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ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРЕДЯОЖЕНИЛ И ТЕКСТА

иностранных языков

В с т а т ь е  резюмируются результаты  исследований а в т о р а , п освя
щенных семантическому синтаксису французского языка и подробно 
обсуждаемых в  его  монографии "Виртуальный и актуальный асп ек
ты предложений".

В реальном мирз отдельные предметы объединяются, во -п ер 
вы х, в  классы и подклассы (множество) на основе свои х сущ ест
венных с в о й с т в , а ,  во -вто р ы х, эти предметы н аходятся  в  отноше
ниях не только между собой, но и с предметами других кл ассо в 
и п о дкл ассо в(м н ож еств). В сознании лвдей сво й ства  предметов и 
их группировок отражаются в  виде понятий и мыслительных комп
л е к со в  (связанны х между собой понятий), а отношения между ни
ми -  в  виде сем антических п реди катов, так как мышление преди
кативно.

Сознание отражает однотипные отношения между экстр али н г- 
вистическими объектами з  виде семантических предикатов, которые 
являют собой, с  одной стороны, идеальные формы сущ ествования 
предметного мира, а с  другой -  концептуальную осн ову, предопре
деляющую языковую организацию и вербальную актуализацию пред
ложений в с е х  типов, а поэтому они лежат в  он тогенезе языка и 
речи.

Становление каждой языковой модели предложения, а также 
ономасиологических и валентных сво й ст в  сл о в происходило в  не
посредственной связи  и на основе этих предикатов.

Для сем антического предиката важна как ф орма,так и смысл 
отражаемых им отношений между предикатны:® предметами, или ар
гументами. Структура предиката отражает определенный кл асс  по
ложения вещей-и тип отношений мевду н и ш . Поэтому сем антическая 
классификация предикатов п редполагает выделение отражаемых ими 
в с е х  возможных типов отношений между объектами в  реальном мире.

Семантический предикат хар актер и зуется  свойственным толь
ко ему набором ар гум ен тов. Смысловая структура сем антического 
предиката понимается как систем а с  определенными отношениями, 
как интеллектуальная модель события -  пропозиция, п р ед ста вл я -



пцая вм есте с  тем интрэграмматичеокий уровень предложения.
Понятия, мыслительные комплексы и логико-сем ентичоские 

предикаты язляют собой концепты, предотавяяющие разный уровень 
обобщения реальной действительности и вм есте с  тем означаемые 
отдельных сл о в , к л а сс о в , п одклассов слов и предложений.

Отдельные понятия, мыслительные комплексы и логико-сем ан
тические предикаты в  овоей объективной взаим освязи составляю т 
универсальную концептуальную основу язы ков.

Поскольку мышление и язык находятся в  постоянном взаимо
действии и взаи м освязи , так как мышление сопровож дается д е я т е л ь 
ностью язы ка, поскольку на протяжении истории в каждом отдель
ном языке сформировались функциональные классы и подклассы сл о в , 
а также сем антико-синтаксические предикаты, отражаюи'ие своей 
языковой семантикой понятия, мыслительные комплексы и л о ги к о - 
семантичеокие предикаты. Причем принцип группировки слов в  фун
кциональные классы и подклассы я вл я ется  универсальным, так как 
эта  классификация продетерминируется логикой вещей, но лекси 
ческий с о с т а в  этих группировок олов п р едставляет своеобразие 
каждого я зы ка, так как каждый язык членит по своему отражаемую 
сознанием реальную д ей стви тел ьн о сть . Не олучайно многими линг
вистами лексика классифицируется на основе функционально обу
словленных признаков.

На основе взаим одействия языка и мышления в  каждом языке 
формируется систем а сем антико-сиитаксических продикатов, обес
печивающих языковое воплощение универсальных логи ко-сем ан ти чес
ких предикатов. Другими словам и, отражаемые сознанием типовые 
ситуации получают языковую интерпретацию в  виде сеы анти ко-си н- 
таксических предикатио-актантных структур предложений как з а 
крепленных в языковой систем е соотношений типизированных э л е 
ментов смысла.

