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В переводе с греческого слово "синтаксис" означает "построение" и прямо 

указывает на необходимость упорядочивания единиц языка. Возникновение  

синтаксиса в нашей жизни вызвано потребностью людей в общении, их 

стремлением организовать свою речь так, чтобы наилучшим образом передать 

информацию и эмоции. Иначе говоря, мелких единиц языка - слов - 

недостаточно для того, чтобы выразить многообразие человеческих эмоций и 

сложность мыслей; для полноценного общения необходимы более крупные - 

синтаксические - единицы. 

Основные синтаксические единицы - это словосочетание, предложение, 

текст. Словосочетанием называют сочетание слов, связанных по смыслу и 

грамматически. В процессе коммуникации часто встречаемся с фактами 

неправильного построения словосочетаний. Так, ошибочными с точки зрения 

синтаксиса окажутся сочетания слов, в которых нарушена либо смысловая, 

либо грамматическая связь: мышиный мужчина, ужасная красота (нарушена 

смысловая взаимосвязь), или красивый девочка, встретить друг 

(грамматическая связь установлена неправильно). 

Предложение - это сочетание слов, связанных по смыслу и грамматически 

и имеющее грамматическую основу. Грамматическая основа может быть 

представлена подлежащим и сказуемым или только одним из главных членов. 

Предложение как минимальная единица человеческой речи обладает 

интонационной и смысловой законченностью. Предложения, содержащие 

одну грамматическую основу, называются простыми; более одной 

грамматической основы - сложными. 



Если словосочетание призвано назвать и определить предмет, действие, 

явление (хорошая погода, встретить друга, очень умно и т.п.), то предложение 

служит для воспроизведения мыслей, эмоций, желаний (Как хорошо!), 

отражая таким образом деятельность интеллекта.  

Текст - это группа предложений, объединённых в целое темой и основной 

мыслью. Важнейшими признаками текста считаются смысловое единство 

(общая для предложений, составляющих его, тема), наличие средств связи 

между предложениями (в качестве средств связи могут выступать, например, 

союзы или местоимения), стилевое единство, абзацное членение. 

В понимании термина «категоризация» мы опираемся на точку зрения Н. 

Н. Болдырева и определяем его как деление мира на категории, т. е. выделение 

в нем групп, классов, категорий аналогичных объектов и событий (включая 

концептуальные категории как обобщение конкретных смыслов, или 

концептов). Иными словами, категоризация есть подведение всего, что 

окружает человека, под некие общие разряды.  

В системе содержатся указания на синтаксическую роль, или функцию, 

каждой отдельной формы; так, для английского окончания -s дается, с одной 

стороны, „множественное число существительных“, а с другой — „3-е лицо 

единственного числа настоящего времени глаголов“. В каждое из этих 

указаний включается два или несколько элементов: „часть речи“ или разряд 

слов, единственное или множественное число, третье лицо и, наконец, 

настоящее время. В английском языке такие указания состоят из сравнительно 

немногих элементов, но если мы обратимся к латинскому языку, то найдем, 

что там все значительно сложнее. С точки зрения синтаксиса не только 

возможно, но и вполне естественно рассматривать эти элементы изолированно 

и объединять при этом все существительные, все глаголы, все формы 

единственного числа, все формы родительного падежа, все формы 

сослагательного наклонения, все формы 1-го лица и т. д. Таким образом, мы 

получаем ряд изолированных синтаксических понятий.  



Существительные, прилагательные, глаголы, местоимения и т. д., взятые 

вместе, образуют систему частей речи или разрядов слов. 

Единственное и множественное число образуют категорию числа. 

Именительный, винительный, дательный, родительный и другие падежи 

образуют категорию падежа. 

Настоящее, претерит (имперфект, перфект), будущее и другие времена 

образуют категорию времени. 

Изъявительное, сослагательное, желательное (оптатив) и повелительное 

наклонения образуют категорию наклонения. 

Действительный, страдательный и средний (медиальный) залоги образуют 

категорию залога. 

Первое, второе и третье лица образуют категорию лица.  

Мужской, женский и средний род образуют категорию рода. 

Соответствие между внешними и грамматическими категориями никогда 

не бывает полным; повсюду мы находим самые странные и неожиданные 

перекрещивания и взаимопересечения. Обратим внимание на следующий 

пример. На этом примере ясно видно, что хотя языку и недостает логической 

точности, но все же он вполне понятен. Сравним следующие высказывания: 

1. Man is intelligent - Человек разумен. 

2.Men were deceivers ever - Мужчины всегда были обманщиками. 

Рассматривая эти примеры с точки зрения грамматики, мы видим, что (не 

говоря о различии в именной части сказуемого) они различаются тем, что в 

одном случае в них представлено единственное число, а в другом — 

множественное, в одном случае — настоящее время, а в другом — прошедшее. 

Тем не менее, оба предложения сообщают нечто о целом классе; только 

сам класс в обоих случаях различен: в первом случае имеется в виду 

человечество в целом, безотносительно к полу, во втором — только мужская 

часть человечества; таким образом, в грамматическом различии чисел 

подразумевается различие пола. С другой стороны, хотя в данных примерах 

мы встречаем различные временные формы, различия во времени не имеются 



в виду: первое высказывание относится не только к настоящему моменту, а 

второе — не только к прошлому. В обоих случаях высказывается утверждение, 

не проводящее различия между настоящим и прошедшим и распространяемое 

на все времена.  

Следовательно, следует признать, что наряду с синтаксическими 

категориями, или кроме них, или за этими категориями, зависящими от 

структуры каждого языка, в том виде, в каком он существует, имеются еще 

внеязыковые категории, не зависящие от более или менее случайных фактов 

существующих языков. Эти категории являются универсальными, поскольку 

они применимы ко всем языкам, хотя они редко выражаются в этих языках 

ясным и недвусмысленным образом. Некоторые из них относятся к таким 

фактам внешнего мира, как пол, другие — к умственной деятельности или к 

логике. Задача грамматиста состоит в том, чтобы в каждом конкретном случае 

разобраться в соотношении, существующем между понятийной и 

синтаксической категориями. 

Итак, понятие категоризации относится к центральным, 

основополагающим понятиям когнитивной лингвистики. Это одно из 

ключевых понятий в описании познавательной  деятельности  человека.  

Таким образом, культура человеческого общения предполагает знание 

синтаксиса как универсального инструмента, организующего нашу речь 

согласно внутренним законам русского и английского языков.  
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