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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена теоретическим основам Московской се-

мантической школы, формированию ее основных концеп-

туальных положений, среди которых краеугольными явля-

ются: а) интегральное описание языка; б) реконструкция язы-

ковой картины мира. Базируясь на модели Смысл-Текст, 

Московская семантическая школа оказала огромное влия-

ние на актуальное состояние русскоязычного языкознания. 

Ключевые слова: семантика, Московская семантическая 

школа, интегральное описание языка, языковая картина ми-

ра, этноспецифичность. 

 

В основе Московской семантической школы лежит модель Смысл↔ 

Текст. Складывалась эта на данный момент ведущая в современном русско-

язычном языкознании школа в 60-ых годах прошлого века под влиянием 

пионерских работ по семантике И.А. Мельчука и Ю.Д. Апресяна и формиро-

валась вокруг создания толково-комбинаторного словаря. Именно тогда, по 

выражению И.А. Мельчука, оформился «московский семантический кружок». 

Формирование Московской семантической школы явилось реакцией, с од-

ной стороны, на практическую необходимость создания прикладных функ-

циональных моделей, пригодных для обслуживания систем машинного пере-

вода, с другой – явилась откликом на те глубинные преобразования в языко-

mailto:davegarber86@gmail.com
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знании, в свете которых семантика стала осознаваться в качестве непремен-

ной основы лингвистического описания. Фундаментальную роль в развитии 

и становлении МСШ сыграла Лаборатория машинного перевода Московско-

го государственного педагогического института иностранных языков имени 

М. Тореза (в настоящее время – Московский государственный лингвистичес-

кий университет). С 1974 года, после эмиграции в Канаду И.А. Мельчука, 

лидером школы становится Ю.Д. Апресян. После отъезда Мельчука проис-

ходит, по выражению Ю.Д. Апресяна, «диалектное дробление» школы [5], а 

российская ее ветвь окончательно (в концептуальном отношении) складыва-

ется после реализации на лингвистическом процессоре «Этап». МСШ (здесь 

и далее аббревиатура употребляется для обозначения не самой школы, а кон-

цепции школы) продолжает сформировавшуюся в МСТ тенденцию развития 

функционально-формализующего подхода. Основные положения школы, та-

ким образом, генетически восходят к МСТ, что и не удивительно, ведь 

Ю.Д. Апресян является одним из соавторов МСТ. МСШ в этом смысле пред-

ставляет собой, с рядом значительных оговорок, последовательное развитие 

основных положений МСТ. Данное развитие осуществлялось таким образом, 

что первоначальные тезисы МСТ подверглись глубокому видоизменению, и 

в отдельных аспектах связь между МСШ и МСТ ослабела до уровня услов-

ной. Ниже будут кратко описаны основные положения МСШ, изложенные в 

[7], [4], [6], [8], [10], [11], [12], [13], [9], [2], [3], [14], [1]. 

Основные лингвистические принципы МСШ, согласно Ю.Д. Апресяну, 

сводятся в настоящее время к следующим: 

1. Интегральное описание языка 

2. Реконструкция языковой картины мира 

Общелингвистический принцип интегральности описания является кри-

тически важным для МСШ. Принцип интегральности будет подробно рас-

смотрен в следующих разделах. Здесь же кратко поясним, что этот имеющий 

стратегический характер принцип подачи материала предполагал интегриро-

ванное описание грамматики и словаря. Применение интегрального описа-

ния языка привело к становлению теории системной лексикографии как са-

мостоятельной сферы исследований. Подчеркнем, что интегральный принцип 

описания также исходит из семантической детерминированности лингвисти-
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ческих особенностей языкового материала и превращает, таким образом, се-

мантическое описание лексемы в самостоятельную научную задачу. 

