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Актуальность исследования.  Проблей а изучения и классификации членов предложения, в частности т е х , за к от ор ш #  за креяилос ь общее и мировое название "обстоятел ьства", ие является в яаыхознании ревенное, чем вызывается необходимость дальвейзих исследований в зтой области. Ьннмчние исследователей привлекает особенно вопрос об условиях, соадавцих обязательное положение тех или иных обстоятельственных хоипонентоь в предложении, & »  связи с  разработкой лингвистики т ек ст а-и  их положение в сверхфразсвом единстве СС*£) .  Обязательность должна быть обусловлена при »том равДОшцях факторам и, т . е ,  компонент, необязательный иа одной уровне структурирования -  в предложении, может сказаться обязательным на другом уровне -  в сверхфразовом единстве. В диссертации конкретно исслед уется обязательность/необязательность компонентов с- локальной ж темпоральной функциями, т . е .  выясняется фразообразущ ав я те кото образу одая роль обстоятельственных членов предложения, поВа ещё достаточно не изученная применительно к английскому язы ку.  В качестве отправного момента принимается тези с о функциональной подвижности обстоятельств, могущих выступать то кап обязательные злеаевты предложения, то как факультативные ого члены"..этот тезис яо-своену значим и для СФ £).  В Нелях» обознйчевия обязательных обстоятельств места и времени в работ* используете* термин "локальны* я темпоральные комплементы” ( 0 .Д  .Хацаельсоя) в противоположность термину "си т у а н т а ", ислольауемоау цри обозначении ф а-15 Iкудьтатнвных обстоятельств, нерелевантных с точки зрения грамматической и семантической отмеченности предложения ( А .С .Й с ч  единое) , но могущих быть значимыми з  ранках С $ £ .Цель данного исследования заключается в устаневледви етруктурно- сеаавтических свойств локальных х теияоральййх иойвлежввтов,



-  <г «
раскрытии их рол« з  формировании локальной и временной отнесенности преддожеиия-ьысхазивавхя, а также в освещении их коикретно- го  участия в организации локаяьно-вреыеввой связности т е к ст а .Этой общей целью предопределяется поэтапное решение ряда конкретных аад ач . а именно:1) выявление списка семантико-синтаксических конструкций, содержащих локальные и темпоральные комплементы;2) определение особенностей реализации таких конструкций в предложении ;3) прослеживание заноиоиерностей функционального включения локальных и темпоральных комплементов в связный текст;й) обоснование текстообрвэуских функций комплементов в пределах сверхфразовис единств;5) сопоставлений и обобщение результатов аналиэа исследуемых вле- ментов в составе предложения и в составе С4К.Цапь и. задачи исследования диктуют комплексный характер методики ан ал иза, в основе которой находится сочетание традиционных лингвистических приёмов -  непосредствзнного наблюдения и логико-грамматического анализа с некоторыми экспериментальными приёмами структурного ан ал и за, в частности различными видами трансформаций { трансформация опущения, трансформация субституции, трансформация перестановки и д р .) ,  корректность которых проверяется на информантах. Комплексная иегодика анализа способствует повьшейню степени достоверности его результатов.Интервалом исследования послужили выборки предложений и текстовых фрагментов из произведений современной английской и американской художественной литературы, общий объем которых составил 10 000 страниц. Всего подвергнуто анализу более восьми тысяч примеров (предложений и'СФ Е).



Научная новизна работы.  8 работе получает апробацию новый подход к научению явления, который занижалась и "старая1* грамматика, состоящий в тон, что на примере обстоятельств места и временя р а с крывается роль обстоятельства в построении не только предлоиения, но и т е к ст а , его реальное функционирование в р ечи , Детальное описание статуса локальных и темпоральных ноипленеитсв в райках предложения , комплементов и ситуантов в состав е ОФЗ явдяетоя определённым вкладом в решение обширной и сложной проблемы взаимодействия синтаксических единств различного обьёма и фуякциогаиьвоС направленности . Более частные момент новизны диссертации связан е ч з м , что она вносит уточнения в вопрос классификация обстоятельств. Теоретическая ценность выводов и результатов работы определяется ее отнесенностью к исследованиям, занимающимся разработкой теории второстепенных членов предлокедая.  Особое тсоретачеояое значение имеет при этом конкретный опыт решения спорного вопроса ое обязательных и факультативных обстоятельственных членах предлоиенйя, подкрепляемый выведением списка конструкций, включавши обязательные локальные и/или темпоральные комплементы, Устанавливает«*, кроне т о го , эависиность наличия или отсутствия обстоятельств н ести я времени в составе СФЕ от коммуникативных задач вн скаем вавМ , что т и п е  теоретически весьма важно. Входи в число наиболее р е -  иатячйыж вденентов предлоиения, обстоятельство способно пре е го  опущении лишать СОЕ коммуникативной определённости, а  част« к смысла, и его особенно заметно в тех кон текстах, где коммуникативная установка строго определена.  Именно выведение анализа за ряшки предлоиения позволяет проникнуть в комнуяккатявную природу обстоятельств, т . е .  в тот комплекс вопросов, который теоретически мало разработав н в общем синтаксисе,  и в синтаксис» конкретных языков ( в  частности,английского язы ка).
