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Исследование проведено при поддержке гранта Президента Российской Федерации  

для молодых российских ученых (МК-460.2007.6) 
 
В стереотипном речевом поведении субъекта проявляются нормы индивидуального и национального со-

знания, общие закономерности мышления, опыт, знания о реальной действительности и другие важные для 
него и социальной группы, в которую он входит, смыслы. Наборы этих смыслов, обладают свойством кате-
гориальности или взаимоисключаемости, и, следовательно, могут быть объединены в категории. Поскольку 
смыслы, о которых идёт речь, внеязыковые или экстралингвистические, то и сами категории являются вне-
языковыми или экстралингвистическими. 

Наборы экстралингвистических смыслов меняются с приобретением субъектом нового опыта, новых 
знаний, умений и навыков. Меняются и речевые привычки актуализации субъектом этих смыслов в тексте. 
Представляется, что, изучив стереотипную актуализацию речевых средств, восходящих к той или иной кате-
гории, можно охарактеризовать коммуницирующего субъекта в конкретных период времени (провести син-
хронный срез индивидуальных особенностей) и проследить изменение характеристик субъекта в различные 
временные периоды (провести диахнонный срез индивидуальных особенностей).  

Набор экстралингвистических категорий, актуализация которых может быть изучена с целью диагности-
рования индивидуальных свойств субъекта, зависит от того, с какой целью осуществляется это диагности-
рование. Вкачестве исходных могут быть приняты, к примеру, широко известные категории Аристотеля: 
«Каждое из выражений, не входящих в какую-нибудь комбинацию, означает: или субстанцию; или сколько; 
или какой; или в каком отношении; или где; или когда; или в каком положении; или в каком состоянии; 
или делать; или подвергаться действию [цит. по: Бенвенист 1974: 106-107]. Их список в соответствии с 
современной интерпретацией может выглядеть следующим образом: категория бытия (субстанция), катего-
рия количества (сколько), категория качества (какой), категория отношения или модальности (в каком от-
ношении), категория пространственной локализации или пространства (где), категория временной отнесён-
ности или времени (когда), категория положения (в каком положении), категория состояния или результата 
действия (в каком состоянии), категория осуществления действия (делать), категория страдательности (под-
вергаться действию).  

Рассмотрим в качестве примера стереотипную актуализацию экстралингвистической категории времени. 
Экстралингвистическая категория времени - набор смыслов, выражающих временную отнесённость (вре-
менную референцию) ситуации действительности. 

В настоящее время изучение экстралингвистической категории времени особенно активно в типологиче-
ских, формально-семантических и функционально-грамматических лингвистических исследованиях. Типо-
логические лингвистические исследования направлены в первую очередь на выявление параметров межъ-
языкового варьирования ввыражении временной референции, на анализ потенциальных путей диахрониче-
ского развития показателей времени и разработку синхронных составов временных систем в различных 
языках [Bybee, Revere, William 1994]. Формально-семантические лингвистические исследования нацелены 
на изучение темпоральной семантики [Partee 2004]. Функционально-грамматические исследования особен-
ное внимание уделяют формулированию функциональных обобщений дистрибуции временных показателей 
[Бондарко 1999]. 

Актуализация экстралингвистической категории времени в речи может указывать на взаиморасположе-
ние временного интервала, в течение которого описываемая ситуация имеет место в действительности, и 
конкретной точки отсчёта, выбранной на временной оси отправителем текста. Она может указывать также 
на расположение точки отсчёта и момента коммуникации относительно друг друга (абсолютное и относи-
тельное время). 

Стереотипная актуализация экстралингвистической категории времени вречи, и в частности актуализа-
ция смыслов абсолютного и относительного времени, отражает усвоенные субъектом в процессе его жизне-
деятельности представления об устройстве и развитии реального мира, а также о способах его познания [ср.: 
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Громова, Рожкова 2007: 20-21]. Этот факт особенно интересен для прагмалингвистики. Рассмотрим его по-
дробнее. 

Экстралингвистическая категория времени актуализируется в речи: на словообразовательном уровне (с 
помощью префиксов существительных (пра-, напр.: прародители, прародина) и суффиксов глаголов (-л-, 
напр.: пел)); на лексическом уровне (с помощью лексических актуализаторов, передающих временные зна-
чения: существительных, прилагательных, наречий с эксплицитным значением времени (напр.: время, вре-
менный, временно; ночь, ночной, ночью), временными предлогами (напр.: через, до, с, перед, в течение), 
временными союзами (напр.: когда, пока, едва, лишь, лишь только); на морфологическом уровне (с помо-
щью видовременных форм глагола; деепричастий и причастий); на синтаксическом уровне (с помощью при-
даточных предложений времени).  

Лексические актуализаторы, передающие временные значения, могут указывать на определённую дату 
или срок (в 2007 году, сегодня), констатировать длительность события (всю весну, в течение трёх часов), 
устанавливать последовательность совершения действий (завтра, позавчера) и выражать их оценку по тем-
поральному признаку (поздно, рано) [ср. Гак 1998: 678-679]. Видовременные формы глагола описывают 
внутреннюю темпоральную структуру ситуации. С помощью совершенного вида изображаемая ситуация 
маркируется как целостная, локализованная во времени, при этом временной интервал занимаемый ситуа-
цией предшествует или следует за точкой отсчёта. С помощью несовершенного вида маркируется принад-
лежность ситуации и точки отсчёта к одной временной плоскости (одновременность). Причастия и деепри-
частия передают таксисные отношения одновременности / неодновременности изображаемой ситуации и 
выбранной отправителем точки отсчёта. 

