
КИЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ им. А. М. ГОРЬКОГО

На п равах  рукописи

I

Г О Н Ч А Р О В А  Н аталия Н иколаевна

У Д К  801.56

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ  
АНАЛИЗ ОБЩ ЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ  

ТЕКСТОВ (НА М АТЕРИАЛЕ ИМЕННЫХ И 
ГЛАГОЛЬНЫ Х ПРЕДЛОЖ ЕНИЙ)

Специальность 10.02.01 — русский язы к

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук

НБ НПУ
1меш М.П. Драгоманова

I
ЦвТвськйй педагсНчннй 

йстггут 1м. 0. М. Горького 
Б 1 Б Л Ю Т Е К А
Ки е в  — 1985

1 0 0 3 1 0 9 2 5



Работа выполнена в Киевском государственном педагогическом институте 
им. А. М. Горького

Научный руководитель — доктор, педагогических наук профессор И. А. Дяченко

Официальные оппоненты — доктор филологических наук профессор О. М. Соколов
кандидат филологических наук доцент В. И. Лященко

Ведущая организация — Херсонский государственный педагогический институт
им. Н. К. Крупской

Защита диссертации состоится « Л - Ы и Я '  1985 г.

в У ^^гасов на заседании специализированного совета К 113.01.03. по присуж
дению ученой степени кандидата филологических наук в Киевском государ
ственном педагогическом институте им. А. М. Горького (252030, г. Киев, ул. Пи
рогова, 9).

С диссертационной работой можно ознакомиться в библиотеке института. 

Автореферат разослан « 1985 г.

Ученый секретарь
специализированного совета проф. м. я. ПЛЮЩ

Поверит» книгу не п'зкпне заз: л его1 о п  м!;?у.

Юь-но-^вяютинсыса дву к



Актуальность темы. Л настоящее время методика решения проб
лем лингвистики текста определяется двумя утвердившимися подхода
ми -  субстратно-структурным, при котором изучаются формально-лин

гвистические средства, конституирующие связное целое, и субстрат
ному нкциональным, позволяющим исследование содержательных катего

рий, которые лежат в основе его Формальной организации.

Совмещение данных подходов является целесообразным способом 
решения новой актуальной проблемы -  построения типологии текстов 

с последующим созданием интегрального конструкта. При такой уста
новке текст рассматривается как смысловое единство, состоящее из 
ряда высказываний, объективирующихся определенным набором синтак

сических моделей.
Особый интерес в изучении текстов представляет идея динамиз

ма, взакмопереходов синтаксических конструкций, выражающих одина

ковое содержание розными Формами. При этом описание предложений 
проводится в русле функционального синтаксиса, которым определя

ется роль, назначение языковых средств в зависимости от задач и 
11влей коммуникации. В плане Функционального анализа лингвистиче
ского материала акцентируется внимание на правилах построения и 

употребления синтаксических единиц, на раскрытии связей меллу со
держанием высказывания л его грамматическим оформлением.

Функционально-семантическое описание текстов проводится лин

гвистами на базе различных Функциональных стилей. В последнее вре
мя плодотворно исследуется синтаксис в Функциональном аспекте на
учно-технической и естественнонаучной стилевых разновидностей.од
нако, как подчеркивают специалисты, прп изучении синтаксических 

особенностей научного стиля необходимо останавливаться на анали

зе текстов не только естественных, но и гуманитарных на.'гК-.

*См.: Кожина М-Н.К вопросу об эволюции стиля научной прозы в 
период научно-технической революции.- В кн. ; Функцио
нальные стили речи в синхронном и диахронном аспектах. Пермь*
197В, с .6 .
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Выбор темы настоящей диссертационном работы обусловлен необ
ходимостью функционально-семантического исследования подъязыка 

научной прозы, нерешенностью ряда вопросов, непосредотвеяно от

носящихся к проблемам отбора п описания синонимических и вариа
тивных синтаксических конструкций, Функционирующих в учеоных тек

стах гуманитарного цикла дисциплин, в частности текстов по исто

рическому материализму. Исследованию синтаксиса общестьенноыауч- 

ных текстов посвящены единичные работы, в них выявляются качест
венные и количественные характеристики простого предложения для 

установления дилеренцпальных стилевых черт основной коммуника
тивной единицы в текстах учебных пособий по общественным наукам.

Основной целью данного исследования является структурно-се

мантический анализ синонимических синтаксических конструкций 

/именных и глагольных предложений/, реализующих Функционально- 

семантические категории, которые выделяются в результате изучении 

композиционно-смысловой и синтаксической организации текстов кур

са иоторического материализма.

Осуществление поставленной цели предполагает решение следу

ющих задач:

I /  произвести композиционно-смысловой и синтаксический нна-. 

ли з избранного текстового массива с целью установления Функ пиона ль 

но-смнсловых типов, выявления основных содержательных категорий 

и обеспечивающих их синтаксических конструкций, а тнкже исследо

вания особенностей синтаксиса простого предложения в текстах по 

'оторпческому материализму;
2/  определить объем и характер единицы описания -  структур

но- семантической модели предложения, ориентированной на объекти

вацию выделенных функционально-семантических категорий;

3 / описать особенности употребления близких по значению 

именных и глагольных предложений, функционирующих при выражении 
одного и того же смысла;



4/определить возможностн л условия частичной или полной 
взаимозаменяемости синонимических конструкций;

5/выявять частотность встречеемости исследуе! ;х синтаксиче
ских единиц в текстах курса исторического материализма.

]?з 4 19Р отмеченных СпитакС1гческих конструкций отобрано 
I I I  структурно-семантических моделей, объединенных по принципу 

Функционально-смысловой соотносительности в 17 фУнкционально-ое- 

мантических категорий.
Научная новизна работы состоит в том, что сбшествоннсжаучные 

тексты впервые исследуется путем совмещения субстратно-структурно

го и субстратно-функционального подходов. Структурные и семантиче
ские особенности вариативных конструкций именных к глагольных 

предложений рассматриваются в плане выражения 1̂ ги смысловых кате
горий, типичных для текстов по историческому материализму.

