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ВВЕДЕНИЕ 

Нет необходимости детально обосновывать важ-
ность и актуальность проблемы оценки  публикаци-
онной активности исследовательских коллективов и 
научного уровня того или иного массива публикаций. 
Достаточно сказать, что в настоящее время финанси-
рование исследовательских организаций, проектов, 
направлений исследований в значительной степени 
зависит от оценки этого уровня. Причем в этом каче-
стве все чаще используются такие показатели, как 
значения импакт-фактора журналов, в которых пуб-
ликуются ученые данной организации (страны и т.д.), 
число ссылок в расчете на одну публикацию*, индекс 
Хирша  и т.п. [1–3]. В методическом приложении к 
Постановлению № 979 от 01.11.2013 г.  Председателя 
Правительства РФ Д. Медведева «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 8 апреля 2009 г. № 312» (http://www.ras.ru/ 
news/shownews.aspx?id=613a30f8-1475-4d9a-a6a3-
75df1501be7a) отмечается, что научные организации 
и вузы должны предоставлять сведения за последний 
пятилетний период о числе публикаций организации 
в Web of Science и SCOPUS, их цитируемости и зна-
чениях импакт-фактора научных журналов, в кото-
рых эти работы были опубликованы. Отметим, что в 
одном из наиболее престижных рейтингов универси-
тетов – Шанхайском рейтинге (ARWU) эти показатели 
составляют около 70% баллов, присуждаемых универ-
ситету. Лейденский рейтинг, публикуемый с 2008 г., 
полностью основан на библиометрических показате-
лях. Не отрицая важности приведенных выше показа-
телей, следует, однако, указать на их недостаточность 
и, что нередко бывает, не совсем корректное примене-
ние этих показателей для оценки научного уровня ис-
следований. 

Действительно, ни абсолютные значения импакт-
фактора журналов, в которых опубликованы работы 
данной научной организации (другой структурной, 
организационной или географической единицы), ни 
суммарное число ссылок на работы этой организа-
ции, ни среднее число ссылок в расчете на одну пуб-
ликацию не являются достаточными при создании 
методики для формальной (количественной) оценки 
научного уровня этих работ  (напомним, что именно 
эта задача поставлена в настоящей работе). Дело в 
том, что, как известно, в различных областях науки 
и/или направлениях исследований принята различная 
практика (и этика) цитирования. Далее, в различных 
направлениях исследований в мире (в стране и т.д.) 
принимают участие неравное число исследователей, 
а, следовательно, и неравное число цитирующих ав-

                                                 
* Безусловно, очень большое число ссылок на конкретную 
работу является, как правило, указанием на то, что в этой 
работе была решена некоторая важная задача и/или по-
ставлена очень серьезная проблема. Но это касается имен-
но конкретной работы. Однако в случае совокупности ста-
тей,  используя значение среднего числа ссылок  на одну 
статью, всегда необходимо учитывать, к какой области или 
направлению исследований относится рассматриваемая 
совокупность публикаций. В значительной степени это 
справедливо и в отношении индекса Хирша и других биб-
лиометрических показателей и индексов. 

торов. Все это существенным образом сказывается на 
значениях импакт-фактора соответствующих журна-
лов и на значениях агрегированного импакт-фактора 
тематических категорий WoS, а также на значениях 
индекса Хирша. Так, если в  категории WoS «При-
кладная математика» (247 журналов в Journal Citation 
Reports – JCR)  медианное значение импакт-фактора  
журнала меньше 1 (немногим более 0,8), то для тема-
тической категории «Сердечно-сосудистые системы» 
(124 журнала в JCR) соответствующее значение  почти 
в 3 раза больше (близко к 2,4).  Сравнение по значени-
ям агрегированного импакт-фактора этих категорий 
дает еще более разительное различие: 1,080 и 3,847 со-
ответственно. Очевидно, что  «лобовое» сравнение по 
значению импакт-фактора здесь оказывается совер-
шенно некорректным (см. также сноску 1). 

В настоящей статье излагается подход, методика, 
приводится комплекс производных наукометриче-
ских показателей и алгоритмы  для расчета научного 
уровня некоторого заданного массива публикаций.  
Предлагаемые производные показатели основывают-
ся на  таких ставших уже классическими показате-
лях, как число публикаций, импакт-фактор  журнала 
и агрегированный импакт-фактор тематической кате-
гории Web of Science. Этот подход и методика, а 
также   комплекс показателей были разработаны  ав-
тором совместно с группой коллег (В.А. Маркусова,  
А.Н. Либкинд и Ю.С. Богачев). Следует сказать, что 
излагаемая методика и некоторые из этих показате-
лей частично описаны в предыдущих  наших работах 
[4–9]. Однако указанные описания все же фрагмен-
тарны и не достаточно полны, что и вызвало потреб-
ность в более систематическом изложении. 

Ниже описан комплекс показателей, последова-
тельное применение которых позволяет, как нам 
представляется, в значительной степени решить про-
блему количественной (формальной) оценки научно-
го уровня исследований в том или ином научном на-
правлении, осуществляемых в той или иной 
организации, регионе, стране в целом. Подчеркнем, 
что речь идет именно о формальной, а не содержа-
тельной оценке этого уровня: последнее слово, есте-
ственно, остается за экспертами в данной области ис-
следований. Предлагаемый же здесь формальный 
инструментарий, вернее,  результаты его применения 
могут выявить наиболее перспективные направления 
исследований, выполняемых в данной организации, 
регионе, стране. Или, напротив, обнаружить те на-
правления, которые стагнируют, теряют актуаль-
ность либо нуждаются в дополнительном к себе вни-
мании и поддержке. 

 Отметим, что речь здесь идет о применении опи-
санных ниже показателей только для оценки научно-
го уровня. При этом некоторые из этих показателей 
могут быть использованы и для оценки масштабно-
сти исследований, а также при оценке  степени влия-
ния этих исследований на отечественную и/или ми-
ровую науку.  

Предлагаемый комплекс показателей и их кор-
ректное применение представляют собой комплекс-
ную, достаточно целостную и непротиворечивую ме-
тодику. Эта методика была неоднократно применена  
для оценки состояния исследований в различных 
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отечественных организациях, регионах и направле-
ниях исследований [5–9]. При этом методика осно-
вывается на ставшем уже классическим библиомет-
рическом подходе и, естественно, предполагает 
использование соответствующих библиографических 
и сопутствующих им исходных данных, а также  
применение соответствующих показателей.  

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ИСХОДНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Исходные данные: анализируемые библиографи-
ческие описания публикаций (статьи и обзоры, далее, 
для краткости – статьи), а также дополнительные 
данные (адреса организаций, страна, научные фон-
ды). Такой массив данных может быть сформирован  
в результате поиска по выбранным параметрам (клю-
чевые слова, или страна, или организация и т.п.) в 
информационной системе WoS. Описание процесса 
импорта (выгрузки) и обработки массива (реструкту-
ризации, идентификации и т.д.). выходит за рамки 
задач настоящей статьи. 

Основные элементы данных, содержащиеся в 
массиве и используемые для определения научного 
уровня: название организации/места работы авторов; 
город, страна; название и ISSN журнала; номер гран-
та (исследовательского проекта), поддержанного на-
учными фондами или агентствами (далее – фонды); 
название фонда; названия тематических категорий 
WoS, к которой  относится та или иная статья из  
данного массива. 

Исходные показатели: значения 2-летнего им-
пакт-фактора журналов [1], в которых опубликованы 
статьи из данного массива; агрегированный импакт-
фактор тематических категорий WoS, к которым отне-
сены публикации из конкретного массива (эти данные 
приводятся в ежегодных выпусках JCR). Напомним, 
что физический смысл этих показателей состоит в том, 
что  они оценивают среднее число ссылок в заданном 
году на одну статью, опубликованную (некоторым 
журналом или в рамках некоторой тематической кате-
гории WoS) в течение 2-летнего периода, предшест-
вующего заданному году. 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ  

 Ожидаемый отклик на подмассив статей из 
заданного массива, которые опубликованы в данном 
журнале и соответствуют данной категории WoS; 

 Ожидаемый отклик на  подмассив всех ста-
тей из данного массива, которые соответствуют дан-
ной категории WoS; 

 Ожидаемый отклик на подмассив статей из 
данного массива, которые опубликованы в данном 
журнале и соответствуют различным предметным 
категориям WoS; 

 Суммарный ожидаемый отклик на все статьи 
из данного массива;  

 Средневзвешенный импакт-фактор подмас-
сива статей из данного массива, которые соответст-
вуют заданной категории WoS; 

 Средневзвешенный импакт-фактор заданного 
массива статей;  

 Научный уровень подмассива всех статей из 
заданного массива, которые соответствуют данной 
конкретной категории WoS. Определяется по отно-
шению к мировым публикациям  в этой конкретной 
категории WoS;  

 Ожидаемый агрегированный отклик на под-
массив всех тех статей из заданного массива, кото-
рые соответствуют данной категории WoS (проме-
жуточный показатель; используется только для 
расчета обобщенного научного уровня статей из за-
данного массива); 

 Суммарный ожидаемый агрегированный от-
клик на все статьи заданного массива; 

 Квази-суммарные показатели: квази-суммар-
ное число статей в заданном массиве, квази-сум-
марный ожидаемый отклик на статьи из заданного 
массива, квази-суммарный агрегированный ожидае-
мый отклик на статьи из заданного массива (проме-
жуточные показатели; используются только для рас-
чета обобщенного научного уровня статей из 
заданного массива); 

 Средневзвешенный агрегированный импакт-
фактор заданного массива статей;  

 Обобщенный научный уровень заданного 
массива публикаций в ситуации, когда научный уро-
вень необходимо определить не по отношению к 
конкретной категории WoS, а по отношению к неко-
торому мировому подмассиву статей, который по 
своей тематической структуре  (в соответствующих 
пропорциях) аналогичен заданному (рассматривае-
мому, реальному) массиву. 

Кратко поясним «физический смысл» предложен-
ных выше производных показателей. Соответствую-
щие алгоритмы и формулы их расчета приводятся в 
разделах 3.1. и 3.2. 

а) Ожидаемый отклик – представляет собой оценку 
суммарного числа ссылок в заданном году на некото-
рый заданный массив статей, опубликованных в тече-
ние двух лет, предшествующих заданному году. Сле-
дует подчеркнуть, что речь действительно идет только 
об оценке числа ссылок, а не о фактическом значении 
этого числа. На это указывает и название этого пока-
зателя – «ожидаемый отклик». Вычисляется с учетом 
количества статей из данного массива (подмассива), 
опубликованных в данном журнале, и импакт-фактора 
каждого такого журнала. Вычисление достигается по-
следовательным проведением расчетов, выполняемых 
согласно пп. б–д, приведенным ниже. 

б) Ожидаемый отклик на подмассив тех статей из 
данного массива, которые опубликованы в данном 
журнале и соответствуют данной категории WoS. 
Представляет собой произведение числа этих статей 
на значение импакт-фактора журнала, в котором они 
опубликованы.  

в) Ожидаемый отклик на  подмассив всех тех ста-
тей из данного массива, которые соответствуют дан-
ной категории WoS. Представляет собой сумму зна-
чений ожидаемого отклика (п. б), взятую по всем 
журналам, статьи из которых соответствуют данной 
категории WoS. 

г) Ожидаемый отклик на все те статьи из данно-
го массива, которые опубликованы в данном жур-
нале.  Представляет собой произведение числа всех 
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тех статей из данного журнала, которые включены 
в заданный массив, на значение импакт-фактора 
этого журнала. 

д) Суммарный ожидаемый отклик на весь задан-
ный массив статей. Представляет собой сумму значе-
ний предыдущего показателя (п. г). 

е) Средневзвешенный импакт-фактор подмассива 
всех тех статей из заданного массива, которые соот-
ветствуют данной категории WoS. Представляет со-
бой результат деления: в числителе – значения  ожи-
даемого отклика на  указанный подмассив статей (п. 
в), в знаменателе – число статей в этом подмассиве.  

ж) Средневзвешенный импакт-фактор заданного 
массива публикаций. Представляет собой результат 
деления  суммарного ожидаемого отклика на статьи 
из данного массива на общее число статей в массиве. 
Физический смысл этого показателя аналогичен фи-
зическому смыслу импакт-фактора журнала (если 
рассматривать данный массив как некоторый аналог 
журнала). Используется при вычислении обобщенно-
го научного уровня заданного массива, хотя в ряде 
случаев целесообразно использовать и как самостоя-
тельный показатель. 

з) Квази-суммарное число статей в заданном мас-
сиве. Представляет собой сумму числа  статей, взя-
тую по всем тем категориям WoS, которым соответ-
ствуют статьи из этого массива. Поскольку одна и та 
же статья может одновременно соответствовать двум 
и более категориям (т.е. распределение статей по те-
матическим категориям в общем случае является  не 
разбиением, а покрытием множества), то полученное  
число может оказаться большим, чем реальное число 
статей в массиве. Именно поэтому мы называем эту 
сумму квази-суммарным числом статей. Этот показа-
тель не имеет самостоятельного значения – он необ-
ходим для вычисления обобщенного научного уров-
ня статей заданного массива. 

и) Ожидаемый агрегированный отклик на подмас-
сив тех статей из заданного массива, которые соот-
ветствуют данной категории WoS. Представляет со-
бой значение ожидаемого отклика на этот подмассив 
в предположении, что средневзвешенный импакт-
фактор этого подмассива статей равен значению аг-
регированного импакт-фактора указанной категории.  

к) Квази-суммарный ожидаемый агрегированный 
отклик на заданный массив статей. Представляет со-
бой сумму значений ожидаемого агрегированного 
отклика на подмассив тех статей из заданного масси-
ва, которые соответствуют данной категории WoS (п. 
и), взятую по всем тем категориям, которым соответ-
ствуют статьи из данного массива. 

л) Средневзвешенный агрегированный импакт-
фактор заданного массива статей. Представляет собой 
результат деления, в числителе которого – значение 
квази-суммарного ожидаемого агрегированного откли-
ка на все статьи массива, а в знаменателе – значение 
квази-суммарного числа статей этого массива. 

м) Обобщенный научный уровень заданного мас-
сива публикаций. Представляет собой результат де-
ления  значения средневзвешенного импакт-фактора 
заданного массива (п. ж) на  значение средневзве-
шенного агрегированного импакт-фактора этого мас-
сива (п. л). 

3. ПРИНЦИПЫ И АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА 
НАУЧНОГО УРОВНЯ   

3.1. Научный уровень по отношению  
к конкретной категории WoS 

Идея определения научного уровня по отношению 
к мировому в данной категории WoS достаточно про-
ста и состоит в сопоставлении значения средневзве-
шенного импакт-фактора тех статей из заданного 
массива, которые соответствуют данной категории 
WoS, со значением агрегированного импакт-фактора 
этой категории. 

В качестве таких наборов статей ( SelectP ) могут, в 
частности, выступать:  
 Массив статей данной организации; 
 Массив  всех тех статей данной организации, 

каждая из которых поддержана одним или более 
фондами; 
 Массив  всех тех статей, каждая из которых 

поддержана фондами данной страны; 
 Массив  всех тех статей  данной организации, 

каждая из которых поддержана некоторым конкрет-
ным фондом. 
 Массив  всех тех статей  данной организации, 

которые выполнены в соавторстве с некоторой дру-
гой конкретной организацией, с отечественными 
и/или зарубежными организациями. 

 

До тех пор, пока мы остаемся в рамках конкрет-
ных категорий WoS, задача определения научного 
уровня является достаточно несложной и сводится к 
следующему: 

3.1.1. Осуществляем распределение (группировку) 
статей по журналам  и – внутри каждого журнала – 
по тем тематическим категориям WoS, которым со-
ответствует та или иная статья из данного журнала. 
Группируя по категориям статьи в журнале j , мы 
тем самым приписываем каждой категории число тех 
статей ,j lm , которые попали в данную категорию l  

из журнала j .  

3.1.2. Вычисляем ожидаемый отклик ,j lER на ка-

ждую сформированную таким образом группу 

,j lGr статей. Для этого умножим значение импакт-

фактора jIF  данного ( j -го) журнала  на число ста-

тей ,j lm  в группе ,j lGr :  

, ,*j l j j lER IF m .                            (1) 

3.1.3. Вычисляем суммарный ожидаемый отклик 

lER  на все статьи, которые соответствуют категории 

l  в массиве SelectP . С этой целью суммируем ожидае-

мый отклик ,j lER  по всем тем журналам, статьи из 

которых попали в данную категорию l : 

,
1

n

l j l
j

ER ER


 ,                               (2) 

где n – число журналов, статьи из которых попали в 
данную ( l -ю) категорию. 
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3.1.4. Определяем суммарное число статей ls  в 
данной категории l . Эти статьи образовывают под-
массив lGr  : 

,
1

n

l j l
j

s m


 ,                                (3) 

где n  – число журналов, статьи из которых попали в 
категорию l . 

