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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В последние годы в лингвистике разрабатываются различные 

аспекты осложненного предложения, которое в работах ведущих 

синтаксистов (В.В. Бабайцевой, А.Ф. Прияткиной, Ю.И. Леденева., 

Н.Д. Арупоновой и др.) получило самостоятелъный статус наря.пу с 

традиционно выделяемыми простым и сложным предложениями. Со 

структурным и семантическим осложнением предложения связано 

явление обособления. Среди обособленных компонентов особо выде

ЛЯЮ'fСЯ, а нередко и противопоставляются им второстепенные члены 

предложения со значением уrочнения. В грамматиках, ряде вузовских 

учебников они трактуются как те или иные второстепенные члены 
предложения, выполняющие уточнительную функцию или обладаю

щие добавочным значением уточнения. При этом уточняющий харак

тер члена предложения включается в число общих условий обособ

ления (Е.М. Галкина-Федорук, В.В. Бабайцева, Н.В. Костромина, 
Ю.М. Златопольский, авторы академических грамматик 1954, 1960, 
1970 rодов) и даже частных (Н.С. Валmна). Однако с середины ХХ 

века в отечественной лингвистике обнаруживается тенденция к вьще

лению уточнения в отдельную синтаксическую категорию (работы 

Е.В. Кротевича, Ф.Н. Бондаренко, А.Г. Руднева, И.И. Гориной и др.). 

Это становится возможным блаrодаря признанию особоrо типа син

таксической связи между уточняемым и уточняющим компонентами. 

Разнообразные аспекты уточнения как компонента предложе

ния, свойственного разным языкам, привлекали внимание лингвистов 

различных поколений и направлений (И.Л. Ашмарина, М.Д. Ахмед

ханова, Н.М. Гонзина, Е.М. Гордон, Н .О. Дмитриева, Д.Н. Золотарё

ва, С.Н. Козлова, Е.Д. Максимова, Г.А. Основина, А.Ф. Прияткина, 

ИЛ. Солодовник, М.Г. Шатц и др.) 

Объектом данного исследования являются обособленные 

уточняющие второстепенные члены предложения современного 

русского литературного языка, образующие вместе с уточняемым 

словом особую конструкцию. 

Предмет исследования - структура и семантико-синтакси

ческие свойства обособленных второстепенных членов предложе
ния со значением уточнения. 

Актуальность темы исследования обусловливается тем, что 

в современном русском языке выделяется довольно большой пласт 

3 



обособленных второстепенных членов предложения со значением 

уточнения, что является одной из характеристик высокого уровня 

развития языковой системы, результатом ее многовекового станов

ления. Следует отметить тенденцию к увеличению количества 

уточняющих оборотов среди обособленных конструкций современ
ного литературного языка. По данным Сиротининой О.Б., только в 

период от начала до 60-х годов ХХ века их число возросло почти в 

два раза. Сопоставление с более ранними периодами истории языка 

позволяет говорить о закономерном возрастании частотности упот

ребления уточнений, а следовательно, и значимости их в синтакси
ческой системе языка. Уточняющие второстепенные члены предло

жения представляют собой четко оформленный языковой факт, что 

позволяет установить структурно-синтаксические и семантико-син

таксические признаки данной категории. В то же время выбор темы 

определяется дискуссионным характером вопроса об уточняющих 

конструкциях и отсутствием работ, достаточно полно, всесторонне 

анализирующих явление синтаксического уточнения. Второстепен

ные члены предложения со значением уточнения нуждаются в мно

гоаспектном анализе, детальном рассмотрении их семантических, 

функциональных особенностей, в решении вопроса о типе синтак

сической связи с уточняемым членом предложения и со структурой 

предложения в целом. 

Цель работы: исследование струкrурно-семантических свойств 

конструкций, включающих обособленные второстепенные члены со 
значением уточнения, в составе осложненного предложения в со

временном русском литературном языке. 

В рамках основной цели решаются следующие задачи: 

1) определение статуса уточнения в системе синтаксических 
категорий; 

2) определение критериев отграничения угочнений от ряда 
смежных синтаксических явлений; 

3) выявление структурно-синтаксических особенностей реа
лизации категории уточнения в рамках предложения; 

4) определение синтаксических отношений и связей, харак
терных уточняющим второстепенным членам предложения как 

компоненту уточнительной конструкции; 

5) определение семантических модификаций уточнения, реа
лизуемых обособленными второстепенными членами предложения; 



6) представление семантической типологии уточнительных 
конструкций на уровне предложения. 

Поставленные задачи и характер фактического материала оп
ределили методы исследования. Основной метод - описательный, 

включающий приемы наблюдения и сопоставления. Также исполь

зуется лингвистический эксперимент, трансформация, структурное 

моделирование. Работа выполнена в синхронном плане и в целом 

находится в русле структурно-семантического подхода к анализу 

явлений языка. 

