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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 

ПОЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОСТИ И ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В русском языке функционально-семантическое поле (ФСП) количе-

ственности является полем полицентрического типа и базируется, по мне-

нию многих ученых, с одной стороны, на грамматической категории числа 

(в первую очередь имѐн существительных), а с другой — на именах чис-

лительных, «количественно-именных сочетаниях, адъективных и адверби-

альных показателях квантитативных отношений» [6, с. 161]. 

ФСП определенности/неопределенности (О/НО) в русском языке 

также представляет собой «тип поля, характеризующегося сложной поли-

центрической структурой». О/НО в русском языке рассматривается как се-

мантическая категория, отражающая учет информированности слушающе-

го говорящим о названном именем существительным объекте действи-

тельности, и вместе с тем как поле, охватывающее разнородные формаль-

ные средства, служащие для выражения указанных отношений» [7, с. 241–

242]. 

Ю.Л. Сидорова рассматривает О/НО как логико-философскую и язы-

ковую категорию. Для логиков и философов определенность/неопре-

деленность — прежде всего качество мышления, отображение свойств ка-

кого-либо предмета. Определенность рассматривается как качество пра-

вильного логического мышления, свидетельствующего о том, что в рас-

суждении все мысли при повторении употребляются в одном и том же 

конкретном смысле и в них вкладывается одно и то же точное содержание, 

соответствующее отображаемому в них предмету, явлению. Определен-

ность изначально предполагает наличие предела, границы и формы, т.е. 

выражает идею целостности объекта, противопоставленную идее объект-

ной аморфности. Неопределенность выражает отношение всей совокупно-

сти элементов или подмножеств из данного множества к качеству отбира-

емых элементов или подмножеств и тесно связана с определенностью, по-

скольку рассматривается как определенность в ее становлении [4, с. 20]. 
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Познание может быть направлено на количественную определен-

ность каких-либо объектов после того, как они выделены из окружающей 

действительности как качественно определенные. 

 А.Г. Спиркин понимал категорию количества как «определенность 

объекта, составляющую внутреннее основание всех его изменений. Каче-

ство есть то, благодаря чему предмет на протяжении какого-то времени 

является тождественным самому себе предметом, в той или иной степени 

отличным от других предметов и с коренным изменением чего он переста-

ет быть таковым — становится другим предметом» [5, с. 340]. 

Для установления количественной определенности объектов мышле-

ние абстрагируется от их качественной определенности, при этом рассмат-

ривает их как качественно однородные объекты. Но предварительным 

условием выделения их как объектов, которые подлежат определению с 

количественной точки зрения, является их выделение как отдельных жи-

вых существ или предметов, располагающих своими границами, однако 

это возможно лишь при условии установления их качественной опреде-

ленности. 

В.И. Ефимов следующим образом определяет количественную опре-

деленность самого бытия: «Количественная определенность есть величина 

наличности чего-либо, которая в результате сравнения (включая счет, из-

мерение, вычисление) может быть выражена приблизительно или практи-

чески точно (в числах, равенствах)» [1, с. 81–82]. 

Как видим, категория О/НО непосредственно взаимодействует с ка-

тегорией количественности. Рассмотрим это взаимодействие на примере 

текстов газеты «Комсомольская правда» (период 2011 — март 2012).  

Определенное значение передается с помощью определѐнно-

количественных имен числительных (два, четыре, пятнадцать, полто-

раста, двести): А новое жилье вам, ветеран, не положено: износ дома 63 

процента, а надо — 65!  

Неопределенность создается благодаря неопределѐнно-количествен-

ным числительным (к ним относятся слова мало, немало, много, немного), 

а также местоименным числительным несколько, сколько, сколько-нибудь, 

сколько-то, столько, столько-то [3, с. 571]: Немного дальше мыса океан 

выдолбил в скале длинные каменные ходы — их называют Геркулесовыми 

пещерами. 

 Как отмечает А.А. Камынина, «первые соответствуют цифровым 

обозначениям количества, вторые обозначают неопределѐнное количество 

предметов только при сочетании с существительными (много детей, мало 

книг), причѐм, в отличие от первых, они могут сочетаться с существитель-

ными, не называющими дискретных предметов (много горя, мало радо-

сти)» [2, с. 108]. 

Субстантивированное местоимение некоторые выражает значение 

неопределѐнно-дробного множества: На избирательные участки идут се-

мьями и поодиночке, а некоторые приходят даже строем. 



