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П О Д Х О Д Ы  К И ЗУ Ч Е Н И Ю  С И Н О Н И М И И  В С И Н Т А К С И С Е

Большое зн ачен и е дл я  успеш ного  обуч ен и я  и н остран н ом у  я зы к у  им еет 
соотнесенность ф орм  лин гви стической  органи зац ии  и зучаем ого  язы кового  
Материала с уровнем  соврем енн ы х исследован и й  в обл асти  лин гви стической  
науки. Знание л и н гви сти ч ески х  основ п роц есса  язы к овой  ком м ун икац ии  
способствует преодолени  о  м н огих  трудн остей  в овлад ени и  и ностран ны м  
языком, связанны х с воспри яти ем  и усвоением  н овы х п он яти й н ы х  категори й  
в их связей. В лин гви стических  и сследован и ях  дается  н аучн о-обосн ованн ое 
толкование я зы ковы х  ф актов, вы является их сущ н ость и зн ачи м ость, п одхо
ды и методы  и х  изучения. О собую  важ н ость  п ри об ретает  изучен и е так и х  
языковых явлен ий , которы е сп особствую т раск ры ти ю  ф унд ам ен тальн ы х 
свойств языка.

Одним из проявлений  язы ковы х свойств, обесп еч и ваю щ и х  способн ость  
языка служ ить средством  общ ения, м ы ш ления и вы раж ени я  ф актов реальной  
действительности, является вариативность. С озн ани е н еобходи м ости  ан ализа 
информативной стороны  язы ковы х единиц составляет  характерную  черту  
современной лин гви стической  науки. О бращ ен ие к ком м ун и кати вн о-п рагм а
тической направленности  речевой  деятельн ости  ещ е б ол ее  усилило интерес 
к этой проблеме.

П рагматическая н аправленн ость  соврем енн ой  лин гви сти ч еск ой  науки 
выдвигает на первы й план  актуальное п онятие язы ковой  ком м ун икати вн ой  
компетенции. Ее ф орм ирование требует не только  си стем н ы х  зн ани й  сущ но
сти языковых явлений , но и ум ений  и х  и спользовани я в к о н кретн ы х  си туаци 
ях общения. Т аким  образом , развитие ком м ун и кати вн ы х  ум ений опирается 

‘прежде всего на овладение язы ковы м и средствам и  реали заци и  речевой  
деятельности, то  есть ф орм и рован ие язы ковой , в частн ости  грам м атической , 
компетенции. Речь идет о грам м ати чески х  зн ани ях  и н авы ках  реали заци и  
различных видов речевой  деятельности , сп особн ости  ее осущ ествлять  
«точки зрения поним ания грам м ати чески х  структур  и и х  употребления.

В п роц ессе  ф у н к ц и о н и р о ван и я  я зы к а  п р о я в л я ю тся  р азл и ч н ы е  ф орм ы  
вариативности (в ар и ан тн о ст и ) я зы к о в ы х  ср ед ств . Н а  си н так си ч еск о м  
уровне, как  и н а  д р у ги х  я зы к о в ы х  уровн ях , с у щ е с т в у ю т  в а р и а н т н ы е  о тн о 
шения. В ар и ати вн о сть  си н так си ч еск и х  к о н стр у к ц и й  о б у с л о в л и в а е т с я  р а з 
личием со сто р о н ы  в н еш н его  о ф о р м л ен и я  с о в п а д а ю щ и х  по со с т а в у  г р а м 
матических эл ем ен то в  с о п о ст ав л я ем ы х  с т р у к ту р , ч то  св язан о  с н ал и ч и ем  
в языке п а р ад и гм ат и ч еск и х  о тн о ш ен и й , п р е д с т а в л я ю щ и х  собой  р я д  т о ж 
дественных по ф у н к ц и и , но р азл и ч аю щ и х ся  ф о р м ал ь н о  к о н стр у к ц и й . 

