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The article presents a thematic group (TG) ―Fishing‖ in the Even language, since fishing vocabulary has not been the subject  
of a special study yet. Classification of the TG is based on semantic features and systematized in the following lexical-semantic 
groups (LSG): 1) the denomination of fish and marine animals; 2) the denomination of pieces of fish and marine animals; 3) the de-
nomination of a person engaged in fishing, and verbs related to fisheries; 4) the denomination of fishing gear, their parts and compo-
nents; 5) the denomination of boats and their parts and the denomination of the verbs that represent actions in relation to a boat 
or acts with a boat; 6) the denomination of fish dishes, methods for their cooking and tools used; 7) the denomination of fish products. 
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Статья представляет собой описание возможностей применения инструментария синергетики в лингвисти-
ческом исследовании, в частности, в изучении механизмов вербализации ментальных структур. Ее основной 
целью является обоснование актуальности лингвосинергетического подхода к анализу языковых фактов, уста-
новление корреляций между ментальными структурами и самоорганизующимися системами. Факт тожде-
ства системы вербализаторов концепта и синергетической системы позволит в дальнейшем лингвистическом 
исследовании определить особенности передачи смысла лексемами в определенной речевой ситуации. 
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Систематизация языковых разработок последнего поколения показывает, что лингвистическая научная дог-

ма, равно как и любая другая, исчерпала свой отраслевой инструментарий в попытке познания собственных 
объектов исследования. Отсюда вытекает интерес ученых к инструментарию других нелингвистических обла-
стей наук, который в лингвистическом приложении способствует максимально полному исследованию того или 
иного феномена. Такая тенденция научной глобализации и интеграции приносит весьма положительные резуль-
таты, которые выражаются не просто в заимствовании и адаптации неязыковой методологии, но и в появлении 
новых дисциплин и отраслей знания, в том числе психолингвистики, когнитивистики, лингвосинергетики. По-
следняя появилась сравнительно недавно на стыке языковой парадигмы и синергетики и только совершает свои 
первые попытки в освоении лингвистических объектов. Однако уже на этом этапе нельзя не отметить ее потен-
циал в комбинаторном, и не только в комбинаторном, плане. Ее основной задачей представляется установление 
тождеств процессов различной природы. Считается, что выявление аналогии физиологических, нейрофизиоло-
гических, психических процессов порождения смыслов дает возможность построить единую самоорганизую-
щуюся систему в составе нейрофизиологической, психической и лингвистической систем [3]. 

Любая синергетическая система, в том числе и лингвосинергетическая, является единым комплексом взаимо-
действующих элементов [1] и характеризуется такими свойствами, как самоорганизация (способность системы 
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к саморазвитию и саморегулированию при учете поступающей извне информации [5]), открытость (способ-
ность обмена информацией, энергией либо веществом с внешней средой [3]), нелинейность (тенденция к мета-
морфозам при влиянии факторов, находящихся в сложных взаимодействиях [7]), флуктуации (колебание или 
случайное от равновесного состояние системы [9]), диссипативность, (отражение изменения некоторых величин 
системы или свойство «забывать» характер внешних воздействий [6]). Перечисленные свойства призваны отра-
жать процессы, обеспечивающие развитие сложных систем. Основной процесс синергетики, эволюцию любой 
из ее самоорганизующихся систем, можно проследить на последовательности взаимосвязанных этапов. Любая 
синергетическая система поддерживает постоянную связь или своеобразный обмен веществом с внешней средой. 
И все это относительное спокойствие и неустойчивое равновесие обеспечиваются внутрисистемными парамет-
рами порядка. В таком состоянии конституенты системы, независимо от положения в иерархии уровней, стре-
мятся к аттракторам. Однако такая мнимая стабильность системы на начальной стадии ее эволюции нарушается 
за счет «конкурентной борьбы» параметров порядка, что приводит систему в неустойчивое состояние. Рассогла-
сование внутри- и экстрасистемных сигналов приводит к флуктуациям системы, далее – к точке бифуркации – 
самому важному переломному моменту развития системы. Система открывается для пополнения за счет притока 
внешних ресурсов с целью снятия уровня энтропии и постепенного перехода на новый виток эволюционного 
развития. Независимо от модуса дальнейшего развития система обретает новые свойства, присущие ей как це-
лостному функционирующему образованию, определяемому когерентностью и взаимодействием всех ее консти-
туентов. Новый качественный переход системы на другую эволюционную ступень опять же не провоцирует пол-
ноценной устойчивости. Более того, на этом уровне вновь происходит стремление параметров порядка к аттрак-
тору, и механизм самоорганизации запускается вновь по уже описанному алгоритму. 

