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Имя прилагательное как  средство концептуализации количества 

в современном английском язы ке

Одним из базовых, первостепенных процессов в осуществлении познава
тельной деятельности человека, направленной на освоение окружающего мира, 
на формирование и развитие умения ориентироваться в этом мире на основе 
полученных знаний, является процесс концептуализации.

В лингвистике концептуализация рассматривается как способ восприятия и 
организации мира, отражающегося в языке [Апресян, 1995, с. 39], как способ 
членения мира [Урысон, 1998, с. 3], как определенный способ обобщения чело
веческого опыта, который говорящий реализует в высказывании [Рахилина, 
2000, с. 7] и т.д. Данные определения отражают различные частные аспекты 
концептуализации.

Более широкое понимание концептуализации можно проследить в работах 
Е.С. Кубряковой, которая связывает данный процесс с осмыслением посту
пающей к человеку информации, приводящей к образованию концептов, 
концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу (психике) че
ловека [КСКТ, с. 93]. II.Н. Болдырев трактует концептуализацию как познава
тельный процесс, связанный с мысленным конструированием предметов и яв
лений и формированием системы знаний (картины мира) в виде концептов, то 
есть фиксированных в сознании человека смыслов [Болдырев, 2004, с. 24]. Рас
сматривая процесс концептуализации как двусторонний: связанный с осмысле
нием сущностей внешнего мира, внутреннего мира человека и мира языка, с 
одной стороны, и приводящий к формированию концептов об осмысленных яв
лениях и сущностях, то есть структур знания, с другой стороны, II.А. Беседина 
заключает, что вполне логично рассматривать концептуализацию как процесс и 
как результат когнитивной переработки информации человеком, то есть дина
мически [Беседина, 2006, с. 84]. Именно динамическое понимание концептуа
лизации принимается как существенное положение, создающее теоретическую 
базу для исследования особенностей процесса концептуализации количества.

Другим важным свойством концептуализации является ее онтологическая 
природа, которая, по мнению И.Г. Рузина, задает набор возможностей концеп
туализации, которые определенным образом кодифицируются в языке [Рузин, 
1996, с. 49]. Вследствие этого концептуализация имеет нежесткий и часто непо
следовательный характер, так как «из ряда возможностей реализуется в каком- 
то случае (в какой-то области, на каком-то уровне) одна, в каком-то другая» 
[Там же, с. 49]. Положение об онтологической природе концептуализации по
зволяет предположить, что па каждом языковом уровне реализуется часть воз
можностей и способов концептуализации количества.

Язык, будучи одной из когнитивных способностей человека, обладает воз
можностью создавать вариативные способы представления количества. Он 
обеспечивает поступление информации о количественных характеристиках 
объективного мира в концептуальную систему человека, а также помогает
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обобщить всю «количественную» информацию, поступающую по другим кана
лам. Другими словами, язык обеспечивает доступ к концепту количество, неза
висимо от способа его формирования, при этом сам остается лишь одним из 
возможных способов его формирования в сознании человека.

Количество как базовый концепт концептуальной системы имеет множест
венную репрезентацию в языке, получая в нем как грамматическое, так и лек
сическое оформление, что свидетельствует о его фундаментальной значимости 
для концептуальной системы вообще и для формирования концептуального 
пространства языка в частности.

Специфика концептуализации количества на уровне лексики заключается в 
том, что человек осмысливает количественные характеристики мира в его еди
ничных объектах и понятиях. Процесс концептуализации количества на лекси
ческом уровне связан с формированием представлений и знаний о количест
венных характеристиках естественных объектов и объектов внутреннего мира. 
Количественная лексика отражает определенную часть картины мира, а кон
цептуализация количества на этом уровне языка связана со способностью чело
века выделять ту или иную актуальную на данный момент количественную ха
рактеристику объекта или явления действительности.

Отмеченная специфика лексической концептуализации позволяет рассматри
вать в качестве языкового механизма концептуализации количества количест
венную семантику лексических единиц разной частеречной принадлежности.

