
деV^еп! т у еп !а й е  де т о !8  де Ъо!ат^ие (§ е п ё т е г 8 , гопшег8, Ш8!е, пегргип, раШе, го8е8, 
^̂ 2 ^ё^е8, т и п ег , 8е^1е8, 8ог§Ьо, а̂ 1), де §ёо1о^ е (агдде, 8е1, о г р т е п !, 8аЪ1е8), де 1а 
!аипе (ехосе!, согад, 1ёгагд, сои1еиVге8, §иёр^ег8, Ъопдгёе8, Ьирре, ёрешЬе, 0 1е 8, 
р^еиVге8, сго!а1е8, сЫ еш ), е! р1и8 рагйсиНёгетеп! д ’еп !о то 1 о ^ е  : 1е !аоп, 1а 1оси8!е, 1е8 
^ис^1^е8, 1е8 р8о^ие8, 1е8 т д е 8 , 1е8 гёдиVе8, 1е8 !аН!ге8, 1а сап!капде, 1е 1усёпе, 1е8 
сЬет11е8... ^ е р о ё т е  8’ассотрН ! т ё т е  раг епдгодз 8ои8 1а Ю гте ди дшйоппайе, 
ри^8^ие 8е дгейеп! дап8 1а рЬга8е 1е8 дёй п д ю ш  де ^ие1^ие8 т о !8  гаге8 ргё8еп!ё8 еп!ге 
§ш11ете!8:

^е8  кеиге8 скет т еШ  деуаШ  п о ш  аи ра8 де 1’е8радгШе, е1, гёНуе, 1а У1е 
гешоШ ега де 8в8 а Ъ ш  8 0ш  1егге ауес 8вп реир1е де ;[1дё1е8 : 8е8 « ЬисШе8 » ои  
т оиске8 д ’ог де 1а У1апде, 8е8 р8орие8, 8е8 тИе8, 8е8 гёдиуе8 ; е1 8е8 « ТаШге8 », ои  
рисе8  де тег, 8ои8 1е уагеск  де8 р1аде8 аих 8еШеиг8 д ’о$1с1пе.

8ат!Л оЬ п Рег8е п ^ а д - д  ра8 8оиН§пё дап8 8оп РеШ  Ьагои88е де 1952 : 
<^исШе: п.й, тои сЬ е аих сои1еиг8 ёс1а!ап!е8 арре1ёе ^ 1 § а й е т е п !  тои сЬ е догёе де 1а 
V^апде» ? А^п8  ̂ 1е роё!е Ы88е-!-П с1айетеп! еп!геуой 80п а д т й а й о п  е! реи!-ё!ге 8оп 
епV^е роиг 1е 1ехшо§гарЬе сгёа!еиг де т о !8 , огдоппа!еиг ди гёе1, доп! 1е8 гиЪпдие8 
е88епйаЙ8еп! 1’ёсп!иге р о ё ^ и е  ^и  ̂ а!!е8!е с о и )о т !е т е п ! де Геx^8!епсе ди т о !  е! де 1а 
сЬо8е 1оиёе еп ипе 8ог!е де сгедо роё!^^ие е! еx^8!еп!^е1. Се!!е арргосЬе топ !ге 1а 
рагеп!ё т й т е  ^и  ̂ еx^8!е еп!ге дш!юппайе8 е! роё8^е: А 1ат  К еу е! Н епп М е8сЬоптс  
дё!епдеп! 1йдёе ^ие 1е8 дш!юппайе8 8оп! де8 геи^е8. Еп ге!оиг 1’геиуге де 8ат!-.1оЬп  
Рег8е, 8̂  е11е п ’а ёV ^деттеп! ра8 1е д^8соп!^пи е! 1е й а § т еп !а й е  ди дшйоппайе, геVё! 
ипе д т е ш ю п  епсус1орёд^^ие раг 1’атр1еиг де8 д о т а т е 8  па!иге18 ^и,е11е ехр1оге 
р о ё ^ и е т е п ! , раг 1а !еп!а!юп доп! е11е ! ё т о ^ п е  д ’ипе ёсп!иге д ,епсус1орёд^8!е е! раг 
8оп 8 о и с  де 1а 1апдие. Ке88ог! а̂ п8̂  1,ёV^деп!е р г о х т д ё  еп!ге 1е роё!е е! 1е 
1ех1со§гарЬе, !ои8 деих !ои8 де 1ап§а§е е! де то !8 .