Методологической посылкой исследования служит положение марк

систско-ленинской Философии о всесторонней связи и взаимозависи
мости, обусловленности всех явлений мира^. Описание синтаксических 
конструкций простого предложения и их Функционирования в научном
стиле проводилось в сопоставлении, помогавшем обнаружить черти

♦
общности и черты отличия близких по семантической организации язы
ковых единиц, а также установить соотношение между семантическим 
инвариантом и семантически вариантом, как общего и отдельного.

Марксистско-ленинская диалектика, исходящая из признания того,
- «2что все "опосредствовано.связано в едино, связано переходами , 

позволяет, во-первых, ппослелить процесс изменений, возможных вэя- 

имопереходов синтаксических Зорм при выражении тождественного или 
близкого значения, во-вторых, выявить диалектический характер ь за -

' О . :  Энгельс Ф. Диалектика природы.- Маркс К. и Энгельс Ф.
Соч.2-е изд. , т . 20,с .544-546,590; Лен^н Б. И. Философские тетради 
Поли.собр. соч. ,т .29 ,0 .89 ,92 ,131 ,Т52.

2 Ленин В.И.Указ.соч., с .92.
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имоовяэи логических и грамматических категорий, диалектическое
Т

единство содержания и Формы*.

В зависимости от поставленной шли в диссертации используют

ся приемы статистического, дистрибутивного, трансформационного и 
сопоставитеявного анализа.

В ходе решения намеченных задач приходится использовать обще

принятую терминологию и терминологические единицы, призванные от
ражать взаимосвязь Формы и содержания, но не получившие однознач- 
ного толкования в современной лингвистической литературе, это ыои- 
но сказать, например, о таких терминологических понятиях, как 

структурно-семантическая модель и Функционально-семантическая ка
тегория. Под струит.’, рно-осмлнтпческой моделью /ССМ/ понимается ми

нимальная типовая синтаксическая конструкштя /коммуникативно и ин

формативно достаточная грамматическая структура/, построенная по 

принципу "от содержания к Форме выражения" и специально предназна

ченная для ооразования по аналогии отдельных относительно самосто

ятельных единиц сообщения. Другими словами, структурно-семантиче

ские модели -  ото конструкции, которые являются "формами живого, 

реального содержания, связанными неразрывно с содержанием"**, ц ре

ферируемой работе синонимические СОФ, реализующие то или иное ти

повое значение, сотединяютсл в Функционально-семантические катего- 

1‘ЯЯ А ’СК/. Данный термин по сравнению с другими близкими наимено
ваниями /"речевая ситуация", "логико-грамматическая категория", 

"логико-смысловая категория" и д р . /  оолее точно отражает Функцио- 

ыальную общность набора лексико-грамматических средств, служащих 

для выражения определенных классов представлений и понятий.
[еоретическая и практическая ценность работы определяется ее 

актуальностью и новизной. Результаты проведенного исследования мо-

I См.: Ленин И. И- Философские тетради. -Нолл. соор. соч. ,т .р р , с. яоэ. 
г Ленин 13. И. Указ.ссч. ,с .Р 4 .
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х'Ут способствовать более глубокому изучению синтаксиса обществен

но-научных текстов, дальнейшей разработке проблемы множественности 

способов выражения смысла, смыкающейся с проблемами вариативности 

и синонимии, могут оыть полезны в лекционных курсах по синтаксису 

и функциональной стилистике, а также имеют выход в методику препо

давания русского языка иностранцам. Материалы диссертации могут 

найти применение при создании пособий по научному стилю речи для 

студентов высших учебных заведений.

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты 
исследования сообщались в докладах и выступлениях ни итоговых на

учных конференциях преподавателей кафедр Киевского государственно

го педагогического института им.А.М.Горького, г.Киев /19Р2.Т9РЯ, 

19Р4 г г . / ,  но межвузовской научной конференции "Семантика языка и 
текста /к  проблеме изучения русского языка в союзных республиках/',’ . 
г.Кщ?овоград/19Р4/.Г1о теме диссертации опубликовано 4 работы.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка основной использованной литературы /й!й наиме

нований/, приложения.
На защиту выносятся следующие положения:

1. Принадлежность текстов по историческому материализму к 

"промежуточному" /между научным и гоблтшстнческим/ функционально

му стилю отражается на их структурно-смысловой и синтаксической 

организации. На композицию названных текстов накладывает отиечя- 

ток идеологическая устремленность в интерпретации фактов о б о с т 

ренной действительности. Рассматриваемые тексты основываются на 

убедительном разделении закономерностей общественного развития

с целью правильного истолконания читателем категорий историческо

го материализма.
2. Коммуникативная направленность исследуемых текстов реали

зуется стабильными лексико-грамматическими комплексами, пленные 
предложения дают возможность выражать определение терминов, сущ-
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ностную и качественную характеристику общественных явлений и про
цессов. Глагольные предложения выражают множество значений в за

висимости от принадлежности глаголов к той пли иной лексико-семан

тической группе: изменения, перехода из одного качественного со
стояния в другое, возникновенил/исчезновения, взаимосвязи, взаимо
зависимости, обусловленности, соэидания/разрушения, отношения к 

Фактам общественной действительности и др.

3. Функционально-смысловая соотносительность круга синтаксяче- «

ских конструкций /именных и глагольных предложений/ позволяет объ
единить 1а  в функционально-семантические категории, представляющие

собой инвариант, обобщенное наименование синтаксического ряда, а 
каждая конкретная структурно-семантическая модель стой группировки 
является лексическим или лексико-грамматическим вариантом, относи

тельно которого выводится Функционально-семантическая категория.

4. Информативно-политическая функция текстов по историческому 
материализм}' обусловливает выделена Функционально-семантических 

категорий, часть которых считается спецл<Ьгче сними для исследуемых 

текстов, а часть -  характерными и для текстов других научных под

стиле й.
СОДЕРУАН'Ъ РАРОТЫ

Во в в е д е н и и  излагается проблематика работы, обосновы

вается актуальность избранной теш , выдвигаются цель и задачи ис

следования, определяются'научная новизна, марксистско-ленинские ме

тодологические предпосылки работы, раскрывается теоретическое и 

практическое значение достигнутых результатов.
и п е р в о й  г л а в е  "Композиционно-смысловая и синтакси

ческая организация текстов курса исторического материализма" опре
деляются и исследуются важнейшие композиционно-смысловые и синтак

сические особенности текстов по историческому материализму, уточ

няется их типология, стилистический статус, характерологические 

явления, осложняю!!,,ге ядерпые конструкции в учебной литературе ос—



щественнонаучного содержания, выявляются основные смысловые пласты.

