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ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ НА СВЕРХФРАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

СНЕГУОЛЕ ЛИБЕРЕНЕ 

В последние десятилетии интенсивно развивается линrвистика текста, 

которая включает в себя два основных раздела: 1) учение о сверхфраэовом 
единстве (о сложном синтаксическом целом) и 2) учение о "макротексте"

целом речевом произведеиии [Москальская, 1981, с. 14]. Теория сннтаксиса 
основное внимание уделяет сверхфразовому единству, так как закоиченное 

в смысловом отношении высказывание часто охватъшает единицу большей 

протяженности, чем предложение. Сверхфраэовые единства - это струк

турно организованные цепочки предложений, представляющие собой смысло

вые и коммуникативные единства [Москальская, 1981, с. 16], которые обла
дают закономерностями своего построения. Говорящий передает свою мысль, 

облекая ее в форму законченного комплекса, структурные компоненты ко

торых взаимозависимы и взаимообусловлены. Особенности Функциониро

вання отдельных предложений в рамках сверхфразовых единств, а также 

формально-грамматические и коммуникативные аспекты зтих единств раскры

ваются лишь при учете их особенностей на уровне актуального членения. 

Более того, существует миение, что формирующаяся линrвистика текста 

смогла опереться именио на идеи актуального членения (на идею особого 

уровня в семантике предложения, относящегося к его контекстному включе

нию; на идею информационных центров; на идею тематической прогрессии 

и т. д.) [Николаева, 1978, с. 10]. Если главное вmtмание уделяется уровню 
актуального членения, возннкает необходимость выйти за пределы предло

жения и углубнться в его связи с предложениями контекстуального окруже

ния. Ведь информативная весомость компонентов отдельного предложения 

большей частью определяется их ролью в целой серни связанных между собой 

предложений. Актуальное членение находит выражение через специфическне 

языковые средства, ио обычно употребление формальных показателей нн

формативной весомости кОМПонентов предложения обусловливается теми 

или иными факторами контекста, напр., наmrчнем артиклей или других 

детерминантов. Преемственность в лексическом составе предложений в 

рамках одного текста, будучи одним из показателей актуальноrо членения, 
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также свидетельствует о корреляции отдельного предложения и левосторон

него и правостороннего контекста. Таким образом, авализ уровня aк-ryаль

ного членения привел к анализу более KPYIIНЫX едllllИЦ и создал предпосылки 

для изучения закономерностей построення сверхфразовых единств. 

К одному из наиболее распространеННЫХ типов сверхфразовых единств 

относятся предложения, за которыми следуют фрастические сегменты. 

Присоединенный после точки фрастическвй сегмент часто имеет форму от

дельного члена предложения и представляет собой тот злемент, которого 

нехватает в предшествующем предложении нли который выражен недо

статочно ясно. Распределение новой информации в пределах сверхфразового 

единства такого типа является своеобразным и зависит от взаимной обус

ловленности двух компоиентов даниой структуры: фрастического сегмента 

н предшествующего предложения. Исследованный материал позволяет вы

делить характерные случав актуального членения такого сложного синтак

сического целого. 

l-й тип. Фрастнческий сегмент представляет собой тему или рему в зави

симости от актуального членення предшествующего предложения: его ком

муннкативную роль определяет функция - с точки зрения коммуникатив

ной нагрузки - того члена предложения, с которым фрастический сегмент 

однороден или KOHKpe11l0e содержание которого он раскрывает. Напр., фрас
тический сегмент, ВЫПОJПfяющий функцию подлежащего, является темой 

или ремой в зависимости от того, какую коммуникативную нагрузку несет 

подлежащее предшествующего предложения. То, что фрастический cerыeHT 

включает в свой состав члеН, однородный с подлежащим, позволяет думать, 

что именно подлежащее следует считать самым важным элементом пред

шествующего предложения, т. е. ремой: La colere те suffoquait. Et I'iпdig

nation devant (ап! d'ingratitude (Guth, 89). 
В данном случае говорящий начинает с определенной новой ннформации, 

которую он желает передать, и помещает ее в начале высказывания. После 

точки прнсоединяется вторая часть зтой новой ннформации, которая вследст

вие своего выхода за пределы предложения приобретает особый смысловой 

вес, но не снижает информативной значимости сообщения. Таким образом, 

между фрастическим сегментом и предшествующим предложением прояв

ляется взаимная обусловленность: фрастический сегмент подчеркивает ком

муникативное значение подлежащего предшествующего предложения; сам 

же он является ремой вследствие своей однородности с подлежащим - ре

мой предшествующего предложения. 

