL усвоению иностранного ( , языка. 

Ī4 Мещанинов И.И,Структура предлокения.Й. ,Изд.АН СССР.1963. 
Мещанинов И . Ч л е н ы предложения и части речиЛ. Л. ,ЙЗЖ. 
АК СССР,1945. 

15 Мещанинов И.14.Эргативная конструкция в языках различных 
типов.Л. .Наука ,Ленинградское отделение ,1967 . 

16 Еогородицкий В.А.Курс сравнительно/ г р а м м а т и к и . . . , с . 5 . 
li Ярцева В.Н.Принципы типологического исследования р о д с т 

венных и неродственных языков . В сб. :"Проблема языкозна
ния" .М. ,На>:са ,с .203 . 



О плодотворном использовании типологии в педагогичес 

кой практике свидетельствует целый ряд так называемых с о 

поставительных грамматик двух языков,например,грамматика 
•русского языка в сопоставлении с грамматикой немецкого языка . 
1Такие грамматики имеют большое практическое значение. 

Для методических целей проводится более узкое с о п о с т а 

вление языковых структур,причем сами структуры могут быть 
более мелкими. 

Сопоставление в изучении иностранных языков должно 
удовлетворять двум целям:Т)вскрыть индивидуальные особен

ности изучаемого языка;2)иайти то общее или ,наоборот ,отлич

ное , что он имеет с родным языком.Для этого недостаточно 
быть только хорошим методистои.првподаватель должен х о р о 

шо знать теорию языка ,уметь пользоваться лингвистическими 
данными.Чтобы сопоставлять два языка ,надо иметь их подроб

ное описание.Советская педагогика обращает большое внимание 
на теоретическую подготовленность будущих преподавателей 
иностранных языков ,стараясь дать им не только практические 
умения и навыки,но и глубокие теоретические знания. 

Лингвистическое описание языка может строиться на базе 
исследовательских методов традиционной грамыатики.Примера

ми такого описания изобилует наша лингвистическая л и т е р а т у 

р а .Обучение сначала грамматике родного языка,потом и и н о 

странного языка в школе построено на предпосылках традици

онной грамматики.Тем не менее все больше отечественных у ч е 

ных отдают должное структурным приемам грамматического а н а 

л и з а , о н и не только используют,но и развивают дальше струк* 
турализм,как метод изучения грамматического строя языка. 

Критикуя и отрицая методологическую основу американ

ского структурализма, мы не можем не при знавать ,что сами 
структурные методы исследования(непосредственко составляю

щие f дистрибуция,трансформация) занимают важное место в р е 

шении чисто лингвистических задач.Структурализм,сводящий 
' •научение ЯЗУКОВ к кх моделированию и преобразованию ь а б 

ТО р 
стректные коды1 1 ° .имеет положительное значение и в при

18 Сазонова Н.М.Предикативные структуры в современном а н г 
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,^ofi лингвистике.Моделирование структуры языка требует 
привлечения точных математических методов в лингвистику, 
что в свое очередь делает лингвистическое исследование б о 

лее точным,четким,более формализованным. 
Особенно важное место в формальном описании структуры 

языка занимают трансформационные правила,выработанные а м е 

риканскими учеными Хэррисом 3 . и е г о учеником Хоыским Н. 
,Правила трансформации.являщиеся естественным продолжением 
правил порождения по непосредственным составляющим,в то же 
время снимают те многие ограничения,накладываемые на модель 
непосредственно составлящих .Самое главное достижение 
трансформации состоит в том,чтобы путем перестановок сим

волов и разного рода изменений в с о с т а в е символов п р о и з в о 

дить одни типы деривационных д е р е в ь е в от другах типов д е р и 

вационных дерезь л ? ' Сам Хомский Наговорит о трансфор

мациях,как о более сильных,т .е .способных объяснять отноше

ние между различными моделями я з ы к а , в отличие от непосред

20 
ственно с о с т а в л я щ и х ' 0 . 

Трансформация,как метод лингвистического анализа ,имеет 
широкое теоретическое и практическое применение.На и с п о л ь 

зование трансформаций в типологических исследованиях языков 
указал уже Херрис 3?^ * Советские лингвисты признают зна 

чение трансформаций и практически применяют этот метод а н а 

лиза в типологических сопоставлениях грамматических явлений 
в разных языках(3ветанцев В,Сазонова Н.Ы.,Успенский Б . А . , 
Блиндуо E.G. и д р . ) . 
лийском языке .Киев ,"Радянська ш к Ь л а | Г , 1 9 6 9 , с . 8 . 
19 Шаумян С.Теоретические основы трансформационной граммати
ки . В" с б . :"Новое в лингвистике" ,вып.П,Й. ,Изд .иностранной л и 
тературы,1962 . с . 399. 
20 Хомский Н.Синтаксические структуры.>J с б . : 1 1 Новое в линг
вистике" , вып. П,М. ,Изд.иностранной л и т е р а т у р ы , 1 9 6 2 , с . 4 1 3 , 
21 Хэррис 3.Совместная встречаемость и трансформации в язы
ковой' структуре .  3 сб . : "Повое в лингвистике" ,вып. I I ,В . ,Изд . 
иностранной л и т е р а т у р ы , 1 9 6 2 , с . 6 3 4 , 
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3 Т И П О Л О Г И Й трансформационный метод анализа применим 
благодаря особенности порождать новые цепочки предложений 
из определенного количества ядерных предложений и , н а о б о 

р о т , сводить имеющиеся более сложные предложения к ядерным. 
Сопоставляя синтаксические структуры языков различных т и 

п о в , можно использовать оба приема для того ,чтобы свести 
сопоставляемые структуры к формально одинаковым,т .е . с оди

наковым окружением.При помощи трансформации устанавливают

ся семантические отношения между структурами для выявления 
наличия или отсутствия искомой категории.В основе примене

ния трансформаций должна лежать "идея семантической инва

риантности" , так как "две фразы имеют один и тот же смысл, 
если и только если они находятся з отношении трансформа

ц и и " ' ^ > 

Сопоставляемые модели обычно строятся по принципу 
морфологической (функциональной)классифнкации (Сазонова 
Н.М.,Успенский Б.А.и д р . ) . 

Практическим примером сопоставления структур разных 
языков может служить предикативный оборот с инфинитивом 
A c c u s a t i v u s cum i n f i n i t i v o (винительный падеж с инфини

тивом) в английском языке в сопоставлении с соответствую

щими латышскими структурами.Этот оборот представляет и н т е 

рес ,поскольку он является одним из более распространенных 
в художественной n p o s e ^ V и представляет некоторые труд

ности для латышских читателей . 
Вслед за З.Хзррисом,Есперсеном 0,,Ндькюои Б Ж . С м и р 

ницким А,И # ,Хлебниковой И.Б. и др.можно считать him ewim 
в предложении I saw him swim слогным дополнением.Тоща 
структуру him swim можно представить структурной форму

22 Ревзин И.И.Об отношениях однородного языка и языка с 
полной трансформацией (ЯПТ) и возможности их применения для 
структурной типологии.13 с б . :Структурнотипологические и с 
слезомния .М. А Изд .ЛН СССР,1962,с .22 . 
23 Бпиндус Е.С.Вопросы перевода и с и н т а к с и с а . X I I I научно
техническая конференция,посвященная 75летию со дад и з о 
бретения р а д и о , Н о в о с и б и р с к . I 9 2 0 . C . 1 8  1 9 . 



