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Общая характеристика работы 

Глагол всегда занимал одtЮ m важных мест в исследованиях ученых, 
rюскольку он формируег предложение. Основное внимание в исспедова
ниях JIИtП'ВИСТОВ уде.ляоось парадиrмшическому ракурсу, сингаrмаmка же 

учmывалась формально, без учета семаmических и коммуниюпивных 

х.аракrерисmк предложения-высказывания. Бинарная оппозиция rлarori -
тексr в удмурrском ЯЗЫКОЗНШIИИ не рассмтривалась, в частносщ в соrюс

r.mиrеnыюм плане. В даююй pa6crre исследУеТСЯ порФIЩеНИе предложе
ния-высказывания микро- и макроrексrов в двух разносисrемных языках. 

Всякое обращение к порожцению предложения-выскюывания обогащает 

наши знания, ~mвивает чувсmо языка, rpaмornoe им мадение и спосООст
вует формированию языковой ЛИЧНОСIИ в высоком rюнимании зrого rюня

mя. У дмурrский и русский народь1 исrорически обьединяег многовековая 

связь, проявляющаяся в -rеснь~х кулыурных и инь~х конrакrах, при коrо

рь~х языковая инrерференция является неизбежной. 

У дмурrсКИЙ ЯЗЫК COXJmfЯJI ДОВОЛЬНО ВЫСОКИЙ СПП)'С ДО 1930-х ГГ. )(Х 

века: сущеспювали удмурrские школы, где обучение всех дисциIUIИН ве

лось на удмуртском языке. Однако в дальнейшем в силу ряда причин, в rом 

числе потпических, стаrус родного языка СнижаеIСЯ, и в городах удмур:rы 

перестаюг говорmъ на родном .юыке. В пересqюечные и в ~ 

ечные годы народ переживает пассионарный подъём, вьqmившийся в об

новлёююм инrересе к национальной кульrуре и языку, вследсmие чего 

изучение удмуртского языка в сельских и городских школах вrообнови

лось. Возникает необхоДИМОСIЪ в оощании научжrмегодического апnара

та для сопоставления удмуртского и русского языков, чго помоrJЮ бы юу

чающим удмурrский язык в вузе и в школе строигь высказывание на ког

ниmвжrкоммуниюпивнь~х осоованиях. 

Аюуальвость данного ИССIIедования обусловлена прещде всего тем, 
чго в оовых исгорических обстояrельствах наступивший после гюлувек(}-

вого (1930- 198~ гг.) пассионарного спада пассионарный подъём обосr
ряег необходимОСIЪ изучения функций глаmла в нацоональном языке. 

Научоо обоснованное изучение соопюшения языка и нацоонального 

мьштения как средства формирования речи - первоочередная задача, 

~ сегодня перед удмуртскими ЛИН111исrами. В теореrnческих иссле

дованиях rю удмуртскому языку rюняmе валеНПЮС'IИ не нашло rюка сво

его mражения, и, спедоваrепьно, вне интереса учёных осгались проблемы 

вербоценrрической С1J'УКIУРЫ пред.11ожения. Именно паэтому предсrавля-
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еrся аюуальным ИС1С11tЩОВ8НИе функций rnarOJJa на уровне высюпываний 

~и мшqхлексrов. 

Orcyrcmиe стройной 1ООр1fИ предоожения-высказывания, 01JEIOll<r 
щей многовековое взаимовлияние lIIJYX разmсистемных языков, ПОС11УЖИ
оо основанием для сисю.nюго описания пqюждення микро- и макроrек

сrов J<аК проблемы. Под макрслtЖСЮМ rюдрwумеваклся художесmенные 

1е1<С1Ь1, а также неско1JЫ(О вццов тексrов друmх функциональных сnшей 

(nублиu,R;mчески и научный), ЮЯ1Ъ1Х для сопоставиrельно aнamm. 

Движение or ~к макроrею=tу проходиr через сверх.фрmвое единст
во (С'ФЕ), некую ПОСJКЩОВ8Ге1IЬН СФЕ, нередко обрюующих сюжет

ную~ и, наконеu, I<ОМПОЗИЦИЮ. Важно уrочнmъ, чrо последняя не 

является: предмеrом насrоящеrо исследования, в ктqхJМ анатnу rюдле

жяr слрьmки художесп~ю1ых п:ксrов, сосrоящих из нескольких СФЕ. 

Предоож~:нный в дих:qлации а:пекr wучения функциональной значимо
сrи глаrола в различньIХ пmах тексrов rкnволяеr сделmь акценr на аюу

альныхД/IЯ современного удмурnжоrо юьпса проблемах. 

Целью ж:следованIО1 ЯВ1IЯе'fСЯ ВЬIЯВ/IеНИе специфики испоmоования 

rnaroлa в различных функционапьных пmах ТtжСТОВ в удмуртском и рус

Сl<ОМ .язьв<аХ. 

Цепь исслсщования об~ необхоДИМОСIЬ решения сле.цую
щих:щzuач: 

- рtссмтреюtе си;rем rраммаrических юпещжй глагопа в удмурr

ском и русском языках; 

- изучение валенпюсmых харакrерисmк rnaroлщ о6еспечивающих 

вер6оцентJжчжх; предложения; 

- исследование предоожения-ВЫСЮIЗЫВания с точки зрения ero трех
уровневой струкl)'ры; 

-ОПJХЩеЛеюtе ОСНОВНЬ1Хпараме1р08ра311ИЧНЬIХ1ЮЮВ тексrов; 

- выmление идиоэrнических прюнаков в порrоtщеНИИ удмурrских и 

русских~ и мmqхле.кстов. 

Обьекrом данного ж:следования ямяеn:я функцоональная значи

МОСIЬ глаrопа в различньIХ 11П1!1Х 'ПЖС1ОВ в удмуртском и русском ЯЗЬП<3Х. 

Прt-дмеrом ИСС1ItЩОВ8НИЯ ЯВJIЯеIСЯ порощцение nредпожения-
высюnьmания как вербоцеmрическо CIJ'YКIYPЬI. 

Мяrериаоом Д1И1 11ttJ1eдOВ8111D посn:ужи.ли примеры ю произведе

ний классиков удмуртской и русской художесmенной литераrуры Х1Х -
:Х:Хвв. 

ТеорепtЧеской и меrодо,11ОП1ЧеС основой исследования послу
жили 1J'УДЬI основопооожников оrечесmенного и 3ар)'6ежного языкозна-
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ния в обласm морфоооmи и сиюаксиса (А А Шахмmова, А А Паrебни, 

И И. Мещанинова, Л. В. Щербы, В. В. ВИIЮrрщова, Е. М. Галкиной

ФедqJук, НЮ. Шведооой, Г. А Заооrовой, С. Д Юuщельоона, В. Г. Ад

мони, М. Д Сrепановой, Г. Хе.пьбwа, Х Бринкмана, Ф. д,анеша и др.). 

В обласm аналюа текста мы оmqJаЛИСЪ на 1РУдЫ И.Р.Галъперина, 

Г. Я Солганика, Л. М. Лосевой, О. И Москальской, О. А Нечаевой, 

Н Д ЗарубИIЮй, Л. Г. Бабенко, Н С. Валrиной, Н С. Бооопювой и др. 

В rюнимании фующионалъной перспекrnвы предложения особо значи

МЪIМИ ЯВИЛИСЬ ЧJУДЫ представиrелей Пражской функциональной ЛИНГВIЮ

mческой шкалы В. Мmзиущ П Адамца, Я Фирбаса идр. 

Методы lltt.JWДOВ8llll В рЮоге иепоmоован меrод часrwnюй вы
борки .snыкового магериала, поскольку анализ порожцения тексrов разных 
юъIКОВ не rюзооляет IЮЛЬЗОМIЪСЯ сплошной выfqжой; основной меrод 

исследования: - концеmуал:ъный анализ предrюжения-высказывания, ю

дущий к выстраиванию мшqхлексюв, всоомолпельные ме10ды -анализ и 

СОГЮС13ВЛение сИНIШ<СИЧеСКИХ конфиrураций микро- и макраrексrов на 
основе семаmических nараме~ров rлагооов, а 13IOI<e кванпmпивно

квалиmrnвный меrод. 

Научная вовюиа рабmы заключаеrся в том, что впервые: 

- прtщстаВЛеНЗ 1ИПО11ОfЯЧеСкая харакrерисrика глагольных ~ в 

разносистемных .snыках; 

- mучена и представлена как системное описание предложения- вы

сказывания трехуровневая струюура предrюжения, на основании кагqюй 

проводиоось описание микро- и макротекстов в удмурrском и русском 

языках; 

- выявлены IЩИОЗIНИЧеСКИе параме~ры удмурrских и русских микро

тексюв; 

- выявлена юаимозависИМОСIЬ семаmических и коммуникшивных 

С1руКfУр микро- и макраrексrов; 

- обнаружена неоднородносп> текстов, совмещающих: в себе nрюна

ки ЩJУПtХ вцдов тексюв; 

- определеоо наличие разных семанrических прmнаков в типах тек

сrов ( стmика и динамика); 
- обнаружена нео6опельносп. криrерия СТ1ПИЧНОС1И в дескриmив

НЬIХ текстах. 