У Д К  8 1 1 Л 1 Г 3 7
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Аннотация
Объектом изучения в данной работе выступают глаголы и глагольные сочетания, являющиеся 

языковыми средствами репрезентации концепта «Жестикуляция». Посредством анализа словарных 
дефиниций толкового словаря, нами выявляются основные составляющие значения жестикуляции. Ими 
оказываются форма и семиотическое значение жеста. Тот факт, что значение жестикуляции с разной 
степенью очевидной выраженности представлено в исследуемых глаголах, позволяет нам организовать 
лексическую категорию жестовых глаголов и глагольных сочетаний согласно принятому в когнитивной 
лингвистике прототипическому подходу к организации категорий.
Ключевые слова: концепт, прототип, глаголы жеста, лексическая категория
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8 Т Ш У Ш С  О Г Ь А К С Г А С Е  М Е А К 8 ОЕ К Е Р К Е 8Е К Т А Т 1О К  ОЕ Т Н Е  
С О К С Е Р Т  « С Е 8 Т 1 С ^ А Т Ю № >  В У  М Е А ^  ОЕ Т Н Е  Е X Р ^ А N А Т О К У  

Б 1С Т 1О К А К У  (О К  М А Т Е М А Е  ОЕ У Е К Б А Е  Е Е Х 1С О К )

1ыНа Со1ыЬеуа
А88ос1а!е Ргоке88ог ок Берайтеп! ок ЕпдИ8к Ьапдиаде апй 
Ме!кой8 ок ТеасЫпд, РЬБ ш РЫ1о1оду, А88оаа!е Ргоке88ог 

Ве1догой 8!а!е №!юпа1 Ке8еагск Бтуега!у 
Ве1догой, Ки881а / до1иЪеуа@Ъш.ейи.ги

АЬзЦае!
Тк18 аПМе йеа18 шйк !ке уегЪ8 апй уегЪа1 сотЫпайоп8 шЫск герге8еп! !ке сопсер! "Ое8Йси1а!юп". Ву 

теап8 ок !ке апа1у818 ок йюйопагу йейпШош ок !ке ехр1апа!огу й1с!юпагу, ше йейпе !шо т а т  сотропеп!8 ок !ке 
театпд ок де8Йси1а!юп. Ткеу аге: !ке когт апй !ке 8ет1о!1с театпд ок а де8!иге. Тке кас!, !ка! !ке театпд ок 
де8Йси1а!юп шйк й1ккегеп! йедгее ок оЪуюи8 ехрге881уепе88 18 рге8еп!ей ш !ке 8!ий1ей уегЪ8, таке8 1! ро881Ъ1е !о 
огдатге !ке 1ехюа1 са!едогу ок !ке 8!ий1ей уегЪ8 апй уегЪа1 сотЫпайоп8 ассогйтд !о !ке рго!о!ур1са1 арргоаск !о 
!ке огдатгайоп ок са!едопе8 ассер!ей т  содтйуе 1шдш8Йс8.
Кеу тсогйз: сопсер!, рго!о!уре, уегЪ8 ок де8!иге, 1ехюа1 са!едогу.

В англоязычной худож ественной прозе концепт «Ж естикуляция» отражён  
широким пластом глагольной лексики. Это обусловлено тем, что жесты являются 
важнейшим вспомогательным средством коммуникации, способствую щ им  
повышению эффективности коммуникативного акта. В наш ей работе, посвящ енной  
изучению лексики, обозначаю щ ей невербальные компоненты коммуникации, 
объектом рассмотрения выступают лексемы, обозначающ ие коммуникативно 
значимые движения тела, головы, конечностей, и являющиеся средствами  
репрезентации концепта «Ж естикуляция».

