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Вопросы соотношения формачьно-Х’рашатической репрезентации 
и содержательной структуры текстов различного коммуникативно
го назначения находятся в центре исследовательской проблемати
ки современного языкознания. Общественно-коммуникативная дея
тельность имеет, как известно, целенаправленный характер, а 
это означает для языка, посредством которого она осуществляет
ся, что коммуникативное содержание предопределяет выбор и функ
циональную частотность средств выражения, бвдь то уровень лек
сики, грамматики, словообразования и т.д. Коммуникативные сферы 
обслуживаются специальными подъязыками, каждый из которых пред
ставляет собой полноценный язык данной сферы, имеющий с: зцифи- 
чеокие черты по отношению к общелитературному языку. Его можно 
понимать поэтому как "подсистему, обладающую всеми признаками 
языка, за исключением признака универсальной применимости"'1'. 
Под углом зрения статистико-вероятностной организации текста 
подъязык определяется как "набор языковых единиц, отношений и 
пропорций между ними, объективно заданных однородной темати
кой'"0.

Из имеющихся в лингвистике описаний известно, что подъязы
ки различаются между собой прежде всего лексически, в частности 
благодаря терминологии, которая считается маркированным слоем 
лексики в каждом специальном подъязыке. Что же касается грамма
тики, то высказывались суждения о существовании целенаправленно
сти отбора ее единиц, форм, конструкций, специфичности их кон
текстной организации, частотности и т.д. в зависимости от типа 
подъязыка, но этот аспект пока еще недостаточно изучен. Априор
но допустимо считать, что высокая или низкая частотность ряда 
грамматических признаков должна быть зависимо; от содержатель
ной стороны подъязыка или подъязыковой семантики, имеющей социо
лингвистическую обусловленность.

Зависимость грамматики от семантики в традиционной лингви
стической теории практически сводилась к признанию относительной

1 Г 
стр. 32.

2
ческог,

Ю.М.Скребнез. Очерк теории стилистики. Горький, 1975,
»1 •

Н.Д.Андреез. 'татистико-ксыбираторные методы в теорзти- 
I и прикладном языкбзедШ«;^. , стр.23.

’ 5иояиотс::ч ’
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самостоятельности грамматики, формами и категориями которой 
охватываются большие или меньшие части словарях.Структуральное 
языкознание усматривало в грамматике "полную формальную и несе- 
мактгческую дисциплину".причем в качестве базы для ее описания 
лингвист не должен бил привлекать значение2 *. Со временем, од
нако, потребовалась "коррекция смыслом"2,которая в принципе мо
нет выглядеть двояко: оча может проводиться с позиций признания 
доминантной роли формально-грамматической структуры, обусловли
вающей "вбирание" единиц только определенной семантики; но ее м се я о  осуществлять и под углом зрения доминантной роли семанти
ки, как бы предписыващей использование определенных граммати
ческих форм. Именно второй подход мало разработан в лингвистике, 
по крайней мере применительно к той части грагдматики, которая 
именуется морфологией. Если "семантический синтаксис" поставлен 
на повестку дня современного языкознания4 * 6, то "семантическая 
морфология" еще не превратилась в объект пристального внимания 
исследователей. Это не значит, однако, что на нее вообще не 
обращается внимание. Еще на IX Международном Конгрессе Лингви
стов в целом ряде докладов подчеркивалась необходимость иссле
дования сеиакти .еской значимости морфологических явлений (кате
горий)'*. И в последние годы, в связи с тем, что "проблемы семан
тики приобрели первостепенное значение"^, одной из главных за
дач лингвистических исследований признается "категоризация важ
нейших понятий лексикологии, семасиологии и грамматики в том ра
курсе, который диктуется" требованием выявления содержания в 
единицах и категориях языка,сквозь призму функциональной нагруз
ки соответствующих элементов языка (или грамматики)7.

* См. А.А.Ветрог. Методологические проблемы современной 
лингвистики. М., 1973, отр.16.

\ Там же, стр.9.
~ Там же, стр.34-35.
4 См. Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции по 

проблемам синтаксической семантики. М., 1976.

® См. сборник Prooeedings of the Ninth International Con- 
gxeae оî Linguiste. The Hague, 1964.

6 Принципы и методы семантических исследований. М., 1976. 
отр.З.