ТеореI11ЧЮ(8Я знаЧИМОСIЪ исследования: nроявляеrся в rюпьmrе 

сащания наущ.ю-меrодического аппщmа сопоставления разносистемных 

юыков, в несганщ~рпюм оодходе к дефиниции и пороящению ПJХЩJIОЖ1'
ния-высказьmания, rJООВОIIЯЮЩеМ опредеmпъ диффереющалъные призна-

5 



ки микро-, а заrем и макроrеюлов. ~ чеп<ие хараюqи;mки семаmи
ческих прmнm«>в глаrолов-сказуемых, выявлен каrегориальный сnпус 

mагоrюв-сюnуемых в различных типах тексrов; аналm функциональной 

значимосm rлaroJia проводился с учетом кornиrnmюro и сrруюурного 

факщюв, а также с учеrом функциональной перспеюивы предоожения. 

Прuстичеасая значимосn.. Критерием пракmческоrо применения 

результзrов исслсщования является коmиrnвный подход к mучению и rю

сrроеюпо высказывания как вербоценrрическ сrруюуры; оодхо.ц, не

рtЩl<О иrnорируемый в школе и вузе БСЛеДС11!Ие длиrе11ЬНОГО испоmоова

ЮIЯ лишь коммуниюпивоого факщJа как qJeДCma общения. Результmъ1 

исследования МО1)Т cnoco6cmoвarь ВОССГсUЮВ/1еНИЮ КОГНИIИВЖ>
коммуниюпивной функции языка в процессе iimюnюro овладения чrени
ем, речью и письмом. Кроме того. их можоо исrюлъзовmь при сосrавлении 
учебно-меrодических пособий, в рrзрабо-rке лекционных курсов оо conoc
'I3ВИrelIЬIIOЙ rrвммаmке удмурrасого и русского языков. Маrериалы дис-

сqлации моrуrбьnь ПО/ЮЖеliЫ В основу спецкурса. 

Coomeremиe ащержания диа:ерпщии mtЩВа11ЬНОСП1, по ~ 
рой она рекомеццовава к защиrе. 

Представленная: диссерrационная рЮага являеrся приющц

ным иссл~ванием функциональной значимосm rnагола в раз;шч
ных 1ШШХ тексrов в удмурrском и русском ЯЗЫI<3Х. 

УI<ШаННаЯ о6ласiъ исследования coomeтcmyer формуле спе
циалъносm 10.0220 - Срmнигельно-исrорическое, 11Шоло

mческое и сопоставиrелыюе языкmнание, по следующим указан

ным в паспорте определениям: «изучение сrруюурных и функцио

нальных свойСIВ языков независимо от хщшсrера генеrических от

ношений между ними»; <<Исследование и описание ЯЗЫI<а через его 

сисrемное qnвнение с друmми языками с целью пояснения его 

специфичносm»; «выявление JШЛИЧИЙ между двумя ~ 
мыми язъпсам1ш. 

Основные llOJIOЖelllDI диссерrационног исслtЩОВЗНИЯ, вьпюсимые 
назащmу: 

1. Каrегориальные rраммаrnческие признаки mаголов способствуют 

ПОJХ»1ЩеНИЮ предложения-высказывания и сле.цующих за ним mрезков 

текста, ЯВ1IЯЮ1.ЦИХСЯ пmами речи. 
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2. Опrимальным меrодом аналюа ~ и макроrексrов служиr 

концепция трехуровневой струкrуры предложения. 

3. Реrулягором порmtщеНИЯ предложения-высказывания и пос.ле

.цующих за ним тексrов является прющип посrроения функциональной 

перспекrивы предложения. 

4. К идиалническим признакам аmосИIСЯ струкrурный прюнак 
предложения-высказывания. 

Апробация робоп.L Осоовные тоореmческие положения и прlКIИЧе

ские результаrы диссерпщиоююго исследования предсrавлены в виде Д<Ж

ладов на на)"ПЮ-прuаических: конференциях различного уровня: М~
нщхщных (Ижевск, 2000; Йошкар-Ола, 2005; PiliscsaЬa, 2010), Всqхх:сий
ских: (Ижевск, 200'J), ресnубликанских (Ижевск, 2001, 2002, 2003, 2004, 
2008, 200'J). По теме исследования оП)б.ликована 21 сппья, в том числе в 
журналах, ВХОДЯЩИХ в nеречень ВАК 

C:rpyкrypi рtбохь1 определяеrся ООщей концепцией, целью, задачами и 

лоmкой исследования. 

РаООта cocroиr из Введения, трёх глав, Заюnочения и Библиоrµ~фии, 

включающей 20') наименований. Обьём диссерrации 180 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована аюуальносп. исследования; обозначены его 

обьекr и предмег, оnределены цель и сопуrсmующие задачи; ~жкрьnы 

научная оовизна, теоретическая и прuсmческая значимосrь рабmы; приве

дены меrоды анализа, Щit!Ьt сведения о маrериале исследования и об ащхr 

бацни его результаrов; сформулированы rюложения, вьnюсимые на защт:у. 

Сопоставление порощдения предложения-высказывания в исследуе

мых языках представляется невозможным без mучения 1И00Лоrnи юrrего

риальных криrериев удмурrского и русского глагола. Выявление общей 

кшщеrщии исследования функциональной значимости глагола в различных 

1ИП3Х тексrов в удмурrском и русском языках rхлребовало обрццения к 

mучению всех параметров глагольной компетеJЩИИ. Поэrому в 1 главе 
«Тиrюлогия rраммшических юпегорий rлаmм в удмуртском и русском 

язьоооо> ~жсмшриваюrся универсальные признаки rраммаrических: юrrего

рий, присущие обоим языкам, и оmичиrельные, IЩИОО'ГНИЧОСкие признаки 

исследуемых каrегорий. 
. 

Из аналmа -rеоретических 1РУдов фиюю-угроведов следуеr, чrо кали

чесгво юпегорий в удмуртском языке то же, чrо и в русском языке. Тем не 

менее, сущесmуют некслорые качесmенные различия, харакrерюующие 
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всю сферу функциональных npmнmroв глагола. Так дЩJференциальны 

прииuwм инфиюпива в удмурrа<ОМ юыке ЯВ11Яе'1СЯ mcyrcmиe ~ 
при неоnрщелеююй ctqNe rnarana, с одной сrороны, и наличие~ 
CIOfX форм mагола -с другой. 

~ тмеппь, чrо еще одной специфической фqж.юй удмурrскоrо 
rnaroлa ЯВ11ЯКЛСЯ аналmичесхие mагольt Они обJхnуклся сочеrанием од

ного-двух деепричасmй ('ШЦе на <а- и -тэк-) со спрягаемыми <1qJмами 
неюm:~Jых десеманпоованных marorюв, при зrом лексическое значение 

заюпочено в деепрИ'В:1ИИ, а словоmмениrельн ctqJмь1 являются вырази

rелями rраммшических значений залога, наюкиния, времени, числа, .лицt 

и т. п. Например: <<Ярам, мон ~ tleJIOCЬIФU:O ytnЧШIO)), -

буйгатiiJ сое КлаЮия JlиюфJровНа. 'Хороuю, я 11ОООВе1)ЮСЬ (~. поrооо
рив попрООую) в МИНIE1qJCme>>, - уахжоила его Клmщия Никифqювна'; 

Тодш ялан возе агаеныз Кузёбай ГерiЬн вера:ькемьёссэ, сш~эсь 3ечлы ~~ 

шеть1а1 инд6иmrъёа:э. 'Посrояюю помниг~дяди (cmpшero брlга) с 

Кузебаем Гердом, его нраюучения (~.обучая rюучшь)'. r~ 
определяется несколько оснований дr1Я выделения rюдобноrо класса слов. 

В первом примере «3Н3ЛИIИЧНОСТЬ» обусловлена Н8ЛИ'D1еМ двух~ 
ски рпных rnaroooв вера:окыса утчапо 'поговорив попробую'. В зrом со

четании явно пpociyllllef спосОО дейсiвия оо значением .zм:иrnвносm: ~ 
зывающий некий реJуЛЬтаг 'пьmпься поrоворmь' - ~начало дей
сmия.. Основным принциrюм вычленения :JIИX rлаrолов являеrся ro обсrоя
rельство, чrо они харакn:рюукm:.я не только С/1И11ЮС1ЪЮ и взаимной обу

словленносIЬЮ комrюненrов, 1Ю и тем, чrо общее Iр1ММ31ИЧеСКОе значение 
не сводиrся к сумме значений комrюнеиrов. 

Как ВО МНОП1Х ЯЗЫI<3Х, 13К И В удмурrсКОМ И русском, сущесrвуюr 
rpyrmы обьекrnых и необьекrных mаrолов, первые из них rюдразделякт:я 

на переходные и непереходные. Переходные rnаголы на уровне сюпаксиса, 

проецируясь, чJебуют прямого допаmtеНИЯ в винительном падеже, и косr 
венноrо - в предоожном падеже. Оrnичиrельный признак удмурnжих пе

реходных rnaroooв oocroиr в rом, чrо перехоДНОС1Ъ заложена в лексическом 

значении rлагола, не "Iребующеrо дооолнения в виниrельном падеже. Так, 

допусIИМО высказывание Мон узыясько 'Я сООираю землянику', и не дonyc

'Iw.IO -Мон узыясъко ~ ~ 'Я землянику собирuо землянику'. Такие 
rnaroлы в удм}JЛСКИХ rраммm:пках традициоюю счиmюrся косвеюю

переходными, хmя в оемаюике глагола заложеоо I1рЯl>Ю-переходоое значе

ние. 

Семаmические параметры rлаrооов (rлаrолы дейсrвия, с.осrояния, 
процесса. воспрюпия и т. д.) универсальны в обоих юыках. Основной аппа-
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рп rраммmических юпеrорий глаголов (.1llilЦ числа, времени, наююнения, 

залога) присущ ООоим ЯЗЫ1<3М. Однако юD1щый m языков обладает в эrой 
обласm своими идиоэmическими nрmнаками. 