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Практическое значение работы. Результаты исследования оракт чески используются в Пинской ГПШй при чтении лекций по спецкурсу "Лингвистическое моделирование" в связт с освещение« правил построения т е к ст а , способов сохранения структурной целостности и смысловой связности т е к ст а . Конкретный материал и теоретические положения диссертации имеет прямое практическое значение для подведения итогов разработки комплексной темы плана Ш1Р Пинского ГШ Ш  "Функционально-семантическая организация единиц языка в т е к с т е " . Отдельные положения и рекомендации, содержащиеся в р аб оте, учтены при со ставлен ни учебных пособий и методических разработок к занятиям по английскому языку Минском ВЙЗРУ ПВО.Апробация работы.По результатам отдельных этапов исследования были прочитаны доклады на итоговых научных конференциях Минского ПШИЯ в 1975-1978годах, заседаниях кафедры стилистика Минского ГПИИЯ в 1975-1980годах, научно-методических семинарах кафедры иностранных языков Минского ШЗРУ ЩЗО в 1975-1983годах.Диссертация обсуждена в форме дискуссии на заседании межкафедрального грамматического объединения Минского ГЕЙИН. По теме исследования опубликовано шесть статей ,Йа защиту выносятся следуш ие основные положения диссертации:1 .  В рамках предложения локальные и темпоральные комплементы, в про' я о в е с  ситуэнтам, обязательны и выполняют двойную функцию: служат для восполнения семантики глагола-сказуеиого и для завершения структур# предложения.2 .  На уровне СФБ не только локальные и темпоральные комплементы,Но и ситуанты способны Сыть конструктивно обязательными, если с откм овязано выполнение ими определённых текстообразующих функций,3 . Те обстоятельства места и времени, которые на у р о .а е  предложе-
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ни я трактуются как факультативные /оитуаитщ/,  на уровне связного текста способны становиться комплементами, восполняя сеиантику не только и не столько глагола-сказуем ого определённого предложения, сколько семантику глагола предшествующего ппи последующего предложении СФЕ.Структура диссертации.  Композиционное построение диссертации обусловливается всем вышесказанным: она состоит ив введения, трёх глав и заключения. Во введения приводится обоснование выбора теаы, ее актуальности, излагается теоретическая концепция р аб о та . £  I  главе (‘’’Теоретическое обоснование проблемного узла и предмета исследования") очерчивается проблемный узел исследования, конкретизируются направление, задачи работы, характеризуется методика ан ализа.П глава ("Локальные и темпоральные комплементы а структуре предложения"] посвящена исследованию структурно-семантических условий реализации локальных и темпоральных комплементов в рамках предложения. В Ш главе ( ”Сеы"нтико~синтаксические особенности локальных и темпоральных комплементов в структуре связного текста"} раскрываются текстообразующие функции обстоятельств маета и времени на о снове никротекстовых образований -  СФ Е .Б  заключения подводится общий итог анализа,обобщаются те результаты,которые отражены в выводах по каждой гл ав е, и намечаются перспективы дальнейшей) исольдования поднятых в диссертации проблей и вопр осов.Содержание работы. В традиционной граииатике обстоятельство п ы талось прямо зависимым от главных членов и , следовательно, структурно необходимым элементом предложения.  Но внимание лингвистов привлекал т о . ф акт, что обстоятельства неравнозначны: некоторые из них (чаще других обстоятельства места и времени) могут выступать в составе предложения в особой по отношению к глаголу п о-