Методологическая база. В процессе изучения обособленных 
членов предложения со значением уточнения мы опирались на про

водимые современными лингвистами исследования категории 

уточнения и отдельных ее аспектов. При вьщелении уточняющих 

членов предложения из ряда близких семантика-синтаксических 

единиц мы ориентировались на положения, сформулированные в 

работах В.В. Бабайцевой, Т.Ф. Глебской, И.И. Гариной, 0.Н. Гриш
ковской, Л.К. Дмитриевой, Д.Э. Розенталя, Ю.Р. Лотошко, М.Г. Ша

тух и др. Структурно-синтаксические признаки обособленных уточ

няющих членов предложения мы рассматривали, опираясь на ис

следования В.В. Виноградова, Ю.И. Леденева, Н.С. Поспелова, 

А.Ф. Прияткиной, И.П. Солодовника, Ю.Г. Усищевой, Г.С. Шалимо

вой и др. Семантическая типология уточняющих конструкций строи

лась с учетом положений, отраженных в исследованиях В.Г. Га

ка, Е.В. Падучевой, Ю.В. Попова, Н.Д. Арутюновой, Л.А. Исаевой, 

Г.Н. Манаенко, Л.Н. Федосеевой и др. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Уточнение - это семантико-синтаксическая категория, 

представляющая собой синтаксическую реализацию уточнительной 

семантики посредством сужения или расширения объема информа

ции в двух (нескольких) одноуровневых синтаксических единицах, 

сопоставимых по содержанию. Специфика уточнения заключается в 

том, что вторая синтаксическая единица актуализирует дополни

тельную информацию, отличающуюся от исходной по объему. 

2. На уровне простого предложения категория уточнения 

реализуется в синтаксических и семантических отношениях двух 

одноименных членов предложения, сопоставимых, но неэквива

лентных по содержанию; второй член, выполняющий дополнитель

ную функциональную нагрузку уточнения, грамматически факулъ-
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тативен и обусловлен коммуникативно-прагматическими фактора

ми. Второстепенные члены предложения с семантикой уточнения -
частная реализация категории угочнения. 

3. Уточнительная конструкция в простом предложении - это 

двухкомпонентная структура, состоящая из уточняемого и обособ

ленного уточняющего компонентов, построенная на основе двойной 

слабомаркированной присоединительной связи и служащая синтак

сической формой для реализации семантики уточнения определен

ного члена предложения. 

4. Синтаксические и семантические отношения угочнения 
восходят к референциальной основе уточнительной конструкции: ее 

компоненты соотносятся с двумя референтами репрезентируемой 

стороны действительности, второй из которых представляется ре

ципиенту более актуальным в условиях данной коммуникации. Ре

ференты представляют экстенсиональную сферу семантики угочни

тельной конструкции. Их ситуативная близость и способ номинации 

определяют характер отношений уточнения и формируют ком

плексно-референтные, базово-референтные и конкретно-референт

ные конструкции. 

5. Уточнительная конструкция в семантическом аспекте - это 

сло)!,(Ное образование, представляющее собой совокупность актуа

лизированных в каждом компоненте и преломленных сквозь призму 

уточнительных отношений лексических значений, эксплицитных и 

имплицитных элементов смысла. Глубинной, интенсиональной 

сфере семантики угочнительных конструкций соответствуют выра

жаемые ими вторичные пропозиции: актантные, атрибутивные и 

сирконстантные. 

6. В основе построения системы семантических модифика
ций уточнения в простом предложении лежат референтные отноше

ния компонентов уточнительных конструкций и представленные 

ими вторичные пропозиции. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем 

впервые предлагается классификация уточнительных конструкций 

на основе характера референтной соотнесенности уточняемого и 
уточняющего членов предложения. Референциальные типы уточни

тельных конструкций впервые рассматриваются в системе с семан

тическими моделями, соответствующими вторичным пропозициям. 

В диссертации впервые наиболее полно представлены семантиче-
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ские модификации уточнения, реализуемые обособленными второ
степенными членами предложения. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что наме
ченный подход способствует глубокому познанию частных особен
ностей выражения второстепенными членами предложения инвари

антного значения уточнения и структурно-синтаксической специ

фики его функционирования . Материал диссертации может исполь

зоваться при разработке общих и частных вопросов теории обособ

ления и семантического осложнения предложения. 

Практическая ценность работы заключается в возможности 

привлечения ее результатов в процессе изучения синтаксиса про

стого осложненного предложения в вузе, школе, при создании 

учебных пособий, при разработке специальных хурсов и семинаров. 

