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Аннотация
Целью данной статьи является описание способа усвое-

ния значений многозначных слов посредством семантиче-
ского конструирования. Данный метод позволяет связать 
значения слова в ментальном лексиконе за счёт выделения 
базовых компонентов, которые лежат в основе значений. 
Усвоение значений слова происходит через глубокую пере-
работку значений, когда происходит связывание значений 
в единую систему не только посредством обсуждения, но 
благодаря построению схемы семантики слова. В результате 
такой работы студент может воспроизвести значения слова 
через день и неделю, а также учится искать связи значений 
в дальнейшем. Это способствует развитию метафорического 
и критического мышления и способности к языковой догад-
ке. Также важным элементом данного подхода является не-
обходимость самих студентов строить схемы, а не получать 
готовые конструкции. Это позволит им не только мыслить 
самостоятельно, но и выводить бессознательный способ де-
кодирования значений на уровень осознанности. 

Ключевые слова: многозначность, метафора, глубокая 
переработка, конструирование, семантический анализ, зна-
чение, признак.

В процессе усвоения иностранного языка, в частности 
английского, студенты сталкиваются с необходимостью ус-
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ваивать множество значений многозначных слов. Было от-
мечено, что при столкновении с новым значением студент 
воспринимает его как новое слово для усвоения. Это требует 
больше энергии и времени для запоминания. Мы полагаем, 
что в таких случаях преподавателю полезно обратиться к се-
мантической структуре слова и постараться помочь студен-
ту объединить базовые знания с новым значением. По наше-
му опыту, подобная работа позволяет легче усвоить и начать 
применять значения в речи. 

Согласно лексико-когнитивному подходу, значения мно-
гозначных слов существуют на уровне языка в виде инвари-
антного значения или прототипа [Архипов 2000]. Формиро-
вание инварианта требует использования слова в различных 
контекстах, что приводит к закреплению частотных семан-
тических признаков в языковой системе индивида. В связи 
с этим задача преподавателя состоит в том, чтобы обеспечить 
глубокое погружение изучающего в контекст для более глу-
бинного усвоения значений. 

Мы полагаем, что значения слова не хранятся в памяти 
как готовые конструкты, а связаны между собой определён-
ными семантическими связями. Система эта является гиб-
кой с одной стороны, но при этом имеет определённые гра-
ницы, позволяющие нам различать слова. Определение се-
мантических признаков и установление связей между зна-
чениями слова в процессе учёбы будет способствовать более 
глубокому пониманию природы слова и успешному усвое-
нию его значений. 

Одним из ведущих приёмов работы c многозначностью 
является метод deep processing. Этот термин в когнитивной 
психологии был введён Крейком и Локхартом [Craik, Lockhart 
1972]. Данная теория базируется на том, что силу и продол-
жительность следов памяти определяет то, насколько глубо-
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ко мы проработали лексику. И чем более основательным 
является проработка самого слова, тем более прочными и до-
ступными становятся воспоминания об этом слове. Основ-
ной моделью работы становится умение соединить новую 
информацию с уже имеющимися данными. Примерами deep 
processing являются следующие виды активностей:

 — проработка материала путём связывания его с личным 
опытом, эмоциями или другой соответствующей инфор-
мацией, что делает информацию более запоминающей-
ся и лёгкой для извлечения;

 — семантическое кодирование: сосредоточение внимания 
на значении и значимости информации, а не на её по-
верхностных характеристиках, таких как внешний вид 
слов или звучание речи;

 — организация: структурирование и категоризация ин-
формации последовательным и логичным образом, что 
может помочь сформировать ментальные представле-
ния и облегчить припоминание;

 — визуализация: создание мысленных образов или ви-
зуальных представлений информации, которые могут 
улучшить понимание и запоминание за счёт задейство-
вания нескольких сенсорных модальностей.

 — критическое мышление и анализ: активная оценка, ана-
лиз и синтез информации, что может способствовать бо-
лее глубокому пониманию и более надежному кодиро-
ванию памяти.
Применение семантического моделирования отвечает 

требованиям данного подхода и объединяет в себе сразу не-
сколько активностей: проработку, визуализацию и анализ. 