эидиа, определяя предложение в целой и соединяясь с ниц связью присоединительного характера ¿В .В  .Виноградов, Н.Ю .Ш ведова).К тому же во многих случаях обстоятельства выступают как обяэа- тельвне компоненты структуры предложения (с .Д  .Кацнельсон.Г Л’ .П о- ченцов, Дж-Аидерсон, Дж Лайонэ, Ч.Филмор). Как раз с учетом этого факта в диссертации признается существование двух различных видов обстоятельств места и времени; обязательных, которые обозначаются термином "локальные и темпоральные комплементы", и факультативным, структурно необязательных, называемых "ситуантами".И звестно, что в функции обстоятельства места и времени могут употребляться как наречия, так и предложно-именные конструкции, которые, что также известно, встречаются и в функции дополнения. В овязи о этим потребовалось остановиться на вопросе р азграничения обстоятельства и дополнения, выражаемых предложно-имен- 'ймм способом . На основании опыта проведенных исследований и со поставления больвого числа примеров из художественных произведений удалось выделить основные отличительные признаки обоих членов, точнее говоря, совокупности дифференциальных формальных признаков , поэводя ищи е идентифицировать предложно-именной член в каждом конфетном случае вкспериментальной проверки то как обстоятельств о , то как дополнение..  В грамматике признано, что обязательноси/факультативность обстоятельств места и времени зависит в основном от валентных свойств гл агол о в , в сочетании с которыми обстоятельства употреб-V . ♦лаются. О бязательность, структурная необходимость элемента в окружении глагола обусловливается рядом факторов: ^ л е к с и к о - грамматическими свойствами ^например, переходностью/непереходностью гл а го л а ); 2 ) грамматической формой слова ¿морфологической детерминацией); э )  синтаксической детерминацией. Возможно виде-
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лить в целой две группы глаголов, для которых наличие обстоятельственных компонентов обязательно. К первой группе относятся глаголы движения, перемещения, глаголы состояния, которые требует обязан тельного заполнения правой приглагольной позиции локальным или темпоральным комплементом либо и локальный, и темпоральным(глаголы пространственной, временной и пространственно-временной нацравлен- н о сти ).  Ко второй группе относятся глаголы коммуникации, каузативные глаголы и глаголы действия, которые требуют обязательиого за полнения правой приглагольной позиции объектов действия (прямым дополнением.) и локальным или темпоральным комплементом(обиктно- пространственные прямо-переходные глаголы, глаголы об ье%т so -в  р ем ен -  ной и объектно-пространственно-временной направленности) * .Глаголы первой группы неодинаково реализуют пространственную и временную обстоятельственную вален тн ость. Например:/ I /  I  was <j;oing ^о_1^е_пшздцд) to  lo o k  a t  the p ic t u r e s  (Maugham) . / 1 а /  1 \yas goinr; to lo o k  a t  the p ic t u r e s .Предложение Д а /  остается отмеченный без локального комплемента, но глагол-сказуем ое was .g o in g  приобретает значение будущего времени. Для зкепликации значения движения в реальной- предложении необходима добавочная информация:/ I  ъ/ 1 was g o in g  to  lo o k  a t  the p ic t u r e s  when a. man in  the h a l lstopped me.Обязательность локального комплемента при глаголах этой группы зависит также от признака одущевлённости(неодушевлёаности)агенса действия; с р .:/2/ l-he P rem ier s ta r te d  Х о х -I<qndon_(Ghrist£e)./2а/ The P rem ier s t a r t e d ./3/ . I  he t r a in  s ta r te d  Ход London*/За/ 'rtle t r a in  s t a r t e d ,
I . И с п оУьзовз на ~кл а « 1фГкаци я Г .Г  .Почепцова; Конструктивный анализ Структуры предложения, Киев:Вища школа,1971 .- 1 7 1 с .