Тексты курса исторического материализма отличаются определен
ной спецификой, проявляющейся в совмещении функции -  сообщения к 
воздействия, что позволяет квалифицировать донные тексты как про
межуточное явление между научным и публицистическим стилем, двой

ственность функций отражается на структур но-смысловой и синтакси
ческой организации анализируемых текстов: Функции обусловливают со
держание, о оно требует определенной Формы.

Наиболее распространенным способом изложения данного тексто

вого материала является описание с элементами рассуждения, пред

ставляющее собой в целом объяснительный тип высказывания. ;}то обу

словлено идеологической направленностью рассматриваемых текстов, 

а также тем, что в них прослеживается внутренняя и причинная связь 

и взаимозависимость между явлениями общестненной жизни, раскрыва

ются закономерности ее развития. Их композиционная особенность вы

ражается в том, что они строятся не столько на описании материала, 

сколько на убедительном разъяснении Фактов общественной действи

тельности с целью правильного истолкования читателем категорий 

исторического материализма.

В результате композиционно-смыслового анализа текстов назван

ной дисциплины установлена их структурная схема: I. Тезис /выдви

гается положение/; II. Объяснение /раскрывается вопрос с позиций 

исторического материализма/; 11!. Внеод; а также выявлено коммуни

кативная направленность исследуемых текстов -  описание явлений 

общественного развития сопровождается развернутыми рассуждениями, 

способствующим^ правильному поннмангчо выводов марксистско-ленин

ской Философии. Данная коммуникативная направленность реализует

ся стабильными синтаксическими конструкциями.

Анализ синтаксической организации текстов курса исторического 

материализма позволяет выявить представленность, структурную оформ- 

левность и функции типичных для них пмешшх и глагольных предложе-
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ний. Двусоставные именные предложения дают возможность реализовать 

в научном тексте определение терминов, описание /характеристику/ 
явлений и процессов. Функциональное значение глагольных предложе
ний определяется принадлежностью глагола, Формирующего конструк
цию, к той или иной лексико-семантической группезначение суще

ствования, наличия; посессивного наличия; ьозникноьения/псчезнове- 

ния; цзме1|ения, смени; взаимосвязи, обу словлеппости, зависимости; 

созидания/разрушеиия; отношения к пактам действительности и др.

Смысловые категории, выделенные в ходе композиционно-смысло
вого и синтаксического анализа текстов, обеспечиваются установив
шимся набором синтаксических конструкций, находящихся между собой 

ь самых разнообразных по смыеловым оттенкам синонимических отноше
н и е .

В т о р а я  г л а в а  "Структурно-семантический анализ таен

ных и глагольных предложений по Функционально-семантическим кате
гориям, типичным для текстов курса исторического материализма" по- 

сняшена описанию структурно-смысловой организации вариативных син

таксических конструкций простого предложения, зкеплицируюших вы

деленные Фу нкшюпйлыю-семянт.ические кате! орит*.
Функциональным подход к описанию системы русского предложения 

дает возможность представить в органическом единстве внутреннее 
драл магическое значение конструкции и ее ло1 иго-смысловое выраже
ние. Целесообразным средством передачи формальной и семантической 

организации предложения считается базирующаяся на расширенной
структурной схеме предложения структурно-семантическая модель 
/ООМ/, представляющая сооой определенное лаконичное правило по

строения высказываний, несущих заданную информацию.
Общее типовое значение конструкций /ОСМ/. являтыглсн нарпн- 

тпвными Формами выражения одного и того же содержании, служит ос

иной  их объединения н Фу пкнйона.мю-ссмантические пятой г"ч  /ФСК/*

Основным критерием принадлежности в :ПН/ К ,1 'ПОП



ФОК является наличие функционально-смысловой соотносительности 

/относений взаимозамешення/ с предложениями такой Формальной 

устроенности, где отношения между участниками сит^ции выражаются 

лексемами,которым то или иное значение приоуще как единицам слова
ря.

ФОН -  определение термина: что /ото , есть / что/51/'^  чем иа_ 

зьшается /называют/ что/14/, под чем понимают /понимается/ что /7 /, 

что получило /носит/ название чего/3/ .
ССМ, объективирующие данную ФСК, служат для построения пред

ложений сигнификативного тождества, констатирующих равнообъемность 
понятий. Соразмерность значений и постоянность тождества предикато- 
ров является главным критерием отбора структур этой ФСК*

В предложениях рассматриваемого типа проявляется определенное 

своеобразие в логическом содержании и соответствующем грамматиче
ском оформлении. Субъект-подлежащее представляет собой частное по

нятие, соотнесенное с более общим: содержание первого раскрывается 
через именную часть предиката-сказуемого, обозначающую родовое по
нятие , класс предметов /явлений/, к коториму относится рассматри

ваемый предмет /яьлеш*е/. Например: Политике_- это область обще ст- 

ве_1 ш ых_ о тн о ос я ий, включающая в себя отношение между классами, на
ци; ши и государствами, а также борьбу классов за власть и руковод

ство оошестьом/314/* **. Благодаря совпадению объемов понятий, выра

женных предикативным ядром, а также тому, что грамматическая про- 
тивоыоотавленность подлежас:его и сказуемого в предложениях тожде
ства нейтрализована, возможна обрат’ч.юсть именных частей, логиче
ски не нарушающая истинности утверждения. Однако порядок следова

ния именных компонентов непосредственно связан с актуальным чле

нением предложения.

^Перечень ССМ сопровождается показателями частотности употреб
ления конструкций в текстах /марксистско-ленинская Философия, ис- 
торический материализм.- 4-е изд.М.,1974/.

