
Если в первом конъюнкте деонтический показатель отрицается (не надо Р, а 
можно Р1), что подразумевает наличие альтернативы (не должен Р = можно делать 
Р, можно не делать Р), то называется возможная альтернатива (Р1) действию Р: 
можно не Р, а Р1. Именно поэтому здесь может употребляться сравнительная сте
пень прилагательного лучше (лучше не надо Р, но можно (просто} Р1. Подобные 
структуры не характерны для немецкого языка, и в таком случае используется 
инфинитивная конструкция: es ist besser nicht zu P, aber man kann Р1

3. Алетический и деонтический показатели функционируют также в структурах 
(ССП и СПП) с различными отношениями обусловленности: когда надо Р, можно 
Р1/если надо, (то) можно; надо Р, чтобы можно Р1; если сделать как надо, то 
можно; для того чтобы можно Р, надо (только лишь) Р1./ Wenn man P muss, 
(dann) kann man Р1; Man muss P, damit man Р1 kann; Um P zu können, ist es (nur) 
notwendig, zu Р1. При этом целеполаганием становится возможность действия, 
а необходимость является условием для его осуществления.

Отдельно остановимся на каузальной структуре надо Р, иначе можно Р1 / man 
muss P, sonst kann man Р1, в которой реализуется связь двух ситуаций, одна из ко
торых нежелательна. Это структуры со значением альтернативной мотивации. 
Фактически здесь присутствует и значение причины (почему надо), и значение 
условия (что будет, если «надо» не выполнено).

4. Любопытным способом актуализации взаимодействия деонтической и але- 
тической установок являются структуры типа надо как можно + сравнительная 
степень прилагательного/наречия + Р (меньше, дальше, более/больше, тише, туже, 
убедительнее). В немецком языке в подобных структурах используется сравни
тельный оборот (man muss Р so schnell wie möglich). В сочетании с деонтическим 
показателем происходит трансформация семантики структуры «как можно + ком- 
паратив» с возможно высокой степени проявления признака действия на необхо
димость этой высокой степени качества действия. Наряду с единицами, указыва
ющими на качество действия, в подобных выскаызваниях используются лексемы 
с темпоральной семантикой (скорее, быстрее, чаще, реже, раньше), что делает деон
тическое высказывание более категоричным, ср.: их надо решить как можно скорее.

Таким образом, модальные предикаты могут вступать как в равноправные, так 
и неравноправные отношения. С логико-семантической точки зрения данные взаи
моотношения оказываются весьма вариативными и представдлены отношениями 
конъюнкции (сочинительной и противительной), дизъюнкции, каузальности (при
чинные, целевые, следственные, уступительные отношения). В определении типа 
взаимоотношений ведущую роль играет тождественность смысловых глаголов, ис
пользуемых с обоими модальными показателями, и наличие/отсутствие отрицания.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕМАНТИКИ КОНСТРУКЦИЙ С ЭЛЛИПСИСОМ ГЛАГОЛА 

В БЕЛОРУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Статья посвящена изучению и систематизации методологических принципов анализа 

семантической организации неполных конструкций в белорусском и китайском языках. Опре
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делены типологически значимые признаки, среди которых наиболее важными являются 
функциональный диапазон лексем, степень семантической слитности компонентов, фактор 
семантического наполнения компонентов и порядок слов.

Ключевые слова: семантическая организация конструкций; неполные предложения; 
универсальные и специфические параметры типологии; типологически значимые признаки; 
порядок слов; функциональный диапазон лексем.

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RESEARCHING 
THE SEMANTICS OF CONSTRUCTIONS WITH VERB ELLIPSIS 

IN THE BELARUSIAN AND CHINESE LANGUAGES
The article is devoted to the study and systematization of methodological principles for the 

analysis of the semantic organization of incomplete constructions in the Belarusian and Chinese 
languages. The study identified typologically significant features, among which the most important 
are the functional range of lexemes, the degree of semantic unity of components, the factor of 
semantic content of components and word order.

Key words: semantic organization of constructions; incomplete sentences; universal and specific 
parameters of typology; typologically significant features; word order; functional range of lexemes.

Широкое функционирование неполных конструкций в белорусском и китай
ском языках требует их комплексного и всестороннего изучения. Анализ подобных 
конструкций проводился в рамках различных синтаксических школ и направлений. 
Наибольший интерес к данной проблеме проявляют исследователи, изучающие 
специфические особенности синтаксических систем разных языков (А. В. Цим- 
мерлинг, Ван Вэйсян [1-2] и др.). В качестве методологических принципов анализа 
ученые выбрали универсальные и специфические особенности языков с различной 
типологией. В ходе анализа были выявлены особенности славянских, германских, 
романских и других языков на различных уровнях их организации. При этом оста
ются неизученными типологические особенности синтаксической неполноты в бе
лорусском и китайском языках. Актуальность исследования данного синтаксиче
ской явления обусловлена отсутствием в научной литературе изучения неполных 
предложений в белорусском и китайском языках, а также необходимостью выявить 
особенности семантической организации неполных предложений в этих языках.

