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Широко известным фактом является то, что сначала в языке получили наиме
нование конкретные, доступные органам чувств человека, объекты. Затем, в процес
се выделения общих сторон окружающей действительности, в речь вошла более аб
страктная лексика. Наряду со словами, обозначающими конкретные предметы, в 
ней появились единицы более широкого, обобщённого значения. Переход от кон
кретных понятий к более общим сопровождался в языке появлением существитель
ных широкой семантики, что, по мнению А.Л. Ленца, является «свидетельством 
важности самого процесса выделения человеком общих сторон окружающего мира, 
их обобщённого закрепления и представления в процессе номинативной деятельно
сти за отдельными словесными единицами» (Ленца А.Л.,1990: 36).

Существительные широкой семантики представляют собой группу имён, та
ких как вещь, дело, идея, место, способ и т.д. в русском языке. Эти слова явля
ются особой группой лексем, которая благодаря предельно широкому значению, 
выполняет особую функцию в процессе номинации. Значения таких существитель
ных максимально обобщены, они не могут быть осмыслены однозначно. Данные 
языковые единицы обладают семантической неопределённостью, они указывают на 
достаточно широкий класс объектов или событий, обладающий размытыми грани
цами.

Значения подобных слов характеризуются широкой денотативной соотнесён
ностью и контекстуальной обусловленностью, которые способны образовывать мно
жество значений, семантически удалённых друг от друга. По мнению Е.П. Беляевой, 
«слова широкой семантики - это слова с очень высокой степенью обобщённости. 
Они имеют обширную понятийную основу, поэтому не представляется возможным 
привести все значения таких лексем к какому-то единому содержательному ядру» 
(Беляева Е.П., 2001: 88).

В семантике широкозначных существительных, как отмечает
Т.Н. Гарьковская, происходит уравнивание объёмов грамматической и лексической
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абстракции, вследствие чего такие существительные способны замещать любую еди
ницу того грамматического класса, с которым соотносимо их широкое значение 
(Гарьковская Т.Н., 2004: 324).

В русском языке можно провести ряд подобных аналогий для существитель
ных широкой семантики. Рассмотрим несколько значений существительных вещь и 
дело.

1. В комнате из моих вещей (имущество) были только стол и два стула 
(НКРЯ).

2. Это все вещи (товар) на продажу? (НКРЯ)
3. Первые собрания редких вещей (раритет) в России относятся к 16 веку 

(НКРЯ).
4. Работники отдела кадров подготовили несколько дел (досье) для передачи 

их в архив (НКРЯ).
5. Дело (баталия) под Шенграбеном русской армией было проиграно 

(НКРЯ).
6. Не женское это дело! (занятие) (НКРЯ)
Как видно из приведенных выше примеров, смысл высказывания полностью 

сохраняется при замене существительного широкой семантики конкретным словом. 
Таким образом, широкозначное существительное, обладающее лексической аб
стракцией, вызывает представление не об одном конкретном предмете, а о целом 
ряде различных предметов, обладая одновременно свойствами, репрезентируемыми 
каждым из них.

В отличие от конкретных существительных, за которыми стоит знание просто
го формата, представляется возможным предположить, в свете вышеизложенного, 
что за существительными широкой семантики, стоит знание сложного формата. Не 
просто знание стереотипного характера, а знание более сложного формата, полу
чившего обозначение матричного формата у Н.Н. Болдырева, которое можно пред
ставить в виде когнитивной матрицы (Болдырев Н.Н., 2009).

Когнитивная матрица сводит воедино знания о разных аспектах одного явле
ния. Более того, компоненты матрицы могут отличаться разным уровнем сложности. 
Это обусловлено тем, что когнитивная матрица предстает как система разных когни
тивных контекстов, интегративно представленных ее компонентами в рамках едино
го сложного концепта. Однако содержание компонентов матричной модели может 
значительно варьироваться в пределах от обыденного до экспертного знания, а так
же в зависимости от языковой и социальной принадлежности человека (Болдырев 
Н.Н., 2009).

Опора на вышеизложенные теоретические положения при изучении суще
ствительных широкой семантики как знаний сложного формата предполагает осо
бый метод исследования - метод когнитивно-матричного анализа, предложенный 
Н.Н. Болдыревым (Болдырев Н.Н., 2009).