Один m аrnичиrепьных граммmических прmнаков удмурrскоrо язы
ка - arcyrcmиe в нем rраммаmчеекой юпеrории рода, в ro же время яв
ляющийся боо.поmческим ООJЮМ род в rpwiИЩiX имени сущесmиrелъноrо 

выражаеrся лею:ико-семаюич. В русском юыке набmодаюrся сисrем

ные парадиrмзIИЧеСкие свюи рода и наклонения, рода и времени: ~ 

rю родам свойеIВенно лишь причосrиям прошtЩ111еfО времени изъявиrель

ноrо и ооспагаrепьноrо наююнений. 

Основным дифференциальным прmнаком rраммаmческих юпеrорий 

удмурrского языка явпяеIСЯ наличие юпегории припq)Ноrо дейсmия; эrо 

осООая глагольная юпегqжя, mмечаемая при помощи суффию:з 
-(э)мьнсы<ы- (или анапиrически-при помощи сочетания причастий на-{э)м 

со вспомоrnгельным глаrооом карыны 'делmь',~ 'бьпь' и выражаю

uщя фикпmность., МНИМОС1Ь, В1ЩИМОС1Ь или маломерносIЬ дейсrвия: <<у.NСО

ны 'tШтпъ' -у.ж:а-МЬRСЬКЬ1-ны-у.ж:а-м 1ШJJЬ1НЬ1,ужх:шлуынь1 'приrво
рятъся rвбоmющим, делmъ В1Щ будт рабаrаешь', 'рабапnъ не в полную 

меру (о ребёнке ипи пренебрежителъно о юроспом)'; лыШы-ны 'чиппь' -
~l-НЫ - JIЬliJ3-eм 1Шр6UЩ JIЬliJ3-eм ЛJ161НЬ1 'приmорmься ЧИ
'ПUОЩИМ, делюъ В1Щ будт чиrаешь'» [Кельмаков 2000: 32-33]. 

В силу своей семанrnки некоrорые глаrолы не облццаюr значением 

приmорноеm дейсiвия и морфапоmческих поюшгепей зrой юпеrории 

имеп. не мoryr. К ним оmоеягся глаrолы, обmначающие химические и фи
зические процессы: сынамыны 'ржавеп.', СОСЬМЬlНЫ 'лвпъ'. 

К осо6еннос1J1м удмурnжого языка апюсятся личные JIОЮDаТеЛИ свое

образооrо rлaroJIЫIOГO <ЛрlЩU{ИЯ: во всех временах глаrол имеет уmерди

тельную (положительную) nарадюму спряжения и ОiрlЩПМЬНуЮ. в рус

ском языке показатель трицания один и ror же для всех времен, лиц и на
ююнений-не, в удмурrском же эror показатель не просrо <mрисmвляеrсЯ>>, 

а mменяеIСЯ rю временам, 1ПЩ1М и числам, причем сам rnaroл тоже прини

маеr оосбую форму, аrnичную ar уmердиrельной спрягаемой формы. 

В глаrопах сослагаrельного наклонения показатель .11ИЩi в rюложи

тельной форме приооединяеrся к основному глаголу, а в триuагельной 

форме - к ЧОС1ИЦе CJIJ»ЦiНIOI: мед пуксё.s 'пусIЬ ему'' мед пуксёд 'пусIЬ 
сядешь' (такая же карrnна и во мн. ч.). 

Русскому глаrалу вьпuеnеречисленные идиалнические параме1ры не 

присущи. 
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Однако общие признаки глагооов имеют свои часmые харакrерисmки 

в уДМ)1ЛСl<ОМ и русском язьn<ах. Так, кшеrория залога в совремеююм рус-

аrом язьпrе представлена дейсmительным и сrрадаrеnьным заооrами, в уд

муртском же язьпrе она представлена бинарными 0IВ100ИЦИЯМИ залогов: 

возврпныW невооврюный, понудиrельный/ неоонудиrельный. Глаголы 

непонудиrельноr и пону.zщrельного залогов морфалоmчесЮf обrоначаюr, 

с одной сrороны, исmлниrеля дейсmия и 11Оtf)?1ЩВеМОГО к вьmалнению 

дейсrвия - с другой. При эrом заооm обеих rpym в формальном опюuю
ЮIИ друг or .прут a6oomorno незавк:имь1, 10 есп. rnагольные формы невоз

врmноrо' вооврапюго залогов мoryr о~ бьпь f(3J( в непонуди
rельном залоге, 13К и в rюнудиrепьном, ер.: дйся-ны 'одеть, на.деп>' (не

вrовр" непонудиr.)-дйся-ськьl-ны 'одеrься', (невоовр" rюнуд. )-дйся-съкь1-
ты-ны 'вынудmъ (засrавюъ) iroro-л. одеп.ся' (вrовр" понуд.). 

Глагольная юпе:гqжя ЮЩR в русском .языке харакrеризуеr действие rю 

наличию или оrсуrствию у неrо myipeIODIX nредеоов. В качесmе осж:mноrо 

внуrреюеrо прщела высrупают значения резуль"ППИВНОСIИ, ЗШ<ОНЧеННОСIИ 

дейсmия, 8Ыр1ЖеЮfЯ его аrдельноrо :лапа (начала, I<ОНЦа). В русском языке 

сущесrвукл два ВJЩа: оовершею1ый и несовершенный, чrо харакrе:рmует 

rnaron с качесmенной сrороны (завершённоспJ неэавершёююсп. дейсmия 
ИJ1И JШЛИЧНЫХ его этапов). у дмур1СКИЙ же rлагал с rочки зрения квтеrории 

В1Ща ~ С кnлиЧесmенной С'ЩJОНЫ, морфоооrически В нем 
nрспивопосrавля однокрmность и мноrокрmюсrь совершения дейсr

вnя: лыifiы-ны 'чиг.пь (юsnъся за чrение один раз), прочиппь (один раз)' -
лыifiы-ЛЬl-ны 'чиnпь (принимmъся за чrение несКОIIЬКО раз), прочиrmъ 

(мноn:жраrно)'. Если в русаrом языке для ооределения юпегории юща ос

новопалагающим счиrаеrся значение аспеюуальносm, 10 в удмуртском -
сочеmние значений акционалыюсти и квmmmпивносrи. 

В обоих ЯЗЬIЮIХ выделяюrся два в~ща спряжения, в каrорых карди

нальных оrnичиrельных nризншrов неr. Одmй m центральных в составе 
морфоооmческих юпещжй rnaraлa являеrся кarerqmя наклонения: Зна~ 
ние эrой tarrerqюt сводmся к тому, чrо она выражаеr оrnошение дейсmия 

к дейСiвиrельносп которое усmнавливаеr говqJЯЩИЙ. Юпеrория накл~ 

ния имеет два основных значения: l) реальное; 2) ирреальное. Как в удмурт
ском, так и в русском язьIКаХ существуеr 1РИ накоонения: mьявиrеnьное, 

поветпельное и сослагаrеnыюе. Но в удмурк:ком юьоо; в оrnичие or форм 
русского nовелиrельного накоонения, к mрищгельной, часпще добавлякл-
ся С)ффИJ<Сь1 тща(медам, ~ ~): ' 

Удмуртские глагоnы сослаrаrеnьного наююнения, кроме 1 :.ГО лиЦа 
е)ЩНС'JВеЮЮГО числа, приобреnuот JIИIПiЬie формы: лобысал 'я JlOIIereЛ бы', 
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лобы-сал-ыд '1ы полеrел бы', J/Обысал-ыз 'он rюлеrел бы', лобысал-мы 'мы 
fКl/1СТеЛИ бы', лобысал-ды 'вы rюооrели бы', лобысал-зы '0I01 rюлетепи бы'. 

Русские глаголы сос.лаmrельноr наклонения не имеюr морфолоrnческих 

rкжазmелей .l1JЩl. 

Толкование юпеrории наююнения в удмурrской граммmике праrию

речиво. Некurорые учёные (Il П Гле:щенев, И. В. Яковлев, С. П Жуйков, 
В. К Кепъмаков и др.) наряду с каrегориями реальносm1 ирреальносm вы

деляюr кагегорию желаrепъности. Меящу тем, cyщecmyer вmможносIЬ 

иэ6е:жmь З1ИХ nрсливоречий, если ИСХОДИIЪ И3 1ИПОЛО1Юf даюIОЙ ~ 

рии, основанной на явлении граммаmческой асимметрии, К1JЩJВЯ nреду

~ ВОЗМОЖНОСIЬ либо rюлисеманmчносп ОДJЮЙ qmоопической 
формы, либо одного значения у разных граммаmческих форм. Благодаря 

ЗIОму жетmельное наклонение обнаруживает себя как один m варианrов 
сослаrаrельноrо наклонения. 

В удмурrском юыке mагол имееr восемь временных форм: 'IOIЬipe 

просIЪIХ (насrоящее пук-исыш 'сижу', будущrе пук-о 'буду си.цеп., посижу', 

прошедшее очеmщное пук-и 'я с1Ще11', прошедшее неочевццное пук-исъкем 

'я, оказывается, С1Ще11') и четь~ре сложнь~х формы прошедшего времени, 

коrорые образуклся пуrем сочетания всех просIЪIХ форм со вспомогаrель
ными mагапами ва11 'бьт' или вьипм 'бьщ оказываеrся'. В русском же язы

ке сущесrвуюr"lрИ временных формы: настоящее, прошедшее и бу.цущее. 