Целью исследования в статье является выявление методологических принци
пов анализа семантической организации неполных конструкций в белорусском и 
китайском языках.

В качестве основы квалификации и классификации неполных конструкций 
в белорусском и китайском языках целесообразно использовать универсальные и 
специфические параметры их семантической организации. Это позволит выявить 
сходства и различия их квалификации и классификации, а значит, систематизиро
вать явления на всех уровнях языковой организации.

К универсальным параметрам типологии флективных и изолирующих языков 
относятся семантическая дифференциация единиц, наличие компенсаторного при
знака в структурно-синтаксических модификациях и возможность моделирования 
семантической структуры предложений. Специфические параметры типологии 
включают синтаксическую связь компонентов внутри предложения, степень се
мантической слитности словосочетаний, функциональный диапазон лексем, семан
тическое наполнение компонентов, количественный и качественный состав групп 
предикатов, семантико-синтаксический статус компонентов, автономность семан
тических компонентов.
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Спецификой синтаксической связи в китайском языке является отсутствие 
глагольного управления, что отражает основное свойство языков изолирующего 
типа - полное отсутствие грамматической формы. Синтаксическая связь в указан
ных языках осуществляется с помощью порядка слов и служебных компонентов. 
Например, в белорусском языке опущенный компонент неполного предложения вос
станавливается на основе обратной глагольной валентности: У душы, як Божы знак, 
// - Хата... Канюшына... Жыта... // Бульба... Бусел... Шпак... // Мроя... Хлопец 
закаханы...// Цемра... Шлях дамоу... (Л. Дайнека) или способом дублирования 
в контексте: Бабуля. Усё хоча жыць, дзщятка. I сонца у небе, i дуб у пол1, i казурка 
у жыце. Асот - таксама... Хай бы i жыу, толью нам не шкодзiÿ (Г. Каржанеуская).

В китайском языке подобное явление не наблюдается, поэтому видовой класс 
в нём будет шире. Например, выделяется тип неполных предложений с компенса
торным компонентом коагенсом, который в китайском языке имеет абстрактно
единичный характер и не зависит от глагола: ^^^¿Ж^йФ^ЙТ ,##□ ТВД 
^Х^Й А^#^ (^Ж,((ЖМ1й}, ^169^) (‘Мэй з Лi Чжэвей закончылi 
вышэйшую школу, потым (яны) прымалi удзел ва уступных экзаменах ва 
ушверсгтэт Мшлун’).

Важным параметром типологии неполных конструкций является функциональ
ный диапазон лексем. Широкий функциональный диапазон лексем в белорусском 
языке позволяет использовать неполные конструкции с различной семантикой, 
классификация которых осуществляется на основе компенсаторного компонента. 
Пополнение незамещенной синтаксической позиции субъектного типа реализуется 
в неполных предложениях, где компонент дублируется в контексте и не несёт 
смысловой нагрузки: Потым пачала расказваць, як жыла раней, вясёлыя, 
смяшлiвыя псторьн... Яна, мусшъ, хацела, каб Нша, слухаючы гэтыя успамшы, за- 
былася на свой боль (I. Мележ). Такие предложения структурно и семантически 
проецируются на полное предложение, что позволяет им в полной мере выполнять 
коммуникативную функцию.

Второстепенные члены опускаются в неполных предложениях значительно 
реже, что обусловлено их факультативным характером в структуре предложения. 
В неполных предложениях может пропускаться только прямое дополнение, на от
сутствие которого указывает незамещённая синтаксическая позиция в предложе
нии и дублирование опущенного компонента в контексте: Валя. Я не хацела хма- 
рыць сустрэчу, але калi ты так хочаш ведаць... Дзядзьку майго арыштавалг Антона 
(I. Мележ).

Как показали исследования, методология анализа неполных конструкций должна 
строиться с учётом типологически значимых признаков. Наиболее важными из них 
являются функциональный диапазон лексем, степень семантической слитности ком
понентов, фактор семантического наполнения компонентов и порядок слов. На осно
ве указанных параметров считаем целесообразным давать соответствующую квали
фикацию объекту синтаксиса и классифицировать языковые явления.
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