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S. Kiseleva 
 

THE RELATIONSHIPS OF «PART-WHOLE» EXPRESSED 
BY PREDICATES OF PARTITIVE SEMANTICS 

(Cognitive Aspect) 
 

The paper deals with the relationships of «part-whole», expressed by partitive predi-
cates, in terms of on-line actualization of lexical units. It considers developing of human 
mentality from concrete perception of physical world to abstract one in its dynamics. These 
metaphorical meanings are the realization of an opportunity of filling in the new concepts 
of relationships either of formation or separation, represented by predicates of “part-
whole” semantics at the conceptual level. 

 
 
 

Н. Н. Пелевина 
 

РАССУЖДЕНИЕ В КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВОЙ СТРУКТУРЕ 
НАУЧНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТОВ 

 
Рассматриваются функциональные и структурные особенности композиционно-

речевой формы «рассуждение» в научном и художественном текстах. На материа-
ле немецкоязычных филологических статей и художественной прозы устанавлива-
ются отличительные признаки научного и художественного рассуждения, касаю-
щиеся закономерностей его употребления, функционирования на фоне других компо-
зиционно-речевых форм, лексико-грамматического оформления и выполнения раз-
личных задач в разных типах дискурса. Выявляется связь установленных различий со 
спецификой сферы коммуникации с рационально-логическим способом познания и 
воздействия в науке и с эмоционально-эстетическим — в искусстве 
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Композиционно-речевая структура 
текста формируется взаимодействием 
композиционно-речевых форм. Они 
представляют собой, с одной стороны, 
речемыслительные операции, в которых 
осуществляется процесс мышления и 
речевая коммуникация, а с другой сто-
роны, — типы текстовых фрагментов, в 
которых эти операции объективируются. 
Композиционно-речевую структуру ху-
дожественного текста (ХТ) образуют 
повествование, описание и рассуждение; 
научного текста (НТ) — рассуждение, 
описание и сообщение. 

Композиционно-речевые формы диф-
ференцируются на основе функциональ-
но-прагматического критерия, то есть по 
цели высказывания, и структурно-
логического критерия, то есть с учетом 
типа связи между предметами в мысли и 
таксисного отношения как соотнесенно-
сти между собой глагольных действий: 
отношения временной последовательно-
сти (диахронические) в сообщении и по-
вествовании, отношения временной од-
новременности (синхронические) в опи-
сании и отношения причины и следствия 
в рассуждении. В сообщении и повест-
вовании, таким образом, имеет место 
хронологически направленный таксис, 
передающий последовательность со-
бытий, в описании — хронологически 
не направленный таксис, обознача-
ющий одновременность событий, а в 
рассуждении — логически направлен-
ный таксис, выражающий причинно-
следственные, условные, уступитель-
ные отношения1. 

Сопоставительный анализ показыва-
ет, что основу ХТ составляет главным 
образом хронологически направленный 
таксис, а основу НТ — логически на-
правленный таксис. Поэтому опреде-
ляющим в композиционно-речевом 
структурировании ХТ является повест-
вование, а НТ — рассуждение. 

Рассуждение как форма логического 
мышления отражает ход мыслей, на-
правленных на выявление индуктивным 
и дедуктивным путем причин и следст-
вий, связанных с объектом познания, с 
целью получения ответа на поставлен-
ный вопрос в виде обоснованного выво-
да. То есть рассуждение имеет место 
там, где устанавливается каузальная 
связь как между явлениями окружающе-
го и внутреннего мира человека, состав-
ляющими объект познания, так и между 
мыслями об этих явлениях. 

Рассуждение в ХТ существенно отли-
чается от научного рассуждения не 
только по частотности употребления, но 
и по своим функциональным и лин-
гвистическим признакам. Выявление 
дистинктивных черт научного и худо-
жественного рассуждения и входит в 
задачи данной статьи. Основную при-
чину этих различий следует искать, на 
наш взгляд, в разных способах позна-
ния в науке и искусстве и в разных 
способах воздействия на адресата со 
стороны субъектов научной и художе-
ственной коммуникации. 