3.1.5. Определяем значение средневзвешенного 
импакт-фактора _ lWeigt IF  подмассива lGr , т.е. того 
подмассива статей, которые попали в данную тема-
тическую категорию l . С этой целью разделим сум-
марный ожидаемый отклик lER подмассива статей 

lGr  на число этих статей ls  в этом подмассиве: 

_ l
l

l

ER
Weigt IF

s
  .                           (4) 

Подчеркнем, что показатель _ lWeigt IF  учитыва-
ет как значения импакт-фактора тех журналов, статьи 
из которых  попали в категорию l , так и число таких 
статей из каждого журнала. 

3.1.6. Определяем значение научного уровня lLev  

подмассива статей lGr , которые попали в данную 

тематическую категорию l . Научный уровень lLev  
определяется как отношение значения средневзве-
шенного импакт-фактора _ lWeigt IF  статей, попав-
ших в данную категорию l , к значению агрегирован-
ного импакт-фактора этой категории _ lAgg IF  

(значения _ lAgg IF  приводятся для соответствую-
щих тематических категорий WoS в  JCR и обозна-
чаются в этом ресурсе как  Aggregate Impact Factor):  

_

_
l

l
l

Weigt IF
Lev

Agg IF
   .                           (5) 

Отметим, что если значение научного уровня для 
данного массива (данной организации) в данном на-
правлении (данной категории WoS) оказывается суще-
ственно ниже единицы, то это может указывать на не-
достаточный научный уровень исследований в данном 
направлении. При значениях, близких к единице, мож-
но говорить, что эти исследования находятся на миро-
вом уровне (или на уровне исследований, проводящих-
ся в стране, регионе и т.п.†). В случае, когда значения 
этого показателя заметно превышают единицу, появ-
ляются основания утверждать,  что научный уровень 
этих исследований очень высок.  

3.2. Обобщенный научный уровень 

Ситуация оказывается более сложной в случаях, 
когда необходимо определить некоторый обобщен-
ный научный уровень 

SelectMLev  выбранного массива 

статей SelectP . То есть, когда необходимо определить 

                                                 
† В случаях сравнения научного уровня заданного массива 
публикаций с уровнем некоторой страны или некоторого ре-
гиона, потребуется осуществить более сложные расчеты, ко-
торые в настоящей статье не приводятся из опасения сущест-
венно затемнить настоящий текст. 

научный уровень  заданного массива статей по от-
ношению к среднемировому уровню  не в конкрет-
ной тематической категории WoS, а по отношению 
ко всем тем категориям, по которым оказались рас-
пределены эти статьи. Именно для таких случаев 
мы вводим понятие средневзвешенного агрегиро-
ванного импакт-фактора заданного массива статей 
( _ _

SelectMWeigt Aggr IF ). Этот показатель учитывает 

как значения агрегированного импакт-фактора каж-
дой категории, в которую попали статьи из заданного 
массива SelectP , так и число (вес) таких статей в соот-
ветствующей категории. Именно поэтому этот пока-
затель мы назвали средневзвешенным агрегирован-
ным импакт-фактором. 

Кратко изложим алгоритм определения обобщен-
ного научного уровня

SelectPLev .  

3.2.1. Определим квази-суммарный ожидаемый 
отклик _

SelectPq ER на все статьи массива  SelectP :   

1

_
Select

k

P l
l

q ER ER


  ,                      (6) 

где k  – число категорий, по которым распределены 
статьи из массива SelectP . Показатель _

SelectPq ER полу-

чил префикс «квази» потому, что значения этого по-
казателя могут быть выше фактического суммарного 
отклика (напомним, что одна и та же публикация 
может соответствовать нескольким категориям). 

3.2.3. Определим квази-суммарное  число статей  
_

SelectPq m в массиве   SelectP : 

,_
Select

k

P j l
l

q m m . 

3.2.4. Разделим квази-суммарный ожидаемый от-
клик _

SelectPq ER  на квази-суммарное  число статей  

_
SelectPq m . Получим значение средневзвешенного им-

пакт-фактора _
selectPWeigt IF всего массива SelectP : 

_
_

_
Select

select

Select

P
P

P

q ER
Weigt IF

q m
                     (7) 

3.2.5. Определим значение ожидаемого агрегиро-
ванного отклика ,_ l sAggr ER  подмассива тех статей 

из массива  SelectP , которые попали в категорию l , в 
предположении, что все эти статьи опубликованы в 
журналах, значение импакт-фактора каждого из ко-
торых равно значению агрегированного импакт-
фактора этой категории _ lAgg IF , т.е., в предполо-
жении, что их научный уровень равен мировому в 
данном направлении исследований: 

,_ _ *l s l lAggr ER Aggr IF s ,                 (8) 

где _ lAggr IF  – значение агрегированного импакт-

фактора категории l  согласно JCR. 
3.2.6. Вычислим значение квази-суммарного ожи-

даемого агрегированного отклика _ _
SelectPq Aggr ER : 

,_ _ _
Select

l k

P l s
l

q Aggr ER Aggr ER


 .           (9) 
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3.2.7. Рассчитаем значение средневзвешенного аг-
регированного импакт-фактора _ _

SelectPWeigt Aggr IF  

всего массива SelectP . Этот показатель является отно-
шением квази-суммарного ожидаемого агрегирован-
ного отклика _ _

SelectPq Aggr ER  на все статьи массива 

SelectP  к квази-суммарному числу _
SelectPq m  статей 

этого массива: 

_ _
_ _

_
Select

Select

Select

P
P

P

q Aggr ER
Weigt Aggr IF

q m
 .    (10) 

3.2.7. И, наконец, вычислим значение обобщенного 
научного уровня _

SelectPGen Lev массива публикаций 

SelectP . Этот показатель является отношением средне-

взвешенного импакт-фактора _
selectPWeigt IF  массива 

SelectP  к средневзвешенному агрегированному импакт-

фактору _ _
SelectPWeigt Agg IF  этого массива: 

_
_

_ _
select

Select

Select

P
P

P

Weigt IF
Gen Lev

Weigt Agg IF
  .         (11) 

 

Как и случае определения научного уровня ста-
тей для данной тематической категории WoS, если 
численное значение обобщенного научного уровня  
для данного массива (данной организации, города, 
региона, страны, научного фонда, статей данной 
организации, опубликованных в соавторстве с дру-
гими организациями, странами и т.п.) оказывается 
существенно ниже единицы, то это может указы-
вать на недостаточный научный уровень исследо-
ваний, соответствующих данному массиву. При 
значениях, близких к единице, можно говорить, 
что эти исследования находятся на мировом уровне 
(или на уровне исследований, проводящихся в 
стране, регионе и т.п.). В случае, когда значения 
этого показателя заметно превышают единицу, по-
являются основания утверждать,  что научный уро-
вень этих исследований очень высок. 

4. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННОЙ 
МЕТОДИКИ  

В качестве первого примера выберем две тема-
тические категории WoS:  «Астрономия и астрофи-
зика» и «Клеточная биология». Зададимся целью 
определить, в какой степени наличие или отсутст-
вие  конкурсного финансирования влияет на науч-
ный уровень российских исследований в этих  
направлениях, а также попытаемся определить ха-
рактер изменения научного уровня в зависимости 
от того, какими фондами (отечественными или за-
рубежными) были поддержаны соответствующие 
исследования (табл. 1).   

В качестве второго примера определим влияние 
конкурного  финансирования  на обобщенный науч- 

ный уровень исследований МГУ им. М.В. Ломоно-
сова (табл. 2). Расчет результатов для табл. 1 вы-
полнялся по данным о статьях,  журналах и катего-
риях WoS, прошедших соответствующую обработ-
ку (нормализация, идентификация и пр.) В частно-
сти, в результате операций группировки определя-
ется количество статей в каждом журнале, соответ-
ствующих данной категории, и ожидаемый отклик 
на эти статьи. На следующем этапе, также с помо-
щью операций группировки, суммируется количе-
ство статей по всем журналам данной категории, 
полученное на предыдущем этапе по всей катего-
рии, а также суммируется ожидаемый отклик (т.е. 
суммируются соответствующие данные, получен-
ные на предыдущем этапе). Отношение второй 
суммы (суммарный ожидаемый отклик) к первой 
(суммарное количество статей) даст нам значение 
средневзвешенного импакт-фактора, а отношение 
значения средневзвешенного импакт-фактора к 
значению агрегированного импакт-фактора катего-
рии даст значение научного уровня статей заданно-
го массива (подмассива) в данной категории. Ана-
логичным образом рассчитывались и данные для 
табл. 2. Однако примененный алгоритм был суще-
ственно сложнее (в частности,  за счет применения 
методов тройной группировки). 

В настоящей статье не ставится задача деталь-
ного анализа влияния конкурсного финансирова-
ния на научный уровень. Тем не менее данные, 
представленные в табл. 1 и табл. 2, дают нам  ос-
нование утверждать, что конкурсное  финансиро-
вание оказывает существенное влияние на повы-
шение уровня исследований. А если быть более 
точным, то следует говорить, что научные фонды 
отбирают такие проекты, которые в конечном ито-
ге действительно обладают более высоким науч-
ным уровнем.  

Еще одно небольшое замечание. Тот факт, что 
научный уровень тех исследований, которые под-
держаны российскими фондами, как правило, ус-
тупает показателю, характеризующему  фонды за-
рубежные, еще не говорит о некачественном 
отборе  проектов отечественными фондами. Дело в 
том,  что основная задача отечественных фондов 
состоит в поддержке российской науки и они 
стремятся охватить как можно большое число рос-
сийских исследований. Зарубежные фонды при 
поддержке российских исследований могут руко-
водствоваться несколько иными соображениями. 
А именно,  поддержать те из российских исследо-
ваний, которые соответствуют основным направ-
лениям этих фондов и, более того, можно предпо-
ложить, – только те, которые удовлетворяют 
интересам соответствующих стран. Не исключено, 
что в результате анализа всего массива проектов, 
поддержанных, например, фондами США,  показа-
тель научного уровня этих проектов окажется ни-
же, чем показал наш анализ в отношении фондов 
этой страны.   
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Таблица 2  
 

Зависимость обобщенного научного уровня статей МГУ им. М.В. Ломоносова от степени  
и характера их поддержки научными фондами (2010–2011 гг.) 

 
Массив (подмассив) статей Число 

статей 
Средне-
взвешен-
ный им-
пакт-
фактор 

Средне-
взвешен-
ный агре-
гиро-
ванный 
импакт-
фактор 

Обобщенный 
научный уро-

вень 

Массив статей МГУ им. М.В. Ломоносова за 
2010–2011 гг., в т.ч: 

6471 1,827 2,635 0,69

подмассив статей, не поддержанных ни одним 
фондом 

2347 1,619 2,607 0,62

подмассив статей, поддержанных  любыми (оте-
чественными и/или  зарубежными) фондами 

4124 1,948 2,652 0,73

подмассив статей, каждая из которых поддержа-
на отечественными фондами (поддержка зару-
бежными фондами не обязательна, но не исклю-
чается) 

3665 1,749 2,608 0,67

подмассив статей, каждая из которых поддержа-
на фондами  США (поддержка фондами других 
стран не обязательна, но не исключается) 

460 3,761 3,144 1,20

подмассив статей, каждая из которых поддержа-
на фондами  Германии (поддержка фондами дру-
гих стран не обязательна, но не исключается) 

442 3,688 3,020 1,22

подмассив статей, каждая из которых поддержа-
на фондами  Франции (поддержка фондами дру-
гих стран не обязательна, но не исключается) 

204 3,776 2,900 1,30

подмассив статей, каждая из которых в обяза-
тельном порядке поддержана фондами  США, 
Германии и Франции (поддержка фондами дру-
гих стран не обязательна, но не исключается) 

91 5,306 3,351 1,58

 
 
ВЫВОДЫ 
 

Предложена методика  для формального опреде-
ления научного уровня заданной совокупности пуб-
ликаций. В качестве такой совокупности могут вы-
ступать публикации исследовательского коллектива, 
конкретной организации, города, региона и т.д.  Ме-
тодика основывается на использовании как классиче-
ских библиометрических показателей (число публи-
каций, импакт-фактор журнала, агрегированный 
импакт-фактор тематической категории), так и пред-
ложенных показателей (ожидаемый отклик, средне-
взвешенный импакт-фактор заданной совокупности 
публикаций и т.д.), которые являются производными 
от классических.  При практическом применении ме-
тодики в качестве исходных данных следует исполь-
зовать публикации, зарегистрированные в Web of 
Science, а также данные о журналах и тематических 
категориях, содержащихся в Journal Citation Reports.  

Изложенная методика была использована в ряде 
исследований. При применении методики важно 
иметь в виду, что результаты оказываются надежны-
ми только в случае относительно большого количе-
ства публикаций, насчитывающих по крайней мере 
несколько десятков статей. Следует также учитывать, 

что получаемые результаты являются чисто фор-
мальной оценкой и могут служить только отправной 
точкой для содержательного анализа состояния ис-
следований в той или иной организации, регионе, на-
учном направлении и т.п. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  АНАЛИЗ 

УДК 004.891 – 047.44 

А.Б. Сорокин 

Полиаспектный анализ при проектировании систем 
поддержки принятия решений 

Предлагается рассмотреть методику построения систем поддержки принятия 
решений, которая позволяет проанализировать исследуемую предметную область 
с различных позиций: деятельности, ситуации и системы. Анализ этих взаимосвя-
занных аспектов приводит к построению четырех концептуальных планов: процес-
сов, функциональной структуры, организованности объектов и свойств материа-
ла. Концептуальные планы дают возможность соединить любые процессуальные 
представления о предметной области, в том числе эволюционно-генетические со 
структурными и организационными представлениями, упрощая выбор интеллекту-
ально-информационных модулей для систем поддержки принятия решений. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, акт деятельности, 
категориальная схема, ситуационный анализ, концептуальная структура, систем-
ный анализ, концептуальные планы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Непрерывный рост человеческой активности, су-
щественно усложняет системы, использующиеся во 
многих сферах деятельности. Наиболее сложно при-
нимать решения в социальной деятельности, для ре-
шения задач определенного рода необходимо прово-
дить анализ трудноформализуемых проблем с боль-
шой степенью их неопределенности, прогнозирова-
ния и планирования. Системы поддержки принятия 
решений (СППР) в современных условиях являются 
необходимым средством для решения таких проблем. 
Очевидно, что лицо, принимающее решение, будет 
успешнее применять систему, если она будет осно-
вываться на интеграции интеллектуальных и инфор-
мационных систем.  

Известно, что наиболее трудоемкими этапами 
разработки подобных систем является: детальный 
анализ предметной области и проектирование задач, 
решаемых интеллектуально-информационными сис-
темами. Разработка крупных проектов интеллекту-
ально-информационных систем невозможна без 
применения специальных CASE-средств (Computer 
Aided Software/System Engineering), которые охваты-
вают обширную область поддержки многочисленных 
технологий проектирования. Ввиду разнообразной 
природы CASE-средств было бы ошибочно делать 
какие-либо безоговорочные утверждения относи-
тельно реального удовлетворения тех или иных ожи-
даний от их внедрения [1]. 

В настоящей статье предлагается несколько иная 
методика проектирования СППР, основанная на син-
тезе ситуационного, системного анализа и деятельно-
стного подхода (ССД-анализ). Социальная проблема 

рассматривается не просто как разновидность слож-
ных систем, в которых сложность – это интегральная 
характеристика, а как системы принципиально иной 
природы. Сложность социальных систем обусловлена 
такими характеристиками: полиструктурность, поли-
функциональность, недетерминированность, стохас-
тичность, ситуативность, целеполагаемость и т.д. 

Основные идеи методики, разрабатываемой для со-
циальной деятельности, заключаются в следующем: 

 Вербальное описание предметной области рас-
сматривать как иерархию деятельности, при этом 
выделяя элементарную часть – акт деятельности, ко-
торый может быть представлен как категориальный 
шаблон для всей деятельности. 

 Концептуальное описание акта деятельности 
рассматривать как графический язык ситуационного 
анализа, тем самым обеспечивается описание моде-
лируемой деятельности в соответствии с разработан-
ным шаблоном и поддерживается процесс приня-
тия решения. Язык ситуационного анализа генери-
руется программным комплексом «VUE (Visual 
Understanding Environment) + Решатель», который 
предназначен для редактирования базы знаний на 
уровне концептуальных структур (VUE) и имеет соб-
ственные редакторы продукционной базы знаний 
(Решатель) [2].  

 Описать каждый акт деятельность как систему, 
т.е. выделить из базы знаний деятельности четыре 
концептуальных плана: процессуальный, функцио-
нальной структуры, организованности объектов и 
свойств материала. 

Далее необходимо установить соответствие кон-
цептуальных планов с интеллектуально-информа-
ционными моделями и произвести их интеграцию, 
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эти этапы проектирования СППР представляют со-
бой самостоятельную и достаточно сложную темати-
ку, описание которой заслуживает отдельной статьи. 
В этой связи, в данной работе более подробно рас-
сматривается ССД-анализ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 

Описание деятельности 

Получить конечное рассудочное определение по-
нятие «деятельность» сложно, так как это универ-
сальная общенаучная категория предельной абстрак-
ции и используется в форме объяснительного прин-
ципа. В мире все может рассматриваться как дея-
тельность, при этом она носит объясняющий харак-
тер того, что происходит в мире, хотя сама в обосно-
вании не нуждается. Поэтому одно из важнейших 
свойств деятельности – универсальность. 