'Интерес к во п р о сам  си н так си ч еск о й  п ар а д и гм а т и к и  связан  с общ им
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стрем л ен и ем  со в р ем ен н о й  л и н гв и ст и к и  к б ол ее  гл у б о к о м у  проникнове
нию  в м атер и ал ьн о  о то б р аж аем у ю  д и н ам и к у  язы к а , а тем  сам ы м , к его 
к о м м у н и к ати вн о й  су щ н о сти . И зу ч ен и е  су щ е с т в у ю щ и х  в язы ке  разно
струк турн ы х  си н т ак си ч еск и х  ед и н и ц , в ч ас тн о сти  п р ед л о ж ен и й , способ
н ы х о тр аж ать  одн о  и то  ж е п о л о ж ен и е  в ещ ей  в р еал ьн о й  действитель
ности  и и гр аю щ и х  зн ач и т ел ь н у ю  р о л ь  в р аск р ы ти и  в ы п о л н ен и я  языком 
к о м м у н и к ати в н о -п о зн ав ател ьн о й  ф у н к ц и и , я вл я ется  важ н ы м  и необходи
мы м. Я зы к  в п р о ц ессе  св о его  р а зв и т и я  п р е д о с т а в л я е т  л ю д ям  все  большие 
и б ол ьш и е в о зм о ж н о сти  дл я  п ер ед ач и  и х  м ы сл ей  и чу в ств , и эта его 
со в ер ш ен ств у ю щ аяся  с п о с о б н о с ть  с о со б о й  п о л н о то й  раск р ы в ается  в си
н о н и м и ч еск и х  отн о ш ен и ях . В с и л у  так о й  п р и р о д ы  си н о н и м и я  предстает 
ф ен ом ен ом , си стем н о  м о т и в и р о в ан н ы м  в своей  в ар и ати вн о сти . Выявле
ние су щ н о сти  се м а н т и к о -с и н т а к с и ч е с к и х  о тн о ш ен и й  си н о н и м и ч н ы х  еди
ниц сп о со б ств у ет  р асш и р ен и ю  и у гл у б л ен и ю  н аш его  п ред став л ен и я  о си
стем е си н так си ч еск о го  строя  я зы к а  и тео р и и  с и н так си ч еск о й  синонимии.

В озросш ий  интерес соврем енн ой  лин гви стики  к изучению  вопросов 
соотнош ения язы ка, м ы ш ления и дей ствительн ости  вы зван стремлением 
к более глубоком у п рони кновени ю  в м атери ально  отображ аем ую  динамику 
язы ка, а тем  сам ы м  к его ком м ун икати вн ой  сущ ности. И м енно взаимодей
ствие ди н ам и чн о м еняю щ ихся сп особов  вы раж ени я с содерж анием  состав
ляет м еханизм  язы ковой  ком м ун икац ии . И  в этом  п лан е синтаксически 
синоним ия предстает как одна из закон ом ерностей  сущ ествования языка 
в ф ункционировании  и в системе.