7
В.Н.Ярцева, Г.В.Колшанский, Ю.С.Степанов, А.А.Уфимцева. 

Основные проблемы марксистского языкознания. Всесоюзная научная 
конференция по теоретическим проблемам языказнашн.М.Д974»стр.13.
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При изучении связи грамматики (морфологии) с содержатель
ной структурой подъязыка (текста) правомерно и целесообразно 
руководствоваться фактором функциональной нагрузки того или ино
го грамматического средства выражения. Сама же функциональная 
нагрузка может определяться по-разкому, и одной из плодотвор
ных методик такой палевой установки является структурно-вероят
ностный анализ, опирающийся на строго организованный статисти
ческий эксперимент. Исследователь исходи"' при этом из признания 
"существования вероятностного спектра з качеств: базовой харак
теристики синхронного состояния данного языка"'1'.Указанная мето
дика уже апробирована в значительном количестве работ1 2 *,ее основ
ные постулаты формулируются следующим образом: все, что характе
ризует язык в целом, есть независимая вероятность; специфические 
характеристики отдельных яодаязыкоз составляют условные вероят
ности; отклонения условных вероятностей от независимой суть кор
релятивные функции; каждый подъязык может быть описан с точки 
зрения набора коррелятивных функций.

В соответствии с этой методической концепцией статистиче
ски обработано на сегодняшний день значительное количество подъ
языков по различным явлениям морфологического плана.Все опыты та
кого рода образуют общее исследовательское русло ,в котором осо
бенно часто упор делается на выявление "соотношения с подъязыко
вой спецификой распределения частных морфологических категорий 
глагола и имени"2.Так,можно сослаться на отдельные работы,посвя
щенные изучению текстового (и подъязыкового) статуса залоговых, 
темпоральных и других форм и категорий глагола,обнаружению общей 
подъязыковой и категориально-семантической или конкветно-семанти- 
ческой обусловленности глагольного функционирования4.Результаты

1 Н.Д.Андреев. Хвазилингвистика Хомского. "Вопросы языко
знания", 5, 1976, стр.67.
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См. сборники: "Исследования по структурно-вероятностному 

анализу". Горький, 1976; "Проблемы структурно-вероятностного 
анализа языков". Днепропетровск, 1975; "Лингвистические иссле
дования". Киев, 1974 и др.

Г)
Н.Д.Андреев. Состояние и задач:: структурно-вероятностно

го анализа."Лингвистические исследования".Киев,1974,стр.54-55.

4 Б.ы.Гончароз. Количественное соотношение частоты употреб
ления залогов в некоторых подъязыках русского и французского язы-



эти-' исследований позволяют утверждать, что лингвистическая 
специфика подъязыков хотя и заключается преимущественно в лек- 
сихе, не исчерпывается только ею: грамматика, в частности мор
фология, вносит в нее свой значительный вклад. Но связь грам
матика с подъязыком, а через него и с определенными аспектами 
действительности не сталь очевидна, как это имеет место в лек
сике, где она проступает в прямых и конкретных формах: "отра
жение действительности через грамматику... происходит в обоб
щенной, медленно меня ¿¿дейся форме"* *. Сказанным определяется 
тот факт, что раскрытие подьязнковой обусловле!шости функцио
нального проявления и распределения грамматических черт осу
ществимо лишь на основе объективно и целенаправленно органи
зованного вероятностного анализа, позволяющего обнаружить не 
случайные, а устойчивые различия в грамматическом плане.

х х
х

В диссертации предпринята попытка сопоставительного анали
за в духе вышеизложенных принципов глобальных картин временного 
и х. вдово го планов глагола в текстовой реализации на материале 
пяти гхцьязыжов современного английского языка - математики,фи
зики,геологии,политэкономии,газетной хроники.Речь идет,следова
тельно, об "изучении языков отдельных научных дисциплин в срав
нении их друг с другом"2,с одной стороны,и о сопоставлении их с 
языком газетной хроники,с другой стороны.Временной и видовой 
планы понимаются при этом как формально-содержательные ли ши 
развертывания текстового изложения, внешне репрезентируемые

ков. "Лингвистические исследования". Киев, 1974; Л.И.Перовская. 
Дистрибутивные характеристики некоторых семантических классов 
I мецких глаголов. "Проблемы структурно-вероятностного анализа 
языков". Днепропетровск, 1975 и др.