Свойство универсальности означает, что деятель-
ность способна учитывать специфические особенно-
сти различных предметных областей, которые могут 
быть различны как по функциональному составу, так 
и по структуре. Свойство универсальности деятель-
ности в этом контексте порождает методологические 
свойства – полифункциональность и полиструктур-
ность. Таким образом, деятельность представляется 
системой с многочисленными и весьма разнообраз-
ными функциональными и материальными компо-
нентами, и связями между ними. В каждом из компо-
нентов протекают индивидуальные процессы, харак-
теризующиеся определенными законами, правилами 
и связями. При этом все компоненты деятельности 
взаимосвязаны между собой, вследствие чего образу-
ется множество структур разного вида. 

Таким образом, система человеческой деятель-
ности оказывается полиструктурой, т.е. состоит из 
многих как бы наложенных друг на друга струк-
тур, а каждая из них, в свою очередь, состоит из 

многих частных структур, находящихся в иерар-
хических отношениях друг с другом [3]. Свойство 
полиструктурности позволяет деятельности раз-
вернуться в самые разные структуры и занимать 
определенное пространство окружающей действи-
тельности. При этом пространство действительно-
сти обладает свойствами целостности и логиче-
ской однородности. Другими словами, существует 
возможность логически перейти от любого эле-
мента этой структуры к другому элементу этой же 
структуры. 

В зависимости от целей и задач в деятельности 
можно выделять различные структурные единицы и 
представлять их в виде автономных систем, между 
которыми существуют определенные типы связанно-
сти, такое представление будет являться иерархиче-
ским, при этом возможны различные формы ее 
структуризации. Соответственно количество уровней 
в структуре определяется не произвольно, а согласно 
внутренней природе, как самой деятельности, так и 
получаемых при этом частей.  

Ввиду интереса автора настоящей статьи к соци-
альным проблемам [4–6.], им была создана иерархи-
ческая структура социально-организационной дея-
тельности (рис.1). 

Социально-организационная система представля-
ет собой достаточно сложную иерархическую струк-
туру, включающую «частные» изображения деятель-
ности: сферы деятельности, виды деятельности и ак-
ты деятельности.  

Каждая сфера деятельности связана с другими 
сферами фактором взаимопомощи, что в конечном 
счете, вызывает их эволюцию. Внутри сферы дея-
тельности находятся средства преобразования исход-
ного материала в продукт, а также субъекты, осуще-
ствляющие эти преобразования объектов, поэтому 
она может быть представлена как сложно организо-
ванная сеть различных видов деятельности.  

 
 

 
 

Рис.1. Иерархическая структура социально-организационной деятельности 
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Вид деятельности – совокупность различных 
форм организованной активности субъектов, которые 
связаны с формированием некоторого результата. 
Социально-организованная активность субъектов 
может быть классифицирована по некоторым осно-
ваниям, например: исследование, анализ, проектиро-
вание, планирование, регулирование, контроль и др. 
Эти основания составляют жизненный цикл сферы 
деятельности и, по большому счету, представляют 
фазы интеллектуального управления. Соответственно 
каждый вид деятельности локализован во времени и 
существует в некой последовательности по отноше-
нию к другим видам деятельности. Каждый вид дея-
тельности может быть разбит на элементарные еди-
ницы, которые называются актом деятельности. 

Акт деятельности выполняется конкретным субъ-
ектом (группой субъектов) в соответствии с функ-
циональными особенностями имеет временные и 
пространственные ограничения, заканчивается соз-
данием продукта. Однако сама деятельность непре-
рывна, т.е. представляет собой поточную систему, 
существующую в циклах воспроизводства, когда ин-
дивид, завершив один акт деятельности, тут же начи-
нает другой.  

Изложенное представление показывает, что мож-
но выделить любую единицу деятельности и рас-
сматривать ее как автономную систему, установить 
связи и перейти к рассмотрению другой системы, при 
этом могут применяться как правила дедукции («ча-
стная» выводится из «общей» деятельности), так и 
правила индукции («общая» выводится из «частной» 
деятельности). В случаях, когда деятельность на ка-
ком-либо уровне иерархии недостаточно изучена или 
необходимо произвести верификацию системы, мож-
но применять оба правила в комплексе, т.е. исполь-
зовать подход к формированию иерархической 
структуры «сверху» и «снизу» одновременно. 

Для этапа вербального описания деятельности ха-
рактерны следующие проблемы: 

 знания, собранные на этом этапе, окажутся за-
ведомо избыточными и недостаточными, т.е. будет 
много «мусора» при отсутствии действительно нуж-
ных знаний, что связано с отсутствием методологии, 
увязывающей воедино все этапы; 

 выбор любой модели представления знаний тре-
бует существенного нового поиска того, что имеется. 

Для решения этих проблем предлагается создать 
конструктивный «паттерн» единицы деятельности, 
т.е. шаблон, который можно отображать на деятель-
ность различного масштаба. Поскольку деятельность 
имеет иерархическую структуру, то, очевидно, таким 
«паттерном» будет являться акт деятельности. Ис-
пользование шаблона проектирования акта деятель-
ности снизит сложность разработок за счет уже гото-
вых абстракций, тем самым производится унифика-
ция решений и снижается количество ошибок при 
проектировании систем деятельности. 

Категориальная схема акта деятельности 

Всякая деятельность строится в соответствии с 
определенными нормами (правилами), без которых 
она не существует. Эти правила представляют инте-
рес, когда используются многократно при построе-

нии других видов деятельности, при этом можно вы-
делить обобщающие нормы, которые будут пред-
ставлять некий шаблон. 

Дизайн шаблона должен, с одной стороны, соот-
ветствовать определенной предметной области акта 
деятельности, с другой – быть общим, чтобы удалось 
учесть функциональные особенности других актов 
деятельности. Поэтому описание элементов дизайна 
паттерна, отношений между ними, определяющих 
смысловую структуру акта деятельности, является 
важным начальным этапом анализа.  

Единого методологического подхода к рассмотре-
нию акта деятельности не существует, поэтому каждая 
его модель имеет свою особую практическую область 
применения. Однако анализ отечественной научной 
литературы позволил сделать вывод, что для построе-
ния схемы акта деятельности целесообразно рассмот-
реть «… совсем абстрактные, собственно методиче-
ские представления деятельности в виде набора бло-
ков» [3]. Шаблон акта деятельности должен представ-
лять собой категориальную схему акта деятельности, 
каждый элемент которой может «разворачиваться» в 
выбранном направлении деятельности (рис.2). 

 

 
 

Рис.2. Категориальная схема акта деятельности 
 

Элементы  в категориальной схеме акта деятель-
ности (рис.3) представлены в виде различных про-
цессов трансформаций, последовательностей и соот-
ветствий, рассмотрим их более подробно. 

Объект акта деятельности. Априори каждый 
акт деятельности направлен на трансформацию не-
которого объекта деятельности, поэтому он пред-
ставлен двумя состояниями: начальное состояние, 
которое определено как исходный материал и ко-
нечное – продукт.  

На исходный материал не накладывается никаких 
ограничений и по своей природе он может быть раз-
нообразным, выступать в качестве вещей, индиви-
дуумов, знаний и т.д. Как правило, исходный матери-
ал за пределами акта деятельности имеет сложноор-
ганизованную структуру, так как продукты одной 
деятельности переходят в другую, становятся ее ис-
ходным материалом или средством. В результате 
деятельности воплощается объектная иерархия, ко-
торая представляет собой механизм наследования 
трансформаций состояния объекта. 
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Продукт в некоторых случаях может быть пред-
ставлен определенным результатом, который форми-
руется свойствами средств акта деятельности для 
исходного материала. Результат акта деятельности 
должен соответствовать поставленной цели, при этом 
цель может описывать желаемый, но возможно ещё 
не достигнутый результат. Очевидно, что преобразо-
вание материала в продукт (результат) порождается 
процессами деятельности. 

Процесс акта деятельности можно рассматри-
вать двояким образом и как искусственный процесс 
действия человека по отношению к объекту, и как 
естественный процесс взаимодействия объектов. По-
этому процесс может относиться как к объектной, 
так и к субъектной структуре. Однако в обоих случа-
ях он определен цепью преобразований, связываю-
щих исходный материал и конечный продукт. Эти 
преобразования разделены во времени, причем их 
длительность является ситуационной величиной, за-
висящей от многих причин – изношенность орудий, 
усталость субъекта и др. Изложим, сказанное на 
формальном уровне: 

Об ≡ ИМ   Пр                      (1) 
где Об – объект; ИМ – исходный материал ; Пр – про-
дукт; П – преобразование, процесс акта деятельности;  

Деятельность представляет собой совокупность 
процессов, процесс раскладывается на отдельные 
операции, в свою очередь каждая операция опреде-
ляется действиями. Таким образом, действия являют-
ся элементарными частями деятельности, которые 
можно, исходя из формулы (1), изобразить следую-
щей цепочкой: 

ИМ1 1  ИМ2 2 ИМ3 3 … n Пр,  (2) 

где {д1, д2 д3 … дn} – множество действий. 
 

Формулу (2) можно изобразить в следующем виде: 

Пр = дn (дn-1 (…(д3 (д2 (д1 (ИМ1)))…)))      (3) 

Последовательность (д1, д2, д3, …, дn) будет пред-
ставлять собой алгоритм преобразования исходного 
материала в результат деятельности.  

Цель ставится субъектом как стремление к иде-
альному образу результата (продукта) деятельности, 
при этом задаются требования к конечному продукту 
и содержатся указания на условия, при которых он 
должен быть получен. Концептуальная структура 
цели содержательно представлена единством идеали-
зации (субъектная составляющая) и реализации (объ-
ектная составляющая) продукта. Однако цель может 
быть задана тем или иным алгоритмом (законом, 
предписанием, правилом), фиксирующим состояние 
деятельности, за которой признаются свойства само-
организации, саморазвития, саморегулирования и т.д. 
Тогда цель может относиться только к объектной 
части деятельности и для ее достижения постановки 
задачи не требуется. 

Определим цель следующим образом: 

Ц = < Цсуб, Цоб>,                          (4) 

где Ц – цель акта деятельности; Цсуб – цель как 
стремление к идеальному образу (субъектная часть 
деятельности); Цоб = <Цтр, Цал> – цель как объ-
ектная часть деятельности может быть представлена: 

требованием к конечному продукту или алгоритмом, 
фиксирующим состояние деятельности. 

В акте деятельности цели имеют определенную 
последовательность, которая отражена в формуле: 

Цн → Цп1 → Цп2 → … → Цпn → Цк,          (5) 

где Цн – начальная цель; {Цп1 → Цп2 → … → Цпn → Цк} – 
промежуточные ведущие к конечной цели; Цк – ко-
нечная цель. 

Выбор цели определяет подбор всех остальных 
компонентов, однако, нельзя непосредственно перей-
ти от цели к подбору остальных составляющих 
структуры акта деятельности. Для этого нужно вы-
полнить постановку задачи на осуществление данной 
деятельности. 

Задача устанавливает соответствие между про-
дуктом, исходным материалом, методом, действия-
ми, средствами и разворачивается постепенно: уточ-
няется цель, выбирается метод достижения желаемо-
го результата, устанавливается исходный материал, а 
также средства и процессы, которые требуются для 
данного метода. Таким образом, задачу можно пред-
ставить следующей формулой: 

З = < Цк, Д, У>,                           (6) 

где З – задача; Цк – конечная цель (результат) ; Д – 
исходные данные, удовлетворяющие требованиям 
необходимости и достаточности для получения ре-
зультата; У = < С, М > - условия, конкретизирующие 
отношения между Цк и Д; С – средства для решения 
задачи; М – метод решения. 

Если удается получить выражение, связывающее 
цель со средствами, то задача практически всегда 
решается. Однако при ее решении может возникнуть 
положение, когда для применения выбранного мето-
да нет соответствующих средств или исходного ма-
териала, тогда необходимо искать другой метод, если 
его найти не удалось, необходимо скорректировать 
цель в соответствии с имеющимися средствами и 
материалами. При этом цель переводится в опера-
циональную плоскость, что предполагает: построе-
ние определенного вида модели для решения задач в 
условиях неопределенности и изучение взаимосвя-
зей, определяющих возможные последствия прини-
маемых решений.  

Средства в процессе акта деятельности не изме-
няются, хотя участвуют в преобразовании объекта. 
Каждое средство имеет два аспекта, которые отраже-
ны в формуле: 

С = < Ор, Сп >,                              (7) 

где С – средства акта деятельности; Ор – объектив-
ный аспект, выступает в качестве специального ору-
дия, осуществляющего преобразование исходного 
материала; Сп – субъективный аспект, выступает в 
качестве интеллектуальных способностей индивида. 

Орудия, в соответствии со способностями инди-
вида, обеспечивают протекание процесса деятельно-
сти, вступая с ним в сложные отношения. До начала 
акта деятельности орудия обладают атрибутивными 
(безразличными к успешному осуществлению дея-
тельности) свойствами, в период деятельности свой-
ства меняются либо на функциональные, которые 
способствуют осуществлению деятельности и дос-
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тижению ее конечной цели, либо на дисфункцио-
нальные свойства, которые приводят к затруднению 
или полному прекращению деятельности. 

Метод определяет знаковую форму организации 
средств акта деятельности в процессе решения зада-
чи определенной предметной области и в силу огра-
ниченности рамками действий и результата, является 
знанием о способе выполнения акта деятельности.  

Для решения многих нестандартных задач требу-
ются нетрадиционные методы, использующие как 
формализованные методы решения (математиче-
ские), так и неформализованные (методы искусст-
венного интеллекта) [7]. Поэтому именно способно-
сти человека предопределяют метод решения задачи. 

Индивид (И) осуществляет акт деятельности и 
может представлять как отдельного человека, так и 
группу людей. Основная характеристика индивида – 
его активность, своими действиями он связывает 
объективную часть акта деятельности с субъектив-
ной частью. 

Построение категориальной схемы акта деятель-
ности (рис.3) дает возможность не только обозначить 
категории, но и установить внутренние связи и от-
ношения между ними. Внутренние связи (сплошная 
стрелка) показывают процессы трансформаций одной 
категории в другую, отношения (пунктирная линия) 
– указывают на соответствие одних наполнений эле-
ментов другими. При этом необходимо учитывать, 
что материал, средства и субъект деятельности не 
создаются в данном акте деятельности, а вносятся 
извне, являясь продуктом каких-то других актов дея-
тельности. 

Представим описание категориальной схемы акта 
деятельности в формальном виде: 

Акт = < Акто, Актс, ОАкт>,   (7) 
Акто = < Об(ИМ, Пр), П, Цоб, З, Ор, М >, (8) 
Актс= < П, Цсуб, Сп, И >,   (9) 

где Акт – акт деятельности; Акто – объективная 
часть акта деятельности; Актс – субъективная часть 
деятельности; ОАкт – множество отношений в акте 
деятельности; И – индивид. 

Исследование категориальной схемы акта дея-
тельности для решения задачи проектирования СППР 
позволяет сделать следующие обобщение: использо-
вание категорий и отношений между ними дает воз-
можность установить общую структуру акта дея-
тельности, однако, при этом не решается проблема 
принятия решений, для установления наполнений 
(знаний) о каждой категории необходимо проводить 
ее глубокий анализ.  

Для разрешения этих проблем необходимо про-
вести перевод ИМ → Пр (2,3) различными способа-
ми, тогда реализуются разнообразные процессы акта 
деятельности, которые должны приводить к семейст-
ву однотипных результатов определенной предмет-
ной области, тем самым формируется область допус-
тимых решений. При этом изменяются некоторые 
наполнения категорий и внешние связи с другими 
актами деятельности (в соответствии с предостав-
ленной свободой выбора). 

Естественно, что при предоставлении прав само-
стоятельности в принятии решений подсистемы могут 

формировать взаимно противоречащие («конфликт-
ные») цели и решения, что затрудняет управление, но 
является в то же время одним из условий повышения 
эффективности функционирования системы [8]. Необ-
ходимо отметить, что в этом случае процесс воспроиз-
водства заменяется процессом эволюции. 

Поскольку деятельность универсальна, ее можно 
представить любой знаковой системой, однако, она 
должна учитывать не только ситуационный характер 
принятия решений, но и структуру категориальной 
схемы акта деятельности. Поэтому предлагается опи-
сать категориальную схему акта деятельности на 
графическом языке моделирования (язык ситуацион-
ного анализа). 

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

Основные принципы ситуационного анализа 

В основе метода ситуационного анализа лежат три 
основных принципа [2]. 

