
© Стернина М. А., 2021

Sternina M. A. 

IDENTIFICATION OF THE DEGREE OF NATIONAL 
PECULIARITY OF SEMANTICS IN THE FRAMEWORK 
OF THE COMPARATIVE-PARAMETRIC METHOD OF 

LANGUAGE ANALYSIS

УДК 81–13

ВЫЯВЛЕНИЕ СТЕПЕНИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ СЕМАНТИКИ 
В РАМКАХ СОПОСТАВИТЕЛЬНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА 

АНАЛИЗА ЯЗЫКА (ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДИК)

М. А. Стернина

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 14 августа 2021 г.

Аннотация: в статье предлагается обзор методик определения степени проявления национальной 
специфики семантики лексических единиц сравниваемых языков, разработанных на данный момент 
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Проблема выявления национальной специфики 
семантики не перестает быть актуальной уже на про-
тяжении нескольких десятилетий. При этом основ-
ной трудностью, как правило, является определе-
ние степени проявления национальной специфики 
лексем, их семем, а также лексических группировок. 
При выявлении отдельных различий в семантике, 
пусть даже и незначительных, исследователями уве-
ренно констатируется факт наличия национальной 
специфики, и дальше этой констатации дело, как 
правило, не идет. Между тем наличие национально-
специфических различий в семантике лексических 
единиц и группировок в разных языках по существу 
и не требует никаких доказательств, они прогнози-
руются априори, поскольку речь идет о разных язы-
ках. В связи с этим сам факт констатации наличия 
национальной специфики в том или ином случае, 
строго говоря, никакой лингвистической ценности 
не представляет и остается лишь простой конста-
тацией факта.

Представляется, что при изучении националь-
ной специфики семантики в задачу лингвиста входит 
не просто констатировать ее наличие, а определить 
степень ее проявления. Вплоть до недавнего време-
ни подобное не представлялось возможным, однако 
с началом разработки в рамках Воронежской тео-
ретико-лингвистической школы сопоставительно-
параметрического метода лингвистических иссле-
дований положение изменилось в лучшую сторону.

Указанный метод с помощью используемых в нем 
двух исследовательских процедур: индексализации 
и шкалирования, позволяет, основываясь на объек-
тивных количественных показателях, не просто кон-

статировать наличие или отсутствие национально-
специфических различий, но и определить степень 
их выраженности.

Используемые в рамках сопоставительно-пара-
метрического метода индексы (на данный момент их 
введено порядка 180) призваны дать количествен-
ную характеристику степени выраженности того или 
иного параметра, применение же соответствующих 
шкал, которых на данный момент семь, позволяет 
дать представленным в количественном виде дан-
ным качественные характеристики и сделать объ-
ективный вывод о характере выявленных различий. 
В данной статье мы ставим целью обобщить мето-
дику выявления степени национально-специфиче-
ских различий лексико-семантических группировок 
и семантем на примере выполненных под нашим 
руководством в рамках сопоставительно-параме-
трического метода диссертационных исследований.

Так, С. В. Колтаковой [1] была определена на-
циональная специфика тематических групп «Труд» 
и «Отдых» в русском и английском языках. Для ха-
рактеристики выраженности национальной спец-
ифики автором были использованы такие параме-
тры, как введенный В. И. Карасиком [2, 111] термин 
номинативная плотность — количество лексических 
единиц, номинирующих определенную сферу дей-
ствительности, а также 9 введенных в рамках сопоста-
вительно-параметрического метода индексов: индекс 
полисемантичности, индекс принадлежности к иссле-
дуемой тематической группе, индекс внутригрупповой 
структурно-семантической связности группы, индекс 
лексико-семантической замкнутости структурной 
единицы группы, индекс яркости подгруппы внутри 
тематической группы, индекс однозначности лексем 
группы, индекс первичной денотативной отнесенно-
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сти лексем к группе, индекс вторичной денотатив-
ной отнесенности лексем к группе, индекс первичной 
и вторичной денотативной отнесенности лексем 
к группе, индекс пересечения разноименных групп [3].

Из 10 использованных диссертанткой параме-
тров 8 вычисляются в процентах, а два: номинатив-
ная плотность и индекс полисемантичности — в аб-
солютных числах.

Для придания полученным количественным дан-
ным качественных характеристик С. В. Колтаковой 
были предложены 2 шкалы: шкала определения сте-
пени проявления национальной специфики лексиче-
ских группировок по отдельным параметрам и шкала 
определения выраженности национальной специфи-
ки лексической группировки в целом [1].

Согласно первой шкале, национально-специфи-
ческие различия по отдельным параметрам сопо-
ставления характеризуются как существенные, за-
метные, видимые и несущественные.