* Н.Д.Андреев. Отражательная функция языка и социолингви
стический базис структурно-вероятностного анализа. "Исследова
ния по структурно-вероятностному анализу".Горький,1971,стр.10.о

Е.С.Троянская. Некоторые особенности функционирования 
грамматических моделей в стиле научной речи. "Стилистико-гра - 
матические черты языка научной литературы". М.,1970, стр.76.
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грамматическими формами времени и вида. Иначе говоря, форда вы
ступают как черта распределения в текстовой структуре объектив
но заданных категорий времени и вида. До сих пор еще не имеется 
выводов о глобальном распределении этих фундаментальных для ан
глийского глагола черт и их варьировании в различных подъязыках, 
хотя сами видо-временные формы описаны в огромном количестве мо
нографий и диссертаций. Предметом диссертационного анализа явля
ется. таким образом, изучение особенностей функционального про
явления временных и видовых свойств английского глагола в тек
стах различного коммуникативного содержания, отражавших различ
ные сферы общественной деятельности. Это значит, что анализ ори
ентирован на функциональную сторону языка - выяснение его роли 
в обслуживании нужд общества в различных сферах общественной жи
зни на определенном уровне его социального

- 7 -

Весь ход исследования отражен в трех главах диссертации: 
1-ой - вводно-теоретической (Теоретические аспекта исследова
ния), содержащей обоснование выбора теш, ее проблематики и 
определение основных задач работы} 2-ой (Статистические парамет
ры функционального проявления временных и видовых черт англий
ского глагола в различных подъязыках).целиком посвященной ста
тистической обработке материала (статистическому эксперименту) 
и выведению параметров, по которым должен развертываться даль
нейший лингвотеоретический анализ в соответствии с теми обще
теоретическими установками, которые определены выше; 3-ей(Подъ~ 
языковая и семантическая обусловленность функционального прояв
ления глагольных черт временного и видового планов глагола), 
отражающей лингзотеоретический анализ по параметрам, выведенным 
в ходе статистического эксперимента. Итоговый результат иссле
дования обобщается в Заключении по диссертации.

X X

X 1

1 З.Н.Аврорин. О предаете социальной лингвистики. Всесоюз
ная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. 
Тезисы докладов пленарных заседаний. М., 1974, стр.5.



Многие современные лингвисты (В.Г.Адаони, Б.Н.Годовин, 
Л.Р.Зинмвр и Т.В.Строева, Р.М.Фрумкина, Л.Д.Андреева и др.) 
указывает на то, что количественные характеристики к вероят
ное? вне осевки различных языковых явлений важны не сами по 
себе-, т.е. не столько для целей бормального выделения к раз
личения явлений. сколько для обеспечения объективной оскрзы 
полного и точного познания языковых Фактов» Как говорится в 
некоторых работах, "...для подлинного постижения языка без 
более ш ш  менее специализированного обследования количествен
ной стороны языковых, а в частности грамматических явлений 
обойтись невозможно"1.
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Статистический эксперимент 2-ой главк диссертации стро
ится' на материале пяти названных ранее подъязыков и имеет 
своей целью получение структурно-вероятностных характеристик 
распределения видовых и временных признаков, семантических 
классов глаголов и отдельных глаголов по подъязыкам. Выборка 
материала из каждого подъязыка составляет поначалу» 1000 слу
чаев функционального проявления исследуемых черт (признаков), 
а объем общей выборки равен 5000 проявлений. Затем,в ходе 
эксперимента, выборка увеличивается для улучшения статистиче
ской достоверности измеряемых относительных частот, и в итоге 
ее общая совокупность образуется 30000 временных и видовых 
проявлений английского глагола (6000 из каждого подъязыка). 
Фоновый материал просматривается при этом в порядке его сле
дования в тексте, всего на 1421. страницах журналов и моногра
фий и 60 полосах газет.

Сама техника обследования текстов и статистической обра
ботки материала достаточно описана в целом ряде работ, в том 
числе и уже названных, авторы которых использовали методику 
структурно-вероятностного анализа. В результате эксперимента 
выявляются шесть видов коррелятивных Фу н к ц и й:

подъязыковая коррелятивная функция (ПКФ), отражаюцая не
зависимое распределение временных и видовых черт глагола во
всех подъязыках; 1

1 В.Г.Адаони. Качественный и количественный анализ грам
матических явлений. "Вопросы языкознания", № 4, 1963.