В данной работе рассмотрим особенности процесса концептуализации коли
чества посредством прилагательных количественной семантики.

Прилагательные современного английского языка, в семантике которых за
ложено количественное значение, можно разделить на три группы. Первую 
группу составляют прилагательные, выражающие точное количество признака: 
double, dual, triple, treble, decimal, etc. Вторая группа включает прилагательные, 
выражающие неточное количество признака, например: numerous, innumerable, 
countless, incalculable, etc. Третья группа представлена параметрическими при
лагательными типа large, small, short, long, huge, enormous, great, etc.

Прилагательные первой группы, как было отмечено выше, передают точное 
количество. В основе такого осмысления лежит базовая характеристика «дис
кретность», профилируемая в содержании концепта количество.

Под влиянием контекстуального фактора посредством прилагательных этой 
группы формируются смыслы ‘точное количество составных частей опреде
ляемого предмета’, ‘качественная разновидность, точная в количественном от
ношении’ и ‘точная степень состояния’.

Смысл ‘точное количество составных частей определяемого предмета’ фор
мируется, когда контекстуальный фактор предполагает употребление прилага
тельного этой группы в качестве определения к существительному предметной 
семантики. Прилагательное double, например, по данным словаря, используется 
для описания предметных сущностей, которые включают два одинаковых эле
мента или сделаны из двух одинаковых частей; предназначены для использова
ния двумя людьми; состоят из двух слоев [COBUILD, р. 422]. Например: (1) With
out breaking stride, the man pointed to a set o f  double doors and disappeared around
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the corner (BD, p. 23); (2) One never saw a double bed nowadays, except in the 
homes o f the proles (OG, p. 73).

В приведенных предложениях-высказываниях прилагательные обозначают, 
что определяемые существительные состоят из точного числа одинаковых час
тей (1), предназначены для использования точным числом человек (2).

Количественный смысл ‘качественная разновидность, точная в количествен
ном отношении’ формируется посредством прилагательных этой группы под 
влиянием контекстуального фактора, который предполагает употребление не
исчисляемых существительных абстрактной семантики типа life, standard, nature, 
existence в постпозиции относительно прилагательного количественной семанти
ки. Например: (3) Such a man has a double existence: he may suffer misery and be 
overwhelmed by disappointments, ye t when he has retired into himself, he will be like a 
celestial spirit that has a halo around him, within whose circle no grief or folly ventures 
(SMW, p. 16); (4) He himself could not help wondering at the calm o f  his demeanour, 
andfor a moment fe lt keenly the terrible pleasure o f  a double life (WO, p. 121).

В приведенных примерах сочетание double existence /  life осмысляется как 
разновидность состояния одной и той же сущности, при этом эти два состояния 
отличаются качественно.

Основу формирования выделенных смыслов составляет частная концепту
альная характеристика ‘суммарность’. Последняя фокусируется в содержании 
концепта количество на фоне базовой характеристики ‘дискретность’, которая 
носит точный характер.

Вторая группа прилагательных количественной семантики представлена лек
сическими единицами типа numerous, innumerable, incalculable, countless, etc. 
Обратимся к их словарным толкованиям: numerous — ‘a lot o f things or people’ 
[COBUILD, p. 985]; immeasurable -  ‘too great to be measured or counted’ [CO
BUILD, p. 724]; incalculable -  ‘too great to be calculated or estimated’ [COBUILD, 
p. 735]; innumerable -  ‘too many to be counted’ [COBUILD, p. 752]; countless -  
‘very many’ [COBUILD, p. 323].

Из приведенных дефиниций следует, что прилагательные этой группы выра
жают смысл ‘неточное количество’. В основе формирования данного смысла 
лежит базовая концептуальная характеристика ‘дискретность’, которая имеет 
неточный характер. Под влиянием контекстуального фактора прилагательные 
этой группы в предложении-высказывании формируют смыслы ‘(очень) много 
объектов’ и ‘(очень) высокая степень качества’.

