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Диагностика сформированности готовности проводится по следующим показателям: направленность на по-
лучение знаний о региональной культуре, интерес и положительное отношение к содержанию учебного ма-
териала региональной направленности, инициативность и активность; полнота, глубина, прочность знаний 
(фактические знания о реалиях своего края, т.е. фоновые знания); коммуникативная компетентность (способ-
ность и готовность осуществлять общение на иностранном языке), языковая и речевая грамотность, способ-
ность выбирать стратегию общения, умение использовать краеведческий материал в ситуациях прямого и опо-
средованного общения; осознание себя субъектом диалога культур, характеризующееся умением преодоле-
вать культурные стереотипы, наличием чувства патриотизма, толерантности, а также способность к куль-
турному самоопределению, приобщение к глобальным ценностям цивилизации. Данные критерии и пара-
метры характеризуются тремя уровнями – низким, средним и высоким. 

Таким образом, реализация рассматриваемой модели обеспечивается при условии внедрения технологии, 
направленной на повышение эффективности иноязычной подготовки студентов к взаимодействию с предста-
вителями других культур, выражающейся в достижении ими среднего и высокого уровня готовности пред-
ставлять региональную культуру средствами иностранного языка. Кроме того, системный подход к планиро-
ванию, реализации, оцениванию процесса иноязычного обучения способствует более эффективному форми-
рованию готовности студентов представлять культуру своего края средствами иностранного языка. 
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В данной статье рассматриваются русские имена существительные с обобщенной семантикой антиципа-
ции намеченному действию (логические антецеденты), способные выражать в высказывании вторичное 
категориальное значение временного следования в функции актанта. Анализ данной группы существитель-
ных проводится с учетом исходно-опорного и референциального компонентов. 
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РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

ЛОГИЧЕСКИХ АНТЕЦЕДЕНТОВ В ТЕМПОРАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ© 
 

Темпоральный контекст высказывания создается как ядерными (глагольными), так и периферийными 
(лексическими) средствами, в том числе существительными, выступающими преимущественно в синтаксической 
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функции обстоятельства времени в сочетании с предлогом или наречием (сирконстанта на семантическом 
уровне). К дальней периферии функционально-семантического поля неглагольного следования мы относим 
первично-нетемпоральные существительные, функционирующие в первичной синтаксической функции 
подлежащего или дополнения (актанта). 

С функциональной точки зрения актант образует семантическую структуру предложения и традиционно 
ассоциируется с неким участником ситуации. Актант – это «существенный припредикативный элемент 
положения дел, необходимый для описания ядра семантической структуры» [8, с. 156]. Во множестве суще-
ствующих классификаций актантов доминирующую позицию занимают актант субъектного типа, соответ-
ствующий грамматическому субъекту на синтаксическом уровне, и актант объектного типа, соответствую-
щий на уровне синтаксиса объекту. 

Категориальное значение существительного – предметность, на первый взгляд, отрицает возможность 
выражения темпоральных значений (как грамматических), но семантика некоторых существительных отра-
жает определенную временную отнесенность. 

По предположению О. Есперсена, при наличии языка, в котором форма существительного могла бы четко 
отражать временную отнесенность номинируемого понятия, в нем слова «невеста», «жена» и «вдова» были 
бы тремя временными формами, образованными от одного корня [2, с. 329]. 

Некоторые исследователи, проводя классификацию лексических средств выражения будущего, выделяют 
существительные с футуральной ориентацией. Авторы выделяют лексико-семантическую группу существи-
тельных с футуральной семантикой: существительные, обозначающие какое-либо намерение (план) 
в будущем, предсказание, мнение о каком-либо будущем событии и пр.: намерение, план, перспектива и др., 
так как они указывают на намеченные события в будущем. Е. В. Тарасова определяет данные единицы как 
компоненты, приобретающие способность сигнализировать футуральность при определенном грамматиче-
ском оформлении и лексическом окружении, и относит их к подгруппе непрямых средств [9, с. 60-62]. 

Имена, обозначающие действие, идут вразрез со своей категориальной семантикой, сохраняя в семан-
тической структуре следы своей деривационной истории, т.е. связь с мотивировавшей его единицей. По-
добное явление рассматривается как один из видов транспозиции [1, с. 130] или синтаксической дерива-
ции, при которой производное слово отличается от производящего не лексическим значением, а синтакси-
ческими свойствами [7, с. 61-63]. Обозначение производного как «универба», «свернутой пропозиции» 
введено Е. С. Кубряковой, называющей значения производного существительного «отраженными» или  
«сохраненными» и полагающей, что в акте транспозиции действие приобретает значение не простого,  
но определенно остановленного действия [5]. Однако основным отличием глагольного имени от глагола яв-
ляется то, что имя выражает процесс как абстрактную категорию, предметно, поэтому грамматическое 
временное значение в нем не может быть выражено. 

В данной работе анализу подвергаются русские имена существительные, способные выражать в выска-
зывании вторичное категориальное значение временного следования. Анализируемая группа существитель-
ных, несущих в себе архисему антиципации еще не осуществленному действию: план, намерение, стремле-
ние, предчувствие и др., будут обозначаться термином логические антецеденты (ЛА). 

