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Образная составляющая в семантике слова необходимость: 
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дика концептуального анализа. Ввиду малой информативности словарных дефиниций слова-
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тов, который выявил ряд признаков, определяющих «чувственный образ» понятия в наивно-

языковом представлении. 
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Будучи соотнесен с понятием, концепт имеет, тем не менее, более 

сложную структуру. Так, В.И. Карасик выделяет понятийную, образную, 

и ценностную компоненту [4], Н.А. Красавский рассматривает концепт 

как понятие, сопровождаемое определенными оценками [5]. Ю.С. Степа-

нов подчеркивает трехслойное строение понятийной составляющей кон-

цепта, выделяя в ней 1) основной, актуальный признак; 2) дополнитель-

ный или несколько дополнительных, пассивных признаков, являющихся 

уже неактуальными, историческими; 3) внутреннюю форму, обычно во-

все не осознаваемую, запечатленную во внешней, словесной форме 

[9, с. 47]. Однако более единодушно в структуре концепта учеными выде-

ляются ядро и периферия. Ядро включает базовый слой, представляющий 
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определенный чувственный образ. Индивидуальные признаки, зафикси-

рованные в образе, выявляются преимущественно через психолингвисти-

ческие ассоциативный и рецептивный эксперименты. На образ наклады-

ваются некоторые концептуальные признаки, отражающие развитие 

концепта, его соотношения с другими концептами, образующими основу 

понятия. Для установления признаков, составляющих собственно поня-

тийную компоненту, обращаются к анализу дефиниций слова-репрезен-

танта, прибегают к его изучению как представителя лексико-семантиче-

ской системы языка, обращаются к анализу этимологии, особенностей 

сочетаемости и т. д.  

Лексическая единица, рассматриваемая как двуплановое образова-

ние: материального (лексемы) и идеального (семемы), уже в своей при-

роде содержит возможность быть ключом к изучению и осознанию су-

ществования концепта. Семема содержит элементарные единицы 

смысла – семы, и через анализ семем мы получаем доступ к сфере иде-

ального в языке и выявляем, объективируем концепт, открываем его 

смысл [2, 1].  

Анализ значения слова необходимость, по данным словарных дефи-

ниций, показал, что необходимость толкуется как надобность, потреб-

ность, нужда, [10, 7, 6]; обязательность, неизбежность [10, 8], закономер-

ная связь явлений (внутренняя необходимость) [10, 7, 8]. Содержание 

подобных толкований оказалось мало информативным для установления 

сути понятия. Дальнейший более подробный анализ дефиниций синони-

мов слова необходимость не прояснил природы данного явления вслед-

ствие тавтологичности приводимых определений.  

В свете вышеизложенного, некоторую возможность расширить ряд 

выявленных признаков, определяющих «чувственный образ» понятия 

необходимости позволили результаты проведенного ассоциативного экс-

перимента. 

В эксперименте принимали участие студенты четвертого курса фа-

культета иностранных языков и международной коммуникации Тверского 

государственного университета в количестве 70 человек. Испытуемым 

предлагалось записать пять первых пришедших им в голову реакций на 

слово необходимость. Результаты свободного ассоциативного экспери-

мента позволили выделить следующие семантические группы признаков:  

– ассоциаты, характеризующие необходимость как родовое понятие, 

проявляющееся через видовые:  

1) ассоциаты, связывающие необходимость с временной ограничен-

ностью (нехватка, отсутствие времени, срочность, срок, к сроку, 

быстро, незамедлительно – 52);  

2) ассоциаты, связывающие необходимость с нуждой – 40; 
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3) ассоциаты, соотносящие необходимость со сферой нравственности, 

морали (долг, ответственность, обязательность, услуга, помощь – 38);  

– ассоциаты, связанные с эмоциями и оценкой:  

1) ассоциаты, связывающие необходимость с соображением конеч-

ной пользы (надо, проблемы, деньги, работа, не вылететь из универси-

тета, чтобы потом было хорошо, но хорошо кончается – 20);  

2) ассоциаты, представляющие необходимость как принуждение, 

вынуждение, достижение предела (заставлять, вынужденная, крайняя, 

крайний шаг, приходится – 12); 

3) ассоциаты, связывающие необходимость со значимостью (важ-

ность, значимость, первостепенность, жизненно, главное – 12);  

4) ассоциаты, относящие необходимость к жизненным ситуациям 

(деньги, еда, любовь, работа, учеба – 12);  

5) ассоциаты, связывающие необходимость с отсутствием выбора 

(неизбежность, бесперспективность, безвыходное положение – 6);  

6) ассоциаты, связывающие необходимость с отсутствием желания 

(нежелание; не хочется делать; не хочется, а надо – 6); 

– индивидуальные ассоциаты: скука, форс мажор, экстрим, провал. 