Основным способом научного позна-
ния является абстрагирование, диффе-
ренциация, обобщение полученных 
представлений о познаваемом объекте и 
их выражение в научных понятиях, от-
ражающих надличностную сущность и 
объективную закономерность изучае-
мых явлений реального мира. Получен-
ная в результате научно-познавательной 
деятельности информация излагается в 
тексте эксплицитно, логически ясно и 
максимально однозначно. При этом воз-
действие на адресата осуществляется 
путем открытой логической аргумента-
ции и обоснования выводов, чтобы убе-
дить читателя в их правильности, важ-
ности и необходимости использования в 
своей научной, учебно-практической 
или производственной деятельности. 
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Основным способом художественно-
го познания является индивидуализация, 
типизация и сгущение представлений о 
познаваемом объекте при формировании 
художественного образа, в котором он 
воссоздается в форме конкретной сущ-
ности и выявляется его личностный 
смысл. Социально и индивидуально 
обусловленная ценностная ориентация 
субъекта художественного познания 
придает эстетическую значимость явле-
ниям объективной реальности, создавая 
в сознании художника вторичный по от-
ношению к реальной действительности 
художественный мир, изображаемый в 
литературном тексте. В отличие от уче-
ного, писатель не декларирует свою ху-
дожественную идею в открытом виде и 
тем более не доказывает ее справедли-
вость путем логических рассуждений. 
Он кодирует ее в художественных об-
разах, сюжете и других элементах 
структуры ХТ. Этот вторичный по от-
ношению к языковому литературно-
художественный код расшифровывается 
читателем при восприятии текста. При 
этом читатель переживает изображае-
мые события «изнутри» вместе с персо-
нажами, то есть духовно-практически 
осваивает чувственно-эмоциональный 
опыт, обогащающий его духовный мир и 
влияющий на его поведение в реальной 
жизни. 

Рационально-логический тип позна-
ния и воздействия в науке и эмоцио-
нально-эстетический — в искусстве 
обусловливают особенности функцио-
нирования и структурно-семантические 
различия научного и художественного 
рассуждения. 

В ХТ рассуждение обычно выступает 
в экспрессивной форме размышления 
вымышленных лиц — повествователя 
и персонажей, — связанного с изобра-
жаемым событием непосредственно 
или ассоциативно. Оно встречается, 

таким образом, как в речевом плане 
повествователя, так и в речевом плане 
персонажа. Ср.: 

(1) Unsterblichkeit, wisst ihr, das ist ein 
nicht ungefährliches Wort, denn es stellt 
sich ja hin und bestreitet eine der 
wichtigsten Tatsachen, die unser Leben 
bestimmen: es bestreitet unsere Sterb-
lichkeit, es tröstet uns über die hinweg, 
und da ist nicht immer gut, weil wir 
allzuviel Unaufschiebbares hinausschieben 
im Glauben an unser ewiges Leben (H. Kant 
«Kommen und Gehen»). 

(2) «Was hat sie so verwandelt?» sann 
das Kind, das ihnen im rollenden Wagen 
gegenübersaß. «Warum sind sie nicht mehr 
zu mir wie früher? Weshalb vermeidet 
Mama immer meinen Blick, wenn ich sie 
ansehe? Warum sucht er immer vor mir 
Witze zu machen und den Hanswurst zu 
spielen? Beide reden sie nicht mehr zu mir 
wie gestern und vorgestern, mir ist 
beinahe, als hätten sie andere Gesichter 
bekommen (...). Ich habe ihnen doch nichts 
getan, kein Wort gesagt, das sie verdrießen 
konnte! Nein, ich kann nicht die Ursache 
sein, denn sie sind selbst zueinander anders 
wie vordem. Sie sind so, als ob sie etwas 
angestellt hätten, das sie sich nicht zu 
sagen getrauen. (S. Zweig «Brennendes 
Geheimnis»). 