~алогичную картину с точки зрения актуального членення представля

ют и фрастические сегменты, играющие роль других членов предложения. 
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2-й тип. Фрастический cerмeHT состоит из двух компонентов, один из ко

торых повторяет любой член предшествующего предложения, а второй вы

ражает допоJlflительную (новую) информацию. ДаШlая двукомпоневтвая 

структура отражает IIl<туальное членеШlе на тему и рему независимо от 1Il<

туального членения предшествующего предложения: Le mariage eut lieu а 

la date indiquee. Un mariage sans посе naturellement (Bazin, 265). 
ДИстрибуция новой и старой информации в таких случаях происходит 

следующим образом: один элемеНТ предшествующего предложения повто

ряется во фрастическом cerмeliTe с целью присоединения к нему определенных 

сведений о нем. Следовательно, самый большой смысповой вес в ДaШIом 

фрастическом cerмeHTe приобретают имеНИо эти ДОПОJUlИТельные сведения, 

которые и становятся его ремой; темой же является повторенный элемент. 

З-й тип. Обособление фрастических cerмeHToB, интонациоШlО выделенных 

в сверхфразовом единстве и отдепенных от предшествующего предпоженвя, 

сигнализирует об особой коммуникативной важности БОЛЬШИНства ТIIl<ИX 

структур, указывающей на осуществление ими роли ремы в сверхфразовом 

единстве. В качестве темы в таких случаях, в зависимости от различных 

смысловых нюансов и структурного оформпения фрастического сегмента, 

выступают: 

- один член предшествующего предложения, 

- определенная часть предшествующего предложения, 

- предшествующее предложение в целом. 

Напр., рему представляют фрастические сегмеНТЫ, играющие роль опре

делений как к подпежащему, TIIl< и к друтим членам предложения: Мmе de 
Lerin essayait des chapeaux. Des petits, des grands (Aragon, 44). 

В данном случае определение, будучи ВЫНесенным за пределыI предпоже

ния, приобретает особый смысловой вес, становясь ремой, чьей темой яв

ляется опорный компонент данного фрастического сегмента, т. е. опреде

ляемое слово. В этом спуча" предшествующее предпожение имеет свое акту

альное членение, которое, ОДНIll<О, не оказывает влияния на установление 

коммуникативной функции фрастического cerмeHTa: последний всегда явля

ется ремой, тема которой находится В предшествующем предложении; причем 

с точки зреНИя актуального членения самого предшествующего предложе

ния опорНый компонент фрастического cerмeHTa может входнть как в сос

тав темы, так и в состав ремы. Если бы определяемое слово и определение 

совмещались в предепах одного предпожения, они скорее всего представляли 

бы собой один состав - или темы, или ремы. Таким образом, характер 

актуального членеНИЯ синтаксической группы определение - определяемое 

слово меняется в зависимости от способов комбинирования этих элеменгов 
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в различные конфигурации (в данном случае, от того, что они принадлежат 

не отдельному предложению, а являются членами сверхфразового единства). 

Интересен характер днстрибуции новой или старой информации в таком 

сверх фразовом едннстве, в котором фрастический cerмeHT иrрает роль допол

нения: - Avec Rome, Florence et Naples, tout de тете, оп doit avoir ипе idee 
du pays. Cela sulТit. Surtout аУес les lacs (Daninos, 474). 

