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Благодаря своим уникальным дидактическим свойствам, наряду с развитием тех же речевых умений и 
формированием языковых навыков, современные информационные и коммуникационные технологии спо-
собны значительно обогатить образовательный процесс. Использование в процессе обучения современного 
электронного учебника создает реальные условия для развития у студентов дополнительных умений и стра-
тегий, что было невозможно в такой степени на основе традиционных средств [3, с. 2-9]. В процессе обучения 
иностранному языку мы развиваем не только языковые навыки и речевые умения, но и ряд других умений и 
способностей, которые позволяют сформировать социолингвистическую и прагматическую компетенции. 

В заключение отметим, что с учѐтом сокращения аудиторных часов и увеличения доли самостоятельного 
изучения иностранного языка электронный учебник может стать важным средством обучения. Мы отдаѐм 
ему роль своеобразного репетитора. При этом консультации преподаватель может посвятить обсуждению 
индивидуальных заданий с учетом интересов отдельного студента. 
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The article considers the problem of foreign language learning process intensification through the use of an electronic textbook. It is 
emphasized that an electronic textbook allows developing communication skills, and the skills of independent activity in the condi-
tions of information society. The practical experience of electronic textbook use is generalized, and its advantages are revealed. 
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УДК 811.111‘1 
Филологические науки 
 
Статья посвящена проблеме выделения когнитивно-семантических параметров конструкций с включен-
ными в них герундиальными группами. Автор выделяет свойства глаголов, вводящих герундий в матричную 
структуру, и на примере глаголов-интродукторов со значением восприятия показывает возможности их 
воздействия на семантику всей конструкции. Отмечена также роль герундиального маркера -ing и семан-
тики глагола, употребленного в неличной форме. 
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ное восприятие; когнитивно-семантические параметры; радиальная категория; прототипический глагол. 
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О КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ КОНСТРУКЦИЙ  

С ГЕРУНДИЕМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Для выявления параметров герундиальных конструкций необходимо, во-первых, учитывать семантику 
глаголов, вводящих герундиальную конструкцию в матричное предложение, или глаголов-интродукторов. 
И, во-вторых, важными являются семантические характеристики глаголов, употребленных в форме герун-
дия. Параллельно с этим особая роль в создании общего значения всей конструкции отведена той ситуации 
и ее когнитивным характеристикам, которые объективированы всем высказыванием. 
                                                           
 Джандубаева Н. М., 2013 
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В лингвистике есть значительное количество работ, посвященных герундию, употребленному в качестве 
комплемента, и рассмотрены его связи с семантикой глаголов-интродукторов в матричном предложении. 
Но в них семантика глаголов-интродукторов не связывается со спецификой употребления самого герундия. 
Среди этих глаголов определено несколько групп. В данной статье рассмотрим в качестве примера группу 
глаголов восприятия. 

В качестве базовых среди них можно выделить следующие: see «видеть», look «смотреть», hear «слы-
шать», taste «пробовать», touch «трогать», feel «чувствовать», которые имеют ряд синонимов и в сово-
купности с ними формируют семантическое поле восприятия [3, p. 42-45]. Ключевыми категориями данного 
поля являются пять компонентов: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. 

В семантике глаголов восприятия могут преобладать следующие признаки: 1) ‗неосознанная реакция на 
стимул, вызвавшая какие-либо ощущения‘; 2) ‗намеренное получение каких-либо ощущений‘; 3) ‗оценка 
объекта-стимула по результатам полученных ощущений‘, что позволяет разделить их на три группы: глаго-
лы пассивного восприятия (see «видеть», hear «слышать»), глаголы активного восприятия (look at «смот-
реть на кого-то», listen «слушать») и копулативные глаголы (look «выглядеть как», sound «звучать как»). 
Глаголы первой и второй группы в свою актантную рамку обязательно включают субъект-экспериенцер.  
А в качестве субъекта глаголов третьей группы выступает воспринимаемый объект или стимул. Именно гла-
голы пассивного и активного восприятия сочетаются с герундиальной клаузой, которая описывает некое со-
бытие, выступающее в роли стимула, активирующего неосознанные или осознанные чувственные реакции 
экспериенцера. В роли глаголов-интродукторов герундиальной клаузы могут выступать глаголы пассивного 
восприятия (see «видеть», hear «слышать», overhear «услышать», feel «чувствовать», smell «чуять», notice 
«заметить») и глаголы активного восприятия, относящиеся только к зрительному каналу, – observe 
«наблюдать» и watch «следить». 