Первый пример представляет фило-
софское размышление повествователя о 
вере в бессмертие, в котором обобщает-
ся поведение людей, не задумывающих-
ся о конечности человеческой жизни. 
Это рассуждение является переходом от 
сообщения о смерти героини в начале 
рассказа Г. Канта к повествованию о со-
бытиях ее жизни, поступках, оказавших 
влияние на судьбы других людей и про-
ливающих свет на то, почему повество-
ватель считает возможным назвать ее 
бессмертной. Эпическая дистанция от 
изображаемых событий и отсутствие 
временной соотнесенности с этими со-
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бытиями, типичные для рассуждения, 
выражаются здесь временной формой 
абстрактного настоящего, а обобщение 
поведения людей — местоименными 
формами wir, uns, unser, имеющими ге-
нерализирующее значение. При отсутст-
вии временной соотнесенности сказуе-
мых на первый план выдвигаются 
структурные элементы рассуждения, 
эксплицирующие движение мысли по-
средством цепной связи, которая осуще-
ствляется через повтор номинаций клю-
чевых понятий смерти, бессмертия и их 
словесного выражения: Unsterblichkeit 
— ein nicht ungefährliches Wort — es — 
eine der wichtigsten Tatsachen — 
Sterblichkeit — ewiges Leben. Сцеплению 
мыслей способствует также лексический 
повтор глагола bestreiten и употребление 
однокоренных слов Unaufschiebbares-
hinausschieben. Причинно-следственные 
отношения между составляющими дан-
ного фрагмента рассуждения выражают-
ся союзами denn, weil, отношения конъ-
юнкции — союзом und и бессоюзным 
присоединением. Этот пример примеча-
телен также эксплицитной обращенно-
стью к вымышленному читателю (wisst 
ihr), которая подчеркивает всеобщность 
знания о предмете рассуждения. 

Второй пример взят из речевого пла-
на персонажа новеллы С. Цвейга и пред-
ставляет собой внутренний диалог маль-
чика-подростка, размышляющего о пе-
ремене отношения к нему со стороны 
матери и барона, их нового знакомого. 
Предмет размышления вводится сле-
дующими друг за другом вопросами, ко-
торые возникают в голове мальчика и на 
которые он нe может найти ответ. Раз-
витие его мыслей концентрируется на 
сравнении ситуации сегодня и в про-
шлом, что выражается сравнительными 
оборотами wie gestern und vorgestern, wie 
vordem и глаголами в формах прошед-
шего времени: Ich habe ihnen doch nichts 

getan, kein Wort gesagt, das sie verdrießen 
konnte! Субъективные впечатления, на 
которые опирается движение мысли 
персонажа в поисках подтверждения его 
сомнений, выражаются формой сослага-
тельного наклонения Plusquamperfekt 
Konjunktiv в придаточных сравнитель-
ных с союзами als, als ob (als hätten sie 
andere Gesichter bekommen; als ob sie 
etwas angestellt hätten), его досада по по-
воду непонимания причин изменивше-
гося к нему отношения — восклица-
тельной формой предложения, модаль-
ной частицей doch, отрицательным сло-
вом nein. В своем размышлении мальчик 
противопоставляет себя матери и баро-
ну, что отражается в лексическом запол-
нении субъектных позиций: с одной 
стороны, sie, beide (sie, Mama, er), с дру-
гой — ich. 

Рассмотренный пример рассуждения 
из речевого плана персонажа отличает-
ся, таким образом, соотнесенностью с 
изображаемыми событиями и экспрес-
сивным синтаксисом, типичным для 
устной речи, которую имитирует внут-
ренний диалог-размышление. В нем пе-
редается эмоциональное состояние пер-
сонажа, его страх, сомнения, одиночест-
во и другие чувства и переживания, спо-
собствующие формированию художест-
венного образа. С этой точки зрения ин-
тересны также случаи, когда рассужде-
ние повествователя в авторской речи и 
рассуждение персонажа в несобственно-
прямой речи образуют целостное раз-
мышление. Ср.: 

Er (Edgar) sprang auf. Nur heim, heim, 
irgendwo zu Hause sein im armen, im 
hellen Zimmer, in irgendeinem 
Zusammenhang mit Menschen. Was konnte 
ihm denn geschehen? Sollte man ihn 
schlagen und beschimpfen, er fürchtete 
nichts mehr, seit er dieses Dunkel gespürt 
hatte und die Angst vor der Einsamkeit 
(S. Zweig. «Brennendes Geheimnis»). 



