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ВОПРОСЫ СЕНТЕНЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА  
 

Рассматриваются вопросы  синтаксической системы и ее главных 
единиц – предложения и синтагмы. Семантическая структура  предложе-
ния состоит из нескольких компонентов: пропозиционального, предика-
ционного и иллокуционного. Пропозициональный компонент  составляет 
сигнификативное содержание  предложения, он находит поверхностную 
реализацию в позиционной структуре предложения с синтагмами как  
функциональными компонентами. 
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Современный этап развития лингвистической мысли, начавшийся в 70-е 

гг. ХХ в.,  характеризуется интересом к вопросам  динамической системно-
сти. В центре внимания современной лингвистики оказывается не только язык 
в неразрывном единстве его формы и субстанции, но и более высокое единст-
во – единство языка и человека. В лингвистике идет  процесс переосмысле-
ния  традиционных проблем  языкознания в свете  новых парадигм знания. 
Задача  современной лингвистики – открытие  законов, лежащих в основе  
применения  языка. Каждое языковое явление рассматривается  в отношении 
его роли  для осуществления  как познавательной, так и коммуникативной 
деятельности. Изучаемое явление  должно быть описано  по его месту  отно-
сительно не только  самой языковой системы, но более «высоких систем», 
частью которых является  и сам язык, язык-феномен. 

Современный «стиль лингвистического мышления» характеризуется  
подходом к языку как  пространству мысли [8]. Б.А. Серебренников  в 1970-е 
гг. писал о том, что первостепенной и фундаментальной задачей анализа 
языка является рассмотрение его системных и  структурных способностей 
формировать и передавать все богатство содержания  познавательного  
мышления человека [5].   

Синтаксическая подсистема языковых структур, к числу которых от-
носятся синтаксема, словосочетание, простое предложение, сложное и ос-
ложненное предложение, микротекст, обеспечивает  языку возможность 
выполнения основных функций – мыслительной и коммуникативной. В 
последней четверти  ХХ в.  интерес философов, логиков и лингвистов пере-
ключился с предметно-пространственного аспекта мира  на его событийно-
временные характеристики и соответствующие им концепты. Мир  стал рас-
сматриваться как совокупность фактов [1: 101]. В центре внимания лингвис-
тов оказалось предложение как  минимальная единица языка, участвующая в 
формировании, выражении и сообщении мысли.      
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В общую теорию номинации, наряду с  разделом,  трактующим  на-
именования отдельных  элементов  внешнего и внутреннего мира человека, 
входит  раздел, изучающий  способы обозначения целостных событий,  
раздел событийной (пропозитивной) номинации. В этой части ономатоло-
гии  изучается номинативный аспект предложения и его трансформов. 
Предложение как конструктивный знак  соотносится с  внеязыковой реаль-
ной или мнимой ситуацией как своим денотатом.  

Как отмечает Ю.С. Степанов, в языке  существует два основных типа  
имен: собственно имена (обозначения сущностей) и имена функций (отно-
шений, качеств и  т.д.) [7]. Имя – это слово, или реже сочетание слов, име-
нующее вещи, растения, животных, людей.  Имена функций – глаголы и их 
эквиваленты выступают как предикаты. Предикат в общем случае – это  
пропозициональная функция от переменных: Х входит в состав У; Х состоит 
из У,  Х принадлежит У-у; Х обладает свойством Х и т.д. Предикатной 
функцией в естественном языке, кроме глаголов, обладают прилагательные, 
наречия, предикативные наречия, отглагольные и отадъективные имена су-
ществительные, вербоиды, предлоги, союзы. Предикатным словом является 
слово, открывающее валентность на заполнение  другим словом. Непреди-
катные слова могут быть транспонированы в  предикатные,  использоваться 
не в своей первичной функции: летопись  Москвы.  

Пропозициональная функция конституирует денотативное ядро  пред-
ложения-высказывания, она аналогична  корневой морфеме, выражающей 
предметно-понятийное  ядро лексемы. Пропозициональная функция – это 
предикат и область определения переменных [7: 312]. Замена переменных на  
постоянные превращает  пропозициональную функцию в предложение. 

Современная  лингвистика широко использует  понятие пропозиции. 
Этот теоретический конструкт  используется при описании семантики пред-
ложения и текста. Пропозиция имеет несколько онтологических определе-
ний [2: 159]. В лингвистике принято определение пропозиции как  значения, 
общего для  всех членов модальной и коммуникативной  парадигм предло-
жения и производных от предложения конструкций.  Согласно И.П. Сусову,  
выделение элементарных ситуаций – это результат  абстрагирующей, изоли-
рующей деятельности языкового сознания, вычленяющего важное в  позна-
вательном и  информативном плане звено сложной действительности. Язык 
моделирует в присущих ему схемах ситуации объективной действительно-
сти, сводя их к  конечному  набору элементарных ситуаций [10: 21–22]. 