Языковая картина мира, согласно МСШ, глубоко лингво – и этноспе-

цифична. Эта специфичность проявляется в определенном, характерном су-

губо для данного языка способe вербализации мира. В основе этого способа, 

однако лежат свoего рода семантические флагманы – базовые мировиденчес-

кие компоненты, которые на лингвистическом уровне выражаются посред-

ством почти всех имеющихся языковых средств (за исключением фонем): мор-

фологическими, синтаксическими, лексическими, семантическими. Об этно-

специфичности того или иного явления в языке стоит говорить в том случае, 

если в другом языке данное явление может быть передано только описатель-

но – в этом случае наличествует сильная этноспецифичность. Если же пре-

тендующее на особый статус явление есть и в других языках, однако не ха-

рактеризуется какими-либо признаками, говорящими о его обусловленности 

языковой картиной мира, принято говорить о слабой этноспецифичности. В 

качестве примера этноспецифичности лингвистического явления можно, со-

гласно МСШ, привести наличествующее в русских безличных конструкциях, 

а также лексических единицах идею неподконтрольности ситуации говоря-

щему, представление о судьбе, фатуме, или некой другой неопределенной 

силе, выступающей в качестве причины того или иного явления. Речь идет о 

конструкциях типа X-у не V-ся (Мне не работается). Лингвистическое опи-

сание данной конструкции равносильно воссозданию определенного фрагмен-

та языковой картины мира. Более того, подобное описание фактически экс-

плицирует, делает измеряемой саму этноспецифичность, не данную исследо-

вателю в прямом наблюдении. Признаки, на которых основана этноспеци-

фичность, в данном случае сводятся к следующим: а) в позиции субъекта 

всегда подразумевается человек или животное, в случае, если на роль субъ-

екта претендуют предметы, они должны «одушевляться» (персонифициро-

ваться); б) конструкция, как правило, исключает возможность наличия об-

стоятельств цели и образа действия; в) конструкция малопродуктивна. В 

свою очередь б) обусловлено тем, что, V-ся в русском языке чаще всего обо-

значает состояния, то есть является стативом, а стативы плохо сочетаются с 

любыми обстоятельствами (Ср.? Он сосредоточенно грустит). К подобным 
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конструкциям чаще всего «притягиваются» глаголы класса ФКП занятие, 

процесс и деятельность. В случае наличия в конструкции, к примеру, дей-

ствий, она становится некорректной: * Ему хорошо бегалось по утрам. Вы-

шеперечисленные особенности, в свою очередь, семантически детерминиро-

ваны пресуппозитивно-ассертивной структурой толкования V-ся. Толкова-

ние глаголов в этих конструкциях содержит в пресуппозиции указание на 

осуществление действия или попытку его осуществления, а в ассерции – 

указание на внутреннее состояние субъекта. Несочетаемость с обстоятель-

ствами во многом обусловлена именно этой конфигурацией, ведь в норме 

наречия должно относиться к ассертивной части толкования, а в ассертивной 

части толкования присутствует описание состояния, а не действия, тогда как 

наречия должны относиться к действию. Действие же оказывается заключен-

ным в пресуппозицию, а следовательно, является недосягаемым для наречий. 

X-у хорошо V-ся = 'X делает P или пытается делать P' (пресуппозиция) 'делая 

P или пытаясь делать P, X чувствует себя хорошо' (ассерция).  

Как можно заключить из приведенных выше рассуждений, этноспеци-

фичность семантически детерминирована. 

Что касается принципов теоретической семантики, на которых базиру-

ется МСШ, то они сводятся к следующим: 

1. Лексические значения системно организованы; 

2. Лексика имеет операционный и классификационный характер; 

3. Лексическая система образует нестрогую иерархию с многократно 

пересекающимися классами; 

4. Операциональность лексики сводится к тому, что она основана на 

правилах взаимодействия значений; 

5. В основе классификации и правил взаимодействия значений лежат 

системообразующие смыслы; 

6. Содержательные единицы языка должны описываться посредством 

единого семантического метаязыка; 

7. Так как языковая картина мира этноспецифична, должен использо-

ваться не универсальный семантический метаязык, а метаязык, представляю-

щий собой подъязык рассматриваемого языка; 
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8. Ведущим методом анализа содержательных единиц языка являются 

их аналитические толкования на семантическом метаязыке; 

9. Аналитические толкования должны включать в себя всю лингвисти-

чески релевантную информацию о данной лексеме; 

10. Семантические толкования должны строиться таким образом, что-

бы посредством их сравнения можно было бы выявить все существующие 

связи между лексемами. 

Базовая теоретическая задача МСШ заключалась в построении такого 

семантического описания языка, которое не требовало бы отдельных языко-

вых примеров, но интегрировало бы в себя весь языковой материал, распро-

страняя на него свою экспланаторную силу. Подобная постановка задачи, 

естественно, исходила из представления о глубинной семантической детер-

минированности языкового материала и параллельно интенсифицировала ис-

следования в области лексикографии. 
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ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Դ.Օ. Ղարիբյան 
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Բ.գ.թ., դոցենտ, 
Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ, 

Վ.Յա․ Բրյուսովի անվ. պետական համալսարան 
Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
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Հոդվածը նվիրված է Մոսկվայի իմաստաբանական 

դպրոցի տեսական հիմքերի ձևավորմանը, որոնցից ան-

կյունաքարային նշանակություն ունեն՝ ա) լեզվի ինտե-

գրալ նկարագրումը և բ) աշխարհի լեզվական պատկե-

րի վերակառուցումը: Հիմնված լինելով իմաստ-տեքստ 

նկարագրական մոդելի վրա՝ Մոսկվայի իմաստաբանա-

կան դպրոցը մեծապես կանխորոշել է ռուսալեզու լեզ-

վաբանության ընթացիկ իրավիճակը: 

Բանալի բառեր՝ իմաստաբանություն, Մոսկվայի իմա-

ստաբանական դպրոց, լեզվի ինտեգրալ նկարագիր, աշ-

խարհի լեզվական պատկեր, էթնիկ յուրահատկություն-
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The article discusses the theoretical foundations of the Moscow 

Semantic School, the formation of its main conceptual provi-

sions, among which the cornerstones are a) an integral descrip-

tion of the language, and b) reconstruction of the linguistic pic-

ture of the world. Based on the Meaning-Text model, the Mos-

cow Semantic School had a huge impact on the current state of 

Russian linguistics. 
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