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Прототипическая семантика активно разрабатывается в когнитивной лингвистике в 

последнее время. З.А. Харитончик обращает внимание на то, что «прототипическая 

семантика исходит из понимания значения слова как прототипа обозначаемого словом 

объекта, данного человеку в его восприятии» [3, C.107]. При определении содержания той 

или иной лексической  единицы,  обычно имеются в виду характерные черты, общие для 

класса объектов, обозначаемых этой единицей. 

И.М. Кобозева [1] обращает внимание на то, что значение слова многослойно, 

многоаспектно, оно раскладывается на денотат и сигнификат. Так, мы можем говорить о 

прототипическом денотате и прототипическом сигнификате слова. Под прототипическим 

денотатом следует понимать эталонного представителя категории сущностей, 

обозначаемых данным словом, а под прототипическим сигнификатом –  набор свойств, 

характерных для прототипического денотата. Так, если прототипическим денотатом слова 

птица является малиновка, то прототипический сигнификат данного слова включает такие 

свойства, как  наличие крыльев, клюва, пары лапок; умение летать, петь, класть яйца и т.д. 

Категория объектов, обозначаемых словом птица, имеет центр, включающий 

прототипических птиц, и периферию, состоящую из менее типичных представителей 

данного класса, обладающих лишь некоторыми свойствами, присущими центральным 

членам категории. 

Все вышесказанное обосновывает вывод И.М. Кобозевой о том, что значение слова 

нельзя пытаться определить в виде конечного списка  критериев, которым должны 

удовлетворять все объекты, обозначаемые данным словом. Необходимо описывать 

значение слова как «прототипический каркас, т.е. набор свойств прототипического 

денотата, допуская при этом, что слово можно применять  и к другим денотатам, 

разделяющим с прототипом не все, а лишь часть свойств» [1, C.160]. 

Рассмотрим пример Ч. Филлмора [2]. Глагол write в том значении, которое Ч. 

Филлмор называет «прототипным», описывает деятельность, заключающуюся в том, что 

кто-то водит по некоторой поверхности заостренным инструментом, оставляющим следы. 

Сцена-прототип, связанная с данным глаголом, определяет то основное содержание, 

которое вкладывается в глагол. Прототипная сцена, связанная с глаголом write, должна, 

таким образом, включать человека, который пишет, инструмент, которым он пишет, 

поверхность, на которой он пишет, и продукт написания, то есть конфигурацию следов на 

данной поверхности.  

Приведенные примеры наглядно демонстрируют способность глагола обобщённо 

представлять целые ситуации. Помимо собственно глагольных сем, отражающих 

называемое глаголом действие или состояние, в него также включены сопутствующие 

действию семантические признаки: субьект, объект, характер протекания, способ 

осуществления и т.д. 

Объектом исследования данной работы являются глаголы современного 

английского языка, обозначающие мимику. Важнейшей особенностью глаголов мимики 

является знаковая природа мимики. Под мимикой мы понимаем коммуникативно 

значимые движения мыщц лица, передающие эмоции. Мимика представляет собой 

единство движений мышц лица и передаваемых с их помощью эмоций. Таким образом, 

глаголы мимики с одной стороны включают в себя собственно глагольные семы, 

обозначающие движения мыщц лица, а с другой стороны, семы, обозначающие 

передаваемые этими движениями эмоции. Рассмотрим на примерах, каким образом 

глаголы мимики фиксируют в своём лексическом значении соответствующий концепт. 

Обратимся для этого к толковым словарям. 

Так, в дефиниции, приведенной в Webster’s School Dictionary [5], глаголу smile 

даётся следующая характеристика: smile – to look with amusement or ridicule; to be 

propitious or agreeable; to express by a smile [5, C.871]. Проиллюстрируем использование 

лексической единицы smile в текстах художественной прозы примерами из источника 

British National Corpus [4]:               
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1. He smiled ironically. 