В лингвистике  неоднократно высказывалась мысль о  необходимости 
выделения разных слоев  в пропозитивном содержании предложения. Со-
гласно Р.Шенку [12: 20], концептуализация ситуации осуществляется в фор-
ме  типовых  пропозициональных функций. Это базовые единицы  смысло-
вого представления. В смысловом  представлении отражаются правила дей-
ствительности и внутреннего мира  человека. Базовые единицы смыслового 
представления, по Шенку, определяются на более глубинном, чем семанти-
ческий, концептуальном уровне. Базовые  концептуальные структуры могут На
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рассматриваться  в качестве  инвариантных относительно  пропозициональ-
ных структур. Так, базовый  концептуальный предикат ПЕРЕМЕЩЕНИЕ мо-
жет быть  реализован в целом ряде вариантов – пропозициональных преди-
катов: идти, ехать, двигаться и др. 

Базовый концептуальный предикат, пропозициональный (семантиче-
ский) предикат представляют собой  разные уровни обобщения  ситуаций 
объективной действительности. Пропозиция  – есть то, что  способно  быть  
истинным или ложным.  

Пропозициональное содержание предложения – это его денотативно-
сигнификативное значение. Денотат предложения – отраженная сознанием 
типовая ситуация в предметном и социальном мире, «положение дел», по-
павшее в сферу внимания  индивидов. Сигнификат – способ представления 
денотата. 

Каждый язык располагает  ограниченным набором сентенциональных 
моделей, по которым строится  бесконечное количество  предложений-
высказываний. В основе большинства  структурных схем предложений  ле-
жат глагольные конфигурации, под которыми  понимается сочетание  гла-
гольного ядра с его оптимальным  окружением [11: 234]. Каждый член ок-
ружения по отношению к своему ядру и косвенно, через посредство ядра, по 
отношению к другим членам окружения выполняет определенную функцию. 
Окружения, выполненные формально тождественно, но различающиеся 
лишь материально, называются изотипными. Синтаксис  рассматривает изо-
типные конфигурации. Число изотипных конфигураций в языке ограничено. 
Их не более чем  фонем в самом развитом  в фонологическом  отношении 
языке. Реализуясь в речи, изотипные конфигурации варьируют относительно 
материального выражения членов конфигурации и полноты окружения (из-
быточности или недостаточности)  [Op. cit.: 237].   

Как отмечает Г.А. Золотова, в научном представлении предложения 
должны быть  систематизированы фокусирующиеся в  этом объекте проек-
ции:  а) характера отношений внеязыковой действительности, составляющих 
типовое содержание предложения;  б) характера речемыслительного процес-
са, разных ступеней сложности;  в) типа  коммуникативного действия, реа-
лизуемого в речевом акте [3: 55]. Трем названным проекциям соответствуют: 
пропозициональный, предикационный и  иллокуционный компоненты в со-
держании предложения [5]. 

Второй аспект в  содержательной структуре предложения – предикаци-
онный. Простое предложение представляет языковое выражение  мысли-
тельного акта предицирования, т.е. приведения в связь  мысли о некотором   
факте действительности (субъект мысли)  и мысли о признаке, свойстве, 
оценке этого факта (предикат мысли). Физиологической основой  предици-
рования является  замыкание нервной связи между  клетками мозга, хра-
нящего коды субъекта и  предиката мысли [4: 282]. Два члена предложе-
ния, обозначающие субъект и предикат мысли, находятся в предикативном 
отношении и образуют структурную схему простого предложения.  Струк-На
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турная схема является означающим для одного  предикативного акта, акта 
предицирования, состоявшегося в мозгу говорящего [4: 283].  

Согласно [4: 291],  структурные схемы являются  знаками обобщенных 
смыслов (синтаксических концептов). Основные из них: кто/что есть (где);  
кто действует чем;  кто/что есть какой; кто идет куда/откуда; кто делает 
что; кому есть каково и некоторые другие. Каждая из этих моделей  нахо-
дится в  ядре своего функционально-семантического поля.    

По мысли Г.А. Золотовой, «отображающий разные виды отношений 
действительности речемыслительный акт, претворяющийся в предложение, 
заключается в  предикативном (в плане модальности, времени и лица) от-
несении  признака к предмету, его носителю» [3: 13].  

В реальных высказываниях помимо  структурной схемы, образуемой 
главными членами предложения,  участвуют разнообразные распространи-
тели, которые  в традиционной грамматике описываются как  второстепен-
ные  члены предложения (дополнения,  обстоятельства).  В конкретном  
высказывании названы  участники ситуации (актанты) и обстоятельства, в 
которых развертывается данная ситуация (ситуанты). Вместе с главными 
членами предложения актанты и ситуанты образуют позиционную схему 
высказывания [4: 292].  Почти в каждом высказывании  актанты и ситуанты  
представлены в разном количестве и разном составе.   

Семантическим актантам и ситуантам позиционной схемы  соответст-
вуют  на синтаксическом уровне синтаксемы – элементарные значимые 
единицы в составе синтаксической конструкции, минимальные, далее не-
делимые  семантико-синтаксические единицы [3]. Синтаксема выступает 
как  носитель элементарного смысла и как конструктивный  компонент  
синтаксических построений.  Каждая синтаксическая конструкция может 
рассматриваться как  определенная комбинация синтаксем: Его знобило 
(субъект состояния, состояние); Он  поехал в Москву (субъект, действие, 
директив); Готовь сани весной (действие, объект, темпоратив). Репертуар 
синтаксем на материале  русского языка  приведен в  «Синтаксическом 
словаре» Г.А. Золотовой  [3].  

