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Аннотация: В статье рассматриваются понятия оценки и оценочной деятельности, которые принимают участие 

в организации языкового общения. Оценочная деятельность представлена в статье на примере педагогического 

дискурса. Выделены такие формы оценки: парциальное и эмоциональное отношение преподавателя к учащему-

ся ; содержательная как оценка результатов работы студентов; оценка в форме отметки. Оценочные высказыва-

ния изучены с точки зрения субъекта, объекта и основания оценки. Абсолютные оценки базируются на сравне-

нии. Структура оценочной шкалы отражает объективную и субъективную стороны оценки. Оценка дается по 

разным признакам, она может быть истинной или ложной. Выделено пять способов обоснования оценки. Оце-

ночный концепт реализуется в языке. Рассмотрены три вида языковой оценки: нейтральная, положительная и 

отрицательная. Оценивание регулирует деятельность и поведение человека. Выделяются различные формы 

оценки в разных типах дискурса. Будучи одной из важнейших лингвистических категорий, оценка принимает 

участие в организации языкового общения и фокусирует разноуровневые средства своего проявления в речи – 

готовые лексемы и фразеологизмы, структурные схемы предложений, тексты и совокупность текстов. Оценоч-

ность является основным признаком предиката в структуре оценки, которая реализуется в двух значениях – хо-

рошо/ плохо. Иллокутивной целью оценочных высказываний является эмоциональное воздействие на собесед-

ника, а перлокутивные эффекты – изменение эмоционального состояния. Употребление оценочных факторов 

является одним из наиболее сильных средств языковой аргументации. 
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Оценочная деятельность всегда отражает взаи-

модействие человека с действительностью, в хо-

де которой происходит реализация ценностного 

отношения индивида к этой деятельности. Оце-

ночная деятельность может рассматриваться как 

процесс и результат “отражения отношений пре-

восходства и предпочтения человека, который 

реализуется в ходе произвольного и непроиз-

вольного сравнения предмета оценки и оценки 

основания” [10, с. 102]. Это означает, что выска-

зываются такого рода суждения, которые осно-

вываются на фактах, признаваемых за истинные, 

и в которых содержится характеристика суще-

ственных связей, а не любых внешне наблюдае-

мых признаков. Результатом оценочной деятель-

ности является оценка как количественное и ка-

чественное выражение оценочного отношения. В 

этом случае оценивание может рассматриваться 

как процесс составления представления, выска-

зывания, суждения о чем-либо, а оценка являет-

ся формой, “оболочкой” результата оценивания. 

Согласно структуре деятельности, оценочная де-

ятельность порождается потребностью получить 

информацию о том, соответствует или нет про-

цесс и результат деятельности нормам, требова-

ниям социально или личностно заданным. В 

этом случае оценивание является регулятором 

деятельности и поведения человека. Например, 

проблема педагогического оценивания занимает 

немаловажное место в системе образования. В 

педагогическом дискурсе выделяются различные 

формы оценки. К этим формам можно отнести:  

1) парциальные оценки преподавателя как 

эмоциональное отношение, выраженное в слове, 

в жесте, в мимике педагога, которое означает со-

гласие, одобрение похвалу, замечание, порица-

ние, упрек; 2) содержательные оценки как вы-

сказывание оценочных суждений, посредством 

контроля, “результатов работы с точки зрения ее 

полноты и качества, полученные в результате 

процесса соотнесения хода или результата дея-

тельности с намеченным эталоном” [2, с. 258]; 3) 

оценки, представленные в форме отметки, кото-

рые фиксируют в документах, отражая общий 

уровень достижений учащихся (знаний, умений, 

навыков), либо степень выраженности – прояв-

ления тех или иных действий, качеств, свойств 

учащихся. Педагогическая оценка является важ-

нейшим компонентом педагогического дискурса. 

