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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

А.А. Бекбалаев, Р.В. Вальваков 

Рассматриваются сложноподчиненные предложения с придаточным места как синтаксический компонент 
функционально-семантического поля пространственных отношений, исследуются структурно-семантиче-
ские характеристики предложений подобного типа.
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Категория пространства является одной из 
важнейших функционально-семантических кате-
горий. В философии пространство понимается как 
“одна из основных объективных форм существова-
ния материи. Понятие пространства характеризует 
расположение материальных объектов относитель-
но друг друга, выражает протяженность тел, их со-
существование” [1, с. 500].

Регистрируемые в объективной реальности 
пространственные отношения отражаются в языке, 
образуя функционально-семантическое поле (да- 
лее – ФСП) пространственных отношений. В дан-
ном поле выделяются такие сферы, как 1) собы-
тийная (обозначение места протекания события), 
2) событийно-динамическая (перемещение объек-
тов), 3) предметная (обозначение местонахождения 
предметов относительно какого-либо ориентира), 
4) субъектно-ориентированная сфера (местонахож-
дение говорящего) [2, с. 5].

Одним из синтаксических средств выражения 
данной категории является сложноподчиненное 
предложение с придаточным места (далее – СПП). 
“Придаточные места содержат указание на место 
или пространство, где совершается то, о чем гово-
рится в главной части” [3, с. 336]. 

В работе Л.А. Антоновой [4] субкатегориза-
ция пространственных отношений (выраженных 
СПП) проводится на основе таких оппозитивных 
признаков, как статика / динамика, положение  
в пределах / вне пределов определенного огра-
ниченного пространства, направленность / нена-
правленность на определенные пространствен-
ные координаты [4]. Учитывается также наличие /  
отсутствие в СПП пространственного ограниче-
ния, уточнения, выделения [4].

В русском СПП с придаточным места главная 
часть обозначает некоторое явление или действие / 
состояние объекта, а в придаточной части обозна-
чается пространственная конкретизация ситуации 
главной части посредством указания на опреде-
ленный пространственный ориентир. Формальное 
выражение значения пространственной конкрети-
зации варьируется от одного слова до придаточно-
го предложения. При пространственной конкрети-
зации учитываются и принимаются во внимание 
различные стороны пространственного ориентира. 
Структура придаточного позволяет ввести в пред-
ложение информацию различного характера, от-
разить различные характеристики местоположения 
объекта, представить его детализировано.

В данном типе СПП наиболее наглядно про-
являются два способа связи предикативных еди-
ниц в составе СПП: присоединение и включение 
[5]. Учет их важен при проведении функциональ-
но-семантического исследования. Связь предика-
тивных единиц в СПП с придаточным места осу-
ществляется посредством прикрепления относи-
тельных местоименных наречий где, куда, откуда 
к указательным словам там, туда, оттуда (или 
словам везде, всюду, отовсюду, повсюду, нигде)  
в главной части.

Функционально-семантический анализ СПП  
с придаточным места позволяет выделить два 
класса предложений: 1) собственно – простран-
ственные СПП и 2) СПП с синкретичным значени-
ем. Выделение данных классов соотносится с вы-
делением ядерных и периферийных компонентов  
в структуре ФСП, что позволяет провести система-
тизацию исследуемых предложений – в ФСП про-
странственных отношений предложения первого 
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класса будут занимать ядерные зоны, предложения 
второго класса – периферийные. 

