
Структура фрейма текста научных рефератов 

посланный воображению, а не навязывание 

однозначной, только так и не иначе пони

маемой концепции произведения. 

Важно отметить неодинаковый подход 

А. Есиповой и Ф. Бузони к выявлению во

кальной природы транскрипции. Ф. Бузо

ни склонен к пластике зримых образов, ди

намике жеста, сценического движения. В 

исполнении А. Есиповой чувствуются не 

театральные, а камерно-инструментальные 

истоки. Было ли это частным случаем или 

отражало эволюцию пианизма А. Есиповой 

в последнее десятилетие творчества, судить 

ныне невозможно: документальных свиде

тельств нет. 

В оценках исполнительской манеры 

А. Есиповой всегда акцентировались свое

образие техники, необыкновенная певучесть 

туше, тонкая педализация, увлеченность без 

преувеличения, простота, естественность, а 

главное - верная передача исполняемого, 

точность не только в целом, но и в деталях и 

умение подчинить детали общему замыслу. 

Посвятив сорок пять лет концертной 

эстраде, выступая как солистка, в ансамб

лях с известными инструменталистами, став 

главой петербургской фортепианной шко

лы, А. Есипова способствовала утвержде

нию музыкальной славы России. Исследо

ватели ее творчества неизменно причисля

ли деятельность выдающейся пианистки к 

вершинным достижениям русской исполни

тельской школы второй половины XIX -

начала XX века. 
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О. А. Бородина 

СТРУКТУРА ФРЕЙМА ТЕКСТА НАУЧНЫХ РЕФЕРАТОВ 

Кафедра прикладной лингвистики. 
Научный руководитель - Л. Н. Беляева 

Задачей исследования является приме

нение метода фреймового анализа для фор

мализации описания концепта текста - той 

основной семантической информации, ко

торая заключена в тексте и выражается со

вокупностью языковых знаков, составляю

щих данный текст. Решение этой задачи 

предполагает выявление признаков фрейма 

специального вторичного научного текста
1 

и соответствующих им значений. 

В лингвистике метод фреймового ана

лиза применяется для распознавания и за

писи информации, заложенной в тексте, об

ладающем стандартизованной глубинной 
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смысловой структурой и типовой внешней 

формой, что делает тексты научных рефе

ратов интересным объектом для примене

ния такого анализа. При этом фрейм пред

ставляет собой иерархическую структуру, 

состоящую из узлов и связей между ними. 

Верхние уровни содержат информацию о 

прототипической ситуации, а нижние - пу

стые узлы, так называемые слоты (slots), 

заполняются конкретными данными, ха

рактеризующими описываемую ситуацию
2
. 

Основными единицами лингвистическо

го фрейма являются отрезки текста (отдель

ные слова, словосочетания и даже целые 

фрагменты текста
3
). Принимая во внимание 

тот факт, что основная часть информации, 

передаваемой научным текстом, заложена 

в его лексике, причем наибольшей семан

тической насыщенностью характеризуют

ся имена и именные группы - словосочета

ния, ядерным элементом которых является 

имя существительное, - выбор таких еди

ниц в качестве основного объекта при ис

следовании концепта текста представляет

ся оправданным. При этом основное вни

мание следует уделять повторам именных 

групп заголовка в структуре текста, так как 

именно они отражают главное содержание 

текста, которое затем раскрывается с необ

ходимой степенью подробности
4
. 

Будучи сложным знаком, текст имеет 

некоторый референт, опираясь на структу

ру которого можно представить семанти-

ко-синтаксическую структуру конкретного 

текста в виде фрейма. 

В связи с тем, что в качестве референта 

научного текста выступает научно-исследо

вательская работа, при создании лингвис

тического фрейма текста данного типа в 

качестве его основных признаков выделе

ны сведения об объектах и ситуациях, опи-
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дования, суть исследования, результат ис

следования, практическая апробация, перс

пективы
5
. 