В исследовании памяти, проведённом голландскими 
учёными, было показано, что не только молодые люди, но 
также и взрослые, способны обучаться посредством глубокой 
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обработки информации. Процессы лексико-семантического 
поиска все ещё не нарушены у пожилых людей, однако с воз-
растом процесс усвоения не такой активный. Данную осо-
бенность легко устраняет визуализация посредством моде-
лирования связей [Daselaar et al. 2003]. Таким образом, по-
добный подход может быть успешно применён у студентов 
разных возрастных категорий.

В нашем подходе к полисемии мы используем теорию, 
что в многозначном слове всегда есть центральная часть, со-
ставляющая базовое знание, опираясь на которое мы можем 
создать понимание слова через анализ семантической струк-
туры образованных в процессе истории значений. 

Исследователями М. Шинивасан и Х. Рабаглиати был по-
ставлен вопрос, чем отличаются паттерны полисемии в раз-
личных языках. Они выяснили, что одни и те же значения, 
практически идентичные в различных языках, тем не менее 
формируются в разные концептуальные схемы в зависимо-
сти от того, к какой культуре они относятся [Srinivasan, 
Rabagliati 2015]. В этом случае моделирование семантиче-
ских связей может быть полезной при усвоении культурных 
различий в языках. Из этого исследования мы можем сделать 
вывод, что полисемия содержит определённую структуру, 
которая не организована в списочном формате. Во многих 
языках мы можем найти схожие значения, но их организация 
будет варьироваться. Здесь можно добавить, что это зависит 
не только от культурного окружения, но также от социально-
го положения и института. 

Нами было проведено исследование, в котором студенты 
различных факультетов давали определение 6 полисемантам 
на русском языке. Выяснилось, что у большинства исследуе-
мых студентов максимальное количество хранимых значе-
ний было равно 4 при том, что максимальное количество 
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значений у слова было 7 (50%). Также были отмечены окка-
зиональные семы, которые не зафиксированы ни одним сло-
варём [Песина, Зимарева, Баклыкова 2019]. 

Вышесказанное позволяет сделать первые выводы. 
Во-первых, давать студентам готовую схему не является кор-
ректным, так как процесс концептуализации смыслов у всех 
различен. Но для усвоения базы достаточно пересечения не-
скольких значений, чтобы укрепить центральное значение. 
Во-вторых, использование схематического подхода может 
упростить усвоение значений на базовом уровне. В этом слу-
чае необходимо договориться о том, какое значение ляжет 
в основу. Как правило, на эту роль подходит главное значе-
ние, данное большинством словарей. Оно содержит базовые 
компоненты, способные легко порождать семантические 
связи. В-третьих, такой подход позволяет объединить в сло-
ве сразу несколько уровней. Мы считаем, что достаточно не-
скольких разборов, чтобы студент смог самостоятельно раз-
вивать подобный тип мышления в процессе письма, чтения, 
говорения и аудирования.

В учебнике “Vocabulary in Use. Advanced” [VIU 2017] при-
водится следующий пример полисемии глагола set, в кото-
ром из более чем 10 значений слова приводится 5 в следую-
щем виде (также даются примеры употребления):
1) Adjust something to a particular level;
2) Establish;
3) Cause to be in a stated condition;
4) Arrange;
5) Become solid.

На первый взгляд, значения никак не связаны между 
собой. Работа с несвязанными значениями приносит не 
только дискомфорт, но также малоэффективна в плане за-
поминания.