Одним из основных принципов является то, что 

педагогическая оценка должна обеспечивать 

возможность оценивания личностных и учебных 

достижений учащихся. Таким образом, педаго-

гическая оценка носит социально-

специфический характер, т.к. диктуется потреб-

ностями общества в определенном типе лично-

сти и выражается в форме педагогических суж-

дений или отметок в соответствии с социально 

заданными эталонами. Характер педагогических 

оценочных высказываний определяет такие лич-

ностные характеристики педагога, как высокий 

уровень самодостаточности, независимости, са-

мостоятельности при принятии решений, отсут-

ствие повышенной тревожности и напряженно-

сти. 

Вопросы ценности и ценностных ориентаций 

исследовались в логике, где под оценкой обычно 

понимают суждение о ценностях [6; 7]. Логика 
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оценок является новой ветвью формальной логики. 

Оценки принято считать высказываниями о ценно-

стях. Под ценностью при этом понимается всякий 

предмет любого интереса, желания, стремления и 

т.п. [4].  

В философии оценка рассматривается как 

одобрение или осуждение различных явлений в 

зависимости от их значения. Она устанавливает 

соответствие или несоответствие чего-то неко-

торым требованиям и основывается на опреде-

ленных критериях [16, c. 234]. Оценка – процесс 

и результат отражения отношений превосход-

ства и предпочтения, который реализуется в хо-

де произвольного сравнения объекта оценки и 

оценочного основания. 

С точки зрения психологии, оценку можно 

рассматривать как “отношение к социальным 

явлениям человеческой деятельности, поведе-

нию, установление их значимости, соответствия 

определенным нормам и принципам морали 

(одобрение и осуждение, согласие или критика и 

т.п.)” [1, c. 39]. Оценка определяется социальной 

позицией, мировоззрением, уровнем культуры, 

интеллектуального и нравственного развития 

человека. 

Оценка является одной из самых важных 

лингвистических категорий, которая принимает 

непосредственное участие в организации языко-

вого общения. С одной стороны, оценка обраще-

на к мышлению человека, его когнитивной дея-

тельности, с другой – к его практической дея-

тельности, социальной и культурной реальности. 

Изучение категории языковой оценки многоап-

спектно и отражено в работах многих современ-

ных исследователей [3; 5; 8; 9; 11; 12; 13; 15; 17].  

Категория оценки, обнаруживаясь на всех уров-

нях языка, фокусирует разноуровневые средства 

своего проявления в речи. Являясь единицами рече-

вого общения, способностью выражать оценочные 

смыслы обладают и некоторые структурно-

семантические типы предложений/ высказываний 

[14]. Оценочные высказывания включают субъ-

ект, объект и основание оценки. Под субъектом 

оценочной структуры подразумевается лицо, 

часть социума или социум в целом, с точки зре-

ния которого производится оценка. Под объек-

тами оценок мы понимаем те объекты, которым 

приписывают ценности или объекты, ценности 

которых сопоставляются. Иными словами, объ-

ект оценки – это оцениваемый объект. Основа-

нием оценки является тот признак или признаки, 

по которым выносится оценка [4]. Оценочный 

концепт является дискретной единицей коллек-

тивного сознания, которая хранится в нацио-

нальной памяти носителей языка в вербально 

обозначенном виде. Наряду с обычными концеп-

тами, можно гипотетически предположить, что 

оценочный концепт репрезентируется в языке 

готовыми лексемами и фразосочетаниями из со-

става лексико-фразеологической системы языка, 

которые имеют подходящие к случаю семемы и 

отдельные семы различного ранга (архисемы, 

дифференциальные семы, периферийные (по-

тенциальные, скрытые)); свободными словосо-

четаниями; структурными и позиционными схе-

мами предложений, которые несут типовые по-

зиции (синтаксические концепты); текстами и 

совокупностью текстов при необходимости экс-

пликации и обсуждения содержания сложных, 

абстрактных или индивидуально-авторских кон-

цептов. 

Оценка как ценностный аспект значения при-

сутствует в самых разных языковых выражени-

ях. Она может быть ограничена элементами 

меньшими, чем слово, а может характеризовать 

и группу слов, и целое высказывание. Имеются 

целые слои лексики, предназначенные для вы-

ражения оценки. Оценка содержится в наимено-

ваниях предметов и действий, в пропозицио-

нальных структурах глаголов, присутствует в 

модальных высказываниях, в пропозициональ-

ных структурах глаголов. Однако особенно важ-

ным является то, что говорить об оценке можно 

относительно к целым выражениям, где дей-

ствие в зависимости от пропозиции может оце-

ниваться как хорошее и как плохое [18].  