Оrnосиrельно граммаmческих категорий тща расхощцений между 

языками не набrnодаеIСЯ. К rpyrme безличнь~х глаголов в удмурrском юыке 
оо аналоmи с русским языком ююгда ornocяr глаголы, обозначающие яв

ления природы (К)WЬ зоре 'ДСDIЩЬ IЩёт', буlш. 'Погода дождиг'). Однако 

иногда данного рода конструкции называюr J1И1П1Ь1МИ двусоставньJМИ кон

сrрукциями, где даждю оrводmся роль С)'бьекга. Но в данной концеrщии 

вrоражение вызывает высказывание о том, чrо дажVь являеrся субьекrом 

дейсmия, в 10 время как сам дажVь и ес~ъ признак fхзличносrn. Синrакси

ческая двусосrавиосrъ не являеrся доказ~пельством субьекrnости. Сингак

сически дажVь rюдле:жащее, оо не субъекr процесса ceмaнrnчecIGt. Безлич

ные вьк:казывания чаще всего однососгавны. Искmочения составляюr при

меры пша К)WЬ зоре 'Дожць идёт'. Они являюrся двусоставными, оо без

личными высказываниями. 

Каrегория числа глаголов СЛ1IИЧИiе/JЪНЬIХ признаков не имеет. 

Вrорая rлава «Типы тексrов и их релеваиmые прюнаю1» посвя

щена толкованию rююгmя текста и его комrюненrов как сочеrания микро- и 

макроrексrовых Cip)'Кl)'p, с одной сгороны, и определеюпо релеванmых 

признаков текст и тиrюв текст - с другой. Сущесmуюr некоrорые разно-

11 



mасия в определении не 'Ю11ЬКО компоненrов теюла, оо и самого поняmя 

<<re:КCD>. Большинство аmqюв прmнаюr, чrо П2(СГ есть один m соожней
lШIХ обьекrов ЛИНГВИС1ИЧеСКОГ ж:следования. 

Вслед за В. И Максимовой сле.цует nрюншь, чrо пкст-это закончен

ное речевое проивщение, ~ основными свойсmами: ю:лqюго 

являюrся ~ ~ СВПЮСIЬ, ЛИЩШ)1JН8Я обJКЮ
ТсUDЮСJЬ, ~ на IC3IOJf•Hmбo маrервлыюм иоеиrепе инqq,ма.. 
ции. Всеми ИССJiеДОВаrеЛЯМ прmшкт:я релевuпные прюнаки reкcm: 

С8DЮС1Ь, инфор&пюих;п., ~ ОIНОШОiИЯ. Эrn прюнаки 
присущи reю;iy .лк:ООrо функционалыюго CIIOIЯ. Предлагаемое же ж:соо
дование посвпцеm аналюу худажесmенноrо теюла, коrорому также при

сущи Э1И IСасалва. Осmвной ~IЙ харакrер худФIWСIВеННОГО 
текста заключаеrся в совокупносm его IСDIЮПИВНЬJХ и эсrеmческих начал. 

Тею:г Ю1К целыюе ху.цажесmенное проmведение ЯВПяеIСЯ макросtруКiу

рой, оо,щищеляющи№я на КОМПОIUПЫ меньших~JХструюур 

(сверхфрrэовые с,l.1,ИRЛИ8, соожные синnuо:ичеасие ~ сrюжиые син
'ПIКСИЧеlСКИе цепи и т. д.), сосrоящих, в свою очередь, m микросrруюур -
предоожений-вькжазьlВЗНИЙ. Р1n1mчаюrся три nma те1<СIОВ: 'RЖСIЬl

~ ПЖСIЬ1-деаq:юпивы,~ 

Меrодоооnн:ский анализ m<СТа провоДИ11СЯ с опорой на функцию 

rnaroлa IСаК ценrра пораждения предлажtюtя-высказывания (вербоценrри

ческая фушщня rnaroлa тесоо СВЯ38ННаЯ с теорией mаrольной валенпю
сm). Глаrольная валеmносп., в свою очередь, предсrавляет ообой дветреm 

~ предлажения по Ф. Данешу, на кurорой осmван анализ~ 

~ маrериапа. Немаооважным пункrом J(()НЦеПЦИИ предложения ~ 

ляеrся -rpemй уровень - ЮJММУНИЮПИВНЬIЙ, представ1JЯ1ОЩИ ообой тео
рию аю:уальноrо ЧJ1еН.Ю1Я пред11ОЖfНИЯ. Ремаmческая ИНФО1мщия может 
ОпределяIЪСЯ С ПОМОЩЬЮ анализа П.IКОВЫХ средсIВ, КOIJfel(Cf()В, постаJЮВ

КИ вопросов либо &з учеm всех названных принков, ооскольку СiруК
турно и оодержаrельно ~ самодостаrочно. Всякий пm 'rеКС13, в 

том чисnе художх:сmенньIЙ, пощmумеваег определенную функциональ

ную перспекmву на уровне аюуалыюго членения ~ и макроrексrов. 

Функциональная пqхпюива проявляе1СЯ в наличии рwноплановых тема

рем~rmческих цепочек, кrлорые мoryr бьпь авrономными, 1<3НОНИЧеСКИМИ 
и веерными. Вьп.uеперечисленные rюдходы к анализу 'rеЮЛОВ даюг осно

вание Д11Я иослсщованих ппюв тсжсюв в разносисrемных юьn<ах. 

ТреIЫ1 глава <~ ооо&вносп1 функциовироваиия 

глаrолов в рDJ111Ч11Ь1Х пmах 1\':КСЮВ в удмуртаrом и руа:ком ЯJЬПQП>>, 

оостоиr ю трех параrJВ1юв, в 1СЮ1ЩОМ m кuropьix ихледовань1 'IИ11О1IОfИЧег 
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ские и дифференциальные прюнаки JЮНОСИСТеМНЬIХ языков, чrо nсхзволило 
провесm аналm функциональной знаЧИМОСIИ rлаrола в различньIХ типах 
тексrов и обнаружmъ ццио:лнические особенносm rчхтщения предложе
ния-высказывания. 

Приняю различа~ъ 1ИIЮЛОПОО тексrов rю ряду функциональньIХ при
знаков и олредеruпъ худож~:твенные тексJЫ какп:кстьжаррmивы, rекс1ы· 

дескриmивы и тею:rы-щхуменпп1. 

ЭпюлишЮiС1ИЧеСК харакrерисmки те1<СТОВ предстоиr ВЫЯВИIЬ В ХО
де аналmа. 

В повеспюваrелыюм тексте, как правиоо, наличесmуюг действующие 

лица, передаеrся диаоог меи<цу ними; ос00ое внимание уделяеrся также 

<Jшсrам и ообъпиям, палому Теt<СГ бываеr насьnцен глаголами. Для иллю
сrрщии ООJиmмся к примеру. 

С0юп Заки ШКОJ1ОЬlСЬ куа:эн fJepno ват(l) < ... > 
Бакча Кi!нерJЬl дорьк:ен 71UЯШ 'КШlЛеН МЫНЬIНЬI кутскЩ_2). Qжу СО ЛЫ

МЫ У.!1ЬlСЬ МЫЧIХ:ЬКRМ К)ЮК в0зысь 'КЬlК тх:югьёсты аtnш(З). Одйгез ЛЫМЫ 

вылын ~4), дыр,т-дырын лопьtрЬRСЬКl!(_S), ~ уг J9'Ы(6). Ц... 
кетыз со котырын (Jepг.t(7), rопы маке 00тыqнm(8), cьiipa3 чорпп{9), ю

ся Заки лымы вылын лопырьясьюх:ьсэ кутйз(_l О), нош соиз llШlЭнсюd..11), 
1113!1Ь патю лоб.iш(12). Пияш №fЖЛ m.qJetm(lЗ) iЬ но шiI06LllЬ(14), ос К)С

петйвамыштыкуз ик черектй(IS): 

-Пересь юнэ, ЧШJЪ(16) f№mЧЫ Учкы-Щl 7), киюмон '9""й (18)! 
Пересь нэнэ гуршь пала:ь nomii:(_l 9), гурулш кертттм кышет ~-

сэ мыд-мыд пала кыскша юнмотйi..20) но шуэ(21 ): 
-{).Q.Q, тоrэгук та КЬlЗЬЫ тШе сэзь ~ ~22) меОО тон?! 

-Маrrы ке .rwfJeмEJ уг ~1(23) татrэн АдЗUСЪЮ?д(24), кыiiе .жум. 
- Чупыр-чупыр кориськь1(25) но утялты(26) сое. КDmЬ1lСЬК1Ц27) 

(Шир. Ошмес" 124). 
'Однажды Заки нальDЮIХ из школы оозвращапся.<. .. > 
Окоrю забора он сrал медr~енно идrn. Тогда он инюд снега ОКОJЮ кус

тов двух синиц увидел. Одна на снеrу сцциr, ююrда крыльями машеr. ~ 

те~ъ не М<DtreГ. А ЩJУГаЯ - окаrю него круmrся, вqжует, с собой :ювёт, ка

жется. Заки машущую крыльями на снеrу поймал, а другая аrстранилась, в 

сторону леса~ 

Мальчик не замепщ как дQt.ЮЙ дошёл, с rqюra крикнул: 

- Бабушка, иди сюда. Посмmри-ка, кого я поймал! 

