
постепенно уходит в цифровой век. А следовательно, мы теряем культуру речи, манеру 
общения. Отсюда возникает грубость и резкость, которая не приемлема для литературного 
чтения и изучения русского языка.

Все выше указанные компоненты звучащей речи очень важны без сомнений, но 
есть компонент, который делает нашу речь яркой, более "цветной". Это тембр.

Но тембр голоса также индивидуален. Он меняется и зависит от эмоционального 
состояния каждого человека в отдельности. Поэтому тембром называют также 
специфическую окраску речи, которая придаст ей те или другие экспрессивно
эмоциональные свойства. Такое значение приобретает иногда и термин тон.

Таким образом, интонационная конструкция - сложное явление, включающее в 
себя различные звуковую и интонационную окраску, передающую тоном голоса, 
интенсивность или силу звучания, его длительность и тембр.

В русском языке с начальной школы идет изучение раздела "Фонетика", где 
учителю дается высокая возможность не только изучить группы звуков, но и помочь 
учащимся осознать важность каждого из него в определенном звучании - в слове, 
предложении и тексте. Тогда немаловажными в уроках и будут раздел "Пунктуация" и 
"Слово. Словосочетание. Предложение. Текст", способствующие закреплению культуры 
речи и применению их в практике. Это даст возможность эмоционально окрасить свою 
речь [1, с. 369].
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Нет сомнений в том, что лингвистическая аппроксимация, сущность которой 
дискутируется в научных трудах зарубежных и отечественных ученых уже четвертое 
десятилетие, является коммуникативной категорией и имеет модусный характер, так как 
она антропоцентрична по своей природе, связана с человеком, осуществляющим 
коммуникативную функцию. Аппроксимация осуществляется при употреблении 
языковых единиц с семантикой приблизительности для объективации той или иной 
степени неопределенности или неточности в знаниях отправителя информации. Наряду с 
этим приблизительные номинации могут быть обусловлены причинами прагматического 
плана: желанием автора высказывания смягчить категоричность оценки, уклониться от 
четкой формулировки мысли по определенным соображениям, нерелевантностью точной 
номинации или, наоборот, поиском наиболее точного обозначения предмета речи в 
процессе порождения высказывания, чтобы у адресата сложилось верное представление о 
нем.

Согласно мнению Н.Н. Болдырева, концептуально-языковая природа 
лингвистической аппроксимации проявляется в том, что ряд языковых средств со 
значением приблизительности (качества, количества, субстанций) преимущественно 
лексического уровня, направлено не на «отражение реалий окружающей
действительности, а на их оценку или интерпретацию говорящим субъектом в языке» [1; 
33]. Природа лингвистической аппроксимации, механизм ее возникновения и средства ее 
выражения во многих языках мира изучены достаточно глубоко, в более детальном 
анализе нуждается функциональный аспект аппроксимативных номинаций. Этому и 
посвящается данная статья, в центре внимания которой находятся.

Известно, что «процесс создания текста представляет собой сложную 
речетворческую деятельность, протекающую в русле определенных прагматических 
установок» [2; 28]. Это означает, что у каждого автора есть определенная 
коммуникативная стратегия развертывания текста в процессе его создания. Рассмотрим на 
примерах из немецкой художественной литературы роль средств аппроксимации в 
оформлении текста, целостность которого достигается не только единством темы, но и 
структурными связями между предложениями в составе сверхфразовых единств.

В художественном произведении аппроксимативные номинации могут участвовать 
в установлении левосторонней, или анафорической, связи [3; 26], указывая на 
ретроспективную связь с содержанием, изложенном в тексте ранее. Следующие примеры 
иллюстрируют, как несколькословные номинации с семантикой приблизительности, 
занимающие в сверхфразовом единстве серединную или конечную позицию, уточняют 
референцию имени, используемого в левостороннем окружении:

(1) Sein Fell war dunkel, fast schwarz, wie bei einem Gorilla, und auch ansonsten glich 
er ... diesem Tier (Moers W. Die 13 1/2 Leben des Kapt'n Blaubar, 1999. S. 113);

(2) In der Nacht ein Schrei im Hof. ,,Agnes!“ Fast ein Kreischen. ,,Agnes!“ Ein Fenster 
offnet sich (Bahnhof Berlin, hrsg. Lange-Muller K., 1997. S. 22);

(3) “^Er forschte nach Krankheitserregern oder so. Aber dann sollte er eine andere 
Arbeit ubernehmen, etwas Kriegswichtiges” (Noll D. Die Abenteuer des Werner Holt. Roman 
einer Jugend. - Berlin und Weimar: Aufbauverlag, 1979).

В пр. (1) и (2) приблизительные номинации с аппроксиматором fast отражают 
намерение автора обозначить характеризуемые признаки более точно. В предикативной 
позиции аппроксимативные номинации качественного и процессуального признаков 
реализуют функцию характеризации объекта именования и одновременно указывают на 
более широкое значение имени в анафорической части высказывания. Принадлежность 
прилагательных dunkel и schwarz к лексико-семантической группе с родовым понятием, 
вербализуемым словом dunkel, позволяет автору высказывания конкретизировать это 
понятие в контексте с помощью прилагательного с видовым значением, а неполноту 
проявления качественного признака - цветообозначения - выразить использованием 
аппроксиматора, поскольку качества градуируемы и воспринимаются людьми из-за
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отсутствия четких границ по-разному. Аналогичное толкование взаимосвязи двух 
номинаций в тексте можно дать и для процесса, обозначаемого соположенными 
существительными Schrei и Kreischen, связанных гиперо-гипонимическими отношениями.

