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стику частотным политическим метафорам и их функциям в китай-
ском политическом дискурсе и привести переводные эквиваленты 
на русский язык. Словарь может служить ценным ресурсом для 
студентов, преподавателей и специалистов в области политической 
науки, лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Принципы формирования словника. Формирование слов-
ника политических метафор на материале китайского языка требу-
ет учета специфики языка и культурных особенностей, а именно: 
культурный контекст, языковая структура, анализ источников, те-
матика и классификация, примеры использования. В настоящей 
работе мы берем за основу классификацию метафор А.П. Чудино-
ва: антропоморфная метафора, природоморфная метафора, социо-
морфная метафора, артефактная метафора [1].  

Структура словарной статьи включает: заголовок (напри-
мер, 百花齐放bǎihuā qífàng), краткое объяснение значения метафо-
ры, происхождение (если это представляется возможным), лингво-
культурологический комментарий, сферы, в которых метафора час-
то применяется (политика, экономика, социальные вопросы и т.д.), 
конкретные примеры использования метафоры; перечень других 
метафор, имеющих схожее значение или контекст. 

Примечание 

1. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивном исследова-
ние политической метафоры (1991–2000). Екатеринбург, 2001. C. 238. 
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Исследование семантики лексем, описывающих перцептивные 
события, позволяют понять процессы, которые играют ключевую 
роль в освоении и осмыслении индивидом окружающего мира. Ва-
риативность языковых обозначений визуальных перцептивных 
действий указывает на многообразие оттенков визуальных собы-
тий, актуальных для индивида, познающего окружающую действи-
тельность посредством зрения. 
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В статье предпринимается попытка исследовать различия и 
сходства в значении синонимичных русских лексем сверкать, си-
ять, блестеть, опираясь на когнитивную интерпретацию их значе-
ния. Когнитивная интерпретация значения лексемы включает се-
мантико-когнитивные признаки, выявленные в ходе исследования 
ее сочетаемости. Сочетаемость лексем сверкать, сиять, блестеть 
изучалась на базе Национального корпуса русского языка [1]. 

Необходимость изучения различий в значениях лексем свер-
кать, сиять, блестеть объясняется тем, что их словарные описа-
ния не содержат информацию о различии в их значении, поскольку 
значения лексем толкуются в словарях сходно или через синонимы: 

сверкать — «сиять ярким переливчатым светом; ….ярко бле-
стеть, переливаться ….» [2, с. 41];  

сиять — «блестеть, сверкать, отражая лучи, блистать» [2, с. 
100]; 

блестеть — «издавать блеск, светиться, сверкать» [2, с. 97]. 
Сходство в описании значения данных лексем объясняется 

близостью их значений, все эти лексемы репрезентируют идею 
«излучать свет». Действительно, есть контексты, в которых слова 
сверкать, сиять, блестеть могут быть взаимозаменяемы: глаза 
блестят / сверкают / сияют; пол блестит чистотой; пол сияет 
чистотой / великолепием; полы сверкают, порядок идеальный 
(Примеры взяты из [1]). Вместе с тем во многих контекстах лексе-
мы сверкать, сиять, блестеть не взаимозаменяемы, что говорит о 
различии в их значениях, ср.: солнце сияет / *солнце сверкает / 
*солнце блестит; молния сверкает / *молния сияет / *молния бле-
стит (но: вдали блеснула молния). (Неправильные высказывания 
помечены знаком «*»). 

На основе исследования сочетаемости лексем были выявлены 
семантико-когнитивные признаки, позволяющие разграничить их 
значения. Один из признаков, который разграничивает значения 
лексем сиять, сверкать и блестеть заключается в том, что объект, 
который описывается перцептивным действием сиять, осмыслен 
как источник светового излучения. Также перцептивное действие 
сиять продолженное и непрерывное, что накладывает запрет на 
использование глагола сиять в форме совершенного вида. Для лек-
семы сверкать, в отличие от лексем сиять и блестеть важны при-
знаки «оказывать сильное световое воздействие на воспринимаю-
щего субъекта» и «прерывистость перцептивного действия». Объ-
ект, который описывается перцептивным действием блестеть, в 
отличие от перцептивных действий сиять и сверкать, имеет свой-
ство «отражать свет», которое объясняется наличием на его по-
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верхности посторонней / наносной субстанции (воды, лака), глад-
костью поверхности или качествами самого объекта. 

