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Универсалии и уникалии в языках - предмет исследования в 
сопоставительной и в контрастивной лингвистике, типологические основы 
которых были заложены еще Л.В. Щербой. В последние годы наиболее 
значительные результаты в области контрастивно – сопоставительных 
исследований получены в работах В.Г. Гака, М.И. Исаева, Э.Д. Сулейменовой, 
З.К. Ахметжановой. В.Г. Гаком, разработавшим методологию 
сопоставительного исследования, были определены ее цели, которыми 
являются: 1) выявление схождений и расхождение в использований языковых 
средств различными языками; 2) изучение конкретных особенностей обоих 
языков; 3) установление общих закономерностей и фактов, свойственных 
разным языкам, выявление конкретных языковых универсалий и возможность 
их реализации в конкретных языках [1, 9-10]. 

В ведении контрастивной лингвистики находятся, по мысли Э.Д. Сулейменовой, 
следующие проблемы: «анализ языка и единиц двух языков с позиции типологии 
и коммуникативной лингвистики, функционально-коммуникативное представление 
языкового материала, психолингвистические и педагогические проблемы овладения 
вторым языком. Типологические обобщения, коммуникативно-функциональный 
анализ и лингвопедагогический подход должны быть синтезированы в рамках 
контрастивной лингвистики» [2, 17-18].

Анализ многозначных слов (их значений и смыслов) в разных языках 
с целью выявления их сходств и различий вызван необходимостью иметь 
сведения об их сходстве и различиях с целью предотвращения переводческих 
ошибок, преодоления семантической интерференции, возникающей 
вследствие расхождений в семантических структурах многозначных слов 
в разных языках. Многозначные слова – это семантическая универсалия. 
Это результат действия универсальных законов развития многозначности. 
Однако проявление этих законов в разных языках различно.

Полисемия или многозначность слова – это наличие у одного и того же 
слова нескольких, связанных между собой значений. Многозначность слова 
возникает в результате видоизменения и развития первоначального значения 
какого-либо слова. При этом развертывание значения идет не по прямой 
линии, а вокруг основного значения и каждое из вторичных значений может, 
в свою очередь, стать новым центром семантического употребления.
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Многозначное слово представляет собой совокупность нескольких 
взаимосвязанных значений, актуализирующих в контексте заключенные 
в слове заранее, (т.е. слове как элементе языковой структуры) различные 
значения. Роль контекста в этом случае заключается в отборе нужного в 
данный момент виртуального значения и его актуализации [3, 4].

Л.А. Новиков рассматривает многозначное слово как единство лексико 
– семантических вариантов, число которых равно числу отдельных 
значений [4]. 

Понимание языкового знака – слова, как совокупности лексико – семантических 
вариантов, предполагает подход к его семантике в термине «семантическая структура 
слова» [4]. Под семантической структурой слова мы будем понимать, - пишет 
И.В. Арнольд, - структурное множество возможных для слова лексических 
значений, вариантов и оттенков и их эмоциональной и стилистической 
окраски, проявляющихся в разных формах и контекстах употребления, т.е. 
находящихся в отношениях дополнительной дистрибуции [5].

Для семантической структуры многозначного слова характерны 
семантические сети, в основе которых лежит одна исходная семема, вокруг этой 
семемы группируются производные от нее семемы (ЛСВ). ЛСВ находятся между 
собой в отношениях производности – эпидигматических отношениях.

В семантической структуре слова основное значение и производные 
значения имеют и план содержания, и план выражения. Основное, прямое 
значение слова, характеризуется наличием этих двух планов, а лексико 
– семантические варианты реализуют план содержания в условиях 
дополнительной дистрибуции, т.е. в контексте, который реализует 
содержание лексико-семантического варианта основного значения. Контекст 
– это дополнительная дистрибуция, окружение слова, которое способствует 
пониманию ЛСВ. План выражения ЛСВ – это означающее, относящееся 
к основному значению и формирующее его. В этом случае мы имеем 
один план выражения (одно означающее), которое выражает в условиях 
дополнительной дистрибуции несколько планов содержания. Согласно 
принципу ассиметрии языкового знака, один знак может нести несколько 
элементов плана содержания, а один элемент плана содержания может 
обозначаться несколькими знаками в плане выражения [6, 85-90].

Принимая этот принцип мы признаем в то же время, что за каждым 
знаком стоит определенное содержание, а каждое содержание обязательно 
находит выражение в определенном знаке; иначе говоря, существуют 
параллельные ряды квантов содержания и квантов выражения, которое хотя 
и ассиметрично, но в конечном счете неизменно коррелируют [7, 184-186]. 