Бабушка из кухни выuиа, концы плаrка, завязанные rюд плечами, по

l)'Же зmянула и сюrзэла: 

-О.О.О, эrо же синищ Как ты такую резвую mиuy поймал?! 
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- ПочемуJЮ она не можеr леrеп.. В1ЩИШЬ, ЮU<аЯ слабая. 
- Мужайся и ухаживай за ней. Выщqювеет.' 
В ~ тексrе на первый план вьщвwаеrся порядок nporet<a

ЮfJI дейсIВия, рnвиmе сюжеm. С.Одержхrельно-фаю ~ 
праюичесюt fЮЛНОС1Ъ1О передана глагопами: fJepmэ вал 'шел домой', калпен 
мыныны кутсюв 'начал медлеюю JЩIИ', аУЛв 'ушщел', пуке, лопырьяське, 

~ )е J9'bl 'ащиr, крыльями машет, не можеr wooreп, (сИНИЦ11)', 
fiep?O, ООтьыртэ, чормэ 'кружип:я, чю-то воркуеr, зовеr (другая синица)', 
кутйз 'поймал', палэнсюп, лобЗиз 'оrсiр8НЮ13СЬ, rюлеrела', ii1 шОдылы. че
рекmп 'не замеnщ крикнул', учкы ай, кутй 'ПОСМОiрИ, поймал', потйз, 

юнматйз, ШJЭ 'ВЬIIIШ8, З11D1Н)'Л8, скmала', кутйд 'поймал', лоWемез )е 19"Ы 
'леrеп. не мажет', о:У.ilх:ькод '1ЩЦИШЬ', чупыр-чупыр кариськы, утялты 

'му>t<аЦ ухаживай', кшпьяськоз 'выщоровеет'. Окщуег mмеnпь, чrо диа

лог в данном 1el(Cfe cmcOOcmyer рrзверrыванио собьmtй. Для пр1Щ1U1ИЯ 
'Jel(C'])' ВЬ1JЮИrе11ЬНОС1 глагопы упоrребляюrся в :насrоящем времени: 
лопырьяське 'крьmъями машет', в редких случаях-даже будущего време

ни. F.спи rnamrIЬI llpOIUtЩlUeГO времени даюr вооможносп. вьrдетпь одно 
m дейс1Вий, подчеркнув его ДJIИrе11ЬНОС1Ь, ro глаrопы насrоящеrо времени 
ОО3ВО/1ЯЮГ представИIЬ дейсIВия происходящими на глазах чиnпепя ипи 

с.луиmеля. Глаголы бу.цущеrо времени ~ воображение: чиrа

тепь п.рщсmвпяет себе, какие дейсrвия МО1)Т еще проюойm. В данном 

тексrе 'Ю11ЬКО OдIOf rnaroл имееr ~ будущего времени. Эrо глагоJJ 
кtJmЬRCЫ<aJ 'выщоровеег', Ю1К обособпенное rqхщоожение выrеснен за р~м

юt главного высюrэьmания. 

Здесь своюсп. составпяюrтакие конrексrуапьные синонимы, как fJeJr 
га 'кружнrоя', fiОтьырrпэ 'воркуеr', чормэ 'зовет'. ВербоценrрИЧНОСIЪ ~ 
.явm1еЮ1 в тексrе в соодую1ЦИХ ВJЩаХ семаmики: rемшпика дейсmия (1, 2, 
5,6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19,20. 22,23,26);семаmикавоспрюпия(З, 13, 17, 
24); семанmка прщn:а (8, 21); семанrика ООщеIОfЯ (9, 15), семантика cxr 
сmяния (4, 25, 27). 

Семаmическая харuсrериспп<а глаголов нарршивного ПJJаНа в тексте 
в. ШщхХ5окова. 

Общее ю:mичеспю mагоrюв 27 
глагопы дейсIВия 16 
rлaroJJЬI ~ ~А ·-- 4 
глаголы 2 
mагалы общения 2 
ГJШ"О/IЬI ООСIОЯНИЯ 3 
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Как В1Щ1Ю ю анализа 11П1ОВ семаmичесхой орrанmации высюnывания, 

динамика повесmовяrелънотекста вь~ главным обрmом ооилием 
семаюики дейсmия: ю 27 глагооов- 16 с семаиmкой дейсmия. ~ ~ 
.цует НИСIJа,ЩЮщая Ч8СIUПЮС1Ь уптребления глаголов со значением вос
прияmя (4), процосса (2), ООщения (2), СОСТОЯЮ1Я (3). Протекание повеспю
вания rю '1ИП3М аспекrуальных харакrеристик впооrnую своuю с их ак

циональными ~Так, зачин и кульминация дейсmия насьпцены 
глаrоламиоднсжрmюговюrа(l,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10,11, 12,и т.д.),чеми 

ООьясняется динамика JИЩЛЫВ8НИЯ собьпий. Импер~пивные формы сви

деrеrIЬСIВУЮТ о завершениидейсп~ия (Jmвo<a). 

Из въШiеnриведенных харакrерtСIИК можно сдеJmЬ вывод о том, чrо 

динамика развиmя повеспювания ЧШф пqхщ,аеrся глаrолами дейсmия 

(иногда состояния (4)) однаqmного mща. Кульминация дейсmия ВЫрDIФ
на, главным образом, глаголами о.rоюкр~mюго вюrа рmных сtМUПИЧеСКИХ 
rpym. 

Эror же повесmовяrельный текст~ в 1D18Не аюуальной 

~-
Огrюл Заки ШК1J11ОЬlСЬ куа:эн fJepnв t/lllll. 'ОдН!DIЩЫ Заки на лыжах ю 

ШКОJ1Ы юзвраЩIЩСЯ'. Jlею;:ический СОСiаВ предоожения фиксирует жиr 

ненную сmуацию, в кощюй находи.лея Заки. ИJвесmо, чrо мноrие школы 

У дмурIИИ находm:я далеко or мест проживания детей, и данный эпиюд 
пmичен в условиях сельской школы. 

Огrюл Заки шкплаысь К)аЗ11 берпв 8ОЛ. 'ОДЮDIЩЫ Заки на лыжах ю 
школы юзврапщлся' предсrавляеr собой комплекс темы, оо ~циничный 
особый случай юзвращения OOJ:myer комплекс ремы Огrюл бертэ вал. 'Од
НЮIЩЬI юзврапv~лся'. 

В сле,цующем предложении ремой <ЖаЗЬшаtm:Я само движение и темп 
движения каллен .мыныны кутскиз 'начал медлешю ИДIИ' - комплекс ремы. 

Месrо движения ОСtкча кене[ВЫ дорысен '<ЖОЛО зOCqJa' и С}6ьекг движения 

пияш. 'мальчик' ювесrnы ю предыдущего предоожения и обрззуют ком

rтекс темь~ В третьем предоожения движение и темп ~ оо 
правилу цепочки в тему ажу 'тогда', осrсuощийся фрпменг ~ 

есIЪ развеmленный КDМПЛеКС ремы. По такому принципу анализируюrся 

тема-ремгmческ КOМJUielCCЬI оставшегося ФJmмеtпа тею:I3. Вопроси
тельное предложение являеtея заI1JЮСОМ на ремаmческую инфqмщию 
Кызьы таЧе сэзь б)р1оез кутйд ма:Ь тон? 'Как же Thl '"Гс1К}1О резвую пrицу 

поймал?!' 

Внимаrельный чигаrель не мог не замеппь сrранного пmа порядка 

CJIOВ в русском nредоожении, коrорый при буквальном переводе специ-
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альtЮ не был офqJмлен в соответсmии с нормами современного русского 
.ЯЗЬIЮL Эrо noзвamier ВЬIЯВИIЪ особенносm построения у.цмурл:кого пред
ложения-высказывания, в коrором глагол почm воогда croиr на последнем 

месrе, чrо обьясняеrся двумя причинами: либо аюуальной знаЧИМОСIЪЮ 

выскшьmания, при коrором глагол занимает важное месrо в комплексе ре

мы, либо специфической ооо6енносmо построения удмурrского предоо

:жения. Как показывает анаmс аюуального членения предоожения текста о 

Заки, rnагал-сказуемо во всех случаях либо является ообсrвеюю ремой, 

либо опюсиrся к комплексу ремы. Оnюда мажно с.целmь выюд о том, чrо 

удмуртское предложение-выскmывание предсrавляет собой пm спокойно

го JШБеРIЬIВ8НИЯ высказывания от rемы к реме ( объекпmное высказыва
ние, IIO В. Маrе3иусу). 0mюзиmвная пара <<JIИ6o» - <<JIИ6o» сливается Веди
НЫЙ прmнак. Оообый пm 11ОС1рОеНИЯ удмургского высказывания с rnaro
ooм в КОIО.(е - есIЪ его дифференциальный признак. Единсmенным исклю

чением в тексте являеn::я пm С)бъекmвного (эмфmического) высказьmания 

в диалоге: Пересь юнэ, Ч/1ЛЬ татчы.. 'Бабушка, 1ЩИ сюда'. Учкь1 ай, ЮJНЭ 
мон кутШ 'Посмотрж<а, кого я поймал!' 

Повесmовmельный текст русского яэыка представлен mрывком из 

рассказа И С. Тургенева «Муму». 