Смысл ‘(очень) много объектов’, например, формируется под влиянием кон
текста, предполагающего, что вышеперечисленные прилагательные в предло
жении-высказывании определяют существительные, обозначающие одушевлен
ные и неодушевленные объекты. Например: (5) At length we saw the numerous 
Steeples o f London, St. Paul’s towering above all, and the Tower fam ed in English his- 
tory  (SMW, p. 138); (6) ...and in the evening they dined at Florian's, and smoked in
numerable cigarettes on the Piazza (WO, p. 171); (7) She spoke o f  her father tramping 
tie countless streets day after unsuccessful day looking fo r  work (BE, p. 31); (8) Look 
oho at the innumerable fish that are swimming in the clear waters (SMW, p. 173).
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Приведенные предложения-высказывания иллюстрируют, что сочетания вы
деленных прилагательных с существительными, обозначающими неодушев
ленные (5-7) и одушевленные (8) объекты, передают идею неточного количества, 
с оттенком ‘(очень) много’. Основу формирования данного смысла составляет 
базовая концептуальная характеристика ‘дискретность’, которая в данном слу
чае имеет неточный характер. На ее фоне фокусируется частная характеристика 
‘суммарность’.

Прилагательные третьей группы large, small, short, long, huge, enormous, great, 
etc. являются параметрическими. Чтобы выявить семантику прилагательных 
этой группы обратимся к их словарным дефинициям: short — ‘something that is 
short is not long, or is not as long as most things of that type’ [COBUILD, p. 1339]; 
deep — ‘if something is deep it extends a long way down from the ground or from the 
top surface of something’ [COBUILD, p. 367]; low -  ‘something that is low measures 
only a short distance from the bottom to the top, or from the ground to the top’ [CO
BUILD, p. 866]; wide -  ‘something that is wide measures a large distance from one 
side to the other’ [COBUILD, p. 1668]; heavy -  ‘something that is heavy weights a lot 
or weights more than is usual and is difficult to move’ [COBUILD, p. 676].

Основываясь на приведенных словарных дефинициях, можно заключить, что 
данные прилагательные обозначают признаки, которые осмысляются как коли
чественные. Прилагательные типа large, small, big, tiny, huge, enormous, great, 
thin, thick, etc., например, используются для обозначения размера; прилагатель
ные типа short, long обозначают протяженность; прилагательные deep, shallow, 
etc. -  глубину; прилагательные типа high, low, etc. — высоту; прилагательные 
типа wide, narrow -  ширину; прилагательные light, heavy -  вес и т.д. В целом, 
параметрические прилагательные акцентируют идею неточного количества. В 
основе формирования смысла ‘неточное количество’ лежит базовая характери
стика ‘недискретность’, которая выделяется в содержании концепта количество 
в результате профилирования.

Под влиянием контекстуального фактора в рамках предложения-высказыва
ния формируются количественные смыслы ‘параметр объекта’ и ‘неопределен
ная степень состояния’.

Количественный смысл ‘параметр объекта’, например, формируется в пред
ложении-высказывании под влиянием контекстуального фактора, предпола
гающего употребление существительных, обозначающих одушевленные и 
неодушевленные объекты в постпозиции относительно параметрического при
лагательного. Например: (9) Не <...> drew out a heavy canvas sack  (SL, p. 63); 
(10) Quickly Belle manipulated the handle and drew open the heavy door (EJT, 
p. 142); (11) He looked around the room, studied it, and then turned to Hugh, point
ing toward the huge oak doer. .. (ES, p. 167); (12) He was a huge man, heavy and wft 
< ...>  (SL, p. 10).