Материалом исследования послужили предложения с обо

собленными уточняющими второстепенными членами, извлеченные 
методом сплошной выборки из художественных произведений рус

ской литературы XIX-XX веков. Картотека насчитывает около 2,5 
тысяч примеров уточнительных конструкций. 

Апробация работы. Основные положения диссертации об

суждены на IV и V Международных конференциях «Культура рус
ской речи» в рамках реализации Федеральной и Краевой целевых 

программ «Русский языю> (2005, 2007 гг.), П Международных Ки
рилло-Мефодиевских Чтениях (2006 г.), Международной научной 

конференции языковедов, посвященной 100-летию со дня рождения 

профессора С.В. Фроловой (2006 г.), ежегодных научно-практичес
ких конференциях в рамках недели науки Армавирского государст

венного педагогического университета (2005, 2006, 2007, 2008 гг.), а 
также представлены в публикациях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературных источников, библиографии 

(273 наименования) и приложений. 

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность предпринятого 

исследования, определяется цель и задачи работы, указываются ме

тоды исследования и источники фактического материала, формули-
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руются положения, выносимые на защиту, отмечается научная но

визна, теоретическая и практическая значимость работы, описыва
ется структура диссертации. 

Первая глава «Синтаксический статус категории уточне
ния» посвящена определению категории уточнения, объекта иссле

дования и исходных теоретических позиций, анализу существую

щих в научной литературе точек зрения на проблему статуса членов 

предложения со значением уточнения в современном русском 

литературном языке. 

Уточнение является интегральным понятием, которое опре

деляет обе стороны языкового знака. В семантическом аспекте оно 
выражается в более подробном изложении информации, заявленной 

в предыдущем контексте, и определяется прагматическими и ком

муникативными факторами. Выступая в качестве функционально

семантической нагрузки синтаксической единицы, уточнение опре

деляет ее синтаксические отношения с левым компонентом и осо

бое структурное оформление. Семантика уточнения реализуется 

только при наличии двух сопоставимых по содержанию и статусу 

синтаксических единиц, т.е. уточнение является семантико-синтак

сической категорией. 

С позиций семантической логики, изменение объема информа

ции во второй из двух однофункциональных синтаксических единиц 

условно сводится к переходу от общего к частному или наоборот, что 

соответствует разновидностям отношений уточнения - сужению и 

расширению содержания. Сужение понимается как концентрация 

внимания адресага на актуальном факте, не выходящем за пределы 

информационного пространства, заданного в предыдущем синтакси

ческом элементе: Неподалеку, на прибрежноАt песке, лежш~ пова

ле11ный плетень (М Шолохов. Судьба человека). При расширении 

приводятся дополнительные сведения, создающие широкий инфор

мационный фон для представленных ранее фактов: Он решW1 отвез

ти голубей своей сестре, которая ЖW1а за Клином, в ста пяти ки
лометрах от Москвы (10. Трифонов. Голубиная гибель). 

Категория уточнения реализуется единицами всех синтаксиче

ских уровней. Оrnошения уточнения возникают между одноименны

ми членами предложения, предикативными частями сложного пред

ложения, а также отдельными предложениями в макросинтаксисе: 

В это время из-за v21щ ?f!:}~.PИ~~@q, выехш~ полковник Свинин ... 

в 



(/О. Герман. Россия молодая); СлучШ1ось то, чего пуще СJ.1ерти боял

ся Макаров: ~!</J..QRYJlp_Ц§Иl!Jg_к_py~@.Ш?MШI:. (В. Пикуль. Крейсера); 
К вечеру из ворот монастыря вышел игумен в облачении, сопровож

даемый бpaтиeй. _NQ!!@.Ц_ .1#!!1A.!JQ!l/Ш!!9., _ !П'lY~~~-~9/!0tJ..~ .. l! .. ~lJ.QY.1_( . .f~ 
(Ю. Герман. Россия молодая). В рамках простого предложения уточ

няться могут как главные, так и второстепенные члены, однако чаще 

употребляются второстепенные со значением уточнения. 

Появление в предложении уточняющего члена определяется 

различными условиями речевого характера, конкретными коммуни

кативно-прагматическими установками, а грамматически не про

гнозируется, так как в предложении его синтаксическая позиция 

эксплицитно представлена уточняемым членом. Лексика-граммати

ческая принадлежность слова, выполняющего функцию уточняю

щего члена, строго не регламентируется, не соотносится с частью 

речи уточняемого и обусловливается лишь синтаксической ролью 

этого слова. Второстепенный член предложения, становясь провод

ником семантико-синтаксической категории уточнения, приобрета

ет дополнительную функционально-семантическую нагрузку, но не 

меняет свою синтаксическую функцию в целом и не образует прин

ципиально новый член предложения. 