Рассуждение в композиционно-речевой структуре… 
 

 

 75

Рассмотренные примеры свидетельст-
вуют также о ярко выраженной синсеман-
тии предложений в текстах рассуждения. 
К ним вполне применимо сравнение, сде-
ланное в свое время Т. И. Сильман: «Ни-
ти, протянутые от одного предложения к 
другому, столь многочисленны и отли-
чаются такой плотностью, что можно 
говорить о переплетенности, о сплете-
нии предложений в единую сеть»2. 

Следует отметить, что в художест-
венном произведении нет четких зако-
номерностей композиционно-речевого 
структурирования текста. Можно выде-
лить, однако, общий принцип компози-
ционно-речевой организации ХТ, за-
ключающийся в его «ритмической 
аранжировке»3, под которой понимается 
периодичность в чередовании различ-
ных композиционно-речевых форм. Она 
обусловлена прагматической установкой 
на активизацию внимания читателя. 

Как отмечал С. М. Эйзенштейн, в ху-
дожественном произведении ритм дале-
ко не всегда осознается, но он должен 
обязательно ощущаться, организовывая 
эмоции воспринимающего художест-
венную информацию человека. Иначе 
происходит потеря эмоционального на-
пряжения4, так как однотипная инфор-
мация притупляет остроту восприятия и 
ослабляет эмоционально-эстетическое 
воздействие ХТ. Безостановочное разви-
тие художественного действия требует 
переключения динамического изложе-
ния в статический и вневременной план, 
которое реализуется в композиционно-
речевой структуре ХТ взаимодействием 
повествования с описанием и рассужде-
нием. Описательные фрагменты текста и 
фрагменты рассуждения не только вос-
станавливают активность восприятия, но 
и поддерживают интерес читателя к 
дальнейшему развитию сюжета. Кроме 
того, ритмическая организация ХТ от-
ражает моделируемый в художествен-

ной картине мира естественный ритм 
человеческой жизни, которая строится 
на чередовании статики и динамики, 
пассивности и активности. Таким обра-
зом, в композиционно-речевой структу-
ре ХТ реализуются различные стороны 
художественного мира, которые можно 
дифференцировать с точки зрения от-
ношения к художественному времени: 
динамическая (повествование), статиче-
ская (описание), вневременная (рассуж-
дение). 

Целью рассуждения в НТ является 
аргументация правомерности теоретиче-
ских выводов и умозаключений автора 
по поводу объекта исследования и ее 
представление в убедительной форме, 
обеспечивающей адекватность понима-
ния и оптимальное воздействие на чита-
теля. Опираясь на предшествующее на-
учное знание, автор НТ обычно заимст-
вует выводы своих предшественников, 
дефиниции и термины, которые ему им-
понируют, но редко цитирует их рассу-
ждения. Поэтому научное рассуждение 
встречается преимущественно в автор-
ском речевом плане НТ. 

Смысловыми центрами НТ выступа-
ют те логические выводы, которые дела-
ет автор на основе своих наблюдений и 
рассуждений. В композиционно-речевой 
структуре НТ они представлены в форме 
констатирующих сообщений. Рацио-
нально-логический способ познания и 
убеждения в науке определяет строгую 
закономерность в последовательном пе-
реходе рассуждения в констатирующее 
сообщение (индуктивный способ орга-
низации научной информации) или на-
оборот (дедуктивный способ организа-
ции научной информации), так как ар-
гументация автора, представленная в 
рассуждении, является важнейшим кри-
терием научной достоверности выводов, 
содержащихся в констатирующих сооб-
щениях. 
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При дедуктивном способе организа-
ции научной информации за констати-
рующим сообщением автора следуют 
его рассуждения, направленные на под-
тверждение сделанного вывода, которые 
могут сопровождаться примерами. Ср.: 

In der ungarischen Sprache liegt in den 
meisten Fällen zwischen den Morphemen 
und den grammatischen Funktionen eine 
Eins-zu-eins-Entsprechung vor, d. h. jeder 
grammatischen Funktion entspricht genau 
ein Morphem und ein Morphem markiert 
genau eine Funktion. Das ist aber im 
Deutschen bekanntlich nicht der Fall. 
Denken wir nur einerseits an das Morphem 
-(e)n, das sowohl Numerus als auch Kasus 
(den Menschen) markieren kann, und 
andererseits an die Pluralmarkierung, die 
im Deutschen durch eine Menge von 
Formen (z. B. Umlaut, — (e)n, -er, -s, -e,) 
gekennzeichnet wird (ZfAL, s. 51). 