Дело fiыло к вечеру. Он (Гера::им) шел тихо и глядел на ва1у Вдруг~ 

показалось, чпю Ч11'КНпО fюpaxmaemal в тине у аzмо.:ю f5ерега. Он нагнулся и 

~ неООльшого щенка, f5елого с черны.ми пятнамц каторыЦ несмотря 
на все свои старания, Ю/КО1( не мог вылезть из вООы, ~ СКОЛЬЗWl и~ 

жал всем аюим мокренъким и хуJеньким телам Гера::им погляiJел на не

сча:тную собачонку, подхватuл ее одной рукой, ~ее к cefk за~ и 

nустился 6ольшими шагами домой Он вошел в свою каморку, улажил спа

сёююго щенка на кровати, прикрыл его своим тя:желым ~ d5егал 
сперва в конюшюо за ооламай, потам в кухню за чашечкой можжа < ... > 
(l}рг. Избр. пр" 3(1)..-310). 

В приведеююм оrрывке глаголы сбразуюr сюжеmую цепочку (Погля

дел, подхватщ С)179'Л, пустился, вошёл, улажшz, прикрыл и т. д.). Они строят 

тексr-ю~wшив. Такую JЮЛЪ (функцию) mаголов называют rексrообразую

щей. ГlоследоваrельносIЬ дейсmий передаеn:;я в рассказе глаголами совер

шеююго вида. Все глаголы в повесmовании употреблены в прошедшем 

времени. 

Данный тексr предсrавляет для нас инrерес с точки зрения аюуального 

членения предоожения. Авrор начинает оrрыжж с ОПИС3НИЯ хршюrопаДе

ло f5ыло к вечеру, где вечер ЯБЛЯеIСЯ ремой. Вrорое предложение отражаег 

движение и налрав.ление движения к назначеююму пунюу, где ~ 
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ским компоненrом ямжm:.я К0МJDiеК1; ремы шел тихо и глядел, месrо дви

жения mmяда на ~- Вщюе предJ1О'Жt\НR: обнаруживает внезаmI0С1Ь 
~ компоненrа ~ - рема и основная цель взrщца )6lЮЕщ 
Ч1fЮ ~ барахrпатr.я, а у самою (Jерега - 1ема, посmльку он шел к 

воде. Все месrоимения, мноrокрmю ~ в reкcre он, ему, она, 

ее и т. д., - суп, IО:1МlЮRЮЫ темаmческие, посmльку имя rqюя 1ШВЗ1Ю в 

предьщущем~ ЮJIПt'ЖСТе. 

Как и в удмурIСКОМ mвсспюваrеrn.но тею;;щ основная а~ауальная 

информация приходИIСЯ ~ на вербальные комrюненrьr ВЫСЮIЗЬIВllНИЯ, 

но, в оrnичие or удмурnжих повесmоваrеJIЬН Ш<СIUВ, ~ аюуаль
ноrо членения предложения не фИI<СИрОВ8Н, а свободен. Рема может JiIO«r 

ДИIЬСЯ ПОЧIИ в начале предоожwия он шеп; он нагнулся и~ и т. д и в 

сqJеДИне щ:хщложения нема.' вылезть, подхватил одной рукой И ОДИН раз В 

~ драж:ала и щурила:ь. Однако эrо не означаеr, чrо финиrный mагол 
не можег СЮЯ1Ь в конц:: вьк:юnывания, он лишь ОДНЮIЩЫ встречае1СЯ в 

~тексrе, чrо обьясняетсяхудажес1венным сmлем писаrеля. 

Как удмурnжие, так и русские повесmомrельные тею;;п.1 ЯВ11Я1ОЮ1 на

гтщным ООдrвqmщением вер6оценrрическ CIJJYКl)'pЬI прсщоожения, С 

одной сrороны, а с ЩJУГОЙ- в них. I1JXЩCI8В11f1fb преимущесrвенtю rлаголы 

ам~иmки ДJ1ИЖеНИЯ, состояния, восприяmя, прцх:са. С точки зрения ак

туального членения nредоожrния, финиmые rлаголы всеr,щ1 входят в состав 

ремы и свюаны ремmически тремя ипосrасями - времени, места и ДВИЖt>

ния, посmльку художесmенный 1а<С1' оqвжает маrериальный мир. Урав

новешенный харакrер удмурrского нарощ как черт ero национального 
менrалиrеrа, проявляеn::я В~ ВЬIСIСШЬIВ8НИЯХ В СПОКОЙНОМ 

разви:rни акrуальной информации Of 'IеМЬI К реме, КОТО(Ш .является финит
НЫМ r:лагооом конечной rmиции ВЬIСКШЬIВ8НИЯ (фиi<аtрованный поряд<Ж 

слов). Аюуальная информация в удмурюrом теI<СЮ занимает конечную 

rmицию, в русском - повествоваrельн те1<С1Ь1 струюурно прt~цставлены 

более разжхбрwно, чrо ООьясняеrся русской менrальносIЪЮ, вьqююuо

щейся в большой свободе вь~~соов в nосqюении высказывания. 
Однако нельзя счиnпь данные ПОСI)'ЛШЬI универсальными, посmльку ~ 

им Я3ЬJКаЫ свойсmен субьекmвный IЮрJЩ<Ж компоненrов ЗКl)'8ЛЬНОГО чле

нения предложения, содержащий рему в начале rqхщоожения. Тема

ремmические оrношения досmrаюrся в основном цеmюй СВЯ3ЬЮ. Тею:п.1-

mррmивь1 - nреимущесmенно дннамичные, ПОЮIЗЬIВаЮЩИе fШВИ1Ие СО

бьпий. 

В отичие ог тексrов-наррпивов, те1СС1Ъ1 опи:mельного харакrе:ра яв
ляюгся, В ОСЖ>ВНОМ, СШIИ'ПIЫМИ. 
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Об(mимся к текс~у-описанию удмурrского прозаика Т. Архиrюва: 

Корка nыр,исуз, Таняю кыдёкысен ик nyмumaJ ческыт пыжuськем

пдзьтэм ЗЬl1L Жак вылын в&lм п6сь перепеч тэркые тырыса дасямьш IOIU. 

Нап 6;ссэ поттыса пуке Чу.ж самовар. Анаiвы гур котырын берга, ачw 

Прахор чаижаосы чай m:тьн. 

Корка пушкьш чьшк-чылк. Борддорьёс чагыр пужыё обоен лякьщ; 

мын. Тар шоразы рамаьт Чыжы-выж:ьюссылэн портретъёссы. Вы:ж:зы 

Чу.ж-Чу.ж миськемьш. О:: дорысен куrтrкыса З)с улазь пырак кык рсi)эн 
половuкъёс вапемь1н. Мукетыз - Ждк дорысен висъет съ6ры, гуразъпала 
кь1апiiське. Уюю янакъёс вылын - пОртэм сяськаос серекьяло. Усьтзм 

укноетй аЮысь б}Qосъёс!эн ческьип ЗЬlНЗЬl корка нъыс-нъыс nьtpe. 

Чапмыт коркан (юрддорысь 6а1Зым часлэн маятникезлэн огсыр тик

так! шуккzськемtЗ но самазарлэн векчи гурен нёрьямез гию кьtnйсъке (Арх. 

Луд3И., ~). 
'При входе в дом Таюо ЩЩU1е1<а запах сrряпаююrо встреmл. 

На сrоле в тарелке уже помазанные маслом перепечи посrnвлены. Пус

кая rустой пар начищенный до блеска а~мовар croиr. Мама около печи кру

mrся, сам IlJюxop в чашки чай наливаег. 
В доме чисго. На сrенах ооклеены обои с ГО/l}быми узорами. 

Посередине в paмtre rюр1ре1ы родсmеюооrов. ПOll чисrо rюмыr, жел

ТhlЙ-прежеmый. Or дверей до скамеек до КОНЦi в два ряда rюоовики посrе
лены. Другой - or сrола в друrую комкпу, на кухню 'UIНеГСЯ. На подокон

никах - рrзличные цвеп,1 улыбаюrся. Через 01ХрЬпое окно в дом из езда 

рwличные аромmы дoxoдirr. 

В mхом доме ююгда слы1шю тиканье мwпника больuшх носrенных 

часов, а у самоварt тоненькой мелодией звук сльпшпся'. 

Поскольку исследование посвящеоо вербоценrрической C1JJYКIYPC 

предrюжения, указывающей на цеНIJШIЬную роль rnагола в ero порmtЩе
ющ ro, опуская описания mрибуrов ООъекrов и субъекrов речи, обртимся 
к семанmке глаголов в опиапельных ~екстах.. 

Семанmчесюlя харuсrериспп<а -rекстов-дескриmивов в произведении 

т. Архипова. 

Общее количесmо глаrооов 13 
rnaroлы состояния и гюкоя 5 
глаголы воспрюпия 5 
глаголы дейсmия 2 
глаголы качесmа 1 

В 14 предложениях вьШiеприведённоrо текста 13 глаголов и одно на
речное сказуемое чЬlЛК-чылк 'чистым-чисто'. Два глагола действия харакю-
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рюуют С}бьеюь1 (круmится, наливает!, ruпъ rлаrоrюв - с бифункционаJПr 

ной семанmкой сосrояния и IЮКОЯ (постелены., поклеены, тянется, ~ 

ставлены, сташп'), с функцией ка~ (ЧIDnO памыт) - один, rлаrооов 

восприяmя (ароматы даходят, цветы улыfюютйl, ~ С11ЬlШШnСЯ, запах 
всmретил, тшшние cnыumo)- mпь. Аналm семаmических параметров rла

rооов привел к стщующему заюnочению: семанmческая кщnина уюrа ~ 

~дома ЗЮ1Ще1СЯ на 1ЮСПрЮПИИ субьекrа и качесmенных харuсю
ристиках набmодаемых им обьекrов. Палому неудивиrелъно, чrо ееманm

ка дейсmия лишь в двух ПJХ'ДЛОЖеНИЯХ представлена эксплИципю: Анаiвы 
ZJP котыр,IН fJepю; Прохор чайJmЪR. 'Мама круппся ОК'О11О печи; Прохор 
чай наливает'. В первом предложении ИМПЛИЦИ1Н0, ~ пырыкуз 

'~' (поскольку данное~ являеrся семанmческим предика
том, а не rлаrооом-сказуемым): при входе=~: когда Таня вouma в дом, 

то её вcrpenm запах. С}6ьею' Таня опж:ывает свои ощущения, вьquженные 
в~ воспрюпия и качесmаобьекrов. 