Н есм отря на то, что вопросу  си н он и м и и  в си нтакси се посвящ ен целый 
ряд диссертаций , м онограф ий, п убликаций, отраж аю щ и х разработку  отдель
ны х сторон проблем ы  на м атери але разн ы х  язы ков, м н огие вопросы  еще не 
наш ли убедительного  и одн озн ачн ого  реш ен ия. П роти воречи вость  взпвдо! 
обусловлена тем , что, признавая н еразры вн ую  связь синоним ии  в синтаксисе 
с содерж ательной  стороной  язы ковы х  явлений , исследователи  расходятс* 
в определении  сущ ности  этого содерж ан ия, то  есть придерж иваю тся различ
ного поним ания сем антики  в си нтакси се. В основном  сопоставление синтак
си ческих конструкций  в плане си нон и м ии  базируется  либо  на рассмотрения 
их ф орм ально-грам м атических характеристи к  и соотносится , таким  образом, 
с их грам м атическим  значением , л и б о  отож дествляется  с обозначаемым 
фактом реальности , либо связы вается  со своеобразием  отраж ения действи
тельности  сознанием  и язы ком . О дн ако  когда при оп ределен ии  содерж аня 
си нтакси ческих конструкций  ори енти рую тся  на некий общ ий семантический 
стерж ень и связы ваю т его с собствен но  грам м ати чески м  значением  форм 
вы раж ения, то реш ения получаю тся спорны е: к синоним ам  причисляюти 
конструкции весьма не и ден тичны е но своей сем антике, допускающие 
общ ность лиш ь по очень отдален ном у  признаку, каком у-то  одноразовому 
критерию , то есть п роисходит абсолю тизаци я  отдельн ы х  структурно
сем антических  характеристик  соп оставляем ы х конструкц ий , которым прида
ется значим ость общ их критериев  си нтакси ческой  синоним ии. Граммати
ческое значение с леж ащ им  в его основе п онятием  отнош ения не являете!
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чем-то реальны м для ком м уникативного содерж ан ия п редлож ения: оно лиш ь 
оформляет определенное м ы слительное содерж ан ие, ибо язы к сущ ествует, 
как известно, только как «дей ствительн ость  м ы сли», а  язы ковая  ф орм а 
предназначена для того, чтобы  передать какое-то  м ы слительн ое содерж ание. 
И анализ язы ковой ф ормы  в отры ве от м ы сли  ведет  к игн ори рован ию  
содержательной стороны  язы ка, самой его  сущ ности. Реальны м  содерж ан ием  
предложения являю тся, таким  образом , не отн ош ени я, а то, что связано  
с объективной действительностью , то  есть м ы сль о ней, воплощ аем ая 
в структуре предлож ения и составляю щ ая его  см ы сл. О днако соотн есени е 
семантики предлож ения с его см ы слом  н еизбеж н о  стави т перед исследо
вателем п роблем у точного описания этого см ы сла. О бы чн о исследования 
семантики си нтакси чески '; конструкц ий  проводятся  с опорой н а  нечетко 
выраженный смы сл, т.е. определяю '! его  как некое расп лы вчатое понятие, 
отождествляемое с обозначаем ой  д ей стви тел ьн остью /ф актом  реальности  как 
многопризнаковым явлением . Т ем  сам ы м  и гн ори руется  связь сем антики  
предложения со специф икой отраж ательн ой  деятельности  м ы ш ления, 
направленного, с одной стороны , на все явлен ие реальности  в целом , с др у 
гой -  на определенны й его признак, н аходящ ий  вы раж ени е в конкретном  
синтаксическом построении. Это своеобрази е отраж ательн ого  м ы ш ления 
предполагает ди ф ф еренцированное отн ош ени е к объекту  реальности  и той 
информации о нем, которая содерж ится в конкретн ом  п редлож ении  -  объекте 
высказывания [1].

Ш ирокую п ерспективу откры л перед  исследователям и  п роблем ы  
синтаксической синоним ии разрабаты ваем ы й  в соврем енн ой  лингвистике 
подход к предлож ению  как единице, облад аю щ ей  ном инативной  ф ункцией: 
содержание предлож ения оп ределяется  внеязы ковы м  ф актором . В связи 
с чем наметилась тенденция рассм атри вать  си нон и м ию  си нтакси ческих  
конструкций с точки зрения общ ности  их н ом и нати вн ой  ф ункции. О днако 
сопоставление синтаксических единиц  только  по линии их п редм етной  
общности, обозначения н екоторого  эксграли н гви сти ческого  явления не 
предполагает проникновения в их см ы словое содерж ан ие, п оскольку не 
отвечает отмеченном у вы ш е разграни чени ю  объекта реальности  и объекта 
высказывания. С ем антика п редлож ен и я оказы вается отож дествленной  
с обозначаемой действительностью , и понятие см ы сла становится слиш ком  
широким и расплы вчаты м . Т аким  образом , п роисходит игнорирование 
другой стороны  двупланового  явлен ия , каковы м  п редстает инф орм ация, 
заключенная во всяком ком м ун икати вн ом  отрезке, а им енно его ком м уника
тивного аспекта. В едь реализуем ое п редлож ен и е язы ка не только  указы вает 
через номинацию  на какое-то явл ен и е, но преж де всего  способствует 
осуществлению человеком  п ознавательно-ком м ун икативн ой  деятельности . 
Главная задача язы ка бы ть «воплощ ен ием  м ы сли», поэтом у  и сущ ность 
высказывания заклю чается не просто в том , чтобы  обозначить, назвать  
какое-то явление реальности , а в том, чтобы  вы разить м ы сль п ознаю щ его 
субъекта об этом  явлении, что-то о нем сообщ ить. И  в этом плане 
убедительна точка зрения видного учен ого-лин гви ста  Г. В. К олш анского,
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концепция которого  п р едставляется  н аиболее плодотворной для  решения 
проблемы  семантики в си нтакси се, а отсю да и синоним ии  синтаксических 
конструкций [1]. С огласно  дан н ой  концепции , п редлож ен и е не и м еет  чиста 
н ом инативного характера. Н ом ин ац ия и ком м уникация образую т единый, 
нераздельны й процесс в ф орм и рован ии  предлож ения -  вы сказы вания. Не 
могут в язы ковом  вы раж ени и  отдельн о сущ ествовать  слой номинации, 
например, собы тия и слой ком м ун икац ии  как какой-то трансф орм ации  этой 
номинации в целях п рисп особлен ия  вы сказы вания к восприятию  его < 
соответствую щ им  адресатом . П ередача  м ы сли строится не п оэтап но и не по 
иерархии обои х  слоев, а  как  р еальн ая  ком м уникативная единица, ш  
н ом и нати вн о-ком м ун и кати вн ое еди н ство  в виде адресован ного  высказыва
ния. Таким образом , ф орм и рован ие предлож ения является уж е изначально 
субъективны м  отраж ением  н екоторого  собы тия реальности , и в ц елях объек
тивного ан ализа си нон и м ии  со п оставл яем ы х  конструкций  необходимо 
исследование, осн ован ное н а  еди н стве  и х  номинативно-коммуникативного 
и инф орм ац ион н о-оц еночного  планов. Т акое пони м ан ие сути  семантики; 
предлож ения не и склю чает, естествен н о , отдельного  изучения его номина
тивного аспекта, но это  возм ож но  лиш ь в  рам ках  специ ального  лингвисти
ческого исследования как  условн о  сам остоятельного  уровня языка.