256

Магия ИННО | Том 6, № 2

Мы предлагаем использовать схематическое моделиро-
вание значений многозначного слова, которое позволит не 
только связать воедино базовый уровень значений, но также 
работать с новым значениями. Рассмотрим пример создания 
схемы с глаголом set.
1) Студентам даётся базовое значение из “Collins Dictionary”, 

которое звучит следующим образом — ‘put it there, especially 
in a careful or deliberate way’. В данном определении нашей 
задачей является разложить каждое слово на тривиальные 
признаки (при необходимости сложные признаки мы так-
же раскладываем на тривиальные):
put — ‘cause (make something to happen) something to go there 

and to stay there for a period of time / move it into that place or 
position’ (A1–A2);

careful — ‘you give serious attention to what you are doing, in 
order to avoid harm, damage, or mistakes’ (A1–A2);

deliberate — ‘plan or decide to do it beforehand, and so it 
happens on purpose rather than by chance’ (B1).

Таким образом базовое значение глагола set включает 
расширенный набор признаков, которые студенты распола-
гают в том порядке, какой им кажется наиболее приемлемым. 
Нами отмечены следующие компоненты: put something, cause 
(make) something go there or move, give serious attention, in order 
to avoid harm, on purpose, beforehand.

Теперь нашей задачей является определить место следу-
ющих значений в рамках семантической структуры для того, 
чтобы визуализировать реальные связи между значениями. 
2) Следующее значение set (2) — ‘adjust (alter) smth to a 

particular level’. Нам необходимо упростить слово до три-
виальных компонентов. Adjust (B2) — ‘you correct or alter 
its position or setting’. Глагол correct на уровне B2 означает 
‘do smth that puts it right’. Это определение легко встраи-
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вает глагол adjust в семантическую систему глагола set 
и добавляет новые признаки: ‘right, to a particular position’. 
Также в процессе анализа связей можно найти связь 
с другими существующими признаками (‘give serious 
attention’, ‘on purpose’, etc.). На этом уровне разбираются 
примеры употребления слова. В этом случае мы дости-
гаем следующих целей: во-первых, студент учится рабо-
тать со словарём; во-вторых, учится работать с синони-
мами и связывать воедино признаки, то есть происходит 
усвоение скелета слова; в-третьих, построение нагляд-
ной схемы позволяет легче усвоить информацию. Также 
развивается творческий потенциал, так как на самом 
деле один и тот же набор признаков можно расположить 
совершенно по-разному.
Таким образом можно проанализировать 4–5 значений. 

Затем необходимо применить знания в контексте. Читая 
предложения, в парах обсуждаем, какие признаки были ре-
ализованы в контексте и что может означать данное слово. 
Также преподаватель может дать совершенно новое значе-
ние и на базе разработанной схемы попробовать его декоди-
ровать. Подобные задания мы выполняли на курсах по лек-
сикологии и теории английского языка (2 иностранный язык) 
и студентами успешно усваивался принцип семантического 
моделирования. Студентами отмечался тот факт, что им ста-
ло легче читать оригинальную литературу, так как до этого 
приходилось искать подходящее значение в словарях. 

Метод семантического моделирования имеет ряд преи-
муществ: он не только позволяет усвоить глубину семанти-
ческой структуры значений, научит работать со словарём 
и обогатит словарный запас, но также позволяет развивать 
метафорическое мышление, которое так необходимо на вы-
соких уровнях. 
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Abstract
The purpose of this article is to describe a method for acquir-

ing the meanings of polysemous words through semantic con-
struction. This method allows you to associate the meanings of 
a word in the mental lexicon by identifying the basic components 
that underlie the meanings. The assimilation of the meanings of 
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a word occurs through a deep processing of meanings, when the 
meanings are linked into a single system not only through dis-
cussion, but through the construction of a semantic diagram of 
the word. As a result, student can reproduce the meaning of 
a word in a day and in a week, and also learn to see the connec-
tions between meanings in the future. This promotes the de-
velopment of metaphorical and critical thinking and the ability 
to make linguistic guesses. An important element of this ap-
proach is the need for students to construct the semantic struc-
ture themselves, rather than receive ready-made schemes. This 
will allow them not only to think independently, but also to bring 
the unconscious way of decoding meanings to the level of aware-
ness.

Keywords: polysemy, metaphor, deep processing, semantic 
construction, semantic analysis, meaning, semantic component.