В данном фрименге из проивщения Т. Архююва описываеrся вюит 
девушки в дом, <ЛJ11Ж31О1ЦИЙ внуrренний мир ero хmяина. Даёrся кщnина 
тёmюй и уюпюй деревенской иЮы. Вся~ являеrся новой и важ
ной, она касаеrся обьекrов жилища (корка nушкын ЧЫ!lК..:ЧЫЛК 'в доме чис-
1ЪIМ чисто', ческыт зын 'запахи nрияrnые' и т. д.). С точки зрения аюуалъ

ноrо чпенения nрщоожения, зror rекст ~ ВОЗМОЖНОСIЬ ~ каче

сmенно-количесr харакrерисmку ero коммуниюпивной сrруюуры. 
Аналm коммуниюпивоой струкrуры текста обнаружил nресбтщцание ком

плекоов ремы, то ес~ъ важной, акrуальной юЩqJмации над комплексом 

темы. Неудивиrельно, чrо комплекс ремы в микротекстах (прtЩJIОЖениях) и 

в макроrексmх (трынке) преобладаеr. Темmическими комrюненrами ак

'I)'ШIЫЮГО членения nредоожения в анализируемом mрывке ЯВ11ЯКЛСЯ' обь

еюы, присущие ~ жилищу выж 'rюл', (юрддорьёс 'сrены', :Ж:дк 

'сrол', ~ 'скамейка', половикьёс 'nаrювики', nозrому nрюпные 1ювые впе-

чаmения С)бьекга nреООщцаюг. 

Тексr состоиr ю че1ырех абза•щ первый из КОЩJЬIХ mношения к 

описанию не имееr, а только nредваряеr ero. В трех после.цующих описыва
е1СЯ содержимое СТО113, комна'JЪI, дан общий 00л:ик дома. В nредложениях: 
Корко пушкын чылк-чыпк. 'В доме ЧИСIЪIМ чисто'. Тбр шоразы рамаын 

Чы:жы-выж:ыоспэн портреrrrьёссы. 'На перщнем rиане, в рамке пор1реrы 

родных' - в первом случае сюnуемое ВЬ!рЮlrеНО наречием, вrорое - тоже 

ООзrлаrольное. · 
Пqх:.онифицирова ~ d1L:ькаХ сереКЬЯ!1О 'цве1ы смеюr

ся', ~ мeraфoJn пуке самовар 'CIOИt самовар', ческЫт зЫюы 
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11Ьlре 'в кухюо аромаr доходиr' (о цветах) прJ.ЩЖГ описанию зриrепьный, 

Щmный, осюаемый харакrер. 

В ходе описания последовсrrелыю перечислены наиболее харакrерные 

признаки деревенского уюга, оолому удельный вес слов, сбозначающих 

качесmа, свойсrва предмеrов, явлений и тщ значиrельнее, чем в повесmо

вании. 

Аналm 'JеКСТа показал, чrо воспрюпие С)'бъекюв и обьекrов набт<r 

даемоrо уюта деревенского дома лишено динамичности, поскольку все обь

ек1ы описания стmичны fюрддорьё,с 'сrены', 6ЬD1С 'IЮЛ', 'обои', rюр~ 

ёс 'портреп.1'. Динамичными ЯВЛЯЮIСЯ только два субьекrа действия ( оrец 
и мmъ, они cyeurrcя, ВСiреЧЗЯ госrя). Соопюшение динамики и стаmки в 
описаниях даююrо reкcm определяею1 как два к одиющцц~пи. Налицо пре

обrщцание стаmчносm текста-дескрипrива. 

Эпюлиmm~еrnчеекий параметр посrроения удмурrскоrо предложения 

СОХJ:ШiЯеГСЯ и в оmюпельных: тексmх. Финиmые глаголы в удмурIСКИХ 

текстах вьщелены rрафически, в русском же переводе намеренно сохранен 

удмурIСКИЙ оор~к слов, фиксированное оооожение сказуемого в конце 
предложения. 

В русских тексrах: оrтсание может включmь последомrельносIЬ IЮ

мюmивных: и ЗJ1ЛИ1ПИЧеСКИХ конструкций, чrо сащает своеобразный IЮ

мюmивный сmль, наи6алее ярко предсrавленный в ремарках: дра1&lI)'рfИ
ческих произведений, в юnюсценариях: и записях дневникового харакrера. 

Например: 

Болъшая комната, )mll дама; здесь Ва::са пражшш лет десять и про

водшп fюльшую ча:ть дня. Болшюй zх6очий С111QЛ, перед ним легкое кресло 

с ж:есткw.f сиденьем, юхгораемый шка/J, 1Ш стене обширная, ярко JХIС
крашенная карта верхнего и среднего течения Валги-от Рыбинска до l&r 
зани; под кортой-Шll[ХЖОЯ тахта rкжрыта ковром, на ней гр;да подушек; 

среди комнаты неfюлъшой овальный стол, стулья с высокими сrшнками; 

двойные стеклянные двери на mepJXICY в са1, два оюш - тоже в са1. Боль
шое кажаное кресло, на подоконнuках-герань, в простенке межVу окнами 

1Ш 11Ш9' в кадке-ЛаJровое дерево.< ... > (М Горьк. Васса., 427). 
Описание комюпы Вассы Железновой содержаrельно и сингаксически 

идеmично удмурrскому тексrу ю произведения Т. Архипова, оо в аг.личие 

ог удмурrскоrо текста, русский текст, вmщу его ремаmческоrо xaµucrepa, 
ПО11НОСIЪЮ сг.пичен, поскольку oгcyrcmyюr аrенсы ( С}бьекrы дейсmия). 
текст ПО1IНОСIЪЮ сосrоиг ю пш.u-tенсов (описываемых обьекrов). С точки 

зрения шауальной перспекпmы высказывания он главным образом ремши

чен, с наличием С)бьекrnвных высказываний: Большая (рема) камната 
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('rема), Jmll (рема) ООма (rема). Комплексы ремы <Хюзначают важные прtЩ
меrы ООльшой комшrы, количеспю дверей, ВЫХОДllЩИХ в сад. и~ по
мещения rюдчt!ркиваюr её размер. Тема-ремmические ц;:rючки в -rексrах

деасриrпивах мoryr собшодаrься и не собшо.Ц1ПЬСЯ в зависимосm от того, 

являеrсяли харакrер содержания эмоциональным ЮJИ рациональным. 

И3веспю, чrо предсmвиrе/1И рwных эпюсов мoryr .цумm:ь одинаково, 

а выражаюrсвои мысли по-разному, в зависимосm от системы и сrрукrуры 

родного .юыка. Тем не менее, в художесmенных 'rеКСТаХ рnные авrоры ооэ

даюr описаrельныехаракrерисmки, цценmчные, Ю1К в С1J'УК1)'Р1ЮМ, так и в 

коммуникшивном П/J8Не. Финиmые rnaroлы в описании сmmчной СИl)'&

цни всегда уооrребляюrся в 1ВЖ>Я1ЦеМ времени, указывая на усrойчивосiъ 

сmуации. Последаmеnьносп и napwmeлmм харакrерны для J(3)1ЩО("О ~ 

саrельноrоrекста. Перед чиппелем nредсmкл всё оовые обьеюы описания, 

палому в 'rеКСТаХ преООла,щ~еr аюуальная ин4q>мация. 

Типы 1tжСТОВ функционируюr не ООяmелыю в чисrом: вцце, OIOf мo

ryr обнаружюmь пршнаки 6ЩJункционально харооqц 10 есrь бьпь 

описаrельными и rювеспюваrельными одновременно. Так, сООьпиЮюсп. 

описаrельноrо 'Iel<Cfa МО>IrеГ прщшmъ ему повесmоваrельны харакrер. в 

тексrах-деасриrпивах превалирует mагольная форма насrоящего времени, 
I<OiqJWI выражает длиrельное сосrояние предмеrа ЮJИ «вневременное» со

сrояние. Для описания :xapucrepнa ОДНО1ИПНОСIЬ форм скmуемого, чrо rюд

~ СГсПИЧНОСIЪ июбражаемого. Наиболее часrоmы описания с еди

ным П1J8НОМ прошедшего времени. Описаrельный тип лредоожения на

глядно rюдmqтщает Э1НО11ИНJ11ИС1И особенносm удмуртского слоrа, 

заключающиеся в своеобразоом выражении сrруюуры высказывания. ~ 

манrический и коммуниюпивный параметры удмурrскоrо nреДIЮЖеНЮI не 

ОТJВ1ЧаКЛСЯ от русского предложения, но сюпаксические планы выражавtя 

у них JШЛИЧНЬL Для удмуртского преДllОЖlЮIЯ хараю:ерен фиксированный 

псрщок слов с конечным I10110ЖенИем ~ в оrnичие or достаго1ПfО 
св00оД1ЮГО rкрщюi С/ЮВ В ру(ХЖОМ предлажении. 