**ЦиФры в скобках указывают на страницу' источника, откуда взя
ты примеры.
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Вспомогательным средством распределения синтаксических пози

ций предикаторов в конструкциях идентификации служат чормализо- 
ванные или полузнаменателыше глаголы. Специфическим эксплицит

ным средством выражения тождества в предложениях данного типа яв

ляется полузнакенательный глагол называться.В конструкциях с этим 
глаголом слово-термин употребляется в Форме творительного- падежа. 

Условность, необтепринятость дефиниций передается глаголом назы

вать в составе неопределенно-личного предложения. Авторизующий 
глагол понкмать/ся/ участвует в формировании конструкций, близких 

по значению к определению термина, но лишенных категоричности де
финиции. Словосочетания нос^ггь/иметь, получить/ название /шляются 

синонимическими вариантами номинальных определений,вводящих термин.
ФСК -  квалификация сущности общественных явлений /процессов/ :  

что /е с т ь ,э т о / что/113/, что является /выступает/ чем/ЯР9/, что 

представляет собой /означает, составляет, знаменует собой/ что 
/1 5 3 /, что состоит/заключается, заключено/ в чем /51/. что /что 

/с/делать/значпт что /что /с/делать/14/» что сводится к чему/1 2 /, 
что выступает в качестве чего/1С/, что -  что делать/р /.

основными типами отношений между субъектом и предикатом пред

ложений, строящихся по ССМ донной ФСК, являются отиоивния тожде

ство,а также подчинения, включения, квалификации, логическое на

значение таких предложений состоит в том, чтобы раскрыть сущность 

субъекта/ооществеиного явления, процесса/, его природу кли дать 

ему квалифицирующую характеристику, оценку. Например: социалисти
ческое государство -  новый,_качестврнн<2. особцМ_тЯ1 государства/ТРб/ 

Позицию сказуемого занимает словосочетание, совмещающее в себе 

предметное и оценочное значение.

В рассматриваемых конструкциях передается нестабильное отно

шение отдельного и общего, выражается'лишь одно из каких-либо, ка

честв субъекта, а поэтому аналогичные структуры имеют описательный 

характер и не являются о продело мне г/, термине. Спя: :'1гг* е с т ь . оыть,

I



Долевая, являться, состоять, составлять, заключаться. представлять 

собой, выполняя функцию выражения синтаксических отношений между 

основными компонентами построен**#, отражают логичный, системный 
характер научного изложения Предикат со связочным глаголом яв

ляться формирует предложения константного включения, предложения 

классифицирующего разряда: I.Одной ^з_4орм классовой борьбы проле
тариата V его партии является идеологическая борьоа/149/ .  р. дав

не йшей_частью, ядром политической организации оошества /шляется 

госудерство/162/. Характерной чертой предложений константного 
включения является наличие квалифнкотивного признака субъекта-под
лежащего, который содержится в именной части сказуемого.

Синтаксические единицы со словосочетанием представлять сооой 
имеют опредеданную специфику -  в них выражается неполная тождест

венность отношений между частями главных членов, поэтому обратимость 

компонентов конструкции не допускается, в некоторых случаях воз

можна трансформация структуры с названным словосочетанием в струк

туру со связкой являться. Однако в большинстве предложений такой 
замены производить нельзя, чте объясняется неполной утратой эти

ми связками собственно глагольного значения.
Раскрытие сущности, внутреннего содержания общественных яв- 

лений/процессов/ передае'тсл при помоши глаголов состоять и заклю

чаться /в  чем/, находящихся и синонтп/ических отношенилх. в кон
струкциях данного типа содержание общего понятия устанавливается 
через конкретное понятие: равенство заключалось в ровной обязан
ности всех крепостных работать на помещиков, цеодалов/322/ .  пред
ложения с отмеченными глаголами занимают определенную позицию в 

контексте. Они могут начинать изложение содержания, а могут выпол
нять функцию обобщения того, что рассматривалось выше, если в за

главной позиции контекста для этих предложений характерен прямой 

порядок слов, т .е . они строятся по ОШ что состо^т/заключается/  

в чем , то в итоговой позиции контекста они конструируются по ССМ
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в чем сооторт/заключается/ что, где в  начале предложения находят** 

ся указательное мвстотчиеиче ^$о в предложном падеже и союз * , слу

жащий для усялеияд обобщения предыдущей информация.
Структуры что означает что и что /с/делать  значит что /с/делать 

призваны доказать, что собой представляет определяемое понятие в 
тех иди иных условиях, т .е .  дать оценку описываемой ситуации, ко

торая содержится в компоненте, занимающем вторую позицию ^  ССМ. 

Обычно этот компонент оформляется рядом однородных членов предло
жения, подробно и всесторонне оценивающих ситуацию: эта  идея озна

чает подчиненде_пролетариата буржуазии, оправдание_и_защиту буржу- 
аэию-нащтоналистическлх интересов и политеки национального угнете
ния/! 1в/. В ССМ что /с/делать значат что /с /делать оценивание од
ной ситуации осуществляется с помощью идентификации, приравнивания 
ее к другой ситуации, оценка которой совершенно очевидна. Например

Ограничивать марксизм учением о оорьбе классов -  значит урезывать— — .«,
марксизм, искажавшего, сводить его к тому, что приемлемо для 

буржуазии /1 5 3 /.
В анализируемых текстах функционируют конструкции с глаголом 

знаменовать, находящимся в синонимических отношениях с глаголом 

означать. Первый глагол употребляется в тех случаях, когда речь 

идет о событиях большой исторической важности.

Отличительной особенностью предложений, строящихся по ссм 
что составляет что, является выражение подлежащего и сказуемого 

отвлеченными существительными. При этом в  качестве присвязочного 
члена используются слова: основа, сила, опора, особенность я  д р . , 

сопровождающиеся определениями.

ФСК -  выражение структурной характеристики общественного . 

Устройства; а /о т  частей к целому: что входит во ч то /тб /, что со

ставляв т/образует/ что /25 /, что -  составная часть ч его /у /, что со

держится в чем/2/; о/о т  целого к частям: что складывается /состо

ит, образуется/ тжэ чего/4Р /, что включает в ообя/содержит в себе /
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ЧТО /4 2 / .

С С И  выделенных двух групп находятся в ковварсвых отнесениях. 