В первой части приведенного абзаца 
содержится вывод о различии в выра-
жении грамматических значений в 
морфологической структуре слова вен-
герского и немецкого языков, а во вто-
рой его части автор подтверждает этот 
факт путем рассуждения о возможно-
стях морфемы — (е)n реализовывать 
различные грамматические значения 
имени существительного в немецком 
языке. Приглашение адресата к совме-
стному с автором рассуждению экс-
плицируется императивной формой 
глагола в 1-м л. мн. ч. (denken wir),            
а подразделяюще-объединяющая связь 
компонентов рассуждения — с помо-
щью парных союзов и наречий (sowohl... 
als auch, einerseits... andererseits). При 
этом связь с констатирующим сообще-
нием осуществляется путем лексиче-
ского повтора терминов Morphem, 
markieren и повтора терминов, связан-
ных отношением включения: gramma-
tische Funktion — Numerus, Kasus, 
Plural. 

При индуктивном способе организа-
ции научной информации за рассужде-
нием автора следует вытекающий из не-
го логический вывод в форме констати-
рующего сообщения. Ср.: 

Obwohl das Phänomen Sprech — bzw. 
Sprachrhythmus in der Vergangenheit 
mehrfach diskutiert wurde und zahlreiche 
Untersuchungen dazu vorliegen, wird es 
noch immer sowohl in der Sprach-als 
auch in der Sprechwissenschaft unter-
schiedlich konzeptualisiert. Einige Prob-
leme, die in diesem Zusammenhang auft-
reten, sollen deshalb anhand etlicher 
empirischer, auch älterer Arbeiten diskutiert 
werden (ZfAL, s. 3–4). 

Данный фрагмент НТ начинается с 
рассуждения автора о различном пони-
мании речевого ритма в лингвистике, 
несмотря на множество исследований в 
этой области. При этом получают выра-
жение: авторская оценка толкования 
объекта исследования в науке (unters-
chiedlich), подразделяюще-объединяющая 
связь наук о языке и речи (sowohl... als 
auch), уступительное отношение между 
компонентами рассуждения (obwohl). 
Связь рассуждения с вытекающим из 
него выводом во второй части текстово-
го фрагмента имеет причинно-
следственный характер и выражается 
союзным словом deshalb. Кроме того, 
синсемантичность этих высказываний, 
позволяющая объединить их в одно 
смысловое целое, подчеркивается упот-
реблением выражения in diesem 
Zusammenhang, отсылающего к содер-
жанию рассуждения, и лексическим по-
втором глагола diskutieren. Следует, од-
нако, отметить, что если логический вы-
вод делается на более высоком уровне 
обобщения, то оформляющее его кон-
статирующее сообщение обладает высо-
кой степенью автосемантии и воспри-
нимается как достоверная, не подлежа-
щая сомнению истина. 



Рассуждение в композиционно-речевой структуре… 
 

 

 77

В структурировании научного рассу-
ждения принимают участие, как прави-
ло, сложные предложения, которые 
строятся на основе простых с помощью 
логических операций, отражающих наи-
более общие способы соединения объ-
ектов мысли. Среди таких логических 
операций И. А. Еремина5, называет: 
(1) конъюнкцию, которая выражается 
соединительной связью: «А» и «В». Ср.: 
Das Gewusste trifft immer auf das Objekt 
zu, und dieses Wissen wissen alle Aktanten 
(FAL, S. 20); (2) дизъюнкцию, которая 
выражается разделительной связью: «А» 
или «В». Ср.: Die Analyse darf beides 
nicht zerstören, indem sie etwa mentale 
Zustände unterstellt, oder indem sie bei 
der Interpretationen eines bestimmten 
Fragments der tatsächlichen Abfolge des 
Deskurses vorgreift (FAL, s. 52); (3) им-
пликацию, которая выражается как со-
юзной (wenn, falls), так и бессоюзной 
условной связью посредством инверсии 
порядка слов: если «А», то «В». Ср.: 
Betrachtet man Stereotype als 
strukturgleich mit Vorurteilen, dann ist es 
natürlich naheliegend (...) Stereotypen die 
logische Struktur des Urteils (...) 
zuzusprechen (FAL, s. 30). 