временная коррелятивная функция (ВКФ), показывающая взаи~ 
модействие времени с видом;

видовая коррелятивная функция (АКФ), демонстрирующая взаи
модействие вида с временем;

семаклассная коррелятивная функция (СИФ), иллюстрирующая 
взаимодействие семантических классов глаголов с грамматически
ми чертами времени и вида;

частотная коррелятивная функция (ЧКФ), отражающая особен
ности распределения семантических классов глаголов по подъязы
кам;

глагольная коррелятивная функция (ГКФ),означающая взаимо
действие каждого отдельного глагола с семантическим классом и 
с грамматическими чертами времени и вида.

На основе этих функций выводятся вероятностные дифферен
циальные признаки (ВИД) положительной и отрицательной реализа
ции, а также нейтральные значения. Например: отрицательный ВЦП 
фиксируется у временной формы Present- для подъязыка газетной 
хроники; у временной формы P a s t  - для подъязыков математика, 
физики; у временной формы Future - для подъязыка геологии и 
т.д. Положительная реализация ВЦП наблюдается у временной фор
мы Present - для подъязыков математики и физики, у временной 
формы P a s t  - для подъязыка газетной хроники и т.д. Внутри ви
да положительная реализация ВЦП присуща форме i n d e f i n i t e  для 
подъязыка математики, форме C on tin u o u s  - для подъязыка га
зетной хроники, форме p e r f e c t  - для иодъязыка газетной хрони
ки. Отрицательная реализация ВПД наблюдается у формы I n d e f i n i t e  - для подъязыка газетной хроники и т.д.

Что касается семантических классов глаголов, то положи
тельно маркированы по ВШ: глаголы мыслительной деятельности, 
детерминации, внутреннего содержа-ля и др. - для подъязыка ма
тематики; глаголы перехода из одного состояния (качества) в 
другое - для подъязыка политэкономии; глаголы высказывания,пе
ремещения и др. - для подъязыка газетной хроника и т.д.

В качестве отрицательных ВДД выступают:

глаголы мыслительной деятельности и др. - для подъязыков 
геологии, газетной хроники; глаголы длительного пребывания з

- 9 -
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однородном состоянии — для подъязыка политэкономии и т.д.
Отзывается также, что, например, временная ф о р т  Ere seat 

предпочтительно употребляется с семаклассами глаголов мысли
тельной деятельности и др.; временная форма Past (по отноше
нию к другим формам) - с семаклассами глаголов перемещения, 
достижения иле  превышения предела, уровня и т.д. Положи - 
тельный ВДП характеризует видовую форму indefinite в се- 
маклассах глаголов длительного пребывания в однородном со
стоянии, по сравнению о другими семаклассами; форма Con
tinuous как положительный ВДП характерна для семаклас- 
сов глаголов перемещения, перехода из одного состояния (ка
чества) в другое и т.д.

Точно также и значения коррелятивных функций отдельных 
глаголов позволяют "судить об их симморфности /диссимморфно- 
сти в рамках семакласса и подъязыка в целом". *

X X
X

Полученные статистические характеристики образуют пара
метры для лин:зотеоретического анализа, развернутого в трех 
разделах 3-ей главы диссертации. В 1-ом разделе лингвотео- 
ретяческой интерпретации подвергаются ВДП независимого рас
пределения формальных черт времени и ида и их взаимодей
ствия в подъязыках. Сопоставление подъязыков позволяет выя
вить в итоге набор определенных оппозиций.

Первой оппозицией является противопоставленность подъязы
ка газетной хроники четырем другим подъязыкам по общему ко
личественному объему рассматриваемых глагольных форм: здесь 
он значительно больше, чем в любом из четырех других подъязы
ков, т.е. можно утверждать, что подъязык газетной хроники 
в наибольшей степени проявляет тенденцию к глагольному спо
собу оформления мысли.

Второй оппозицией также оказывается противопоставленность 
подъязыка газетной хронист четырем другим подъязыкам по при
знаку большего многообразия использования глагольных форм, 
проявляющегося в сравнительно большом наборе ВДП положитель
ной и ярко положительной реализации, тогда как в других 
подъязыках ярких ВДП мало.

