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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению особенностей функционирования герундиальных форм как 

полифункциональных единиц в текстах СМИ (формат online). В ходе исследования анализируются 
не только лингвистические аспекты употребления герундиальных форм в массмедийном дискурсе, 
а именно – их семантические, синтаксические и стилистические особенности, но и когнитивно-
дискурсивный аспект реализации полифункциональных единиц в СМИ.
Целью данного исследования является проведение комплексного анализа для выявления 

системных и функциональных особенностей реализации герундиальных форм в англоязычных 
СМИ.
Материалом для исследования послужили онлайн-версии текстов британских журналов и газет 

социально-политический направленности The Guardian, The Times, The Independent, The Economist, 
The Week, The Telegraph.
В работе применяется комплексная методика, включающая такие виды анализа, как метод 

сплошной выборки, описательный метод, стилистический анализ и метод контекстуального анализа.
Научная новизна настоящей работы заключается в том, что явление полифункциональности 

рассматривается на уровне дискурса в контексте взаимодействия языковых средств и когнитивно-
дискурсивных факторов.
В результате исследования было выявлено, что функциональные свойства герундиальных форм 

позволяют установить причины их полифункциональности на системном уровне.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что существующие в сознании 

индивида пропозициональные структуры, формирующие концептуальное содержание герундия 
как полифункциональной единицы, подвижны, и в зависимости от того, какая пропозициональная 
структура преобладает, герундиальная форма в большей или меньшей степени проявляет 
субстантивные или глагольные свойства.

 Ключевые слова: полифункциональные единицы, герундий, формы на -ing, дискурс, 
пропозиции, лингвистический анализ, лингвокогнитивный анализ.
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ABSTRACT
The article deals with the speci c characteristics of gerundial forms as polyfunctional units used in 

online mass media texts. Both the linguistic aspect of gerundial forms, including semantic, syntactical and 
stylistic features, and a cognitive discursive aspect of polyfunctional units use in mass media are studied.

The purpose of the study is a complex analysis for discovering systemic and functional characteristics 
of gerundial forms use in English mass media.

The material chosen for the research process is based on the mass media discourse presented in the 
format of online media texts of the British social and political newspapers and magazines (The Guardian, 
The Times, The Independent, The Economist, The Week, The Telegraph).

Following methods have been used as the methodological basis of the research due to its main purpose 
that deals with the linguistic and linguo-cognitive analysis of gerundial forms: sampling method, descriptive 
method, functional-stylistic analysis and contextual analysis.

Academic novelty of the paper is that polyfunctional units are studied from the point of view of discourse 
analysis and relations between linguistic units and cognitive-discursive factors.

As a result of the research it has been stated that functional features of gerundial forms contribute to 
discovering the systemic character of polyfunctionality.

In conclusion, it should be mentioned that mental propositional structures are objectively associated 
with the conceptual content of the gerund as a polyfunctional unit. The dynamic character of the above 
propositional structures is able to provide polyfunctional units verbalization in the format of either 
nominative or verbal structures.

 Key words: polyfunctional units, gerund, -ing forms, discourse, propositional structures, linguistic 
analysis, linguo-cognitive analysis.
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Введение
С развитием сети Интернет в современном 

мире все более актуальным становится вопрос 
изучения языка в условиях существующих функ-
циональных требований и ограничений. Массме-
дийный дискурс отражает текущее состояние язы-
ка и условия использования языковых средств для 
описания явлений окружающей действительно-
сти и достижения задач, стоящих перед автором. 
Особый интерес для данного исследования пред-
ставляет изучение полифункциональных единиц с 
точки зрения репрезентируемого в определенной 
коммуникативной ситуации значения.
Исходя из утверждения, что герундий по ряду 

своих функциональных особенностей может про-
являть как глагольные, так и субстантивные свой-
ства, необходимо рассмотреть функционирование 
герундиальных форм в массмедийных онлайн тек-
стах с целью выявления репрезентативных осо-
бенностей полифункциональных единиц на уров-

не языка и в речи, то есть на системном и функци-
ональном уровнях.
В качестве материала данного исследования 

выступили онлайн-версии британских журна-
лов и газет социально-политический направлен-
ности The Guardian, The Times, The Independent, 
The Economist, The Week, The Telegraph. Объем 
выборки составляет 500 конструкций, содержа-
щих формы на -ing.
В работе применяется комплексная методика, 