Рассмотрим фрагмент стихотворного текста, и способы реализации в нём экстралингвистической катего-
рии времени: 

По вечерам над ресторанами 
Горячий воздух дик и глух, 
И правит окриками пьяными 
Весенний и тлетворный дух [Блок 2007: 144].  
В данном фрагменте категория времени представлена эксплицитно и имплицитно: эксплицитно - именем 

существительным с основным значением времени (вечером), именем прилагательным с основным значени-
ем времени (весенний) и глаголом в форме настоящего времени третьего лица единственного числа (пра-
вит); имплицитно - именем прилагательным с сопутствующим значением времени (тлетворный). Поясним, 
что понимается под сопутствующим значением времени. Тлетворный традиционно трактуется как «порож-
дающий тление, гибельный или порождённый временем» [Ожегов 2006: 1070]. В данном контексте значение 
упомянутого имени прилагательного привязано к временнóй системе координат и предусматривает движе-
ние в её рамках и связанное с этим движением изменение нематериального объекта (духа). Система языко-
вых средств, представляющих категорию времени в приведённом отрывке, образует временную ось, основ-
ная часть которой находится в настоящем.  

Увеличим объём исследуемого материала и выйдем за рамки ситуативно обусловленной репрезентации в 
индивидуальную стереотипную актуализацию категории времени. Проанализируем индивидуальную сте-
реотипную актуализацию категории времени в 1000 актуализированных предикативно модальных группах, 
полученных методом сплошной выборки из стихотворений А. А. Блока. Переведём полученные данные в 
процентные величины. 

В общем виде распределение языковых средств индивидуальной стереотипной актуализации категории 
времени А. А. Блоком выглядит следующим образом. 

 
Диаграмма 1. Распределение языковых средств индивидуальной стереотипной актуализации категории времени  

А. А. Блоком 
 

27,60% 56,80% 15,60%

Прошедшее Настоящее Будущее

 
Как видим, для автора типично стереотипно актуализировать в первую очередь языковые средства, обо-

значающие настоящее (56,8%), во вторую - прошедшее (27,6%), в третью - будущее (15,6%). Данный ре-
зультат подтверждается выводами прагмалингвистического эксперимента по выявлению доминирующих 
особенностей речевого поведения А. А. Блока. Согласно этим выводам у А. А. Блока преобладает полюс 
сенсорного речевого поведения [см. Горло 2006: 134-144]. Это означает, что для автора типично фиксиро-
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вать настоящее: саму реальность и отдельные её факты (явления, процессы, их свойства), переключаться с 
одного события на другое, следовать за изменением ситуации, констатировать свои ощущения и впечатле-
ния о действительности. Наличие таких тенденций в речевом поведении А. А. Блока отмечают также его 
современники иисследователи творчества [см. напр.: Брюсов 1973: 179; Кормилов 2007: 12, 21]. 

Проведённый анализ лирических произведений А. А. Блока позволяет сделать вывод о наличие в них 
единого комплекса стереотипной актуализации категории времени, в котором сочетаются временные ассо-
циации настоящего, прошедшего и будущего. При этом различные сочетания обозначенных трёх составля-
ющих временной оси позволяют автору попеременно определять временные координаты фактов реальной 
действительности в пределах линейной и циклической моделей. Линейная модель времени представляет 
собой прямую, на которую «нанизываются» факты действительности [Кондрашова 2004: 75]. Циклическая 
модель времени - это кривая, фиксирующая регулярно повторяющиеся (каждый раз на новом витке) факты 
действительности [Путивцева 2004: 272]. В линейной модели А. А. Блок на первый план выводит продол-
жительность, в циклической модели - рекуррентность как важное свойство категории времени. В проанали-
зированных текстах предпочтение отдаётся второй, циклической модели, которая подразумевает непрерыв-
ное воспроизведение универсальных фактов реальной действительности в настоящем. Такая особенность 
типичной для А. А. Блока актуализации категории времени подтверждается интуитивными характеристика-
ми его поведения исследователями творчества [ср. напр.: Кормилов 2007: 12]. 

Т.о., выражая свойства объективной формы существования бесконечно развивающейся материи, катего-
рия времени является одной из основных экстралингвистических категорий. Исследование стереотипной 
актуализации данной экстралингвистической категории отвечает тенденциям современной антропоцентри-
чески ориентированной научной парадигмы, поскольку позволяет проанализировать индивидуальные осо-
бенности коммуницирующего субъекта. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО E-LEARNING КОМПЛЕКСА ДЛЯ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Губенкова Е. А. 
Саратовский государственный технический университет 

 
Информатизация общества оказывает влияние на все сферы деятельности человека, в том числе и на 

преподавание иностранного языка. Сейчас на смену традиционному подходу приходят инновационные под-
ходы к обучению. Под инновационным подходом в преподавании иностранного языка мы будем понимать 
формирование ЗУН (знаний, умений и навыков) по иностранному языку на основе использования информа-
ционных технологий, прежде всего программных средств учебного назначения - E-learning технологий. 

E-learning технология предполагает наличие программных средств учебного назначения, таких как элек-
тронный учебник, тренажер, электронная тестирующая программа, компьютерные модели анализа и оценки 
ЗУН и др., в которых отражается предметная область учебной дисциплины и предусматривается возмож-
ность реализации различных технологий изучения дисциплины в зависимости от вида учебной деятельно-