В пр. (3) наблюдается случай приблизительного именования с помощью 
неопределенного местоимения, сочетающегося с субстантивированным прилагательным. 
Оба элемента приблизительной номинации etwas Kriegswichtiges имеют широкую 
понятийную основу, но благодаря фоновым знаниям автора высказывания и реципиента, а 
также ретроспективному указанию в контексте на виды деятельности описываемого 
персонажа понятийная сфера словосочетания в целом сужается. Автор высказывания 
хочет доверить собеседнику тайну. С одной стороны, он сам не имеет достаточно точных 
сведений о роде занятий своего отца, знает лишь, что тот врач-бактериолог. С другой 
стороны, в условиях фашистского рейха он не имеет права говорить об этом с кем-то 
посторонним, поэтому он говорит полунамеками, рассчитывая на догадку собеседника. 
Благодаря левосторонней анафорической связи (forschte nach Krankheitserregern) 
номинация etwas Kriegswichtiges получает уточнение широкого понятия, и адресат 
высказывания понимает, что речь идет о бактериологическом оружии (возбудителях 
болезней в военных целях).

В ряде случаев приблизительные номинации с анафорической связью предложений 
в тексте, сочетаясь с точными номинациями одного и того же объекта именования, 
подчеркивают неосведомленность автора повествования о реальном положении дел. В 
этом случае аппроксиматор маркирует его сомнение, неуверенность в правильности 
точной номинации, например:

(4) .^Der Vater ging in die Warme, kroch unter die Decke, und als Clara eine halbe 
Stunde spater auch ins Bett kam, schlief er, oder beinah (Widmer U. Das Buch des Vaters. - 
Zurich: Diogenes, 2004. S.154).

Проанализируем теперь несколько примеров участия аппроксимативных 
номинаций в установлении правосторонней, или катафорической, связи высказываний в 
художественном тексте. Такая связь приблизительной номинации, занимающей в 
сверхфразовом единстве начальную позицию, создает проспекцию текста, отсылает 
адресата информации к описанию или рассуждению как композиционно-речевым формам 
художественного текста, которые позволяют конкретизировать неопределенность или 
неточность понятий, обозначаемых аппроксимативными номинациями. Наряду c 
текстообразующей функцией приблизительные номинации выполняют функцию 
поддержания интереса читателя художественного текста.

(5) Nach den schweren Bombenangriffen <^ > war das Haus fast heil geblieben, nur die 
Fenster waren kaputt (Zinner H. Ausgewahlte Werke in Einzelausgaben. Katja. Die Losung. - 
Berlin: Buchverlag Der Morgen, 1981. S. 203).

(6) Nein, ich war ja beinahe der Herr ubers Haus und hatte Befugnisse und hatte 
Moglichkeiten^ (Mager H. Zwiespalt. - Halle, Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1987. S. 9).

В пр. (5) и (6) приблизительные номинации в синтаксической позиции предиката 
характеризуют качество и статус лица как не в полной мере соответствующие 
объективной действительности. Приблизительность отождествления артефакта и лица, 
характеризуемых автором высказывания, маркируют аппроксиматоры fast и beinahe. 
Посредством анафорической связи приблизительных имен с другими предложениями или 
частями сверхфразового происходит развертывание повествования (пр.5) и рассуждения 
(пр.6), в которых дано обоснование процесса приблизительного отождествления субъекта 
и предикатива. Так, дом, в котором во время бомбежки в военное время разбиты лишь 
окна, можно считать почти уцелевшим (пр. 5), а человека, обладающего большими 
полномочиями и возможностями, правомерно называть хозяином дома (пр. 6).

Необходимо отметить, что иногда точные номинации структурируют начало и 
конец сверхфразового единства, создавая в художественном тексте композиционную
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рамку, в которую включаются приблизительные номинации, иллюстрирующие ход 
рассуждений автора повествования, например:

(7) Und dann geschah ein Wunder. Oder so etwas Ahnliches wie ein Wunder, namlich 
etwas dermafien Unbegreifliches, Unerhortes und Unglaubliches, dass alle Zeugen es im 
nachhinein als Wunder bezeichnet haben wurden^ (Susskind P. Das Parfum, 1994. S. 299).
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Даная статья посвящена анализу сочетаемостных возможностей двух лексем английского языка 
«glance» and «stare». Данные лексемы являются достаточно рекуррентными в современном английском 
языке. Они имеют ряд особенностей по сравнению с другими лексемами, передающими понятие 
«зрительное восприятие». Материал исследования показал, что комбинаторика названных лексем 
детерминирована наличием общих сем у слов, выступающих в препозиции или постпозиции по отношению 
к главному слову.
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This article is devoted to the problem of combinability of two lexemes - “glance” and ‘stare” - in Modern 
English. These lexemes are frequently used in English. They possess a number of features that distinguish them 
from other lexemes actualizing the concept “visual perception”. The analysis of the contexts shows that the 
combinability of the named lexemes is determined by the presence of the common semes in words preceding or 
following the main ones.
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Человек, как живое существо разумное, мыслящее, говорящее, познаёт 
окружающий мир с помощью различных органов чувств - одним из которых является 
зрительная перцепция. Зрительная перцепция, как один из чувственных анализаторов, 
присущ не только человеку, но и ряду животных. Однако, у человека это чувство развито 
намного лучше. Зрительная перцепция тесно связана не только с другими чувственными 
анализаторами, но и с мыслительными и познавательными процессами.

Само понятие «зрительное восприятие» многомерно и многогранно. В 
онтологическом плане оно сопряжено со многими параметрами: 
длительность/продолжительность, интенсивность, целенаправленность и некоторые 
другие.

249

mailto:Prokhorova@bsu.edu.ru
mailto:Prokhorova@bsu.edu.ru

