
дии), 4) экспертные лингвистические 
системы, 5) обучающие программы по кон 
кретным задачам и этапам обучения В авто 
матическом режиме может производиться 
многофакторный сбор и анализ статистичес 
кой информации, получаемой в процессе 
компьютерного урока, без нарушения есте
ственности его протекания При этом ком 
пьютерная система способна фиксировать 
большое количество параметров 

Оценивая работу в целом, можно утверж 
дать, что мы имеем дело с актуальным учеб-

Несомненная ценность рецензируемого 
сборника состоит в том, что в нем представ 
лены взгляды ведущих российских лингвис 
тов, входящих в проблемную группу Логи 
ческий анализ языка , которая успешно ис 
следует многочисленные проблемы 
семантики естественного языка, в данном 
случае привлекая внимание широкого круга 
филологов к чрезвычайно сложной теме се
мантики начала и конца 

Пятьдесят три статьи издания могут быть 
разделены на две большие группы Первая 
включает материалы, которые посвящены 
смыслам (языковым значениям) начала и 
конца и представлены в разделах Семанти 
ка и идиоматика начала и конца , Грамма
тика начала и конца , Знаки начала и кон
ца В статьях второй группы, которые объе 
динены в разделы Поэтика начала и конца 
Начало и конец в контексте разных куль

тур , Философия конечного и бесконечно
го , рассматриваются поэтические, фольк
лорные, культурные, религиозные и фило
софские концепты начала и конца 

Читатель сборника найдет множество ин 
тересных идей о семантике начала и конца, 
которые невозможно полностью охватить в 
журнальной рецензии, и поэтому остановим 
ся на тех, которые касаются статуса семан
тики начала и конца, подходов к ее исследо
ванию, а также средств ее языковой и дис 
курсивной реализации 

Общий обзор логических предпосылок 
формирования семантики начала и конца в 
ее отношении к идее целого дан во вступле
нии (Н Д Арутюнова ВСТУПЛЕНИЕ В це
лом о целом Время и пространство в кон
цептуализации действительности) Редактор 
сборника обращает внимание читателя на 
первичность одного нерасчлененного поня
тия конца-начала или концов (с 4), раз 
личия между пределом в контекстах прост-

ным пособием написанным ка высоком на 
учном уровне и вместе с тем достаточно до 
ходчиво Читатель и пользователь, в том 
числе не только студент или аспирант но и 
исследователь-разработчик, получают всю 
нужную им информацию Книга существен 
но поможет внедрить и использовать новые 
технологии в решении многих насущных за 
дач науки образования и просвещения 

Ю Η Марчук 

ранства и времени (с 5-6) а также просле 
живает связь формирования семантики 
начала и конца с движением вообще и путе
шествием в частности (с 8-9) относя к уело 
виям дифференциации начала и конца пар
ность, наличие линии (расстояния) между 
двумя границами (точками) и неизменность 
ее ориентации (направления) - (с 10) 

Представляется, что отмеченная во вступ 
лении изначальная синкретичность понятий 
начала и конца сохраняется в энантиосемии, 
наблюдаемой в этимологии и истории слов 
со значением начала и конца и отчасти в со 
временных языках Особенности проявле 
ния данного явления продемонстрированы на 
примерах глаголов заключать {заключать 
сообщение и заключать договор) исход 
{ждем исхода дела и исходное положение) и 
др в статье Η Б Мечковской «Концепты 
начало и конец тождество, антонимия 

асимметричность» (с 112) Нерасчленен 
ность смыслов начало и конец также находит 
свое воплощение в явлении фазовой двойст 
венности которое встречается в словах, обо 
значающих некоторые крайние простран 
ственные объекты часто воспринимаемые 
человеком, в чем отражается влияние пер 
цептивного фактора на формирование се 
мантики начала и конца Примерами данного 
явления служат существительные дверь по
нимаемое как вход и выход, берег, трактуе
мое как место отплытия и причала и другие 
(С Ю Семенова К типологии фазовых ком 
понентов коннотации и ассоциаций русских 
лексем - с 162) 