 да 
ш.ой N2Vg и все предложение в виде общей формулы 

В целях упрощения Щ и 1Т2 обозначают как сушествительное, 
так и личное местоимение в объектном падеже вместо более 
сложного Щ(Тт in o b j . c . ) .употребленного Н.М.Сазоновой. 

N 2 V 2 в м е с т е представляют собой словосочетание .име

ющее функцию дополнении. v2 связаны связью в т о р к ^ о й 
предикативности и образуют единое целое или "нексус" 
поэтому их целесообразно поставить в скобках . 

В латышском языке соответствующее предложение Es 
redseju viņu peldam имеет структурную формулу П ^ П ^ а з п 

В латышской структуре вместо инфинитива употреб

ляется причастие,которое ослабляет спаянность Снексус) , 
Причастие и в латышском языке ,и в английском подчеркивает 
процессуальный арак^ер действия в то время,как инфинитив 
е г о только н а з ы в а е т ^ # 

Предложение ЩЩ(Ж^^) английского языка и N̂ V̂ n 
^2

 8 1 1 1 латышского языка можно рассматривать ,как трансфор

мы ядерных предложений,и свести к последним. 
Тогда получаем 2 предложения из каждой трансформы. 

I saw him swim. I sew him. He swam. 
Es redseju viņu peldam, Eg redseju viņu. Vlņs pe ldē ja . 

Оба предложения  английское и латышское  имеет о д и 

наковые ядерные предложения с структурными формулами 
N1 V1* T2 и * ч т о Доказывает идентичность английского 
Accusa~tivus"cum i n f i n i t i v e и соответствувдую латышскую 
структуру, 

Можно рассматривать предложение I saw him swim как 
трансформу ,из которой можно о б р а з о в а т ь новую трансформу 
I saw t h a t he swam ЛЦУ^ t h a t N 0 V 2 f 4 T o соответствует идзн

тичной трансформе в латышское языке : Es redzē ju .ka viņ?' 

24 Хэррис 3 Совместная встречаемость и трансформация в я з ы 
ковое структуре . В с б . : " Н о в о е в лингвистие "".Вып.П вМ..Т96?, 
с . 5 7 4  5 7 5 . " 

25 Есперсен 0.Философия грамматики.M. /19S8. 
26 Сазонова Н.М.Предикативные структуры в современяем ? * Т

Г Л Й Й С ~ 
ком языке.Ки;», 1969, Радянска школа, с . 8 5 . 
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p e l d ē j a . R.V,. ka 
Обе трансформы имеют ограничение:не все глаголы с 

последущим A c c u s a t i v u s cum in f i n l t i v o допускают наличие 
обеих трансформ в английском языке;в то время как в ла^ 
тывгсном языке образование упомянутых структур более с в о 

бодно. 
Анализ отдельных структур разных языков при помощи 

трансформации более надежен и может применяться во всех 
случаях.вде традиционные методы исследования ше дают дом 
стоверных результатов. 



V C.E . I tacepe . Г . В . Вищнский 
ЛГУ им. Петра Стучки 

0 ПРОГРАММИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ И КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТСО 

На современном этапе обучения иностранному языку п р о 

граммированное обучения /ПО/ заняло реальное место.Сейчас 
уже можно с достаточной определенностью с к а з а т ь . ч т о оно 
является лишь вспомогательным средством обучения,занимаю

щим равноправное место наряду с наиболее эффективными т р а 

диционными средствами обучения иностранному языку. 
При ПО объектом управления я в л я е т с я психическая д е я 

тельность учащегося,и это управление должно проходить по 
определенной пр^чэамме*

Главная щ, .ь ПОоптимизация управления учебным про

цессом. Следовательно.создание программы предполагает у п 

равление действием как п е д а г о г а , т а к и учащегося. 
Основными задачами ПО являются : 
I / активизация процесса усвоения учебного материала , 

что обуславливается целенаправленной самостоятельной и н 

теллектуальной деятельностью учащегося .последовательно 
выполняющего каждый шаг процесса усвоения учебного матери

а л а , строго следуя предписаниям с о о т в е т с т в у щ е й инструкции, 
то есть алгоритма конкретного действия/проявление дидакти

ческих принципов последовательности и а к т и в н о с т и / ; 
2/иядивидуализация процесса обучения,которая с т а н о 

вится особенно важной,если учесть неодинаковый уровень 
знаний по иностранному языку абитуриентов,поступающих в 
вуз.Таким образом,индивидуализация процесса обучения о п 

ределяется последовательностью усвоения соответствугщих 
шагов процесса усвоения,объема учебной информации,заложен

ной в них,их сложностью и индивидуальностью темпа выполнения 
программ студентами.Последнее ,в свою очередь , зависит от 
интеллектуальных возможностей с т у д е н т а , е г о предваритель

1 Талызина Н.Ф.Теоретические основы программированного обу

чения.М. .196* , Л . 
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ных знаний,которые он долкен уметь лспользовать для реше

ния стоящих перед ним конкретных учебных задач е В этом 
случае важное место долина занять проблема диагностики в 
обучении /вышесказанное основано на дидактических прин

ципах преемственности и доступности/ j 
3/обратная с в я з ь /непосредственная(яеыедленная) о б 

ратная с в я з ь  immediate f e e d b a c 3 c
K 0 T ° P a a обеспечивает: 

а/для преподавателя контроль за процессом усвоения 
учебного материала учащимися или контроль за результатом 
усвоения ими учебного материалатак называешя внешняяоб

ратная с в я з ь ; 
б/для учащегося самоконтроль за процессом усвоения 

учебного материала с немедленной коррекцией при обнаруже

нии им расхождения своего ответа с материалом ключевого 
элемента программытак называемая непосредственнаяСнемед

ленная) внутренняя обратная с в я з ь / в этом случае соблюда

ется дидактические принципы сознательности и контроля / . 
Из всего вышеизлакешогостановится очевидным,что р е 

шающим фактором продуктивности усвоения учебной информа

ции при ПО,машинном или безмашинном,является сама прог 

рамма, которая закладывается в обучающую машину или пред

л а г а е т с я учащимся в форме программированного печатного 
пособия,кадров учебного диафильма или кинофильма,учебных 
фонозаписей. 

Одним иЗ основных видов обучащих программ является 
программа,составленная по методу программированной и н с т 

рукции ПИ/по терминологии Краудера / , т , е .программа ,включа

ющая наряду с изучаемым учебным материалом & инструкции 
учащемуся^ ; 

Одна ко , термин ПИ понимается нами шире  он ближе к 

2 Ом.Панда 1.Н.Диагностика и программированное обучение". 
Материалы (Зсесоюзной конференции по программированному 
обучению,»!. ,1966. 
3 Крем J1 .Программированное обучение и сбучавдие машины.М,, 
1 9 6 5 , с . 7 2 . 
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и, 
Uu и ПН »Так например,прс^амма может быть,,составлена на 
основе линейного программирования с конструирован, м или 
выбором ответов /конструктивный или выборочный метод п о 

строения программы/.Система о т в е т о в может быть построена 
также и по методу,близкому к разветвленной программе,при 
;с?о{зом ошибочный выбор ответа получает немедленное п о д 

крепление по внутренней обратной связи в виде разъяснения 
ошибки с возможным дополнительным заданием,По этому п$ин

ципу нами построена инструкция к "Учету Текущего Контроля 
Успеваемости Студентов"УТКУС 5 ; 

Эффективным оказывается и подкрепление в виде допол

нительных комментариев к правильным ответам,что исключает 
случайность выбора ответа .В этом случае учащийся повторно 
осознает правильность езоего выбора. 