Цель когнитивно-матричного анализа применительно к существительным 
широкой семантики состоит в выявлении концептуальных характеристик ядра, ко
гнитивных контекстов как областей осмысления этих характеристик, анализе их 
взаимосвязей и описании когнитивных механизмов формирования смыслов, пере
даваемых данными существительными. Соответственно, в процессе анализа таких 
существительных, приемами когнитивно-матричного анализа будут: 1) выявление 
посредством концептуального анализа взаимосвязанных аспектов единого знания 
интегративного характера, лежащего в основе семантики широкозначных имён су
ществительных; 2) построение на этой основе когнитивной матрицы интегративного 
концепта; 3) описание компонентов матрицы как системы когнитивных контекстов, 
необходимых для формирования смыслов существительными широкой семантики; 
4) выделение с помощью концептуального анализа основных характеристик широ
козначных имён существительных, интерпретируемых в рамках конкретных когни-
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тивных контекстов; 5) описание когнитивных механизмов формирования соответ
ствующих смыслов в процессе функционирования существительных широкой се
мантики.

На начальном этапе происходит выделение когнитивной матрицы, на фоне 
которой осуществляется осмысление существительных широкой семантики в про
цессе их функционирования. Она включает в себя четыре основные концептуальные 
области: ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, АРТЕФАКТЫ и АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ, каждая 
из областей состоит из нескольких подобластей, представляющих собой взаимосвя
занные контексты осмысления. Содержание концептуальных подобластей определя
ется набором характеристик, которые в зависимости от контекста, активизируются в 
соответствующей подобласти.

Процесс формирования смыслов, передаваемых существительными широкой 
семантики, протекает на уровне предложения-высказывания при участии дополни
тельных факторов, к числу которых относятся: контекстуальный фактор (ближай
ший лингвистический контекст) и синтаксический фактор (модель предложения- 
высказывания) (см. подр. (Беседина Н.А., 2006)).

Рассмотрим процесс формирования смыслов существительными широкой се
мантики на фоне концептуальной области ЧЕЛОВЕК.

На основе изучения словарных толкований понятия «человек» было выделено 
два основных взаимосвязанных контекста осмысления концептуальной области ЧЕ
ЛОВЕК: концептуальные подобласти «человек как личность» и «деятельность чело
века». Рассмотрим подобласть «человек как личность» более подробно.

Анализ словарных толкований лексической единицы «человек» в русском 
языке дал возможность выявить следующие содержательные характеристики кон
цептуальной подобласти «человек как личность»: i) живое существо;
2) общественное существо; 3) индивидуальность; 4) существо, обладающее со
знанием, разумом; 5) социальная роль (член общества, сообщества, семьи).

Компонентами когнитивной матрицы концептуальной области ЧЕЛОВЕК яв
ляются системы когнитивных контекстов, необходимых для формирования смыслов, 
передаваемых существительными широкой семантики вещь, дело, идея, способ. 
При помощи концептуального анализа были выделены основные характеристики, 
интерпретируемые в рамках конкретных когнитивных контекстов в концептуальной 
области ЧЕЛОВЕК.

На фоне подобласти «человек как личность» концептуальной области ЧЕЛО
ВЕК были выделены и проанализированы следующие смыслы, формируемые суще
ствительными широкой семантики:

1. Указание на гендерную принадлежность человека. Разделение по гендерно
му признаку является основным показателем принадлежности человека к своему 
полу. Как известно, гендерная принадлежность раскрывается через определённые 
обществом роли, усвоенные и ожидаемые модели поведения, которые ассоциируют
ся с мужчинами и с женщинами. Существительные широкой семантики, в сочетании 
с различными средствами контекста, способны формировать смыслы, указывающие 
на пол человека. Рассмотрим несколько примеров, в которых представлено указание 
на мужской пол.
Мужчину надо уважать! Мужчина - вещь священная (homo res sacra). То, что Дву
носый стал использовать крылатые слова, да ещё и на латыни, меня нисколько не 
удивило (В. Слипенчук).

Смысл существительного широкой семантики вещь в данном контексте фор
мируется под воздействием когнитивного механизма обобщения. Характеристика 
«взрослый человек мужского пола» активизируется, профилируется, а затем, под 
воздействием когнитивного механизма обобщения, обобщается до характеристики 
«живое существо». На языковом уровне формирование смысла происходит при по
мощи прямой номинации (мужчина). В качестве синтаксического фактора форми-
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рования смысла в данном случае выступает модель предложения-высказывания с 
именным сказуемым.

