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– стимулирование учебно-познавательной деятельности студентов по моделированию электронных 
компонентов предметных УМК с учетом научно-методических основ их создания и системного применения; 

– применение инструментов познания, базирующихся на интеллекте обучаемого, а не на 
искусственном интеллекте компьютера (ответственность за планирование, принятие решения и 
самоконтроль над процессом учебно-познавательной деятельности лежит на учащемся, а не на компьютере). 

Учет определенных нами педагогических условий позволит достичь продуктивных уровней 
развития информационной компетентности студентов – важной составляющей информационной культуры 
будущего специалиста. Реализация данных педагогических условий развития информационной 
компетентности студентов УВО должна осуществляться в рамках избираемых эффективных технологий 
обучения. Системное применение традиционных и электронных компонентов учебно-методических 
комплексов по социально-гуманитарным дисциплинам в данном аспекте следует рассматривать как 
законосообразную педагогическую деятельность преподавателя, осуществляющего научно обоснованную 
организацию дидактического процесса и обладающую более высокой степенью эффективности, надежности 
и гарантированности результата, чем это имеет место при традиционных технологиях обучения студентов 
УВО – будущих специалистов в различных сферах экономики. 
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Наука и методология постоянно развиваются, и нет ни одной дисциплины, где все открытия были 

бы уже сделаны. Без проб и ошибок прогресс невозможен – сегодня человек не смог бы летать на самолете 
без тщательного изучения законов аэродинамики, которые много раз оспаривались и открывались вновь.  

В XXI веке в русском языкознании в рамках существующей методологии всё еще используются 
греко-латинские части речи, но наука и подходы к исследованию языков и китайского языка, в частности, не 
могут стоять на месте. Таким образом, смена парадигм в процессе развития неизбежна.  

В рамках современных подходов к исследованию китайского языка как в странах Западной и 
Восточной Европы, так и в других странах развивается учение о комбинаторной семантике. Для более 
ясного представления об этом методологическом подходе к изучению языков необходимо, прежде всего, 
обратиться к основным положениям комбинаторной семантики А. Н. Гордея, в рамках которой в качестве 
частей языка выделяются тайгены и ёгены. Термин «части языка» употребляется в комбинаторной 
семантике для семантического разграничения множеств языковых единиц; вместо «частей речи» 
используемых для морфологической классификации слов согласно западным традициям в греко-латинской 
традиции. 

 Итак, далее приведены определения исходных понятий, принятых в комбинаторной семантике [3, 
c.19]: 

 копия речи – отображение речи органами чувств; 
 языковой стереотип – закодированный интеллектом повторяющийся элемент в копии речи; 
 языковая категория – языковой стереотип, избранный основанием выделения языкового 

подмножества; 
 модель мира – архитектура языковых стереотипов, то есть упорядоченное множество стереотипов и 

упорядоченное множество преобразований одних стереотипов в другие; 
 индивид – отдельная сущность в выделенном фрагменте модели мира; 
 части языка – это подмножества языковой системы, элементами которых являются знаки с общим 

предельно абстрактным значением.  
 Помимо этого, ключевыми понятиями комбинаторной семантики являются тайгены и ёгены. 

Тайген (от японск. 体言 –‘стабильное слово’) – часть языка, обозначающая индивид, например 组织 
‘организация’, 经济 экономика’ [1, c.35].  Ёген (от японск. 用言– ‘подвижное слово’) – часть языка, 
обозначающая признак индивида, например, 有利的 ‘доходный’ [3, c.20]. 

 Индивид и признак индивида – универсальные семантические категории, универсальные 
стереотипы, избранные основанием выделения языковых подмножеств, которых достаточно для описания 
системы языка. Мозг человека еще на ранних этапах развития определяет, как правильно комбинировать 
языковые знаки (тайгены и ёгены), чтобы оформить свою мысль. 

 Индивид и признак индивида как семантические категории – это подмножества знаков, 
выделяемые в теории. Части языка – тайгены и ёгены – это множества знаков, выделяемые в метатеории. 
При анализе и описании языковых явлений уровни языка и метаязыка, теории и метатеории не должны 
смешиваться или использоваться один вместо другого, иначе полученные данные не будут достоверными [7, 
c. 48].  