включающая как методы лингвистического анали-
за, а именно – метод сплошной выборки, описа-
тельный метод и стилистический анализ, так и ме-
тоды лингвокогнитивного анализа. Лингвистиче-
ский анализ позволяет выявить системные харак-
теристики функционирования отдельных форм и 
грамматических категорий как единиц языка, в то 
время как лингвокогнитивный анализ представля-
ет собой анализ содержания и структуры концеп-
тов как единиц мышления.
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Ход исследования
Значение единицы языка формируется в про-

цессе ее функционирования в речи и обусловле-
но определенными контекстуальными условиями. 
Г.В. Колшанский в этой связи отмечает, что сло-
во становится номинативной единицей в резуль-
тате взаимодействия с другими словами в кон-
кретном осмысленном высказывании. Семанти-
ка номинативной единицы предполагает конкре-
тизацию в контексте, где контекст представля-
ет собой «комплекс языковых и неязыковых зна-
ний, получающих свое выражение на вербаль-
ном и невербальном уровнях» [Колшанский 1980, 
с. 24–25]. Ученый разграничивает лингвистиче-
ский контекст, то есть языковое содержание, и кон-
текст в широком понимании как совокупность об-
стоятельств коммуникации (ситуативных, соци-
альных и культурных факторов). Иными слова-
ми, значение словоформы может быть установле-
но при учете как лингвистических, так и экстра-
лингвистических факторов. 
Помимо лексического значения, которое фор-

мируется главным образом за счет семантическо-
го окружения и обусловлено фразеологией языка, 
единица языка получает также обобщенно катего-
риальное значение, которое отражает морфосин-
таксический аспект и формируется в результате 
взаимодействия элементов синтаксического окру-
жения. Обобщенно категориальное значение опре-
деляет принадлежность единицы языка к опреде-
ленному грамматическому классу и отражает со-
ответствующий набор грамматических категорий, 
свойственный данному классу. Иными словами, 
обобщенно категориальное значение позволяет от-
нести единицу языка к определенной части речи и 
служит для формирования в сознании человека па-
радигматической схемы употребления конкретной 
языковой единицы.
Грамматические категории представляют со-

бой синтаксически или морфологически вербали-
зованные функционально-семантические катего-
рии, о которых в своих трудах пишут И.И. Меща-
нинов1 и С.Д. Кацнельсон2. Данные категории рас-
сматриваются как понятийные и могут быть выяв-
лены в семантике слова, его оформлении и в син-
таксических построениях. Необходимо отметить 
двойственную природу понятийных категорий: с 
одной стороны, они заключают в себе ментальные 
сущности и мысли, с другой – выражают мысли с 
помощью языковых средств.
Вопрос корреляции конкретно-лексического 

значения слова с его общекатегориальным значе-
нием поднимается в работах А.И. Смирницкого, 
где он пишет: «Дело в том, что под формулами по-

1 Мещанинов И.И. Понятийные категории в языке // 
Труды Военного института иностранных языков. 1945. 
№ 1. С. 5–17.
2 Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: Из на-
учного наследия. М.: Языки славянской культуры, 2001.

строения предложения, и вообще  связной речи, 
нельзя понимать только формулы соединения слов 
в речи, так как построить предложение или вооб-
ще некоторый отрезок связной речи значит приме-
нить известный словарный “строительный мате-
риал” таким образом, чтобы вместо простой сум-
мы отдельных понятий получилось некоторое ка-
чественно новое целое, в котором помимо данных 
понятий имелось бы и осмысление того или иного 
их отношения к действительности, выражаемое, 
вместе с данными понятиями, средствами языка» 
[Смирницкий 1959, с. 121].
Известно, что обобщенное значение единицы 

языка формируется в результате взаимодействия 
коллокационного (лексико-фразеологического) и 
коллигационного (морфосинтаксического) аспек-
тов3. В процессе реализации в речи различные 
грамматические и понятийные категории взаимо-
действуют и вербализуются в виде определенной 
словоформы, которая подчинена выполняемой в 
высказывании функции и имеет окказиональный 
характер. В случае когда одна и та же форма в раз-
личных синтаксических контекстах выполняет 
разные функции, то есть соотносится с разными 
грамматическими классами, возможно говорить о 
полифункциональности языковых единиц.
Теория полифункциональности с разных пози-

