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ВНУТРИЗНАКОВЫЕ СВОЙСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И злагаю тся концепции семантики предлож ения в Л енинградской лингвистической 
школе. А нализирую тся различны е варианты  пропозициональны х теорий предложения.

Ключевые слова: предикат предложение; пропозиция; семантика; синтаксис; уровни.

INTRA-SYMBOLIC PROPERTIES OF THE SENTENCE

The paper characterizes sentence sem antics conceptions in Leningrad school o f  linguistics. 
A n analysis o f  versions o f  propositional theories o f  the sentence is given.
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Основные проанализированные концепции трактуют предложение-знак 
как порождение от мыслительных к языковым уровням; порождение пред
ставлено как процессы рефлексии и не связано с психическими аспектами.

Теория С. Д. Кацнельсона. В знаковом представлении предложения 
выделены нижне-предельные мыслительные категории, задающие 3-уров- 
невое мыслительное содержание предложения: (1) собственно-внутренние 
категории реляционной природы 2-х типов: (а) предикат + предикандумы; 
(б) атрибуты + характеризуемый ими объект; (2) внетттиие объективные 
хронотопные категории, эксплицирующие пространственно-временные усло
вия протекания события; (3) внетттиие субъективные категории, связанные 
с модальной оценкой пропозиции в плане ее отношения к реальности. 
Елубинный пропозициональный синтаксис трактуется как общие абстракт
ные структурные модели построения предложений.

Логико-грамматические категории + языковые структуры представлены 
на основе: (а) появления семантико-синтаксических категорий и отбора 
лексических значений (± субстанциональных); (б) выделения: ± вычле
няющих предикатов; абсолютных и относительных предикатов; субъекта 
многоместных предикатов; факультативной валентности; представимости 
предиката как с лексических, так и с семантических позиций.
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Концепция В. В. Богданова. Принимается билатеральная концепция 
знака. Метод -  неформальная математическая логика. Глубинная семанти
ческая структура представлена как (а) синтаксическая под-структура (смыс
ловая ячейка ГС -  предикатное выражение (ПВ): синтаксо,ма предикатный 
знак + синтаксемы -  непредикатные знаки); (б) семантическая под-струк
тура: семантемы предиката и актантов; иерархия предикатов (включающие 
и включенные).

Описаны (а) включающие (постоянные -  фазисные, модальные и кауза
тивные; переменные -  кванторы, сирконстанты, пропозициональные связки 
(операторы импликации, отрицания и др.) и (б) включенные предикаты 
(в элементарной структуре -  только непредикатные знаки). Определены 
зависимые компоненты ПВ: актанты непредметные: пропозиции, преди
каты -  дают сложное ПВ; актанты предметные («имена»), дают простое ПВ 
(14 разновидностей)

Формирование синтаксической структуры: синтаксические схемы, свя
занные с семантическими представлениями трансформационными отноше
ниями; основной трансформ ПВ -  предложение; выделено 4 основных части 
речи: глагол, существительное, прилагательное и наречие, с которыми соотно
сятся синтаксические функции (доминанта, актанты, атрибуты и сирконстанты).

Модель В. Б. Касевича. Принята билатеральная трактовка предло
жения-знака: ПС -  семантика, ПВ -  синтаксис. Метод -  неформальная 
математическая логика. Глубинная структура составляет двуединый семанти
ческий уровень: глубинный словарь (единицы -  концепты) + глубинный 
синтаксис (единица -  сигнификативная ситуация как содержание денота
тивной; структура единицы -  пропозиция (функтор + имена).

Особо описаны классы функторов -  предикаты (функторы (а) со всеми 
валентностями на имена и (б) с первыми 2-мя валентностями на имена) и 
операторы (функторы с валентностью на другие функторы). Виды функторов 
охарактеризованы по (а) числу мест; (б) соотношению мест; (в) ранжиро
ванию мест с выделением: 1-местных: «возможно (Р)»\ 2-местных одно
родных: «возможно (PI), (Р2)»; 2-местных неоднородных: «(X) хочет (Р)»; 
3-местных с приматом мест для имен: «(X) благодарит (Y) за (Р)»; 
3-местных без примата мест: «(X) говорит (Р) (У)-у»; 4-местных унипро
позициональных: «(X) награждает (Y)-a (Z)-m за (Р)»; 4 местных бипропо
зициональных: «(X) награждает (Y)-a за (Р1)-м за (Р2)»

Операции трансляции. Пропозиция не отражает плана содержания 
предложения, поэтому требует 2 типов операций; это: (1) транслятивные 
универсальные операции: (1-1) внутренняя модальная рамка (имя + оператор 
реальности); (1-2) внешняя модальная рамка (оператор субъективно 
модальности + модальный субъект): актуальная или виртуальная пропозиция; 
(3) оценка содержания пропозиции субъектом; (4) коммуникативно-целевая
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рамка (альтернативные операторы нарративности / интеррогативности / 
императивности); (2) транслятивные не-универсальные операции: темпо
ральные; аспекту альные.

Синтагматика в концепции представлена так: (а) манифестация ситуа
ции структурируется закономерностям языка конкретного социума; (б) меха
низм: тема-рематическое семантическое членение (до-синтаксическое): 
Th = субъект, Rh = предикат; (в) билатеральность любого высказывания: 
(1) суждение «быть темой»; (2) суждение «быть ремой».

Дано сопоставление проанализированных систем и авторская трактовка 
предложения-знака.
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