Раскрыв подробнее эти понятия, мы увидим, что тай- в слове тайген обозначает ‘субстанция, 
сущность’, в то время как ё- в слове ёген означает ‘процесс, явление’. Ёген не просто указывает на процесс, 
явление как понятие: ёген говорит о процессе, явлении применительно к субстанции, сущности, которой 
является тайген. Ряд языковых знаков в глоттогоническом процессе не подверглись специализации и в 
современном китайском языке могут рассматриваться как тайгены или ёгены, например, слово组织 
‘организация’, организовывать’. В сочетании组织内阁 ‘формировать кабинет’ данный языковой знак – 
ёген, в названии организации联合国组织 ‘Организация Объединенных Наций’ – тайген. 

 В некоторых случаях системные тайгены могут использоваться как ёгены и наоборот, например, 
欧洲 ‘Европа’ – системный тайген, который в сочетании出访欧洲 ‘посетить Европу’ реализуется как тайген 
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согласно принадлежности к этому множеству знаков, а в欧洲文化史 ‘история европейской культуры’ или 
投资欧洲的企业‘инвестировать в европейские предприятия’ этот системный тайген используется как ёген.  

Существует атрибутивный суффикс的, использование которого гарантированно переводит слово из 
множества тайгенов в ёгены. Так, 财政 – тайген ‘финансы’, 财政的 – ёген ‘финансовый’. 

Пример сочетания, в котором реализован и тайген, и ёген –相对收益 ‘относительная прибыль’. В 
данном случае индивидом, то есть тайгеном, будет 收益 ‘прибыль’, ёгеном, то есть признаком индивида – 
相对 ‘относительный’. 

Слово может быть и тайгеном, и ёгеном в зависимости от контекста, например, 投资 переводится и 
тайгеном инвестиция’, и ёгеном ‘инвестировать’, ‘инвестиционный’: 

我们企业收到了很多外国投资. Наше предприятие получило много иностранных инвестиций. 
银行代表说他们将投资农业生产的部门. Представители банка заявили о намерении инвестировать 

в агропромышленную отрасль экономики. 
他成立了投资公司. Он основал инвестиционную компанию. 
Обратившись к истории языкознания Западной Европы, мы увидим, что основы данного 

методологического подхода к исследованию языков были заложены еще учеными Западной Европы 
Средних веков. Так, активно развивалась методология, основанная на учениях о языковых универсалиях, 
аналогичная тайгенам и ёгенам. 

В западноевропейской философии универсалии употреблялись в двух основных значениях:  
1. определение самой вещи, что было близко к понятию индивида, то есть тайгену; 
2. суждение об этой вещи, то есть выработка определенных критериев (истинности или ложности, 

прекрасного и безобразного, блага и зла), что было близко к понятию признака индивида, то есть ёгену. 
Наибольший вклад в изучение понятий индивида и универсалии внес шотландский философ Джон 

Дунс Скот. Он полагал, что первичными являются не предикаты (универсалии), а субъекты (индивиды). 
Дунс Скот вводит особое понятие «этости» (haecceitas) для характеристики индивидуальной вещи. Реальны 
только индивиды, общие понятия сами по себе не имеют онтологического аналога, каковой существует 
лишь у понятий, выполняющих функцию предикатов   предложения [8]. 

Тогда была затронута и тема синтаксиса: согласно средневековому реализму, логическому 
членению высказывания (на субъекты и предикаты) соответствует аналогичное членение онтологической 
сферы.  

Таким образом, на сегодняшний день в науке развиваются новые методологические подходы к 
исследованию китайского языка, в частности комбинаторная семантика. Базой для становления данного 
современного направления лингвистических исследований стали методологические подходы, применяемые 
при изучении языка в Западной Европе. Историческое развитие языкознания западной Европы повлияло на 
становление современного направления лингвистических исследований, разрабатываемых в рамках 
комбинаторной семантики как в странах восточной Европы, так и в языкознании в целом. 
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