Например: П редмет 1рзда п средства труда составляет средства 

производства / 7 8 / . -  Средства производства состоят па предметов 

труда и средств труда. Выбор синтаксических конструкций первой 

или второй группы определяется их особенностями реализации ком
муникативного задания, актуальным членением предложения.

ФСК -  классификация облиственных явлений /п р оц ессов /: что 

делится /распадается, подразделяется/ на ч т о /1 3 /; б /ч то относит

ся /отн осят, принадлежит/ к ч ем у /36 /.

Разновидностью значения посессивного наличия, которое реали

зуется  при описании состава предметов, является значение класси- 

Фккации и отнесение явлений, процессов в определенному классу. 

Предикат данных конструкций выражается глаголами, передаю щ и  

партитивные отновэнкя, т .е . глаголами, которые функционируют и в  

предыдущей ФЖ. а также глаголами:. РРЛРЙДЕРИРХЗ» относиться , Д&- 

литься, подразделяться, распадаться. Название класса предметов 

выражается в форме дательного падежа с  предлогом к , указывавши* 

в данном случае на принадлежность к группе. Констатация составля

вших передается глаголами: делиться, подразделяться, распадаться 

/н а  ч т о /. Подразделению совокупности элементов на труппы осущест

вляется по какому-то квалнфикатявному признаку, являющемуся обу

словливающим Фактором дифференциаций. Поэтому в ССМ рассматрива

емых предложений входит распространитель, обычно находящийся в 

начале конструкции: а /  п о_ч е^  /Ъо__како&2 признаку/ что делится 

/п од/раэделяется / на что; .о / в зввисг^ ос^  от_чего что делится 

/под/разделяется, распадается/ на что: I. В современных условиях 

по_своему положению в обществе служащие делятся на рад групп/хф р/,

2. Естественные природные условия в зе в ^ с т ^ с т й  от  их роли в^>аз-

в«тчи оешсствёиного п^изРодр^по^аспЕдаются на два (больших клас
са / г г / .
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ФСК. -  выражение характеристики общественных явлении /процес

сов /по их признакам: что какоьо/115/, что является какиы/61/, 
что имеет /носпт/ какой характер/47/, что характеризуется /отли
чается, обладает/ чем/71/, что присуще /свойственно/ чемуДв/, 

что способно что /с /д ел ать /2 5 /, для чего характерно /типично/ 

ч т с /2 1 / ,  что является характерной /отличительной/ чертой /особен
ностью, признаком/ чего /14/.

КачестЕенио-херактер’чзуюшее значение передают двусоставные 

именные предложения, прпсьяэочный член которых выражен прилага
тельным или существительным. Прилагательное именной части сказу

емого может распространяться'наречием или таенной группой, уточ
нявшими характеристику: Размеры получаемой доли общественного бо

гатства у классов эксплуатирующих и эксплуатируемых резко различ

ны / 1 2  9 / . Употребление полной формы прилагательного в творительном 

падеже в именной части сказуемого, как правило, связано с форма
лизованным глаголом являться. Модель таких предложений выражает 

отношение между субъектом и его предикативным признаком -  свой
ством пли качеством. Например: Для дгнетенных_бурж.уазная демокра

тия неизбежно является урезанной, ограниченной, (;ормалыюй/г ? р /.

С целью выражения уточнения или ограничения признакового свой

ства в предложениях употребляются конкретизаторы.

В научных текстах широко распространены вариативные модели, 

которые служат для передачи косвенного способа обозначения при

знака. Вспомогательными лексико-грамматическими средствами явля

ются прилагательные: типичен, характерен, свойствен, н р п с^ ; гла- 

годы: характеризоваться, отличаться, обладать; словосочетания: 

носить характер, иметь свойства, являться характерной чертой и 
д р . , компенсирующие недостающий категориально-синтаксический эле

мент значения*. Преимущественное использование вариативных елн-

* 0 .1. :  Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского сянтеЖ 
сп с а .-  М., 19Р2, с. 15Р.



таколческих конструкций обусловлено возможностью передавать ха
рактерный признак с большей степенью точности благодаря расдро- 

странению-существительного определениями; Некоторые существитель

ные /как правило, отадъективные/ сами способны передавать полный 
обтем качественного значения без введения дополнительных определе
ний. В предложениях с прилагательными типичен, характерен, свой

ствен . присущ название признака находится в позиции подлежащего, 
а носитель признака стоит в позиции распространителя при прилага

тельном: Для средне ье ко во^ Европы была характерна духовная дикта

тура католической церкви/ ] ? I / .
Конструкции с глаголом характеризоваться по сравнению с гла

голом отличаться выражают такие признаковые качества, которые при

сущи не какому-нибудь одному явлению/процессу/, а гос совокупности, 
целому ряду однородных явлений /процессов/. Вероятно, поитому в 

предложениях с данным глаголом используются так называемые кванто

ры всеобщности: каждый, любой,весь, большинство и д р . , а также на
именования, представляющие собой целый класс. Глагол отличаться 

вносит в предложения рассматриваемой ФСК элемент главной, ярко 

выраженной специфичности, свойственной выделенному предмету из 

целого ряда ему подобных.
ФСК -  выражение значимости общественных явлений /процессов/ :  

что играет /какую/ роль /в  чем/44/, что имеет /получает, приобре

т ае т / какое значение /в  чом/33/.
Качественная характеристика значимости заключается в опреде

лении к существительным роль л значение/  роль -  прогрессивная, мо

билизующая, организующая, направляющая, определяющая, реакционная, 

решающая, заметная и д р .; значение -  первостепенное, большое, важ

ное, глвшюо, нсомирно-псторичоское и ДР*/* Дли Уточнения признака 

вводится дополнительный распространитель, без которого содержание 

предложения не ооответепюпало бы даИстнительноотп* Например; 

7Уржуа:жни и тч '1тд.\;| н’пм ш ^ает Н[чч,рее(ЧрЧ1Ум РОЛЬ и борьбе за

-  15 -



- 1 6 -
освоСох^ден«б_л^чност1т от^еодальных оков_/242/.