При составлю ии учебной программы необходима конкрет

ная ц е л ь , т . е . ч е т к а я мотивация использования данной програм

мы в учебном процессе .Соответственно отдельные программы 
могут быть составлены на уровне знаний /информация/ ,навы

ков/тренаж/ или умений/тестц/ .Учебная программа может быть 
комплексной в виде программированного учебного пособия или 
учебника. 

Очевидно,что один лишь голый тренаж по формуле СТИМУЛ

РЕ АКЦИЯПОД КРЕПЛЕНИЕ , нарушавт основную цель о б у ч е н и я  а к 

тивизации умственной деятельности учащихся.Нам п р е д с т а в л я 

е т с я , ч т о наиболее эффективной монет быть программа в виде 
цикла взаимосвязанных заданий.Целью каждого цикла является 
объединение вокруг одной определенной темы различного в и 

да учебного материала с соответствующими заданиями.Для 
этого могут быть использованы разговорные т е ш типа мНаш 
город","Наш Университет","Наш институт" и д р . с програм

мированным материалом по отдельным аспектам языка :фонетн

ке^лексике и грамматике с о о т в е т с т в у ю щ и й лексическим н а 

4 ПОпрограммированное обучениеProgrammed Teach ing 
ПНпрограммированное научение Programmed Teaching 

5 См.Цисере C.E.Инструкция к учету текущего контроля у с п * 

к и 6 1 9 7 0 И С Т у Д е н т а / J m c / п о и н о с т р . я з . Р и г а , Л г П ^ П ? С т у ч ^ 
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полнением по данной теме/в устной и письменной форме/ . 
Циклы могут объединять различные вилы занятий и по 

одному аспекту,например,грамматике .В заключение каждого 
цикла следует специальное контрольное з а д а н и е  т е с т . 

"Тесты" нами рассматриваются как контрольнотрениро

вочное задание.Цель его выполнения состоит не только в 
контроле усвоения определенного учебного материала,но и в 
диагностике уровня его усвоения,выявления характера ошибок, 
установлений их причины с немедленным закреплением м а т е 

риала в требуемом варианте.Методика составления тестов 
является особой проблемой,которая в данной работе не р а с 

сматривается^ ; 
Однако мы полагаем,что для соблюдения принципа о д н о 

значности результатов важна некоторая избыточность т е к с т о 

вого материала.Она заключается в том,что языковая ситуация, 
расширенный контекст помогают в однозначном выборе"ответа" . 

Выполняя тренировочные программированные упражнения 
при подобной избыточности т е к с т а , с т у д е н т получает новую 
информацию, он активно вовлекается в обязательное "вычиты

вание" текста, или же перед ним возникает необходимость п о 

нимания текста на слух.В то же время текст по своей форме 
и содержанию не представляет дополнительных трудностей, 

В предложенных нами циклах упражнений данный принцип 
соблюдается не только "в элементе задания",но я в "ключе

вом элементе".Таким образом,ключевой "третий" элемент от» 
личается от второго элемента /выполнение задания студен

том в соответствующей " п а у з е " / тем,что в нем воспроизво

дится ответ в расширенном виде с привлечением дополнитель

ной информации,которая,в свою очередь,вводит в следующий 
шаг программычетвертый элемент /повторение / .Следовательво, 
четвертый элемент не является механическим повторением 
требуемого варианта ответа на задание,Перед студентом по* 

6 CM,Lado R . , Language T e s t i n g , London, 1 9 6 1 . 
Володин H.В,0 методе!...,составления тестев. Инестранные 
языки в школе,1972,JPI. 
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wK*a самоконтроля с т а в и т е * , новая ,но посильная з а д а ч а : 
всмотреться / и л и вслушаться/ в содержание и форму ключево

го элемента в его новом языковом окружении % воспроизвес 

ти его в предложенном расширенном виде.Для более продвину

тых студентов допускается еще и некоторая языковая р е а к 

ция в вида краткого творческого добавления к сказанному 
в клечевом элементе . 

Интенсификация учебного процесса обеспечивается г л а в 

ным образом тем,что большинство программированных заданий 
выносится на самостоятельную работу студента в виде домаш

него задания по программированному учебному пособию или в 
виде выполнения определенных заданий с использованием TCO 
лаборатории Звукосветонаглядяооти, 

Заключительный этап выполения цикла взаимосвязанных 
програцшгровани^' заданийвыполение тестапроводится в 
аудитории; пед ^посредственным наблюдением,руководством и 
контролем преподавателя .В отдельных случаях тестирование 
может проводиться и в условиях специализированных помеще

ний лаборатории Звукосветонаглядности,но о обязательным 
участием преподавателя или методиста лаборатории/изложе

ния .резюме,диктанты,грамматические тесты и п р . / . 
Очевидно,что проведение т е с т о в в аудитории обеспечи

в а е т подкрепление со стороны преподавателя,который не т о л ь 

ко осуществляет контроль за выполеннем задания , /внеиняя об

ратная с в я з ь / , к о Б то же время / п р и фиксации ошибки в р а 

боте учащегося/ выступает и как консультант.Таким образом, 
т е с т приобретает двойную направленность и не становится 
самоцелью.Осуществляемая при тесте внешняя и внутренняя 
непосредственная Снемедленная) обратная связь обеспечивает 
дополнительные воздойности для более продуктивного у с в о е 

ния учебного материала . 
Наибольшую продуктивность ПО приобретает при о р г а н и 

ческом включении в работу с ними всего комплекса ТОО с ши

роким использованием зрительного и слухового каналов полу

чения учебной информации. 
При составлении учебной программы по иностранному язы
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ку опытный педагогпрограммист обычно является и психоло

гом.и лингвистом,имеющим задачу использования максимума 
ассоциаций для ясного понимания Н успешного выполнения 
учебных заданий программы учащимися. 

Нам представляется ,что для положительного результата 
ПО немаловажную ро"ь играет как внешняя . т ак и внутренняя 
наглядность/дидактический принцип наглядности в обучении/ , 
а также опора на родной язык.Например,использование а н а 

логий в иностранном и родном языках служат некоторым Э№< 
дом "подсказки" ,для учащегося при выполнениипрограммы. 
При'демонстрации таблкц.форыул.моделей и Г»И*|ОШ высту

пают в роли дополнительного ключевого элемента с той лишь 
разницей,что данный "ключ" воспринимается глубоко ш с о з  ' 
нателько ,требуя повторной мыслительной операцк;; учащегося. 