Особенность данной группы существительных заключается в том, что в предложении они употребляются 
в своей первичной синтаксической функции подлежащего или дополнения, а не обстоятельства. Но очевид-
но, что в силу своей внутренней временной семантики, они также отражают темпоральные отношения. Дан-
ные существительные представляют собой свернутую пропозицию. Следовательно, будет правомерным вы-
делить временные ориентиры в предложении и рассматривать указанную группу с учетом исходно-опорного 
и референциального компонентов. 

В данной работе глагольная и неглагольная темпоральность в повествовательном контексте будут сопо-
ставляться без учета нонкальной референциальной точки момента речи. В работах М. Н. Закамулиной и 
Г. Ф. Лутфуллиной выдвигаются понятия о первичной и вторичной темпоральной локализации. Первичная 
темпоральная локализация реализуется временными формами на подсознательном уровне, согласно требо-
ваниям языковой грамматической анкеты любой глагол в высказывании употребляется преимущественно 
в финитной форме. Вторичная темпоральная локализация реализуется средствами неглагольной темпо-
ральности на сознательном уровне [3; 4].  

В примерах (1, 2) представлено функционирование ЛА намерение в русском языке, которое на глубинно-
семантическом уровне выражает референциальный компонент, исходно-опорный момент для которого 
представлен в препозиции (1) или подразумевается и определяется конкретной жизненной ситуацией эвфе-
мизмом серьезные намерения (по отношению к незамужней девушке) – намерение жениться (2). 

(1) Он обвинялся в том, что, проживая у своего дальнего родственника, графа Венцепольского, в ночь 
с двадцать третьего на двадцать четвертое января произвел в квартире последнего поджог с заранее обду-
манным намерением [6, c. 467]. 

(2) Вронский на балах явно ухаживал за Кити, танцевал с нею и ездил в дом, стало быть, нельзя было со-
мневаться в серьезности его намерений [10, c. 52]. 

Далее рассмотрим другие существительные, входящие в группу логических антецедентов: предсказание, 
предчувствие, предзнаменование, предвкушение, надежда, мечта, ожидание, цель, задача, стремление. 

(3) Смутное,<…>, предчувствие говорило ей, что если только Ржевский проведет эту ночь под одной 
с ней кровлей, то все ее семейное счастье, <…>, должно грубо рушиться и погибнуть [6, c. 291]. 
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В примере (3) существительное предчувствие на глубинно-семантическом уровне представляет собой 
ЛА действий, являющихся для него опорным компонентом (расчлененным соотносимым словом: проведет 
ночь, рушиться, погибнуть в постпозиции). В свою очередь, ЛА играет роль референциального компонента, яв-
ляясь экспликатором указанных событий. На поверхностно-семантическом уровне, опорный компонент нахо-
дится в отношениях временного следования относительно референциального компонента (ЛА) предчувствие. 

Следующий блок примеров (4-7) представляют ЛА желание, мечта, план, надежда, предчувствие, высту-
пающие в роли референциальных компонентов относительно исходно-опорных компонентов простых (4, 5, 7) 
или расчлененных (6) в постпозиции. В том случае, если исходно-опорный компонент формально выражен су-
ществительным, его предикативность выявляется методом семантической реконструкции: будущее → события, 
которые произойдут в будущем (5). 

(4) И эта тоска у него мало-помалу вылилась в определенное желание, в мечту купить себе маленькую 
усадебку где-нибудь на берегу реки или озера [11, c. 226]. 

(5) Когда я в начале прошлого года приехал в этот город, у меня не было никаких планов на будущее  
[6, c. 468]. 

(6) С бодрым чувством надежды на новую, лучшую жизнь он в девятом часу ночи подъехал к своему  
дому [10, c. 105]. 

(7) Ее предчувствие, что все останется по-старому, не обмануло ее [Там же, c. 355]. 
В примере (8) представлено два ЛА планы и ожидание, не находящиеся в синонимичных отношениях и 

не пересекающиеся во времени. Схематичная запись данного предложения на темпоральной системе коор-
динат выглядит следующим образом: ЛА1 (планы) →→ ЛА2 (ожидание) →→ исходно-опорный компонент 
(пора исполнять свои планы). 

(8) Впрочем, в ожидании поры исполнять в больших размерах свои планы, Кити и теперь, на водах,  
где было столько больных и несчастных, легко нашла случай прилагать свои новые правила, подражая  
Вареньке [Там же, c. 251]. 

Таким образом, в русском языке отмечается группа существительных, способных в функции актанта им-
плицировать в высказывании темпоральную семантику следования. Их внутренняя семантика позволяет им 
при комбинации с соотносимым словом образовать структурно-семантический комплекс, конституенты ко-
торого связаны между собой отношениями референциальный компонент ∞ опорный компонент. Данные 
существительные мы определяем как логические антецеденты, которые в соотношении с неким экспли-
цитным или имплицитным опорным компонентом служат для него референциальным компонентом и выра-
жают темпоральное значение следования. 
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The article examines Russian nouns with general semantics of anticipation to a planned action (logical antecedents) capable  
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