■̂СК -  выражение характеристики обществе иных явлений /процес

со в / через сравнена /сходство, отличие, различие, противопостав
ление/: а /вы регент сходства: что подобно /равнозначно, пдентич- 

ыо/ чем}'/?/, что сходно с чем по чему/ 2/ ;  О/выракение различия: 

что и что различается между собой чем /по ч ем у /ю /, что и что роз- 
лично/5/; в/Быраженне отличия: что отличается от чего по чему/2 4 /, 

что уступает чему по чеыу/3/ ;  г /выражение противопоставления: 

ч то /к то / противостоит чему/коыу/2 1 / ,  что противоположно чему/1 б /.
Значение сравнения предметов является актуальным для научного 

функционального стиля. Оно передается разнообразными именными и 

глагольными предложениями, выражающей отношения соответствия 

или иерархии между двумя предметами. В формировании данных гла
гольных конструкций участвуют глаголы компаративной семантики.

ФСК -  выражение назначения общественных явлений /процессов/ ;  

что служит ч е м /5 9 /, что призвано что /с /д е л а т ь /1 б / ,  что приэвани 

сыть ч ем /к ем /4 /.

4СК -  выражение наличия/отсутствия, посессивного наличия 

предметов, явлений, процессов: а /г д е  есть  /было, б у д е т / что/РО /, 

ч т о /к т о / сущ ествует /к о г д а , г д е /Р 9 / ,  где нет ч е г о /к о г о /2 7 /, что 

/ к т о /  отсутствует  /г д е ,  к о г д о /Р /;  б / к то /ч ти /  имеет ч т о /1 3 6 /.  

что и щ ется  у  к о г о /3 7 / ,  ч т о /к т о / принадлежит кому/чему/ 2 2 / .  кто 

/ч т о /  располагает чем / в / ,  к т о /ч т о / владеет чем/г»/, к т о /ч т о / обла

д а ет  чем А / .

Поскольку в большинстве случаев в предложениях, строящихся 

ю данным ССМ, сигнализируется о наличии/отсутствии объекта в 

1екоторой ситуации, основное значение, может дополняться другими 

значениями в зависимости от обстоятельственных распространителей  

^наличид/отсутствия во временной протяженности, обус-.оьле.шост!., 

;ормп, способа сущ ествования/. Синонимическими вариантами моделей, 

выражающих значение посессивного нгдйггчяя, являются синтаксические
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единицы, которые создаются при участии вспомогательных слову лек
сически подкрепляющих значение принадлежности.

-  выражение вознпкновення/псчезновения обще стенных яв-  
леннИ/процессов/ :  а/ьозвпкновенпе: что возникает /появляется, за
рождается, образуется, происходит/ та чего/132/; о/начало: что на

чинает что/14/, что начинается с чего /когда/, с чем/Г?/, что кла
де т/положило/ начало чему/А/, что наступает когда, с чем /з/; в /з а 

вершение . исчезновение: что завершает ч то /3/ ,  что завершается / з а 

канчивается/ чем /с  чем/Ю /, что положило конец чему/з/.
Предложения со значением Боэипкновеикя/исчезновенпя обществен

ных явления иди процессов рассматриваются как оазисные реализации 

бытийных конструкция. Глаголы, репрезентирующие предикат, показыва

ют Чазы бытия -  начало, продолжение и конец /небытие/. В приведен

ных моделях обязательны семанттаеск1!е распрбстраннтели, которые мо

гут обозначат*: а /  источник возникновения /"из +.4 ^ " /; б /  обуслов

ленность взаимосвязанных явления /" с  + оттл..^* ', "в результате +

+ * о " . "в связи с + ' / " / ;  в /  локальный, темпоральный и др. ирнзна- 
о

КП.
Словосочетание положить /класт* / начало/конец/  употребляется 

с именами, заключающими в-себе большую сооытитаую значимость того, 

что уже совершилось, или того, что начинается, например: октябрь

ская революция положяда начало коренному изменению социального 
облика планеты /215 /. г

ЧСК -  выражение изменения состояния, признаков общественных 

явления /процессов/: а/общее значение изменения: что становится 

каким /чем /53/, кто /что/ изменяет что /16 /, что изменяется /3 2 / ,  что 

претерпевает какие пзмепенпя/е/; о/значеиие качественных изменений: 

что превращается /перерастает, переходит/ во ч то /4бЛ  кто /ч т о / со- 

верпюиствуот, преобразует, улучшает . . . / ч т о  / 34/ ,  что преобразует

ся /Ося ср' •'■нет: у стоя, улучшается . . . / 49/ ;  в /  значение количестве ц-  

Лот(1:.ь*21"_!: т,т° вогрг■ет.".ет.,парас,]«'.ет/25/, что увеличивается
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/повышается, уменьшается , . . / 22/ .

В общественно-политлгческях теистах предикаты со значением из

менения формируют структуры с семантикой взаимообусловленности 
одних явлений другими: С п з ^  не шдам_и^азВ1готем_ п р о из а од и те л ьных 

сил изменяются производственные отношения /Р З /. Предложения мини

мального состава /Производственные отношения изменяются/ ввиду 

полисемии 4ормы настоящего несовершенного недифференцированно вы

ражают значение действия, постоянного свойстве и реального изме
нения. Однозначность понимания излагаемого достигается благодаря 
наличию распространителя /с  ]*зменетгом_и_развптием/.

Синонимическим вариантом глагола измениться является словосо
четание претерпевать изменения, в котором семантическим центром 
считается имя существительное, способное соединяться с пролагатель 
ными /существенные, коренные, значительные, серьезные/, вносящими 

дополнительное квалн^тгкат.тгвное значение.
Закономерную последовательность обшестранною развития, пере

ход одних явлений /процессов/ в другие передают глаголы: по асхо
дить, перерастать, пг.евро! еть ся. Глагол преврацаться отличается 

спецЫикой использования; он служит для выражения к о г-е 11 ных изме
нений в естественном развитии, которые характеризуются противопо

ложными признаками, свойственными старому л новому качественному 

состоянию. Например: Они могут превращаться из осн°Ь1Ш_кдаосов 

в неосновные^:! на оборе т/ГЗГ/.
*СК -  выражение смены одни?: общественных яьлопил /процессор/ 

другими: а/что сменяется чем/ТЗ/, что уступает /освобождает/ »>«с" 
то чему/1 3 / ;  б/что сменяет ч то /Р /, на смену чему приходят что/Р/г 

вместо чего появляется ч то /5/ .
Деление ССМ, объективирующих денную ССК, на две группы обу-  

словлено структурными особенностями, которые определяются акт^адь 
ным членением предложения.