Определение самостоятельности статуса семантика-синтак

сической категории уточнения требует ее сопоставления с рядом 

смежных семантика-синтаксических явлений. На уровне простого 

предложения необходимо дифференцировать второстепенные чле

ны со значением уточнения и пояснения, уточнения и включения 

(исключения). 

Пояснение - это повторная номинация одного и того же де

нотата с целью разъяснения. Поясняемый и поясняющий элементы 

соотносятся с одним референтом: Дом служащего, или, как гово

рят в дерев11е, человека 11а деньгах, отличишь сразу (Ф. Абрамов. 

Вокруг да около) . Отношения тождества между этими элементами 

допускают формальную обратимость конструкции с сохранением 

характера семантических отношений: Дом человека на деньгах, или 

служащего, отличишь сразу. 

В отличие от пояснения, уточнение реализуется в двух чле

нах предложения, нетождественных по содержанию, представляю

щих разные денотаты и обозначающих разные референты: 011 хотел 
в Гвардию, а именно в лейб-гвардию, в обязанности которой вхо-
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дWla охрана царского дворца (Н. Соротокина. Трое из навигацкой 

школы). При уточнении конструкция формально необратима, т.е. 
изменение порядка следования лексем, выполняющих функцию 

уточняемого и уточняющего членов, нарушает отношения, сложив

шиеся в исходной структуре (сужение - расширение), и нередко 

приводит к алогизму: Он хотел в лейб-гвардию, а именно в Гвардию. 

Пояснение и уточнение в простом предложении различаются 

также формальными показателями связи между элементами конст

рукции. Пояснение может включаться в предложение посредством 

союзов и их аналогов, допускающих редукцию, уточнение - с по

мощью союзных скреп соответствующей семантики, редукция ко

торых, как правило, невозможна, и повторяющихся предлогов. 

Кроме того, в отношения уточнения могут вступать несколь

ко членов предложения, образующих структурный ряд, например: 

Внешне скромен, однако честолюбив, хочет управлять людьми, ре

шать их судьбы, но тайно, в своём кабинете, за своим спwлом, со 

своими папками, со своей всемогущей картотекой (А. Рыбаков. 

Дети Арбата). При пояснении утверждается тождество только двух 

элементов. 

Разная денотативная отнесенность нетождественных компо

нентов, необратимость синтаксических отношений сближают уточ
нение с включением (исключением). Последнее реализуется обо

собленным субстантивным оборотом, называемым условно допол
нением, выделительно-сопоставителъным или оrраничительно

вьщелительным детерминантом. Его формальные показатели -
предложные скрепы кроме, помимо, исключая, за исключением, 

в1<Лючая, наряду с, вплоть до, в том числе, особенно и др., марки

рующие логико-семантические отношения множества и его отдель

ного элемента, которые неравноценны отношениям общего и част

ного при уточнении. 

Выделенные структурно-семантические, грамматические, ло

гические, функциональные критерии дифференциации позволяют 
представить второстепенные члены предложения со значением 

уточнения как самостоятельное явление, частную реализацию се

мантико-синтаксической категории уточнения. 

Во второii главе ((Структурно-сннтаксические особенно

сти конструкций с уrочняющими членами предложения» опи

сываются структурно-синтаксические свойства конструкций с обо-
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собленным второстепенным членом предложения со значением 
уточнения, особенности синтагматики таких предложений, струк
турные элементы уточнительной конструкции, их синтаксические 

связи и формальные показатели связи. 

Огношения уточнения, в которые вступают второстепенные 

члены, отражаются на синтагматическом членении предложения: 

второстепенный член со значением уточнения выделяется в отдель

ную синтагму, что в свою очередь определяет его обязательное обо

собление, которое является регулярным средством синтаксического 

оформления данной функционально-семантической нагрузки. 
Синтаксические отношения уточнения, обобщенно отобра

жающие реальные отношения между явлениями объективной или 

субъективной действительности и ассоциативные связи продуцента 

речи, в языке фиксируются соответствующей синтаксической свя-
н 

зью. Даная связь разными исследователями определялась как сочи-

нительная, подчинительная, уточнительная, пояснительная, аппли

кативная и присоединительная. Последняя, на наш взгляд, наиболее 

верно отражает сущность уточнительных отношений в простом 

предложении. Присоединительная связь на уровне предложения 

обладает некоторым сходством с сочинением (параллелизм и по

тенциальная открытость конструкций с уточнением) и подчинением 

(семантическая неравнозначность компонентов, «наложение» на 

подчинительные связи уточняемого). В то же время спецификой 

присоединения как типа связи является интеграция семантических и 

синтаксических характеристик, что соответствует семантико-син

таксической природе категории уточнения. 