Для параметров, чьи индексы представлены про-
центами, степень проявления национальной спец-
ифики равняется численной разнице между пока-
зателями индексов сопоставляемых групп в разных 
языках. Если расхождения между показателями ин-
дексов составляют более 10%, то данные националь-
но-специфические различия квалифицируются как 
существенные. При расхождениях в диапазоне от 5 
до 10% различия характеризуются как заметные. 
Если разница между показателями индексов состав-
ляет от 1 до 5%, то национально-специфические раз-
личия признаются видимыми, при разнице менее 
1% — несущественными.

Для параметров, представленных абсолютными 
цифрами степень проявления национальной спец-
ифики вычисляется через отношение соответствую-
щих абсолютных показателей сравниваемых групп. 
Если полученные цифры находятся в диапазоне от 1,0 
до 1,1, то данные различия признаются несуще-
ственными, если эти цифры находятся в промежут-
ке от 1,1 до 1,2 –видимыми. Если показатели варьи-
руются от 1,2 до 1,3, то различия характеризуются 
как заметные. Если цифры оказываются больше 1,3, 
степень проявления национальной специфики ква-
лифицируется как существенная.

В результате проведенного исследования было 
установлено, что для тематических групп «Труд» 
в русском и английском языках национально-спец-
ифические различия могут квалифицироваться как 
существенные по четырем параметрам (индекс по-
лисемантичности, индекс однозначности лексем груп-
пы, индекс первичной денотативной отнесенности 
лексем к группе, индекс лексико-семантической зам-
кнутости группы), заметные — по трем (индекс вто-
ричной денотативной отнесенности лексем к груп-
пе, индекс первичной и вторичной денотативной 
отнесенности лексем к группе, индекс принадлеж-
ности к группе), видимые — по одному параметру 

(индекс пересечения групп), несущественные — 
по двум параметрам (номинативная плотность, ин-
декс внутригрупповой структурно-семантической 
связности группы).

Для тематических групп «Отдых» в русском и ан-
глийском языках существенные национально-спец-
ифические различия выявлены по шести параметрам 
(номинативная плотность, индекс полисемантич-
ности, индекс однозначности лексем группы, ин-
декс первичной денотативной отнесенности лексем 
к группе, индекс лексико-семантической замкнутости 
группы, индекс принадлежности к группе), замет-
ные расхождения — по одному параметру (индекс 
первичной и вторичной денотативной отнесенно-
сти лексем к группе), видимые — по двум параме-
трам (индекс вторичной денотативной отнесен-
ности лексем к группе, индекс пересечения групп), 
несущественные — по одному параметру (индекс 
внутригрупповой структурно-семантической связ-
ности группы).

Для определения степени выраженности нацио-
нальной специфики исследуемых лексических груп-
пировок в целом диссертанткой была предложена 
и апробировна шкала определения выраженности на-
циональной специфики лексической группировки в целом.

Согласно данной шкале, если при сравнении двух 
лексических группировок преобладают существен-
ные и заметные расхождения в показателях сопо-
ставляемых индексов, то национальная специфика 
данных групп характеризуется как ярко выражен-
ная. Если наблюдается преобладание видимых и не-
существенных расхождений, то национальная спец-
ифика характеризуется как неярко выраженная.

Поскольку в тематических группах «Труд» и «От-
дых» в русском и английском языках превалируют 
существенные и заметные национально-специфиче-
ские расхождения, диссертантом был сделан вывод, 
что обе данные группы демонстрируют ярко выра-
женную национальную специфику.

Выявление степени проявления национальной 
специфики семантем покажем на примере прове-
денного под нашим руководством диссертацион-
ного исследования Л. А. Кривенко [4], посвященно-
го выявлению национальной специфики семантем 
наиболее частотных субстантивных лексем русского 
и английского языков.

Для выявления национальной специфики се-
мантем лексем исследовательницей был предпри-
нят аспектный анализ. Семантемы были охаракте-
ризованы исходя из трех аспектов: аспекта развития 
лексической полисемии, аспекта развития лексико-
грамматической полисемии, под которой понимается 
полисемия на уровне частей речи, и аспекта комму-
никативной релевантности семем. Для сопостави-
мых лексем (лексем с эквивалентными семемами Д1) 
оказалось необходимым выделить еще один аспект: 
аспект семемной представленности семантемы.
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Для характеристики каждого аспекта был опре-
делен соответствующий набор индексов. Так, для 
аспекта развития лексической полисемии релевант-
ными оказались следующие четыре индекса: индекс 
лексической полисемантичности семантемы, индекс 
лексической полисемантичности в группе, индексы 
денотативной и коннотативной лексической поли-
семантичности семантемы, индексы денотатив-
ной и коннотативной лексической полисемантич-
ности в группе.