ФСК -  выражение ваагмосвязн, осуслсвлснпости, нричиннод^^Д"' 
ственпой запистгмсстд обществе иных явлений /процессов/.



Чрезвычайно активное у п о т р еб и т е  в исследуемых текстах язы
ковых средств, выражаю!:,их причинно-следственную связь обществен- 

яых явления, вызвано не обход гтмостыэ всестороннего обоснования раз
вития общественной жизни в налом, во взапмодейстаитг ее различных 

сторон, выявления закономерных внутренних связей между ниш*. Мно
жество моделей, репрезентирующих эту ФСК, в свою очередь, можно 
дилере нцпровать но следующие в ну тряк а те горла ль ные группы:

I /  выражение соответствия/несоответствия одною общественно
го явления /процесса/ другому: что /н е / соответствует чему /4 5 /.
что находится в соответствии с чеы/5/, что отстает от чего /5/ ,  
что опережает что/'.!/.

Из синонимических построений, выражающих значение несоответ
ствия, наиболее активной оказалась С СМ что не соотватств^т чему. 
Порядок следования частей в таком предложении свободный, поэтому 
лексическое наполнение левого компонента модели можно перенести 
в правый компонент и наоборот, осуществляя необходимое изменение 
грамматических форм. Например: Производственные отношения /произ
водительные силы/ современного капитализма не соответствуют произ
водительным силам /производственным отноиеьиям/92/. Если в данном 

предложении содержится значение общего указания на нессответствт»е, 

то в предложениях, реализующих модели что опережает что и что от
стает от чего, дается конкретная интерпретация характера несоот

ветствия. Существенно то, что эти ССМ отличаются строгой последо
вательностью, логичностью позиций семантических составляющих, от 
лексического наполнения левого п правого компонентов зависит вы
бор нужного глагола, задающего грамматическую форму правого члена 

констру к пни;
2/ выражение взаимосвязи, взаимодействия общественных явлении 

/процессов/ :  что связано с чем/93/, что находится в /какой/ связи 
с чем/5/, что невозможно без чего/2Р/, что взаимодействует с чем 
/5 / ,  что находится но взнп'одействтт с чем/ а/ ,  что неотделимо от 
чего/4/’-

И синтаксических копот;>,.г п/ях ,
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выражающих св я зь , единство явлений,



в позиция субъекта находятся пли однороднее члены, дли имена в
сочетании с кванторами воеоошностп. например: ^пеци^яческ^е и оО- 
д^па доводы связаны друг с другом, они находятся ьо взаимодейст
вии/ 56 /. Отношения равноправности позиций входящих составов поз
воляют допускать обратимость частей предложения. Приема тельным 
является то, что ОСМ что связано с чем « что не возмогло без чего 
могут указывать также на причинную взапмообусловленность явлений 

п процессов: Существование классов с противоположной интересами 
связано с наличием частной собственности на средства производ
ства/ 20/ .  .Лексическое наполнение СО?.! что связано с чем играет су
щественную роль в формировании конструкций, выражавших единство 
или каузацию. Л именно: в большинстве случаев компоненты каузатив 
них структур представлены словосочетаниями, стержневым словом ко-.
торих является ст1'лагольное существительное. Однако зто распрост
раняется не на все построения;

3 /  выражена пглгчпкио-следстпенной зависимости обще стенных 
явлений /процеосев/ .  Ъ данную вну трпкатегоркадьиую группу объеди
няются ССМ, сформированные словосече таильмп и глыолами комплика- 
торного влачен ля, виражающлмп логические отношения прлчинно-след- 
ствепности и обусловленности явлений, процессов.

ФСК -  выражена достиген^Я научной мысл": а/изучение, Нефе

дова нне, а налип: кто рассматривает /изучает, исследует, раскрыва
ет . . .  /  ч то /1 4 4 /, что рассматривается /рассмотрено,изучается, 
исследуется, раскрывается . . . / к е м /З С / ;  б/открытие: кто открыл 
/установил, выработал/ ч то /5 Р /, что открыто /установлено, вырабо

тан о / кем /13/; в /доказателъство: кто доказал ч т о /2 г /, что доказа
но кеы /2 /; г /критика, он лове рженне: кто подверг критике /критику
е т , разоблачает, опровергает/ ч то /1 7 /, что подвергнуто критике

/разоблачается, опровергается/ к е м /I I / .
Приведенные модели представляют собой активные /действитель

ные/ и пассивные /страда те ль ш е /  конструкции, залоговые отношен ля

глаголов: раскрывать-раскрываться, исследовать-нсследовагься, сиь 
лязировать-^нолизироваться, изучать-изучаться л ДР* позволяют о.у 

и1еСТвлять соответствующим образом перифразирование активныл^д^ : 
ствителыш х/ оборотов в пассивные/страдателы ш е/. гл ,--,ол'*
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конструкций требуют обязательного объектного или субъектного аген
-  2Г -

тивного дополнения.
ФСК -  выражение отношения буржуазних социологов и ^ .ктая со

вестна иной жизни: а /отрпаание выработанного научного подхода: кто 

отрицает,'отвергает/ ч то /43 /, что отвергается кеы /з/; 0/ превратное 

толкование, извращение фактов общественного разв.чтня: кто преврат

но толкует /извращает, подменяет, 1 скрывает . . . /  ч то Д р /, кто уво
дит ь сторону ко]'о от ч егс /2 / ,  кто дает ложное представление о чем 
/ 2 / ,  кто дезинформирует ко го /1 / ,  что превратно толкуется /извраща
ется, за ту шевывается . . . / кеы/19/; в/пронвганда классовых таен:

кто проловедубт/пропагандпрует/ ч т о /? /, что проповедуется /пропа
гандируется/ кеы/13/.

