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В последние годы часто говорят о но-

вом этапе в развитии сети Интернет, который 
связывают с появлением сайтов, относящих-
ся к так называемой Сети чтения/письма 

или Read/Write Web [4, р. 2]. Отличительная 
черта этих сайтов заключается в том, что 
обычный пользователь, не обладающий спе-
циальными навыками интернет-программи-
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рования, может не просто читать созданные 
другими сайты, как это было раньше, но имеет 
возможность принимать непосредственное 
участие в интернет-творчестве: делиться раз-
мышлениями, обмениваться идеями, выклады-
вать свои собственные видео- и аудиозаписи, 
писать художественные тексты и т. п. Основ-
ными «представителями» Сети чтения/ письма 
являются «блоги» (blogs), а также сайты, соз-
данные на основе технологии «wiki». 

Название «wiki» было заимствовано из 
гавайского языка, где слово wiki-wiki означа-
ет «быстро» или «скоро». Сайт, созданный на 
основе технологии «wiki», позволяет пользо-
вателям, владеющим лишь основами работы 
с интернет-браузером, принимать участие в 
коллективном создании документов, энцик-
лопедических и словарных статей, объеди-
нять созданные документы сетью тематиче-
ских гиперссылок, дополнять текст изобра-
жениями и т. п. Причем пользователи, кол-
лективно работающие над созданием одного 
документа, могут находиться в разных угол-
ках планеты, поскольку единственным усло-
вием, необходимым для такого сотрудниче-
ства, является доступ к Интернету. Наиболее 
известным на сегодня примером реализации 
технологии «wiki» является «Википедия» 
(http://ru.wikipedia.org/wiki) – свободная эн-
циклопедия, в которой представлено огром-
ное количество всевозможных статей на раз-
ных языках с фотографиями и аудиофраг-
ментами. Автором или редактором данной 
энциклопедии может стать любой желаю-
щий, этим объясняется такой беспрецедентно 
большой охват (на сегодняшний момент сво-
бодная энциклопедия «Википедия» содержит 
более 2,5 млн энциклопедических статей на 
английском языке, более 700 тысяч статей на 
французском и более 300 тысяч статей на 
русском языке – всего более 11 млн статей на 
более чем 250 языках). Кроме того, сведения, 
представленные в данной энциклопедии, ни-
когда не устаревают благодаря возможности 
постоянного редактирования.  

Однако «Википедия» является лишь 
одним из возможных примеров применения 
технологии «wiki». Существуют и более уз-
коспециализированные сайты, созданные на 
базе данной технологии. Так, например, сту-
дентам-экологам, изучающим французский 
язык, безусловно, будет интересен сайт «Eko-
pedia» (http://ekopedia.org), который содержит 
более 1500 энциклопедических статей, по-
священных проблемам защиты окружающей 
среды, на французском языке. Кроме того, 
технология «wiki» позволяет не только уча-
ствовать в формировании сайтов, созданных 
другими людьми, но и создавать свои собст-
венные модифицируемые интернет-энцикло-
педии. В частности, нам представляется, что 
технология «wiki» может служить идеальной 
основной для создания в Интернете лингво-
страноведческого словаря. 

Как отмечают Е. М. Верещагин и 
В. Г. Костомаров, лингвострановедческий сло-
варь – это «такой учебный словарь, в котором 
в качестве средств семантизации применяют-
ся как толкование номинативной сферы язы-
ковой единицы, так и изъяснение ее фоновой 
семантики» [1, с. 85]. Лингвострановедче-
ский словарь, созданный на основе техноло-
гии «wiki», может реализовывать как основ-
ные виды семантизации, традиционно ис-
пользуемые в лингвострановедческих слова-
рях, так и существенно модифицированные. 
Так, например, самый простой способ семан-
тизации – изъяснение – помимо использова-
ния текста может содержать изображения, 
ссылки на аудиофайлы, где представлено 
произношение семантизируемого слова, 
ссылки на видеофайлы, имеющие отношение 
к семантизируемому понятию, а также ссыл-
ки на дополнительные сайты, которые помо-
гут глубже раскрыть данное понятие. 