Для характеристики аспекта лексико-грамма-
тической полисемии были использованы следую-
щие восемь формализованных параметров: индекс 
лексико-грамматической полисемии, индекс лекси-
ко-грамматической полисемии в группе, индекс лек-
сико-грамматической вариантности, индекс лекси-
ко-грамматической вариантности в группе, индекс 
денотативной / коннотативной лексико-граммати-
ческой полисемантичности семантемы, индекс дено-
тативной / коннотативной лексико-грамматической 
полисемантичности в группе, индекс частеречной 
(глагольной / субстантивной / адъективной / ад-
вербиальной / с семой вводного слова) представлен-
ности семантемы, индекс частеречной (глагольной 
/ субстантивной / адъективной / адвербиальной / 
с семой вводного слова) представленности в группе.

Для характеристики аспекта коммуникативной 
релевантности были использованы три параметра: 
индекс коммуникативной релевантности семемы, ин-
дексы коммуникативной релевантности денотатив-
ных и коннотативных семем в семантеме, индексы 
коммуникативной релевантности денотативных 
и коннотативных семем в группе.

Для выявления национальной специфики семем-
ной представленности семантемы использовались 
два параметра: индекс эндемичности семантемы 
и индекс семемной плотности семантемы [3].

По каждому аспекту исследование проводилось 
по четырем группам, выделенным на основе объема 
семантемы: малосемемные (от двух до пяти семем), 
многосемемные (от шести до десяти семем), гипер-
семемные (от 11 до 20 семем) и сверхгиперсемемные 
(свыше 20 семем) [5].

Национальная специфика определялась в каждой 
из групп по каждому аспекту. Для определения ее 
степени был использован интегральный индекс на-
ционально-специфических различий по выделенным 

аспектам, вычисляемый как среднее арифметическое 
представленной в процентах разницы в показателях 
значений всех индексов, используемых для характе-
ристики группы, и шкала степени проявления наци-
онально-специфических различий по выделенным 
аспектам, согласно которой степень выраженности 
параметра определяется в зависимости от значений 
показателя интегрального индекса национально-
специфических различий. Так, если интегральный 
индекс равен 0, фиксируется отсутствие националь-
но-специфических различий; при значениях индекса 
от 0,1% до10% различия признаются заметными, 
если значения интегрального индекса оказывают-
ся в диапазоне от 10,1% до 30%, речь идет о ярких 
различиях. При значениях интегрального индекса 
от 30,1% до 50% национально-специфические раз-
личия квалифицируются как значительные, при 
значениях интегрального индекса более 50% — как 
существенные.

На основании значений полученного интеграль-
ного индекса и применения указанной шкалы было 
установлено, что по аспекту развития лексической 
полисемии национальная специфика сверхгипер-
семемных лексем является существенной, много-
семемных и гиперсемемных — яркой, малосемем-
ных — заметной.

По аспекту развития лексико-грамматической 
полисемии показатели интегрального индекса ука-
зывают на яркую национальную специфику мало-
семемных, многосемемных и гиперсемемных суб-
стантивных лексем и значительную национальную 
специфику сверхгиперсемемных лексем.

По аспекту коммуникативной релевантности 
национальная специфика малосемемных лексем 
является заметной, многосемемных и гиперсемем-
ных — яркой, сверхгиперсемемных лексем — суще-
ственной [4].

Чтобы сделать окончательный вывод о степени 
выраженности национальной специфики наиболее 
частотных субстантивных лексем русского и англий-
ского языков, был введен средний интегральный ин-
декс национально-специфических различий, вычисля-
емый как среднее арифметическое показателей всех 
интегральных индексов, используемых для характе-
ристики семантем [4]. Базируясь на значениях дан-
ного индекса, была предложена шкала выраженно-
сти национальной специфики семантем:

Шкала выраженности национальной специфики семантем
Численные значения среднего интегрального 
индекса национально-специфических различий Степень выраженности национальной специфики

<10% неярко выраженная
10,1%-20% умеренно выраженная
20,1%-30% ярко выраженная
30,1%-50% гипервыраженная
>50% сверхгипервыраженная
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В результате применения указанного индекса 
и шкалы стало возможным сделать окончательный 
вывод о степени выраженности национальной спец-
ифики наиболее частотных субстантивных лексем 
русского и английского языков. Показатель среднего 
интегрального индекса национально-специфических 
различий по группам и аспектам составил 24,5%, что 
согласно используемой шкале свидетельствует, что 
национальная специфика данных групп является 
ярко выраженной.

Таким образом, в рамках сопоставительно-пара-
метрического метода на настоящий момент разра-
ботаны достаточно объективные критерии оценки 
степени национальных различий семантики лекси-
ческих единиц в форме системы индексов и шкал, 
которые позволяют не просто констатировать на-
личие или отсутствие национальной специфики, 
но и достаточно объективно, основываясь на кон-
кретных числах, показать степень ее выраженности.

Предложенные методики могут быть использо-

ваны при описании любых разрядов лексико-семан-
тических систем сопоставляемых языков.
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