Влияние закономерностей зрительного 
восприятия на семантику начала и конца учи 
тывается многими авторами сборника Наи
более полно данную взаимосвязь характери 
зует Ε В Падучева которая пишет У чело 
века есть перед и зад (лицо и спина), основные 
органы восприятия направлены вперед - че 
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ловек движется туда куда он смотрит Кроме 
того Конечная точка может выражать Цель 
движения целеполагающего субъекта и тог 
да это обязательный участник Так что Ко 
нечная точка как основной ориентир движе 
ния вытекает из природы человека Между 
тем существование Начальной точки обосно 
вывается скорее логически - если X стал на 
ходиться в Y e значит он был в не Υ е 
( Деиктические компоненты в семантике 
глаголов движения - с 127) С учетом данно 
го положения в статье непроизводные и при 
ставочные глаголы движения дифференциру 
ются по различной стратегии интерпретации 
синтаксического нуля связанного с позицией 
Наблюдателя По мнению автора у непроиз 
водных глаголов нуль с большей вероятное 
тью сливается с невыраженным участником 
(например исходная точка отсюда для слово 
сочетания идет в школу и конечная точка сю 
да для фразы идет из школы) а при абсолют 
ном употреблении приставочных глаголов 
Наблюдатель принимает позицию обязатель 
ного участника Соответственно у глаголов 
последней группы фиксирующих параметр 
Откуда? и имеющих обязательную валент 

ность Исходной точки нуль значит отсюда 
(я выйду) а у глаголов с обязательным уча 
стником Куда7 нуль имеет значение сюда 
(войди)-(с 133) 

Основываясь на положении о большей до 
ступности восприятию конечной точки и 
концептуализации исходного пункта как зам 
кнутого пространства за пределы которого 
перемещается объект (с 188) А Д Шмелев 
показывает что в сфере коммуникативно 
обязательных валентностей русских приста 
вочных глаголов движения начальный пункт 
представлен существенно менее разнообраз 
но нежели конечный Согласно его данным 
трем исходным пунктам (поверхность ори 
ентир для измерения расстояния область до 
сягаемости) противопоставлено разнообра 
зие конечных пунктов (закрытое простран 
ство ориентир для приближения место по 
другую сторону препятствия труднодоступ 
ное место окказиональный конечный пункт 
обобщенно понимаемый конечный пункт для 
глаголов с приставкой при ) ( Из пункта А в 
пункт В - с 193) 

Перцептивный принцип также использу 
ется для объяснения взаимодействия при 
ставки вы с предлогом в которые выража 
ют противоположную направленность дви 
жения к более открытому пространству в 
первом случае и замкнутому пространству во 
втором (с 253) С учетом большей доступно 
сти для восприятия открытого пространства 
основу ситуации задает приставка а смысл 

вводимый предложной группой включается 
в эту модель (М В Филипенко О совмести 
мости начал и концов или сочетаемость гла 
гольнои приставки вы и предлога в -
с 264) 

Отсутствие перцептивных истоков у се 
мантики начала требует от человека допол 
нительных мыслительных усилии для идеи 
тификации этой составляющей оппозиции а 
поэтому по мысли И Б Шатуновского неви 
димым началом действия может быть само 
стоятельно возникший в уме (душе) субъекта 
действия волевой импульс выбор совер 
шить действие (с 267) Основываясь на дан 
ном положении автор показывает что в рус 
ском языке императив совершенного вида (в 
его ограничительной пердуративнои резуль 
тативнои разновидностях) выражает побуж 
дение к осуществлению цепочки действии в 
целом которая включает начало совершение 
и окончание а императив несовершенного ви 
да ограничивается серединной неопределен 
но длительной фазой собственно действия 
( Несовершенный vs совершенный вид в им 
перативе (к проблеме начала) - с 271) 

О формировании семантики начало и кон 
ца не только под влиянием процессов вое 
приятия но и в связи с более широким кон 
текстом жизнедеятельности групп людей 
свидетельствует наличие оттенков значения 
у лексических единиц в разные периоды их 
развития например существование в древне 
греческом и латыни разных слов для обозна 
чения конца в пространстве и конца во 
времени (Н Б Мечковская с 119) 

Для анализа грамматически ориентиро 
ванных единиц языка с которыми невозмож 
но обращаться как со словами принадлежа 
щими к трем основным частям речи (сущест 
вительным глаголам прилагательным 
Η В Перцов с 137) авторы сборника при 
меняют шкалы Использование данного инст 
румента анализа объясняется статусом шка 
лы как смыслового конструкта представлен 
ного в психике субъекта на уровне глубинных 
структур образа мира [Леонтьев 1999 217J а 
также сенсомоторными истоками ее форми 
рования в сознании человека [Johnson 1987 
123] что позволяет подняться над чувствен 
ным опытом полностью не порывая с ним В 
пользу применения скалярной методики ко 
торая учитывает процессы ориентации чело 
века в окружающем пространстве служат 
представленные в сборнике данные о том 
что исторически оппозиция начало и конец 
была первой системой координат сложив 
шейся в индоевропейской древности одно 
временно с начальными представлениями о 
количествах первыми счетными словами 
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противопоставлениями правый - левый и 
верх - низ (Н Б Мечковская с 109) а 