Следовательно,для предупреждения возможных сшибок, 
учебные программы нэобходимо составлять с максимальным 
использованием языковых ассоциаций,положительного перено

са с родного языка и исключением интерференции родного 
языка . 

Ссооую важность приобретает ПО в сочетании с комп

лексным применением TC0 при изучении наиболее слохннх 
разделов учебного материала,среди й ш щ Ш ЩШ выделяется 
тема по нормативной грамматике английского языка The Sub

j i m c t i v e Mood/уоловиое наклонение/ . Данный раздел грамма

тики не включен в школьную программу.Однако,это языковое 
явление широко употребляется в различных стилях современ

ного английского языка.Для неязыковых вузов изучение те л 
The S u b j u n c t i v e ?Лоса в первую очередь важно для р а с п о з 

навания его форм и значений в к о н т е к с т е . 
Первое знакомство с рассматриваемой темой предпола

гает комплексноеиспользование ТСО в виде взаимосвязанной 
системы двух диапроекторов тина "ЛЭТИ" и магнитофона. 

Демонстрация программированного материала проводится 
преподавателем в аудитории а виде проекции соответствую

щих таблиц на экране в сопровождении их объяснениями п р е 

подавателя и его инструкциями по ышоднению учебных з а д а 
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ч е с к а я / : Таблица Je T 
Т Н E S U B J U N C T I V E M O O D 

SYHTHETIC AND ANALYTICAL FCHMS 

П Н Ц Й ANALYTICAL FOFKS 
PRESENT 1 ļ be;know Sub.junctive you, ̂ be;know be;know Sub.junctive 

4 //IKDKFIMTK 

PAST I *" S H O U L D / INFINITIVE/ 

S u b j u n c t i v e you •were; knew W O U L D / 

^ h a v e been 

FERFECT I * ļ have known 

S u b j u n c t i v e you > had been /PERFECT S u b j u n c t i v e 
he - IHFENITIW 

Второй кадр с таблицей X 2 представляет сопоставление 
7)При введении т е ш " S u b j u n c t i v e Моой"аналитическая форма 
ограничена наиболее типичным первым(вспомогательным) ком

понентом shou ld ( wottlu) 

"r l f" v. целью понимания и закрепления учебного материала, 
Учебный материал имеет вид двух учебных диафильмов и фо

нозаписи. Учебные диафильмы с о с т о я т из серии кадров,имеющих 
определенный порядок в каждом диафильме . i e монстра идя н а 

глядного материла производится или при поочередном вклю

чении диапроекторов или при их одновременной работе .В з а 

ключительном этапе работы проводится тест для установления 
степени усвоения учебного материала . 

Учебная программа разработана в сопоставительном а с 

пекте с латышским языком,что в значительной мере облегчает 
усвоение данного материала для студентов латышского потока 
факультета . 

Принятая нами классификация форм Subjunct ive Mood 
д а е т оптимальное возможности для сопоставления его с л а 

тышским "Velējum* iBteUkame". 
Первый кадр программы.проектируемый на экран с п о 

мощью первого проектора "ДЭТИ" имеет вид таблицы,в которой 
обобщены формы Subjunct ive Mood / синтетическая и а н а л и т и 



 163 

формы S u b j u n c t i v e Mood" с латышским "vē lē juma i s t e i k a m e M t 
Таблица В 2 

V Ē L Ē J U M A I Z T E I K S M E 
ENGLISH LATVIAN 

S T O E H E T I C F O R & . S ANALYTICAL FORKS 
PRESENT S u b j u n c t i v e 
PAST SUBJUNCTIVE 

W O U U ) \ 

VIENKĀRŠA 
УЕ1&НШ i z t e i k s 
mes forma 

P E R F E C T S u b j u n c t i v e л •  ...... 
PERFECT 
I n f i n i t i v e 

S A L I K T A -

/FERFBKTIVA/ 
vē lē juma i z t e i k s 
me 8 forma 

При дальнейшем объяснении таблицы Ш и JP2 по мере 
необходимости проецируются одновременно,что достигается 
работой обоих диапроекторов.При этом таблицы JG и £2 вы

полняют роль вышеупомянутой "подсказки" и дополнительного 
ключевого элемента . 

Тема s u b j u n c t i v e Mood H раскрывается в первую очередь 
в сложноподчиненных предложениях с придаточными предло

жениями условия /нереальное у с л о в и е / , т а к как в этом случае 
она имеет во всех своих проявлениях полную аналогию о 
" v ē l ē j u m a i s t e i k s m e " . 

Таблица £ 3 • » 

THE S U B J U N C T I V E MOOD i n 
complex S e n t e n c e s ^ i t h 

ADVERBIAL CLAUSES OF CONDITION 
The s u b o r d i n a t e c l a u s e i s marked *V" j " a ^ p r e s e n t / f u t u r e 
The p r i n c i p a l c l a u a e i e marked , "V r I "IT 

a 

\ 
I f you^k h e w i t 

h a
7

/ z i n a t u/ 

I a h о u 1 d 
you t e l l ЪЛм 

>w о u 1 d about i t 
h e ^ / p a t e i k t uy 
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Таблица $А подобна таблице Ю о той лишь разницей, 
что действия в " а м и "в" относятся к прошлому: 

Таблица J 4 
THE S U B J U N C T I V E Mood i n 

Complex S e n t e n c e s w i t h 
ADVERBIAL CLAUSES OF CONDITION 

The S u b o r d i n a t e o l a u s e i s me 
The p r i n c i c a l o l a u s e i s mark 

irked n a " 
"b<P a s t 

" a " ] 

I f you—>h a d k n o w n 
he У i t 

/ b u t u z i n ā j i s / 

I s h o u l d 
youv ^ ^ h a v e t o l d 
h e J ^ w ° u 1 * h i n abou t i t 

/ ° u t_TU p a t e i c i s / 

В таблице &5 отражена временная отнесенность форм 
" S u b j u n c t i v e f/ocd" в придаточном и главном предложениях: 

Таблица | 3 
Аз you s e e 

c o n d i t i o n 1я consequence i s 

t ime 
r e l a t -

— . ^ e s p r e g a e d i n a ejrpre_ss_ed_in_Jb — 

n d i t i о n c o n s e q u e n c 

PRESENT 
FUTURE 

I f I k n e w i t 
/ z i n a t и/ 

(PAST 

I s h o u l d t e l l 
hijn a b o u t i t 
/ p a t e l k t u / 

If I h a d k n o \yt\ 1^ s h о u 1 d h a v e 
i t fc о 1 d him about i t 

/ b u t u z i n ā j i s / _ /Ъ_ u t u p a t e i c i a / 
После у с в о е н и я ~ д а н н ^ ^ " sub junc t ive"Mood" 

студенты без особых трудностей воспринимает последующий 
учебный материал. 

Использование ТОО зависит от типа упрп::нения л цели 
его выполнения/Так например, 

I /упрахневия на раскрытие, скобок даются исключительно 
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л и з у а л ь н о , так как нами не допускается озвучива

ния предложения в грамматически неправильной форме 
I / t o g o / t o the I n s t i t u t e . . . 
Ответключ д а е т с я .на слух,визуально или аудиови:зуальноt 

2/упражнения на расширение предложения.3 нашем случае 
это либо придаточное условное,либо главное предложение 

I f I had known i t , I . 
Так как в инструкции указывается время,к которому о т 

носится действие,ключ может быть дан и на слух,В нем фор

ма глагола обязательно соответствует форме глагола, ожи

даемого ответа студента,само лексическое наполнение может 
быть и ,вероятно ,будет в данном случае различно. 