Выступая в качестве хранителей инфор

мации первоисточника в спрессованном 

виде, так называемые вторичные тексты, в 

частности тексты научных рефератов, явля

ются семантически адекватными основно

му содержанию базисного текста. Следова

тельно, текст научных рефератов отражает 

основные семантические области своего 

первичного текста, что дает возможность 

построить лингвистический фрейм рефера

та, основываясь на множестве признаков 

первичных научных текстов и их значений. 

Анализ корпуса текстов научных рефератов 

позволил создать лингвистический фрейм 

таких текстов с вышеперечисленными при

знаками первичного научного текста, а так

же выявить и описать значение признаков 

созданного фрейма. 

Так, например, слот фрейма «история 

вопроса» предполагает включение: (1) ин

формации о том, кем, где и когда проводи

лась научная разработка; (2) краткой исто

рии научной проблемы, основные принци

пы, на которые опирается ее исследование; 

а также (3) состояние проблемы на момент 

проведения исследования. 

В слоте фрейма «цель исследования» со

держится информация о том, (4) для чего/ 

кого и с какой целью исследуется данная 

проблема; (5) каковы пределы поставлен

ных перед исследователями задач; дается 

(6) обоснование актуальности исследова

ния. В этом же слоте рассматривае тся 

(7) возможность применения результатов 

исследования. 

В слоте фрейма «суть исследования» со

держится информация о самом научном ис

следовании: отображаются (8) особенности 

материала исследования; (9) процесс и ме

тоды исследования; описывается (10) обра

ботка и систематизация результатов конк

ретного исследования; а также (11) интер

претируются конкретные факты. 

В слот фрейма «практическая апроба

ция» включается информация о том, (!2) 

где, кем и каким образом данная научная 

разработка либо ее результаты используют

ся на практике. 

Научно-исследовательская работа под

разумевает формулировку выводов в виде 

(13) следствий, вытекающих из проведенно-



го исследования, что находит отражение в 

слоте «результат исследования». 

Информация из слота «перспективы», 

указывает на (14) возможности и направле

ния дальнейших исследований в данной 

области; на (15) планы исследователей и 

задачи, которые они считают необходимым 

решить в будущем; а также на (16) предпо

лагаемые области применения результатов 

научной работы , проведенной в рамках 

конкретного исследования. 

Особенностью текста научных рефера

тов является то, что в качестве признаков 

фрейма выступают в том числе и сведения 

Структура фрейма текста научных рефератов 

ТЕКСТ НАУЧНОГО РЕФЕРАТА 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
(1) кем, где, когда проводилась научная 
разработка; 
(2) история научной проблемы, 
основные принципы, на которые 
опирается исследование; 
(3) состояние проблемы на момент 
исследования. 

II. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(4) для чего/кого и с какой целью исследуется 
данная проблема; 
(5) пределы поставленных перед исследователя 
задач; 
(6) обоснование актуальности исследования; 
(7) возможности применения результатов 
исследования. 

III. СУТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(8) особенности материала 
исследования; 
(9) процесс и методы исследования; 
(10) обработка и систематизация 
результатов исследования; 
(11) интерпретация конкретных 
фактов. 

IV. ПРАКТИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ 
(12) где, кем, каким образом данная 
научная разработка/ее результаты 
используются на практике. 

^ ч 

V. РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(13) следствия, вытекающие из 
проведенного исследования. 

VI. ПЕРСПЕКТИВЫ 
(14) возможности и направления 
дальнейших исследований в данной 
области; 
(15) планы исследователей и задачи, 
которые они планируют решить в 
будущем; 
(16) предполагаемые области приме
нения результатов исследования. 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОГО 
ТЕКСТА 

(17) автор/ы первичного текста, сфера их 
научных интересов, ранее опубликованные 
работы; 
(18) история создания первичного текста; 
(19) структура первичного текста, 
особенности расположения глав/частей 
первичного текста, имеющиеся приложения 
и иллюстративный материал. 