 Были выявлены и другие признаки, которые позволили уточ-
нить значение исследуемых лексем и объяснить различия в их зна-
чении и употреблении. 

Примечания 

1. Национальный корпус русского языка [электронный ресурс]: [сайт]. URL: 
http://www.ruscorpora.ru/new/search-main.html (дата обращения 16.08.2024). 

2. Словарь русского языка: в 4 т. Т. 4. / под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Рус-
ский язык, 1995. 
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ТРУДНОСТИ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ДИСКУРСИВНЫХ СЛОВ  

 

Дискурсивными словами в широком смысле являются все сло-
ва, используемые в речи, так как свои реальные значения они при-
обретают в зависимости от контекста употребления, ситуации об-
щения. В узком смысле дискурсивными словами исследователи 
чаще всего называют незнаменательные слова или сочетания слов, 
характерные для устной речи и тесно связанные с интонацией и 
иногда с жестами, сопровождающими речь. 

Изучение дискурсивных слов показывает, что они полифунк-
циональны и словарные наборы их значений часто отличаются от 
контекстных, не только по лексическому содержанию, но и по час-
тоте их употребления, что и создает трудности лексикографическо-
го описания подобных слов и сочетаний. Между тем, как отмечал 
Ю. Д. Апресян, «в грамматике и акцентологии существует давняя 
традиция изучения таких явлений, особенно на материале «мелких 
слов» (Л. В. Щерба) — союзов, частиц, местоимений и т.п. Лекси-
кографически, однако, этот материал совсем не освоен, хотя во 
многих случаях именно словарь является самым подходящим ме-
стом, где он может быть описан» [1]. 

Лексикографический интерес, на наш взгляд, представляют 
прежде всего русские конструкции, имеющие в своем составе соче-
тания типа вот кто, вот где, вот какой, вот куда, вот еще и т.п., 
которые при взаимодействии с интонационными средствами и кон-
текстом могут проявляться и восприниматься по-разному, уточняя, 
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а в некоторых случаях и изменяя смысл всего высказывания. Рас-
смотрим в качестве примера потенциально многозначную конст-
рукцию Какой еще подарок: произнесенная с ИК-7, центром кото-
рой выделено слово какой, она может выражать невозможность 
подарка вообще; а маркирование центром ИК-2 слова еще в этой 
конструкции позволяет выразить недовольство чрезмерностью тре-
бований, желанием получить дополнительно что-то, когда подарок 
уже передан.  

В словарях, как русских, так и русско-иноязычных, основные 
употребления таких дискурсивных слов и сочетаний, как правило 
указаны. Однако недостаточно представлен материал, свидетельст-
вующий об их потенциальной многозначности, а имеющийся не 
всегда верно истолкован. Кроме того, одни значения описываются 
достаточно подробно, к другим приводится только иллюстратив-
ный материал, являющийся чаще всего неоднозначным, при этом 
значения или не раскрываются совсем, или представлены частично, 
что создает трудности для пользователя словаря, особенно вла-
деющего языком в недостаточной степени. 

Представляется, что перечислимость, локальность, регуляр-
ность семантических связей дискурсивных слов и их сочетаний, си-
туативно-прагматическая обусловленность маркирования интонаци-
онными средствами создают реальную возможность уточнения сло-
варных статей, посвященных подобным единицам языка. Думается, 
что это необходимо как для преподавания языков, так для теории и 
практики перевода, а также для прикладной лингвистики. 

Примечание 

1. Апресян Ю. Д. Типы лексикографической информации об означающем лек-
семы // Типология и грамматика. М., 1990. 
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С точки зрения составления денотативно-идеографической 
карты языковой картины мира представления об остром ощущении 
потребности в пище находит отражение в связях с различными де-

                                                 
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, про-

ект № 22-18-00352, https://rscf.ru/project/22-18-00352/ 


