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Характерной чертой формирующихся терми-
носистем (в том числе и англоязычной компью-
терной технической терминосистемы) является
несколько неокончательная заполненность сло-
тов фреймов нижнего уровня. Это лишний раз
подтверждает представление о фрейме как о
своеобразной таблице, верхние ячейки которой
заполнены, а нижние пусты и заполняются тог-
да, когда фрейм-сетка набрасывается на собы-
тие или явление, и из них извлекается понятий-
ная информация [2]. Именно поэтому резуль-
таты проведенного исследования позволяют
прогнозировать дальнейшее развитие термино-

системы и выявлять нарушение системных свя-
зей на глубинном уровне, а не анализировать их
только языковые проявления.

Проведенный когнитивный анализ пока-
зал, что исследуемая терминосистема может
правомерно называться самостоятельной, са-
модостаточной терминосистемой, имеющей
сложную многоуровневую структуру, и, не-
смотря на динамическое состояние и незавер-
шенность формирования, показывающей чет-
кую организацию элементов как отражение
понятийно-предметной структуры соответ-
ствующей отрасли знания.
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Осознание практической значимости теоре-
тических знаний о законах и правилах образо-
вания и изменения слов, о речевой предназна-

ченности языка, об особенностях функциони-
рования языковых единиц в речи развивают язы-
ковое сознание учащихся, их речевую память,
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вербальное мышление учащихся. Поэтому наи-
более продуктивным, позволяющим раскрыть
возможности работы по развитию связной речи
на уроках русского языка в современной школе
является выделение разделов работы по разви-

тию речи в соответствии с основными единица-
ми языка. Наглядное представление о соотно-
шении единиц языка, разделов школьного кур-
са русского языка и разделов работы по разви-
тию речи дается в следующей таблице.

Таблица 1

Соотношение единиц языка, разделов школьного курса русского языка
и разделов работы по развитию речи

В настоящее время достаточно четко выде-
лился подход к изучению языковых явлений,
при котором лингвистические единицы рас-
сматриваются в плане их взаимной связи, кон-
текстуальной обусловленности и текстообра-
зующей специфики. Это связано с реализаци-
ей функционального подхода к языку, при ко-
тором структурные, системные и содержатель-
ные характеристики анализируются во взаи-
модействии и требуют интегрирующего изуче-
ния, «при котором язык изучается на основе
коммуникативных единиц, неразрывно соеди-
няющих в своей смыслозавершенности все
звенья целого дискурса» [4, с. 48].

Как утверждают ученые, коммуникативная
направленность обучения языку реализуется,
если при рассмотрении грамматических пра-
вил и определений, анализе речевого матери-
ала движение осуществляется от функции к
форме, а не наоборот. «Структура и содержа-
ние изучаемого материала должна носить фун-
кциональный характер: основное внимание
учащихся при их усвоении должно быть на-

правлено на функцию усваиваемого материа-
ла. Лексические и грамматические единицы,
изучаемые на уроках, должны быть включены
сначала в соответствующие речевые образцы,
а затем – в систему речевых действий, выпол-
няемых учащимися в различных ситуациях
общения» [3, с. 117]. Это позволит добиться
того, что система языка и его законы будут ус-
ваиваться как функционально значимые, а не
только как познавательно значимые. Поэтому
при изучении единиц языка необходимо сле-
довать от функции изучаемого факта к его ха-
рактеристике. «Показать функционирование
лексических, морфологических, синтаксиче-
ских средств в тексте, научить учащихся ими
пользоваться в своей речи можно лишь в том
случае, если основной единицей при изучении
программных разделов школьного курса рус-
ского языка будет текст» [1, с. 24].

Выбор текста в качестве дидактической еди-
ницы, обеспечивающей синтаксическую осно-
ву изучения всех явлений языка и речи, нахо-
дит теоретическое обоснование не только в
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исследованиях, связанных с функциональным
подходом к описанию фактов языка и его за-
конов, но также и в системном подходе к обу-
чению.

Системный подход в обучении предполага-
ет изучение русского языка на основе систем-
ных связей его единиц и тем самым сближе-
ния процессов изучения языка и обучения
речи в школе.