\ См.об."Исследования по структурно-вероятностному ана
лизу". Горький, 1976, стр.87-90.
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Третья оппозиция выявляется как противопоставленность 

подъязжа газеткой хроники четырем другим подъязыкам по призна
ку максимально выраженного контраста между дЦП яркой положитель
ной и ЩИТ яркой отрицательней специфичности, т.е. характерного 
к нехарактерного для подъязыка функционального проявления вре
менных к видовых черт. Таким контрастным проявлением, как газет
ная хроника, не обладает ни один другой подъязык.Это объясняется 
тем, что его подъязыковая семантика (;.а. прагматика) наиболее 
конкретно и непосредственно обусловливает реализации в текстах 
временных и видовых свойств глагола.

Четвертая оппозиция складывается как противопоставленность 
трех подъязыков - математики, физики, геологии двум другим - 
политэкономии, газетной хроники по признаку болъыей свободы 
варьирования временного и видового планов: для первых трех 
подъязыков такая свобода не характерна, в двух других проявля
ется, хотя и по-разному.

Пятой оппозицией можно считать противопоставленность двух 
подъязыков - математики и газетной хроники трем другим подъязы
кам - физике, геологии, политэкономии по признаку наличия очень 
ярких ЗИП положительной специфичности: у первых двух подъязыков 
они наличествуют, у трех других - отсутствуют. Следовательно, 
подъязык математики и подъязык газетной хроники максимально мар
кированы, т.е. каждый из них по-своему максимально специфичен.

Шестой оппозицией служит противопоставленность подъязыка 
математики и подъязыка газетной хроники по признаку минзшу- 
ма/макекмума варлатизности временных и видовых черт, что связа
но с максимальной академичностью, абстрактностью содержательной 
стороны подъязыка математики и максимальной ее конкретностью у 
подъязыка газетной хроники.

Если взять последнюю оппозицию за основную ось противопо
ставления во всей системе временных и видовых признаков всех 
подъязыков, то крайними, полярными точками на оси выступают 
педья-ык математики (с одной стороны) - подъязык газетной хрони
ки (с другой сторож), остальные три подъязыка располагаются в 
промежуточно^ пространстве и обнаруживают тенденцию к сближению 
с одной из полярных точек: подъязык физики явно сближен по мно
гим показателям с подъязыком математики; подъязык политэкономия 
в известной степени сближается с подъязыком газетной хроники;
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подъязык Ее геологии большей частью своих признаков ориенти
рован з направлении сближения с подъязыками математики я физи
ки, характеризующимися строгой каноничностью форм и научной 
абстрактностью содержания, но по более широкому диапазону сво
их временных градаций и меньшей абстрактности содержания (объ
екта описания) тяготеет и к другому полюсу - не столь строгой 
каноничности я большей свободе варьирования временного и видо
вого планов, как это имеет место в подъязыках политэкономии и 
особенно газетной хроники.

X X
X

Во 2* ом разделе интерпретируется лексико-семантическая 
обусловленность функционального проявления временных и видовых 
свойств глагола по всем семантическим классам. Итогом этой гла
вы является выведение семантико-сопоставительных характеристик 
подъязыков, сходства и различия мезду которыми талые образуют 
набор оппозиций.

Самым обширным по количеству входящих в него глаголов (89 
по пяти подъязыкам) и общему количеству образуемых ими форм 
времени и вида (2012) является семакласс глаголов мыслительной 
деятельности. Оппозицию по признаку этого семакласса образуют: 
подъязыки математики (23 глагола и 680 форы) и физики - подъ
язык газеткой хроники (7 глаголов и 156 форм).

Как наименее объемный предстает семакласс глаголов чувств 
и восприятий (3 глагола ас пяти подъязыкам и 93 формы). В рам
ках этого семакласса оппозиция создается подъязыком газетной 
хроники (2 глагола и 49 форм) и подъязыками математики, физики, 
политэкономии (нулевая представленность).

Многочисленны семаклассы глаголов возникновения (61 гла
гол и 1983 формы времени и вида), глаголов отношения (68 гла
голов и 1460 форм), глаголов информации, высказывания (49 гла
голов и 1281 форма). Оппозиции по признаку первого семакласса 
образуют подъязыки физики (максимум), геологии - подъязык га
зетной хроники (минимум); по второму и третьему семаклассам 
подъязык газетной хроники (максимум) - подъязык геологии (мини
мум) и т.д.