2. I smiled at her credulity. 

3. She smiled her tears away. 

В словаре глаголу laugh даётся следующая дефиниция: laugh – to show mirth, joy or 

scorn with a smile or chuckle or explosive sound [5, C.506]. Рассмотрим примеры:         

1. He laughed his pleasure [4].  

2. They stood up, laughed and fooled around [4].  

3. Both men laughed nervously [4]. 

Согласно дефиниции глагол chuckle означает -  to laugh inwardly and quietly [5, 

C.157]. Проиллюстрируем использование данной лексической единицы: 

1. He chuckled with a very stupid expression on his face [4].  

2. He chuckled at the thought of the two of them stuck in the snow [4].  

Согласно дефиниции глагола giggle, приведенной в Webster’s School Dictionary, 

giggle – to laugh in a silly manner [5, C.378]. Рассмотрим примеры: 

1. The young women giggled, which in his state of mind irritated Harris [4]. 

2. He giggled. The belly went into little convulsions [4].  

3. We sat in front of a smoking log fire and talked and giggled till bed-time [4]. 

Согласно дефиниции глагол grin означает -  to draw back the lips so as to show the 

teeth especially in amusement or laughter [5, C.394]. Проиллюстрируем использование 

данной лексической единицы: 

1. She continued to tease her brother, grinning wickedly [4].   

2. She grinned approbation [4].   

3. She grinned at me, her eyes sparkling [4].   

Глагол frown выражает, главным образом, негативные эмоции. Например: 

1. She was frowning when she entered the room, so I knew that she was annoyed about 

something [4]. 

2. But he spitefully frowned on her and with a glass bent down to the child [4]. 

В семантической структуре глаголов  wink и blink  значение мимики  является 

второстепенным. Эти глаголы чаще описывают физиологическое движение глаз 

(моргание), нежели те или иные эмоции. Анализ прилегающего контекста позволяет нам 

сделать вывод о том, в каких случаях рассматриваемые глаголы использованы как глаголы 

мимики, а когда как глаголы, обозначающие самодостаточные движения глаз. Рассмотрим 

примеры: 

3. He stood up, waved at Monica, winked (мимика) at Paula and was gone [4]. 

Charlie wrinkled his nose and winked (самодостаточное движение мышц лица) 

quickly [4]. 

Глаголы, обозначающие симптоматические изменения цвета лица, например blush 

и flush, обладают способностью информировать об эмоциональном состоянии человека и 

также имеют значение для коммуникации. Например: 

1. “It’s impossible!” He flushed angrily [4]. 

2. She stared at her skirt and blushed, looking so young, confused, and irresistible [4]. 

Вышесказанное служит подтверждением тому, что прототипные сцены, связанные 

с глаголами мимики, включают Cубъект (одушевленное лицо,  исполняющее мимику),  

Предикат (движение мыщц лица + передаваемая эмоция) и  Объект (одушевленное лицо, 

которое воспринимает мимику).  Концепт «Мимика» выступает той опорной точкой, тем 

общим когнитивным основанием, которое позволяет нам объединить в одну лексическую 

категорию глаголы с системным значением мимики, а также глаголы, обозначающие 

коммуникативно значимые явления кинесической природы. 
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Аннотация  

Статья посвящена проблеме представления различных графико-орфографических вариантов представления 

саамских слов в словарях кильдинского саамского языка. Обсуждается проблема выбора кильдинского 

саамского языка как основного для создания саамской письменности, а также вариант латинизированного 

алфавита для данного языка. Утверждается, что в словаре (тезаурусе) кильдинского саамского языка 

необходимо указывать все имеющиеся в речевой практике носителей языка варианты. Представлено мнение 

автора статьи, что в условиях данной социолингвистической ситуации необходимо представлять материалы 

в разных графических системах: финно-угорская система транскрипции, упрощенная финно-угорская 

система транскрипции, а также в разных видах орфографических написаний. Отсутствие общепризнанного 

алфавита (часто видится носителями языка, преподавателями и учеными как препятствие для освоения 

кильдинского саамского языка. Поэтому в работах необходимо приводить образцы кильдинских саамских 

слов и словосочетаний в соответствии с источниками, а в случае полевых исследований – в соответствии с 

позицией информанта.   

Ключевые слова: графико-орфографические варианты, саамская письменность, словари кильдинского 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of presentation of various graphical and orthographic variants of representation 

of Sami words in dictionaries of the Kildin Sami language. The problem of choosing the Kildin Sami language as 

the main language for creating the Sami script is discussed, as well as a variant of the Latinized alphabet for the 

given language. It is stated that in the dictionary (thesaurus) of the Kildin Sami language, it is necessary to indicate 

all the variants available in the speech practice of native speakers. The author's opinion is expressed that in the 

conditions of this sociolinguistic situation it is necessary to present materials in different graphic systems: the Finno-

Ugric transcription system, the simplified Finno-Ugric transcription system, and also in different types of spelling 