В целом  ж е объективн ы й  ан али з исследования сопоставляем ы х в плане* 
синонимии си нтакси ческих  еди н иц  п редп олагает  в соответствии  с расчленен
ностью  и ди скретностью  познан и я разграни чени е и взаим оотнош ение еле-1 
дую щ их понятий: д ен отат /об ъ ект  дей ствительн ости /реф ерен т/объект выска
зывай и/с игниф  и кат/м ы сль о реф еренте/язы ковая  единица.

Н аличие и ди ф ф ерен ц иац и я  в предлож ении  лин гви стических  и экстра- 
лин гви стических  ф акторов н аходи т, естественно, н епосредствен ное о тр аж е
ние в структуре его см ы сла, т.е. предоп ределяет двухуровневы й  характер t 
смы словой структуры  вы сказы ван ия . Д ен отативно-отраж ательн ы й  уровень; 
направлен на н екоторую  си туаци ю  реальности  в целом , а  сигнификативный -  
отраж ает определен ны й  п ризнак этой  ситуации, которы й л еж и т  в основе ’ 
реф ерента и передается  субъектно-предикатн ой  структурой  предложено!,
В целом  ж е см ы сл вы сказы вания базируется  на значении составляю щ их его 
единиц и отн ош ени ях  м еж ду  ним и, то  есть его грам м атической  организации. 
Н апример, релевантны м и дл я  слож н оп одчин енн ы х и ослож н ен ны х инфини
тивным оборотом  п редлож ен и й  являю тся  сем ы  лексически х компонентов, то 
есть си гниф икативны е зн ачен и я лексич ески х  единиц, и семы  структуры их 
си нтаксического значения, п они м аем ого  как совокупность семантико
синтаксических, м орф ол ого -си н такси ч ески х  и собственно синтаксически 
отнош ений, сущ ествую щ и х м еж ду  п ридаточны м  и главны м  предложением 
и м еж ду инф инитивны м  оборотом  и основной частью  предлож ения [2].
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Н. У. Чайка (М ін ск )

ВЫВУЧЭННЕ С ІН Т А К С ІЧ Н Ы Х  С ІС Т Э М  К ІТ А Й С К А Й I Б Е Л А РУ С К А Й  
М О Ў : А С Н О Ў Н Ы Я  МЕТА Д А Л А Г ІЧ Н Ы Я  П РЫ Н Ц Ы П Ы

Л інгвісты чная п растора на сучасны м  этапе характары зуец ц а ін тэнсіўны - 
ііды нам ічны м і з ’явам і. У зм ацн ен не інтэграцы йны х п рацэсаў  пры  вы вучэнн і 
аоў з рознай ты палогіяй  латрабуе расп рацоўк і н овы х м етадалогій  дл я  сістэ- 
натызацыі і вы вучэння разн астай н ы х  с ін таксічны х  з ’яў . Н еабходн а ставіць 
ювыя мэты і задачы  л ін гвісты чн ай  адукацы і на сучасны м  этапе, асабліва 
■эта датычыцца суп астаўляльна-ты п алагічн ы х  даследаван н яў  м оў  з розн ай  
іш алогіяй.