ций рассматривается в трудах таких ученых, как 
О.С. Ахманова, Н.Н. Болдырев, О.Д. Вишнякова, 
Н.Б. Гвишиани, Г.С. Дзбановская, Н.А. Кобрина, 
Б.А. Мукашев, А.И. Смирницкий.
Н.Н. Болдырев изучает явление полифункци-

ональности как поликатегориальность глаголь-
ных лексем и полифункциональность глагольных 
грамматических форм, то есть с точки зрения пре-
обладания категориально-понятийной основы гла-
гола при определении его функционального диа-
пазона.
В работах Н.А. Кобриной и Г.А. Мисюры ана-

лизируемый в настоящей работе функциональный 
статус словоформы трактуется как полистатут-
ность, зависимая от семантики и структуры окру-
жения.
В данном исследовании вслед за О.С. Ахмано-

вой, Н.Б. Гвишиани и О.Д. Вишняковой под поли-
функциональностью мы понимаем свойство язы-
ковых единиц проявлять способность к сопряжен-
ности их индивидуально-лексического значения с 
различными видами обобщенно-грамматического 
значения.
О.Д. Вишнякова исследует полифункциональ-

ные единицы применительно к формам на -able, 
в связи с чем пишет: «Выявление категориаль-
ной природы единиц на -able предполагает обра-
щение к процессам взаимодействия лексической и 
грамматической морфологии, находящим свое во-
площение на уровне реального речевого функци-
3  Firth, J.R. 1951 Modes of Meaning. In: J.R. Firth, Papers 
in Linguistics 1934-1951, pp. 190-215. London: Oxford 
University Press.
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онирования. Слова на -able могут рассматривать-
ся как полифункциональные единицы вследствие 
возможности реализации в качестве самостоятель-
ных слов и грамматических форм переходных гла-
голов» [Вишнякова 2013, с. 124].
В ходе анализа было выявлено, что полифунк-

циональная природа герундия имеет исторические 
предпосылки. Суффикс -ing, с помощью которого 
от глагольной основы было образовано существи-
тельное, является одновременно и словообразова-
тельным, и словоизменительным элементом, что 
приводит к функциональной вариативности форм, 
образованных с его помощью, и, как следствие, 
к принадлежности таких форм к различным грам-
матическим классам. Постепенно приобретая гла-
гольные категории, такие как временная соотне-
сенность и залог, а также сочетаемость и управле-
ние, отглагольное существительное преобразуется 
в герундий, где субстантивные и глагольные при-
знаки сочетаются и, в зависимости от контекста, 
проявляют в большей или меньшей степени свой 
потенциал.
Следует отметить, что ряд ученых (О. Еспер-

сен, Р. Зандворт) объединяют герундий и отгла-
гольное существительное в единый грамматиче-
ский класс. Другие (Е. Крейзинга, В.Я. Плоткин, 
Л.С. Бархударов) относят герундий и причастие к 
одной форме с рядом функциональных отличий. 
Г.С. Дзбановская выделяет формы на -ing, в ко-
торых «признак предмета представлен скорее как 
«имя», чем «глагол» с точки зрения основной ди-
хотомии «имя – глагол». Такая разницы в подхо-
дах к определению классовой принадлежности ге-
рундиальных форм обусловлена как лингвистиче-
скими особенностями, так и лингвокогнитивным 
аспектом.
А.И. Смирницкий объединяет все именные 

формы глагола в отдельную грамматическую кате-
горию – субстантивную репрезентацию, в рамках 
которой ученый дополнительно выделяет инфини-
тив как минимально субстантивную репрезента-
цию и герундий как максимально субстантивную 
репрезентацию. Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод о том, что герундий представля-
ет собой субстантивную репрезентацию в грамма-
тической категории глагола и в зависимости от ре-
чевой ситуации проявляет либо глагольные, либо 
субстантивные характеристики, например:

Under Theodore Roosevelt and Woodrow Wilson, 
the America that was rapidly industrializing and em-
bracing many progressive reforms was plagued by 
theories of racial superiority and fears of the «other» 
that kept us from acting on the implications of the 
promise of the country (The Time, URL).
Конструкции kept us from acting on the implica-

tions содержит герундиальную форму acting, кото-
рая имеет глагольное управление и дополняется 
предложным дополнением the implications. Таким 
образом, форма acting проявляет в большей степе-
ни глагольные характеристики и репрезентирует 
действие как процесс.

