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КОМПОНЕНТЫ СИТУАЦИИ ОЦЕНОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Современная лингвистика характеризуется антропоцентрической направленностью, в связи с чем языко-

вые явления изучаются в их отношении к человеку. Поскольку язык – продукт интеллектуальной деятельно-
сти человека, особую важность приобретают исследования в областях, связанных с человеческим сознани-
ем. В частности, в лингвистике активно развивается когнитивное направление исследований, ставящее пе-
ред собой такие задачи, как выявление соотношения языка и сознания, описание структур и способов орга-
низации знаний в сознании человека, объяснение роли языка в процессе познания и др. [4; 11]. 

На сегодняшний день внимание лингвистов приковано к проблеме знания и концепта как его основной 
единицы, т.е. к проблеме способов репрезентации знаний, моделирования структуры знания как ментально-
го образования (см., например, исследования различных концептов [9; 15]). Наряду с оперативными едини-
цами актуальным для исследования компонентом сознания являются также механизмы мышления, или ко-
гнитивные стратегии, – «динамические структуры обыденного сознания, участвующие в процессах есте-
ственно-языковой категоризации бытия» [8, с. 210]. Другими словами, если концепт – это «оперативная 
единица памяти», «квант знания» [13, с. 90-92], т.е. образование статичное, то когнитивная стратегия – это 
ментальный механизм порождения нового знания, структура динамическая. 

К числу когнитивных стратегий можно отнести оценку как ментальную процедуру порождения знания 
о ценности предмета/явления. Имея свои отличия от рациональных видов мышления, оценка тем не менее 
является важным аспектом человеческого интеллекта, т.к. в какой-то мере пронизывает практически все 
сферы человеческой деятельности. Соответственно, целью данной статьи является рассмотрение высказы-
ваний с глаголами познавательно-оценочного действия, направленное на выявление компонентов высказы-
вания, высвечивающих специфику оценочного действия. 

В традиционных областях лингвистики внимание исследователей фокусировалось главным образом на 
средствах вербализации оценочного содержания [14]. Значительные результаты в понимании лингвистиче-
ской природы оценки были достигнуты в функциональной семантике благодаря работам Е. М. Вольф [6; 7], 
а также в области логического анализа языка благодаря исследованиям Н. Д. Арутюновой [1; 2]. В когни-
тивной лингвистике основное внимание исследователей было направлено на описание оценочных концептов 
и моделирование фрейма оценочной ситуации [3; 5; 16]. Однако оба эти феномена являются способами 
представления знания, т.е. статическими образованиями, и не решают проблему моделирования динамиче-
ских структур сознания, т.е. когнитивных стратегий как механизмов порождения знаний. 

Наиболее очевидным способом объективации когнитивной стратегии как ментального действия могут 
быть признаны когнитивные характеристики глаголов действия как экспонентов обозначаемой ими ситуа-
ции. Главными элементами такой ситуации оказываются агенс/источник действия, сама операция, объ-
ект/пациенс, на который направлено действие, средство/инструмент, цель/результат действия, а также про-
странственно-временные условия осуществления действия [12, с. 439-446]. По аналогии с предложенной 
схемой может быть реконструирована ситуация, обозначаемая глаголами ментального действия, в частности 
глаголами, участвующими в формировании оценочных высказываний, – consider, believe, judge, regard as, 
find (считать, полагать, судить, рассматривать как, находить). 

Типичным представителем глаголов оценочного действия в английском языке является глагол consider. 
Дефиниционный анализ показывает, что глагол consider в различных своих значениях называет разные ста-
дии процесса оценивания: 1) принятие во внимание каких-либо важных сведений при формировании сужде-
ния; 2) тщательное обдумывание перед принятием решения; 3) формирование мнения/оценки как результата 
познавательно-оценочного действия. Когнитивная интерпретация этого и других глаголов относительно 
компонентов ситуации оценивания позволяет реконструировать соответствующую оценочную стратегию. 
                                                           
 Юлдашев Т. А., 2014 
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Поскольку ментальное действие по своей природе отличается от действия физического, то различия об-
наруживаются и в структуре соответствующих ситуаций. Так, в позиции субъекта действия в оценочном 
высказывании может стоять почти исключительно только агенс (субъект интенциональный), т.к. оценочное 
действие предполагает наличие когнитивных способностей, которые свойственны в основном человеку: 

Posidonius considered the chattel-slavery of his time an evil. 
Посидоний считал рабство злом (здесь и далее перевод автора – Т. Ю.). 
Perhaps you'll consider this question silly… 
Возможно, ты посчитаешь этот вопрос глупым… (здесь и далее примеры взяты из BYU-BNC British 

National Corpus [17]). 
В редких случаях допустимы исключения, когда на месте субъекта оценки оказывается вычислительная 

машина, но это, скорее, результат персонификации, хотя и возможной именно благодаря определенному 
сходству между мышлением человека и расчетами компьютера. 

По количественному признаку можно выделить индивидуальный субъект (см. примеры выше) и два типа 
групповых субъектов. К первому случаю относится групповой субъект, обозначающий некоторое множе-
ство совпадающих индивидуальных мнений: 

Russian critics consider this work to be an important stage in the development of the Russian avant-garde book… 
Российские критики считают эту работу важным этапом в развитии русской авангардной книги… 
Такие высказывания можно рассматривать как случаи, когда говорящий (не обязательно совпадающий 

с оценивающим) объединяет идентичные индивидуальные мнения в одном групповом субъекте на основа-
нии их совпадения. 

