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В рамках данной статьи исследуется лингвистическое представление об образе одиночества, 
вербализованном номинантом «непонимание» в русском языке и «incomprehension» в английском 
языке, с целью дальнейшего сравнения выявленных представлений о данном образе в языковом 
сознании русских и англичан. 

Актуальность проблемы одиночества в современном мире подтверждается 
ее широкомасштабным изучением исследователями разных областей наук. В дан-
ной статье автор предлагает рассмотреть проблему одиночества с позиций пси-
холингвистики, что подразумевает выявление лингвистического представления 
об образе одиночества, вербализованного номинантом «непонимание»/«incomp-
rehension», в языковом сознании русских и англичан. 

Рассмотрим, как отражается образ одиночества, вербализованный номинан-
том «непонимание», в научной картине мира. Проанализировав ряд психологиче-
ских и философских словарей, мы пришли к выводу, что данное понятие не пред-
ставлено ни в одном из рассмотренных нами лексикографических источников [2; 
3; 4; 5; 7; 8; 9; 19]. Посмотрим насколько глубоко лексикографируется номинант 
«непонимание» в филологических словарях [6; 10; 11; 15; 16]. Приведем наибо-
лее общие определения: «непонима’ние, -я, ср. отсутствие понимания; неспособ-
ность, неумение понять кого-, что-л.» [12]; «непонимание, непонимания, мн. нет, 
ср. отсутствие понимания, невозможность понять« [15]. Также в словаре А.П. Ев-
геньевой предлагается дефиниция причастия: «непонима’ющий, -ая, -ее. Такой, 
который не понимает чего-л., плохо разбирается в чем-л. || Выражающий непони-
мание» [12]. 

Опираясь на указанные выше толкования номинанта, выделим следующие 
дифференциальные семантические элементы: родовая сема «отрицательная зна-
ковость», сема «отсутствие компетентности», сема «отсутствие умения». Нельзя 
не отметить отсутствие дефиниций исследуемого номинанта образа одиночества 
в психологических и философских словарях, в которых отражается научная кар-
тина мира, и наличие определений в филологических лексикографических источ-
никах, в которых, соответственно, репрезентирована наивная картина мира. Этот 
факт подчеркивает по-прежнему существующую разницу между наивной и науч-
ной картиной мира. 
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Наиболее типичные употребления лексических единиц в определенных кон-
текстах, представляющие большой интерес для исследователей, содержатся в ил-
люстративной части словарной статьи. Именно благодаря данным примерам мож-
но выявить особенности восприятия и осмысления образов языкового сознания 
представителей разных культур. В результате анализа иллюстративной части мы 
выявили следующие семантические маркеры: 

— сема «черта характера» («Ваш Михаила Тимофеич человек непонима-
ющий, не за свое дело берется, а вы понимаете и можете рассудить» [А.П. Чехов, 
Степь]); 

— сема «реакция» («Иногда он таращил на него непонимающие глаза» 
[К. Горбунов, Ледолом]); 

— сема «разногласие» («Между барином и Фролом Пантелеевым было, оче-
видно, полное непонимание, и говорили они на разных языках» [Каронин-Петро-
павловский, Рассказы о парашкинцах]); 

— сема «стимул» («Не нужно бояться, что ребенок чего-то не поймет, — 
пускай он чего-то не поймет, непонимание всегда есть импульс к творчеству» 
[А.Н. Толстой, Книга для детей]); 

— сема «состояние» («... грех не в темноте, а в нежелании света, не в непо-
нимании, а в сопротивлении пониманию, в намеренной слепоте и злостной пред-
взятости» [М. Цветаева. Мой Пушкин]); 

— сема «моральный принцип» («Именно это — понимание или непонима-
ние чести — делят людей и сегодня на любящих честь больше жизни и любя-
щих жизнь больше чести» [Е. Богат]). 

Рассмотрим синонимический ряд номинанта «непонимание», используя ряд 
лексикографических источников [1; 13; 14]. В результате нашего анализа мы об-
наруживаем следующие синонимы: недопонимание, несообразительность [14]. Ес-
ли рассматривать синонимы соответствующего прилагательного «непонятный», 
то можно выделить такие, как «малопонятный, неясный, темный, невразумитель-
ный, маловразумительный» [13]. «Неясность», «характеристика процесса», «зна-
ковость», «отсутствие обратной связи» являются общими признаками для сино-
нимов. Дифференциация обнаруживается в следующих компонентах: «степень 
усвоения информации», «качество информации», «способность субъекта к усвое-
нию информации», «качество артикуляции». 