К упражнениям на перевод jkŗlh/ ключ дается на слух , 
визуально или аудиовизуально . 

Ситуативность упражнений может быть подкреплена и з о 

бражением в виде картинам,зарисовки.Условное з а д а н и е , т . е . 
языковая подсказка ,дается на к а д р е , например: I f . . . " t o be 
зшшпаг'1 .Ключ может появляться Б виде титра на данном и з о 

бражении или же на отдельном ключевом кадре с одновремен

ным показом изображения. 
Предпочитается последний вариант ,так как титры в н е 

которой мере снимают внимание с изображения и часто воспри

нимаются м е х а н и ч е с к и д а н н о м случае рекомендуется исполь

зовать два диапроектора . 
Статика заменяется динамикой при использовании кино

фильмов, видеозаписей, видеомагнитофона, телевидения. 
Длл комплексного употребления ТСО,таким о б р а з о м , р е 

комендуется использовать диапроекторы типа "ЛЭТИи,"ПрО 

ТОН"/'ГОРИЗОНТ11 в сочетании о любыми бытовыми магнитофо

нами. При работе с учебным магнитофоном,имеющим управляю

щую дородку .достигается полная синхронизация звукового и 
зрительного каналов учебной информации. 

На факультете иностранных языков Латвийского Г о с у 

дарственного университета имени Петра Стучки в настоящее 
время разрабатывается проблема внедрении ПО и АудиоВизу

ального Комплекса ъ учебный процесс.Предварительные э к с 



- 166 -

периментальные данные уоедительно доказывают эффективность 
использования ПО /безмашинного/ в сочетании с комплексом 
ТС0 для интенсификации учебного процесса . 



All Л а т в . OCF 
ЫШШШОШ ПЩЛ0СШ1КИ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО 

огпшт УСТНОЙ Шя И ЧЩШР НА втором этапе 

При обучении устной речи на бытовые темы (первый 
этап) обычно используется специально отобранный материал. 
Иначе обстоит дело с устной речью, связанной со специаль

ностью будущего инленерг.Иы не в этом случае исполь

зовать вариант отраслевого языка с присущим ему слэнгом и 
профессионализмами,которым пользуются зарубежные специа

листы при устно it общении у себя на родине,ибо не ииееи 
: их ' \ ; чантои в зафиксированном по специальностям виде. 
Поэтому единственным источником материала &ш развития 
навыков устной речи,связанной с техническое тематикой,как 
мы полагаем,является текст по специальности.Возможность 
использования одного и того не язакового материала о б у с 

ловлезй тесной.связью между устной и письменной рачью, 
Шзрба ХЖ' на т о , ч т о и устная и письменная 

речь ,при всех присущих им особенностях,не являются обособ

ленными, замкнутыми системами.Они тесно взаимосвязаны и 
постоянно п о н и к а е т друг в друга .йоиервых,потому »гго б а 

зисные модели.свойствеиные устной речи,фигурируют и в 
письменной речи в норме расширенных (трансформированных) 
вариантов,вовторых,каждый литературный язык представляв* 
собой весьма слонйус систему более или менее синонимичес

ких средств выражения,так или иначе соотнесенных друг с 
другом и проникащих д р у г 

в д р у г а . 
Виноградов В.В? пишет о книжном происхождения по^ 

в е с т в у щ е г о монологаСособеняо в среде литературно о б р а з о 

ванных людей) следующее :" , . . чем глаже монолог,чей з а к р у г 

леннее и ровнее в нем движение Ф р е н ч е й меньше в нем от* 

1 Керба Л.З.современный русский я а д к .  8 сб."Избранные р а 
боты по русскому я з ы к у " , м , . 1 9 9 7 f c . 1 2 1 . 
2 Виноградов 8.ь\Стилистика .Теория поэтической р е ч я ,  ч о в 
гика . Li., Изд. АН CCC?, 1963 , с . 22. 



детццй непосредственной борьбы мэжду произпос.чтельнэй "н 
прздметяологнческсй ' 1 сферами р е ч и . т е м больше в ном э л е 

ментов книжной продуманности,тем больпе форм литературно

письменной речи,коториа Проникав путями дате в далекие от 
литературы с£ерн диалектической р е ч и " . 

Тенденция р^:<го;»орлолитературной и письменнолитера

турной :с ^ у т р е н н е м у гргмматическому семантическому 
единству,при наличии существенных структурных р а з л и ч и й , я в 

ляется одной и з важШх закономерностей развития националь

ных литературных языков.Еолп средневековая литературный 
язык использовался сравнительно о г р а н и ч е н н ы е общественны

Ш о д о я ш и только в письменной разновидности ,то националь

на;! литературный яэ;лс приобретает значение,приблйжа од ееся 
ч всенародному и применяемся как з письменном*тай и т. у с т 

Ч 

Н О У общеягш 
Ка общность,оуще^твущуп ызжду устной и письменной 

форма;,:,! япыка ,указпзагт з своих работах Еудагов Р.А; ; ! и 
$н "I.л." • Эти авторы исходят я вопервых, из т о г о , 

что важным характерам*! признаком образования национального 
языка надо считать органическое ,йронишвдеа сбл;пепиз р а 

нее противойоставл е н к ух к обособленных систем письменного 
и у е ш з п з разшворНОГО языка . /Зозторых,тем,что ОНИ (устная 
и гг . сгж^чая ļopun языка) сохраняет общность между собой 
при i!aj:i:i:.;u су:;оств?нинх расход^:ниП.При общности языково

го катерииса устная речь перерабатывает его по своим п р а 

вилам,*, письменная в свое очередьупенэвоему* 
Гнлм:ер;:.н М,?7 указывает на существование двух т и 

'* Виноградов В. '.Проблемы литературных языков и закономер
ности"* их образования и раз лития , 1С Д 9 6 7 , с . 5 7 . 
Ь Ъудагоа ?.А.^:тературн ; :С яо'.пси и лзнковые стили. .л. .Изд. 
высшая Ш№$

Г

>Л
:

Ш,с,1Щ 
ь Ларин Б.А.Разговорный паык Московской Руси . В о б , : " Н а 
чальный этап формирования национального я зыка " . И з д . .УГУ им. 
ь . С т у ч к и , 1 9 6 1 , с . 2 5 . 
7 Гальперин И.Р.К проблеме д . ы ^ п е н ц и и стилей р е ч и .  З сб . г 
"Лхюблемы современной филологГш | Г ,М.v , . iayica , I965,c .72. 