С учетом представленности семаклассов яркие ДЦП положи
тельной специфичности для подъязыков создают:

для подъязыка математика - семаклассы глаголов: мыслитель
ной деятельности, детерминации, внутреннего содержания, дли
тельного пребывания в однородном состоянии, получения;

для подъязыка геологии - семаклассы глаголов: возникнове
ния, получения;

для подъязыка газетной хроники - семаклассы глаголов: 
чувств и восприятий, высказывания, отношения, перемещения в 
пространстве или времени, длительного пребывала в однородном 
состоянии, достижения или превышения предела, уровня, и т.д.

Яркими Щ Щ  отрицательной или нулевой значимости в подъязы
ках служат:

для подъязыка математики - семаклассы глаголов: чувств и 
восприятий, достижения или превышения предела, уровня;

для подъязыка политэкономии - семаклассы глаголов: чувств 
и восприятий, длительного пребывания в однородном состояния, 
информации (высказывания), получения, и т.д.

Семаклассы проявляют функциональную избирательность по от
ношению к формальному выражению временного и видового планов. 4 
Наиболее характерно следующее функциональное взаимодействие 
соответствующие формальных черт с семаклассами:P r e s e n t  - семаклассы глаголов: мыслительной деятельности,, 
детерминации, внутреннего содержания;P a s t  - семаклассы глаголов: перемещения в пространстве 
или времени, достижения или превышения предела, уровня, чувств 
и восприятий;I n d e f i n i t e  - семаклассы глаголов: мыслительной деятель
ности, информации (высказывания), длительного пребывания в од
нородном состоянии;

Continuais - семаклассы глаголов: отношения, перехода из 
одного состояния (качества) в другое, перемещения в простран
стве или времени, применения, чувств и восприятий;

Perfeot - семаклассы глаголов: мыслительной деятельности, 
возникновения, информации (высказывания), перехода из одного со
стояния (качества) в доугое, применения, получения, достижения
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или превышения предела, уровня, и т.д.

Основные оппозиции семаклаосов по функциональной значи
мости для них форм выражения времени и вида можно представить 
следующим образом:

плюс P r e s e n t  -----
семаклассы глаголов: мысли
тельной деятельности.детер
минации, внутреннего содер
жания,

плюс I n d e f i n i t e  -----
семаклассы глаголов: дли
тельного пребывания в одно
родном cocToni ли,мыслитель
ной деятельности.

плюс I n d e f i n i t e  -----
семаклассы глаголов, дли
тельного птэебывания в одао-I
родном состояния, мыслитель
ной деятельности.

ПЛЮС P a s t  (минус P r e s e n t )
семаклассы глаголов: переме
щения, достижения пли превы
шения уровня, чувств и вос
приятий.ПЛЮС C o n tin u o u s  (минус Indef i n i t e  )
семаклассы глаголов: перехода 
из одного состояния в другое, 
перемещения, чувств и восприя
тий.ПЛЮС Perfect (МИНУС In d e -  f  i n i t e )
семаклассы глаголов: возникно
вения, перехода из одного со
стояния в другое, получения, 
достижения ил ; превышения пре
дела, уровня.

Факторы влияния семантики глагольных классов и общей се
мантики подъязыка на функциональное проявление временных и ви
довых черт глагола действуют максимально однонапразлекно и 
взаимно подкрепляют друг друга в подъязыке математики, наименее 
согласованно - в подъязыке газетной хроники, в силу чего эти 
подъязыки образуют главную оппозицию: максимум симморфности 
(подъязык математики) - минимум симморфности (подъязык газет
ной хроники).

Подъязык газетной хроники показывает симморфное проявление 
факторов подьязыксвой и сеглаклассной обусловленности функциони
рования времени и вида в пределах семаклаосов глаголов отноше
ния, перемещения в пространстве или времени, чувств и восприя
тий.
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Степень симморфности других подъязыков - физики.геологии, 

политэкономии характеризуется подвижностью, более постоянной 
она оказывается в подъязыке физики, более колеблющейся - в 
подъязыке политэкономии.

Двумя указанными факторами - подъязыковой (содержатель
ной) обусловленностью и семаклассной обусловленностью не опре
деляются полностью функциональные проявления временного и ви
дового планов: следует предположить еще и действенность треть
его фактора - общей структурной организации контекста. Сово
купное проявление этих трех факторов находит отражение в дан
ных анализа по каждому подъязыку.