Такое понимание и представление семантики и структуры пред
ложения следует р ассм атр ивать не только как наиболее эффективный 
способ его  язы кового модалирования, но и как способ объективно
го изучения его онтологической природы, так как логичеокое ос
мысление и представление явлений и фактов д ей стви тельн ости , а 
также установление их языковых коррелятов в каждом отдельном 
языке позволяет объективно выделить языковые модели предложения 
и раскрыть су т ь  языковой интерпг^тации понятийных категорий язы
ковыми семантическими функциями. Поэтому языковую модель пред-



ложения сл едует определить как сем антико-синтэксическую  струк
тур у, отражающую основные черты опосредованного сознанием объ
екта моделирования (типовой ситуации) и представляющую логико
грамматическую основу для организации высказывания.

С ледовательн о, в  онтологическом плаке структура оемантико- 
сян такси ческого предиката имеет логические основания. Однако, 
установивш ись ка логической о сн о ве , эта  структура сама по себ е 
п р ед ставляет форму язы кового сем антического мышления носителей 
национального язы ка, так как ока воплощает универсальный ло ги - 
ко-сем античсский предикат в  синтакоических функциях и граммати
ческих формах (порядок с л о в , ср ед ства  связи  между актан там и ), 
свойственных данному язы ку , и её  компоненты представлены в  юкмй- 
сах  и п одклассах сл о в , отражающих её потенциальную лекоическую 
актуализацию в  данном язы ко.

Вот почему в  процессе речемкслительной пратики говорящий 
на том или ином национальном языке оперирует скорее не л вги к о - 
семантическимп, а семантико-синтаксическими предикатами как 
формами сем антического мышления, а также лексическими ср е д ст в а 
ми, предназначенными для их актуализации, строя структуры вы
сказываний и выбирая с л о в а . В этой связи  семантика сл о в и пред
ложений предстают как правила оперирования этими единицами в  
речемыолительной п ракти ке. Это оперирование, в  свою очередь, 
опирается на языковую компетенцию говорящ его. Высокий уровень 
языковой компетенции обеспечивает правильную (нормативную) р е ч ь , 
а низкий -  неправильную (ненормативную) речь.

Поэтому речемыслительный процесо начинается с  выбора с е -  
м антико-синтаксической структуры предложения, сопровождаемого 
выбором слов и з потенциальных лекси ческих ср е д о т в , предназна
ченных для е ё  актуализации, т . е .  с  организации номинативного 
аспекта высказывания.

С ледовательн о, в  сфере мышления различаются логические об
щ ечеловеческие формы мышления, играющие определяющую роль в у с
тановлении общей структуры предложения, и семантические формы 
мышления, отражающие систем но-структурны е свой ства грамматичес
кого и лекси ч еск ого  стр оя каждого язы ка.

Семантико-синтаксический предикат -  это воспроизводимая 
модель предложения, имеющая сигнификативное значение и отража
ющая через призму соответствую щ его логи ко-сем ан ти ческсго  п р еда-



ката целый к л асс  ситуаций, или типовую ситуацию, тогда как 
организованные на её основе высказывания -  это  денотативные 
речевые единицы, обозначающие конкретные ситуации. Благодаря 
этому в  предложении-высказывании получает отражения как типо
ва я  ситуация, так и ситуация непосредственного общения.

Все высказывания, основанные на одном и том ке семантико
синтаксическом предикате составляю т синтаксическую парадигму 
предложения -  совокупность допускаемых языковой системой ва 
риантов, объединенных общим устойчивым инвариг ггом.