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предложение /2а/ при опушении локального коиплеи ента приобретает другой смысл, го смысловая завершённость предложения /За/ Ив меняется, £ предложении /2 а] элиминация локального комплемент а  сгиму жару от утрату глаголом to  с t a r t  значения перемещения и ведёт к переосмыслению гл а го л а . Предложение /2/ может, к примеру, в»начать *he P rem ier s ta r t e d  on a jou rn ey  f o r  London.'■Che P rem ier commenced a jou rn ey  f o r  London.В предложении /2а/ .лагол to s t a r t  moi t означать либо 'fhe P rem ier made a movement, ( o x p r e s s ir g  f r i g h t ) ,  двбе fh e  Prem ier began о speak ( o r  s ta r te d  any o th e r a c t i v i t y ) .В  предловоия.г/3/при наличии а г е н с а , выраженного неодушевленным с у -  щеотввтелышг, значение перемещения глагола to  s t a r t  сохраняется, но при атом сообщается только о самом факте перемещения, без конкретизации е ю  направления, места назначения.Таким образем, локальные комплементы, выполняя роль экспли- иантбй, призваны извлечь и активизиповать из всей сложной семантической структуры глагола те значения, которые придают предло- йению конструктивную и коммуникативную 'завершённость в требуемом з яаченки.Аналогичным образом определялась и роль темпоральных коып- лементов в семантико-синтаксической структуре предложения:/Ч/ ^hey were g o in g  o u t to  d in n e r t h a t_ n ig h t  (Maugham) ./Aa/Thot « a r c go in g  o u t to d in n e r .1) примере /V,содержащ ем темпоральный комплемент, глагол выражает однократное действие. В примере/ha/ с злииинацией темпорального комплемента связано переосмысление глагола -  уже предполагается многократность действия:

/ЦЪ /  They used to  go out to d in n e r .Фактором., обусловливающим обязательность темпорального комп- жемеита, способна служить грамматическая форма гл аго л а, без тем



- и -
порального комплемента глагольная форма означает щ манную и а с пектную отнесенность действия, но не указывает момента времени, периода, в течение которого происходило действие, бег ч егс г  лаг од не формирует завершенную в смысловом и конструктивном отношении структуру. Об атом свидетельствуют примеры:/ 5/1  пае „g ra y in g  jA a i s  Х °х  д г _ -t&raе_шаai;s_ (Maugham)./ 5 а / 1 waa s ta v in g  there .Предложение /5 а/ двузначно, так как глагол в форме P a s t  Continuous без темпорального комплемента может означать либо a t  th a t time либо f o r  some tim e , что данной форме менее свойственно (Д .С .Б а р х у д а р о в ). Однако в предложении ( 5 )  лиса благодари темпоральному комплементу f o r  two or tb -e e  weeks форма P a s t  Continuous воспринимается в зтом своем значении.Анализ практического материала, содержащего предложения с глаголами первой группы, показал, что: локальные комплементы необходимы в таких предложениях для сохранения исходного лексического значения глагола;они выполняют рель акелликантов, активизирующих те значения глагола, которые придают предложению конструктивную и ..омм утнативно завершённую значимость;- локальный комплемент оказывается в рассматриваемом плане болев значимым, чем темпоральный;темпоральные комплементы служат для разрешения грамматической омонимии глагольных форы либо их многозначности, л  также для передачи глаголом ие основного (инвариантного),  а  дополнительного (вариантного) значения; ’оии существенно не влияют иа снята Меи ко-сеаантическую структуру предложения, однако в определённых кожауЩикативных типах предложений (вопросительных, отрицатель#«) их опушение вызывает переосмысление всего предлосенкя.
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Глаголы второй группы требуют наличия наряду с дополнением доналышх к темпоральных комплементов для сохранения конструктивной и коммуникативной завершённости предложения, а также для уточнения неосновного ('вариантного) значения многозначных гл агол ов. Вместе о тем исключение в некоторых случаях дополнения или части дополнения не вызывает нарушения конструктивной завершённости предложения (если оно содержит локальный комплемент),  приводя лишь х незначительному переосмыслению гл а го л а , например:/6 /  И г з ,S t r ic k la n d  was taking her fa m ily  /6a/*Mrs S t r ic k la n d  was taking h er fa m ily  

/бЪ/Mrs. S tr ic k la n d , was taking Jo _tb e _c jje s S t_o i N o r fo lk(и 3fce en joyed  spending her h o lid a y s  t h e r e ) .Анализ убедительно показывает, что несмотря на наличие обзекта именно исключение локального комплемента из Структуры предложения лишает последнее конструктивной завершенности и приводит к искажению характера связи субъекта и действия. Опущение кв дополнения приводит лишь к переосмыслению глагола to ta k e : / 6 / '-  везти , доставить ^ / 6 Ъ /  -  любить/ to  take to -  c o l lo q u ia l  / .Как видно, проблема структурной обязательности комплементов тесно связана с  проблемой многозначности гл агол ов. Большую роль в выборе значения многозначного глагола играет, безусловно, подлежащее предложения. Но выявляется один существенный момент: при наличии и локального, и темпорального комплементов последний бывает связан с глаголом опосредствованно, через локальный комплем ент. Иными словами,правомерно констатировать, что обязательное наличие локального комплемента способствует сохранению не только семантики гл агол а, во-и смысла всего  высказывания. Темпоральные

До_ th e  c o a s t  o f  N o r fo lk  
(Maugham) .