В связи с тем, что во всех исследованиях
коммуникативной лингвистики основной еди-
ницей не только речи, но и языка признается
соотношение текста с единицами других уров-
ней, все средства языка в тексте становятся
коммуникативно-значимыми, коммуникатив-
но обусловленными, объединенными в опре-
деленную систему, «в которой каждое из них
наиболее полно проявляет свои сущностные
признаки и обнаруживает новые, текстообра-
зующие функции». Следовательно, конечное
назначение каждой единицы языка – «это тот
вклад, который вносится ею в образование тек-
ста-сообщения» [3, с. 9].

Исходя из того, что основной целью обуче-
ния русскому языку в национальной школе
является речевое развитие учащихся, мы опи-
раемся на следующие сквозные лингвистиче-
ские понятия: слово, словосочетание, предло-
жение и текст, которые соотносятся с номина-
тивными единицами языка (слово, словосоче-
тание) и коммуникативными единицами язы-
ка (предложение, текст). Рассмотрение данных
единиц на уровне сквозных понятий обязыва-
ет изучать их с разных сторон на протяжении
обучения всем разделам русского языка.

Слово как первоэлемент высказывания изу-
чается на всех этапах обучения русскому языку,
в различных разделах. Так, с точки зрения фоне-
тической рассматривается звуковая оболочка;
выделяются гласные и согласные звуки, которые
составляют слово; определяется слог, на который
падает ударение и т. д. От знания лексического
значения слова зависит правильность понима-
ния высказывания и всего текста в целом, а так-
же понимание изобразительно-выразительных
средств и выразительность собственной речи.

Процесс овладения словом включает не
только усвоение значения слова, его правопи-

сания, но и сочетательные возможности дан-
ного слова, практическое овладение нормами
согласования и управления. Сочетаемость рас-
сматривается как основное свойство языковых
единиц, обеспечивающих их функционирова-
ние в речи. Ее можно назвать органическим,
постоянным свойством языковых единиц, ко-
торые употребляются в речи в зависимости от
целей и задач общения.

 Анализируя различные синтаксические
модели, Г. А. Золотова утверждает, что «син-
таксические возможности слова обусловлены
прежде всего его категориальной семантикой»
[2, с. 59]. Вступая в предложение конкретной
структуры на основе определенных функций
своего класса, синтаксема приобретает статус
его компонента.

В основе анализа предложения лежит учение
о членах предложения, которые не только вы-
ражают синтаксические (грамматические) фун-
кции слов в предложении, но и имеют непос-
редственную связь с содержанием мысли, так
как единицы синтаксиса являются средством
формирования и выражения мысли и выпол-
няют определенную текстообразующую роль.

 Словосочетание – самостоятельная языко-
вая единица, отличающаяся от слова и пред-
ложения и занимающая промежуточное поло-
жение между ними.

В иерархической системе синтаксических
единиц предложение занимает центральное
положение, и его, как и словосочетание, мож-
но рассматривать «снизу» и «сверху»: идти от
слов и словосочетаний к предложению и выч-
ленять предложения из текста.

В процессе образования предложения про-
исходит выбор структурной схемы и ее напол-
нение лексическим материалом. Предложение
образуется тогда, когда есть потребность в вы-
ражении мысли. Обычно такая потребность
обусловлена актом общения. В этом раскрыва-
ется коммуникативная сущность предложения.
Выбор схемы определяется формой мысли и
характером ее членимости. Членение предло-
жения на «данное» и «новое» дополняет логи-
ко-структурное членение в акте коммуникации.

Порядок слов в предложении устанавлива-
ет последовательность различных по коммуни-
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кативной значимости компонентов высказы-
вания, что служит более точной передаче
смысла высказывания. При разном порядке
слов меняется коммуникативное назначение
предложения, его смысл.

Функционирование языковых единиц в
процессе речевой деятельности (тексте) обус-
ловлено их семантикой и грамматическими
свойствами. Чтобы научить учащихся опреде-
лять смысловое назначение и роль единиц язы-
ка в построении речи, необходимо рассматри-
вать их в контексте, а не изолированно. Имен-
но в контексте реализуется семантика единиц
всех уровней (Г. В. Колшанский).

Единицей, которая объединяет все элемен-
ты языка в определенную стройную систему,
является текст, основная единица речи, «выс-
шая единица синтаксического уровня» [5, с. 9].
Мы рассматриваем текст как результат рече-
вой деятельности в устной или письменной
форме, обладающий смысловой завершенно-
стью и структурным единством.