В связи с тем, что ДОПОJDIеине выражает предметно-процессное отноше

ние, опорным компонентом фрастического cerмeHTa данного типа является 

глагол предшествующего предложения. При выходе косвенного ДОПОJDIения 

за пределы предложения его отдаленность от глагола УСИJDlвается, непо

средственность предметно-процессного отношения уменьшается. Тем самым 

такое косвенное дополнение получает столь большое значение, что превра

шается в рему сложного высказывания. Темой в данном случае служит уже 

не опорныii компонент данного фрастического cerмeHTa, а все предшеству

ющее предложеl11lе, - становление такого ДОПОJDIения фрастическим сег

ментом настолько отрывает его от глагола, что ДОПОJDIение принимается 

как содержащее важное сообщение не об одном 'Iлене предшествующего пред

ложения, а обо всем предложении в целом. Предшествующее предложение, 

являясь темой в сложном синтаксическом целом, располагает и своим внут

ренним актуальным членением, которое, однако, не оказывает влияния на 

актуальное членение слож}/ого синтаксического целоrо, частью которого 

оно является. 

Нередко фрастический cerмeHT - косвенное дополнение сопровождает 

предложение, которое само ВКJDQчает в свой состав косвенное дополнение. 

Фрастический cerмeHT является в таком случае однородным с данным до

полнением: - ... Je те suis роиг quelque temps соире de Quebec. Ое та vie d'hier 
(Lanoux, 96). 

Выход одного ИЗ однородных дополнений за пределы предложения не 

только придает ему особый смысловой вес, }/о и сиг}/ализирует о коммуни

кативной важности другого однородного члена - ДОПОJDIеНlIЯ предшеству

ющего предложеиия. Таким образом, ДОПОЛНение - фрастический cerмeHT 

и дополнение предшествующего предложения следует считать членами слож

}/ой ремы, которая относится к теме высказыва}/ия, т. е. к остальной части 

предшествующего предложения (без дополнения). Перед обоими членами 

сложной ремы стоит общее коммунихативное задание, и каждое из них 

раскрывает только часть его; но то, что один ИЗ однородных членов выходит 

за пределыI предложения и получает оформление, похожее на оформление 

самостоятельного предложения, заставляет думать, что часть коммуникатив

ного задания, раскрываемая им, важнее другой. 
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В данном случае наблюдается только актуальное членение всего слож

ного синтаксического целого; ни одиа из составных частей последиего своим 

внутренним аl\I)'альным члеиением не располагает. 

Таким образом, информативные характерисТIПCИ отдельных элементов 

сверхфразового единства данного типа обусловливаются левосторонним 

или правосторонним контекстом. Следует отметить, что именно правосто

ронний контекст определяет принадлежность некоторых семантических 

структур к самостоятельным предложениям или же к зависимым единицам 

сверхфразовых единств. Так, безглагольные структуры типа: Le sang de cette 
blte suг ton croc а homards ... J'en ai еи brusquement 1е coeuг toume ... (Colette, 
105) в плане актуального членения всего сверхфразового единства, в составе 
которого они выступают, определяются только как тема последующего пред

ложения. 

В сверхфразовых единствах проанализированного типа второй их компо

нент не является самостоятельным предложением: фрастическнй сегмент 

и в грамматическом, и в коммуникативном отношении целиком зависИт от 

предшествующего предложения н без него не употребляется. При изучении 

процессов языковой коммуникации мы сталкиваемся со сверхфразовымн 

единствамн, которые гораздо сложнее и строятся из относительно самос

тоятельных предложений, чья смысловая целостность заключается в единст

ве их темы [Москальская, 1981, с. 17]. Темой такого сверхфразового единст
ва может послужить описание природы, внешности людей, их чувств, их 

действий и т. д. Наблюдения над системной органнзацией таких сверхфразо

вых единств показывают, что существует коммуникативная преемствепность 

между ее коммуникативными еДИНицами: "каждое последующее предложе

иие опирается в коммуникативном плане иа предшествующее, продвигая 

высказьшавие от известного к новому" [Москальская, 1981, с. 21]; таким об
разом, в процессе исследования актуального членения предложений выяв

ляются схемы темо-рематического движения в сверхфразовом единстве. 

Существует целый ряд способов соединения отдельных тем и рем в сверх

фразовом единстве. Напр., часто встречается так называемая простая линей

ная тематическая прогрессия', когда рема первого предложения становится 

темой второго и т. д.: Costals ... songea а се "Lui" et а сеНе "ЕНе" dont оп а 
trouve les effigies еп mosaique dans les гuines de Ротрее ... ЕНе, une dinde, Lui, 
un abruti ... (Monther1ant, 69). 