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же комплементы в сочетании с глаголами первой и второй групп обеспечивают сохранение временной и аспектной отнесенности действия, т . е .  уточнение, как выше отмечалось, временных границ совершения действия в рамках предложения.X XXПредложение в реальном функционировании входит, как правило, в некий текстовый фрагмент,- представляющий собой "сложное синтаксическое ц е л о е ", "сверхфразовое единство", или "д и ск у р с". Основой существования текста как единого образования служит его связность, называемая цельностью т е к ст а . Последняя базируется на определённой линейной последовательности, изменение которой способно даже сделать текст бессмысленным. Но и при отсутствии подобного изменения, коммуникативная и конструктивная цельность связного текста может нарушаться, если входящие в его состав предложения подвергаются усечению. С атой точки зрения of .зы вается, что локальные и темпоральные комплементы и ситуанты грают особую роль в сохранении внутреннего единства связного т е к с т а . Вот один ие примеров:

/7 / М г. Мяг-.Adam cro ssed  to , France ) He was to s ta y•io n ig h i as the g u e s t o f  the C om m an der-in-Chief, proceedin g _±oaojr£w to P a r is  ( C h r i s t i e ) .Темпоральный компонент t h is  morning составляет неотъемлемую часть предложения /7/ вследствие наличия у него радиальной правосторонней контекстуальной связи с предложением / 7 ^ ,которое уточняет реальные временные границы совершения действия:Не was to  s ta y  to n ig h t , p roceeding tomorrow.При отсутствии темпорального комплемента t h is  morning временные границы действия расширяются, можно подразумевать:
M r. MacAdanP crossed  to  France l a s t  y e a r ( y e s te r d a y , l a s t  week, 
two days a g o , e t c . ) .



leu earn*, смещается с «меловой аямеит в высказывании /7а/ и и с к а - 
»затея характер смысловой связи ввиду предложениями:/7*/ « г .  MaoAdem сгоаеей to T ran e« . Не wae to s ta y  J c a i g h l  ae the g u e s t  o f the O o w te n d e r-in -O M e f,  p roceeding Ходеx * S *  to P a r i s .  

Семантика времени в связной тексте часто виравается после
довательный расположенной темиораяьних элементов в линейной стр у к - * Я » !
/8/ "Can you recount, to ate anything con cern in g h is  nephew?"/8 /  "He turned up here ¿д а  d a y , n o t a  b a d -lo o k in g  fe l lo w ./6 /  I ' d  newer s e t  h i«  fcpforp" ( C h r i s t i e ) .
Исключение темпорального показателя из предлоаеиия /6 / искажает 
содержание отрезка связного текста, лчшая действие временной ин- 
дн капли и те и самым нарушая смысловую связь внутри G4E:/8а/"0вп you reco u n t to  me an y th in g  co n cern in g  h is  nephew?""He turned up h e r e , n o t a  b a d -lo o k in g  fe l lo w . I ’ d n ever met him • ЬеХсце"
наличие эксплицитно выраженного темпорального комплемента, следо
вательно, необходимо для сохранения информативной полноты выска
зывания.

Темпоральные комплементы со значением длительности вступа
ют во взаимодействие со  значением видогременних форм глагола, создавая для ш и временной контекст и обеспечивая выявление неко
торых значений, имеющихся в глагольных формах:/9/ He fygd nopad д Ц  a l g h l  f o r  snow. (9  ) had been honi ngf o r  i t  X o j  e e r o r ^ i jgeekfi,  b u t now on_tfce_i.gsit la y  of_Npven4>ex the w eather WaB s t i l l  u n p le a s a n tly  warm (Saroyan ) ./9«/ He had honed f o r  snow./9ъ /He had bean hnnlr.iy fo r  i t ,  b u t ДО* Д П _1Д е_,д .чД  d a y  p f  Hovez|b£r_ the weather wae s t i l l  u n p le a s a n tly  w ar«.