Система гиперссылок позволяет связы-
вать тематически родственные понятия. При 
просмотре страницы, иллюстрирующей одно 
понятие, всего за один щелчок мышки можно 
попасть на страницу, где будут перечислены 



 
Создание лингвострановедческого словаря на базе технологии «wiki» 

 229

все родственные понятия, а также гипер-
ссылки на страницы с их подробным описа-
нием. Это позволяет реализовать так назы-
ваемую групповую семантизацию, когда 
«номинативные единицы в лингводидактиче-
ских целях группируются, по некоторым 
признакам сводятся в совокупности, и семан-
тизирующие сведения сообщаются уже не 
применительно к отдельным словами или 
фразеологизмам, а по отношению к группам, 
объединениям номинативных единиц» [1, 
с. 89]. В частности, если взять случай форми-
рования лингвострановедческого словаря для 
студентов-экологов, изучающих француз-
ских язык, все страницы, посвященные раз-
личным французским организациям по за-
щите окружающей среды, можно разделить 
на две группы: государственные (organisa-
tions gouvernementales) и негосударственные 
(organisations non gouvernementales или ONG). 
Для каждой группы можно сделать отдель-
ную страницу, где будут приводиться отли-
чительные особенности каждой группы, спи-
сок организаций, относящихся к той или 
иной группе, а также гиперссылка на более 
подробную информацию о каждой конкрет-
ной группе. 

Приведенный выше пример представ-
ляет собой практическую реализацию так 
называемой системной групповой семанти-
зации, когда «предметом изъяснения оказы-
вается не слово (или фразеологизм, или афо-
ризм), а лексическая система, в которую ин-
тересующее нас слово входит как ее член» [1, 
с. 90]. Благодаря возможности соединения 
электронных «статей» системой гиперссылок 
можно реализовать и комплексную групповую 
семантизацию, когда слова, подлежащие 
изъяснению, связаны не семантическим род-
ством, а своей принадлежностью к какому-
нибудь комплексу слов, в частности, к одно-
му и тому же тексту. Так, лингвострановед-
ческая статья в электронном словаре на базе 
технологии «wiki» может содержать не толь-
ко гиперссылки на сходные понятия, но и на 

страницы с объяснениями других упоминае-
мых в статье слов. Например, в статье, по-
священной экомузею Эльзаса (Écomusée 
d'Alsace), может быть следующая фраза: 
«L’écomusée d’Alsace est un village vivant dans 
lequel sont regroupées et reconstituées d’aut-
hentiques constructions alsacienne» («Экомузей 
Эльзаса – это населенная деревня, в которой 
собраны и восстановлены аутентичные эль-
засские постройки»). Для реализации сис-
темной групповой семантизации данная 
страница может содержать ссылки на само 
понятие экомузея, а также на список экому-
зеев в других регионах Франции. Что же ка-
сается комплексной групповой семантиза-
ции, то она может быть реализована в ссылке 
на страницу, где более подробно рассказыва-
ется о регионе Эльзас. Вообще, технология 
«wiki» позволяет «прикрепить» ссылку на 
страницу с более подробной информацией к 
любому встречающемуся в тексте слову. 
Любой пользователь, считающий, что то или 
иное понятие в тексте требует дополнитель-
ного объяснения, может прикрепить к нему 
гиперссылку на уже существующую страни-
цу либо создать собственную страницу с до-
полнительной информацией. 

Модифицируемость словаря, созданно-
го на базе технологии «wiki», делает возмож-
ным также выполнение ряда интерактивных 
упражнений, направленных на закрепление 
лингвострановедческих знаний, а также 
формирование лингвострановедческих навы-
ков и умений. Так, например, для проверки 
лингвострановедческих знаний учащимся 
может быть предложено задание с заполне-
нием пропусков: преподаватель предлагает 
учащемуся лингвострановедческую статью, 
где намеренно убраны некоторые ключевые 
понятия. Студент должен самостоятельно 
восстановить статью, используя ранее изу-
ченный материал. Технология «wiki» в дан-
ном случае делает возможным работу по ва-
риантам: каждый учащийся либо каждая па-
ра учащихся работают над отдельной стать-
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ей. Кроме того, все исправленные статьи сра-
зу видны на компьютере преподавателя, по-
скольку выполнение задания происходит не-
посредственно в Интернете. 