Бесспорно, основным элементом структу-
ры текста является предложение, или по-
другому высказывание, фраза, текстема.
Предложение в тексте осознается и воспри-
нимается не само по себе, а «в отношении
своих связей с другими предложениями, как
часть целого, как компонент, “клеточка”
текста» [6, с. 17]. В одном предложении
нельзя выразить мысль полностью, лишь ка-
кую-либо ее часть, какую-либо сторону, по-
тому что полный смысл раскрывается толь-
ко в группе предложений, куда входит данное.
Эти предложения могут предшествовать ему
или следовать за ним. Наиболее часто встре-
чающееся обозначение группы предложений,
связанных по смыслу, – сложное синтакси-
ческое целое (ССЦ) и сверхфразовое един-
ство (СФЕ). Это сложные структурные един-
ства, состоящие более чем из одного самосто-
ятельного предложения, обладающие смыс-
ловой целостностью в контексте связной речи
и выступающие как часть завершенной ком-
муникации. Таким образом, в лингвистике
текста различаются два основных объекта:

1) макротекст – текст в широком смысле
этого слова – законченное произведение, под-

чиняющееся определенным законам строения
и характеризующееся определенным набором
специфических текстовых признаков – кате-
горий (И. Р. Гальперин);

2) микротекст – текст в узком смысле сло-
ва – когда предметом изучения становится
сверхфразовое единство (Н. Д. Зарубина, О. И.
Москальская, Г. Я. Солганик).

Микротексты и макротексты обладают все-
ми признаками и категориями единого текста-
произведения. Более того, макротекст – это
всегда совокупность микротекстов, располо-
женных в виде иерархически организованной
линейной последовательности.

Смысловая связь между предложениями в
тексте обеспечивается соответствующими лек-
сико-грамматическими средствами. Чаще все-
го предложения в тексте связаны цепной или
параллельной связью. Цепная связь реализу-
ется посредством повторения в том или ином
виде какого-либо члена предыдущего предло-
жения, развертывания части его структуры в
последующем предложении. Повтор в данном
случае выражает структурную соотнесенность
предложений, их теснейшую связь.

При параллельной связи предложения, вхо-
дящие в ССЦ, более самостоятельны. В них
обычно наблюдается синтаксический паралле-
лизм, который выражается в использовании
одинаковых структурных типов предложения
(нераспространенные или распространенные,
двусоставные или односоставные, простые или
сложные, неосложненные или осложненные),
одинаковый порядок расположения членов
предложения, совпадение видо-временных
форм глаголов-сказуемых.

Некоторые авторы выделяют и третий тип
связи в ССЦ. Это смешанная связь (В. В. Ба-
байцева, Г. А. Золотова, Л. М. Лосева). В слож-
ных синтаксических целых со смешанной свя-
зью совмещается параллельная и цепная связь.
Для них более характерной является связь от
параллельной к цепной связи.

Анализ языковых единиц, их грамматичес-
ких особенностей способствует не только вза-
имосвязи изучения единиц языка разных уров-
ней, но и тому, что изучение грамматических
явлений становится доступным и интересным.

Использование языковых единиц разного уровня в построении текста
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Глагольные конструкции, образованные по модели mettre + дополнение + en + абстрактное
существительное, являются одним из участков функционально-семантического поля каузатив-
ности в старофранцузском языке. В отличие от значения формы faire + infinitif, каузативное
значение конструкций данного типа зависит от семантического класса и семантической роли
существительных, входящих в их состав.

Ключевые слова: каузативность, каузативные конструкции, глагольные конструкции, кау-
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CAUSATIVE CONSTRUCTIONS WITH METTRE IN OLD-FRENCH

Old-French verbal constructions of the type “mettre + object + en + abstract noun” are a part of the
functional field of causativity. Unlike the grammar form “faire + infinitive”, the constructions of this type
take a causative meaning only in the relation to the semantics and semantic role of the nouns in its structure.

Key words: causativity, causative constructions, verbal constructions, causative situation, semantic
roles.

В настоящей статье рассматриваются кон-
струкции с глаголом mettre, образованные по
модели mettre + дополнение + en (à) + абстракт-
ное существительное, как одно из средств вы-
ражения каузативности в старофранцузском
языке, залоговая семантика которых до настоя-
щего времени не была предметом особого изу-

чения. Материалом для исследования послу-
жили произведения французской литературы
XII–XIII вв., как-то: романы Кретьена де Труа
(«Клижес», «Эрек и Энида», «Ланцелот», «Ры-
царь со львом»), «Роман о Розе», «Роман об
Энее», «Роман о Лисе», «Роман о Тристане»
и поэмы Марии Французской.