Примеры (9-12) иллюстрируют, что параметрические прилагательные вы
ступают в качестве определения к существительным предметной семантики. В 
результате посредством прилагательного heavy под влиянием к о н т е к с т у а л ь н о г о  

фактора формируется смысл ‘параметр (вес) объекта’ (9, 10). П р и л а г а т е л ь н о е  

huge под влиянием контекстуального фактора формирует смысл ‘параметр
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(размер) объекта’ (11). В предложении (12) параметрические прилагательные 
huge, heavy, tall, соотнесенные с существительным, обозначающим одушевлен
ный объект, выражают смысл ‘параметр (размер, вес, рост) объекта (человека)’.

Количественный смысл ‘неопределенная степень состояния’ формируется в 
рамках предложения-высказывания под влиянием контекстуального фактора, 
предполагающего употребление существительных абстрактной семантики в 
постпозиции к параметрическому прилагательному. Например: (13) Her big 
worry, the one she had been brooding about when Miss Elvin appeared, remained 
Ken's spending (BE, p. 79); (14) With the confident tone o f  a man o f enormous in
fluence. the Teacher explained what was to be done (BD, p. 13); (15) Mack fe lt a 
tremendous sense o f  triumph as he held the money in his hands (FK, p. 225).

В данных примерах выделенные параметрические прилагательные под влия
нием контекстуального фактора выражают количественные смыслы ‘неопреде
ленная (большая) степень волнения (13), влияния (14), чувства ликования (15)’.

В основе формирования выделенных количественных смыслов ‘параметр 
объекта’ и ‘неопределенная степень состояния’ лежит частная концептуальная 
характеристика ‘параметричность’, которая фокусируется в содержании кон
цепта количество на фоне базовой характеристики ‘недискретность’ под влия
нием контекстуального фактора.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в качестве 
языкового механизма концептуализации количества посредством прилагатель
ных выступает количественная семантика данных лексических единиц, позво
ляющая осмыслять количество как дискретное (точное и неточное) и как недис
кретное. В основе формирования этих смыслов лежат базовые характеристики 
‘дискретность’ и ‘недискретность’, которые активизируются в содержании 
концепта количество в результате профилирования. В предложении-высказы
вании под влиянием контекстуального фактора прилагательные количественной 
семантики формируют разнообразные количественные смыслы, уточняющие 
обобщенные смыслы. Так, выделенные смыслы ‘количество составных частей 
определяемого предмета’, ‘качественная разновидность’ отражают осмысление 
количественных характеристик объектов как точных, а смыслы ‘(очень) много 
объектов’ и ‘(очень) высокая степень качества’, ‘степень состояния’, ‘параметр 
объекта’ отражают осмысление количественных характеристик объектов как 
неточных.

Основу формирования выделенных смыслов составляют частные концепту
альные характеристики, которые фокусируются в содержании концепта количе
ство на фоне выделенных базовых характеристик.

Проведенный анализ реальных контекстов употребления прилагательных ко
личественной семантики показал, что особенностью лексической концептуали
зации количества является ее направленность на реализацию кодирующей 
Функции языка. Лексическая концептуализация количества приводит к форми
рованию вербализованного знания о количестве как онтологической сущности, 
раж ен н ого  в лексических значениях языковых единиц, то есть к формирова
нию знания о собственно концепте количество, которое представлено номина
тивными средствами английского языка.
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И.В. Баданина 
Существительные так называемого общего рода 

в современной русской разговорной речи

Весьма интересны как объект изучения русской языковой картины мира так 
называемые существительные общего рода, к которым традиционно относятся 
«слова (обычно разг. или прост.) с флексией -а в им. п. ед. ч., называющие лиц по 
характерному действию или свойству и имеющие ту же систему падежных флек
сий, что и существительные жен. и муж. р. с флексией -а в форме им. п. ед. ч.» 
[Русская грамматика, 2005, т. 1, с. 466]. Нами был обследован словарь [Курило- 
ва] с точки зрения того, как отражается в нем лексика, называющая лиц. Ре
зультаты исследования существительных мужского и женского рода со значе
нием лица, содержащихся в этом же словаре, отражены в нашей статье 
[Баданина, 2008]. В настоящей же работе рассматриваются существительные
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