Так как результаты познавательной деятельности человека находят свое 
отражение, прежде всего, в словарях, мы использовали словарные толкования для 
выявления основных составляющих значения жестикуляции. Анализ глагола де8!иге 
свидетельствует, что данный глагол фиксирует концепт «Жестикуляция» в своем  
лексическом значении в большей степени, чем другие жестовые глаголы и глагольные 
сочетания. Так, глагол де8!иге является прототипом лексической категории глаголов 
и глагольных сочетаний, обозначающ их жестикуляцию, поскольку, являясь 
собирательным обозначением жестов, он передает в наиболее общ ей и нейтральной 
форме самые существенные, значимые, определяющие специфику процесса 
жестикуляции, признаки. Прототипная сцена, связанная с глаголом де8!иге 
‘жестикулировать’, включает одушевленное лицо, исполняющее жест в условиях 
непосредственного общения людей, ж ест как таковой, представляющий собой  
единство формы (телодвижение) и семиотического значения (передаваемые с 
помощью жеста абстрактные идеи), а также одушевленное лицо, которое 
воспринимает жест. В словаре ШеЪ8!ег’8 8скоо1 ^^с!^опагу [далее Ш 8Б] [377: 1986] 
глаголу де8!иге дается следующая дефиниция: ‘ 1 !о т а к е  а де8!иге, 2 !о ехрге88 ог йкес! 
Ъу а де8!иге’. Так, данная словарная дефиниция отсылает нас к дефиниции  
соответствующего существительного. Ое8!иге -  ‘!ке и8е ок то!ю п8 ок !ке 1ппЪ8 ог Ъойу 
а8 а теап8 ок с о т т и т с а й о п ’ [Ш 8^, 377: 1986]. Согласно дефиниции, приведенной в 
ОАЬБСЕ, де8!иге -  ‘т о у е т е п !  ок !ке капй ог кеай !о шйюа!е ог Ши8!га!е ап 1йеа, 
кееИпа’[ 1974: 364]. Как известно, ядром лексического значения слова является его 
сигнификат, представляющий собой совокупность существенных признаков, 
обозначаемых словом объектов. Толкования значений слов в толковых словарях как 
раз и репрезентируют эти признаки. Таким образом, значение жестикуляции 
составляют два основных признака: 1) форма жеста -  т.е. движение тела, головы,
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конечностей; 2) семиотическое значение, закрепленное за этим движением. 
Рассмотрим каждый из них подробнее.

Форма жеста -  это исполнение жеста. Для передачи информации субъектом  
должны производиться действия, имеющ ие ту ж е физическую природу, что и 
обычные движения человеческого тела. Подтверждением этому может служить тот 
факт, что почти все глаголы жеста могут обозначать также идентичные в 
физическом отнош ении самодостаточные движения человеческого тела. Г.Е. 
Крейдлин [2001] указывает на то, что жесты имею т фазы (стадии) своей  
артикуляции, выделяемые с разной степенью четкости, и называет их, по аналогии с
1 и и и / \ и тт и

фонетикой, экскурсией, реализацией (воспроизведением) и рекурсией. Центральной 
для каждого жеста является стадия реализации, особенно ее кульминация или пик. 
«Экскурсия готовит движение, придавая ему нужную форму, рекурсия -  это стадия, 
освобождающ ая энергию, выход из движения. Движения могут начинаться с разных 
исходны х положений и дальше идти к пику разными маршрутами, после чего имеет  
место рекурсия» [Крейдлин, 2001: 179]. В большинстве случаев в словарных 
дефинициях глаголов жеста отражена стадия реализации жеста. Например:

№ й д е  -  !оиск ог ри8к 8кдк!1у ш !к  !ке е1Ъош т  огйег !о йгаш 8Ъ’8 акепкоп ргЫаМу 
[Охкогй АЙVапсей ^ еа т е^ ’8 ^^с!^опа^у ок Сиггеп! ЕпдЫк, 1974: 584, далее ОАЬБСЕ].

Шауе -  1. т о у е  !о апй кго, ир апй йошп: к1ад8/ Ъгапске8 ш а у т д  т  !ке т п й .  2. 
саи8е (8!к) !о т о у е  т  !к18 шау (ед !о т а к е  а 81дпа1 ог гедие8!, !о д1уе а дгеекпд, е!с): ~  
оп е’8 капй а! 8Ъ; ~  !о 8Ъ; ~  оп е’8 итЪге11а/ а к1ад. 3. саи8е (8Ъ) !о т о V е т  а сег!ат  
йкескоп Ъу ш а у т д  [О АЬБСЕ, 1974: 989].