2. Выражение оценочного отношения к человеку. Оценочное отношение к че
ловеку является определённым способом интерпретации действительности и отра
жает ценностную картину мира человека. Сочетания существительных широкой се
мантики с различными прилагательными предоставляют обширный материал для 
формирования таких смыслов. Оценка, однако, может быть как положительной, так 
и отрицательной. Отрицательный оценочный смысл может быть передан существи
тельными широкой семантики под воздействием определённых средств контекста: - 
А вот теперь я могу сказать о вас всё, что думаю! Вы злая, жадная, глупая вещь! 
(НКРЯ)

Характеристики «живое существо» и «существо, обладающее сознанием, ра
зумом» лежат в основе семантики существительного вещь при употреблении в дан
ном контексте. Характеристики профилируются за счёт указания на конкретного че
ловека. На языковом уровне это находит отражение в наличии личного местоимения 
Вы. Препозитивные определения, выраженные описательными прилагательными 
женского рода злая, жадная, глупая, несут отрицательную коннотацию.

Субъективная эмоциональная оценка содержится в семантике самих описа
тельных прилагательных. В контекстах подобного типа формирование смысла суще
ствительного вещь происходит под воздействием языкового механизма прямой но
минации. Основным фактором формирования смысла выступает контекстуальный 
фактор, что находит отражение в наличии препозитивных определений, выражен
ных описательными прилагательными конкретизирующей модели.

3. Выражение оценочного отношения к ребёнку. Для обозначения ребёнка, 
используется, в данном случае, словосочетание, состоящее из существительного ши
рокой семантики вещь и постпозитивного определения, выраженного словосочета
нием с числительными, указывающими возраст: С другой стороны, шестилетний ре
бёнок - вещь крайне любознательная, ему уже недоело в детском саду вырезать из 
бумаги кружочки и спать в тихий час (А. Фенько).

4. Указание на родственные отношения. Для обозначения родственников раз
ного пола и возраста используются существительное широкой семантики вещь в со
четании с различными средствами контекста: Отец и мать Нины были из числа тех 
весьма обыкновенных отцов и матерей, которые предназначают цену дочерям сво
им, как - будто какой-нибудь вещи, не думая нимало об истинном счастии их (П. 
Шаликов).

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что существительные широ
кой семантики представляют собой достаточно специфический класс слов, отлича
ющийся размытостью концептуального содержания и референтной диффузностью. 
Подобные существительные способны указывать на широкий класс объектов или со
бытий, им присуща семантическая опустошенность и контекстуальная обусловлен
ность, при этом такие существительные имеют свое номинативное значение, которое 
только частично десемантизируется. Существительные широкой семантики способ
ны «обрамлять» любой тип опыта, который нельзя передать обычным конкретным 
словом. Они позволяют «инкапсулировать» сложную по структуре информацию во 
«временные именные концепты». Такие существительные создают впечатление, что 
тот опыт, который они «инкапсулируют» в качестве концепта, относится к классу 
вещей, но при этом природа их содержания временна, непостоянна, так как это со
держание меняется в зависимости от контекста, в котором они функционируют.

Анализ и систематизация выявленных особенностей позволили сделать вывод 
о том, что за существительными широкой семантики стоит знание сложного форма
та, которое может быть представлено в виде когнитивной матрицы интегративного 
концепта частного характера.
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Важность исследования речевой информации при расследовании преступле
ний экстремистской направленности несомненна, поскольку отличительной особен
ностью преступной деятельности экстремиста является использование речевых 
средств при ее осуществлении. В связи с этим правоохранительные органы все чаще 
обращаются к специалистам в области лингвистики с целью производства эксперти
зы, с помощью которой устанавливается смысловое содержание текста, определяется 
его целеустановка, коммуникативные намерения авторов текста.

Специфика текстов экстремистской направленности проявляется в их ориен
тированности на возбуждение вражды и ненависти и закрепляется в обозначении 
«язык вражды», применяемом в исследованиях по лингвистике по отношению к 
большому корпусу публичных экстремистских текстов. Тема вражды реализуется в 
виде основной темы текстов экстремистской направленности.

Таким образом, определение авторской позиции в экстремистском тексте сле
дует проводить с точки зрения выраженности в тексте враждебного отношения 
(враждебных оценок и эмоций) автора к группам лиц, объединенных на основании 
признака социальной, расовой, национальной, религиозной принадлежности или 
принадлежности к какой-либо другой группе.
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