Таким образом, мы можем наблюдать и распознавать посредством органов чувств не только присутствие 
какого-либо существа или сущности, но и получать через определенные сенсорные каналы информацию 
(как правило, визуальную, аудиальную, осязательную или обонятельную) об определенном событии. Про-
анализируем когнитивно-семантические свойства данных глаголов более подробно. 

Глаголы обеих групп содержат в своей семантике набор смысловых компонентов, составляющих прото-
типическое значение, семантически объединяющее их в одну группу. Под прототипом понимается типич-
ный представитель категории, с которым остальные члены категории имеют мотивированную связь. Напри-
мер, глаголы пассивного восприятия образуют категорию, ядро которой формирует глагол perceive «вос-
принимать» – прототипический глагол для данной категории. Этот глагол обладает минимальным набором 
сем, присущих всем глаголам данной группы: 

 

 
 
Остальные глаголы этой группы получают свои значения из прототипического путем добавления к нему 

дополнительных сем, соответствующих тому или иному каналу, который задействован у экспериенцера при 
восприятии информации от раздражителя: SEE = PERCEIVE + {via eyes}; HEAR = PERCEIVE + {via ears}; 
SMELL = PERCEIVE + {via nose}; TASTE = PERCEIVE + {via tongue}; FEEL = PERCEIVE + {via skin}. 
(ВИДЕТЬ = ВОСПРИНИМАТЬ + посредством глаз; СЛЫШАТЬ = ВОСПРИНИМАТЬ + посредством ушей; 
ЧУЯТЬ = ВОСПРИНИМАТЬ + посредством носа; ПРОБОВАТЬ = ВОСПРИНИМАТЬ + посредством языка; 
ЧУВСТВОВАТЬ = ВОСПРИНИМАТЬ + посредством кожи). При этом сема [+ contact] присутствует везде 
или в конкретном, или в метафорическом значении (например, в see «видеть» или hear «слышать»). 

Глаголы активного восприятия образуют радиальную категорию, ядро которой формирует глагол try 
«пробовать», значение которого равняется значению глагола perceive «воспринимать» – прототипа для гла-
голов первой группы – в сумме с семой произвольного действия [aim at] «быть нацеленным на что-либо»: 
PERCEIVE + {aim at} = TRY (ВОСПРИНИМАТЬ + НАЦЕЛЕННОСТЬ = ПРОБОВАТЬ). Периферийные гла-
голы данной группы получаются из прототипического глагола try «пробовать» путем прибавления к его зна-
чению дополнительных сем, соответствующих тому или иному каналу, который задействован экспериенце-
ром при восприятии информации от стимула: LOOK AT = TRY + {via eyes}; LISTEN = TRY + {via ears}; 
TOUCH = TRY + {via skin} (СМОТРЕТЬ НА = ПРОБОВАТЬ + посредством глаз; СЛУШАТЬ = ПРОБО-
ВАТЬ + посредством ушей; ТРОГАТЬ = ПРОБОВАТЬ + посредством кожи). 
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Если представить, что прототипический глагол и периферийные глаголы данной группы образуют ради-
альную категорию, то в этой структуре глаголы восприятия feel «чувствовать» и overhear «услышать» будут 
удалены от центра на большее расстояние, чем другие периферийные глаголы. Объясняется это тем, что их 
значение включает на одну сему больше (дополнительная сема физического контакта у глагола feel «чув-
ствовать» и дополнительная сема accidentally «случайно» у глагола overhear «услышать»), чем просто гла-
голы зрительного, слухового или обонятельного восприятия. Глагол overhear «услышать» можно рассмат-
ривать как синоним глагола hear «слышать», который дифференцируется дополнительной семой accidentally 
«случайно», отсутствующей в семантике базового для него глагола hear: OVERHEAR = PERCEIVE +  
{via ears} + {accidentally} (УСЛЫШАТЬ = ВОСПРИНИМАТЬ + посредством ушей + случайно). 