Присоединительная связь позволяет уточняемому и уточ

няющему членам существовать как целостной, хотя и расчлененной 

по составу, структуре, которая служит для реализации семантико

синтаксической категории уточнения в простом осложненном пред

ложении. Основанная на слабой присоединительной связи уточни

тельная конструкция состоит из двух элементов: уточняемого ком

понента (УК) и обособленного уточняющего компонента (ОУК). 

Они могут быть расположены по отношению друг к другу контакт

но и дистантно, причем их отделяют как зависимые от УК члены 

предложения, так и независимые от него. Например : До,u Ф~iJ!лен

ка, где бша когда-то контора колхоза, глядел пустыми , без 
рамоУк, окошками (В. Белов. Плотницкие рассказы.); Андрей квар-
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тировал в подслеповатой избенке на берегуук речки, недалеко от 
устья в А1иару0УК (В. Распутин. Живи и помни); Непременно этот 

- б тт УК д ОУК -случаи опишу, о ъясню, в .11.ариж поUU1ю, в ака емию , по всеи 
Европе прогрею1ю - пусть же себе толкуют... (В. Одоевский. Кос

морама) . Уточнительной конструкции характерен фиксированный 

порядок следования компонентов. ОУК регулярно постпозитивен, 
так как содержит добавочную информацию. 

Принцип бинарности в построении исследуемых конструкций 

сохраняется и при «нанизыванию> уточнений, когда уточняющий по 

отношению к предыдущему компонент становится уточняемым для 

последующего, т.е. двухкомпонентные структуры уточняемое + 
уточняющее частично накладываются друг на друrа, образуя уточ

нительный ряд: Ему показалось, что в кустах, у реки, справа, буд

то что-то треснуло (Ф. Абрамов. Безотцовщина). Ступенчатое 

расположение уточнений позволяет сохранить бинарность конст

рукции. Уточнителъный ряд представляет собой последователь

ность элементов, вносящих б6льшую определенность в номинацию 
явлений действительности или ассоциативных образов продуцента 

речи. При этом у всех членов ряда, начиная со второго, доминирует 

функция уточнения, а уточняемым в чистом виде является лишь 

первый, непосредственно входящий в состав предложения. 

При рассмотрении структурного аспекта уточнительной кон

струкции простого предложения необходимо учитывать все линии 

связей ее компонентов. Для второстепенного члена со значением 

уточнения, как и для других обособленных элементов, характерна 

двойная связь, представленная сочетанием прямой и опосредован

ной связей, принадлежащих семантика-синтаксическому и синтак

сическому уровням, что обусловливает связь такого члена не только 

с УК, но и основным составом предложения. В предложение ОУК 

включается с опорой на член предложения, не принимающий непо

средственного участия в оформлении отношений уточнения, но вы

ступающий главным по отношению к уточняемому, а по отноше

нию к обособленному компоненту - опорным словом (ОС), базовым 

в установлении связи с основным составом предложения. 

Компоненты уточнительной конструкции включаются в три 

линии связи, в совокупности формирующие целостную двухчлен

ную структуру : 
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1) линия связи ОС - УК, подчинительная связь слов в слово

сочетании, несущественная для передачи семантики уточнения, ба

зовая для возникновения присоединительной связи; 

2) линия связи УК - ОУК, основная для уrочнительной кон

струкции слабая присоединительная связь, носящая предложенче

ский характер, мотивированная не грамматически, а коммуникатив

но-семантически; 

3) линия связи ОС - ОУК, комплетивная, носящая непрямой ха

рактер, осуществляемая опосредованно через связь УК - ОУК, пред

ставляющая собой следствие своеобразного «наложения» ОУК на УК. 

В связи с отсутствием жесткой конструктивной связи ОУК -
ОС и второстепенной ролью линии связи ОС - УК, позиция ОС от

носительно компонентов уточнителъной конструкции не закрепле

на, а в отдельных случаях ОС может бьrrь формально невыражен

ным. Уточнение второстепенных членов предложения возможно и в 

неполных предложениях: ТамУк, в пакете0УК, деньги (А . Кивинов. 
Чарующие сны) . Эллиптическое предложение в условиях диалоги

ческой речи может состоять только из УК и ОУК, например: 

-Да я там, в Куе-то, почти пе ЖWl. 

-А где же? 

- А на берегуУК океапа, на промыслах семги да песцаоУк 
(Ю. Казаков. Долгие крики). 

Из анализа характера связи между УК и ОУК следует, что два 

компонента, уточняемый и уточняющий, - это необходимое и дос

таточное количество элементов для формирования уточнительной 

конструкции. Именно семантико-синтаксические отношения между 

ними являются конструктивным фактором. 