пов речи' .устного к письменного. Устный тип речи по своей при 
роде диалогичен и И 1 * у М я ^ и » а ^ ^ 
интонацнснальиое оформление некоторая г р а м м а т и ч е с к и х 

горий .а также целый ряд других особенностей не я в л я ю т с я 

плодом заранее рассчитанного на определенны?! s ļ ļ e K T , о с о з 

нанного применения ягыковкх с р е д с т в . 
• Ниояиенный тип речи по своей природе ^аналогичен и не 

зависит от ситуации общения.Основные особенности письмен

ной речиее развернутость .экенлицитность ,относительная н е 

ФШвонмость от и н т о н а ц : ш  я Б Л я е т с я следствием заданных з а 

ранее условий комму инкадик. 
Взаимоотношения мззду |укк1ШЙшШшш с т и л я ш » с одной 

стороны,и фодавЙ речи(устная ,письыенпая) с другой,весьма 
сложны.Отождествление и "рздоподожшше' 1

 С Т * Ш Й 1&Ш и форм 
проявления языка яризодат к наличию разногласий в самом 
понимании стиля реч^ ;разговорная устная речь и письменная 
книжная речь иногда рассматриваются как стили речи и с т а н о 

вятся в одном ряду со с т и л я ьш газетным,поэтическим,стилем 
официальных документов и прочили тмит* 

Костомаров ВА\ и Кожина Й/Н« р а з д е л я т тшШв Г а л ь 

перина И, Р. о том,что письменная книжная речь всегда о р г а 

низована и противопоставлена устной разговорной р е ч и , а не 
Стилям,на которые ока р а с п а д а е т с я . 

Кожина И.Н. а указывает на существу щ у п близость 
между устной и письменной формами Т О Г О И Д Я иного | у т а » о * 
яальиого стиля,которая позволяет шщщтт обшис эаконэиер

ности функционирования и речевые структуры в обеих формах 
( типах) речи той или иной сферы общзиия.Так.з устпнх д и с 

путах ,совещаниях,беседах научного характера устлал форма 
речи весьма близка к письменной форме соответствуете го 
функционального стилппрк учэте "вида" и "жанра" общения. 

Разные функциональные стили не з одявакоэоЯ степени 
проявляются в обеих формах речиСустной и письменной).Еоля 
для разговорнобытового ШШМ устное сб^еяне является ще

обледащим(со всеми вкт^г'апцими отсюда тюследстрипшО^о щ 

О Кожина Н.Н.К основаниям функциональной стилиотакн.Шрш*
1 9 6 8 , 0 . 1 8 2  1 8 3 , 



. ,^*<олш> меньшей мере ( в ином характере соотношения у с т 

ной и письменной формы) устная форма речи свойственна и д е 

ологеполитической сфере общения,хотя и весьма широко з 
ней представлена,Оде меньше она (устная форма) п р е д с т а в л е 

на в научной и официальноделовсй областях общения. 
С распространением с р е д с т в массовой коммуникации,ра

дио и телевидения,крупных митингов,собраний и всеобщего 00% 
разевания устная речь теряет свой интимнокамерный х а р а к 

тер и исключительную с в я з ь с повеедиевиобытовын р а з г о в о р 

ным стилем,проникает в науку и другие сферы речевой жизни 
общества,обслуживаемые книжными стилями,не говоря уке о 
публицистике и деловой информация. 

С изобретением звукозаписи письменная форма речи п о 

теряла монополию и на фиксацию,сохранение/ 'консервацию р е 

чи" .Звукозапис изменила соотношение и роль двух форм речи 
в жизни ойцестна .что с д а л о с ь и на соотношении форм щШ 
и стилей :устяая форма,чсконно связанная с повседневнобыто

вым общением,еще. значительнее расширила сферу своего д е й 

с т в и я . 
Суммируя вышесказанное,Костомаров В.Г.'1шшет:"Моино 

пркмо говорить о том,что каждый стиль мояет функционироват. 
л разнпх ф о р Ш р е ч и " . 

Шж обратиться к конкретным функциональном с т и л я м , в 
частности,научному,то .т.есь тенденция к Ш<ЩШШ$ уотной^и 
цисьмтаяой форм проявляется особенно ярко.Бухтиярова 

шшет по этому поводу слодупцее: , , Научкиа стиль монет 
п р о я в и т ь с я з устной реч;: в виде докладов ,бесод ,обсуждений. 
Однако.коль скоро он чаще получает заьерпепие в письменной 
форме (в р е з у л ь т а т е п р е д в а р и т е л ь н о е продумывания,чтения 
к:н1ак1;х текстов,письменной практики изложения мыслей),то 

9 Костомаров В.Г.О разграничении терминов "vcroff" и " раз 
говорной" речи,"письменной" к "книеко?:",3 с б . : "Проблемы 
современной филологии".М.,Наука, 1 9 6 5 , с Д ? Э « 

То Бухткярова Я.С .06 изучении сти:;л научней прозы.В с б . : 
•'Особенности я з ь к а научней лите^атуоь" ,М. ,Наука ,19бб ,с .1*5 
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книккопиеьненный тип речи накладывает на нэго спой С Т П е 

Ч Ч Т О К . " 

Развитие умения выражать слоение по содержания ш е л л 
в простои языковой форме.характерной для устной р е ч и . т р е 

бует специальных упражнений. Этому вопросу . т . е . п р е о д о л е л о 
различий т р« л т и чес ко го характера меяду устной и п и с ь 

менной ффрмаОД речи,посвящено исследование Ковалевского M .T . 1 * 
Цитируемый автор прилагает серию трансформационных упражнении, 
направленных гв развитие вышеуказанного уиеиъя^ 

Līu ограничили своя задачу рассмотрением вопроса о 
возможности использования одного и того не лексического 
материала для обучения и чтению, и устной речи на т е м а , с в я 

занные с будущей специальностью обучаемых. 
Сравнительный анализ лексического состава учебника, 

содержащего материал по общебытовой тематике,и лексики, 
спаци?ичкой для научнотехнического языка 1  2 . показал з н а 

чительные расхождения в этих разных по тематической н а 

прасленностн с л о я х . Т а к , и з 1200 слов,содержащихся в "Учеб

нике английского языка'; авторы Бонк Н.А, и д р . только 320 
единиц ( т . е . о к о л о 25^)составляир слова.распространенные и 
в научнотехническом языке. p ļL 

Кроме т о г о , в работах Ёейлиной М.Н. . Вишняковой Uj'»t 

'. _.Гутченко Т. Р. н ^ п а к а Л.И. 0 убедительно п о к а 

11 Ковалевский ILТ.Обучение устной речи на I курсе техни
ческого вузе Л. .Дисс.на соискание ученой степени канд, 
фил. наук , 1965* 
12 луговая A.j;.Методика работы на.начальном этапе занятий 
по технической тематике во втузе ,Дисс .на соискание ученой 
степени канд.{/ил.наук,].!. , 1 9 6 5 . 
13 Бзйлина L'.fi.Теоретические основы отраслевого учебного 
чтения литературы по специальности,М. ,1965. 
14 Шфинякова Hi Г.Терминологическая лексика,методика и 
п;;инфпп ее отбора для обучения иностранному языку во в т у 
з а х . » . , 1 9 6 6 . 
ГЗ Гутченко Т.^Теоретические основы рационализации учеб
ного слонашшыимума для специальных учебных заведении, 
его отбор й оценка эффективности .Рига , i960 . 
16 шпак А.М.Учебнии англорусский медицинский словарь для 
лечебных факультетов .М. ,195ч. 
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аано.что термины составляют значительный процент от всех 
наиболее часто употреблявшихся в специальных текстах зна