Предложение /9 а/ , взятое изолирование от т е к ст а , в. здставляется отмеченным вне зависимости от темпорального комплемента « И  n ig h t .Однако правая контекстуальная связь с  предложением / 9 Ь / .  в котором тот же глагол to hope употреблен в длительно» форме и требует наличия темпорального комплемента для соотнесения Содержания данного предложения с предыдущим, обусловливает и обязательность темпорального комплемента a l l  n ig h t . Здесь прослеживается взаимная контекстуальная связь двух предложений, выразителями которое, являются темпоральные комплементы.Локальные комплементы также играют больвую роль в семантической организации связного текста, если учитывать, что с их помесью происходит актуализация событий в пространственном континуум е. Вике следуют иллюстративные фрагменты;
/10/ The c u r ta in s  p a rte d  and the I t a l i a n  stepped o u t ( . .t/10 / Ih e  woman gave a p ie r c in g  scream and turned to f l y ,  b u tP o ir o t  W&3 , s t r i n g  iu _fX 0 B t_0 X  -tha A lflSacLdaox ( C h r is t ie )  , /1 0 а/The woman gave a p ie r c in g  sc earn and turned to  f l y ,  but P o ir o t  was s ta n d in g .Пример /10а/ содержит информацию,позволяющую объединить все приведению  предложения в связный т е к ст . Локальный комплемент в при- иере/Ю  /  вмступает как информативно и конструктивно настолько обязательный, что его опущение приводит к полному переосмыслениюСйЕ. В определённых случаях наличие локального комплемента в среднем предложении С1Е служит соединительным звеном между предыч дущим и последующим предложениями, связывая тем самим С1Е в целое, например;/ И /  he g o t up from h is  bod and went over and found h is  c o a t .Then he reached Ы.я hand in  the pocket and p u lle d  ou t the'
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s i l v e r  b o x . W e ll, a t  f i r s t  he was so fr u s tr a te d , th a t  he d ld n 't  know r i g h t l y  what to  do (E le v e n  A a e r . S t o r i e s ) .

/ П а / К е  g o t  up from  h i»  bed and went over and found h is  coat-.Then he reached h is  hand etnd p u lle d  out the s i l v e r  b o x .Левая контекстуальная связь предетермишрует необходимость наличия локального комплемента во второй предложении С йЕ . Именно его присутствие придает глаголу to  reach  значение перемещения, движения. Исключение локального комплемента приводит к нарушению с е мантической связи между частями предложения и делает вторую часть предложения неотмеченной, нарушая связность текста#Наблюдается существенное смысловое различие между позициями, занимаемыми локальными и темпоральными комплементами в предложении. Постпозиция комплемента по отношению к глаголу-сказуемому свидетельствует о том, что комплемент выражает новый признак,необходимый для уточнения времени нт  места совершения действия, например:. •/12/На moved -to. the second sifita irii and began to  examine the a r t i s t ' s  p a in tin g  o f  a g i r l  o f  e ig h t  or n in e  (Saroyan ) ./13/1 was s ta v in g  there fo £  Jw o o r_th r^ a_w eek s_ (Maugham) .Препозиция локальных и темпоральных комплементов по отношению к глаголу часто выступает в качестве отправной точки высказывания, о чем свидетельствует тест на перемещение комплемента: / I V  Не walked a lon g time (14 ) and £ a x  ¿оаА_1Ье__г2аП he дзд a sm all l i g h t ,  and he began to  w alk f a s t e r  (S a r o y a n )•/I4a/H e walked a lo n g tim e,  and he saw a sm a ll l i g h t  XaX ¿о ™ п _1Д е _ ro_£d_ and he began to  w alk f a s t e r .Как видно, изменение места локального комплемента приводит к искажению смыслового акцента высказывания.