Глаголы пассивного восприятия, присоединяющие герундий, функционируют в соответствии с общей 
для них когнитивной моделью, которая за счет грамматических и семантических особенностей герундия 
специфицируется наличием события-стимула, а не объекта-стимула. Другими словами, конструкции соот-
ветствует ситуация, в которой присутствует пассивный субъект, воспринимающий посредством органов 
чувств информацию о событии-стимуле на расстоянии, не превышающим радиус действия этих органов. 

Прототипическая модель актуализации перцептивной семантики глагола-интродуктора в отношении события-
стимула, выраженного герундиальной клаузой, включает глагол perceive «воспринимать», который сигнализи-
рует нам, что информация от стимула направляется к экспериенцеру. При этом в качестве экспериенцера мо-
жет выступать любое одушевленное живое существо, обладающее органами чувств, а в роли стимула – любое 
событие, доступное для восприятия экспериенцера и способное воздействовать на тот или иной орган чувств 
экспериенцера, который представлен либо одушевленным, либо неодушевленным субъектом действия. 

Глаголами активного восприятия, вводящими герундиальную клаузу, являются только глаголы зритель-
ного восприятия – watch «следить» и observe «наблюдать», которые содержат в своей семантической струк-
туре компоненты волитивности и интенциональности, определяющие заинтересованность экспериенцера 
в получении информации. 

Данные глаголы связаны иерархическими отношениями не только со своим прототипом (try «пробо-
вать»), но и с периферийными членами категории, образуемой глаголами собственно восприятия, которые 
мы отнесли к первой группе, аналогично тому, как прототип второй группы (try) связан с прототипом пер-
вой группы (perceive «воспринимать»). 

В отличие от глаголов пассивного восприятия все глаголы активного восприятия имеют довольно боль-
шое количество синонимов. Этот факт объясняется тем, что характер действия, целью которого является вос-
приятие информации тем или иным органом чувств, может быть разным, в зависимости от контекста ситуа-
ции, в которой обнаруживает себя субъект. Так, например, можно по-разному воспринимать информацию ви-
зуального плана. Можно просто смотреть, но можно и изучать, обозревать, восхищаться, глазеть, пялить-
ся, небрежно рассматривать, смотреть в изумлении, случайно взглянуть, бросить взгляд, смотреть искоса, 
вглядываться (examine, view, admire, stare, gaze, gape, glance, peek, squint, peer). Однако глаголами-
интродукторами события-стимула могут быть только глаголы watch «следить» и observe «наблюдать». Воз-
можно, это связано также с тем, что длительность визуального восприятия, заложенная в семантику назван-
ных предикатов, соответствует продолжительности наблюдаемого экспериенцером события, которое в ком-
плементе может описываться не только с помощью герундия, но и посредством инфинитивной конструкции. 
Вне зависимости от того, посредством какой формы выражено в нем наблюдаемое событие, оно происходит 
приблизительно одновременно с его восприятием. Таким образом, прототипичным параметром для глаголов-
интродукторов является наличие семы контактирования или воздействия на комплемент. 

Анализ примеров показал, что главным для герундиальных форм является указание на одновременность дей-
ствия с глаголом-интродуктором. В грамматиках приводят и другие временные характеристики герундия: про-
спективность действия (направленность в будущее) или его ретроспективность (направленность в прошлое), но 
эти значения возникают обязательно под воздействием дистрибуционных факторов, не имеющих непосредствен-
ного отношения к -ing форме. Эти факторы, наряду с обозначением длительности и незавершенности действия, 
становятся основными средствами различения при употреблении герундиальных и инфинитивных конструкций. 

Например, I heard a dog bark / I heard a dog barking. «Я слышал, как пролаяла собака»/ «Я слышал, как 
лает собака». 