Эта парадигма хар атер и зу ется  такими номинативными и пре
дикативными свой ствам и , которые предопределены концептуал’ -гам 
содержанием инвариантной языковой единицы. Поэтому установление 
концептуальной основы предложения и его  ссм ан ти ко-си н такси ч ес- 
кого  коррелянта должно быть первоочередной задачей лингвиста 
при изучении любой проблемы, связанной с  изучением предложения, 
так кзктолько  таким путем мокко устан о ви ть , какие исходные с е 
мантические единицы н аходятся в  онтогенезе речи носителей язы
к а , раскрыть онтологическую природу предложения, структурную и 
лексическую  организацию вы сказы вания, потенциальные возможнос
ти его  предикатной модификации, осуществляемые в  рамках опреде
ленного типа предложения как виртуальной языковой единицы.

Это в равной степени приложимо и к типологическим и сследо
ваниям, основная задача которых должна с о ст о я т ь  в  том , чтобы 

выявить структурные синтаксические и лексические возможности 
выражения концептуальных универсалий (сем антических предикатов) 
в срвниваемых язы ках . Ведущим звеном типологических и сследова
ний должна быть теория понятийных категорий, так как выделение 

исходных смысловых единиц п озволяет проследить разное их язы
ковое воплощение в  каждом и з сопоставляемых языков и объективно 
обосновать их системно-структурные схо д ства  и различия. Прямое 
же сопоставление синтаксических стр уктур , грамматических форм 
и лекси ческих ср е д ст в  их выражения в  разных языках не может 
быть ни объективным, ни эффективным б ез  опоры на основу ср ав
нения -  с о с т а в  содержательных единиц. Набор логико-сем анти чес
ких предикатов, отражающих в с е  возможные отношения во  внешнем 
мире, явл я ет  собой логический м етаязы к, который может быть ис
пользован не только для описания естествен ны х языков я для вы
явления своеобр азия и уникальности каждого из них, но и для



проведения типолоп.чеоких сопоставлений.
В свя зи  о этим важной п р ед ставл яется  проблеме преобразо

вания семантики отражения в языковую семантику предложения.
Между концептуальным содержанием сем антического предиката и 
языковым содержанием сеы зн тико-син таксического предиката на
блю дается естествен н ая  и закономерная корреляция, так как каж
дый компонент первого предиката эксплицируется соответствую 
щим по содержанию компонентом втор ого предиката в  валентных 
к л а сса х  и подклассах с л о в , которые воплощают понятийные к а те
гории в языковых семантических функциях. В се э го  с о о т в е т ст в у е т  
философскому тези су  о том, что мысль е с т ь ,  с  одной отороиы, от
ражение дей стви тельн ости , а о другой -  смысл язы кового выраже
ния.

Семантико-синтаксический предикат, представляющий в  актан
тах определенный тип предложения как единицу я зы к а , воплощает 
в языковой семантике соответствующий логико-сем антический пре
дикат и явл яет  собой основу для организации неограниченного ко
ли чества высказываний определенного типа. Диалектическое един
ство  между предложением и высказыванием проявляется в том, что 
в  речи предложение отражает структурно-семантическую  организа
цию сообщения, а высказывание п р едставляет его  вербальное вы
ражение и отношение содержания сообщения к выражаемому факту 
действительности в  соо тветстви и  с  содержанием суждения автора 
речи об этом ф акте. Синтаксическая организация высказывания, 
его л екси ческая  и предикативная актуализация и , наконец, его 
референтна'1 отнесенность к дей ствительн ости в  целом овязэны , 
во-п ер вы х, со  смыслом сем антико-сян токси ческого предиката, на 
основе которого оно стр о и т ся ; во -вто р ы х, с  ситуацией-денотатом , 
которую оно выражает; в -т р е т ь и х , с  содержанием суждения говоря
щего лица об этой ситуации, так как г/ысль, превращаясь в  р еч ь , 
п ер естр аи вается  я видоизм еняется.