Первый устанавливает ведущую роль языка при 
проектировании СППР и констатирует, что необхо-
дим язык, аналогичный естественному, который 
сможет обеспечить адекватность описания проблемы 
принятия решения. Создатели языка ситуационного 
анализа [2] исходили из следующего факта: особен-
ности человеческого восприятия таковы, что текст 
вместе с графическим изображением воспринимается 
легче, чем один только текст. А графическое изобра-
жение с текстом — еще легче, тем самым создается 
пространство визуального осмысления принятия раз-
личных решений. 

Язык ситуационного анализа как формальный ис-
кусственный язык имеет синтаксис, семантику и 
прагматику, предназначен для графического по-
строения концептуальных моделей предметной об-
ласти и создания базы знаний в виде продукционных 
правил. Концептуальная модель предметной области 
(КМПрО) представляется как некоторый алфавит 
образов реальной и прогнозируемой ситуаций, т.е. 
объединяется множество имен (знаков): объектов, 
свойств, отношений и действий:  

КМПрО = < X, C, R, G >,             (10) 

где X = (x1, x2, …, xn) – множество имен объектов мо-
делируемой предметной области; C = (c1, c2, …, cm) – 
множество имен существенных свойств объектов Х; 
R = (r1, r2, …, rn) – множество имен отношений, в 
которые могут вступать объекты Х и свойства C;  
G = (g1, g2, …, gk) – множество имен действий, кото-
рые допустимы над объектами Х. 

Таким образом, язык ситуационного анализа оп-
ределяет понятийную структуру предметной области 
и по существу является процессом выявления систе-
мы элементов, составляющих проблемную ситуацию, 
установление связей между ними и закономерностей 
их поведения. При этом необходимо учитывать, что 
использование языка может быть разнообразным: 

- служит адекватным средством коммуникации 
между определенным сообществом людей, участ-
вующих в проектировании системы; 

- является не только средством создания базы 
знаний о предметной области, но и средством вери-
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фикации КМПрО, т.е. при создании базы правил де-
лаются формальные заключения о непротиворечиво-
сти и согласованности концептуальных структур 
единичных решений. 

Вторая концепция метода базируется на принци-
пе классификации ситуаций. При создании СППР 
могут быть выделены многообразные управленче-
ские ситуации, которые классифицируются в зависи-
мости от порождаемых решений. Для каждой управ-
ленческой проблемы необходимо создать самостоя-
тельную классификацию, таким образом, создается 
неопределенная область поиска допустимых реше-
ний, удовлетворяющих целям функционирования 
СППР. Поэтому можно говорить о случаях, когда 
число возможных ситуаций (S) либо соизмеримо с 
числом решений (U), либо самих решений достаточ-
но много, чтобы их заранее перечислить, т. е. S ≈ U, 
либо множество U достаточно велико и открыто [2]. 

Ситуация здесь рассматривается как состояние в 
заданный момент времени, которое определенно и 
зафиксировано в КМПрО. 

SПрО(t) = < X(t), C(t), R(t) >.                   (11) 

Общеизвестно, что переход из одного состояния в 
другое осуществляется в соответствии с определен-
ными закономерностями, выполняются различные 
действия. Действия – всегда целенаправленные ме-
роприятия, которые переводят начальную ситуацию 
(Sн) в целевую (Sц). Тогда описанный путь поиска 
решения можно отобразить следующей цепочкой: 

Sц = gj (gj-1 (…(g3 (g2 (g1 (Sн)))…))) .       (12) 

Последовательность действий (g1, g2, g3, …, gj) бу-
дет представлять собой алгоритм решения задачи, ко-
торый может быть описан не единственным способом. 

Третий принцип метода предполагает наличие 
аппарата, позволяющего строить модель управления 
объектом на основе обучения этих моделей приня-
тию решений [2]. Обучение заключается в предос-
тавлении совокупности сведений о предметной об-
ласти либо экспертом, либо на основе опыта решения 
задач управления, накапливаемого ситуационной мо-
делью управления в процессе функционирования. 
Сведения должны включать как информацию о свой-
ствах объектов, закономерностях процессов и явле-
ний, так и о правилах использования этой информации 
для принятия решений. Обучение состоит в форми-
ровании самой модели объекта, а затем модели при-
нятия решений по управлению. Этот принцип обес-
печивает создание моделей, способных к усовершен-
ствованию функций принятия решений, и адаптации 
к изменяющимся условиям работы.  

Концептуальная структура акта деятельности 

В соответствии с принципами ситуационного ана-
лиза необходимо действие отождествлять с опреде-
ленным единичным решением (decision – d). Единич-
ное решение рассматривается как связанная структу-
ра следующих элементов (X): субъект действия 
(action subject – Xas) – действие (action – Xa) – объект 
действия (action object – Xao) – компоненты действия 
(action components – {Xac1, Xac2, …, XacN}), влияю-
щие на решение. При этом действие образует струк-
туру из трех возможных типов связующих звеньев 

(link – L): СД (Las) – связь между субъектом действия 
Xas и действием Xa, ОД (Lao) – связь между объек-
том действия Xao и действием Xa, КД ({Lac1, Lac2, …, 
LacN}) – связь между компонентами действия {Xac1, 
Xac2, …, XacN}и действием Xa.  

Рассматривая эту структуру (рис.3), можно четко 
представить: субъектную (S) и объектную часть (O): 

S = < Xas, La >                                (13) 

O = < Xao, {Xac1, Xac2, …, XacN}, 
Lao, { Lac1, Lac2, …, LacN } >        (14) 

Субъективные и объективные элементы, вступая в 
структурную связь через действие, утрачивают часть 
своих свойств, которыми они потенциально обладали в 
свободном состоянии. Иными словами, структурная 
связь через действие обеспечивает перенос вещества, 
энергии и информации. Поэтому необходимо учиты-
вать структурную связь между элементами и их свой-
ствами (property – P), которая представлена тремя ви-
дами связующих звеньев: СС (Lsp) – связь между субъ-
ектом действия и его свойством (Ps), ДС (Lap) – связь 
между действием и его свойством (Pa), ОС (Lop) – 
связь между объектом (компонентами) действия и его 
свойствами (Po). Представим эти рассуждения в виде 
структурной схемы единичного решения. 

Структурную схему единичного решения (рис.3) 
можно представить в формализованном виде (15) как 
содержание метода решения задачи, которое разде-
ляется на две части: функционально-целевую (f) и 
обеспечивающую часть (q).  

d = f   q .                                (15) 

Содержание функционально-целевой части выра-
жено формулой: 

f = Lsp(Ps, Xas)    Las (Xas, Xa)    Lap(Xa, Pa)    
Lao(Xa, Xao)    Lap(Xao, Po).            (16) 

Таким образом, функционально-целевая часть – 
это ядро того множества знаний, которые состав-
ляют задачу. 

Представим содержание обеспечивающей части в 
виде формулы: 

q = Las (Xas, Xa)    {Lac1, Lac2, …, LacN} (Xa, {Xac1,  
Xac2, …, XacN})   {Lop1, Lop2, …, LopN}({Xac1, Xac2, …,  

XacN}, { Po1, Po2, …, PoN}).                  (17) 

Обеспечивающая часть – это условия задачи, су-
ществующие возможности и ограничения в отноше-
нии компонентов действия. 

Используя формулы (8, 9, 13, 14, 16, 17), построим 
отображение шаблона деятельности на вершины 
структурной схемы (рис.4). 

Очевидно, что субъектно-объектные вершины 
структурной схемы могут быть связаны между собой 
различными взаимоотношениями (ratio – R), которые 
являются выражением связи в сознании эксперта. 
Тогда связующие звенья (связи) между элементами – 
первичны, а субъективные оценки эксперта (отноше-
ния) – вторичны. 

В концептуальной структуре акта деятельности  
выделяется три типа двунаправленных бинарных от-
ношений: взаимодействие, отношение и соотношение 
(рис.5). Результатом таких семантических выражений 
может быть либо правда (1), либо ложь (0). 
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Рис.3. Структурная схема единичного решения. 
 
 
 
 

 
 

Рис.4. Отображение шаблона деятельности на вершины структурной схемы  
единичного решения. 
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Рис.5. Шаблон концептуальной структуры акта деятельности. 
 
 
Взаимодействие – это вертикальные опосредован-

ные отношения, которое выражаются через процесс 
(действие Xa) и связующие звенья (Las, Lao, {Lac1, 
Lac2, …, LacN}). Таким образом, реализуются сле-
дующие типы конструктов: субъект – объект (Rso) 
или объект – субъект (Ros), субъект – компонент 
({Rsс1, Rsс2, …, RsсN}) или компонент – субъект 
({Rcs1, Rcs2, …, RcsN}). 

В отличие от взаимодействий, отношения распо-
ложены в объектной части концептуальной структу-
ры акта деятельности и характеризуются виртуаль-
ными связями, которые реализуются между разде-
ленными объектами в процессе принятия решения. 
Следовательно, отношение – есть эмпирическое вы-
явление зависимости между объектами и обусловле-
но следующими конструктами: объект – компонент 
({Roс1, Rоc2, …, RоcN}) или компонент – объект 
({Rсo1, Rсo2, …, RсoN}), компонент_J – компонент_N 
(RсcJN) или – наоборот. Данные горизонтальные от-
ношения, как правило, осуществляют функции коор-
динации, пространственной или логической связан-
ности и т.д.  

Каждое горизонтальное отношение или верти-
кальное взаимодействие вследствие виртуальной или 
реальной связанности приводит к активности взаи-
мосвязанных элементов, т.е. изменению их свойств. 
Соответственно между свойствами каждого такого 
элемента возникают условия истинности отношений 
(взаимодействий) – соотношения (Rр).  

Представим конструкт соотношение Rрso –  взаи-
модействие Rso в виде выражения (18), аналогичным 
образом могут быть представлены другие конструк-
ты КСАД. 

 
(Rрso(Ps(Xas), Pо(Xaо)) = 1) → (Rso(Xas, Xaо) =1). (18) 

Шаблон концептуальной структуры акта деятель-
ности обозначается формулой (19) через множество 
единичных решений (D). 

D = {d1, d2, …, dm}, di = fi   qi, i = 1,m .         (19) 

Таким образом, вершины di задают границы каж-
дого действия, определяют операциональное (проце-
дурное) содержание выделенных элементов, которые 
обладают набором свойств Р(di), образующих мно-
жество концептов С(di), представленное формулой: 

С(di) = {X(di), L(di), P(di),R(di)}.            (20) 

Тогда концептуальная структура является резуль-
татом их логического объединения: 

1

( ) ( )
n

i
i

C D C d


                             (21) 

Следовательно, для проектирования СППР необ-
ходимо рассмотреть концептуальную структуру акта 
деятельности с позиции свойств иерархичности и 
целостности, т.е. с позиции системного анализа.  

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

Определение понятия «система» 

Деятельность носит системный характер, однако, 
широкое использование термина «сложная система» 
в различных сферах деятельности создает трудности 
в однозначном определении этого понятия. При этом 
необходимо учитывать, что системный анализ не су-
ществует в виде строгой методологической концеп-
ции и тесно связан с различными направлениями со-
временной науки. Поэтому, в зависимости от того, 
какое определение будет взято за первооснову, зави-
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сит решение вопроса о специфических признаках 
исследования системного объекта. Вследствие того, 
что направление данных исследований относиться 
к проектированию, можно выделить две группы 
определений. 

Первая группа определений трактует сложную 
систему как некоторую целостность, в которой зада-
ется набор системных элементов и структура связей 
между ними [3]. Эта группа определений задает кон-
кретный набор процедур проектирования:  

1) анализ характеристик эмпирически заданного 
объекта как целого и фиксация различных его сторон 
в знаковой форме;  

2) декомпозиция целого объекта на элементы;  
3) анализ полученных частей объекта по разным 

характеристикам и фиксация их в знаковых формах;  
4) агрегирование элементов в целое с помощью 

специально установленных связей и структуры 
этих связей;  

5) тестирование основных характеристик вновь 
созданной структуры целостности. 

При этом утверждается: если характеристики ис-
ходного целостного объекта и вновь полученного 
совпадают, то система спроектирована адекватно. В 
основе этого представления лежат материальные 
элементы и объединяющая их структура, однако, от-
сутствует выявление и описание процессов, проте-
кающих в системе, поэтому представленные проце-
дуры применяются для решения экономических и 
технических задач – там, где роль человека как эле-
мента системы не очень велика [9]. Социальные и 
социотехнические системы, в которых роль людей 
достаточно велика, не могут быть описаны с помо-
щью этой группы определений. 

Вторая группа определений опирается на совсем 
другие системные категории, которые представляют 
объект в виде процессуальной системы. Непремен-
ным условием существования процесса является пре-
образование материальных объектов, поэтому вторая 
группа определений «вбирает» первое понятие цели-
ком, но относит его к структурному плану. Такие 
определения имеют ряд преимуществ: возможность 
соединить любые процессуальные представления о 
системе; возможность взаимодействия систем на 
уровне преобразований материала, что никак не 
влияет на целостность системы. 

Суть нового подхода можно выразить в весьма 
простом принципе: рассмотреть какой-либо объект 
в виде сложной системы – значит представить его 
последовательно в четырех категориальных пла-
нах – процессов какого-то одного вида, функцио-
нальной структуры, организованностей материала, 
морфологии, – а затем разложить план морфоло-
гии еще раз по всем указанным выше планам и 
продолжать эту процедуру до тех пор, пока не по-
лучится необходимое нам конкретное представле-
ние объекта [3]. 

Другими словами, чтобы представить объект как 
сложную систему, надо много раз описать его таким 
образом, чтобы установить связи между четырьмя 
плановыми представлениями.  

Плановые представления 

Предлагается выделить из концептуальной 
структуры изложенные представления. 

 Процессуальный план (рис.6) можно рассмат-
ривать двояким образом: как последовательную сме-
ну состояний стадий развития системы, или как со-
вокупность последовательных действий для дости-
жения какого-либо результата.  

Первое представление процесса, согласно форму-
лам (11, 12), приводит к построению общеизвестного 
графа поиска решений, где вершины графа – состоя-
ния (Si), в которых может находиться система в раз-
личные моменты функционирования, а рёбра графа 
изображают действия или операции (gj). После выбо-
ра решения рассматривается второе представление. 

При втором условии процесс определяется как 
упорядоченная последовательность действий, кото-
рые направлены на преобразование объекта. Соглас-
но формулам (2, 3) процессуальный план представ-
лен на рис. 6 где, при необходимости, операции мо-
гут быть разложены на действия. 

Между операциями существует несколько ти-
пов связи:  

Тип последовательной связности – исходная опе-
рация или действие должно полностью завершиться, 
прежде чем начнется выполнение другого действия, 
такой тип связи моделирует причинно-следственные 
зависимости. 

Тип логической связности имеет место тогда, ко-
гда операции или действия собираются вместе вслед-
ствие того, что они попадают в общий класс или набор 
элементов, но необходимых функциональных отноше-
ний между ними не обнаруживается. Эта связь пред-
ставлена логическими операторами «И/ИЛИ» и завер-
шение одного действия может инициировать начало 
выполнения сразу нескольких других действий, или 
наоборот – определенное действие может требовать 
завершения нескольких других действий для начала 
своего выполнения.  

 План функциональной структуры (рис. 7) 
описывает сущность функционирования системы. В 
процессе функционирования система выступает как 
целостное образование, в котором между ее структу-
рой и функциями существует взаимосвязь и взаимо-
обусловленность. Функционирование системы обяза-
тельно опирается на ее структурные изменения [10]. 

Любая система взаимодействует с внешней и 
внутренней средой, поэтому ей свойственно наличие 
внутренних и внешних функций, которые объясняют 
практически все основные проблемы не только 
функционирования, но и развития систем. Внешние 
функции ориентированы на реализацию целей сис-
темы и взаимодействие с внешней средой, а внутрен-
ние – регулируют процессы внутри системы. 

Между функциями существует несколько типов 
связи: 

Тип коммуникационной связности, когда функции 
группируются вследствие того, что они используют 
одни и те же входные данные и/или производят одни 
и те же выходные данные. 

Тип последовательной связности, когда выход 
одной функции служит входными данными для сле-
дующей функции с меньшим доминированием, при 
этом моделируются причинно-следственные зависи-
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мости. При последовательной связности имеет место 
обратная связь, когда выход функции становится 
входом другой, с большим доминированием. Такая 
связь используется для описания циклов. 

Тип функциональной связности, при которой су-
ществует полная зависимость одной функции от дру-
гой. Выход одной функции служит управляющим 
воздействием для другой, менее доминирующей, но 
обе направлены на достижения одной цели. 

 План организованностей материала (рис.8) 
определяется множественностью проявляемых элемен-
тов концептуальной структуры акта деятельности, ко-
торые характеризуются бинарными взаимодействиями 
(Rso, {Rsс1, Rsс2, …, RsсN}) и отношениями ({Roс1, 
Rоc2, …, RоcN}), тем самым, с одной стороны, уста-
навливается положение объектов относительно друг 
друга, с другой стороны, процесс приводит к измене-
нию полярности семантических выражений.  