Инфинитивная конструкция во втором предложении обозначает однократно свершившееся и моменталь-
но воспринятое через определенные сенсорные каналы действие (single bark from a dog / одиночный лай  
собаки), тогда как герундиальная группа, описывающая то же событие, говорит о повторяемости и длитель-
ности действия (dog barking / собака продолжает лаять). 

Перечисленные свойства позволяют вслед за Р. Диксоном утверждать, что комплемент, представлен-
ный -ing формой, «отсылает к деятельности или состоянию, растянутым во времени, возможно, показывая 
путь, по которому они разворачиваются» [2, p. 218]. Учитывая современные когнитивные подходы, можно 
утверждать, что герундиальная конструкция, употребленная в качестве комплемента, кодирует целую ситу-
ацию, развернутую в каком-то домене, ментальном или физическом. С другой стороны, специфика семанти-
ки вводящих герундий глаголов-интродукторов предполагает следование за ними какого-либо существа, 
сущности или идеи. Появление в такой позиции герундия свидетельствует о его основной именной семанти-
ке, а не глагольной, так как он регулярно занимает слоты именной группы в предложении. 

В то же время это функциональное имя существительное приобретает значение «идея/представление о дей-
ствии с некоторой незавершенностью». Интересно, что даже просто добавление -ing к глаголу совершенного 
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вида создает идею несовершенности, профилирующую развивающий процесс. У этого процесса нет начала и 
конца. Поэтому в качестве глаголов-интродукторов, вводящих герундий, наиболее частотны глаголы stop 
«остановить», continue «продолжить», finish «закончить» с соответствующими синонимами. Результатом тако-
го сочетания становится восприятие всего набора значений как абсолютно гомогенного и абстрактного явле-
ния [4, p. 91-93], то есть они воспринимаются как бы суммарно, целиком. А сама ситуация, стоящая за ними и 
кодированная при помощи -ing, не допускает ни малейшего сомнения в возможности ее существования. Это – 
ситуация, или происходящая, или не происходящая в каких-то специфических условиях, но она реальна. 

Все сказанное позволяет говорить о том, что герундий не совсем смешанная категория, а, скорее всего, осо-
бый вид существительного, которое восполняет своим значением недостающий компонент в семантике матрич-
ного глагола. В работах, выполненных на материале других языков, герундий прямо называют отглагольным 
существительным [1]. Таким образом, можно утверждать, что герундий не только синтаксически выполняет 
функцию дополнения, но и является семантическим комплементом матричного глагола. В то время как прича-
стие с маркером -ing вводит в предложение свернутую пропозицию глубинного придаточного предложения в 
форме вторичной предикации и сохраняет главную черту, присущую глаголу – его предикативность. В когни-
тивном плане за каждой из этих глагольных форм стоят разные ситуации и разные временные характеристики. 
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The article is devoted to distinguishing of cognitive-semantic parameters of constructions incorporating gerundive groups.  
The author emphasizes the properties of verbs, introducing gerund into a matrix structure, and by the example of verbs-introducer 
with the meaning of perception shows the possibilities of their impact on the semantics of the whole construction. The role  
of gerundive marker -ing and the semantics of a verb, used in non-personal form, is also mentioned. 
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Филологические науки 
 
В статье впервые в якутском языкознании рассмотрены аналитические сложноподчиненные предложения 
в сопоставлении с хакасским языком. Установлено, что обсуждаемые предложения якутского языка име-
ют определенные соответствия в хакасском языке. Исключение составляют якутские сложноподчиненные 
предложения с постпозитивными скрепами. Результаты настоящего исследования показывают общий ха-
рактер основной тенденции развития системы и структуры аналитического сложного предложения в со-
поставляемых языках, а также древнюю природу анализируемых конструкций. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ (В СОПОСТАВЛЕНИИ С ХАКАССКИМ ЯЗЫКОМ) 
 

В якутском языке, как и в других тюркских языках, сложноподчиненные предложения (далее – СПП) 
в соответствии с характером связи их предикативных частей подразделяются на синтетические – собственно-
синтетические и аналитико-синтетические – и аналитические типы. 
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