Рис. 1. Фрейм структуры текста научных рефератов 

29 

о конкретном первичном тексте, на базе 

которого он был построен
6
, в связи с чем 

выделяется такой слот фрейма научных ре

фератов как «характеристика первичного 

текста». Данный слот предполагает вклю

чение информации (17) об авторе/авторах 

первичного текста, сфере их научных инте

ресов, ранее опубликованных работах ; 

(18) об истории создания первичного тек

ста; (19) о структуре первичного текста, осо

бенностях расположения глав и частей пер

вичного научного произведения, имеющих

ся приложениях и иллюстративном матери

але (рис. 1). 
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Таким образом, концепт текста данно

го типа может быть исследован при помо

щи фреймового метода. При этом следует 

отметить, что некоторые слоты фрейма 

применительно к каждому конкретному 

тексту могут оставаться незаполненными. 

В то же впемя часть естественного текста 

может оказаться неохваченной фреймом и, 

как следствие, быть неинформативной с 

точки зрения набора его признаков. 

Рассмотрим в качестве примера следу

ющий текст научного реферата. 

A Priori Artificial Languages 

Alan Libert 

University of Newcastle 

The best known artificial l anguage is 

E spe r an to . Howeve r , hund r ed s o f o the r 

artificial languages have been p roposed , 

although some have not progressed beyond the 

stage of sketches and few have seen much 

actual use. Those which are not consciously 

based on natural languages are called a priori 

languages. Such languages have been less 

successful than artificial languages built with 

e lements o f n a t u r a l l anguage s , such as 

Esperanto and Interlingua. 

Howeve r , a p r i o r i l anguage s a re of 

considerable theoretical interest, in particular 

from the point of view of language universals: 

if a universal property holds even of languages 

created "from scratch", then it can indeed be 

seen as a proper ty of any (usable) human 

language. Therefore, in the description of the 

g r ammar s of several a pr io r i l anguages , 

particular attention will be given to whether 

their features are in accord with proposed 

universals, of bo th the Greenberg ian and 

Chomskyan types. 

After an introduction one chapter each will 

U k / V U l V / U i u p u ^ i l v i i w o / p i n j i i u i u g j r , W i l l i n g 

systems, lexicon, morphology, syntax, and 

semantics. The languages described include 

Babm, Fi tusa, Loglan/Lojban, and Suma. 

Most of these languages have received very 

little attention, even from scholars studying 

artificial languages. 

В данном тексте реализовано ограни

ченное количество значений слотов: 

• (2) краткая история научной пробле

мы (слот «история вопроса»): 

The best known artificial language
1
 is 

Esperanto. However, hundreds of other artificial 

languages have been proposed, although some 

have not progressed beyond the stage of sketches 

and few have seen much actual use; 

• (6) обоснование актуальности исследо

вания (слот «цель исследования»): 

Most of these languages have received very 

little attention, even from scholars studying 

artificial languages: 

• (8) особенности материала исследова

ния (слот «суть исследования»): 

Those which are not consciously based on 

natural languages are called a priori languages. 

Such languages have been less successful than 

artificial languages built with elements of natural 

languages, such as Esperanto and Interlingua; 

• (9) процесс и методы исследования 

(слот «суть исследования»): 

Therefore, in the description of the grammars 

of several a priori languages, particular attention 

will be given to whether their features are in 

accord with proposed universals, of both the 

Greenbergian and Chomskyan types; 

• (11) интерпретация фактов (слот «суть 

исследования»): 

However, a priori languages are of 

considerable theoretical interest, in particular 

from the point of view of language universals: if 

a universal property holds even of languages 

created "from scratch", then it can indeed be seen 

as a property of any (usable) human language; 

• (19) структура первичного текста (слот 

«характеристика первичного текста»): 

After an introduction one chapter each will 

be devoted to phonetics/phonology, writing 

systems, lexicon, morphology, syntax, and 

semantics. The languages described include 

Babm, Fitusa, Loglan/Lojban, and Suma. 

Анализ фрагментов текста, заполняю

щих слоты фрейма, позволяет сделать вы

вод о том, что все элементы именной груп

пы заголовка a priori artificial languages* нео

днократно повторяются
9
 в структуре рефе-
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рата, о чем свидетельствуют данные частот

ного словника (табл. 1), и актуализируется 

в широком диапазоне контекстов во всех 

слотах фрейма. 
Таблица 1. 