Языковая оценка в зависимости от ее природы 

и характера может быть трех видов и трех типов. 

Выделяются три следующих вида оценки: 

нейтральная, положительная и отрицательная. 

Типы оценок могут быть интеллектуально-

логическими, эмоциональными и эмоционально-

интеллектуальными. Одним из элементов оце-

ночной структуры, определяющим ее субъектив-

ный характер, является состав аксиологических 

(оценочных) предикатов. Оценочными являются 

не только высказывания, где встречаются соб-

ственно оценочные слова. Оценочный смысл 

имеют высказывания с глаголами, существитель-

ными и прилагательными, содержащими оценоч-

ную сему как один из элементов своего значения 

[19; 20; 21]. Оценка включается как один из ком-

понентов в высказывания, имеющие различные 

коммуникативные цели. Иллокутивной целью 

оценочных высказываний является эмоциональ-

ное и рациональное воздействие на собеседника, 

их перлокутивный эффект – это изменение эмо-

ционального состояния. Изучение языка за по-

следние десятилетия убедительно доказывают, 

что от факторов говорящего и адресата зависит 

осуществление коммуникантами своих прагмати-

ческих целей, способ языковой репрезентации 

оценочного смысла в лексико-грамматической 

структуре высказывания. Особое место в оценоч-
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ных речевых актах занимают диалогические па-

ры, где один из элементов (первая или вторая ре-

плика) включает оценочное выражение. Иници-

альной репликой считается любое высказывание 

одного из участников процесса общения, откры-

вающее диалогический текст, ограниченное од-

ним речевым ходом партнера коммуникации, вы-

ражающее определенную коммуникативную ин-

тенцию и преследующее какую-либо иллокутив-

ную цель. Под ответной репликой в диалогиче-

ской речи понимается особый тип высказывания, 

форма которого частично определяется предше-

ствующей репликой. 

Абсолютные оценки как по количественным, 

так и по качественным признакам всегда предпо-

лагают сравнение. При сравнении и градуирова-

нии класс объектов, обладающих определенным 

признаком, выстраивается по шкале оценок. 

Шкала оценок неразрывно связана с природой 

объектов. Структура оценочной шкалы отражает 

две основные стороны оценки – объективную и 

субъективную. Сама по себе оценочная шкала 

представляет собой сложную структуру. На ней 

находится целый ряд признаков, которые могут 

двигаться по нарастающей / убывающей, причем 

часто независимо друг от друга. Кроме того, шка-

ла предполагает движение по аффективности, по 

интенсификации/ деинтенсификации признаков, 

как субъективных, так и дескриптивных. Оценка 

дается по различным признакам. Качественные 

оценки строятся таким же образом, как и количе-

ственные. Оценки могут быть истинными или 

ложными, что выясняется в ходе обоснования 

оценочного суждения. Обоснование является обя-

зательным элементом аргументации. Обоснова-

ние – это такая процедура сознания, в ходе кото-

рой путем установления той или иной связи меж-

ду двумя идеальными объектами–основанием и 

обосновываем–сообщают второму какие-либо ха-

рактеристики первого. Считается, что употребле-

ние оценочных факторов является одним из 

наиболее сильных средств языковой аргумента-

ции. Обоснование оценочного суждения является 

инструментом верификации оценок. 

В результате исследования выделено 5 спосо-

бов обоснования оценки: указание не перцептив-

ный модус; указание на универсализирующий 

стереотип; указание не стереотипные типы пове-

дения; указание на естественную, причинно-

следственную связь действий коммуникантов; 

указание на положительный или отрицательный 

личный опыт. 
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Системність телекомунікаційної термінології
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Анотація. У статті досліджено системність телекомунікаційної термінології, окреслено її ознаки, внутрішні та 

зовнішні зв’язки. Структуру телекомунікаційної терміносистеми змодельовано за схемою «ядро – периферія». 