Oднако одной из основных логиче-
ских операций в рассуждении является, 
на наш взгляд, каузация, которая выра-
жается причинно-следственной связью: 
«А», потому что «В» или «В», поэтому 
«А». Ср.: Es kann nicht nur ein einziges 
Modell geben, da es ja nicht einen 
Leseprozeß gibt (ZfAL, s. 39). На основе 
каузации осуществляется причинно-
следственная связь не только элемен-
тарных предложений в структуре слож-
ного, но и сложных предложений в тек-
сте рассуждения. Ср.: Es hat sich gezeigt, 
dass ein akzentisochroner Rhythmus im 
Deutschen bisher weder für das 
reproduzierende noch für das spontane 
Sprechen (...) überzeugend belegt werden 

konnte. Es ist deshalb zu fragen, ob (...) die 
Rhythmisierung nicht in einem 
Mehrebenenmodell der prosodischen 
Organisation der Äußerung aufgehoben 
werden muss (ZfAL, s. 17). 

Характерной чертой научного рассу-
ждения, отличающего его от художест-
венного, является также эксплицирова-
ние модусов знания и мнения речевых 
субъектов — автора НТ и авторов ис-
точников информации. Соотнося сужде-
ние с модусом знания, автор стремится 
подчеркнуть его общеизвестность. Если 
автор эксплицирует свой модус мнения, 
он обращает внимание на собственную 
оценку или важность своих доводов, ес-
ли — модус мнения своих предшествен-
ников, то — на существование альтерна-
тивных точек зрения на предмет рассу-
ждения, либо точек зрения, подтвер-
ждающих выводы автора. Ср.: 

Es ist allgemein bekannt, dass man die 
PPK normalerweise nicht negieren kann, 
ohne dass die Performativität der Äußerung 
getilgt wird (ZfK, h. 3, s. 365). Ich denke, 
man muss sie sehr skeptisch beurteilen 
(ZfK, h. 4., s. 527). Im Widerspruch zu 
Hedenius ist Hartnack nicht der Meinung, 
dass es «performative Sätze» gibt (ZfK, 
h. 4, s. 528). 

В заключение следует отметить, что в 
основе выделения научного и художест-
венного рассуждения из других компо-
зиционно-речевых форм лежит один и 
тот же функциональный и логический 
критерий, и их структурирование осу-
ществляется на основе одинаковых ти-
пов связи. Поэтому все отмеченные ди-
стинктивные черты, касающиеся осо-
бенностей функционирования, лексико-
грамматического оформления и тех за-
дач, которые выполняет рассуждение в 
НТ и ХТ, можно объяснить только спе-
цификой сферы познания и коммуника-
ции, различием способов познания и 
воздействия в науке и искусстве. 
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tional-logical way of cognition and influence in science and emotional-aesthetic one in art 
stated.  
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ТЕКСТА 

 
Рассматриваются этнопсихологические характеристики художественного тек-

ста в свете когнитивного подхода к тексту. Текст анализируется как знак особого 
рода, который основан на когнитивно-пропозициональной модели. Этнопсихоло-
гические характеристики художественного текста объективируются на всех 
уровниях текста через культурно-специфичную лексику, своеобразие темы и 
текстового концепта. В центре внимания статьи — тексты американской ли-
тературы, представляющие так называемые «дефисные культуры», которые 
обусловливают свеобразие американского этоса (национального духа). Концеп-
туальная модель таких текстов может быть представлена фреймом «имми-
грант и его испытания». Эта модель наполняется конкретным содержанием в 
рамках диалога и конфликта двух конкретных культур, отраженных в тексте. 
Этнокультурная специфика текста рассматривается как одна из важнейших 
текстовых категорий. 