ОУК вносит конкретизацию в предложение через номинацию 

явлений разной степени сложности, поэтому по структуре различа

ются: 

1) структурно элементарные ОУК, представленные одной 

словоформой : После допроса повезут арестованных же11щи11 в Пе

тербург, в крепость (Н Соротокина. Трое из навигацкой школы); 

2) распространенные ОУК: Усадьба Черкасских стояла в 
стороне от Синего моста, за чахлой березовой рощицей (Н. Со
ротокипа. Трое из навигацкой школы); 

3) осложненные ОУК : Тележка покатWiась вдоль Двины, по 

сь1рой, болотной дороге (Ю. Герман. Россия молодая); И только 
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глаза обоих друзей, светлые, ясные и проницательные, бьиzи сходиы 

в чем-то не сразу уловимом, скорее всего - в одинаковом выршке

нии напряженной мысли и воли, исходившем из них (И. Ефремов. 
Звездные корабли). 

Оформлению и распознаванию уточнительной конструкции 

служат средства выражения присоединительной связи, которая ха

рактеризуется низким уровнем формализации и выражается после

довательно только интонацией. Непоследовательно исследуемая 

конструкция маркируется предлогами, повторяющимися перед УК 

и ОУК, и союзными присоединительными скрепами а именно 

(именно), даже, то есть, точнее, вернее, точнее сказать, вернее 

сказать, точнее говоря, вернее говоря, лучше сказать, которые 

обогащают значение уточнения различными семантическими, а 

иногда и модально-оценочными оттенками. 

В третьей главе «Семантико-синтаксический аспект обо

собленных второстепенных членов предложения со значением 

уточнения» характеризуются семантические отношения между 

компонентами уточнительной конструкции, рассматривается семан

тическая типология данных конструкций и семантические варианты 

уточнения, реализующиеся в обособлении второстепенных членов 

предложения. 

Изучение семантики уточнительных конструкций не сводится 

к анализу логического аспекта, традиционно предлагаемого в каче

стве основного при характеристике содержания исследуемых струк

тур и их дифференциации. Лексическое значение не исчерпывается 
логическим содержанием понятия, и поэтому отношения УК и ОУК 

соответствуют логическим родовидовым отношениям нерегулярно. 

Утверждение, что компоненты уточнительной конструкции выра

жают общее и частное понятия, в ряде случаев возможно лишь ус

ловно. 

Семантика уточнительной конструкции восходит к экстра

лингвистическим факторам и связана с отношениями между вне

языковыми сущностями, которые не являются однородными, но 

сопоставляются на какой-либо основе и, как правило, представляют 

в воспроизводимой ситуации иерархическую зависимость. Необхо

димость уточнения вызывается тем, что обозначаемое в силу своей 

многосторонности не раскрьmается одним словом. Поэтому возни

кает потребность одновременного употребления нескольких слов, 
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несовпадающие семы которых вскрывают новые стороны обстоя

тельств собьпия, объектов действительности, их свойств и качеств. 

Внеязъпсовая сущность, обозначенная язъпсовой единицей, в 
синтаксической семантике, лингвистике, опирающейся на принцип 

аК'I)'ализма, называется референтом. В исследованиях последних 

десятилетий (например, работы Ю.Р. Лотошко, И.Н. Варич) отмеча

ется, что соотнесенность УК и ОУК с разными референтами, пред

ставляющими одну из сторон репрезентируемой действительности, 

является релевантным признаком уточнителъной конструкции. Ре

ференциалъный аспект дает более полное представление о содержа
нии уточнителъной конструкции, чем денотативный, так как учиты

вает субъективный и прагматический факторы референции. В то же 
время с учетом особенностей референции как угочнительные ква

лифицируются те отношения меЖД)' одноименными членами пред
ложения, которые не являются родовидовыми в строгом смысле, 

что позволяет преодолеть ограниченность логико-семантического 

подхода к содержательной стороне угочнительной конструкции. 

Различная сИ'Iуативная близость обозначаемых в уточнителъ

ной конструкции референтов отражается на отношениях уточнения. 

Выделяем следующие типы конструкций по специфике рефе

рентной основы уточнительных отношений: 

1) комплексно-референтные - конструкции, УК и ОУК кото
рых соотносятся с разными референтами, находящимися в рамках 

сообщаемой ситуации, т.е. образующими один референтный ком
плекс: Одна:жды по дороге с работы домой он нашел на тропе, 8 

снегу, кошелек с десятью, что ли, рублями (В. Маканин. Ключарев и 

Алимушин); 

2) базово-референтные - конструкции, в которых один из 

компонентов принадлежит сообщаемой ситуации, а второй отно
сится к иному фрагменту действительности: Стены обтягившzа 

нежная ткань, на ней моросwzи мельчайшие -меньше горошины -
розочки с листочками (В. Дудинцев. Белые одежды); 

3) конкретно-референтные - репрезентирующие один рефе

рентный комплекс конструкции, один из компонентов которых вы

ражен дейктическим словом, приобретающим соотнесенность с оп

ределенным референтом лишь в условиях сообщаемой ситуации: 

Сколько их, этих сосен, вдоль дороги по обеим сторонам от посел
ка до перевоза? (Ф. Абрамов. Алька). 
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Такая типология распространяется на все уточнительные кон

струкции независимо от синтаксической функции их компонентов. 