And he is unlikely to be able, at this late stage, to 
establish himself as a serious contender in the early 
primary states, even if he is prepared to double Stey-
er's record spending (The Week а, URL).
В вышеприведенном примере герундиальная 

форма spending в составе конструкции to double 
Steyer's record spending выступает в качестве мак-
симально субстантивной репрезентации, посколь-
ку определяется существительным и использу-
ется в функции прямого дополнения к глаголу to 
double. При этом форма spending сохраняет гла-
гольные черты, так как образована от глагольной 
основы spend.
Особый интерес для изучения полифункцио-

нальных характеристик представляет собой такое 
явление, как полугерундий (слитное причастие, 
герундиальное причастие), которое находится на 
стыке двух грамматических классов. Б.А. Мука-
шев в этой связи пишет: «Среди проблем, связан-
ных с переходом слов в другую часть речи, особое 
внимание привлекает проблема гипостазиса – пе-
рехода слов одной части речи в другую по конвер-
сии в широком смысле, то есть с включением адъ-
ективации и субстантивации. В этом отношении 
большой интерес представляют английские при-
частия и герундий, функционирование которых 
в речи имеет некоторые особенности, затрудня-
ющие их однозначное отнесение к той или иной 
части речи» [Мукашев 1983, с. 6].
Например:
But I wonder now how much Donald Trump's suc-

cess in 2016 really had to do with his being a billion-
aire, as opposed to someone who is very good at play-
ing one on television (The Week b, URL).
Данный пример наглядно иллюстрирует ис-

пользование формы на -ing в сочетании с притяжа-
тельным местоимением в составе конструкции to 
do with his being a billionaire, что позволяет отне-
сти форму being к разряду полифункциональных 
единиц, обобщенно категориальное значение ко-
торых подвижно и динамично. В этом случае упо-
требление формы на -ing обусловлено прагмати-
ческими и дискурсивными факторами, поскольку 
форма being используется как для выражения дей-
ствия и его процессуальных характеристик, так и 
для экономии языковых средств.

Facebook has been at the centre of a number of 
political storms in both the US and UK in recent 
years. Most of these have revolved around two issues: 
the  rst is “fake news” or disinformation; and the sec-
ond is the nature of Facebook advertising. The latest 
has combined both (The Independent, URL).
Форма на -ing в конструкции the nature of 

Facebook advertising, как и в предыдущем приме-
ре, определяется существительным, что позволя-
ет сделать вывод о полифункциональном природе 
данной языковой единицы. Advertising использует-
ся как содержательно емкая единица с целью эко-
номии языковых средств, что соответствует требо-
ваниям англоязычного массмедийного дискурса.
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Таким образом, глагольные или субстантивные 
характеристики форм на -ing проявляются в усло-
виях определенной речевой ситуации и обуслов-
лены как лингвистическими, так и экстралингви-
стическими фактами, а именно, языковой сферой 
функционирования рассматриваемых нами форм, 
то есть «дискурсосферой» [Менджерицкая 2017].
В этой связи целесообразно сослаться на опре-

деление «дискурса» в работах основоположника 
дискурс-анализа Т. ван Дейка, который понимает 
под ним речевую реализацию языковой сущности 
текста, процесс перехода мыслей в речь, процесс 
преобразования глубинных структур в языковые 
средства, используемые для выражения мысли 
[Дейк 1999].
Н.Д. Арутюнова в своем определении «дис-

курс есть речь, погруженная в жизнь» [Арутюно-
ва 1990, с. 136–137] подчеркивает фактор соотне-
сенности речи и окружающей действительности, 
которая определяет особенности функционирова-
ния языка.
О.В. Александрова и Е.С. Кубрякова отмеча-