менательных олов .Так , в текстах по ракетостроению термины 
составляют около 23$ всей лексика и 58% от всех наиболее 
часто употреблящихся в данных текстах знаменательных с л о в . 
Как показано в работе Шпака A.M.,даже в медицинской а н г 

лийской терминологии насчитывается около тысячи л е к с и ч е с 

ких единиц,которые не могут быть поняты русскими медицин

скими работниками. 
Все вышесказанное свидетельствует о том,что владение 

устной речьо на материале художественных текстов или на 
материале,типичном именно для устной разговорной речи,не 
монет подвести к уме min достаточно свободно читать научно 
технические тексты и вести беседы.связанные со специаль

ностью. 
Имевшиеся в нашем распоряжении экспериментальные д а н 

ные, направленные на решение вопроса о взаимосвязи л е к с и 

чсокого материала устной и письменной речи в рамках т е х 

нической тематики,позволяют считать текст для чтения и с 

точником лексического материала и для чтения и для р а з в и 

тия навыков устной речи. j 7 

Так/Блэк Дж. и лушерман М. . изучили лексический 
материал устной и письменной речи студентов технического 
колледжа, 

На магнитофонную пленку было записано 607 докладов , 
сделанных 274 студентами.Каждый студент прочел по 12 д о к 

ладов продолжительностью от четырех до пяти минут.Для а н а 

лиза было записано по два доклада каждого студента .В общей 
сложности все они насчитывают 288000 словоформ и содержат 
запас в 6826 слов.Эти с л о в а подверглись сравнению по 
коэффициенту частотности со словами .употребляемыми в iihcj

моиной речи . 
Сравнительные данные статистического анализа сведены 

в таблицу I . 
17 Black J . a n d К.Ausherman.The Vocabulary of Col lege 
Students i n n i a s e r c c n Speeches ,Ohio u n i v e r s i t y , 1 ? 5 5 
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Письменная речь Группы слов Устная речь (% к 
( $ к тексту) общему обследо

ванному запасу 
слов) 

8 0 , 5 Первая тысяча слов 89 ,4 
6,1 Вторая тысяча слов 5,0 
V » Третья тысяча слов 2 , 3 
2 ,2 Четвертая тысяча слов 1.2 
1.3 Пятая тысяча слов 0 ,7 

Остальные слова 0 . 7 
1 0 0 , 0 Итого 1 0 0 , 0 
На основании этих данных Блэком и Аушерманом были с о 

ставлены списки слов,которые они сравнили со словарем Торн

дайка .Это сравнение показало,что первая тысяча слов в обо

их списках почти полностью совпадает.Из второй и третьей 
тысячи слов в устной речи употребляется несколько меньле 
слов,чем в письменной,И из 5000 слов,наиболее употребитель

ных в письменной речи,в устной р чи употребляется Э588. 
Вышеупомянутыми авторами было также подсчитано,сколь

ко знакомих слов можно встретить при слушании устного с о 

общения в зависимости от того,сколько наиболее употреби

тельных слов письменной речи известно. 
Таблица 2 

При знании слов 
письменной печи 

Можно встретить знакоиых 
слов в устной речи 

500 495 
1000 965 
2000 1822 
3000 2526 
4000 3130 
5000 3588 

10000 5188 
20000 61.64 

Таблиц?. I 



 1 7 4 

важный вывод,который вытекает из приведениик выше 
данных,заключается в том,что для понимания слышимой у с т 

ной речи необходимые основном,те s e наиболее употреби

тельные с л о в а , ч т о и для понимания письменной речи . 
Дексякофразеолзгаческие особенности научнопрофес ^ 

сионалыюй диалогической речи были исследованы Кулиш Д.Ю, . 
Автором было проанализировано 19 печатных 

листов диалогической научнопрофессиональной медицинской 
литературы.Общий объем выборки составил 300 страниц.В р е 

зультате качественного и количественного анализа Кулиш 1 . 
пришла к выводу о том,что научнопрофессиональная д и а л о 

гическая р е ч ь , т а к же как и монологическая,по своему л е к 

сическому составу является образцом письменнокнижной р е 

чи .Единственно,что отличает диалогическую речь от моноло

гической,это угк юбление в первой слов и оборотов речи 
общего характера>вводящих высказывание по существу вопро

с а . 
Данные Башка Дж. и Аушермана It,А. Шшж получены в р е 

зультате анализа докладов,сделанных в искусственных у с л о 

виях ,а данные Кулиш явились результатом анализа 
письменных источников.Исходя из этого мы сочли необходй

мим провести исследование лексики ,которая используется 
научными работниками и специалистами в процессе е с т е с т  . 
венного общения. 

Поскольку нас интересовал вопрос f связанныЯ с п р а в о 

ыерностьо использования языкового материала текста для 
развития навыков устной речи ,связанной со специальностью, 
мы поставили перед собой з а д а ч у . и з у ч и т ь словарь для у с т 

ного общения специалистов,работающих в области вычисли

тельной техники и сравнить его со словарем письменного 
языка . 

Наиболее подходящим для этой цели,на наш в з г л я д , о к а 

18 Кулиш S.D.0 некоторых дексикофразеолегических особен
ностях научнопрофессиональной диалогической р е ч и .  ъ с б . : 
в о п р о с ы методики обучения иностранным я з ы к а м . М , , 1 9 0 0 . 
с . 8 3 1 9 0 . 
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m 
2ZJK-r>: руССКОаНГЛИИСКПЙ рП ЗГ0 ВЗрЛИК ДЛЯ фИ ЗЛКСП" * 

"Гуссжоанглийскяй разговорник для физиков" нвлдетсл 
вдсабШМ для специалистовфизиков и переводчиков в и, 
п о д ч ж ; ^° докладов и при устном общении с иностранными 

Разговорник построен на примерах,заимствованных из 
докладов,письменных отчетов о научных дискуссиях и других 
оригинальных материалах.При составлении р а г г о с е р н и г . а автор 
использовал ua те риалы, накопленное им за г г ^ ' д работы в 
Объединенном и н с т и т у т е ядерных исследовании и в н.ист.".туте 
физики F ; : O K H X эноргиЛ ^Серпухов)ЛыШ кепояьзеазды труди 
мендупэродних научны*: конференций,материалы неофициальных 
научньт с ^ е и р н и й по вмчисллтэ^ьиоП технике,искропим и 
пузырьковым камерам. Цате риал// так &ш№ получена от мно

гих физиков,откликнувшихся на просьбу помочь в составлении 
йособи и 

Разговорчик рассчитан на тех .коку нужно подготовиться 
к докладу,лекции,беседе и выступлению на с е м и н а р е . П о э т о в , 
громе сроглзльнчх разделов типа^Нычислительные машины1', 
^Математические выражения1 1 М д р . | В пособие включены общие 

г чевя'лен.чие научной конференции .докладу, научной 
с т а т ь е , а тчгле разделы и Г к с п е р ; ш е н т , \ , , Т е о р и я и

#

, ,

Ю и М п р о 

блемой гч зання83№С&?'я> 
для аналога словаря т выбрали один специальный р а з 

дел "вычислительные машины" и все общие,посвященные с к с п е 

риниту ,пгоблемлм научных исследований,теории,конференции 
и дискуссии.Нами бчл составлен список слов,входящих в эти 
разделыСвсэго J I 3 5 с л о в ) . 