Реализуя абстрактное синтаксическое значение того или ино

го члена предложения, компоненты уточнительной конструкции не 

только актуализируют определенные референты, но и за счет им

плицитной информации воссоздают целую ситуацию, элементами 

которой являются данные референты. Исследуемая конструкция 

представляет одну из вторичных пропозиций, выделяемых по роли 

в семантической структуре предложения: актантную, атрибутивную 

или сирконстантную. Соответственно, смысл уточнительной конст

рукции любого референциального типа формируется по трем се

мантическим моделям: 1) актантные уточнительные конструкции; 
2) атрибутивные уточнительные конструкции; 3) сирконстантные 
уточнительные конструкции. Вторичные пропозиции составляют 

глубинную семантику уточнительной конструкции, выходящую за 

рамки эксплицитного содержания. 

Предлагаемая в диссертации система семантических модифи
каций уточнения, реализуемых второстепенными членами, строится 

с учетом референциальных и пропозиционных основ исследуемых 

конструкций . Наблюдается тенденция к дифференциации вариантов 

уточнения по референциальным типам, внутри которых обнаружи

вается частичная интеграция вторичных пропозиций на основе 

сходства семантических разновидностей уточнения, представлен

ных разными членами предложения. 

Инварианnюе значение уточнения в комплексно-референт

ных конструкциях выступает в таких семантических модификациях. 

как l) конкретизация - уточнение обобщенного, абстрактного по
средством введения вещественно определенного объекта, времен

ной или пространственной координаты события, более точного обо
значения признака предмета или действия: Наверху, на холмах, еще 

звенели жаворонки (Б. Екимов. Пастушья звезда); 2) дополнение -
актуализация признака или обстоятельства действия, добавляющее 

нечто новое к исходной информации и не дублирующее ее: Серый, 

в темных яблоках, рослый беломордый рысак". перегнш~ Изумруда 
(А . Куприн. Изумруд); 3) разъяснение - уточнение, раскрывающее 

смысл, заложенный автором в наименовании обстоятельства дейст

вия или качественном определении объекта: Место им досталось 

неважное - с краю, у комода .. . (Ф. Абрамов. Пелагея); 4) индиви-
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дуализация - уточнение именем собственным наименования лица 
по социальному статусу и наоборот: Повара Коленкура, чародея
кулинара Тардифа, воспоет Пушкин (Г. Серебряков. Денис Давы

дов); 5) дополняющая конкретизация - добавление более актуально

го в репрезентируемой ситуации объекта: Взгляд мой упш~ на подо

конник, на растрепанную книгу (А. и Б. Стругацкие. Суета вокруг 
дивана); 6) разъясняющая конкретизация - введение доступного 

толкования не вполне определенного, неясно обозначенного объек

та: После этого вЗЯJ/ толстый конверт с 11адписью «Феде» и. разо

рвав его, вытащw1 несколько плотно исписанных листов - почти 

целую тетрадь (В. Дудинцев. Белые одежды); 7) конкретизация с 
целью корректировки - поправка в обозначении объекта с целью 

достижения максимальной конкретности в его определении, введе

ние информации, наиболее адекватной событию: В городе пришлось 

бы тратиться на большой обед, пожалуй даже бал, а здесь. на да

че, можно бьию обойтись самыми небольшими расходами (А. Ку
прин. Гранатовый браслет); 8) концентрация -уточнение, актуали
зирующее признак, усиливающий семантику предыдущего посред

ством увеличения числа дифференциальных сем: Но в глубине его 
искательного взгляда Саша чувствовшz что-то суровое, дlDКе 

жестокое (А . Рыбаков. Дети Арбата); 9) иллюстрация - уrочнение 

признака объекта через сопоставление с другим объектом данного 

референтного комплекса: Попшzись две небольшие, по локоть, щу
ки ... (Б. Можаев. Живой); 10) абсолютизация - уточнение, подчер

кивающее точность исходного определения образа действия сооб

щением об отсутствии отклонений от него: Искренне, без упований 

на выгоды, любWtа его и Мария Антоновна (Г. Серебряков. Денис 
Давыдов); 11) детализация - уточнение, представляющее разные по 

охвату действительности пространственные и временные координа

ты действия, показатели меры, степени, заданные на одной услов

ной оси: И ранней весной, в марте месяце, ocmaвwi Тимофей шко

лу ... (Б. Екимов. Пастушья звезда). Перечисленные варианты уточ

нения неравномерно распределяются между пропозициональными 

типами исследуемой конструкции, что обуславливается особенно

стями их конкретного содержания. 