X X
X

В 3-ем разделе предметом лингвотеоретической интерпрета
ции служит влияние семантики отдельных глаголов на функциональ
ное проявление грамматических черт времени и вида,изучение ко
торого приводит к выведению глагольно-сопоставительных харак
теристик.

Внутри каждого подъязыка представлен свой набор основных 
семаклассов глаголов, определяющих глагольно-лексический со- ч 
став подъязыка.

Глагольно-лексические составы подъязыков включают очень 
общие широкозначные глаголы (типа d o , t a k e , m a k e ,p u t ,k e e p ,  have и др.), терминологические глаголы общенаучного обихода, 
(типа d e p en d , d i s c u s s ,  r e p r e s e n t ,  r e d u c e ,  d e n o t e ,  d e t e r m in e ,  i n d i c a t e ,  c o n s i s t ,  c o n t a i n ,  base и Др.), СПециаЛЬНО-ТермИ- 
нологические глаголы ( d i v i d e ,  d raw , v e r i f y ,  induoe И др. - 
подъязык математики; c o n n e c t ,  d e r i v e ,  com pose, s w it c h ,  exceed и Др* — ПОДЪЯЗЫК физики; o c c u p y ,  c a r r y  o u t ,  e x p o s e ,  
и др. - подъязык геологии ), общеязыковые широкоупотреби
тельные глаголы, используемые в терминологических значениях( f o l l o w ,  g i v e ,  d e o id e ,  a g r e e ,  b e l o n g ,  e x i s t ,  show И Д р . ) .

Четкую оппозицию образуют глагольно-лексический состав 
подъязыка газетной хроники, с одной стороны, и глагольно-лекси
ческий состав научных подъязыков,с другой отороны.Первый состав 
характеризуется разнообразием глаголов,конкретностью и нагляд-



ностыо юг. семантики; второй состав - относительным однообрази
ем глагольных единиц, абстрактным или нейтральным характером 
семантики.

Внутри каждого семакласса выделяются глаголы, проявляющие 
избирательность к определенным временным и видовым формам. Как 
правило, например, глаголы, высокочастотные в формах Present 
или I n d e f i n i t e ,  сказываются низкочастотными в формах P a s t  или C o n t i n u o u s .  Но средняя часть глагольных списков показывает в 
основном нейтральную! избирательность.

В ряде семаклассов выявляются глаголы симморфиые (например, 
для подъязыка математики t h i n k ,  suppose - в семаклассе мысли
тельной деятельности, c o n s i s t  - в семаклассе внутреннего содер
жания, mean, i n d i c a t e  -  В семаклассе детерминации, l i e ,  remain 
в семаклассе длительного пребывания в однородном состоянии и 
т.д.) и глаголы дассимморфные ( c o n t a i n  -  в семаклассе внутрен
него содержания, подъязык физики; d e n o t e ,  imply - в семаклассе 
мыслительной деятельности, подъязык математики и др.). С ¡аморф
ность или дисскмморфность глаголов может изменяться под влияни
ем подъязыка.

Глагольные списки семаклассов обнаруживают целый ряд гла
голов так называемого межподъязыкового характера, обусловливаю
щих своей лексической семантикой высокую частотность тех или 
иных форм времени или вида в нескольких подъязыках, например: 
форму P r e s e n t  обусловливают глагол know (семакласс мыслитель
ной деятельности) в подъязыках физики, математики, газетной хро
ники; глагол r e g a r d  - в подъязыках математики, политэкономии; 
глагол occur (семакласс возникновения) - в подъязыках физики, 
геологии, политэкономии; глаголы e x p r e s s ,  s t a t e ,  say  (сема- 
класс высказывания) - практически во всех подъязыках и т.д.

В целом проведенный в 3-ей главе анализ приводит к выводу, 
что, кроме факторов подъязыковой, семаклассной, глагольной 
обусловленности, функциональное проявление формальных черт вре
менного и видового планов зависит, несомненно, и от фактора об
щей языковой организации контекста, который трудно учитывать 
конкретно.
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Таким образом, обобщая, следует подчеркнуть, что резуль

таты диссертации соотносятся в теоретическом плане о тремя боль
шими проблемами: проблемой взаимозависимости грамматики и семан
тики. проблемой взаимодействия социолингвистических и внутри- 
лингвнстических Факторов и проблемой внутриязыковой типологии.