Тексrы-арrуменrаmвы прtЩС13ВЛЯЮ1' собой расс)?1ЩеНИЯ, являющиеся 

дериватом лоrnческоrо поюпия «суждения», кmqюе в лоrике определяеrо1 

Ю1К мысль, содержащая наличие ЮJИ аrсуn;твие каких-либо обьекrов, их 
свойсm либо связей ме~tЩУ ними. Данный 1ИП речи харакrеризуется нали

чием абстракпюй лексики, связанной с оrображением мира сущцений, r»

~ pnrni'ПiЬie лоmческие оmошения. Осоовная функция~ 
ния кроеп:я в его познавmельной усгаоовке, а Ю1К :ло выгтщиr коммуника-

11tВНО, зависиr оттого, насколько говорящий владееr научным сmлем. Ее.ли 

в повесrвовании, описании превалирует КО!'tfМУНЮШ1i1ВН<Н1СОЮ!1Ваiельная 

21 



функция, то в расс)?IЩении - пmнаваrельно-коммуниюпивная. ЛоГИI<а -
обязаrепьная СIИЛИСIНЧеСкая черrа, с каrорой свкзаны все дpyrne харакrер

ные прюнаки: яс~ последоваrеr~ьносrъ, компеrеmносrь и чеп<ОСIЪ, 

абстрumюсп,, отсуrсmие экспрессивносm, обьекmвНОСIЪ. 

В художесmенном СIИЛе 1Ю1 речи <<р0СС)?!Щение>> часrо встречаеlСЯ во 

вну~ренней речи персонажей и может содержшъ не все или не все три часm 

схемы~. 

Анализируеrся текст- рассуж:дение о лесе. 

Нюлэс ОО7Зым nайда сётэ. 

Нырысь ик, тэпь - со лэсьтйськон материал. Кыхетйез - тра:эзтн 

тылобурдоосюн улон интызы Куинетйез - узы-боры, фи октон wипы 

Ньылетйез-омырез ЧЬVlКЫтатйсь, ошмесьёсты ути:ь-еордйсь. 

Озьыен, НЮJОС аJямипы tХтым паЮа сётэ, соuн ик сое утёно [Ни

КОЛЬС1<3Я 1990: 33]. 
'Лес приносиг большую пользу. 

Во-первых, лес - это сrроиrельный мшериал. Во-вrорых - у многих 

mиц место ДJIЯ жилья. В-третьих - место сбор~ ягод. грибов. В-чеmёр1ых -
ЧИСJЪIЙ оощух, оберегающий родники. 

Таким оброом, лес человеку приносиr большую пользу, поотому его 
нужно &:речь'. 

Текст cocroиr m трех абзацев, сооmtасrвующих сrруюуре расс)?l\llе
ния. ОпредегIЯеТСя тезис: Нюлэс ОО7Зым пайда сётэ. 'Лес приносиг f>оль

шую rюльзу' . Следующие предrюжения предсrавляюr собой арrумеmы: 

Нырысь ик, mэль - со лэсьтйськон материал. 'Во-первых, лес - это СIJЮИ

телъный маrериал'. т~ пермуrации свидеrельсmуеr о 1U)!Ще

сmеююм харакrере рассущцения 'с~роиrельнь~й маrериал =лес', и во всех 

чегырех предложениях iщer доказшельсmо выдвинуюго тезиса. Слова юо

лэс, тэпь 'лес' эксплиципю не выражены, но rю.zч:mумеваюrся, тоже явля

ясь 1Ф1Щесmом. Чгобы не переJружаrь тексг ООЮЧJ0МИ, автор вмесю с.лов 

НЮJОС, тэпь 'лес' исrюльзует ntpe. В пос.леднем абзаце делается вывод: 
Озьыен, ЮQЛЭС а1ямw~ы МfiьLм паЮа сётэ, соин ик сое утёно. 'Таким об

разом, лес приносиг человеку большую пользу, палому его нужно беречь' . 

Глаголы в тексте занимаюr, казалось бы, незначительное место. Тезис и 

вывод содержаr 3 глаrола, 2 m коrорых croяr в форме настоящего времени 
сётэ 'д?еГ' и в форме безлищюго г.лаrола утёно- 'надо беречь'. Основная 

же часть безглагальна, чrо вьnIОJШЯеТСЯ сущесmительными, коrорые в 
преДIЮЖениях ЯВ/IЯКЛСЯ составными именными сказуемыми, а вспомога

тельный глагол - Л)1ЫНЪl 'ЯRЛЯеIСЯ' опущен. Немногочисленные глаголы 

уоотребляюrся в форме настоящего времени, тем самым в основной чacrn 
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уmер>1Щ31ОГСЯ вечные ПОНJПИЯ. Языковым признаком №DЮЮ текх;т явля

еrся НОМИН11ГИВНОС1Ъ фиюпный глагол naiiJa сётэ 'пользу приносиr', утё
но 'нужно ООречь' набmодаеrся только в тезисах и выводе. 

ОrрЫВ(Ж содержиr все 'IрИ ~ ~:вх:ужцения: теи:, доюmrельство, 

вывод. 

Классическим примером~ в русском языке явля

еrся ооэма А С. Пушкина <<Домик в Коломне>>. За,цуманная на 1J'ИВИ8ЛЪНУЮ 
тему 'мужчина в роли кухарки в женской одежде в мещ~нском домике в 

Каrюмне' поэма начинаеrся paccy)IЩetnteМ о том, как roo.uyr сmхи и как 
можоо их писюъ. Деоо в том, чrо че~ырехсrопным ямбом во времена Пуш

кина писали мноrnе и упрекали пала в номинюивном, а не в глагольном 

сrиле письма. Пушкин пишег. <«.>ямб ... мальчикам в~ пора б е20 
остсвшпь». Он хочет испьmпь себя в окmве: «Отньше в рифмы б)ду 

(Jрать глаголы». Первые две с1рофы rmмы 11JХЩСТ3R11ЯЮf са5ой rешс -rек
сrа-арrуменппив Из сqхжа строф rюэмы - строфам ~ по
священы десять. IlleCiь с половиной строф представляюr са5ой арrумеmы, 

в коrорых леrко и иrриво ОПR:ьmаеrся трудный пуrь пооmческоrо ~ 

сrва: 

Не стану ш (глагалы) наJменно браковать, .. . 
. . . Из мелкой aJOJ1CНU вефую рать. 
Мне рЩJмы ну.>IОIЫ; всё готов сберечь я, 
Хоть весь словарь; Ч11Ю СТJЩ тrю и сшiJат

Все годны в строй: у на: вООь не пора). 

(Пушк. СООр. соч., 223). 
Последняя сrрока rotqmr о серье3tЮМ rюдходе к сrихmворчех;тву, xcmi 

и в шуmивой форме: у на: ведь не пора). И дальше в той же полушуrnивой 

форме щхщсrавлена С1ИХОIВОрН3Я ПОЗfИЧеС1(3Я мастерская rххла: 

Усядьоl, мую: ручки в рукава 

Подлmку но.JЮШ1 не вертись, резвуиош! 

Теперь начнем 

(Пушк. СООр. соч" 225). 
Эmм ЗШ<аНЧИВаеТСЯ арrуменгация тексm и начинаеIСЯ собсmенно сю

жег. Жwш-была вдащ < ... > ТеlССГ-рю::ужцение прерываеrся, начювm:я 
основное содержание поэмы <<домик в Кооомне», коrорое заканчивается 
двумя ПОСJiеДНИМИ сrрофами- выводом. ОднаI<О вывод касается не способа 

сrихос.ложения, а умения чиппь и вниюпь в~. коrорую авrор не 

обпn1 подсказьпmъ. Вся поэма предсrамяеr собой клоссический пример 

текста-арrуменп При зrом m сqхжа строф поэмы десять прющц1Ю
жаг рассуждению. 
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В функциональной лерспекпmе высюnывания тексrы-арrуменrаrnвы 
имеюг цепную связь с постепенным тема-ремаrnческим нарк:танием. 

В Заключении rюдведен иror проделанной раб01ы и сформулированы 

общие выводы исследования. Сравнивая удмурIСкие предложения с рус

скими, можно сделmь вывод о rом, чrо их семанmческие и коммуниюnив

ные хзракrерисmки JЩеНIИЧНЪI, nоскольку мышление mодей одинаково., оо 

доносяг они свою мысль до собеrедню<а по-разному. Так, в русских пред

.JЮЖmИЯХ любого mm текстов порядок слов не фиксирован, досппочно 
свободен, в ro время как в удмуJЛСКИХ предложениях всех rnrюв тексrов он 
mердо фИI<СИрОВЗН и предсmвляег собой ЭПЮЛИЮl!ИС1ИЧеС особен
НОСIЪ удмурIСКоrо предложения-высказывания. 

Функциональная значимосrь глагола в иселtЩОванньIХ ющах тексrов 

мноrогранна. Исследование функционирования глагаnа в раmичньIХ пmах 

удмуртского и русского тексгов обнаружило языковую I<ЩJIЮIY дифферен

циальньIХ nрюнаков порожцения И построения предnожения

ВЫСI<аЗЫВаНИЯ. 

Основные коrюпивные (семанmческие) и коммуникаmвные прюнаки 

глагола в высказываниях представлены в текстах одинаково. Струюурные 

парзметрь1 рwличны. В зrом проявляется спещtфика порrntЩеНИЯ

высказывания в рwносисrемньIХ языках" Перспекrивным предсrавляется 

дальнейшее исслсщование в сопоставиrельном аспекrе современоой дина

мики языков. 
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