В настоящем исследовании мы полагаем, что ментальная структура любого уровня организации, способ-
ная к вербализации посредством лексических единиц, соотносится с синергетической системой и может 
функционировать вышеописанным образом. Обратимся к доказательству данного предположения 

Итак, понятие «ментальная структура» в современной когнитивной науке представляет собой генератив-
ный термин, функционирующий как «общий для всех» благодаря идентичными функциональным характе-
ристикам моделей концептов, схем, фреймов, прототипов, сценариев, гештальтов и т.д. Одной из наиболее 
распространенных ментальных структур, адекватных для настоящего исследования, является концепт, или 
«глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант структурированного знания» [8, c. 4], 
наделенная обязательными (ядро) и факультативными концептуальными (периферия) признаками. Первые 
инвариантны, вторые не ограничены ни в качестве, ни в количестве. Кроме того, из наиболее релевантных 
концепту свойств нельзя не упомянуть его принадлежность индивидуальному познанию, отсутствие жест-
кой структуры, невозможность учета всех языковых средств его вербализации [Там же, c. 11]. Последняя 
характеристика порождает мысль о неисчерпаемости его содержания и открытости границ к поступлению 
новых знаний для последующей их вербализации посредством лексических единиц. Лексемы соотносятся 
с концептом как его телесное выражение, способное в речевом контексте репрезентировать только часть 
концептуальных признаков, одновременно включая данный концепт в мыслительную деятельность, т.е. вы-
зывая в сознании ассоциации, непосредственно не передающиеся этим концептом [2]. Лексические едини-
цы, таким образом, организуются на разной удаленности от ядра концепта по степени способности его вер-
бализации в систему, которая открыта и нелинейна. Постоянное взаимодействие с внешней средой обеспе-
чивает ее постоянную тенденцию к изменениям, в результате чего система стремится к равновесию за счет 
собственных средств самоорганизации. Диссипативность такой открытой нелинейной самоорганизующейся 
системы предопределена ее динамичным характером, образованием новых структур организации элементов, 
которые находятся далеко от равновесной фазы и тесно общаются с внешней средой, что ярко отражается 
в способности лексем профилировать ту или иную грань концепта на функциональном уровне. Соответ-
ственно, лексико-семантическая система вербализаторов концепта является синергетической открытой дис-
сипативной нелинейной организующейся системой. Это положение подтверждается несколькими лингви-
стическими трудами, где в комплексе вся лексико-семантическая система рассматривается в качестве «са-
моорганизующейся» непрерывной «материи» и видится как объект лингвистического анализа, который ос-
нован на наблюдении «за тем, как в ходе построения полей» слова организовываются в систему [4]. Автору 
принципиально важны принципы самообслуживания системы в отношении ее способности к ранжирова-
нию, то есть тот факт, каким образом осуществляется членение объекта за счет собственных ресурсов си-
стемы. Такой подход, то есть наблюдение за «естественным поведением» лексем в отношении семантиче-
ских множителей, позволяет автору выявить базовые принципы организации и группировки слов в темати-
ческие группы посредством соединения через одно общее слово. Преимущество синергетического подхода 
применительно к исследованию лексико-семантического наполнения концепта также оправдано с точки 
зрения выявления механизмов формирования и модификации значения лексических единиц в дискурсе. 

Итак, рассматриваемая синергетическая лексическая система вербализаторов концепта находится в со-
стоянии относительного покоя. Тем не менее, будучи неравновесной по своему содержанию, система мо-
ментально реагирует на внешние факторы, будь то вербальные или невербальные стимулы, и начинает 
внутрисистемные колебания (флуктуации), приводящие в ее хаосное состояние, затрачивая при этом и соб-
ственные, и часть внешних ресурсов для организации нового витка относительной стабильности. Таким об-
разом происходит окказиональная модификация значения и регулярное подстраивание структуры под ин-
тенции коммуниканта в рамках допустимых системой переструктраций. Последние значения являются ре-
зультатом интрасистемных (происходящих внутри концепта) модификационных процессов. Они зачастую 
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фиксируются словарными источниками и вследствие торможения субъектом уже не воспринимаются как 
новообразования. Первые значения есть итог экстрасистемных модификаций, когда целая система вербали-
заторов концепта взаимодействует с другими концептуальными системами. Результатом таких процессов 
являются идиоматические выражения, коннотативные оттенки значения лексики. 

Верификация предположений, высказанных в настоящем исследовании, непосредственно на материале 
аутентичной литературы позволит в дальнейшем не только проверить основательность данной теории, но и 
установить специфику передачи смысла в определенной коммуникативной ситуации, что выносится на пер-
спективу настоящего исследования. 
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ON RESEARCH SPECIFICITY OF MENTAL STRUCTURES VERBALIZATION IN ASPECT OF SYNERGETICS 
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The article presents the description of the application possibilities of synergetics tools in a linguistic research, particularly  
in the study of the mechanisms of mental structures verbalization. Its main aim is to substantiate the topicality of a linguo-
synergetic approach to the analysis of linguistic facts, and to ascertain the correlations between mental structures and self-
organizing systems. The fact of the identity between concept verbalizers system and synergetic system allows determining 
the features of meaning conveying by lexemes in a certain speech situation in a further linguistic research. 
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УДК 37; 371.321.2 
Педагогические науки 
 
В статье рассматриваются особенности тематической организации уроков родного (осетинского) языка. 
Доказываются преимущества использования тематических уроков при изучении грамматики осетинского 
языка учащимися городских школ. Автор обосновывает положение о том, что тематическая организация 
материала на уроке способствует претворению в жизнь принципа сознательности, является средством 
развития этнокультуроведческой компетенции учащихся. 
 
Ключевые слова и фразы: тематический урок; родной (осетинский) язык; тексты разных жанров; текстовый 
материал; тема урока; речевая деятельность учащихся. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ РОДНОГО ЯЗЫКА  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ-ОСЕТИН ГОРОДСКИХ ШКОЛ 
 

Особенности обучения родному (осетинскому) языку учащихся городских школ и трудности, возникаю-
щие на этом пути, заставляют искать новые приѐмы, активизирующие работу над развитием речи учащихся, 
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