Организованность материала не только формиру-
ется процессом акта деятельности, но и сама способ-
на формировать этот процесс, тем самым ограничи-
вает его определенными рамками и задает опреде-
ленное направление течения. 

Материал складывается из структуры взаимодей-
ствий и отношений, которые упорядочивают его от-
носительно элементов системы. При этом упорядо-
ченность материала может быть ориентирована по 
разным основаниям. 

Пространственная организация характеризуется 
отношениями пространственных размеров (целое, 
часть и т.д.), взаимодействиями и отношениями про-
странственной согласованности (координации и су-
бординации). 

Временная организация характеризуется отноше-
ниями существования и взаимодействием при функ-
ционировании элементов (длительность, последова-
тельность, временная принадлежность и т.д.) 

 План морфологии фиксирует факт редукции 
целостных образований на различные составляющие. 
Такое представление дает возможность исследовать 
конкретные элементы системы и рассматривать их в 
различных аспектах. При этом из поля зрения выпа-
дают связи и отношения между элементами системы, 
однако, данное представление устанавливает связь со 
следующими четырьмя плановыми представлениями. 
Редукция продолжается до тех, пока не будет выяв-
лено конкретное представление об акте деятельности 
как системном объекте, тогда морфологический план 
заменяется планом материала. 

 План материала (рис.9) определяется мно-
жественностью проявляемых свойств элементов кон-
цептуальной структуры, которые характеризуются 
бинарными соотношениями (Rр), тем самым фикси-
руются закономерности преобразования материала 
для достижения определенных целей.  

 

 
 

Рис. 6. Процессуальный план. 
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Рис. 7. План функциональной структуры. 
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Рис. 8. План организованностей материала. 
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Рис. 9. План материала. 
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Важной составной частью системного анализа яв-
ляется целеполагание, которое определяется пред-
ставленным планом как регулятор деятельности. 
Цель сводится к предстоящему состоянию свойств 
системы, которые могут быть обусловлены самыми 
различными соотношениями между свойствами эле-
ментов. Вместе с тем, соотношения свойств могут 
быть направлены и на другие состояния. 

Представленный системный анализ выделяет че-
тыре разных содержания акта деятельности, но вы-
раженный в одной концептуальной структуре акта 
деятельности, которая объединяет их в единое целое. 
Следовательно, противоречий между планами не су-
ществует – они не только дополняют друг друга, но 
и, в известной степени, должны применяться парал-
лельно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальные проблемы не только мало изучены и 
имеют неопределенные характеристики, но и обладают 
стохастическими и длинными связями между элемен-
тами различных сфер деятельности. Иными словами, 
социальные системы «переплетены» между собой, при 
этом решение определенной проблемы может быть 
найдено совсем в другой сфере деятельности. Для того 
чтобы разрубить этот «Гордиев узел», надо применять 
неординарные и, одновременно, высокоэффективные 
методы решения, которые, как правило, лежат на стыке 
различных областей знаний. 

Предложенный ССД-анализ основан на достаточ-
но известных и зарекомендовавших свою эффектив-
ность методах, которые как бы накладываются друг 
на друга, тем самым реализуется полиаспектное ви-
дение социальной проблемы через множество актов 
деятельности, ситуаций и плановых представлений. 
Тем самым, поддерживаются наиболее трудоемкие 
этапы жизненного цикла СППР: идентификация, 
анализ и проектирование, которые предполагают 
строгое и наглядное описание разрабатываемой ин-
теллектуально-информационной системы. 

Полиаспектный анализ позволяет не только полу-
чать корректные решения, но и обеспечивает техно-
логически правильный процесс их создания. Однако 
следует иметь в виду, что использование ССД-
анализа требует высокой квалификации системных 
аналитиков, поэтому его имеет смысл использовать в 
сложных проектах. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СИСТЕМЫ 

УДК 519.68:15:681.5 

Б.С. Головченко, В.М. Гриняк 

Информационная система сбора данных трафика 
морской акватории  

Рассматривается задача сбора данных, необходимых в исследовательских целях 
для моделирования коллективного движения судов. Обсуждается перспектива сбо-
ра данных с помощью радара, видеокамеры, приёмника Автоматизированной иден-
тификационной системы и сайтов, отображающих положение судов. Показан 
практически реализованный способ сбора и обработки необходимых данных с от-
крытого сайта www.marinetraffic.com.  Рассмотрены возникающие при этом про-
блемы и их решение, приведены результаты работы информационной системы на 
примере акватории порта Владивосток, обсуждаются возможности по решению 
научно-исследовательских задач. 

Ключевые слова: управление движением судов, моделирование движения судна, 
АИС, траектория судна, обработка данных 

ВВЕДЕНИЕ 
Обеспечение безопасности коллективного движе-

ния судов в акватории морских портов представляет 
собой самостоятельный раздел науки об управлении. 
На практике эта задача решается специализирован-
ными техническими средствами – системами управ-
ления движением судов (СУДС). 

Разработка эффективных алгоритмов навигации и 
управления, обеспечивающих максимальную безо-
пасность движения судов, является актуальной инже-
нерной и научной проблемой, привлекающей внима-
ние значительного количества исследователей [1-7]. 

Вывод о применении, эффективности и надежности 
того или иного метода обеспечения безопасности дви-
жения может быть сделан по результатам эксперимен-
тов. Постановка натурных экспериментов, связанных с 
движением судов, как правило, ведёт к значительным 
временным, организационным и материальным затра-
там; нередко такие натурные эксперименты вообще не 
осуществимы. Поэтому как в исследовательской рабо-
те, так и при отладке конкретных СУДС, зачастую при-
бегают к вычислительным экспериментам и моделиро-
ванию движения судов [3, 5].  

Моделирование движения судов, в принципе, по-
зволяет оценить работу алгоритмов в типичных си-
туациях. Вместе с тем, при отработке алгоритмов, 
связанных с коллективным движением, важно «про-
играть» их работу в ситуациях, характерных для кон-
кретной акватории. Простое моделирование траекто-
рий движения судов, даже с привлечением экспертов 
(судоводителей, диспетчеров), не может гарантиро-
вать полноту вычислительного эксперимента. Это 
служит побудительным мотивом для создания базы 
данных, хранящей ретроспективную информацию о 

реальном движении судов в той или иной акватории, 
а также использования её при изучении работы алго-
ритмов СУДС. Например, идея такого подхода ис-
пользована авторами работы [2]. 

Ещё один аспект использования данных о реаль-
ном движении судов – обучение интеллектуальных 
подсистем СУДС [6, 8-13]. Зачастую только таким 
способом можно обеспечить валидность их настраи-
ваемых параметров.  

Настоящая работа посвящена описанию информа-
ционной системы, используемой для сбора данных о 
движении судов в акватории морского порта в иссле-
довательских целях. Система апробирована на аква-
тории порта Владивосток. 

СПОСОБЫ СБОРА ДАННЫХ О ДВИЖЕНИИ 
СУДОВ 

Для исследования задач коллективного движения 
судов требуются наборы данных, содержащие коор-
динаты нескольких судов, движущихся одновременно 
и оказывающих влияние на безопасность движения 
друг друга, т. е. расположенных в одной акватории. 
Требуются непрерывные выборки данных продолжи-
тельностью около 1 часа и более, с небольшим интер-
валом между положениями судов (не более 1-2 минут). 
Кроме того, учитывая типичные размеры судов, точ-
ность определения координат должна быть не менее  
нескольких десятков метров [3, 7]. Дополнительными 
параметрами движения, важными для последующего 
анализа, являются скорость и курс судна. 

Сведения о движении судов в конкретной аквато-
рии могут быть получены различными способами: с 
установленного на судне или берегу радара, с помо-
щью визуального мониторинга (видеокамера) или от 
автоматической идентификационной системы (АИС). 



 

ISSN 0548-0027. НТИ. Сер. 2. ИНФОРМ. ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ 2014. № 8 25 

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого 
метода. 

Радар. Применение радара позволяет получать 
информацию обо всех объектах, находящихся в его 
зоне видимости, независимо от типа рассматриваемо-
го судна и оборудования, работающего на нём. При 
этом точность получаемых сведений зависит только 
от характеристик используемого радара, данные не 
могут быть неправомерно искажены судоводителем 
наблюдаемого судна. Зона, наблюдаемая радаром, оп-
ределяется его местоположением, так как используе-
мые для морской навигации радары работают лишь в 
пределах прямой видимости. Важным моментом при 
использовании радара является сложность обработки 
получаемых показателей в условиях зашумленности: 
качество поступающих данных сильно зависит от по-
годных условий. Для сопряжения радара и компьюте-
ра используется радар-процессор [14]. 

Видеокамера. Использование видеонаблюдения 
для автоматического определения параметров движе-
ния судна требует решения чрезвычайно сложной за-
дачи распознавания объектов на изображении (подоб-
ная задача в значительно упрощённом виде решается и 
для обработки сигнала от радара). Видеонаблюдение, 
как и использование радара, ограничено местом рас-
положения оборудования, кроме того, в отличие от ра-
дара, видеонаблюдение невозможно применять в ноч-
ное время и при плохих метеоусловиях. Такой метод 
может рассматриваться только как теоретически воз-
можный, но практически он труднореализуем и мало-
полезен. Однако видеонаблюдение может эффективно 
использоваться для визуального контроля движения 
судов в светлое время суток [15, 16]. 

АИС – Автоматическая идентификационная сис-
тема (AIS – Automatic Identification System) – в су-
доходстве служит для идентификации судов, их га-
баритов, курса и других параметров с  помощью 
радиоволн ОВЧ/УКВ-диапазона. Существуют два 
класса АИС: системы класс А обеспечивают на-
дёжную передачу сообщений о своём судне другим 
судам с системой АИС благодаря особому, гаранти-
рующему доставку пакетов информации, протоколу; 
системы классы В гарантируют, что вы получите 
информацию от приёмника класса А, но не обе-
щают, что другое судно «услышит» вас – только 
если для вас останется свободное место в протоко-
ле передачи.  

В Международном Регламенте Радиосвязи закре-
плено для использования в целях АИС два канала: 
AIS-1 (87В – 161,975 МГц) и AIS-2 (88В – 162,025 
МГц), которые должны использоваться повсеместно, 
за исключением регионов с особым частотным регу-
лированием. Пропускная способность каждого кана-
ла – до 2000 сообщений в минуту. В соответствии с 
Конвенцией SOLAS 74/88 установка АИС является 
обязательной для судов водоизмещением свыше 300 
регистровых тонн, совершающих международные 
рейсы, судов водоизмещением более 500 регистровых 
тонн, не совершающих международные рейсы, и всех 
пассажирских судов. Суда и яхты с меньшим водоиз-
мещением могут быть оборудованы устройством 
АИС класса В. Передача данных осуществляется на 

международных каналах связи AIS 1 и AIS 2 в прото-
коле SOTDMA (Self Organising Time Division Multiple 
Accsess). Применяется частотная модуляция с мани-
пуляцией GMSK [17]. 

Для информации, передаваемой через АИС суще-
ствует строгая регламентация о периодах отправки 
данных о судне (см. таблицу). 

 
Периоды отправки данных через АИС 

 

Тип судна Период от-
правки 

Судно на якоре или в процессе 
швартовки, перемещающееся со 
скоростью не более 3 узлов  
(морских миль в час) 

3 минуты 

Судно на якоре или в процессе 
швартовки, перемещающееся  
со скоростью более 3 узлов 

10 секунд 

Суда идущие со скоростью  
до 14 узлов 

3 – 10 секунд 

Суда идущие со скоростью  
от 14 до 23 узлов 

2 – 6 секунд 

Суда идущие со скоростью свыше 
23 узлов 

2 секунды 

Спортивные плавсредства 30 секунд 

 
Использование информации, полученной от 

АИС, имеет целый ряд очевидных преимуществ: 
относительная простота обработки информации о 
местоположении судов, высокая точность коорди-
нат (точность определения координат по GPS со-
ставляет примерно 10 метров), использование ра-
диочастот, не требующих прямой видимости, 
радиус зоны покрытия зависит от высоты установки 
антенны и может составлять до 40 миль. Однако 
существует и ряд недостатков: не все суда оснаще-
ны устройствами АИС, в случае неисправности или 
преднамеренного вмешательства в работу оборудо-
вания, система может выдавать неверные координа-
ты судна, которые невозможно проверить. Кроме 
того, система АИС не позволяет получать информа-
цию об иных плавучих объектах: айсберги, упавшие 
в воду грузы и другие объекты, представляющие 
опасность для мореплавания. 

В настоящее время, учитывая особенности каждо-
го метода, управление портами осуществляется, как 
правило, с применением одновременно нескольких 
методов, что позволяет использовать преимущества 
каждого из них и нивелировать недостатки их раз-
дельного применения. Вместе с тем, задача модели-
рования движения в интересах научных исследова-
ний предъявляет меньшие требования к надёжности 
и достоверности используемой информации, чем за-
дача непосредственного управления движением, по-
этому можно ограничиться использованием наиболее 
простого и доступного метода, которым является по-
лучение данных с Автоматической идентификацион-
ной системы. 
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СБОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ  
ДАННЫХ О ДВИЖЕНИИ СУДОВ 

Получение данных напрямую от АИС связано с 
проблемой приобретения или получения физиче-
ского доступа к соответствующему оборудованию, 
это является сложной задачей для исследователь-
ских коллективов, не имеющих налаженных связей 
с промышленной средой, особенно на начальном 
этапе научной работы. Вместе с тем, существуют 
интернет-сайты, которые публикуют в открытом 
доступе (или по подписке) информацию о движе-
нии судов, полученную через сеть приёмников 
сигналов АИС (ряд сайтов дает возможность лю-
бому владельцу приёмника передавать данные на 
их сайт с помощью специализированных про-
грамм). Использование таких сайтов позволяет 
полностью отказаться от использования реального 
оборудования, что даёт ряд очевидных преиму-
ществ: минимальные финансовые затраты на по-
лучение информации, отсутствие ограничений по 
местоположению оборудования для сбора данных, 
возможность получения информации о сотнях пор-
тов по всему миру. Однако отметим следующие 
недостатки: не гарантируется постоянная работа 
сервиса, небольшая частота обновления информа-
ции (порядка 1-5 минут). 

Примерами таких сайтов являются: www.marine-
traffic.com, www.vesseltracker.com, www.vesselfinder.com, 
shipfinder.co. Указанные сайты достаточно похожи по 
предоставляемой информации (это обусловлено еди-
ным основным источником, которым служит пере-
датчик АИС) и по реализации со стороны клиента, 
однако различаются как зоной охвата (определяемой 
источниками информации), так и условиями получе-
ния информации (определяется лицензией). 

Рассмотрим каждый сайт более подробно. 
www.vesseltracker.com – для просмотра положений 

судов требуется регистрация (это осложняет автома-
тическую загрузку данных), кроме того, при бесплат-
ной регистрации доступна информация только о пас-
сажирских судах, что делает сайт малопригодным для 
сбора необходимых данных. 

www.vesselfinder.com – информация предоставле-
на в свободном доступе, однако, на данном сайте нет 
информации о судах находящихся в портах Дальнего 
Востока России. 

shipfinder.co – информация предоставлена в сво-
бодном доступе, зона покрытия аналогична сайту 
www.vesselfinder.com. 

www.marinetraffic.com – информация предостав-
лена в свободном доступе, зона покрытия включает в 
себя порт Владивосток (является в настоящий момент 
основным исследуемым объектом авторов), Находка 
(данные не всегда доступны) и Советская Гавань. К 
сожалению, другие порты Дальнего Востока не пред-
ставлены. 

Учитывая зону покрытия и условия предоставления 
информации, в качестве основы разработанной системы 
сбора данных был выбран сайт www.marinetraffic.com, 
который позволяет получать сведения бесплатно и 

без регистрации. Кроме того, данные с этого сайта 
включают в себя достаточно много служебной ин-
формации о судне (название, флаг, длина и MMSI-
номер). Сбор данных с сайта и обработка их до вида, 
пригодного для моделирования движения судов, яв-
ляется основной задачей разработанной информаци-
онной системы. 

Сайт в наглядном виде предоставляет информа-
цию о судах, находящихся в зоне действия приём-
ников АИС, которые передают информацию на его 
серверы. На странице с картой Земли (в качестве 
основной карты используется сервис Google Maps) 
можно выбрать любой интересующий регион, од-
нако, данные по судам доступны не для всех пор-
тов (например, порты Залива Петра Великого, Сла-
вянка и Зарубино на этом сайте не представлены, а 
порт Находка доступен не всегда). Информация на 
сайте обновляется достаточно редко: намного реже 
указанных в таблице обязательных периодов от-
правки данных. Кроме того, информация по каж-
дому судну даётся с указанием возраста данных (в 
минутах от текущего момента). Это приводит к то-
му, что данные, полученные в одном сеансе диало-
га с сайтом, могут относиться к разным моментам 
времени для разных судов (например, может быть 
указано, что информация о судне «1» получена 
пять минут назад, а о судне «2» – три минуты на-
зад). Эта особенность делает такую информацию 
не пригодной для использования без предваритель-
ного её накопления и обработки. Кроме того, на 
сайте явно указано, что информация с него не мо-
жет быть использована для обеспечения безопас-
ности движения судов, так как не обладает необхо-
димой полнотой и актуальностью. Тем не менее, 
данные сайта достаточно точны для применения в 
задачах моделирования коллективного движения 
судов в исследовательских целях [1, 3, 7]. 