Доминирующую часть реакций составляют ассоциаты, показываю-

щие необходимость как осмысление состояния человека и его деятельно-

сти, тем самым необходимость носит абстрактный характер. Слой соб-

ственно «чувственных» ассоциат не представлен. Тем не менее, на основе 

данных, полученных экспериментальным путем в ходе рецептивного экс-

перимента, был эксплицирован базовый образ понятия «необходимость». 

Испытуемым было предложено нарисовать или описать образ, вызывае-

мый словом необходимость.  

Данные позволяют говорить о том, что необходимость связывается 

в сознании испытуемых с образом человека, испытывающего чувство 

нервозности, беспокойства, нервного напряжения (в анкете – изображение 

человека, взявшегося в отчаянии руками за голову), вызываемое наличием 

временного предела для претворения в действительность некоторого дей-

ствия. Таким образом, необходимость соотносится с действием, некоторым 

результатом, что манифестируется идеей направленного движения (в ан-

кете зрительный образ – стрелка). При этом необходимость порождается 

временной ограниченностью, высокой степенью срочности достижения 

цели (зрительный образ – часы; срочно; бегу; тороплюсь; время поджи-

мает). Ее источник располагается вне человека (стечение обстоятельств; 

что-то висит над головой, душой; хочется, не хочется, а надо), необходи-

мость несообразна внутренним стремлениям и желаниям человека, поэтому 

меняет его собственные планы, порождая чувство неприятия, нежелания. 

Как следствие, ассоциируется с принуждением и заставляет совершать то, 
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что человек не хочет, вызывая представления о трудности, трудоемкости. 

Однако, в то же самое время невыполнение этого действия, связывается 

с еще большим вредом для человека, чем его выполнение (выкладываться, 

чтобы получить зарплату; чтобы не было проблем; учить, чтобы полу-

чить балл, идти в библиотеку, чтобы не выгнали). Отсюда необходимость 

отождествляется с чем-то важным, значимым, первостепенным, а вслед-

ствие этого она осознается как безальтернативность (нет другого пути; вы-

хода; альтернативы) – человек не может лишить себя того, что для него 

значимо, и нанести тем самым себе гораздо больший вред. Безальтернатив-

ность, вызывая представления об ограниченности, целенаправленности 

и неспособности «свернуть», связывает необходимость с замкнутостью, 

что манифестируется наглядными образами «замкнутых» фигур – тре-

угольника, квадрата, движения в замкнутом пространстве. 

Данные эксперимента показывают, что в обыденном сознании поня-

тие необходимости образуется на основе имеющегося у индивида опыта, 

носит актуализованный характер. Необходимость связывается с некими 

актуальными для индивида на данный момент речи потребностями. В ка-

честве испытуемых выступали студенты 4 курса факультета ИЯ и МК 

Тверского государственного университета. Для них необходимость соот-

носится с такими понятиями как учеба, учиться, делать курсовую, зада-

ние, наука, язык, языкознание и, конечно, с такими никогда не теряю-

щими актуальность потребностями, как еда, любовь, деньги. Однако, 

присутствуют и указания на зону ближайшего развития, фиксируемыми 

такими реакциями, как сессия, работа. 

Результаты рецептивного направленного эксперимента, в ходе кото-

рого испытуемым было предложено привести синонимы и антонимы 

к слову необходимость, позволили расширить круг слов, входящих в от-

ношения синонимии и антонимии с лексемой необходимость, а также 

выявить некоторые семантические признаки понятия. Необходимость 

представляется как ответственность, связываясь со сферой нравствен-

ности и указывая на аспект понятия, охватываемый понятием обязанность. 

Рассмотрение в качестве антонимов лексем творческость, энтузиазм экс-

плицирует понимание необходимости как чего-то скучного, серого, обы-

денного, а также неинтересного. Инициатива, самостоятельность, приве-

денные как понятия, противоположные понятию необходимости, имея 

в качестве ведущего компонента значение активного, действующего начала 

со стороны субъекта, подчеркивают отсутствие сознательной активности 

субъекта, посредством чего реализуется принудительный характер необхо-

димости. Такие антонимы, как произвольность, факультативность вовле-

кают в фокус рассмотрения такую характеристику необходимости, как не-

контролируемость, а стремление, желание позволяет говорить о наличии 
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в понятии необходимости компонента нежелательности. Гибкость про-

тивопоставляется жесткости как неспособности отклоняться от задан-

ного образца, нарушать устойчивые связи, вследствие чего, второе отра-

жает природу необходимости как некоторой повторяющейся 

взаимосвязи, упорядоченности и закономерности. 
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Mustering English fluency in technical education 

The article focuses on the significance of fluency in language learning and its impact 

on communication skills. Despite the growing interest in acquiring multiple languages, 

many learners still struggle with achieving sufficient fluency. Teachers need to emphasize 

fluency development alongside other aspects of language acquisition. Accuracy should be 

considered but must not override fluency.  
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