Собственно	пространственные	СПП. В боль- 
шинстве случаев для данных СПП характерна пост-
позиция придаточного. Важную роль в формирова-
нии глубинной структуры СПП данного типа игра-
ет принадлежность глагола-сказуемого в главной 
части к определенной лексико-семантической груп-
пе, его статический или динамический характер. 
Показательны в этом отношении глаголы движения, 
носящие динамический характер. В ситуации пере-
мещения в пространстве функция пространствен-
ной конкретизации может дифференцироваться  
в зависимости от таких параметров движения: 
1) исходный пункт, 2) путь, 3) конечный пункт,  
4) место. Следует отметить, что данные функции 
могут выполняться как обстоятельствами места, так 
и придаточными частями СПП. Зачастую данные 
формальные средства сочетаются в границах од-
ного СПП, обозначая различные параметры движе-
ния. Так, в предложении (1) обстоятельство места  
в главной части (по долине) обозначает параметр 
движения – путь, придаточная часть – конечный 
пункт движения. Главная и придаточная части свя-
заны по способу присоединения; придаточная часть 
вводит информацию добавочного характера. 

(1) Девятнадцатилетний герой вскочил на 
своего донца и понесся по овеваемой свинцовыми 
ветрами долине, туда, где за притаившимися ба-
шибузуками располагались главные силы армии [6].

При совпадении параметров движения возни-
кают уточнительные отношения. Так, в предложе-
нии (2) и обстоятельство, и придаточная часть обо-
значают один и тот же параметр движения – путь. 
Происходит как бы двойное, повторное обозначе-
ние одного и того же смысла. Функция придаточ-
ной части (связанной с главной по способу присо-
единения) заключается в уточнении содержания 
главной посредством указания на равнозначную по 
объему информацию.

(2) Он гнал по прямой автостраде, там, где 
полгода назад Фанк вез его на своем роскошном ли-
музине в обгон бесконечной колонны броневиков [7].

В предложении (3) наблюдаются те же семан-
тические процессы с той лишь разницей, что обоз- 
начается такой параметр движения, как конечный 
пункт и уточнение происходит в виде ограничения, 
сужения объема обстоятельства в главной части.

(3) Как радостно было с каждым поворотом 
возноситься все выше к голубому небу, туда, где 
на недосягаемой для нас высоте виднелась снеж-
ная вершина [8].

Уточнительный характер придаточной части 
обнаруживается и в том случае, когда в главной час- 

ти имеется существительное, обозначающее сто-
рону света. Названия сторон света выражают про-
странственные отношения в абсолютизированном 
виде.

(4) Киун торопливо пробирался через поле на 
запад, туда, где в двадцати милях проходила иру-
канская граница [9].

В ситуации статической пространственной 
ориентации имеется лишь один пространственный 
параметр – место. Так, процесс визуального вос-
приятия может сопровождаться пространственной 
конкретизацией, указанием на некий простран-
ственный ориентир.

(5) Гаг отвернулся и стал смотреть туда, где 
горизонт вспыхивал и шевелился [10].

В механизм конкретизации может включаться 
слово с широким пространственным значением, 
уточняемое (обычно посредством сужения значе-
ния) придаточной частью.

(6) Возьми портфель, – буркнул он и горестно 
уставился вдаль, где над лесом торчали толстые 
трубы лагерных печей, из которых валил отвра-
тительный жирный дым [11].

(7) С удовольствием, – сказала Варя и боязли-
во посмотрела в сторону – туда, где положили на 
траву пленного офицера [6].

При этом на характер СПП и значение уточ-
нения может влиять способ связи предикативных 
единиц в составе СПП.

(8) И книга лежала на подоконнике точно 
там, где я ее оставил [12].

В данном предложении (части которого свя-
заны по способу включения) происходит про-
странственная конкретизация посредством огра-
ничения содержания обстоятельства на подокон-
нике (именно в той части подоконника, где я ее 
оставил).

Рассмотрим предложение с тождественным 
лексическим наполнением, но с иным способом 
связи предикативных единиц – присоединением.

(8а) Книга лежала на подоконнике, точно 
там, где я ее оставил.

Придаточное в данном СПП вводит добавоч-
ную информацию уточнительного характера. Име-
ется в виду, однако, то, что книга лежала именно 
на подоконнике, а не, скажем на стуле, столе, тум-
бочке и т. д. 