К сожалению, указанный сайт также не обладает 
публичным интерфейсом для выгрузки сведений о 
судах, именно поэтому для сбора данных потребова-
лось разработать специальный программный модуль. 
Программа анализирует запросы, на базе которых 
браузер отображает карту с находящимися на ней су-
дами. В ходе анализа был установлен минимальный 
набор запросов, позволяющий получить информацию 
о судах, находящихся в определённой акватории. 

РАБОТА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
СБОРА ДАННЫХ ТРАФИКА МОРСКОЙ 
АКВАТОРИИ 

Информационная система выполняет следующие 
функции: 

1. Сбор данных с сайта, их предварительный ана-
лиз и удаление ошибочных данных. 

2. Разделение постоянных и переменных данных о 
судне, занесение информации в базу данных. 

3. Преобразование относительных временных ме-
ток в абсолютные. 

4. Экспорт данных в различные форматы. 
Данные, получаемые с сайта системой, представ-

ляют собой запись следующего вида: 
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[ ... , 
[43.06146, 131.7068, "NADEZHDA", 9, 30, 21, "RU", 
273199300, 109, 1],  
[43.021, 131.7477, "NEKSU", 7, 266, 12, "MN", 
457073000, 66, 3],  
[43.07449, 131.7513, "VLADIMIR VYSOTSKIY", 8, 
37, 72, "RU", 273152400, 152, 4], 
... ].  
 

Запись – это строка, для акватории порта Влади-
восток она содержит информацию в среднем о 80 су-
дах и её длина около 5500 символов. 

При сопоставлении информации, отображаемой 
на сайте, был определён формат полученных данных:  

 

43.06146 – широта  (координаты судна в десятич-
ных долях), 

131.7068 – долгота (координаты судна в десятичных 
долях), 

"NADEZHDA" – название судна, 
9 – тип судна,  
30 –  курса судна, 
21 – скорость судна  указана в узлах, умноженных 

на 10, 
"RU" – флаг судна, 
273199300 – MMSI-идентификатор судна, 
109 – длина судна в метрах, 
1 – возраст данных в минутах от текущего момента. 

 

Объём собираемых показателей можно оценить 
следующим образом. Данные загружаются каждую 
минуту, что составляет 24*60*30=43200 записей в 
месяц. Средний размер записи по акватории, напри-
мер, порта Владивосток, около 5 КБ. Таким образом, 
за месяц собираются данные объёмом примерно 220 
МБ. Такой объём данных вполне может быть обрабо-
тан обычной настольной рабочей станцией без при-
влечения дорогого серверного оборудования. 

Разработанная система реализует разделение проце-
дур сбора данных с сайта и загрузки их в базу данных, 
что позволяет решить ряд технических задач: отслежи-
вание изменения формата данных, их недоступности, 
объединение данных, загруженных разными серверами, 
сохранение полной исходной информации на случай 
необходимости повторной обработки.  

Полученные данные о судах проходят обработку 
для приведения к истинным временным отметкам (с 
точностью до минуты). При этом отбрасывается 
множество дублирующих данных, которые возника-
ют, например, если с сайта в первую минуту получе-
на информация с возрастом в 2 мин., а во вторую ми-
нуту получена информация об этом же судне с 
возрастом  в 3 мин. В этом случае обе записи отно-
сятся к одному и тому же моменту времени и, соот-
ветственно, не несут никакой дополнительной ин-
формации. Статистика, собранная за сентябрь 2012 г., 
показала, что примерно из 1 600 000 записей с ин-
формацией о положении судна, лишь 512 000 (при-
мерно треть) являются уникальными. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Собранные системой данные позволили решить 
целый ряд судоводительских практических и иссле-
довательских задач, связанных с движением судов в 

акватории порта Владивосток. Так, например, «нало-
жение» координат движущихся судов на карту аква-
тории наглядно показало основные зоны и фарватеры 
движения судов, позволило оценить интенсивность 
трафика на том или ином участке акватории в зави-
симости от времени года и времени суток.  

Был проведён анализ решения задачи по распо-
знаванию опасного сближения судов и выделения 
различных уровней опасности способом, описанным 
в статье [7]. Сближающиеся суда, движущиеся пря-
молинейно и равномерно, считаются имеющими уро-
вень опасности «Red» (высокий уровень опасности). 
Маневрирующие сближающиеся суда считаются 
имеющими уровень опасности «Yellow» (низкий уро-
вень опасности). Анализ дал представление о частоте 
возникновения и географической привязке опасных 
ситуаций того или иного типа. Было замечено, что 
наибольшее количество тревог возникает во внутрен-
них портовых водах, где суда располагаются близко 
друг к другу, и высока интенсивность движения ма-
лых плавсредств (катеров, буксиров). Оба уровня 
тревоги имеют место и при движении судов вне пор-
товых вод: Амурском, Уссурийском заливах, проливе 
Босфор Восточный. Доля тревожных сигналов уров-
ня «Yellow» составляет около 20%, места их генера-
ции не образуют устойчивых зон. Тот факт, что на 
конкретной акватории доля ситуаций уровня 
«Yellow» достаточно значительна, говорит о том, что 
их выделение способно существенно снизить нагруз-
ку на операторов СУДС. 

К настоящему времени авторами собраны сведения 
о движении судов в акватории порта Владивосток 
(осень-зима 2012-2013 гг.). Имеется возможность ис-
пользовать систему для сбора данных по другим аква-
ториям. Данные представляют собой исключительную 
ценность для проведения исследований в области 
управления коллективным движением судов.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТА 

УДК 81’373 

Л.О. Наний  

Направления развития переносных значений лексем  
с исходным  значением ‘прямой’  
(в русском, английском и китайском языках) 

Настоящее исследование посвящено производным значениям прилагательных 
семантического поля ‘прямо’ в русском, английском и китайском языках. Выявлен-
ные закономерности и особенности лексики данного поля в каждом из языков мо-
гут быть полезны для практических целей, например, для развития систем машин-
ного перевода. 

Ключевые слова: прямой, китайский язык, типология, семантическое поле, пе-
реносные значения 

Концепт прямизны является одним из базовых, 
поэтому существование языков, в котором оно отсут-
ствует, крайне маловероятно. Даже если и существу-
ет язык, в котором отсутствует лексикализация свой-
ства прямизны в отношении формы объекта (что 
сомнительно), в нем как минимум должно быть 
представление о прямом пути как кратчайшем рас-
стоянии между двумя объектами на местности. Кро-
ме того, концепт ‘прямой’ имеет широкую область 
переносных значений, в отличие от некоторых дру-
гих прилагательных, которые во всех языках разви-
вают очень мало метафор либо не развивают вовсе. 

Наиболее подробное описание метафор для слов 
со значением ‘прямой’ в разных языках приводится в 
работе [1], однако она не претендует на полное опи-
сание системы значений этого семантического поля 
хотя бы в одном из языков. В статье [2] на примере 
упрощенной семантической карты поля ‘прямой’ 
для английского и французского языков объясняются 
принципы построения таких карт, а именно принци-
пы разделения на значения полисемичных слов. 

Есть несколько небольших статей-обзоров, приво-
дящих только поверхностное описание  значений лек-
сики семантического поля прямизны–кривизны [3, 4], 
либо, как в работе [5], подробно описывающих лишь 
некоторую часть этого поля. Ни в одной из этих работ 
не рассматривался материал китайского языка. 

Наше исследование можно считать первым типо-
логическим описанием этого семантического поля, и 
подробное описание его в китайском и русском язы-
ках стало первым шагом на пути создания общей ти-
пологической базы для прилагательных с семантикой 
базовых форм объектов, а также послужило источни-
ком идей для исследований в области процессов 
грамматикализации в признаковой лексике.  

Основной объем лексики современного китайско-
го языка (более 70%) составляют двусложные слова, 
однако минимальной единицей китайского языка, со-

единяющей в себе звучание, графическое изображе-
ние и смысл, является иероглиф, который соответст-
вует одному слогу. Однослоги могут использоваться 
самостоятельно, а также входить в состав двуслогов 
(и реже – более многосложных слов). При этом одно-
слоги, по сравнению с соответствующими двуслога-
ми, обладают значительно более широкими система-
ми производных значений, а двуслоги обычно имеют 
более конкретное значение и, соответственно, более 
узкую сочетаемость.  

В поле прямизны в китайском языке есть один 
однослог со значением  ‘прямой’ (直 zhí) и прак-
тически у каждого его значения существуют дву-
сложные аналоги, хотя их сочетаемость может не 
вполне совпадать. Это связано, кроме прочего, с рит-
мическими особенностями китайской речи: односло-
ги лучше сочетаются с однослогами, а двуслоги (и 
более многосложные слова) с двуслогами.  

Работа посвящена подробной ревизии значений од-
нослога 直 zhí ‘прямой’ с русским и английским 
языками в качестве типологического фона. Также нас 
интересовали двуслоги, в состав которых входит этот 
однослог (直接 zhíjiē, 直爽 zhíshuǎng, 直率 zhíshuài и 
др.). Мы исследуем в первую очередь лексемы с исход-
ным значением ‘прямой’ в отношении формы объ-
екта либо пути между двумя точками: в русском языке 
это прилагательное прямой и наречие прямо, в англий-
ском – лексемы direct, directly, straight, в китайском – 
однослог 直 zhí и производные от него двуслоги. 

Нас интересует, какие существуют общие направ-
ления развития для лексем с исходным значением ‘
прямой’, т.е. какие переносные значения встречаются 
хотя бы в двух из трех рассматриваемых языков. Одна-
ко тут есть некоторые сложности: в разных языках мо-
гут быть похожие значения, но все-таки не совсем сов-
падающие, например, они могут иметь разную 
сочетаемость, особенно если она узкая. Для разреше-
ния таких случаев в лексической типологии использу-
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ется понятие фрейма, которое как раз объединяет зна-
чения, семантически указывающие на одну ситуацию. 
Кроме того, нас интересует, есть ли у однослога 直 zhí 
значения, нехарактерные для русских и английских 
лексем с исходным значением ‘прямой’.  

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕНОСНЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ ЛЕКСЕМ СО ЗНАЧЕНИЕМ 
‘ПРЯМОЙ’,  ОБЩИЕ ДЛЯ ТРЕХ ЯЗЫКОВ 

На основании рассмотренного нами материала 
английского, китайского и русского языков можно 
выделить два направления метафоры для концепта 
‘прямой’, которые реализуются во всех трех языках: 
это обозначение непосредственной связи между точ-
ками пространства (физического и абстрактного) и 
характеристика коммуникации.  

Рассмотрим эти значения подробнее: 

1a) Непосредственность: связь между точка-
ми пространства 

Значение ‘непосредственно следующий/соединяю-
щий’ получается из исходного (характеризующего 
форму объекта) путем метафорического переноса. Речь 
идет о кратчайшем пути, причем не обязательно абсо-
лютно прямом геометрически: важно то, что на этом 
пути не предполагаются промежуточные остановки 
или другие отклонения от маршрута. 

Сразу заметим, что мы не будем разделять подзна-
чения, связанные транскатегориальной метонимией 
(т.е. метонимическим переходом от прилагательного к 
наречию или наоборот – точное направление часто бы-
вает трудно определить), если смысл у них один и тот 
же. То есть, будем считать, что лексема прямой в соче-
тании прямой рейс и лексема прямо в контексте ехать 
прямо в Москву имеют одно и то же значение.  

Основная сочетаемость слова прямой (в англ. 
direct) в этом значении – существительные, обозна-
чающие установленные пути сообщения или способы 
связи: прямой рейс, прямой маршрут; direct flight. 

Еще один сочетаемостный класс у слова прямой в 
русском языке в этом значении – существительные, 
обозначающие средства передвижения: 

Из России идут в Барнаул два прямых поезда. 
[Эдуард Лимонов. Книга воды (2002)] 

From May 1993 there will be a direct train service 
to Manchester Airport. (BNC)1 
В адвербиальной функции прямо в этом значении 

(в англ. directly, straight)  употребляется перед пред-
ложной группой, указывающей на конечную (или на-
чальную) точку перемещения, и сочетается со слова-
ми, обозначающими это передвижение: 

Но она уже высказала все, что хотела. – Мы 
едем прямо в клуб? Тебе никуда заезжать не 
надо? [Анатолий Мельник. Авторитет (2000)] 

He said that when the hijacker commandeered the 
plane over Austria, he had at first ordered the crew to 
fly directly to New York, but had been persuaded of 
the need to refuel. (BNC) 

Will I see you tomorrow or will you go straight to 
work? (BNC) 
В китайском языке直zhí ‘прямой’ в этом значении 

также сочетается с глаголами достижения мест на-
значения и некоторыми абстрактными обозначения-
ми фиксированных путей сообщения (1)*. 

Однако, в отличие от русского и английского язы-
ков, 直zhí в этом значении не сочетается с обозначе-
ниями транспортных средств. 

Из двуслогов в этом значении употребляется 
直接zhíjiē ‘непосредственно’ (‘прямо’ + ‘получать, 
принимать’) и 径直 jìngzhí (‘кратчайший путь’ + 
‘прямо’) (2). 

Кроме этого, в словарях дается еще некоторое 
количество устойчивых сочетаний, но при ближай-
шем рассмотрении они оказываются именно соче-
таниями однослога 直 zhí ‘прямой’ с некоторыми 
предлогами или глаголами: 直达 zhídá ‘непосредст-
венный, без посредников’ (+ ‘достигать, дохо-
дить’); 直到 zhídào ‘вплоть до...; непосредственно 
до...’ (+ ‘доходить до’); 直至 zhízhì ‘вплоть до’ (+ 
‘доходить до’) и др. Хотя сочетание 直达 zhídá ‘не-
посредственный, без посредников’ в некоторых 
контекстах почти неотличимо от слова – настолько 
тесная связь между его компонентами (так что 
можно считать, что оно постепенно лексикализует-
ся). В таких случаях на русский язык это сочетание 
обычно переводится одним словом, например, пе-
ред существительными, обозначающими средства 
передвижения (3). 

      
广州 – 巴黎 直航 今天 开通。 

Guǎngzhōu Bālí zhí háng jīntiān kāitōng 
Гуанчжоу Париж прямой.рейс сегодня открывать.RES 

Сегодня открывается прямой рейс Гуанчжоу – Париж. (CCL) 
 

 通过 贡噶 航空港 可 直 达 北京、 
 tōngguò Gònggá hángkōnggǎng kě zhí dá Běijīng 
 через Гонгкар аэропорт мочь прямо достигать Пекин 

成都、 重庆 和 加德满都 等 地。 
Chéngdū Chóngqìng hé Jiādémǎndū děng dì 
Чэнду Чунцин и Катманду и т.д. место 

Через аэропорт Гонгкар можно напрямую попасть (лететь) в Пекин, Чэнду, Чунцин, Катманду и др. 
места. (CCL) 

                                                      
1 BNC – British National Corpus. Далее по тексту: CCL – Корпус Пекинского Университета (URL: 
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/index.jsp?dir=xiandai); Leeds – корпуса из коллекции университета г. Лидс (URL: 
http://corpus.leeds.ac.uk/). Русские примеры взяты из Национального корпуса русского языка (URL:www.ruscorpora.ru). 
* Группы примеров обозначаются цифрой в круглых скобках 

(1)
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 这 次 在 北戴河 开完 会 
 zhè cì zài běidàihé kāi wán huì 
 этот раз LOC Бэйдайхэ открыть.закончить собрание 

直接 到 辽宁 来, 就是 想 看看 朝阳。 
zhíjiē dào Liáoníng lái, jiùshì xiǎng kàn kàn zhāoyáng 

непосредственно в Ляонин DIR именно хотеть смотреть рассвет 
В этот раз после собрания в Бэйдайхэ приехал прямо в Ляонин, чтобы посмотреть на  рассвет. (CCL) 
 

 客机 径直 飞往 昆明， 不在 
 kèjī jìngzhí fēi wǎng kūnmíng, bùzài 
 пассажирский.самолёт прямо лететь.LOC Куньмин NEG.LOC 

重庆 降落。 
chóngqìng jiàngluò 
Чунцин приземляться 

Авиалайнер летел прямо в Куньмин, в Чунцине посадки не совершал. (XHCD [6])  
 

 
 高速 电梯 像   直达车， 只 在 高层 
 gāosù diàntī xiàng zhídá.chē zhǐ zài gāocéng 
 высокий.скорость лифт как прямой.машина лишь LOC высокий.этаж 

区段 服务， 不 在 低层 区段 停靠。 
qūduàn fúwù, bù zài dīcéng qū duàn tíngkào 
участок служить NEG LOC низкий.этаж участок остановиться 
Высокоскоростные лифты как прямые поезда, обслуживают только верхние этажи, не останавли-

ваются на нижних. (CCL)  
 
 

1b) Непосредственность: связь между людь-
ми и/или явлениями  

Следующее значение слова прямой –  ‘непосред-
ственно направленный на/вытекающий из’ – обра-
зовано от предыдущего при помощи метафорическо-
го переноса на пути и связи в абстрактном 
пространстве отношений между людьми и события-
ми. В этом значении прямой подчеркивает тот факт, 
что эти отношения осуществляются напрямую, без 
посредников. Здесь, как и в предыдущем значении, 
важна идея отсутствия «третьей точки». 