Большинство глагольных сочетаний представляют собой описания стадии  
реализации в исполнении того или иного жеста, например: 8каке капй8, !аке опе’8 ка! 
окк, 81ат !ке йоог, соVе^ опе’8 касе шкк опе’8 капЙ8 и т.д. Однако в ряде случаев 
глагольные сочетания представляют собой описания других стадий исполнения жеста, 
например: ко1й ои! опе’8 капй, ех!епй опе’8 капй (описывается стадия экскурсии жеста  
‘рукопожатие’, обозначаемого лексемой ‘капЙ8каке’) или !кгош опе’8 агт8 ш й е  
(описывается стадия экскурсии жеста ‘объятие’, обозначаемого лексемой ‘кид’).

Поскольку ж ест понимается в наш ей работе как коммуникативно значимое 
движение тела, головы, конечностей, то ж ест обязательно предполагает тот или 
иной инструмент своего исполнения. В большинстве случаев глаголы ж еста  
содержат в своей семантике указание на то, какой именно частью тела исполняется  
жест. Например: пой - Ъош (!ке кеай) 8Йдк!1у апй дшск1у а8 а 81дп ок адгеетеп! ог а8 а 
катШаг дгеекпд [О А ЬБСЕ, 1974: 579]. Исключение составляют собирательные 
обозначения жестов, а именно глаголы де8!иге, де8кси1а!е, т о к о п , которые могут  
имплицировать в своей семантике различные способы  исполнения жеста. 
Соответственно, различными могут быть и инструменты исполнения жестов. 
Указание на инструмент исполнения ж еста содержат, как правило, глагольные 
сочетания. Например: с1епск опе’8 кпцег8/Й818, !оиск оп е’8 агт/8кои1йег, 8каке капй8 
и т.д. Очевидно, что на языковом уровне инструмент исполнения ж еста выражен 
существительным, обозначающ им соответствующ ую часть тела.

Семиотическое значение ж еста -  это та абстрактная идея или эмоция (в 
случае использования симптоматического жеста), которую жестикулирующий  
произвольно или непреднамеренно доносит до адресата жестикуляции. 
Семиотическое значение ж еста может быть выражено:
- эксплицитно:

8ке кпеш к е’й поксей кег -  к е’й поййей опсе т  кег йкескоп !о 81дпа1 к е’й 
8реак !о кег т  а т т и ! е ,  8ке 8кои1й шак. [МШег: 401];
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- им плицитно:
“Ри! !Ьа! сйаш 1оск оп уоиг доог Ъекоге уои до !о 81еер !ошдй!, окау?” № па  

поддед, апд !Ье ^ о т е п  д18арреагед [МШег: 416]. В данном примере жест, 
обозначаемый лексемой под, используется для выражения согласия. Абстрактная 
идея, передаваемая жестом, может стать понятной из контекста:

“I ^ ап! !о сЬапде, !ЬоидЬ, М и т 8 .” “^ Ъ у?  Уои 1оок регкесйу а11 пдй!. ТЫ8 8̂ ]и8! 
а р^апо 1е88оп, айег а11. ^оок а! т е . ” А пд 8Ье де8!игед д о ^ п  а! Ьег сапVа8 8кй!, Ьег 
8апда18, Ьег о1д 8Ыг! [МШег: 199].

Активизировать концепт «Ж естикуляция» только своим лексическим  
значением способны  лишь глаголы и глагольные сочетания, содерж ащ ие в своей  
семантической структуре сем у ‘телодвиж ение’, а также одну или несколько 
символических сем, то есть лексические единицы с системным значением  
жестикуляции. На функциональном уровне, благодаря введению в состав 
предложения-высказывания модификаторов смысла (ж естовой природы  
обозначаемого глаголом действия), концепт «Ж естикуляция» мож ет быть 
активизирован глаголами других семантических групп и неустойчивыми  
глагольными сочетаниями. Мы полагаем, что о степени очевидной выраженности  
значения жестикуляции позволяет судить наличие и  количество специфических  
символических сем  в семантической структуре того или иного глагола. Чем больше 
символических сем содерж ится в семантической структуре того или иного глагола, 
тем с больш ей степенью очевидности он репрезентирует значение жестикуляции.