Конструпроваппе ССМ, служащих для экспликации дайной.ФСК, 

совпадает с той системой выражения отношений между участниками си
туации, которая характерна и для структур предыдущей ФСК.

<1СК -  виражение социальной деятельности масс: а /  вираженпе 
созидательной деятельности: кто создает /воплощает в жизнь, сози

дает, творит, строит/ что/9Р /, что создается /создано/ кец^т/; 

о/кирауение разру щптолмюй деятельности: кто /что/ уничтокает/лик- 

виддрует, свергает, ниспровергает, сметает/ что/33/ ,  что уничтоже- 
но/ликнпднруетсл, ликвидировано, свергается, свергнуто, нкснровер-

п  >е т он/ 1-е м/че и/2  4 / .
Известно, что детерминантяые распространители дают дополни

тельные характеристика описываемой ситуации, необходимые для ее 
адекватного представления. это делает их значимыми в семантической 
структуре предложения, так, при выражении: созидания очень пактов 

моментом в сообщении бывает указание на его цель, время, основа

ние и т .д . Нслрщиер: Для п лен»я_свое п политической власти п
экономического могущества господствующий класс, как правило, соз

дает ряд других организации, которые участвуют в управлении сб а # -  

ством/Г. ( / .
Название данной вате]срцп дает представление 

Ос.ОПИИ Суб"! ц та - п;Л5СЦ, | ;ЦЧ . ..
о .м I оичв аде ш 

Так* (■ рц 1 (• г,

1.;( •
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перепорот, движущими силами которые являются массы, поэтому если 

в двучленном пассивном обороте отсутствует агенс действия, то он 
легко узнается из. оби.его смысла высказывания, ситуации, например:

В ходе социалистической революции ликвидируется власть класса ка

питалистов и устанавливается диктатура пролетариата / 2С9/ .

В синонимическом ряду конструкций первой подкатегории основ

ной является ССМ с глаголом соэдать_., означающим 'сделать сущест
венным; ироизвестп, основать ', 1'лагол созидать у потребляется в том 

ке значении, но имеет оттенок высокого стиля.. Глагол творить под
черкивает творческий момент в создании чего-либо, главным образом 

в создании духовных ценностей." Ьо второй подкатегории среди сино
нимических моделей доминантными /шляются структуры с глаголами 
уничтожать, ликвидировать, имевшими значение 'прекратить существо

вание, деятельность, функционирование кого-чего-л .' .  рлагол аьеп- 
гать означает то же, но в первую очередь он используется в тех 
случаях, когда речь .идет о лишении власти, мсгущест1>а кого-лю о. 
Глагол сметать употребляется в переносном смысле со значением 
'расчистить место для создания чего-и. нового’ ,

ФСК -  выражении: социальных позиций классов / \  ру ип^ровок/: 

т:то выражает интересы кого /ч е го /2 7 /, кто выступает против кого 

/ч е г о /1 9 /, кто /н е /  заинтересован в чем/14/. кто слупит интересам 

к о го /ч его /12 / ,  кто защипает ч т о /р /, что защищается кем/3/ ,  кто 

в0НИ2,',29т какие позиции / 3 / .
В предложениях с предикатом, выраженным причастием эат.штэре-  

сован. передается устремленность классов, направленность их дей

ствий для достнжения поставленных целей, задач, облигатным распро

страните лем конструкций является сорма "в Все социальные

группы /при социализма/ жизненно заинтересованы в развнтин_н_ср- 

вершенстпсвамта социалистического производства/9Г/.
Оинонимичность структур служить интересам, выражать интере

сы, защищать интересы подтьеркается возможностью гос параллельного
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‘1 уикхшонирсшаьия. По своей семантике словосочетание с ; ^ ^ 1т^_ипт^- 

Е^саи шире, чем вторе л третье, оно в определенной степени со

держат в себе пх значения, о поэтому всегда может заменять эти со
четания. Поскольку глаголы, причастия п словосочетания, организу

ем.е ССМ рассматриваемого объединения, выражает определенную пози

цию сошт&лънои группы с точки зрения отношения ее к тому или иному 

обще огне иному явлению, лексическое выражение субъекта ™ объекта 

конструкции предопределяет выбор лексического наполнения предиката. 

Так, например, лексическое наполнение субъекта рабочий класс р; обь- 
екта частная собственность на средстна производства реализуется 

в двух моделях: кто не заинтересован в чем плл кто выступает про

тив чего. Достаточно левую часть модели наполнить словосочетанием 
класс капиталистов, противоположным по значению словосочетанию ра

бочей класс, а лексическое выражение обтекта оставить прежним, как 

для построения предложения, эксплицирующего данную ФСК, понадобит

ся или ССМ кто заинтересован в чем, или о’СМ кто защищает что, таким 
образом, выявление чротпвопо ложности' лексического выражении с убь- 
ектон сянтакс!нескт'Х конструкций дает возможность предположить про 

тивоиоложность лексического наполнения предикатов.

Ь з а к л ю ч е й ?  и обобшаются основные положения диссерта
ции, подводятся итоги структурно-семантического анализа синтакси

ческих конструкций по ФСК. Именные к глагольные предложения, слу
жащие для выражения дефиниции терминов, качественной и сущностной 
характеристики явлений, их вознлкновенпя/исчезновения, изменения, 

значимости, назначения, взаимосвязи, обусловленности, причинно-след

ственной зависимости, функционируют в большинстве текстов всех на

учных подстилай, характер содержания, идеологическая направленность 

текстов курса исторического материализма обусловливают выделение и 

ч-агпх ФСК, которые являются спени,т*чесними для анализируемых тек

стов, я также для мнор** текстов общоствеиных дисциплин. ррелло-



-  24 -

юн"Я данных ФСК Ф ормуются глаголами со значением созидання/'раз- 

рушэния, смены одних явлений другими, оценки, откошиня к информа
ции и т .п . Усвоение правил построения и употребления таких срук- 

тур послужит основой правильного оформления синтаксических единиц 

в речевой практике, свободного комбинирования языковых средств в 
соответствие с заданной целью -  автоматнзлрованно] о выбора из си

нонимического ряда языковых средств самых необходимых для наиболее 

точной передачи мыслей.
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