ют динамику развертывания речи в определенной 
коммуникативно-прагматической ситуации: «Под 
дискурсом следует иметь в виду именно когни-
тивный процесс, связанный с реальным речепро-
изводством, созданием речевого произведения» 
[Кубрякова, Александрова 1997, с. 16], где ключе-
вую роль играет совокупность лингвистических 
и экстралингвистических факторов, лежащих в 
основе создания текстов. 
В этой связи необходимо отметить роль участ-

ников коммуникации в процессе создания рече-
вого произведения и его последующей интерпре-
тации. По мнению В.З. Демьянкова, интерпрета-
ция – это «целенаправленная когнитивная деятель-
ность» [Демьянков 2008, с. 379], которая основы-
вается на опыте языковой деятельности участни-
ков коммуникации, а также на опыте их культур-
ной, социальной и профессиональной деятельно-
сти.
Дефиниция Е.О. Менджерицкой отражает факт 

существования в сознании участников коммуника-
ции определенных форматов реализации содержа-
ния высказывания: дискурс – «это передача когни-
тивного содержания, вкладываемого адресантом, 
адресату через посредство текста в его лингвисти-
ческом воплощении и заложенных в нем опреде-
ленных стратегии ̆ подачи информации» [Мендже-
рицкая 2011, с. 59].
Речевой опыт и знания индивида об окружа-

ющем мире хранятся в его памяти в виде различ-
ных ментальных сущностей, а именно концеп-
тов, фреймов, пропозиций, сценариев и так далее. 
В процессе речепроизводства данные ментальные 
единицы извлекаются из памяти для дальнейшего 
использования, особый интерес для нас представ-
ляют пропозиции, поскольку именно они отража-
ют системные установки использования языковых 
средств и форм в речи.

По мнению Е.С. Кубряковой, пропозициональ-
ные структуры представляют собой устойчивые 
концептуальные объединения, необходимые для 
перехода от глубинных структур к поверхност-
ным, то есть, для выражения концептуального со-
держания посредством речевого высказывания.
При рассмотрении функционирования пропо-

зициональных структур в сознании индивидов 
для передачи концептуального содержания Д. Ге-
рартс отмечает динамичную, подвижную приро-
ду значения, так как оно описывает явления окру-
жающей действительности и трансформируется 
в соответствии с изменениями, происходящими в 
мире, то есть, в зависимости от контекстуальных 
обстоятельств. Среди элементов, составляющих 
обобщенное значение, ученый выделяет глубин-
ные структуры, к которым он относит потенциал и 
опыт употребления слов и конструкций в процессе 
коммуникации [Geeraerts 2006, p. 2–6]. Исходя из 
утверждения, что пропозиции является глубинной 
структурой, формирующей в сознании индивида 
определенную стратегию употребления менталь-
ной единицы в речи, можно сделать вывод, что су-
ществуют отдельные пропозициональные струк-
туры, выражающие концептуальное содержание 
именной репрезентации, и пропозициональные 
структуры, выражающие концептуальное содер-
жание глагольной репрезентации. Герундий, как 
полифункциональная единица, проявляющая как 
глагольные, так и субстантивные свойства, име-
ет сложную концептуальную организацию и нахо-
дится на стыке фреймов, что приводит к подвиж-
ности пропозициональной структуры либо в сто-
рону глагола, либо в сторону существительного. 
Так, пропозициональная структура глагола и про-
позициональная структура существительного вза-
имодействуют между собой в рамках герундиаль-
ной формы:

It’s worth noting that this issue isn’t speci c to 
Facebook, and that such stories can spread anywhere. 
But because Facebook is so ubiquitous, it is often 
where they do (The Independent, URL).
С одной стороны, конструкция is worth noting 

является фразеологическим сочетанием и тради-
ционно включает именную форму, в качестве кото-
рой может выступать либо существительное, либо 
герундий, что указывает на наличие пропозицио-
нальной структуры существительного. С другой – 
образование формы на -ing от основы note предпо-
лагает обращение к пропозициональной структуре 
глагола и проявление глагольных характеристик. 
Следует отметить, что герундиальная конструкция 
употреблена в данном случае для усиления значе-
ния, что достигается посредством ее идиоматич-
ной природы и определенной просодии высказы-
вания.