Сочетаемость слова прямой в этом значении – аб-
страктные указания на разного рода связи между 
людьми и событиями: 

Только после прямых указаний из Москвы, 
внутренние войска открыли огонь на поражение. 
[Егор Гайдар. Гибель империи (2006)] 
То есть к вашим прямым обязанностям от-

ношения не имеет. [Валериан Скворцов. Синга-
пурский квартет (2001)] 
Она, по-моему, настолько не походит на отца, 

что трудно поверить в их прямое родство. [Ва-
лентин Бережков. Рядом со Сталиным (1998)] 
В том числе – имеющие отношение к выборам 

главы государства или обозначающие денежные обя-
зательства перед органами власти: прямые выборы, 
прямое обложение. Сюда же попадают слова, отно-
сящиеся к сфере профессиональных отношений: 

Здесь наша тактика и стратегия – прямые 
контракты с клиентами. [Главное – вовремя 

провести перестановку сил (2002) // «Морские 
вести России», 2002.04.10] 
В качестве наречия прямо в этом значении сочета-

ется чаще всего со словами указываться, быть свя-
занным, зависеть и предусматриваться: 

В отчете прямо указывается на основную от-
ветственность швейцарской авиадиспетчерской 
службы «Скайгайд», что полностью признается 
ее руководством. [Заявления и сообщения (2004) // 
«Дипломатический вестник», 2004.06.29] 
В частности, теперь прямо предусмотрено, что 

допускаются в качестве доказательств аудиозапи-
си, видеозаписи, материалы фото- и киносъемки. 
[Михаил Михайловский. Новые процессуальные ко-
дексы // «Отечественные записки», 2003]  
В английском языке это значение покрывается 

лексемами direct/directly. Лексема straight в этом зна-
чении, судя по всему, не употребляется: 

One surprise offer came my way as a direct result. 
(BNC) 

Secondly, the social consequences of the technology 
would be inevitable, following directly from the logic 
of the change. (BNC) 
В китайском языке сочетаемость у этого значения 

у́же, чем в русском. К примеру, китайское 直zhí не 
сочетается со словами отношение, связь, зависи-
мость, указание. Однослог  直zhí покрывает лишь 
область социальных отношений, а в пространстве со-
бытий непосредственные отношения описываются 
только при помощи двуслогов (4). 

 

(2) 

(3) 
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 首都 直 辖 区 面积 2400 平方 
 shǒudū zhí xiá qū miànji  píngfāng 
 столица прямой.подчиняться.область площадь  квадратный 

千米, 有 三 个 卫星城。 
qiānmǐ yǒu sāngè wèixīng chéng 

тысяча.метр иметь три.CLF спутник.город 
Площадь района прямого подчинения составляет 2400 квадратных километров, есть три города-

спутника. (Leeds - Chinese Internet) 
 我们 家族 是 那个 国王的 直系 后代。 
 wǒmen jiāzú shì nà gè guówáng de zhí xì hòudài 
 мы клан быть тот.CLF государь.ATR прямой.связь потомок 

Наш клан – потомки этого царя по прямой линии.(CCL) 
 

 这个 提案 的 目的 在于 削弱 全国 
 zhègè tí`àn de mùdì zàiyú xiāoruò quánguó 
 этот.CLF предложение.ATR цель LOC ослабить весь.страна 

议员 的 直选 。 
yìyuán de zhí xuǎn 
депутат ATR прямой.выбор 
Цель этого предложения в том, чтобы ослабить прямые выборы депутатов по всей стране. (Leeds - 

Chinese Internet)  
 

 
 人们 都 会 守 在 家 里 或者 咖啡馆 里 
 rénmen dōu huì shǒu zài jiā lǐ huòzhě kāfēiguǎn lǐ 
 люди все мочь караулить LOC.дом.DIR или кафе.DIR 

观看 这 场 比赛 的 电视 直   播。 
guānkàn zhè chǎng bǐsài de diànshì zhí bō 
смотреть этот.CLF матч.ATR телевизор прямой трансляция 

Люди могут у себя дома или в кафе наблюдать за этим соревнованием по телевизору в прямом эфире. (CCL) 
 

 
 自然 现象 不 直接 取决于 
 zìrán xiànxiàng bù zhíjiē qǔjué yú 
 природа явления NEG непосредственно зависеть 

道德 要求。 
dàodé yāoqiú. 
мораль требование 

Природные явления не зависят напрямую от требований морали. (CCL) 
 

 能否 解决好 人口 问题， 直接 
 néng fǒu jiějué hǎo rénkǒu wèntí, zhíjiē 
 можно.ли решить.RES население проблема непосредственно 

关系到 人民 生活 改善。 
guānxì dào rénmín shēnghuó gǎishàn 
относиться.к народ жизнь улучшать 

Возможность разрешения проблемы населения напрямую связана с улучшением уровня жизни людей. (CCL)  
 
 
 

Стоит упомянуть контекст, в котором 直zhí обозна-
чает передачу информации в эфир без предвари-
тельной обработки. 直zhí в этом значении сочетает-
ся лишь со словом 播zhíbō ‘передавать (транслиро-
вать)’(5). 

Однако сочетание 直播zhíbō ‘прямая передача 
(трансляция)’, возможно, произошло от сочетания 

двуслогов 直接播出 zhíjiē bōchū ‘непосредствен-
ная передача (трансляция)’ и, скорее всего, явля-
ется калькой с индоевропейских языков. 

Двуслог 直接zhíjiē ‘непосредственно’ является 
основной лексемой, передающей это значение в 
современном  китайском  языке (6). 

(4)

(5)

(6)
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1с) Непосредственность: точность 

В русском языке слово прямо может усиливать 
смысл стоящего после него предлога, при этом после 
некоторых глаголов оно не указывает на отсутствие 
между объектами других объектов, а конкретизирует 
место действия, начальную или конечную точку дей-
ствия и т.п.  

При стрельбе же с прицелом «2» на дальности 
до 200 м траектория полета пули не превысит 5 
см, что дает возможность стрелять прямо в 
цель. [Секреты индивидуальной подготовки 
(2004) // «Солдат удачи», 2004.11.03] 
Через пару дней наткнулась на даму, которая 

подправляла макияж прямо в поезде. [Запись 
LiveJournal (2004)]  
Короче, я стал подумывать, не поехать ли 

прямо сегодня. [Вера Белоусова. Второй выстрел 
(2000)] 
Однако тут очевидна связь с идеей отсутствия 

промежуточного положения/состояния, т.е. с идеей 
непосредственной связи. Ведь при наличии третьей 
точки, например, если выстрел отразился от чего-то и 
только потом попал в цель, странно было бы сказать 
прямо в цель, как в примере выше. При этом траекто-
рия полета пули не обязательно прямая линия, важна 
именно точность попадания. 

В английском языке straight в этом значении 
употребляется в ситуациях попадания в цель, под-
черкивания места или направления действия и др., 
правда, конструкции могут быть немного другими. 

He tried the volley again, but didn't hit it straight 
and the shot went wide. (BNC) 
Как и в русском языке, straight может подчерки-

вать значение следующего за ним предлога или 
умышленность совершаемого действия: 

Doyle put his foot down and drove straight at the 
men. (BNC) 

He is grinning straight at the camera. (BNC) 
В китайском языке слово 直zhí в этом значении 

подчеркивает, что действие происходит точно в на-
правлении чего-то, и сочетается с направительными 
предлогами (7). 

Это значение иногда можно спутать с предыдущим 
(‘непосредственность’), и они действительно довольно 
близки. Однако мы выделяем такие контексты в от-
дельное значение, потому что в них присутствует от-
ношение говорящего к предмету беседы, как бы подчер-
кивается важность утверждения, в котором употреблено 
слово прямо (или его аналоги в других языках), либо 
преднамеренность описываемого действия. Это являет-
ся первой ступенькой грамматикализации, которая в 
дальнейшем превращает слова со значением ‘прямой’ 
в дискурсивные или фокусные частицы. 

1d) Частицы/дискурсивные слова 

Для прилагательных со значением ‘прямой’ характе-
рен путь грамматикализации, приводящий к превраще-
нию в частицы (фокусные, прагматические, дискурсив-
ные). Дискурсивные частицы – это «...единицы, 
которые, с одной стороны, обеспечивают связность тек-
ста и, с другой стороны, самым непосредственным об-
разом отражают процесс взаимодействия говорящего и 
слушающего, позицию говорящего: то, как говорящий 
интерпретирует факты, о которых он сообщает слу-
шающему, как он оценивает их с точки зрения степени 
важности, правдоподобности, вероятности и т. п.» [8]. В 
нашем случае прямо усиливает оценочный компонент 
высказывания и употребляется в случаях, когда говоря-
щий выражает некоторое эмоциональное или менталь-
ное состояние: обычно это восхищение или недовольст-
во, но может быть и что-то другое: 

У нас с вами прямо забег получается! [Ольга Зуе-
ва. Скажи что я тебе нужна... // «Даша», 2004] 
Прямо в функции частицы обычно имеет ос-

лабленное ударение, сближаясь в этом смысле с 
клитиками, и часто употребляется в усеченной 
форме – прям. 

Не могу сказать, что я прям счастлива. 
[Стратегия в отношении телефонов и прочих де-
вайсов (2012)] 
Да я прям радуюсь, что мне ничего никогда не 

снится. [Что тебе снится, крейсер Аврора? (фо-
рум) (2007.01.04)] 
В английском языке это значение, судя по всему, 

появилось не так давно, поскольку упоминается толь-
ко в онлайн-словаре современного сленга (Urban dic-
tionary [9]: «Can be used as an adverb or adjective to 
signify emphasis» – «Может использоваться как наре-
чие или прилагательное для обозначения эмфазы»). В 
этом значении straight, подобно русскому прямо в 
значении ‘подлинно, действительно’, подчеркивает 
эмоциональное состояние говорящего: 

That movie was so funny it had us straight 
ROLLIN'. (Urban dictionary) 

Damn, that girl was straight hideous. (Urban dic-
tionary) 
В китайском языке как дискурсивное слово чаще 

всего употребляется двуслог 简 直  jiǎnzhí ‘

попросту, прямо-таки’, состоящий из однослогов 
简jiǎn ‘просто’ и 直zhí ‘прямо’. Спектр соче-
таемости скорее соответствует русскому просто в 
подобной функции, но покрывает и некоторые кон-
тексты, в которых 简直 jiǎnzhí естественнее пере-
вести как прямо/прям (8). 

Хотя в некоторых словарях встречаются примеры 
и с 直zhí, однако сочетаемость ограничена сравни-
тельными конструкциями (9). 

 
 
 
 风 一个 劲儿 的 吹， 直 往 脖子 里 灌。 
 fēng yīgè jìnr de chuī zhí wǎng  bózi lǐ guàn 
 ветер один.CLF.усилие ATR дуть прямо LOC.шея.DIR вливать 

Ветер дует не переставая, задувает прямо в шею. (XCCD [7]) 
 

 

(7)
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 这 简直 忍受不了! 
 zhè jiǎnzhí rěnshòubùliǎo 
 это просто невыносимо 

Это просто невыносимо! (CCL) 
 

 我 简直 不 知道 怎么 办   才好。 
 wǒ jiǎnzhí bù zhīdào zěnme bàn cáihǎo 
 я просто NEG знать как делать только.хорошо 

Я прямо не знаю, что делать. (CCL) 
 
 

 
痛得 直象 针扎 一样 难受。 

tòng de zhí xiàng zhēn zhā yīyàng nánshòu 
болеть.EV прямо.похоже игла.колоть одинаково нестерпимый 
Болит нестерпимо, прямо как будто колется. (XHCD)  
 
 

 
А недавно взял и прямо заявил, что уже давно любит ее и хочет на ней жениться. [Михаил Гиголашви-

ли. Чертово колесо (2007)] 
I told her straight, the kid's right, I said. (BNC) 
A real advantage of his girl, McLeish thought grimly, was that she never lied if asked directly. (BNC) 

 我 直 言 你 别 生气！ 我 觉得 
 wǒ zhí yán nǐ bié shēngqì wǒ juéde 
 я прямо говорить ты NEG сердиться я думать 

你 的 文 风 有点 拖沓。 
nǐ de wén fēng yǒu diǎn tuōtà 

ты.ATR текст.стиль иметь.немного неловкий 
Я скажу прямо, ты не сердись! Я думаю, твой стиль изложения немного неуклюжий. (Leeds - Chinese 

Internet)  
 

 
 
 如今的 年轻人 说话 直接得 近于 残酷。 
 rújīn de niánqīng rén shuōhuà zhíjiē dé jìnyú cánkù 
 ныне.ATR молодой.люди говорить прямо.EV близко жестокий 

Нынешняя молодежь говорит слишком прямо, на грани жестокости. (CCL) 
 

 李克农 直率地 回答了 张学良的 提问。 
 likènóng zhíshuài de huídá le zhāngxuéliáng de tíwèn 
 Ли Кэнун прямо.ATR отвечать.MOD Чжан Сюэлян.ATR вопрос 

Ли Кэнун прямо ответил на вопросы Чжан Сюэляна. (CCL) 
 

邓小平 思维 敏捷, 说话 喜欢 直截了当。 
dèngxiǎopíng sīwéi mǐnjié, shuōhuà xǐhuan zhíjiéliǎodāng 
Дэн Сяопин мыслить ловкий говорить любить напрямик 
Мышление Дэн Сяопина быстрое, говорит напрямик. (CCL)  
 
 

2a) Откровенность: соответствие  
истине/сути дела 

Другая ветвь развития исходного значения слова 
прямой – это метафорический перенос с процесса 
движения на процесс коммуникации. Данная метафо-
ра связана с пониманием слов как контейнеров для 
мыслей-объектов, которые передаются по некоторому 
пути во время разговора. 

В сочетаемость прямо (как и английских straight, 
directly и китайского 直zhí) в этом значении входит 
множество глаголов речи (говорить, спросить, зая-
вить, признать, обвинить, назвать), здесь передает-
ся идея того, что человек выражает мысли напрямую, 
без прикрас, говорит то, что думает (10). 

Кроме однослога 直zhí в этой ветви значений в 
китайском языке используется несколько близких по 
смыслу двуслогов: во-первых, имеющий наиболее 
широкую сочетаемость двуслог 直 接 zhíjiē. Во-
вторых, два двуслога и ченъюй, которые описывают 
только эту ветвь значений, т.е. характеризуют рече-
вое и обычное поведение людей и их характеры: 直爽 
zhíshuǎng ‘откровенный, прямой’, 直率 zhíshuài ‘
прямо, без обиняков’ и直截了当 zhíjiéliǎodàng ‘
напрямик; начистоту’ (11). 

                                                      
2 Раньше также употреблялся просто двуслог 直截 zhíjié, 
сейчас он встречается редко. 

(8)

(9)

(10)

(11)
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2b) Откровенность: характеристика человека 

В сочетании со словами человек, характер, душа 
лексема прямой (как и китайская лексема 直zhí) ука-
зывает на то, человек искренен и откровенен. Здесь 
искренность связана уже не только с речевым пове-
дением, часто имеется в виду поведение в целом. Это 
значение связано с предыдущим метонимическим 
переходом (12). 

Как уже говорилось выше, все китайские двуслоги, 
которые употребляются при глаголах речи, могут со-
четаться и со словами, обозначающими характер. Час-
то они оказываются в предикативной позиции, харак-
теризуя человека или группу людей (13). 

В английском языке поведение человека (в основ-
ном речевое) описывает лексема direct: 

Solid and supportive, he is direct and straightfor-
ward rather than an organizational game player. 
(BNC) 
На straight нашелся всего один пример в корпусе 

British News из коллекции Leeds: 
The man who is most likely going to be our next 

president – is he a straight, honest man or is he cor-
rupt? (Leeds - British News) 
Лексема straight имеет еще несколько значений, в 

которых она может употребляться при существи-
тельных, обозначающих людей, или в предикативной 
позиции (см. ниже значение 5).  

ЗНАЧЕНИЯ ЛЕКСЕМ С ИСХОДНОЙ 
СЕМАНТИКОЙ ‘ПРЯМОЙ’, ВСТРЕТИВШИЕСЯ 
В ОДНОМ ИЛИ ДВУХ ИЗ ТРЕХ ЯЗЫКОВ 

Рассмотрим подробнее эти направления и попы-
таемся понять, как они связаны с идеей прямизны. 