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Темпоральный комплемент, занимая начальную позицию в предложении, передает временную последовательность совершения действия и осуществляет связь между предшествующим и последующим предложениями, например!/ 1 5 /Be no lo n g e r  saw the room. Ёцд1д&_-узв_<Элт the b lin d  o f the o n ly  window was drawn to  keep th e p la c e  d a r k .i i _ n ig j j t _ h e  turned the l i g h t  o f the bathroom on and k e p t the door alm ost sh u t (S a r o y a n ) .Положение локального и темпорального комплементов в начале предложения может быть связано с аффективной окраской предложения, желанием привлечь внимание читающего к дополнению, выступающему в постпозитивной рематической части !/ 1 6 /Не was always the f i r s t  to  e n te r  the din in g-room  and the l a s t  to  lea ve s and £ h a l be^ide_tum _he n ia ce da l i t t l e  b la c k  le a t h e r  bag (М,- i s f i e l d ) .Нетрудно заметить, что высказывая е отмечено особой выразительностью, подчеркнутой целостностью, связностью.Смысловая связность текста выражается, вне всякого сомнения, преемственностью смысла, которая может обеспечиваться и "внешними сигналами" связи между предложениями, и наличием определённыхjсинтаксико-семантических связей между внутренними частями т е к с т а . Проявлением таких связей служит повторная номинация. Общим признаком повторной номинации является обязательная нереферентная связь с предшествующей номинативной единицей. В случае охвата повторной номинацией темпоральных или локальных отношений их удель-
Оный вео в смысловой структуре связного текста возр астает. Повторная воминация темпоральных и локальных показателей прямо и непосредственно служит для актуализации события в соответствующем про
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странственно-временном континууме, составляй вместе с тем звено индикации смысловой и структурной связи компонентов т е к ст а .Нике следуют несколько примеров повторной номинации темпоральных и локальных комплементов:/17/ -he n e x t da? h is  mother noted som ething alm ost e th e r e a l about h ia  ravaged f a c e .  Ha looked  l i k e  one o f  th o se dying c h ild r e n  who must have C h ristm as e a r ly  . . .  .A l l  morning he w a ite d , lo o k in g  i r r i t a b l y  up a t  the c e i l i n g  where the b ir d  w ith  the i c i c l e  in  the beak seemed p o ise d  and w aited  to o ; b u t the p r i e s t  d id  no+ a r r iv e  u n t i l  la t e  in  the .aftern o o n  ( °* Connor) .Первичное употребление темпорального элемента в пергой части С&Е /17/дает широкое обозначение временного интервала. Номинационная цепочка во второй* сегменте текста основана нз метонимическом обозначении отрезков времени "целое -  ч а с т ь " , вклвчагвдх весь временной интервал: th e  n e x t day = a l l  morning u n t i l  la t e  in  the a fte rn o o n . Такое рамочное оформление цепочки номинаций обеспечивает тематический каркас т е к ст а . Ори этом коммуникативная установка второго предложения СФЕ состоит в том, чтобы конкретизировать первое, дополнить уже сказанное.Предложения способны связываться друг с другом и параллельной связью./18/ моте dev you may go Jo „t)ie_m flo n ", he s a id ." I n  ten y e a rs  men w i l l  p ro b a b ly  be making round t r ip s  _ДЬдГ£ on s ch e d u le . S h y , you boys may be spacemen/ A stro n a u ta l"( 0* Connor).»Как явствует из примеров, в качестве кореферента локального комплемента to  th e moon выступает наречие t h e r e . Повтор темпорального комплемента с замещением неопределённого some day вполне конкретным in  ten  ye a rs  обеспечивает максимальвук акту а ли-
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зации содержания.Интересен в райках рассматриваемых явлений так называешь замечающий повтор темпоральных комплементов, т . е .  такая реализация повторной номинации, корда повтору подвергается весь временной план, время протекания действия. Особенно использование структурного параллелизма при замещаю-’,ей повторе темпоральных комплементов во фронтальной позиции выступает как наглядное свидетельство связи предложений в СФЕ. Фронтальная позиция темпорального комплемента -  это его нахождение в исходной точке развития повествования, она наиболее благоприятствует подчеркиванию b i  ¡менных отношений в передаче последующих событий и действия:/19/ everyone agreed th a t Edward D r i f f i e l dhad g e n iu s , ¿ t_ e .ig iit2  be was th e Grand Old Han o f  E n g lis h  L e t t e r s .  T h is  p o s it io n  he h eld  J i i l _ h iS u 4 f ia iH . (w-augham) , Текстовый фрагмент позволяет конст- тировать, что конечная позиция темпорального комплемента t i l  h ie  d e a th  служит замыкающей границей СФЕ. Фронтальная же позиция темпорального комплемента, выражая временную последовательность событий, выступает в приведенном случае в качестве единственного сродства связи всего СФЕ.Его перемещение в конец не делает предложения аграмматичными, однако меняет коммуникативную заданкость высказывания и превращает первое предложение в двузначное:/19а/ Everyone agreed дД_.-заv g гЦ у ^ А vy th a t Edvard D r i f f i e l d  hadg e n iu s . Ha wee the Grand o ld  Kan o f  E n g lis h  L e t t e r s  a t  e ig h ty ^  This p o s it io n  he h eld  t i l l  h is  d e a th .Повтор локальных комплементов также способен выражать смысловую и структурную связь предложений в СФЕ, когда образуется номинационная цепочка:/20/ When Christm an came, however, and I  went b a c k _to _B la 5 k s ta b le