Каждая м ем антико-синтаксическая структура предложения ак 
туализируется практически беспредельным числом высказываний, но 
в се  они стр о ятся  в рамках семантической значимости определенной 
структуры в целом и каждого из е ё  компонентов в  отдельн ости . Вы
сказывание соотносит сформировавшиеся в  процоссе взаим одействия 
языка и мышления обобщающее значение сем антико-синтаксической 
структуры определенного типа с конкретным фактом дей стви тельн ос



т и , а поэтому в  первую очередь наполняется лексическими ср ед
ствам и , коррелирующими о каждым из компонентов этой отруктуры. 
Лекоичеокая актуализация предложения сложна, многогранна, од
нако, строго  уп ор яд оч ен  теми системными требованиями, которые 
содерж атся в  его  семантико-синтаксичоокой стр у кту р е, так как 
язык закрепляет в  своей  структуре результаты  познаватольной д е
ятельности чело века . Семантичоские предикаты ограничивают выбор 
предикатных и идентифицирующих олов в рамках оемлнти ческих ка
тегорий , отражающих совокупность призннков, во ту п а ю тх  в  отно
шения предикатных предмотоп.

Вое это  п озволяет пр едстави ть мыслительно-языковую и мыо- 
лителы ю -речевую  осн ову, общую для во ех  говорящих на том или 
ином наци-па льном я зы ке. Мыслительно-языковой асп ект заключа
е т ся  в  трансформации сем антических предикатов в  сем ан ти ко-си н - 
таксические предикаты, а мыслительно-речевой -  в  преобразовании 
понятийных актуалиэационных категорий в речевые предикативные 
функции, в референции с л о в , а также в  их употреблении в со о т 
ветстви и о коммуникатиг.но-прагма тичеокой ноправленноотью речи.

Мышление р еали зу ется  не только в  отдельных предложениях, 
но и в  целом д и ск ур се , формируемом этими предложениями, а п оэто
му предложения в  дискурсе логичеони овяэоны между собой. Язы
ковые одиницн (в  такой сл ед у ет  признать и типе .ой ди скурс) в с е г 
да выражают определенные формы мышления. Поэтому лингвист дол
жен преследовать главную цель -  кок происходит перекодирование 
содержания этих форм в языковые семантические функции не толь
ко на уровне предложения, но и ди скур са.

Паш подход к данной проблеме основы вается на различении 
дискурса и т е к с т а .

Дискурс -  это  сомантичсокая и коррелирующая о ней языко
вая отруктура, отражающая в виде определенной иорархической 
организации семантических предикативов и соответствующ их им 
предложений типичное комплексное явление реальной д ей стви тель
ности.

Т екст -  это речевое произведение, актуализирующее тот или 
иной тип дискурса и представляющее совокупность высказываний, 
между которыми имеются значимые логико-сем анти чески е,грам м ати
ч еск и е, лекси ческие и коммуиикитивно-праше тические отношения.



lice гиотемне-зтруктурныз звейетаи языка никогда не рвали» 
вувтоя !) полном объема. Их реализация всегда овяваня е соци
альной функции яоикп, г .в .  любое яплснич языка функционально 
дате рокировано, Эта детерминированность проявляется в логике- 
озмантической структуре дискурса, отряжающего характер вдявей 
между событиями и явлениями в наядой социальной сфере клоне» 
чяоиой деятельности, Структура типопого дискурсе включает на
бор логико-семантических предикатов, которые, вступая а опре
деленные иярархичеекие отношения, формиру ют его,

Поскольку каждый логико-оемантичоокий предикат, входящий 
в структуру д и скур са, получает вполне определенную оноиляио- 
цию на оомлнтико-синтнкоичаоком уровне, поетольку и яемковой 
асп ект дискурсе имеет вполне опроделонную оем аптико-оинтак- 
оичяокуп оргпниясцию,

Лакоичеокая и л роди ка тинная актуализация типового дио кур
с а ,  в  свою очередь, осущ ествляется в  рамках ого виртуального 
а сп е к т а ,