So you want to run for president. Which is more 
important: having relevant experience or billions of 
dollars? (The Week, URL).
Данный пример также представляет интерес 

с точки зрения взаимодействия пропозициональ-
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ных структур глагола и существительного и про-
явления их полифункциональных характеристик. 
Высказывание Which is more important: having 
relevant experience or billions of dollars? содержит 
форму на -ing и однородные прямые дополнения 
relevant experience и billions of dollars, которые по-
зволяют активировать в нашем сознании глаголь-
ную пропозицию. Однако выполняемая в предло-
жении функция позволяет говорить о субстантив-
ной природе формы having. Сформулированное в 
виде вопроса высказывание с противопоставлени-
ем альтернативных вариантов развития событий 
служит риторическим приемом, а его графическое 
оформление позволяет создать в сознании адреса-
та определенный просодический рисунок. Данные 
стилистические и риторические приемы использо-
ваны для реализации основной функции исследуе-
мого дискурса – воздействие на адресата. 

Is Trump up for combating this challenge? 
(The Week, URL).
Герундиальная форма combating выступает в 

данном случае в качестве дополнения к фразео-
логической единице to be up for и проявляет суб-
стантивные характеристики. Наличие глагольно-
го управления и прямого дополнения свидетель-
ствует о глагольной природе герундиальных форм, 
то есть о присутствии пропозициональной струк-
туры глагола. Сформулированное в виде вопроса 
высказывания является стилистическим приемом 
и позволяет посредством этой конструкции воз-
действовать на читателя, побуждает к размышле-
нию и формирует в сознании адресата определен-
ное отношение к ситуации.
Приведенные выше примеры иллюстриру-

ют взаимодействие пропозициональных струк-
тур глагола и существительного в рамках форм на 
-ing в процессе реализации их коммуникативно-
прагматического потенциала. Маркированные с 
точки зрения стилистики, риторики и прагмати-
ки герундиальные формы используются для реа-
лизации воздействующей, в ряде случаев манипу-
лятивной, функции СМИ. В этой связи Е.В. Поно-
маренко и А.А. Харьковская отмечают роль ком-
муникативного и личностного опыта участников 
коммуникации и важность экстралингвистиче-
ского аспекта в процессе интерпретации инфор-
мации: «…принципиальная разница между ма-
нипуляцией и убеждением заключается в нали-
чии (в первом случае) или отсутствии (во втором 
случае) намерения скрытно воздействовать на со-
знание реципиента, не декларируя истинных це-
лей воздействия, решая вопрос о манипулятив-
ном характере речевого поведения, следует учи-
тывать личностные характеристики самого объек-
та воздействия – как индивидуального, так и кол-
лективного» [Пономаренко, Харьковская 2014, 
с. 116]. Таким образом, системные и функциональ-
ные особенности герундиальных форм как поли-
функциональных единиц способствуют реализа-
ции коммуникативно-прагматических задач, стоя-
щих перед участниками коммуникации.

Полученные результаты и выводы
Пропозициональная структура глагола и про-

позициональная структура существительного вза-
имодействуют между собой в рамках герундиаль-
ных форм и проявляются при актуализации ре-
презентации в большей или меньшей степени. Та-
кая сложная концептуальная структура сложилась 
вследствие исторического формирования отгла-
гольного существительного из глагола при помо-
щи суффикса -ing и в результате дальнейшего по-
явления у существительного глагольных характе-
ристик, обусловленных, в том числе, необходимо-
стью выражения определенного концептуального 
содержания.
Особенности употребления герундиальных 

форм в текстах онлайн СМИ обусловлены как не-
обходимостью реализации воздействующей функ-
ции массмедийного дискурса, так и эвристически-
ми факторами, такими, как временная и простран-
ственная ограниченность передачи информации, 
тенденция к экономии языковых средств и воздей-
ствующая функции средств массовой информации.
Таким образом, лингвистический анализ пока-

зал, что существует ряд семантических, лексико-
фразеологических, синтаксических и риторико-
стилистических особенностей употребления ге-
рундиальных форм в текстах СМИ, которые спо-
собствуют реализации их функционального потен-
циала в условиях определенной коммуникативно-
дискурсивной парадигмы.
Лингвокогнитивный анализ позволил внести 

уточнения в проблематику существования герун-
диальных форм и конструкций на системном уров-
не, а именно – сделать вывод о подвижности про-
позициональных структур, формирующих концеп-
туальное содержание герундия как полифункцио-
нальной единицы.
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