В первом предложенин Lui, Е//е входят в состав ремы, в следуюшем пред
ложении эти элементы становятся темами. 

1 Термин Ф. Данеша. См. также: МОС:КaльcJraR, 1981, С. 22. 
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,l{pyroH crroco6 coe.zumeHHlI TeM H peM B cBepx4Jp8.30BOM e,ll;llHCTBe - 3TO 
C/CB03HaJI TeMa: La pluie chaude redonnait à l'etoffe de nos tenues une odeur de 
goudron et de bois de barrique ... Nous étions là pour attendre jusqu'à la fin du 
monde ... Un bon souvenir que cette pluie brillante et usée (Cayrol, 56). 

CKB03HOH TeMoH 3.ZleCL HBJUleTClI CJIOBO la pluie, KOTopoe nOBToplleTclI B rrep
BOM H TpeTLeM npe.ZlJlOlKeBHHx cBepx4Jpa30Boro e,ll;llHCTBa; peMaTH'leCKHe 3J1e
MeHTbl .ZlOrrOJIHlIlOT TeMy .ZlO "HarrOJlHeHHOH CMbICJlOM H114JoPMafi.llS" [Il4JIOTI.\e, 
1978, c. 238]. 

H3KOHe~, KOHCTpYKTHBHbIB MeX3HH3M cBepx4Jpa30Boro e.ZlHHCTBa MOlKeT 
BKJIIO'IaTb B CBOH COCT3B o6IUYJO TeMy (06bl'IHO OHa Ha3blBaeTClI B Ha'laJie e.ZlHHCT
Ba) S H3 Hero BLITeKalOlUIIe rrpOH3BO.llHLle TeMLI: Il se disait qu'une fois de plus, 
tout était dans l'ordre. Le singe dans le plat de campement, la boîte vide dans la 
caisse aux boites vides, et lui, Alexandre, en train de touiller le singe (Merle, 28). 

B T3KBX CJIY'l3l1X Ha6J11O.ZlaeTCll lIBB3JI ITpeeMCTBeHHOCTL B CMLlCJlOBOM co
.ZleplKaBHII KOHCTpyxTHBHLIX e.zumB~ CJlOlKBOrO CHIIT3KCH'IeCKOrO IleJioro. 06wall 
TeMa "tout" S rrpOB3BO.ZlHLle TeMLI "Ie singe", "Ia boîte vide", "Alexandre" CBlI-
3aBbi OTHomeHHeM '1aCTH K ~eJIoMy. HBTepecHo TO, '1TO B BLIweyxa33H110M rrpH
Mepe TaKHM lKe OTHoweHHeM CB1I3aBLI H peMLI: "dans l'ordre" ..... "dans le plat 
de campement", "dans la caisse aux boites vides". TaKHM o6pa30M 4JopMlfPyeTclI 
KOMMyHHKaTHBSall cxeMa cBepx4Jp8.30BOrO e.zumCTBa, r.Zle rroCJIe.Zl}'lOwee 3aBHCHT 
OT rrpe.ZlL1JlYwero, H Bce KOMIlOBeHTLI BLlIIOJIHlIlOT onpe.ZleJleuuYJO 4JyR~ B 
o6m:eM KOMMyHHKaTHBBoM rrpoIlecce. 

IloHlITHe aKryaJILBOrO 'lJieReBBH, BLI.llBHHYToe B paMKax IlpalKcKoH WKOJlbl, 
lIBJIlIeTClI Heo6xo.ZlHML1M 3J1eMeHTOM rrpH B3y'leHBH 3aKoBoMepHocTeH 1I0CTpO
eHBlI cBepx4Jp8.30BLIX e.o;HBCTB. 

LA DMSION ACfUELLE AU NIVEAU D'UNE UNITÉ SUPERPHRASTIQUE 

S. L1BERIENE 

Résumé 

L'infonnation fournie par des constituants d'une unité superphrastique doit former un continu, 
chaque constituant ne prenant son sens qu'enserré dans l'ensemhle de tous les constituants. Le 
nombre, l'organisation de ces costituants dépendent des fins de communication. C'est pourquoi, 
les exigences de l'analyse textuelle amènent au premier plan la notion de la division actuelle. 
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