
ни каю т  самоперебивы , и процесс порож дения текста  прекращ ается . 
В дан ном  случае  предлож ени е  не состоялось.

— I кал[  на тое пайшло, кал: хочаш у сутнасщ разабрацца, дык не таму бывала ад  
таго, а зу а м  наадварот — ад таго i бывала, што... вабчэ i у часнасщ... Паняу? Не-е, не 
раскумекадь табе ета. (А. Макаенак)

Говорящ и й «теряет  власть»  над  вы сказы ванием . П родукт  речи чрез
мерной слож ностью  «побеж дает»  своего производителя, и последнему 
остается  только в растерянн ости  зам олчать .

И так , возм ож ность  восприятия Н П  зависит от степени и н ф орм ати в
ности недосказанн ой  части, которая, в свою очередь, определяется  
слож н ы м  взаим одействием  лексики  синтаксиса и ситуации речевого 
общ ения. И н ф о р м ац и я  м ож ет  передаваться  т а к ж е  посредством интона
ции, которая, яв л яя с ь  составной частью структурно-логической модели 
предлож ени я, несет полную смысловую  нагрузку  д а ж е  в случае си н так
сической и лексической недостаточности реали зован н ой  части. И н то н а 
ция является  наиболее  важ н ы м  звеном в смысловосприятии Н П , по
скольку  п ередает  содерж ан и е  вы сказы ван и я  и чувства говорящ его н аи 
более адекватн ы м  образом . П ер едач е  информ ации могут т а к ж е  спо
собствовать  некоторые действия  или ж есты  говорящего. Объективны м 
ф актором , затр у дн яю щ и м  общение, является  чрезмерн ая  сложность 
синтаксической конструкции.

Т аким  образом , статус Н П  к а к  предлож ения  определяется  в о зм о ж 
ностью или невозм ож ностью  его восприятия. Если восприятие в о зм о ж 
но, Н П  является  ком м уникативной единицей. О борван ны е реплики 
п редлож ен и ям и  считать  нельзя.

1 О причинах прерванности см.: В а я х и н а  А. В. Незаконченные предложения в 
диалогической речи: Мотивы прерванности — Весн. Беларускага ун-та. Сер. 4, сфлал., 
журн., пед., пахал ., 1981, № 3, с. 56.

М У Х А М Е Д  А Б Д Е Л Ь Х А Л И М

Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Е  ГЛАГОЛОВ Д В И Ж Е Н И Я  
В Л И Н Г В И С Т И Ч Е С К О М  ТЕКСТЕ

Русские глаголы  д ви ж ен и я  и перемещ ения в пространстве  функцио
нирую т в разли чн ы х  стилях  речи: в я зы ке  газеты, я зы к е  худож ествен
ной литературы  и т. п. Ф ункционируя в различны х стилях  речи, они 
к а к  бы вы ходят  из Л С Г  ’д в и ж е н и е ’, сохраняя  общую  идею движ ени я  
к а к  развития  и уп отребляю тся  (как  правило, в переносном значении) 
в разного типа клиш е (идет больш ая руда), стилистически м а р к и р о 
ванн ы х вы раж ени ях , которы е могут входить в язы к-н орм у (провести 
опыт, идет спектакль), устойчивых синтаксических конструкциях (что- 
то входит во что-то) и т. п. И менно в силу такого  лингвистического 
«поведения» многие глаголы  д ви ж ен и я  в русском я зы ке  являю тся  м но
гозначными, толковы е словари  русского я зы ка  отм ечаю т больш ое коли
чество значений у многих беспрефиксны х и д а ж е  п реф иксальн ы х г л а 
голов движ ени я  (у гл аго л а  идти около 30, вести около 10, ввести 5 и 
т. п.). По этой ж е  причине гл аго л ы  этой Л С Г  активно участвую т в о б 
р азо ван и и  ф разеологи зм ов.

Ц елью  данной статьи явл яется  рассм отрение ф ункционирования г л а 
голов движ ени я  и перемещ ения в пространстве  в лингвистическом т е к 
сте к а к  разновидности научного текста. Н а м и  п ро ан ал и зи р о ван ы  шесть 
номеров ж у р н а л а  «Вопросы язы ко зн ан и я»  за  1981 год, за  исключением 
р азд ел о в  «Рецензии» и « Н ау ч н ая  ж изнь» . К а к  оказалось , глаголы  д в и 
ж ен и я  и перемещ ения в пространстве  употреблены  здесь  более 270 раз, 
не считая лингвистических примеров. Только глагол  подходить употреб
л ен  один раз в прямом номинативном значении: Они неохотно подхо-
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ди ли  к русским становищ ам, когда нуж но было платить ясак  (ВЯ — 
4, 77), остальн ы е глаголы  употребляю тся исклю чительно в переносном 
значении. Это объясн яется  самим характером  текста, в котором п р а к 
тически не употребляю тся  глаголы  движ ени я  в основном значении, за  
исклю чением примеров и специальных текстов о гл аголах  движ ения .