 94 

Лексемы большинство, многие передают неопределенное значе-

ние — «бóльшую часть целых»: После крушения красавца гиганта в Сре-

диземном море многие задались вопросом: насколько профессиональны 

матросы и офицеры, которым вверяют жизнь пассажиров?, а меньшин-

ство, немногие и др. — «мéньшую часть целого»: Это озвучивает абсо-

лютное меньшинство. Наверное, оно просто в данном случае использует 

свое право говорить все, что угодно. 

 Неопределенное значение большого количество передается суще-

ствительными: множество; обилие; уйма (разг.); прорва (прост, неодобр.); 

масса (разг.); тьма (разг.); тысяча (Минск, перен.), миллион (Минск, пе-

рен.), миллиард (Минск, перен.); море (перен.), куча, гора (перен.), дождь 

(перен.), град (перен.), армия (перен.), свора (перен.) и др.: «Комсомолка» 

подарила Свердловской филармонии море цветов. 

Значение малого количества реализуют существительные частица, 

чуточка (разг.); редкость; малость (устар.); кроха (перен.), крошка (пе-

рен.), крупица (перен.), крупинка (перен.), капля (перен.), капелька (перен.); 

горсть (перен.) и др.: Осталась малость — чтобы выборы состоялись. 

Значение определенности передают определѐнные в количественном 

отношении лексемы: пара, десяток, дюжина, сотня и т.п.; Почти неделю 

десяток добровольцев искали в сибирской тайге… заблудившегося пса. 

Интересно, что во множественном числе эти же слова создают значение 

неопределенности: Почти неделю десятки добровольцев искали в сибир-

ской тайге … заблудившегося пса. Сравните употребление неопределѐн-

ных в количественном отношении лексем, таких, как группа, свора, стадо, 

толпа, ряд и т.п.: Корреспондент «КП» чудом спаслась от разъяренной 

толпы повстанцев в курортном городке. 

В русском языке есть имена с неустойчивым оформлением числовых 

форм. Такими, например, являются существительные с синонимичными 

формами единственного и множественного числа: В Смоленске отреста-

врируют крепостную стену (единственное число) и Корреспондент «Ком-

сомолки» вместе с племянником Василия Щенникова Андреем Вихревым 

полазил по средневековым крепостным стенам и посмотрел на Эстонию 

«со стороны» (множественное число).  

В данных предложениях формы единственного и множественного 

числа обозначают один и тот же предмет окружающей действительности. 

Если предмет в сознании субъекта осмысляется как целое, то слово упо-

требляется в форме единственного числа, а если как совокупное множе-

ство однородных частей, то существительное используется в форме мно-

жественного числа. Множественное число выражает значение расчленен-

ности пространства. 

Таким образом, категории количества и определенности/неопреде-

ленности — это категории абстрактного и обобщенного мышления. Дан-

ные категории непосредственно взаимодействуют друг с другом, взаимо-

проникают, что отображается на общности лексических и грамматических 

средств выражения данных категорий. 
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РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ  

УМЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

Основная задача обучения иностранному языку в неязыковом вузе в 

настоящее время — это развитие у студентов способности к межкультур-

ному общению и к использованию изучаемого ими иностранного языка как 

инструмента этого общения. Межкультурное общение представляет собой 

одну из форм коммуникации между людьми в ситуациях как повседневно-

го, так и профессионального характера. 

В современной лингводидактике ряд авторов под межкультурной 

коммуникацией понимают процесс общения между людьми, являющимися 

носителями разных культур и языков. Наиболее полное определение меж-

культурной коммуникации сформулировано И.И. Халеевой, согласно ко-

торой межкультурная коммуникация есть совокупность специфических 

процессов взаимодействия партнеров по общению, принадлежащих к раз-

ным лингвоэтнокультурным сообществам.  

Для того чтобы обучить языку как средству общения, необходимо 

создать соответствующие условия, обеспечить реальный межкультурный 

контекст общения. Как известно, процесс обучения иностранному языку в 

неязыковых вузах носит управляемый характер, поскольку осуществляется 

в учебных условиях вне естественной языковой среды. Изучаемый при та-

ких условиях иностранный язык воспринимается большинством студентов 

как язык, который используется преимущественно в учебных целях. От-

сутствие у студентов мотивации, основанной на естественной потребности 

к общению на иностранном языке, отсутствие реальной возможности ис-

пользовать иноязычный речевой опыт в реальной жизни, ограниченный 