Вступая в предложение определенной структуры, синтаксема приобре-
тает статус его компонента. Частью предложения как целого является не 
слово-лексема, а слово-синтаксема,  синтаксическая форма слова. Синтак-
сема характеризуется с точки зрения формы, значения и функции. Под 
функцией понимается  роль синтаксической единицы в  организации ком-
муникативной единицы – предложения. Разграничиваются  синтаксемы 
трех функциональных типов: 1) свободные синтаксемы –  синтаксемы в 
самостоятельном, изолированном употреблении; 2) обусловленные синтак-
семы – синтаксемы как компоненты предложения и 3) связанные синтаксе-
мы –  синтаксемы в присловном употреблении [3]. Эти три типа синтаксем  
можно рассматривать как единицы разных аспектов синтаксиса – текстово-
го, сентенционального и синтагматического.  
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Первый функциональный тип  представлен в  заголовках, драматурги-
ческих ремарках, экспозитивных предложениях текста. Второй и третий 
функциональные типы (обусловленные и связанные синтаксемы) детализи-
руются понятием «позиция». Обусловленные синтаксемы используются в  
следующих позициях: 1)  предицируемого компонента предложения: Над 
морем туман; 2) предицирующего компонента предложения: Самолет – 
над морем; 3) распространителя предложения (ситуанта): Над морем вос-
ходит солнце; 4) полупредикативного осложнителя предложения: Он дог-
нал нас у ворот. Связанные синтаксемы используются в следующих пози-
циях: 1) приглагольной: лететь над морем; 2) приименной (присубстан-
тивной): облако над морем; 3) приадъективной и приадвербиальной: очень 
красивый.  

Семантика свободных синтаксем (локативных, темпоративных, дирек-
тивных и др.) независима от  их позиционных возможностей, она заключе-
на в синтаксеме  как бы «до предложения», на докоммуникативном уровне: 
у моря; с первых дней; от крыльца. Значения   обусловленных и связанных 
синтаксем (субъектных, объектных и др.) производны от  реализуемой ими 
позиции: отец терпелив; отцу грустно; приехать к отцу и др.; касаться 
руки; холодные руки; передать в руки и др. 

Термины «функция» и «позиция» обозначают понятия  более общей и 
более конкретной ступени абстракции: тот или иной тип  функции как по-
тенцию, как виртуальную способность  каждая синтаксема реализует  в  
определенной  синтаксической позиции в той или иной  модели предложе-
ния или словосочетания. 

Термин «синтаксема»  употребляется и применительно к типу, и при-
менительно к манифестирующей  его конкретной словоформе. Структурно-
семантические  значения, выявленные  у каждой синтаксемы, абстрагиро-
ваны от множества конкретных употреблений словоформ  данного под-
класса, регулярно занимающих соответствующую позицию в  соответст-
вующей конструкции в текстах,  представляющих различные виды общест-
венно-речевой практики. 

Пользуясь словарем [3], можно установить значение и функции  син-
таксем, выраженных той или иной формой,  и, наоборот установить формы 
выражения того или иного функционально-семантического типа синтак-
сем. Так, имя cуществительное в именительном падеже (Nnom)  использует-
ся в  следующих функциях. 

А.Свободные синтаксемы:  
 1. Номинатив (именительный наименования): Кафе; Почта  и др.  
Б. Обусловленные синтаксемы: 
 1. Предицируемый субъект: Книга – интересная. 
 2.Предицируемый инструментив-каузатор: Мяч разбил окно. 
 3. Компонент со значением  объекта действия – носителя 
         предикативного признака в страдательном обороте: Волк убит 
         охотником. На
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 4. Компонент  со значением объекта-каузатора эмоционального или 
         интеллектуально-оценочного  отношения личного субъекта: Жа- 
        лобы всем надоели. 
 5. Компонент со значением делиберата восприятия: Татьяне снится 
         сон. 
 6.Отвлеченные имена в роли  каузатора действия, состояния, при - 
         знака каузируемого субъекта:  Новость всех  обрадовала. 
 7. Имя в позиции предиката: в квалификативно-оценочных моделях: 
        Ученье – свет;  в моделях, характеризующих среду, пространство: 
         На улице – мороз и др. 

Словарь позволяет установить способы выражения того или  иного 
функционально-семантического типа. Например,  локативная синтаксема 
может иметь следующие формы: от + род.;  между + род.; против + род.; 
среди + род.;  у + род.; за + твор.;  между + твор.;   над + твор.;   перед + 
твор.;   под + твор.;    в + предл.;  на +  предл.;   при +  предл.  

Языковая система располагает правилами, позволяющими выразить 
содержание мысли средствами синтаксиса путем предикативного сопряже-
ния синтаксем, т.е. элементов, являющихся одновременно конструктивны-
ми и смысловыми. 
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