Значнае адрозненне сін таксіч н ы х с істэм  беларускай  і к ітай скай  м оў  
итрабуе новы х тэарэты чн ы х п ры н ц ы п аў  дл я  ўпарадкавання д ы н ам іч н ы х  
іідгвістычных з ’яў  -  с інтаксічнай  непаўн аты , кам прэсіі, рэдукцы і, п арцэля- 
цыі, імплікацыі і інш. У якасц і ты п алагізац ы й н ага  парам етра мы  п ралан уем  
шкарыстаць паняцце ком пенсат орная пры км ет а  -  уласц івасць адзінак  
цынамічнага сінтаксісу , якая  вы яўляе м еханізм  зам яш чэння сэн су  або  
фаматычнага значэння ў канструк ц ы ях  з с інтаксічнай  н епаўн атой . П аняцце 
компенсаторная пры км ет а  грунтуец ца на п ры н цы п ах структурнасц і і с і- 
стэмнасці, расгірацаваны х Л Л . Бураком , A .M . Г алк інай -Ф едарук , 
К. Кёрнсам, Г. Л ім анам , А. В ільгельм ам  і інш ы м і л інгвістам і. П ры  квал іф і- 
кацыі і класіф ікацы і структурнай  арган ізацы і н яп оўны х сказаў у беларускай  
і кітайскай мовах н айб олы л  пры датны м  з ’яўляецца такі п арам етр, як сін - 
гаксічныя сувязі і адносіны . С істэм аты зацы я на аснове н азван ага п арам етра  
адлюстроўвае спосаб аж ы ц цяўленн я кам пенсаторнай  ф ункц ы і таго  ці інш ага 
ісампанента -  характар сінтаксічнай  сувязі і спосаб яе вы раж эння.

Калі к ам п ен сато р н ая  ф у н к ц ы я  аж ы ц ц я ў л яец ц а  н а  асн ове  г іп а т а к с іч -  
вай сінтаксічнай  су в язі ў  м еж ах  п о л іп р эд ы к ат ы ў н ай  с ін так с іч н ай  ад з ін к і, 
а сінтаксічная су в язь  пры  гэты м  в ы р аж аец ц а  э к сп л іц ы тн а , то ты п  м о ж н а  
кваліфікаваць як  п о л іп р эд ы к ат ы ў н ы , а в ід  -  як  э к с п л іц ы т н а -г іп а т а к с іч н ы . 
Распрацоўкі ў гал ін е  сем ан ты ч н ага  с ін т а к с іс у  -  тэо р ы я  гл ы б ін н ы х  і п а - 
верхневых структур , сем ан ты ч н ы  ін в ар ы я н т  сказа , в у ч эн н е  п р а  с е м а н ты ч - 
ш я  кам паненты  ск аза  (Т . А . К ол асава , Л. В. Л ісо ч ан к а , 3. В ы х а д з іл а в а , 
А. Уніш эўска і ін ш .) д а зв ал я ю ц ь  в ы к ар ы сто ў в ац ь  іх у я касц і б а з а в ы х  п р ы  
аналізе с ін такс іч н ай  з ’явы . А саб л ів ы  ін тарэс  для  н ас  у яў ляе  в у ч э н н е  п р а  
семантычную стр у к ту р у  ск аза  (I. А. Б аж ок , М. У. У с е в а л а д а в а  і ін ш .). 
Пры даследаван н і н я п о ў н ы х  к ан стр у к ц ы й  м этазго д н а , н а  наш  п о гл я д , ш и 
рока вы кары стоўваць п р ы ём ы  ф ар м ал ізац ы і с ін т а к с іч н а г а  а б ’е к т а  -  п аб у -
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