Поиск семантической обусловленности грамматики и ее моти
вации развернут в диссертации в три этапа: обнаружение и объяс
нение влияния общей содержательной(и прагматической) канвы подъ
языка на функциональное проявление формальных черт времени и ви
да; раскрытие влияния лексико-семантических классов глаголов на 
функциональное проявление видовых и временных черт; выявление 
зависимости функционального статуса формального выражения време
ни и вида от лексического значения конкретных глаголов, внутри- 
подъязыкового и межподъязыкового характера этой зависимости.

Все эти этапы анализа привели в итоге к общему выводу, ко
торый формулируется следующим образом: функциональный статус 
грамматического выражения времени и вида определяется взаимо
действием семантических Факторов подъязыковой, семаклас-сной. 
конкретно-глагольной обусловленности в сочетании с фактором 
обшей языковой организации контекста.

*•)
Социолингвистическая обусловленность Функционального ста

туса грамматических черт времени и вида усматривается прежде 
всего в специфике подъязыка, связанного с конкретной областью 
общественной коммуникации, имеющей свою конкретную прагматику. 
Противопоставленность в этом аспекте подъязыков научного обихо
да (математики, физики, геологии, политэконом™) подъязыку га- 
зетной хроники по многим формально-количественным параметрам 
получает непосредственное экстралингвистическое обоснование.

С другой стороны, внутри научных подъязыков существует своя 
дифференциация по тематическому и прагматическому принципам, 
действующая объективно и независимо от языка, вследствие чего 
различия в функциональном статусе грамматических черт времени 
и вида в них также получают экстралингвистическую или социолинг
вистическую мотивацию.

Проблема типологии принимает в рамках .диссертации в н ут р и
я з ы к о в о й характер, поскольку матерная исследования обеспечил 
выведение набора вероятностных дифференциальных признаков поло



жительной и отрицательной специфичности для сопоставления раз
ных подъязыков в н ут р и единого общелитературного языка (англий
ского).

Типология имеет в диссертации две конкретные линии: с од
ной стороны, сопоставительное рассмотрение всех пяти подъязы
ков, приведшее к обоснованию главной оппозиции, разъединяющей 
подъязыки на два состава - подъязыки научно-делового жанра и 
подъязык хроникально-газетного жанра; с другой стороны, сопо
ставительное рассмотрение научных подъязыков, давшее возмож
ность выявит- ряд внутренних оппозиций между ними. Эти оппози
ции отражают сближенность подъязыков математики и физики по 
ряду признаков и противопоставленность их подъязыку политэко
номии. Подъязык геологии в одних случаях типологически сближен 
с подъязыками математики и физики, характеризующимися малой ва
риабельностью, почти каноничностью форм 'и научной абстракт
ностью содержания, в других случаях тяготеет к другому полюсу - 
меньшей каноничности и большей свободе варьирования временного 
и видового планов. Еще более частные оппозиции отражают черты 
сходства подъязыков физики, геологии, политэкономии или попар
но подъязыков математики, политэкономии; геологии, физики и 
т.д. В основе неравномерного распределения исследуемых черт по 
разным подъязыкам внутри общего языка научного изложения лежат, 
несомненно, социолингвистические факторы - выполняемые подъязы
ками функции, определяемые предметом и задачам-: общения в каж
дой узко-специальной области научной коммуникации.

Результаты проведенного исследования имеют выход в лингви
стическую теорию и практику. Их теоретическая ценность обуслов
ливается тем, что диссертация вносит свой вклад в разработку 
актуальных семантических к типологических проблем современной 
лингвистики, охарактеризованных выше. С практической точки зре
ния результаты исследования как отражение статистически выяв
ленных закономерностей функционирования определенных явлений 
языка в различных специальных сферах могут быть использованы 
для разработки узкоотраслевых словарей и грамматических спра
вочников. Они могут найти применение и в учебных целях,при со
ставлении програды и учебных пособий для обучения английскому 
языку представителей научно-технических и общественно-гумани
тарных специальностей. Апробированная в диссертации методика 
анализа может, в свою очередь, послужить исследовательской
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практике, т.е. оказаться полезной для дальнейших диссертацион~ 
ных исследований в качестве готовой схемы.

X X
X
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