Однако в последние годы лингвисты стали находить больше случаев, когда 
элементы плана содержания не выражаются средствами плана выражения, 
а их присутствие обусловлено как следствие, вывод или предпосылки тех 
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компонентов содержания, которые носили словесное выражение. В таких 
случаях можно говорить о феномене подтекста, который возникает в 
результате домысливания тех идей, которые выражены в тексте словесно. 
Подтекст – это предпосылки к сказанному, следствие и выводы из него, это 
понимание состояний и действий, сопутствующих названным [8, 6].

 Существование подтекста становится возможным потому что значение, 
выраженное с помощью звукового знака, само может быть сигналом или 
знаком для другого значения, возникающего по ассоциации с первым.

В семантической структуре многозначного слова совмещаются 
и лексическое значение слова, и смысл. Они представляют собой две 
основные стратификации семантики слова, поэтому при сопоставительно-
контрастивном анализе многозначного слова следует выделять два уровня 
анализа семантики слова: уровня структуры лексического значения – уровня 
устойчивых, принятых в данном языковом коллективе и нормативно 
закрепленных словарями значений и их составляющих, и уровня смысловой 
структуры слова, который, вмещая в себя структуру лексического значения 
и ее элементы, представляет собой образование более высокого порядка, 
ориентированное не столько на сам предмет, обозначенный словом, сколько 
на его концептуальное восприятие в рамках национального самосознания 
или в рамках заданного дискурса.

Соответственно можно говорить, - пишет В.Н. Манакин, - о двух 
основных типах смыслах слов: 1) как о ментальных (концептуальных) 
образованиях в пределах данной языковой культуры; и 2) как о конкретном 
содержании, которое слово приобретает в том или ином контексте, (ситуации, 
дискурсе) [9, 218]. 

Сопоставительно – контрастивный анализ значений слов и их смыслов в 
разных языках, показывает, что во многих случаях могут совпадать прямые 
значения слов. Однако в случаях действия закона семантической открытости 
слов значения слов в разных языках не совпадают, так как в одном языке 
семантическая структура слова может быть представлена в развернутом виде, 
когда каждую сему в смысловой структуре слова можно условно рассматривать 
как отдельное самостоятельное слово, в структуру которого входят другие семы, 
последние, по мере необходимости, также можно раскладывать на составляющие. 
В «распакованном» виде слово вмещает гораздо большее количество 
семантических признаков, чем это могут отразить самые полные толковые 
словари. Именно на этой особенности слова основывается его семантическая 
открытость, изменчивость и вариативность [10].

Слова, имеющие развернутую семантику и семантическую открытость 
имеют больший объем значений. Слова же, существующие в «упакованном» 
виде, имеют закрытую структуру и этим объясняются случаи несовпадения 
лексико-грамматических дефиниций слов в словарях разных языков. Так, 
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слова разных языков «бауыр», «печень», «liver», обозначают одинаковые 
денотаты, но семантический объем их и развернутость в разных языках 
неадекватна. В казахском языке слово «бауыр» имеет развернутую структуру, 
например: бауыры жазық ат (широкобрюхий конь), бала-адамның бауыр еті 
(самое дорогое); бауырың бас (прижимать к себе, к передней части туловища), 
баурыңа қыс (прижимать к себе), бауыр (брат), таудың бауырында (на 
склоне горы), бауыры жат (не признающий своих родственников), жылан 
бауыр (гусеничный), тас бауыр (жестокий), бауыры балқыды (расслабиться), 
бауыры бүтін (здоров как бык), бауры арық кара жер (могила), бауырыңа тарт 
(привлекать на свою сторону), бауыры тартылды (натренированный конь), 
ер-тоқымын бауырына алу (подготовиться) и др. [11, 131-132]. В русском 
языке слове «печень» имеет только прямое значение; «крупная железа человека 
и животных, вырабатывающая желчь и участвующая в процессах пищеварения, 
обмена веществ и кровообращения» [12, 119]. В английском языке «печень» - 
«liver» также не имеет переносных значений. В казахском языке «печень» - это 
многозначное слово, а в русском и в английском – это однозначные слова, хотя 
во всех трех языках они обозначают одно и то же понятие.

Не совпадают сочетаемостные потенции слов в разных языках. Так, в одном 
языке лексема может иметь широкий характер значения и располагает широким кругом 
сочетаемости, а в других языках данная лексема, обозначающая тот же денотат, имеет 
узкий круг сочетаемости, сравните круг сочетаемости слов ақ, белый, white.