Всего в рассм отренн ы х лингвистических текстах  употреблено около 
40 глаголов  движ ени я  и перемещения в пространстве: беспрефиксных 
только четыре (вести, идти, нести, носить), остальны е — преф иксальны е 
образован и я  от пар вести — водить, идти — ходить, нести — носить. 
Д р у ги е  глаголы  д ви ж ен и я  и перемещ ения в пространстве  нами не об 
наруж ен ы  ‘. П о частоте употребления глаголы  распределились  следу
ю щ им образом: идти (61 р а з ) ,  входить (31), исходить (29), приводить 
(18), войти, подходить (по 12 р а з ) ,  выходить (11), восходить (8), при

вести, проходить (по 8 ) ,  нести, переходить (по 7), вести, выйти (по 5), 
вводить, выводить, отнести, перейти, приходить, уходить (по 4 ) ,  дойти 
(3 ) ,  ввести, зайти, носить, относить, подводить, подойти, сходить j n o
2 ) ,  вводиться, внести, вносить, вывести, заходить, отходить, прийти, 
принести, приходить, пойти, пройти (по 1 р азу ) .

Ф разеологизи рован ны х  сочетаний с глаголам и  дви ж ен и я  в л и н гви 
стических текстах , к а к  и вообще в научных, очень мало, их только 
пять: П р евр ащ ен и е  признаков  в я зы к  прош ло  по меньш ей мере семь 
основных ступеней (ВЯ — 1, 19); несут на себе печать заимствования...  
(ВЯ — 6, 116) и др. Н есколько  чащ е употребляю тся глаголы  движ ени я  
в переносном значении, обычном д л я  язы ка-норм ы : В это государство 
входили  области современной Словакии по течению реки М оравы  
( В Я — 4, 91) и т. п. Подобного типа употреблений в рассм отренны х т е к 
стах  15. П о д ав л я ю щ е е  больш инство извлеченных нами примеров отно
сится к переносному употреблению  глаголов  д ви ж ен и я  в научном стиле 
речи. Ч а щ е  в с е г о ,  таки м  образом  функционирую т глаголы  идти (58 
р а з ) ,  исходить (26), приводить (10), входить, выходить (по 9 р аз ) :  
В описании слов и словосочетаний можно исходить из того, что... (В Я — 
4, 29); у к азан н ы е  процессы приводят  к ф орм ированию  общего лекси ко
ф разеологического  фонда (ВЯ — 4, 6).

Ч асто  вы р аж ен и я ,  свойственные научному (и книж ному) стилю р е 
чи, получают чисто лингвистическое наполнение. Ч асть  таких  в ы р а ж е 
ний стала  типичной д л я  лингвистического текста. Т аки е  типично линг
вистические конструкции и вы р аж ен и я  в наш ем м атер и але  образую т 
16 глаголов  д ви ж ен и я : входить (17 р а з ) ,  приводить (8), войти (7), вое-' 
ходить, проходить (по 6 р а з ) ,  вводить, перейти (по 4 ) ,  выходить, нести, 
переходить (по 3 ) ,  выводить/отнести (по 2), вводиться, вносить, дойти, 
подходить (по 1 р а зу ) .  Эти глаголы  представляю т особый интерес, так  
к а к  образую т терминологические синтаксические конструкции или тер 
минологические в ы р аж ен и я  (участвую т в процессе номинации в линг
вистическом тексте) .

По отношению ко всем лингвистическим уровням  используется син
таксич еская  терми нологическая  конструкция что-то восходит к чему-то: 
конечно, не все значения  одних и тех ж е  слов восходят к праславян- 
скому времени  (ВЯ —  5, 16); слова  не одинаковы  по значению, но вос
ходят к одному и тому же индоевропейскому корню  (ВЯ — 4, 39— 40). 
В рассмотренной конструкции глагол  восходить имеет конструктивно 
обусловленное значение  ’иметь своим началом , исходным пунктом что- 
либо, вести свое происхож дение  от кого-, чего-либо’2. Но несмотря на 
то, что это значение х ар актер н о  и д ля  других стилей речи, в л ингви
стическом тексте конструкция зак р еп и л ась  и получила  терминологиче
скую окраску.

