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Универсальные принципы актуализации единиц 
логического и эмотивного синтаксиса 

Формирование предложения в историческом плане, рав
но как и его развертывание (актуализация) в оперативном 
времени, происходит на основе принципа сохранения в 
языковых сущностях особенностей, обусловленных нооло-
гическим происхождением, а именно — системой двоично
го представления Универсума (мир-Пространство / мир-
Время), на основе которой рождаются процессы хроноге-
неза — языкового построения времени и топогенеза — 
языкового представления пространства, нашедшие отраже
ние в концептуальной структуре имени и глагола. 

Онтологический статус имени и глагола, обусловивший 
их концептуальную структуру, навязывает каждому из них 
принципиально различные способы выражения, ибо имя и 
глагол представляют собой антиномичные языковые спо
собы категоризации универсума, определяющие языковую 
репрезентацию и выражение пространства и времени. В 
зависимости от того, какая форма восприятия (простран
ственно-образная или рассудочно-временная) доминирует 
в момент вычленения и экстериоризации мыслеформы (ан
тропологический момент), механизмы ее актуализации сло
жатся по типу либо именной, либо глагольной категориза
ции. Таким образом, эмоциональное и рассудочное (раци
ональное) в самом общем и отвлеченном смысле оказыва
ется закодированным в глубинной семантике языковых 
сущностей, соответственно в имени и глаголе, определяя 
тем самым их системный и структурный потенциал, прояв
ляющийся в речи. 

Актуализация всякого предложения подчиняется по 
преимуществу либо требованию оптимального выражения, 
состоящему в рационально-логическом представлении де
нотата, либо потребности в максимальной выразительнос
ти, определяющей образно-эмотивное языковое выражение. 
Выражение и выразительность опираются, соответственно, 
на структурный и понятийный аспекты языка, основываю-



щиеся, в свою очередь, на семиологическом и психологи
ческом аспектах языкового сознания. Данное положение 
объясняет также и основной принцип организации эмотив-
ной речи. 

Таким образом, в момент актуализации (антропологи
ческий момент) речевая единица — высказывание — вы
ходит преимущественно либо из концептуального мира-
Пространства, либо из концептуального мира-Времени. В 
первом случае элементарное высказывание (высказывание 
с минимальным набором компонентов) в плане высказан
ного примет именную, а во втором — глагольную форму, 
т. е. форму глагола с приглагольными местоимениями. В 
первом случае на выходе будет единица преимущественно 
(потенциально) эмотивного, а во втором — преимуществен
но (потенциально) логического синтаксиса. 
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Становление категории возвратности глагола и ее 
функциональная сущность в свете современных 

концепций 

Развитие категории залога восходит к индоевропейско
му языку-основе, в котором существовали активный и сред
ний (медиум) залоги и эти залоговые значения выража
лись специальными окончаниями в системе спряжений. 

Праславянский язык утратил многие элементы индоев
ропейской залоговой системы, но в силу сохранения индоев
ропейского номинативного строя предложения продолжал 
развивать синтаксическую категорию переходности / непе
реходности глагола. Последовательность компонентов в 
строе предложения (субъект — предикат — объект) несла 
на себе дополнительную смысловую нагрузку, лексическим 
объемом, по существу, определялся объем и характер зало
говых отношений. Именно с прямым порядком слов связа
но выражение значений действительного залога. 

Усиление понятия переходности / непереходности гла
гола повлекло за собой развитие дополнительных уточни-