В казахском языке насчитывается 46 сочетаний слова белый [13, 126-130]. 
Ағынан жарылды, ақ адал малы, ақ ауыз қой, ақ бата, ақ бауыр тары, ақ безер де 
көк безер, ақ пейіл, ақ көніл, ақ желек, ақ жем, ақ жаулық, ақ қаңбақ, ақ ниет, ақ өт, 
ақ сабақ, ақ тер, көк тер болды (қара терге тусті), ақ тутек, ақ тілек, аузынан ақ ит 
кіріп, қара ит шықты, ақ шағаладай, ақ собық (собықтын әлі қатпаған көзі), ақ сорпа 
сүзбе, қатық, күрт өзіп қосқан сорпа), ақ тамақ, аузы аққа тиді, ақ бүйрықты өлім, 
ақ сөйле, аузынан ақ май ағызу, жулдыздай ақ, ақ ұлпа, ақ устінен қара таныды, ақ 
шарбы (жуқа булт), ақ шегір (бүркіттің тусі), ақтан куйді, ақ түн т.д.

Сравните окружение слова белый в русском языке: белый снег, белые ночи, 
(светлые); белая горячка, белая кость, белое мясо, белые стихи, поражение белых, 
белый билет, средь бела дня, белым-бело, белый флаг, белый террор) и др. 

Сравните в немецком языке: weiB, ein weibes Blatt Papier (чистый лист), die 
weiBe Fahne hissen – поднять белый флаг; ein wieber Fleck auf der Landkarte – белое 
пятно (неисследованное место), weiber Flub – медицинские бели, weiber Kohle – белый 
уголь, энергия воды; weiber Schrecken – белый террор; der weibe Sport – 1) зимний 
спорт, лыжи; 2) теннис; der weibe Tod – смерть среди льдов (снегов), Weibe Woche – 
неделя распродажи бельевого товара, der weiBe Sonntag – религиозное воскресенье 
после пасхи, die weibe Frau – суев. Белая дама (призрак, привндение).

В английском языке слово «белый» (white) обозначает цвет, например: 
white mushroom; polar bear; в переносном значении используется в значениях: 



Вестник ПГУ №2, 201146 

1) правительство (the White House); 2) манера поэтического изложения (blank 
verse); 3) обозначение мира ( in the wide world).

Несмотря на то, что в основном в этих языках совпадают прямые 
значения слов (обозначение цвета), переносные значения слов не совпадают, 
так как слова «белый», «ақ», «white», «weiB» приобретают в контекстах 
неадекватные конкретные содержания.

Неадекватным в разных языках является ментальный (концептуальный) 
смысл слов, когда в контексте культуры данного народа слово получает 
культурное значение, обусловленное мировидением народа, его ценностной 
ориентацией, например, слово «ақ» в языковом сознании казахов имеет и 
сакральное значение: ақ қасқа, ақ жол, ақ тілек, ақ бата и др. В немецком языке 
сакральное значение имеют сочетания слов der weiBe Sonntag, die weibe Fran.

Диапазон смысловых различий у сопоставляемых слов может колебаться 
от очень незначительных, едва осознаваемых различий до таких, которые 
качественно изменяют восприятие смысла, так английское whispering leaves 
может звучать по русски как шуршание (шорох) листьев (листвы) или дословно 
перешептывание (шепот) листьев (листвы). Подобные смысловые употребления, в 
отличие от прямых номинаций, будоражат целый комплекс психо-семантических 
ассоциаций, вызывают другие значения и смыслы, поскольку, как писал В.В. 
Виноградов «Вне зависимости от данного употребления, слово присутствует 
в сознании со всеми значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по 
первому поводу всплыть на поверхность» [14, 14].

Смысловая структура многозначного слова в таком понимании 
представляет собой особое виртуальное образование, включающее в себя не 
только явные (заданное лексическим значением), но и скрытые, имплицитное 
семантические элементы, обусловленные всем многообразием смысловых 
связей слова в парадигматическом, синтагматическом, ассоциативно-
психологическом, культурологическом аспектах. 

Таким образом, контрастивно – сопоставительный анализ многозначных слов 
в разных языках показал неадекватность их смысловой структуры, расхождения 
в толкованиях прямых, переносных значениях слов и их смыслов. 
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Түйіндеме
Берілген мақалада контрастивті-салыстырмалы талдау 

мағынасы мен көп мағыналы сөздің мәні қарастырылған.
Resume

In the article contrastive - comparative analysis of meanings and 
senses of multiplevalued words is considered.
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МОДАЛЬНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК 
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В исследованиях последнего времени центр внимания ученых 
перемещается с языка на его носителя – человека, что привело к переходу от 
лингвистики «имманентной», предполагающей рассмотрение языка «в самом 
себе и для себя», к лингвистике антропологической, изучающей «язык в 
тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической 
деятельностью» [1, с. 8]. Этот факт объясняется тем, что, создав язык, человек 
отразил в нем свой облик. Он запечатлел в языке все, что ему известно о 
нем самом и его физическом облике, его внутренних состояниях, эмоциях и 