3a) Ряд, непрерывная последовательность 
(английский, китайский) 

Эта метафора проявляется в английском и китай-
ском языках. Она связана с представлением о после-
довательности как об объектах, расположенных на 
одной (прямой) линии, а также с представлением о 
различных состояниях как объектах на временной 
оси. Таким образом, это значение получается путем 
метафорического переноса «непрерывная последова-
тельность – это прямая линия».  

If you’re going to stay up for several days straight, 
you will almost certainly need caffeine of some kind. 
(Leeds – Internet) 

I slept and lounged for two days straight! (Leeds – 
Internet)  
Специфичные для китайского языка значения то-

же в основном связаны с этой идеей. 直zhí в этом зна-
чении может употребляться в контекстах, ограничи-
вающих некоторый промежуток времени или область 
пространства, обозначая непрерывность некого со-
стояния внутри этой области. Это значение не имеет 
аналога в русском языке, поэтому при переводе при-
ходится пользоваться словами типа вплоть до, на-
пролет (14). 

Двусложный аналог у этого значения – лексема 一 
直 yīzhí (‘один’ + ‘прямо’) (15). 

В русском языке такой метафоры не существует. 
Слово прямо может подчеркивать сам момент вре-
мени или конкретизировать промежуток времени 
или место действия (сейчас, сегодня, завтра, здесь), 
но не может подчеркивать постоянность события 
или состояния в некоторой области пространства 
или времени. 

3b) Постоянно, все время (китайский) 

Это специфическое значение для китайского 
языка, в котором, как и в предыдущем, передается 
идея постоянства некоторого события или состоя-
ния, однако кроме этого подчеркивается интен-
сивность данного события (состояния). Поэтому 
直 zhí здесь сочетается в основном с глаголами, 
обозначающими состояние человека (внутреннее 
или физическое) (16). 

直zhí в этом значении не имеет двусложных ана-
логов, т.к. в словаре [6] подчеркивается, что если в 
подобных примерах заменить 直zhí на 一直 yīzhí, то 
смысл предложения изменится. Китайские инфор-
манты высказали мнение, что здесь подчеркивается 
отсутствие препятствий к развитию действия и не-
возможность совершения параллельного действия, 
тогда как в предыдущем значении подчеркивается 
лишь то, что действие не прерывается. Возможно, 
直zhí в этом значении можно считать дискурсив-
ным словом. 

 
 

 
 

Это был честный художник, смелый и прямой человек, мужественно перенесший все трудности, свя-
занные с работой над фильмом, и физические, и моральные. [Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004)] 

 
 我们 俩 都 是 直 性子， 说 起 
 wǒmen liǎ dōu shì zhí xìngzi shuō qǐ 
 мы двое все быть прямой характер говорить.DIR 

话 来 不 能 适可而止。 
huà lái bù néng shì kě ér zhǐ 
речь DIR NEG мочь соответствовать.возможность.PRG.остановиться 

Мы двое оба (с) прямым характером, начав говорить, не можем вовремя остановиться. (CCL) 
 

 
 

(12) 
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 你 是个 好人， 我 很 欣赏  
 nǐ shìgè hǎorén, wǒ hěn xīnshǎng   
 ты быть.CLF хороший.человек я очень любить  

你那 直爽的 个性。 
nǐ nà zhíshuǎng de gèxìng 
ты.тот прямой.ATR характер 
Ты хороший человек, я ценю твой прямой характер. (CCL) 
 
 

 她 挺 直率 ——  用 我们 年轻人的 
 tā tǐng zhíshuài yòng wǒmen niánqīng rén de 
 она очень прямой использовать мы молодой.человек.ATR 

话 说： 挺 ‘纯’ 的。 
huà shuō: Tǐng ‘chún’ de 
речь говорить очень чистый ATR 

Она очень простая – по выражению молодых людей, очень «чистая». (CCL) 
 
 
 

 
 雨 没有 停过， 直 下了 一 夜。 
 yǔ méiyǒu tíng guò zhí xià le yī yè 
 дождь NEG остановиться.MOD прямо спускаться.MOD один ночь 

Дождь не останавливался, лил всю ночь напролет.(XCCD) 
 
 

 从 佳木斯 直到 海南岛， 全国 
 cóng Jiāmùsī zhídào Hǎinándǎo quánguó 
 от Цзямусы прямо.до Хайнань.остров весь.страна 

各地 都 有 大众 汽车 维修点。 
gèdì dōu yǒu dàzhòng qìchē wéixiūdiǎn 

каждый.земля все иметь массовый машина обслуживание.точка 
От города Цзямусы вплоть до острова Хайнань, по всей стране имеются точки техобслуживания 

автомобилей. (XCCD) 
 
 

 
 
 他们 从 去年 开始 一直都 在做 
 tāmen cóng qùnián kāishǐ yīzhí dōu zài zuò 
 они от прошлый.год начинать прямо.всё PRG.делать 

这个 项目。  
zhège xiàngmù 
этот проект 

Они работают над этим проектом с прошлого года до сих пор. (БКРС [10]) 
 

 这种笋 从 春天 开始 一直 可以 
 zhè zhǒng sǔn cóng chūntiān kāishǐ yīzhí kěyǐ 
 Этот.побег от весна начинать прямо мочь 

采到 8月份。 
cǎi dào 8 yuèfèn 

собирать.до 8.месяц 
Такие побеги можно собирать с весны вплоть до августа. (CCL) 

 
 

(13) 

(14) 

(15) 
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 喝了 不少 酒， 胃里 难受 极了， 
 hēle bùshǎo jiǔ wèilǐ nánshòu jíle 
 пить.MOD NEG.мало вино желудок.DIR нестерпимый крайне 

直 想 吐。 
zhí xiǎng tù 

прямо хотеть тошнить 
Выпил немало вина, желудку стало очень плохо, все время подташнивает. (XCCD) 
 

 看完 信， 王昭仪 眼泪 直 往外 流。 
 kànwán xìn Wáng Zhāoyí yǎnlèi zhí wǎngwài liú 
 читать.RES письмо Ван.Чжаои слезы прямо LOC.внешний течь 

После прочтения письма у Ван Чжаои все время текут слезы. (XCCD) 
 
 
 

4) Немедленность (английский) 

В английском языке существует интересная мета-
фора, которая не обнаружилась в русском и китай-
ском. Это перенос с непосредственности на немед-
ленность некоторого действия. В основном в этом 
значении используются идиоматичные сочетания 
straight away/straight off, но может употребляться и 
просто straight или directly: 

I'll fetch up the bath to you straight. (OD [11]) 
Mrs Stocks 'll be here directly, and no hot water. 

(BNC) 
В русском языке прямо может подчеркивать не-

медленность действия (ср. прямо сейчас, прямо зав-
тра), но само по себе обозначать ее не может (*мы 
уезжаем прямо). 

5) Правильность (английский) 

В английском языке существует целая ветвь значе-
ний, связанная с идеей правильности, вытекающей, ви-
димо, из идеи симметричности, заключенной в исход-
ном значении. Действительно, прямой часто противо-
поставляется не только кривому, но и косому, откуда 
видно, что кроме прямизны формы в исходном значе-
нии (или близком к исходному) заключается также идея 
соответствия некоторой оси, отклонение от которой ве-
дет к потере объектом характеристики прямой (ср. пря-
мой столб, колонна, где ось перпендикулярна земле). 

5a) Правильно расположенный, в порядке 
(ровно и симметрично) 

Первое вытекающее из этой идеи значение – при-
ведение чего-либо в порядок: 

Richard stood up at once, pulled his clothes 
straight, and held out his hand to me. (BNC) 
Сами конструкции to put it straight, to get this 

straight могут употребляться в переносном смысле в 
некоторых контекстах, имея значение «привести в 
порядок информацию в голове»: 

There are a couple of things I need to put straight 
between us. (BNC) 
В некоторых контекстах так прямо и встречается 

get thoughts straight (буквально "сделать мысли пря-
мыми"): 

I walked round the room wiping myself off and try-
ing to get my thoughts straight. (BNC) 

5b) Обычный, традиционный (разг.) 

В разговорной речи лексема straight развивает не-
сколько переносных значений для характеристики 
человека. Во-первых, эта лексема используется для 
описания традиционного, социально допустимого 
вида или поведения: 

She looked pretty straight in her school clothes. 
(OD) 

5c) Гетеросексуальный (разг.);  
5d) Не употребляющий наркотики (разг.) 

Straight может употребляться для обозначения ге-
теросексуальности или того, что человек не употреб-
ляет наркотики: 

They said it wouldn't matter if he were gay. But they 
added: "We know he's straight." (BNC) 

5e) Скучный (разг.) 

В Википедии даже приводится пример, когда 
straight употребляется для описания скучного, ли-
шенного воображения человека: 

My boyfriend is straight. 
Специфичные для русского языка переносные 

значения связаны с понятием «наблюдателя». Дело в 
том, что описание формы неразрывно связано с субъ-
ектом – именно он оценивает внешний вид объектов, 
без наблюдателя нет и формы. Из связи с линией 
взгляда, например, возникает прямо в значении на-
правления (ехать прямо вперед). Это  значение на-
правления легко объясняется тем, что движение про-
исходит по прямой траектории, и понятие 
наблюдателя для этого вводить не требуется. Однако 
есть значения, которые не получается объяснить че-
рез прямизну чего бы то ни было или непосредствен-
ность – ближайшую к прямизне метафору. Вероятно, 
именно актуальностью для наблюдателя (т.е. пря-
мым, а не косвенным к нему отношением) объясня-
ется существование таких переносов. 

6) Безусловность (русский) 

В этом значении лексема прямой не несет в себе 
идеи отсутствия посредников, а лишь подчеркивает 
значение идущего за ним существительного. Сочета-
ясь со словами, обозначающими внутреннюю по-

 (16) 
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требность, необходимость, слово прямой в этом зна-
чении приобретает оттенок настоятельности: 

Словом – салфетки «Активтекс» в домашней 
аптечке не роскошь, а прямая необходимость. 
[Елена Коржикова. Бальзам на раны (2002) // 
«Семейный доктор», 2002.05.15]  
Вот что делается с человеком, когда инстинк-

ты и прямые потребности тела не дисциплини-
рованы воспитанием. [И. А. Ефремов. Час быка 
(1968–1969)] 
Другой класс сочетаемости лексемы прямой в этом 

значении – слова, обозначающие негативные намере-
ния (вызов, агрессия, насмешка). Здесь прямой означа-
ет очевидность и неприкрытость этих намерений: 

Ибо прямая агрессия против нации сплачивает 
ее, а духовная – поражает, проникая изнутри и 
разлагая национальное самосознание. [Георгий 
Киреев. От национальной утопии к национальной 
идее (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.06.23] 
В английском, возможно, тоже присутствует это 

значение – у лексемы direct, хотя сочетаемость, ви-
димо, у́же, чем в русском: 

It is answering a direct need of the audience.  
(BNC) 

7) Выражение возражения (русский) 
В этом значении прямо, как и в значении (1d), вы-

ступает как дискурсивное слово, только в другой 
функции – функции выражения возражения в ответ 
на какое-то утверждение или требование. Значение 
прямо здесь настолько же абстрактное, но круг си-
туаций, в которых оно употребляется, несколько у́же, 
чем в предыдущем значении.  

В этом значении прямо употребляется как от-
дельное предложение, обычно в сочетании с раз-
личными частицами (ну, уж, вот), часто в сокра-
щенной форме прям: 

– Лариса! Открой! – Щас прямо! Разбежалась! 
– грубо ответила она. [Эдуард Володарский. 
Дневник самоубийцы (1997)]  
Иногда после прямо может повторяться то сло-

во, которое вызвало у говорящего ощущение про-
тиворечия: 

Ну прям недорого. Средне, скорей уж. [Красо-
та, здоровье, отдых: Косметика и парфюм (фо-
рум) (2004)] 
Во всех этих значениях слово прямо подчеркивает 

актуальность описываемой ситуации с точки зрения 
того, о ком идет речь в предложении. Например, в 
сочетании со словами вызов, агрессия, насмешка это 
проявляется как познавательный интерес (оценка ви-
да объекта), а в сочетании со словами необходи-
мость, потребность слово прямой указывает на про-
странство наблюдателя, т.е. на то, что нечто 
находится в непосредственной близости от субъекта. 

ВЫВОДЫ 

Итак, прилагательные со значением ‘прямой’ в 
русском, английском и китайском языках имеют 
схожие направления развития переносных значений, 
хотя и не полностью одинаковые. На основании рас-
смотренного нами материала этих языков можно вы-

делить два направления метафоры для понятия  
‘прямой’, которые реализуются во всех трех язы-
ках: это обозначение непосредственной связи между 
точками пространства (физического и абстрактного) 
и характеристика наиболее информативного способа 
коммуникации. Интересным с типологической точки 
зрения является развитие значений, близких к грам-
матическим, в которых прямо и его аналоги в анг-
лийском и китайском выступают как дискурсивные 
слова, подчеркивающие отношение говорящего к вы-
сказываемому. Этот факт может послужить основой 
для исследования процессов грамматикализации в 
атрибутивной лексике (в частности, у понятия ‘
прямой/прямо’ в других языках).  

Таким образом, несмотря на различия в географи-
ческом положении и типологическом устройстве рас-
смотренных языков, нам удалось выявить некоторые 
общие закономерности структуры поля прямизны в 
трех языках. Это позволяет говорить о том, что вы-
деленные закономерности являются отражением не-
которого общего когнитивного механизма, находя-
щегося выше различий между конкретными языками. 

Однако кроме сходства в устройстве данного се-
мантического поля в трех языках были подробно 
описаны и различия: 

1. В китайском языке есть отдельная специфичная 
ветвь развития значений, связанная с идеей непре-
рывности (Дождь не останавливался, лил всю ночь 
напролет). Эта идея также проявляется в англий-
ском языке в одном значении у лексемы straight 
(scored four straight wins, slept and lounged for two 
days straight), но в китайском языке сочетаемость бо-
лее широкая.  

Непонятно, как это значение связано с сочетаемо-
стью исходного значения, но путь метафоризации 
можно предугадать: «непрерывная последователь-
ность – это прямая линия» (здесь также проявляется 
представление о различных состояниях как объектах, 
расположенных в некоторой последовательности). 

2. Особенность английского языка состоит в орга-
низации самого поля ‘прямой’: в нем существуют 
две основные лексемы, покрывающие большие об-
ласти исследуемого поля – straight и direct. Лексема 
direct (и производная от него directly) покрывает в 
основном значения, связанные с идеей непосредст-
венности. Это связано с тем, что direct(ly) изначально 
описывала (и описывает сейчас) не столько форму 
объекта, сколько кратчайшее расстояние между дву-
мя точками (происх. от лат. directus ‘прямой’, от 
причастия прошедшего времени глагола dirigere ‘ру-
ководить, управлять’). Лексема straight – доминант-
ная в этом поле, в нее заложено больше различных 
идей: форма, кратчайшее расстояние, откровенность, 
непрерывность, правильность.  

Только в английском языке встретилось значение 
‘немедленно’ (у обеих лексем), которое, вероятно, 
является «ответвлением» направления ‘

непосредственности’.  
3. Только в русском прямо может употребляться 

при возражении в ответ на какое-то утверждение или 
требование. Мы предполагаем, что это связано с 
большей проявленностью идеи «наблюдателя» в этой 
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лексеме по сравнению с другими языками, откуда 
следует более тесная связь изначальной идеи пря-
мизны с отношением говорящего к описываемым со-
бытиям, что порождает большее число различных 
контекстов, в которых прямо может употребляться 
как дискурсивное слово. 

4.  Вопросы вызывает идея правильности/сим-
метричности, присутствующая у лексемы straight, т.к. 
рассмотренного нами материала недостаточно, чтобы 
понять, насколько она универсальна. Интересно, что 
эта идея присутствует и у лексемы right (устар. 
‘прямой (не согнутый)’), хотя конкретные значе-
ния и отличаются, т.е. для английского языка идея 
прямизны формы тесно связана с идеей правильно-
сти. В русском языке у прямой таких значений нет, 
однако у антонимичных лексем кривой, косой идея 
неправильности присутствует. В китайском же языке 
直 zhí не проявляет идеи правильности. Для этого ис-
пользуется отдельная лексема 正 zhèng, которая в ис-

ходном значении описывает не прямизну формы линии, 
а симметричность/ровность (прямо висеть, поставить 
прямо, надеть шапку прямо, прямо сидеть).  

Хотя лексическая типология – сравнительно моло-
дая область лингвистики, в последние два десятилетия 
она активно развивается и в рамках этой науки уже 
сделано множество открытий. Наше исследование вы-
полнено на основе методологии Московской лексико-
типологической группы. Полученная информация точ-
на, подтверждена корпусами и информантами – носи-
телями китайского языка. Конечно, выборка языков 
слишком мала, чтобы делать окончательные выводы в 
отношении некоторых выявленных параметров, но те 
результаты, которые уже есть, могут оказаться полез-
ными для практических целей: например, для улучше-
ния систем машинного перевода. 
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