В лингвистических текстах , описываю щ их р азли ч н ы е  язы ковы е п ро
цессы, используется  си н такси ческая  конструкция что-то входит во что- 
либо (выходит из чего-либо), в которой глагол  имеет конструктивно 
обусловленное значение  ’вклю читься  в состав чего-л., стать  составной 
частью  чего-л.’3: они вош ли и входят в литературный язы к из город-
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ского просторечия  (ВЯ — 6, 4 3 ); в последние годы споры о том, входит  
или не входит просторечие в литературный язы к, зати хли  (В Я — 3,81); 
в силу  у казан н о й  безэкви вален тн ости  дан н ы е слова  давн о  и прочно во 
ш ли  в р усск и й  словарь  (ВЯ — 6, 81). В лингвистических текстах  встре
чается  и антони м и чн ая конструкция с гл аго л ам и  выйти, выходить. 
У п отребляется  в лингвистическом  тексте и конструкция что-то п р и во 
дит к чему-то: воздейст вие  н ац ионального  я зы ка  (интерф еренция) 
приводит  к во зн и к н о вен и ю  нац иональны х вари ан тов  русского л и тер а
турного я зы к а  (ВЯ — 4, 8 1 ); все это приводит  к сущ ественны м откло
н ени ям  в ф онетическом  составе  некоторы х слов (ВЯ — 1, 144).

П ри описании исторических процессов, происходящ их в язы ке, ис
пользуется кон струкция что-то п ереш ло  (переходит )  во что-то: непол
ные пароним ы  постепенно и уверенно переходят  в полны е (ВЯ — 2, 
59); могут ли слабы е элемент ы устной речи  перейти в письм енную  
(ВЯ — 6, 116); им ена по муж у  утрати ли сь  или полностью  п ер еш ли  в 
категорию им ен сущ ест вит ельных  (ВЯ — 5, 117).

К ром е небольш ого коли чества описанны х синтаксических кон струк
ций, в лингвистических текстах  использую тся следую щ ие терм и нологи
ческие вы р аж ен и я  (в наш ем  м атер и але  их 14) с глаголам и  движ ени я: 
нести в себе п р и зн а к  чего; следует отнести такие черты (ч его ); вводит
ся в речь; (слово  или д р у гая  единица я зы к а ) вносит в речь; до нас  
д о ш ло  (лю бы е единицы я з ы к а ) ; выходит из упот ребления; переходит  
из одного стиля в другой ;  (лю бой лингвистический процесс) проходит  
интенсивно; вводить м ат ериал  (им еется в виду только  лингвистический 
м а те р и а л ); вводить п р ям ую  ( к о свен н ую ) речь; входить в состав (чего ), 
приводить прим ер  (и з ) , приводит ь в качестве пр и м ер а ; проходит п р о 
цесс (ч его ).

П одводя итоги, м ож но отм етить, что 16 глаголов  движ ени я: вводить, 
вводиться, вносить, войти, восходить, входить, выводить, выходить, дой
ти, нести, отнести, перейти, переходить, подходить, приводить, прохо
дить, ф ункционируя в лингвистическом  тексте, участвую т в создании 
терм инологических лингвистических конструкций и вы раж ени й . О коло 
40 глаголов  дви ж ен и я  (вести, идти, нести, носить и преф иксальн ы е о б 
р азо ван и я  от пар вести —  водить, идти — ходить, нести —  носить) с 
разн ой  активностью  ф ункционирую т в лингвистическом  тексте — под
стиле научного стиля.

1 Согласно данным толковых словарей, некоторые глаголы движения рассматривае
мой ЛСГ имеют мало значений: брести одно значение, бродить— два.

2 См.: Словарь русского языка.— М., 1981, т. 1.
3 Там ж е.

А. И. А Л Е Х И Н А

ПР ОБ ЛЕ МА И С С Л Е Д О В А Н И Я  СИСТЕМНОЙ О Р Г А Н И З А Ц И И
ФР А З Е О Л О Г И И

С истем а отнош ений во ф разеологи и  о б л ад ает  специфической формой 
в ы раж ен и я . П одчинение этих отнош ений общ им закон ом ерн остям  п а р а 
дигм ати ки  и си н тагм ати ки , однако, ещ е не р аскр ы в ает  их специфики. 
В качестве специф ического п р и зн ака  м ож ет  бы ть п ри нята  структура к а к  
особый тип связей  элем ентов  и формы  вы р аж ен и я , на основе которы х 
возм ож но вы явлен ие сущ ественны х черт ф ункц иони рования и разви ти я  
ф разеологи ческой  системы  язы ка. С труктура есть упорядоченность эл е 
ментов в системе, т. е. вы р аж ен и е  необходим ой связи  элем ентов со сто
роны  формы  и явл яется  таки м  образом  закон ом  системы. П роцесс по
зн ан и я  зако н а  о сущ ествляется  путем р аскр ы ти я  сущ ественны х сторон 
того или иного явлен и я , поскольку, к ак  отм ечал  В. И. Л ен и н ,— это «одна  
из ступеней познания человеком  единства  и связи , взаи м озави си м ости  и: 
цельности м ирового п р о ц есса» 1
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