Для базово-референтных конструкций основными варианта

ми уточнения являются: 1) метафоризация - образное воссоздание 

исходной информации об объекте, признаке или обстоятельстве 
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действия посредством наименования референта иного комплекса с 

привлечением общекультурных фоновых знаний: И вот зажег я 

свечу в этом подсвечнике, подождаn некоторое время., пока она 

получше разгорится, а потом медленно, шагами командора, по

дошел к твоей ком11ате ... (Ю. Казаков. Свечечка); 2) деметафори
зация - комментарий, раскрывающий ситуативный смысл преды

дущего метафорического компонента: Не хватаnо еще, чтобы по

сле всего, что она вынесла, пришла она к разбипwму корыту, к 

пустому зимовью (В. Распутин. Живи и помни). Особое место за

нимает разновидность метафоризации - типизация, т.е. уточнение 
конкретного обстоятельства образа действия путем установления 
его принадлежности к обобщенному, предполагающему привлече

ние фоновых знаний о других ситуациях подобного совершения 

действия: Обнялись, троекратно, по-русски, расцеловались (Г. Се

ребряков. Денис Давыдов). 

Конкретно-референтным конструкциям характерны следую

щие модификации уточнения, из которых только первая распро
страняется на все пропозициональные типы: 1) идентификация -
уточнение указания на наличие неопределенного объекта, признака 

или фрагмента пространства наименованием конкретного лица, 

предмета, его характеристики или обстоятельства действия: Горба

тый нос еще во времена моего детства пугал и всегда наводил на 

нас, ребятишек, панику (В. Белов. Плотницl(Uе рассказы); 2) дета
лизация - уточнение неопределенного объекта указанием его дета

ли, актуальной в данной ситуации: Сергей Николаевич рассказывал 

о себе, о своем трудном детстве (В. Пикуль. Крейсера); 3) разъяс
нение - уточнение признака, указанного относительно субъекта ре

чи, объективным признаком, присущим предмету и вне воспроизво

димой ситуации: По весие я всегда сазанов ловил на той, на луго

вой, стороне ... (Б. Екимов. Пастушья звезда); 4) уточняющее обос
нование - введение конкретного признака, служащего критерием 

сопоставления нескольких предметов, явлений : Рядом висел в та

кой же - дубовой - раме портрет Моргана (В. Дудинцев. Белые 
одежды); 5) локализация - уточнение обобщенного представления 

об обстоятельстве указанием точной пространственной или времен
ной координаты действия: Тогда, двадцать лет назад, город не 

имел для меня ни одной конкретной черты (В. Солоухин. Свидание в 

Вязниках); 6) абсолютизация - уточнение указания на строго опре-

18 



деленный образ или способ действия посредством наименования 
этого образа или способа: Володьке очень понравwюсь, что с ним 
вот так, по душам, на полном серьезе, ведут деловой разговор ... 
(Ф. Абрамов. Безотцовщина); 7) субъектная ориентация - уrочне

ние конкретного обстоятельства указанием его отношения к субъек

ту, выступающему центром речевой ситуации: Однажды был бой 

на улицах, недалеко отсюда (В. Крапивин. В ночь большого npwiu
вa); 8) сложное дополнение - добавление к конкретному обстоя
тельству указания на целую ситуацию, представленную присловной 

придаточной обстоятельственной предикативной частью сложного 
предложения: Кошелек лежал на столе, там, IO?~r;J. .. f!.?.QJ1.9.l!.Q?!f.ЦП 
l#lf~'IJ.~P (Ю. Герман. Россия. молодая). 

Семантические варианты уточнения второстепенных членов 

предложения в каждом конкретном случае обогащаются дополни

тельными семантическими оттенками, что позволяет выделять ча

стные разновидности указанных выше модификаций. 

Итак, в семантическом аспекте уточнительные конструкции 

представляют сложное образование, которое складывается из ак

туализированных лексических значений, эксплицитных и импли

цитных элементов смысла. Экстенсиональная сфера семантики (ре

ференты) исследуемых конструкций, а также их интенсиональная 
сфера (вторичные пропозиции) формируют модификации инвари
антного значения уточнения. 

В Заключении подводятся итоги наблюдений по всему ис

следованию и формулируются общие выводы. 

Основные положения диссертационного исследования 
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