Исследование образа одиночества, вербализованного номинантом «непони-
мание», не будет достаточно глубоким без обращения к этимологическим источ-
никам, устанавливающим происхождение слова. В связи с этим мы отмечаем, что 
анализ проводился по нескольким лексикографическим источникам [17; 18]. Од-
нако ни в одном из указанных словарей не отражена этимология данного слова. 
Тем не менее, можно предположить, что существительное «непонимание» про-
изошло от существительного «понимание», которое, в свою очередь, произошло 
от глагола «понять», который, согласно словарной статье в этимологическом сло-
варе Фасмера, происходит от «внять, внимать ср. ст.-слав. из *vъn- и jęti» [17]. 

В качестве завершающего аспекта исследования номинанта «непонимание» 
мы полагаем, применяя компонентный анализ, выделение лексических единиц, 
связанных с образом одиночества, вербализованном данным номинантом. 
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Номинация причин непонимания: отсутствие понимания, невозможность по-
нять, неспособность, неумение понять. 

Характеристика состояния: непонимающий, непонятый. 
Действия, приводящие к непониманию: не понимает чего-л., плохо разби-

рается в чем-л. 
Сформировав некоторое лингвистическое представление о номинанте «не-

понимание» в языковом сознании русских, мы переходим к анализу номинанта 
«incomprehension» в английском языке и начнем с выявления дефиниций иссле-
дуемого номинанта в психологических и философских словарях. В психологи-
ческой энциклопедии мы находим дефиницию слова «сomprehension», которое 
является антонимом исследуемого номинанта. Однако чтобы понять значение 
исследуемого номинанта, рассмотрим значения данного антонима: «in general 
usage, and more specifically in reference to education and psychology, it has roughly 
the same meaning as understanding. Reading comprehension measures the under-
standing of a passage of text» [27]. Таким образом, мы выделяем следующие се-
мантические компоненты: сема «отсутствие восприятия информации», «отсут-
ствие навыка». 

Вслед за этим рассмотрим, как лексикографируется исследуемый номинант 
в филологических источниках. Начнем мы с дефиниций, предлагаемых в толко-
вых словарях английского языка [20; 22; 24—26; 28]. Разные авторы по-разному 
определяют исследуемый номинант: «incomprehension n lack of comprehension or 
understanding» [26]; «incomprehension n inability to understand: an inability or failure 
to understand, or a state of bewilderment resulting from this» [25]. В результате мы 
выделяем следующие семантические множители: сема «неспособность воспри-
ятия информации», сема «отсутствие понимания», «отрицательная знаковость». 

Становится очевидной разница в трактовке номинанта «incomprehension» 
в научной и наивной картинах мира. Но при этом мы отмечаем наличие частич-
ного совпадения выявленных семантических компонентов (сема «отсутствие 
восприятия информации») при анализе дефиниций из различных лексикографи-
ческих источников. 

Анализ иллюстративного материала поможет нам глубже и детальнее по-
нять восприятие номинанта «incomprehension» английскими носителями языко-
вого сознания: 

— сема «неосознанность последствий» («his incomprehension of the conse-
quences»); 

— сема «недоумение» («She stared at him in total incomprehension»); 
— сема «отсутствующий взгляд» («a look of blank incomprehension»); 
— сема «состояние» («Stephen blushed; and his father looked from one to the 

other in a state of utter incomprehension» [1873: Thomas Hardy, A Pair of Blue Eyes]); 
— сема «апатия» («(...) and the wearied worker, borne at evening through 

crowded undergrounds, might read his name with a listless incomprehension» [1901: 
M.P. Shiel, The Lord of the Sea]); 

— сема «выражение лица» («Simon broke off and turned to Piggy who was 
looking at him with an expression of derisive incomprehension» [1954: William Gold-
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ing, Lord of the Flies]; «The aide gave the old men in Ward Two their medicine, and 
they joked with her. Shevek watched with dull incomprehension» [1974: Ursula Le-
guin, The Dispossessed]); 

— сема «равнодушие» («The audience listened politely but with incomprehen-
sion»); 

— сема «отсутствие компетенции» («Mathematics classes became sheer terror 
and torture to me. I was so intimidated by my incomprehension that I did not dare to 
ask any questions») [Carl Jung]. 

Таким образом, следует отметить, что при анализе дефиниций номинанта 
нами было выделено две семы, а при анализе иллюстративной части словарной 
статьи — восемь дополнительных сем, что еще раз подчеркивает необходимость 
и важность анализа иллюстративного материала. 

На следующем этапе мы будем рассматривать синонимический ряд исследу-
емого номинанта с опорой на лексикографические источники английского языка 
[20; 22; 25—26]. В связи с этим отметим, что синонимический ряд данного номи-
нанта представлен достаточно большим количеством синонимов: disbelief, incre-
dulity, doubt, distrust, mistrust, suspicion, amazement, astonishment, skepticism, wonder, 
incredulousness, perplexity, blankness. В качестве общих для синонимов семанти-
ческих компонентов мы выделяем «состояние», «знаковость», «тип отношений». 
Различия проходят по следующим признакам: «сомнение», «удивление», «подо-
зрение», «недоверие». 