Существенно отличается от этого типа групповой субъект, называющий некоторое множество оценива-
ющих, выносящих ценностное суждение по принципу консенсуса, т.е. после некоторого обдумывания во-
проса и на основе общего согласия оценивающих. Такой субъект называет собрание людей, имеющее опре-
деленную функцию или задачу, – суд, правительство, совет, руководство и т.п.: 

…the Government considers such action necessary to protect the interests of the general body of taxpayers. 
…правительство считает такие меры необходимыми для защиты интересов основной массы налого-

плательщиков. 
Такой субъект в целом характерен для утилитарной, телеологической, значимостной и нормативной оце-

нок, по своей природе рационалистических, что указывает на рациональный способ вынесения ценностного 
суждения при таком субъекте. 

Объекты оценочного действия – это «те объекты, которым приписываются ценности, или объекты, ценно-
сти которых сопоставляются» [10, с. 22]. Этот элемент оценочной ситуации могут занимать как неодушевлен-
ные объекты, так и одушевленные (пациенс), обладающие определенной значимостью для субъекта. Так как 
оценка пронизывает почти все сферы человеческой деятельности, ее объектами могут стать любые восприни-
маемые или мыслимые предметы и явления, что делает этот список потенциально неограниченным и очень 
разнообразным. По содержанию объекты можно разделить на материальные и нематериальные вещи (articles, 
uniform – статьи, униформа), качества, представляемые в высказывании как самостоятельные и отделенные 
от своих носителей (maturity – зрелость), события как динамический признак, источником которого не являет-
ся активный субъект, а происходящие сами по себе (case, delay – случай, задержка), и наконец, поступки, или 
действия, с активным субъектом (action, collecting watercolours – действие, коллекционирование акварели). 

Так как оценка осуществляется за счет сравнения, то позицию средства в структуре оценочной ситуации 
занимает норма/эталон сравнения. Соотнесение свойств оцениваемого объекта с соответствующей нормой 
тесно связано с понятиями аспекта оценки, мотивировки [7, с. 61-67, 117-121], основания [10, с. 27]. В вы-
сказывании этот элемент структуры эксплицируется различными по структуре доводами в пользу правомер-
ности оценки. С точки зрения содержания можно выделить три основных типа оснований. При субъектных 
основаниях результат оценки диктуется характеристикой субъекта – его физическим или психическим со-
стоянием, социальным статусом и т.п. В этом случае затрагивается сам процесс соотнесения объекта с эта-
лоном, на который может влиять, например, эмоциональное состояние субъекта. 

В случае объектных оснований оценка выносится на основании объективных свойств предмета/явления: 
She's a Canadian International and considered too good for the University women's Basketball team. 
Она состоит в сборной Канады и слишком хороша, чтобы играть в университетской женской коман-

де по баскетболу. 
Соотнесение свойств предмета с соответствующим эталоном сравнения присутствует всегда, однако 

здесь речь идет о его экспликации в оценочном высказывании в роли основания. 
Третий тип основания можно назвать условным, или ситуативным. Объективирующий в своем высказы-

вании такое основание субъект указывает на то, что результат оценки был продиктован определенными 
условиями, в которых происходила оценка. Ситуативное основание не связано непосредственно ни с субъ-
ектом оценки, ни с ее объектом, но может корректировать результат оценки за счет указания на ту или иную 
норму, цели и стремления субъекта, условия протекания оценки и т.п.: 

…the diet is considered appropriate by doctors where there is real health risk… 
…доктора считают диету подходящей, если существует реальная угроза здоровью пациента... 
Особенность пространственно-временных условий оценочного действия заключается в том, что оцен-

ка – это обычно единовременно совершаемое действие, результат которого сохраняет свою силу для субъекта 
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в течение неопределенного периода, пока тот же объект не будет оценен вновь. Ср.: Я считаю его хорошим 
человеком. – Субъект однажды вынес данное ценностное суждение и руководствуется им до настоящего 
момента. Что касается пространственной характеристики оценки, то она не жестко привязана к месту: субъ-
ект может размышлять о чем-либо, перемещаясь в течение длительного времени, хотя результат может быть 
локализован в пространстве. 

Таким образом, рассмотрение высказываний с глаголами ментального оценочного действия показало, что 
обязательными элементами ситуации оценки являются субъект, ментальная операция, объект и средство оце-
нивания. В позиции субъекта может стоять почти исключительно только агенс как субъект интенциональный. 
Список объектов оценки потенциально неограничен. К средствам оценивания можно отнести нормы и этало-
ны сравнения, лежащие в основе этой ментальной операции, а также условия, сопутствующие протеканию 
ментальной операции, которые могут быть связаны с субъектом, объектом или внешними обстоятельствами. 

Дальнейшее исследование может быть посвящено выявлению закономерностей сочетаемости подтипов 
перечисленных элементов: наличие элементов одного типа (например, определенный тип субъекта) может 
налагать некоторые ограничения на свойства других элементов. Как правило, подобные особенности связа-
ны с результатом оценки, а значит, и с ее типом (утилитарная, сенсорная и т.п.). Данный вопрос, однако, 
требует более глубокого изучения. 
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COMPONENTS OF SITUATION OF APPRAISIVE ACTION 
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The article attempts to conduct cognitive analysis of the English verb of cognitive and appraisive action ―consider‖ and to model 
the situation of appraisive action objectified by it. Further the elements of the situation emphasized in such a way and the range 
of their semantic types are analyzed. The author highlights that the suggested scheme of appraisive utterances analysis in the arti-
cle allows, to the certain extent, reconstructing the strategy of appraisive action as a mental operation that is particularly current 
in the context of the objectives of cognitive linguistics to study human cognition. 
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