Более сложным вариантом такого зада-
ния может стать упражнение, когда пропу-
щенное слово-понятие заранее неизвестно 
учащемуся. Преподаватель лишь дает уча-
щемуся ссылку на сайт (например, сайт ка-
кой-то общественной организации, зани-
мающейся проблемами экологии), где дан-
ную информацию можно найти, и учащийся 
самостоятельно, опираясь на контекст, опре-
деляет необходимое значение, выражающее 
то или иное понятие. Логическим продолже-
нием данного упражнения может стать со-
ставление лингвострановедческой статьи, 
посвященной найденному слову или слово-
сочетанию, с последующим представлением 
ее другим учащимся. Данное упражнение 
направлено на формирование умений поиска 
лингвострановедческой информации и пра-
вильного понимания лексики с национально-
культурной семантикой. 

На формирование умений поиска лин-
гвострановедческой информации направлено 
и упражнение по коллективному составле-
нию лингвострановедческих статей. В рам-
ках данного упражнения могут быть реали-
зованы разные варианты работы: 

• один учащийся (или одна группа 
учащихся) работает над отдельным парагра-
фом статьи, далее идет совместное обсужде-
ние написанной статьи; 

• одна группа студентов пишет статью, 
другая редактирует, далее идет совместное 
обсуждение; 

• две группы студентов одновременно 
пишут статьи на одну и ту же тему, далее 
идет совместное обсуждение обеих статей, 
выделение наиболее важного материала из 
них и объединение материала в один текст. 

Выполнение такого рода заданий про-
исходит достаточно быстро, благодаря тому 
что результаты работы одних учащихся сразу 

же становятся доступными другим, т. е. при-
нимать участие в обсуждении чужой работы 
учащийся может, не оставляя своего компь-
ютера. 

Для облегчения выполнения такого за-
дания преподаватель может предоставить 
учащимся план статьи с кратким описанием 
того, что должно быть представлено в каж-
дом ее параграфе. Впрочем, план должен 
быть скорее рекомендательным, чтобы не 
ограничивать творчество учащихся. Так, на-
пример, если речь идет о составлении статьи, 
посвященной организации, занимающейся 
проблемами окружающей среды, план может 
быть следующим: 

1. Nom de l’organisation (Название ор-
ганизации). 

2. Date de la fondation (Дата основания). 
3. Situation (Местоположение). 
4. Activités principales (Основные виды 

деятельности). 
5. Chef (Председатель). 
6. Organisations pareilles en Russie (По-

добные организации в России). 
7. Particularités (Особенности). 
Наиболее удачные статьи из «локаль-

ного» словаря можно выложить в «Википе-
дию» как на изучаемом, так и на русском 
языке. Осознание вклада во всемирную эн-
циклопедию экологических знаний положи-
тельно скажется на мотивации учащихся. 

Итак, технология «wiki» представляет 
собой эффективное средство для создания 
лингвострановедческого словаря, поскольку 
не только позволяет соблюсти все основные 
требования, предъявляемые к лингвострано-
ведческому словарю, но и предоставляет ряд 
специфических преимуществ, способст-
вующих лучшему усвоению семантизируе-
мого материала (благодаря возможности ис-
пользования изображений, а также ссылок 
на дополнительные сайты), повышению мо-
тивации учащихся (благодаря использова-
нию интерактивных заданий) и экономии 
аудиторного времени (благодаря компьюте-



 
Формирование имплицитной оценочной ситуации в американском газетном дискурсе 

 231

ризированному поиску словарных статей). В 
качестве особого преимущества следует от-
метить возможность постоянно обновлять 

статьи словаря, благодаря чему информа-
ция, представленная в нем, всегда может 
быть современной и актуальной. 
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ситуации в американском газетном дискурсе. Предпринимается попытка 
анализа разных типов речевых актов, выражающих косвенную оценку в дис-
курсе американской «прессы мнений». 
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FORMING OF IMPLICIT EVALUATION IN THE AMERICAN NEWSPAPER  

DISCOURSE 
 
The article is devoted to the phenomenon of implicit evaluation in the Ameri-

can newspaper discourse. The author attempts to analyse different types of indi-
rect speech acts of evaluation in the American opinion press discourse.  

Key words: evaluation, speech event of evaluation, implicitness, speech act, 
newspaper discourse. 