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f o r  the h o lid a y s , i t  was the ^ r i f f i e l d s  1 was most e a g e r to  s e e . I n _ t h ^ t  ¿ ts g a a & i ¿ i i t i e _ p l a f i e  they alon e seemed to  have a co n n e ctio n  w ith  th e o u ts id e  w orld w hich a lr e a o /  wae b egin n in g to  touch my daydreams w ith  an x io u s c u r io s i t y  (Maugham) Совершенно очевидно, что повтор локального комплемента служит детализации в описании веста действия, сайокает подробно! характеристикой первый локальный показатель и осуществляет семантшчес- кую связь предложения ь СФЕ. Особенно тесная связь устанавливается между предложениями СФЕ, когда корефсренташ локзльннх комплементов выступают местоимение i t  или наречие th e r e .X XX -Таким образом, опыт анализа убеждает в том, что независимо от статуса в структуре предложения, на уровне текота обстоятельства места и времени, выполняя теКстообрззуиую  функцию, превращаются в комплементы. Они, как и локальные и темпоральные комплементы в  предложении, оказываются обязательными для сохранения смысловой и структурной целостности СФ Е. Являясь же комплементами в построении т е к с т а , обстоятельства места и времени вносят различные сын о ловка оттенки в отношения, развертывающиеся по лини гм "времени" и "места", -  точнее раскрывают т ев у , детализируют или обобщают смысл СФЕ ж т .д .  Важную роль они играют во многих случаях как сигналы отсылки к предшествующей информации , что представляет собой одно ем необходимых условий развития текстового содержания. Это их участив в формировании левосторонне направленных связей текста дополняется участием в обеспечении правосторонне направленной свя зи , а  значит, правомерно сделать внйод о существенном вкладе, вносимом изучаемыми обстоятельствами, в создание общей когезии т е к с т а .
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£ плане перспектив« дальнейших исследований анализу по апробированной здесь схеме могут быть подвергнуты другие типы обстоятельств, интересным монет оказаться и продолжение изучения локальных и темпоральных комплементов и сктуантоь по функциональным стилям и раь.жчнин текстам , выяснение частотности и специфики их употребления в разных типах .текстов. В частн ости, исследование других обстоятельств помолот выявлению дополнительных типовых конструкций для современного английского языка, что будет способствовать облегчении практического изучения языка, поскольку при этом важно зн ать, когда конструкции долины использоваться в готовом, не .подлежащем изменении в и д е, а когда можно выбирать между ц е ментами и конструкциями.
Основные положения диссертации отражены в следуадих публикациях:1 . Роль локальных и темпоральных комплементов в структуре английского предложения, -  В к н .:  Вопроси романо-германской филологии: Сборник научных статей . Минск: ВГПййЯ, 1979.- 6 с .2 .  Я вопросу разграничения дополнения и обстоятельства, выраженных предложно-именными конструкциями, в английском язы ка,—В к н .:  Романские и германские языки: Сборник научных статей . Яинск. ВГШИй, 1979.- 9 с .  Рукопись депонирована в И1Ш0Н АН СССРд #667 9 - Ю .3 .  Особенности функционирования локальных и темпоральных комплементов в научно-технических т е к с т а х .-  3 к н .:  Сути .повышения эффективности обучения иностранным языкам в в у з е : Сборник научно-методических стат ей . Минск: й3/3Р У . 1 9 7 9 .- 7 с .

4 .  Семантико-синтаксический анализ предложений с  локальными и темпоральными комплементами как один из элементов обучения
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чтедав иностранной литературы.- В кн.: Из опыта научно-методической работы в училище: Сборник научно-иотодичсскэд статей Выл. 2, Минск: МВЯЗРУ, 1901.-4 с .5 . Локальные н темпоральные нонплемента в структуре английского предложения и в свяаиоч т е к с т е . -  В к н .:  Из опыта научно-ыето- дической работы в-училище: Сборнг.н иаучно-кетодичесжк отатей Минск: МВИЗРУ, 1981.- 7 с .  (й  соавторстве)»6 .  К вопросу о роли локальная а текпорадьннх компдевентс» в осуществлении к стенай т е к с т а ,-  Б Ш . :  Пути иовывеюш еффектнв- ности обучении инострааим  яэвказ в вузе: Сборник научн о-хе- тодичесии* ст а т е й . Мйясн* Ш © Р У , 1 5 8 $.- 7 о .