также идея о том что при описании семанти 
ки начала и конца способ анализа напрямую 
вряд ли применим так как трудно предста 
вить набор слотов фрейма (или этапов сцена 
рия) НАЧАЛА вообще или КОНЦА вообще 
(А Н Баранов Д О Добровольский < Нача 
ло и конец в русской идиоматике» - с 27) 
Авторы сборника используют шкалы для 
описания значения прилагательного послед 
нии (Η Φ Спиридонова От начала к концу 
семантика прилагательного последний -
с 169) квантора общности все (Н Д Арутю 
нова Все про все (по текстам Φ Μ Достоев 
ского) с 384) а также семантики частиц 
уже и еще которая связывается с временной 
координатой (В Μ Труб Темпоральные ча 
стицы как знаки начала и конца ситуации -
с 346) или с абстрактной ориентированной 
шкалой где уже указывает на начало ситуа 
ции а еще на ее окончание (Н В Перцов 
О возможном семантическом инварианте 

русских фразовых частиц уже и еще 
с 140) Представляется что данные статьи 
свидетельствуют о формировании ориента 
ционнои методики анализа семантики начала 
и конца с применением системы координат 
состоящей из шкал линии которые не обя 
зательно должны быть прямыми (Н Д Ару 
тюнова с 7) 

Тесную связь семантики начала и конца с 
пределами человеческого восприятия и сие 
темой координат как конструктом сознания 
проявляют религиозные концепты которые 
формируются в условиях при которых чело 
век не знает и не чувствует своего физиоло 
гического начала но способен ощущать и 
осознавать свои конец (С Ε Никитина О 
начале и конце первом и последнем в рус 
ском религиозном фольклоре с 584) По 
этому в религиозном дискурсе тварное свя 
зывается с началом и концом а духовное как 
недоступное восприятию представлено не 
имеющим ни начала ни конца В статьях по 
священных религиозным концептам показа 
но что согласно Новому Завету физическая 
жизнь имеет естественный предел а духов 
ная жизнь то есть жизнь во Христе вечна 
(Е Б Яковенко Жизнь начало и конец (на 
материале английских и немецких перево 
дов Библии) - с 534) Вечен также Господь 
Бог который - над началом и концом сверх 
начал и сверх конца (А В Жавнерович «Ди 
хотомии первого-последнего начала 
конца в святоотеческой традиции» - с 602) 
В православном миросозерцании концепты 
начало и конец рассматриваются как своеоб 
разные координаты ибо с их помощью пред 

ставляют апофатически (путем отрицания) 
или катафатически (путем утверждения) 
пределы и основания реальности (Божест 
венной и Боготварнои) в ее динамике в 
трансцендентной и имманентной перспекти 
ве (В И Постовалова Начало и конец в 
православном миросозерцании - с 615) 

Многие авторы данного издания рассмат 
ривают начало и конец как системообразу 
ющие смыслы используя их для объяснения 
абстрактных значении языка удаленных от 
процессов непосредственного восприятия 
Так В Г Гак относит конец к семантическим 
примитивам ( Семантическое поле конца -
с 51) СЮ Семенова более осторожна и пи 
шет лишь о близости начала и конца к при 
митивам указывая на возможность построе 
ния для них толковании основанных на бо 
лее элементарной идее смены состоянии в 
разные моменты времени хотя в таких ело 
вах довлеет единственный собственно начи 
нательный (или противоположный ему) ком 
понент (с 155) С данным направлением ана 
лиза связана трактовка лексем начало и 
конец как универсальных слов культуры 
(Ю Д Тильман Начало и конец в художест 
венном мире Тютчева - с 491) 

Наиболее весомым доказательством пло 
дотворности использования смыслов начало и 
конец для анализа более сложных значении 
языка является пример аспектологии в кото 
рои содержание самих этих понятии предпола 
гается очевидным и не требующим дальней 
шего анализа (А А Зализняк и А Д Шмелев 
Семантика начала с аспектологическои 

точки зрения - с 211) В статьях сборника «а 
чало и конец как системообразующие смыс 
лы использованы для объяснения значения 
союза а сигнализирующего что второе из со 
чиненных предложении начинает свою собст 
венную тему (Е В Урысон «Союз А как сиг 
нал поворота повествования > - с 350) а 
также при анализе причинно следственной и 
целевой лексики (О Ю Богуславская 
И Б Левонтина Подведение итогов в рус 
ском языке - с 41) Авторы указанной ста 
тьи показывают что причинно следствен 
ная лексика сокровенным образом связана с 
понятиями начала и конца причина ассоции 
руется с началом а цель - с концом совме 
щая в себе идею конца как планируемого ре 
зультата и начала как побуждающего к деи 
ствию мотива В статье разграничиваются 
четыре метафоры используемые для выра 
жения идеи результата в русском языке -
органическая (плод) динамическая (выход 
исход) акциональная (действие эффект) и 
счетная (итог результат) а также демон 
стрируется что за последние двести лет 
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счетная метафора почти полностью вытес
нила органическую, а динамическая метафо
ра была и остается на периферии. 