Для представления структуры категории глаголов и глагольных сочетаний, 
обозначающ их жесты, мы обращаемся к прототипическому принципу формирования 
категорий, поскольку он позволяет включать в состав категорий лексемы, 
обладающие разным количеством черт, общ их с прототипом, а также лексемы, 
способные приобретать значение жестикуляции только на функциональном уровне. 
При ранжировании жестовых глаголов и глагольных сочетаний по принадлежности  
к ядерной и периферийной областям категории, мы руководствовались частотностью  
их употребления в худож ественной литературе, наличием значения жестикуляции в 
авторитетных словарях, но, самое важное, - наличием и количеством символических 
сем в семантической структуре глаголов и глагольных сочетаний.

Прототипом лексической категории ж естовы х глаголов и  глагольных 
сочетаний является глагол де8!иге. Ое8!иге является собирательным обозначением  
жестов, способны м обозначать лю бой жест. Ое8!иге передает в наиболее общ ей и 
нейтральной форме самые значимые признаки процесса жестикуляции. К ядерным  
единицам категории мы относим глаголы де8йси1а!е и т о й о п , также являющиеся 
собирательными обозначениями жестов.

К ядерным единицам мы относим глаголы и глагольные сочетания под, ^ а у е , 
8Ьаке оп е’8 Ьеад, 8Ьгид, Ьид, 8Ьаке Ьапд8, Ъо^, !гетЪ1е, 8Ьиддег, 8Ыуег. В значениях 
глаголов де8!иге, де8йси1а!е и т о й о п  идея жестикуляции представлена в наиболее  
обобщ енной форме, а в значениях глаголов и глагольных сочетаний под, ^ ауе , 
8Ьаке оп е’8 Ьеад, 8Ьгид, Ьид, 8Ьаке Ьапд8, Ъо^, !гетЪ1е, 8Ьиддег, 8Ыуег уточняется  
форма, семиотическое значение, манера исполнения каждого конкретного ж еста и  
т.д. Как показывают словарные дефиниции глаголов и  устойчивых глагольных 
сочетаний под, ^ а у е , 8Ьаке опе’8 Ьеад, 8Ьгид, Ьид, 8Ьаке Ьапд8, Ъо^, !гетЪ1е, 8Ьиддег, 
8Ыуег, а также примеры фактического материала, в семантической структуре 
каждого из них присутствуют по нескольку символических сем, что обусловлено  
многозначностью отображаемых ими жестов. Глаголы и устойчивые глагольные 
сочетания под, ^ а у е , 8Ьаке оп е’8 Ьеад, 8Ьгид, Ьид, 8Ьаке Ьапд8, Ъо^, !гетЪ1е, 8Ьиддег,
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8Ыуег использую тся для обозначения распространённых, общ еизвестны х жестов, 
типичных для носителей английского языка.

К единицам ближайш ей периферии относятся глаголы и глагольные 
сочетания, в семантической структуре каждого из которых присутствует только 
одна символическая сема (пидде, Ъескоп, кпее1, р о т !, арр1аид, !аке опе’8 ка! окк и др.).

К единицам дальней периферии относятся глаголы других семантических 
групп (ехрге88, геуеа1, 81дпа1, тд1са!е, 8ко^, д18т 188, т о у е , 8!ор и т.д.) и неустойчивые 
глагольные сочетания (!о соуег опе’8 Тасе ш !к  капд8, !о сир а капд ЪеЫпд опе’8 еаг и 
т.д.). Лексические единицы, относящиеся к ядру и ближайшей периферии, являются 
системными средствами обозначения жестов, а к дальней периферии мы относим  
глаголы и неустойчивые глагольные сочетания, не зафиксированные в словарях как 
средства отображения жестов. Данные лексические единицы способны обозначать 
жесты лишь в определенных контекстуальных условиях.

Важным итогом работы является получение представления о том, как 
структурированы знания о жестикуляции в сознании человека и каковы 
внутренние механизмы формирования лексического значения номинатов жестов.
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Аннотация
В статье рассматривается корпус лексики, образованный в результате развития деривационных 

механизмов, происходящих в словообразовательной системе современного французского языка и 
отражающих новые тенденции формирования номинативного потенциала языка.
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