Фрагмент частотного словника реферата 
A priori Artificial languages 

№ 
п\п 

Словоформа 
Частота 

употребления 
словоформы 

1 languages 13 

2 of 13 

3 the 7 

4 a 6 

5 and 5 

6 artificial 5 

7 have 5 

8 are 4 

9 priori 4 

10 be 3 

Так, например, в следующем фрагменте 

текста, заполняющем слот «история вопро

са»: The best known artificial language is 

Esperanto. However, hundreds of other artificial 

languages have been proposed, although some 

have not progressed beyond the stage of sketches 

andfew have seen much actual use, данная имен

ная группа актуализируется дважды за счет 

лексического повтора. 

Помимо лексического повтора в слотах 

фрейма представлен повтор семантический, 

подразумевающий «пересечение денота

тов» повторяющихся элементов
10

. Так, на

пример, в качестве семантического повто

ра можно рассматривать использование 

лексических единиц Esperanto, Babm, Fitusa, 

Loglan/Lojban, Suma, lexicon, morphology, 

phonetics/phonology, syntax, writing systems и 

других, так как они наиболее тесно связа

ны с понятием 'язык' ('language'). 

Все лексические единицы, которые, учи

тывая их парадигматические, синтагмати

ческие и интегративные отношения, мож

но отнести к одному лексико-семантичес-

кому полю, реализованному в конкретном 

тексте, представляют собой лексический и 

семантический повтор именной группы за

головка, отражают основную тему, марки

рованную им, и формируют концепт текста. 

В рассматриваемом реферате таким концеп

том является понятие language, ядерное для 

соответствующего поля. Это позволяет сде

лать вывод о том, что именные группы за

головка научных рефератов отражают кон

цепт конкретного текста. 
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ЧЕШСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ АВАНГАРД: ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ (К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Кафедра теории и истории культуры. 
Научный руководитель - А. С. Щеглов 

Применение традиционной методоло

гии к исследованию культурных памятни

ков, включающей в себя искусствоведчес

кий, сравнительно-исторический и истори-

ко-типологический методы, дает неполное 

представление о социокультурной ситуа

ции в исследуемой национальной культуре 

конкретного исторического периода. Обой

денными вниманием являются социально-

экономические и политические процессы, в 

которых развивалась определенная куль

турная традиция. Разработка и применение 

современной наукой семиологического 

подхода
1
, в частности, к явлениям архитек

туры расширяет методологическую базу 

теоретических исследований и переносит 

явления традиционно искусствоведческого 

характера в разряд социокультурных. 

Рассматривая архитектурный объект 

как сообщение, мы выделяем его первичные 

(денотативные) и вторичные (коннотатив-

ные) функции, с учетом того, что значение 

такого сообщения может быть установле

но только в культурном контексте. В ре

зультате рассмотрения коннотативных фун

кций архитектурных сооружений раскры

ваются культурные смыслы, в которых 

представлена вся полнота социокультур

ных явлений исследуемой эпохи. Таким об

разом, мы «прочитываем» сообщение, ко

торое посредством архитектурного объек

та передается от заказчика потребителю, 

выделяем те функции, которые архитектур

ное сооружение было призвано выполнять 

в соответствии с запросами, предъявляемы

ми обществом в конкретную историческую 

эпоху. 

Особый интерес в этом аспекте пред

ставляет архитектура периода Первой Рес

публики^ 918-1938), когда в рамках новой 

политической системы одновременно воз

никает несколько архитектурных направле

ний, стремившихся удовлетворить запросы 

молодого демократического государства. 

Каждое из этих направлений в разных про

порциях сочетало утилитарную, идеологи

ческую и эстетическую функции, - связан

ные с первичными и вторичными культур

ными смыслами, - стремясь удовлетворить 

весь спектр задач, стоявших перед молодым 

государством. Эти функции и составляют 

содержание архитектурного сообщения, 

что находит выражение в формах произве

дения архитектуры. Поиск новых форм был 

неотделим от мысли о строительстве новой 

жизни, о создании нового общества, чему 

должна была служить и что должна была 

символизировать «новая архитектура» , 
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