Набор оомантико-оинтакокчеоких предикатов, формирующих 
языковой асп ек т  ди ск ур са, а такяп потенциальные локоичеокие 
ср ед ства  его актуализации (имеются в виду лишь ср ед ств а  первич
ной номинации) составляю т систему подъязыка, Итог подъяв ни д е
терминирует закономерности употребления языковых с р е д ст в  в од
ной из сфер общения. Однако вти закономерности затрагиваю т 
лишь пропозициональный а сп ек т  речи, тогда как прагма тичеокий 
асп ек т  речи осязан с иллокутивной установкой говорящ его. Праг
матическая направленность p ew  вира ка и тс я в высказываниях ак 
туализируемого дискурса (п топ оте) полым комплексом ср ед ств  
(интонацией и акцептуацией, порядком с л о в , актуальным члененн
ом, лексическими средствами во вторичной Функции), которце мо
дифицируют пропозициональное содержание высказываний в т е к с т е , 

Семантикв-оиитокоичеокая интерпретация типов дискурсов на 
логической о сн о ве , с также анализ ср е д ст в  их л е к н ч *  c k b i I и про» 
дикативной нктуолинапии закономерно приводит к обоснованию Фун
кционально-стилистической дифференциации лексики и к типологи
ческой дифференциации текстовы х функционально-оемянтичееких 
категорий пероональнооти, модалкнооти и темп оральности,

Что *е  к а са е т ся  ргчемыолит&льного процесса на уровне т е к с 
т а ,  то а вт о р , строя его структур у, опирается на оомантико-оин-



такеичаекую организацию дискуроа, в но логико-семантическую, 
ток как вта организация, будучи производной от мышления, сама 
по сабе представляет определенный логйко-грыкштичеаиий тип 
дискурса и требует соответствующий лексической и предикативной 
актуализации.

Таким вороном, нпгкитипиво оодоржянио язы ка, представленное 
ка двквичоокпм урвпио оамчнтккой сл о в , на урвпнв предложения ■ 
ОеШНТИКО-СИПТаКСИЧООИИМИ ОТрУКТУРОМИ, о по уронив диокурся -  
впрододоинвй ийрорхичисной организацией этих о-р уктур  п каждом 
иа них, « о ставл я ет  языковую компетенцию нооитслпй национально- 
го язы ка, Олагодяря которой говорящий (пишущий) п мору имдкви» 
дуальной языковой компетенции отроит высказывания и токоты.

И высказывании и т е к ст е  проявляется си н тез семантики отр §- 
кения, языкопий семантики предложения и д и скур са, предикативной, 
лексической и прагматической семантики, Семантика отражения 
п р едставляет концептуальный отратум , семантика проллоквния(пкдэ» 
чая категориальную оомянтику клпооои и подклаоооп слов -  ого 
компонентой) -  язы ковой, я л ек си ч еск а я , предикативная й прагм а- 
тичоокая -  трансляционный рочовой отратум . Иричзм прогматичоо- 
кая семантика я вл я ется  ведущей при актуализации предложений и 
ди скурсов и при формировании выекязывлний и токотоп, таи как она 
оказы вает модифицирующее влияние на лексическую  и предикативную 
сем антику. Она но только регулирует выбор конкретных языковых 
ср ед ств  в продолах смыслового содержания актуализируемого дис
курса и ооответствеп н о -  Функциональной специфики подъязыка, 
но и может оп гаобствп нать переосмыслению семантики отражения.

Ш Ш 15
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L 'a r t l e l o  г е Т Ш е  le e  r d s u lU t e  dee re e h e ro h ee  oo n eao rd es & la  
s y n ta x *  edm antlaue de la  langue f r a n c a ie e  eons l 'a n a l y e e  ddt&~- 
i l l d e  e a t  expoode dans la  m onographic "A epeote v i r t u e !  e t  a o tu -  
e l  de la  p r o p o s it io n "  e t  re p rd s e n te  le e  th e s e s  e s s e n t i e l l e a  
T id es aveo i 'o n t o l o g i e  c t  1 ' o r g a n is a t io n  dee p r o p o s it io n s  e t  
dee t e x te a  a p p arten a& te  atix s t y l e s  fe n o t io n n e is  d i f f d r e n t a .
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