Как семантические примитивы смыслы 
начало и конец использованы для построения 
поля начала и конца, охватывающего слова 
начинать, зачинать, кончать, начало, конец, 
новый, старый, прежний, старопрежний, пер
вый, последний (Е.Ю. Кукушкина. "Первое и 
последнее в причитаниях" - с. 564), к которому 
могут быть отнесены единицы, рассматривае
мые другими авторами, например, глаголы 
открыть! открываться, начать! начаться, 
обозначающие начало функционирования 
(В.И. Гаврилова. "Семантика 'начала' в спект
ре значений глаголов открыть!открыться, 
раскрыть!раскрыться" - с. 201). 

В результате анализа метафорического 
использования смыслов начало и конец уста
новлено, что последний ассоциируется с иде
ями успеха, неудачи, смерти (А.Н. Баранов, 
Д.О. Добровольский, с. 28), а описанию отно
шения между концом и смертью посвящено 
несколько статей сборника. Их авторы пока
зывают, что данная связь существовала уже в 
старославянском языке (В .А, Матвеенко. 
"Начало как продолжение и конец как испол
нение (на материале старо- и церковнославян
ского языка)" - с. 102), встречается практиче
ски у каждого из поэтов первой трети XX ве
ка (В.П. Григорьева, Л.И. Колодяжная, 
Л.Л. Шестакова. «Статьи НАЧАЛО и КО
НЕЦ в "Словаре языка русской поэзии XX ве
ка"» - с. 406), а также является ключевой и ча
стотной у И. Бродского (З.Ю. Петрова. "Се
мантика 'начала' и 'конца' в двух поэтических 
идиостилях (Б. Окуджава и И. Бродский)" -
с. 464). В свою очередь концепт умереть при
влекается для объяснения семантики прила
гательного ветхий, которое имеет значение 
"почти умерший" (Н.В. Злыднева. "Мотив 
ветхости у А. Платонова: между концом и 
началом"-с. 413). 

Смыслы конец и последний также связы
вают с предикатами разъятия, разрушения, 
отделения (СЕ. Никитина, с. 584), глубин
ные отношения между которыми обнаруже
ны при анализе отдельного стихотворения 
(Л.Г. Панова. «Семантика начала-конца, со
здания-разрушения, памяти-беспамятства в 
стихотворении О. Мандельштама "Нашед
ший подкову"» - с. 443). Однако при описа
нии метафорического использования смыс
лов начало и конец открытым остается во
прос о направленности данного процесса: от 
конкретных значений смерти, разрушения и 
подобных к более абстрактным понятиям на
чала и конца, что характерно для архаичных 
мифопоэтических представлений [Топоров 

1996: 8], или наоборот, хотя нельзя исклю
чить третьей возможности, связанной с фор
мированием промежуточных смыслов. 

Статьи сборника описывают конкретные 
случаи применения концептов начала и конца 
для организации текста и дискурса, в чем про
является их связь с темпоральным фактором, 
поскольку речь развивается во времени 
(Н.Д. Арутюнова, с. 17). Выявлено, что нача
ло и конец образуют особые точки в заговоре 
(Е.В. Вельмезова. "Начало и конец в структу
ре и семантике чешских заговоров" - с. 537), 
занимают центральное место в организации 
текстов агитации, которые призывают чита
теля начать определенное действие, поло
жить конец процессу, завершить начатое 
(СВ. Шешунова. "Семантика 'начала' и 'кон
ца' в агитационных текстах" - с. 516), а несо
ответствие начала и конца составляет соль 
русских анекдотов, у которых нет середины 
(Е.Я. Шмелева. "Начало и конец русского 
анекдота" - с. 525). В статье М.Л. Ковшовой 
"У попа была собака: о лукавой поэтике до
кучных сказок" отсутствие начала и конца в 
докучной сказке объясняется ее созданием по 
законам циклического времени (с. 556). 

Таким образом, знакомство со сборником 
дает основания для вывода о существовании 
нескольких направлений анализа семантики 
начала и конца. Данные смыслы соотносят с 
непосредственно воспринимаемой ситуацией 
и перцептивным опытом человека; со шка
лами как ментальными конструктами, фор
мирующимися под влиянием сенсомоторного 
опыта человека; рассматриваются как се
мантические примитивы и системообразу
ющие смыслы, которые определяют значение 
абстрактных единиц языка и метафорических 
выражений; привлекаются для идентифика
ции основных точек текста. Наблюдаемое 
разнообразие методик косвенным образом 
отражает многослойность семантики начала 
и конца, которую невозможно описать с по
мощью отдельно взятого метода. 
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