ОTii слова оп&тщв со словарем английского письменно

го языка ;у ! е : а ГУ " ^ г а к о р п у с письменого американско

го английского языки".Данный словарь создан в результате 
Н:°..?ин!?пй ос работки о г р е е т ; го ( I млн. словоформ) текстового 
lfy Саиюкшя j].A.Pvcciīo^:r;:i '*lcFai* разговорник для флзиков 

Й8&"Советская"" энциклопедия",М., 1 3 6 8 . 
20 Rue e r a Henry, Computation Analys i s c f Present Bay Ame

r i c a n . BrovTt U n i v e r s i t y , 1 % 7 . 
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О б щ е е Совпадает I На совпадаю'! Встречает  в с т р е  /Зстреча

кго со слова? со словами ся только чается отся б о 

•:лов пнсь:».яэ. письм.яз . в научном 8 23 лее чем 
"жачре" жанрах а 10"кан

рах" 

Г Ш 6% Ш зо.евй 
Из общею числа сравниваемых слов (1133) 94% с о в п а 

дает со словами письменное я з ы к а . 0 слов,используемых у ч е 

ними и специалиста^ ! а че вошли Б с о с т а в словаря.ЙЗ ЭЧ% слов 
только 30,8,3 встречается не только в научном,не и художест

венном и д р у п 1 х "«аирах" ,14% слов характерны только для 
одного научного Функциональною стиля ,п 39.?;? относятся к 
научному,научнофантастическому и публицистическому "жанру". 

Из Ш слов,которые не вошли в с о с т а в словаря Кучера 
большинство представляет собой термины.которые могли йе 
попасть в словарь и з  з а редкого использования или и з  з а 
того ,что некоторые из них недавно появились ,так как вы

ч и ^ и т ' м ь н а ! техника сраг^ытеино голодая наука. 

21 Под словом "жанр" п о н и ж а е т с я с т и л ь я з ы к а или подъязык 
х а р а к т е р н з у а ц Е й речь в определенной области челотвеских 
отношений.аксьменнув р з ч ь можно условно разделить на ЭДше 
жанрк,как жанр художественной литературы~,жанр прессы,науки, в 

научи >fl £а*паетики и т . 

м ^с1 1пла,гюг1 лиш;:гд^го все I ? Т а и р о в '  * еовргенного пись 

менного американского языка .Зесь этрт матершд состоял и** 
'Х)0 отрмтзкоп по 2000 слов членсв .Частотность и ело парс 
v ; t a j i c v i c t i какое количество г а з данное слово встречается на 
I ООО ООО слотов каком количестве "жанров" оно употребля

оTi:n и п скольких из '303 выборок в с т р е ч а е т с я . 
сравнение списка слов.испельэуекых учеными и специа

л и с т а м во время докладов,лекций,дискуссий л обсуждений 
проблем,связанных с вычислительной техникой,со словарем 
Кучера i\ позволили нам сделать некоторые выводи,основи

в ^ щ и з с я на следунг.их данных: 
. Таслица 
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Среди. слов ,инещихед во всех 15 жанрах,мгжно в с т р е 

т и т ь : able 2 I 6  I 5  I 6 7 2 2 .approach 1 2 3  1 5  0 8 5 . a l o n g 3 5 5  1 5 

2 2 2 , a c r o s s 28215176,Ъе 6 3 7 7  1 5  4 9 9 , b u t 1 3 8 1  1 5  1 9 0 , h i g h 
19715250 , idea 19515127 . your 92315203 и др . 

Примером слов.которые относятся к одному научному 
стилю или встречаются не более,чем в трех или четырех жан

р а х , могут служить следущие : ana logue I  0 1  0 0 1 , accumula to r 
303 j 0 3 , ^ a y n i p t o t i c I  0 1  0 0 1 . c o n s o l e s 4  0 2  0 0 2 , coded I  O I 

0 0 1 , c a p a c i t a n c e I  0 1  0 0 1 , d i g i t I  0 1  9 0 1 , d a t a  h a n d l i n g I-Gl 
CJI , e t c . 

Таким образом,сравнение словаря устной речи специа

листов ,рабсапцих в области вычислительной техники указы

вает на незначительные расхождения в лексическом составе 
этих двух форм научного функционального стиля. 

Все вышесказанное явилось лингвистической предпосыл

кой, по эволяпцей считать правомерным взаимосвязанное о б у 

чение чтению и устной речи на втором Э Т А П * курса иностран

ного языка технического вуза. 

22 Первая цифра указывает на чвстотнопть СЛОЕВ.втоюаяиа 
количество "нанров

| В

,Е которых оно употребляется,третья
обозначает количество выборок,в которых данное слово най
дено.Например. 1001002 означает,что, это слово встречает*, 
ся 10 раз на I ООО ООО ело в , употребляется в одном каяг* 
(научном) и двух выборках. 



0 Г Л A 3 Л Е Н И Е 
А г э м д я а н о в а В ^ . К о н т е к с т у а л ь н а я избыточность Слоев 

и чтение в условиях ограниченного словаря на заключительной 
этапе обучения в неязыковом в у з е '}> 

к г а и д Ж а н о в а i3.iL, Г о и б е р г Е.П. , о а н д а о .  7 . 
Синтаксическая многозначность заглавий и поисковые задачи 
на ее основе в курсе реферативного чтения по специальнос

ти (на материале научных с т а т е й ) ?5 
Ё а и к с в а ЗЛ*.0б одном подходе к изучению английского 

артикля в в у з е . У'} 
Г о м б е р г i^.U.Экспрессивнооценочная jункцил местоиме

ния. . , !У2 
К а 6 а н о в а 0.П.0 содержании оЗучеШя Иностранному 

я з и к у . , 60 
J. а и с а А.П.Из опыта организации взодного курса немец

кого языка на нссиецнальных факультетах 73 
а р у г а с .^ .Кекотс] г.'е закономерности формирования вы

сказывания Сна английском языке) , 81 
О с и п о л а А.С.Голь и место знаний в процессе формиро

ваний грамматического навыка , 9 8 
П е р е л к м а н IV'I.O некоторых синтаксических и функ

циональносемантических связях ин^'лштива , зависящего от 
прилагательного с наречием ЮС 

П о п о в а П.О,Контроль усвоения лексики методом т е с т о в . 1 1 5 
? о б е г н и е ц е «.М.Некоторые замечания относительно 

классификации отрицания в латышском и английском язы

ках 129 
Т и U е р и а и а Т.Я.Некоторые принципы сопоставления 

неродственных языков 14.4 
V, и с е р е 6 , 1 . , 3 и ц и н с к и и Г. ' i .О программирован

ном обучении и комплексном использовании ТОО IĪM 
0 о р Р.^.Лингвистические предпосылки в;аи.моевязанного 

обучения устной речи и чтении на Втором этапе неязыко

вого вуза 167 
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