Нельзя не отметить, что именно этимологический анализ слова способствует 
выявлению времени происхождения и исходной основы слова, что делает любое 
лингвистическое исследование более полным и разноаспектным. В связи с этим 
нами были проанализированы этимологические словари английского языка [21; 23] 
и было выявлено, что впервые слово «incomprehension» было зафиксировано 
в 1605 г. Происходит данное существительное от глагола «comprehend«, датиру-
емого 1340 г., со значением «постичь, усвоить, осознать». Данный глагол, в свою 
очередь, восходит к латинскому глаголу «comprehendere» «to grasp, seize», состо-
ящему из приставки com- «completely» + корня prehendere «to catch hold of, seize» 
(схватывать, хватать). Прилагательное «сomprehensive» «containing much» (пере-
полненный) начинает употребляться в речи с 1662 года. 

Основываясь на компонентном анализе словарных дефиниций, мы полага-
ем необходимым выделить лексические единицы английского языка, связанные 
с образом одиночества, вербализованном номинантом «incomprehension» в язы-
ковом сознании англичан. 

Номинация непонятости: lack of comprehension, inability to understand, fail-
ure to understand, state of bewilderment, disbelief, incredulity, doubt, distrust, mis-
trust, suspicion amazement, astonishment, skepticism, wonder, incredulity, incredu-
lousness, perplexity, blankness. 

Характеристика состояния: inсomprehensive. 
Глагол, обозначающий состояние непонятости: to comprehend, to grasp with 

the mind. 
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Подводя итоги, сравним способы лексикографии номинанта «непонимание» 
и номинанта «incomprehension» в русском и английском языках. На уровне репре-
зентации данных номинантов в русской и английской научных картинах мира ре-
зультаты исследования практически равные, т.к. ни один из указанных номинан-
тов не определяется в рассмотренных философских и психологических словарях. 
На уровне репрезентации в филологических словарях мы отмечаем, что при ана-
лизе толковых словарей английского языка было выделено три семантических 
компонента (сема «неспособность восприятия информации», «отрицательная зна-
ковость» и сема «отсутствие понимания»). При анализе аналогичных словарей 
русского языка было выявлено также три (родовая сема «отрицательная знако-
вость», сема «отсутствие компетентности», сема «отсутствие умения»). Важно 
отметить факт частичного совпадения не только по фактору количества, но и по 
значениям семантических компонентов (сема «отрицательная знаковость»). 

В результате анализа иллюстративной части русских словарных статей было 
выявлено шесть дополнительных сем («черта характера», «реакция», «разногла-
сие», «моральный принцип», «состояние», «стимул»). При анализе иллюстратив-
ной части английских словарных статей было выделено восемь дополнительных 
сем («неосознанность последствий», «недоумение», «отсутствующий взгляд», 
«состояние», «апатия», «выражение лица», «равнодушие», «отсутствие компетен-
ции»). Преимущественно все выделенные семы — разные, но сема «состояние» 
совпадает, что говорит о частичном совпадении наивной картины мира русских 
и англичан, отраженной в филологических источниках. 

Анализ синонимического ряда показал, что общими для синонимов русского 
языка выступают такие признаки, как «неясность», «характеристика процесса», 
«знаковость», «отсутствие обратной связи», а для синонимов английского язы-
ка — «состояние», «знаковость», «тип отношений». В данном случае также на-
блюдается частичное совпадение наивной картины мира русских и англичан. 
Дифференциация проходит по четырем признакам («степень усвоения информа-
ции», «качество информации», «способность субъекта к усвоению информации», 
«качество артикуляции») в русском языке и по четырем («сомнение», «удивле-
ние», «подозрение», «недоверие») в английском языке. В связи с этим мы фикси-
руем количественное совпадение и качественное несовпадение в двух языках при 
анализе синонимов. 

Сопоставительный анализ этимологических данных, отраженных в лексико-
графических источниках двух языков, позволяет сделать вывод, что более полные 
сведения о происхождении исследуемого номинанта репрезентированы в англий-
ских этимологических словарях. В них более развернуто даны хронологические 
характеристики, показан источник возникновения слова, в то время как в русских 
этимологических словарях сведения описываются в краткой форме, что не позво-
ляет нам сформировать полное представление об исследуемом номинанте. 

В заключение мы полагаем необходимым отметить, что проведенное иссле-
дование не является исчерпывающим и нуждается в дальнейшем расширении 
на основе сопоставительного анализа данных из энциклопедических и лексико-
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графических источников русского и английского языков, что послужит материа-
лом для будущих исследовательских работ по изучению лингвистического пред-
ставления об образе одиночества, вербализованном номинантом «непонимание»/ 
«incomprehension», в языковом сознании русских и англичан. 
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The main aim of this article is to investigate the linguistic conception of loneliness verbalized with 
the help of words «neponimanie»/«incomprehension» in Russian and English consciousness and to com-
pare the results of this research. 