Схарактеризовано особливості термінів, що складають ядро й периферійні зони. Наведено приклади, що ілюст-

рують конкретизацію значень термінів від периферії до ядра. 

Ключові слова: термінологія, телекомунікаційна галузь, системні зв’язки, ядро, периферія. 

 

Термінологія будь-якої галузі складається, на-

самперед, зі спеціальних назв відповідної науки 

або теорії, тобто системи знань. У роботі 

Я.А. Климовицького зазначено, що «термін – це 

слово (чи словосполука), мовний знак якого 

співвіднесений з відповідним поняттям у системі 

понять певної галузі науки й техніки» [3, с. 35]. З 

огляду на це М.В. Юшманов вивів «формулу 

впорядкованого терміна», яка полягає в тому, що 

«знаючи термін, знаєш місце в системі» та, на-

впаки, «знаючи місце в системі, знаєш термін» 

[5, с. 47]. 

Системність термінології окреслена певними 

ознаками: 

1) сукупність термінів чітко пов’язана із сис-

темою відповідних понять предметної галузі і 

«не може залишитися осторонь від змін, що від-

буваються в системі понять» [1, с. 52]; 

2) терміни пов’язані між собою на поняттє-

вому, лексико-семантичному, словотвірному й 

граматичному рівнях; 

3) термінології властиві не лише внутрішньо-

системні, а й зовнішньосистемні зв’язки, які мо-

жна простежити в міжгалузевих, загальнонауко-

вих (загальнотехнічних) термінах. 

Термінологія певної галузі має ядро та пери-

ферію [4, с. 24]. Ядру, тобто «основному термі-

нологічному фонду» [2, с. 107], притаманна ве-

лика концентрація специфічних, конкретизова-

них, уточнених назв, які часто мають структуру 

терміносполук. У межах ядра можна виокремити 

кілька ділянок чи «мікрополів, що мають відно-

сну самостійність». 

Периферії властиві більш абстракті назви, що 

реєструють переважно загальнонаукові чи між-

галузеві поняття. У цій галузі системи частіше, 

ніж у ядрі, трапляються однокомпонентні термі-

ни, значення яких зрозумілі багатьом людям, а 

не лише фахівцям галузі. При переході від ядра 

до периферії можна виокремити низку перифе-

рійних зон. Що віддаленішою від ядра є перифе-

рійна зона, то слабшою є ступінь уточнення від-

повідних понять. 

Науковим підґрунтям галузі електрозв’язку є 

теорія телекомунікаційних систем і мереж, до 

складу якої можна віднести загальну теорію 

зв’язку, теорію телетрафіка, теорію управління 
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Pasynok V. Evaluation as a Component of an Utterance 

Abstract: The notions of evaluation and evaluative activity which take part in organization of verbal communication 

are investigated in the article. The evaluative activity is represented in the article on the example of the pedagogical dis-

course. Such forms of evaluation are singled out: partial as emotional attitude of a teacher to a student; informal as 

evaluation of results of students’ work. Evaluative utterances are studied from the point of view of the subject and ob-

ject and are based on comparison. The structure of evaluative scale reflects objective and subjective sides of evaluation. 

The evaluation is given on different signs, it can be true or false. Five methods are singled out. The evaluative concept 

is realized in language. Three types of evaluation are singled out: neutral, positive and negative. Evaluation regulates 

activity and behavior of a person. Various forms of evaluation are signed out in different types of discourse. Being one 

of the most important linguistic categories evaluation takes part in organization of verbal communication and focuses 

versatile means of its actualization in speech – finished lexemes and phraseological units, structural schemes of sen-

tences, texts and totality of texts. Evaluation is the basic characteristics of the predicativity in the structure of valuing 

which is realized in two meanings – good/bad. The illocutionary aim of evaluative utterances is emotional and rational 

influence on the interlocutor and the perlocutionary effect is change of emotional state. The use of evaluative factors is 

one of the most powerful means of language argumentation.  
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