В СПП с придаточным места пространствен-
ная конкретизация протекает относительно неко-
торого пространственного ориентира. В качестве 
такового могут выступать не только определенные 
объекты, но и их признаки, характеристики, неко-
торые действия, то есть пространственный ориен-
тир как таковой многоаспектен.
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Так, в предложении (9) в качестве простран-
ственного ориентира используется такой признак 
(или характеристика) определенного места, как 
отсутствие знакомых говорящего, т.е. в некоторой 
степени внутренний признак.

(9) Тогда назначайте мне свидания там, где  
у меня нет знакомых, – сказал Рэдрик [13].

В предложении (10) в придаточной части отсут-
ствуют пространственные ориентиры. Простран-
ственная конкретизация заключается в том, что две 
ситуации, объединенные в рамках одного СПП, 
определенным образом соотносятся относительно 
одного и того же пространственного ориентира.

(10) Он развернулся и быстро пошел туда, где 
звенели рапиры [14].

В предложениях (11) и (12) придаточная 
часть обозначает отсутствие пространственной 
конкретизации, понимаемое как наличие у субъ-
екта возможности совершать действие в любой 
точке пространства, как отсутствие факторов 
ограничивающего порядка. Пространственная 
конкретизация действия определяется волей / же-
ланием производителя действия. На первое место 
выступает не пространственная конкретизация, 
а скорее обратное явление – указание на отсут-
ствие таковой, на зависимость пространственной 
конкретизации действия от воли производителя 
данного действия. Пространственная ориентация 
объекта осуществляется не относительно другого 
объекта, а относительно определенных модаль-
ных характеристик.

(11) Не вижу, почему бы трем благородным 
донам не сыграть в кости там, где им хочется! [9].

(12) И все для того, видимо, чтобы можно бы-
ло сойти где хочешь, сесть, где хочешь и ползти,  
ни о чем не заботясь, срывая по пути ромашки [15].

Некоторые объекты характеризуются фикси-
рованным местоположением, при этом возникает 
определенное модальное значение: что-то должно 
находиться где-то в определенном месте. В рамках 
СПП в качестве пространственного ориентира вы-
ступает именно этот аспект. Например:

(13) Матвеев “жигуленок” –  в полном порядке –  
стоял там, где и полагалось ему стоять, тихо-
нечко мигая красной точкой включенной сигнали-
зации [16].

(14) И вот первая неожиданность: наши об-
наружили планетку совсем не там,где ей полага-
лось быть по расчетам Лу Ши-эра [17].

К данным предложениям близки те СПП,  
в которых придаточная часть носит модусный ха-
рактер. Например:

(15) Он нашел его там, где и ожидал, – под 
скалой, на каменной осыпи [15].

(16) Он обнаружил следы ударов там, где  
и ожидал [17].

Предложение (16) имплицирует следующее 
предположение, лежащее в основе данного предло-
жения: “Он ожидает (предполагает, думает, надеет-
ся), что он обнаружит следы ударов в определенном 
месте”. Главная часть данного предложения пред-
ставляет собой модус, придаточное изъяснитель-
ное – диктум. При трансформации данного предло-
жения в утвердительную форму (при соотнесении  
с реальным положением дел) главная часть стано-
вится придаточным предложением СПП.

Необходимо указать на структурную особен-
ность СПП данного типа: в подавляющем боль-
шинстве случаев в придаточной части сказуемое 
предшествует подлежащему. Как нам кажется, это 
связано с тем, что актуально более значимый ком-
понент придаточной части – это некий объект, вы-
полняющий функцию пространственного ориенти-
ра. В соответствии с характерными для русского 
языка правилами актуального членения предложе-
ния, информативно более значимый элемент вы-
сказывания располагается в конце предложения. 

Таким образом, семантическая дифференциа-
ция данных предложений зависит от характера гла-
гола в главной части, от семантической функции 
пространственного ориентира, в качестве которо-
го могут выступать не только языковые единицы 
предметного значения, но и признаковые языковые 
единицы. 

Определенную роль играет способ связи пре-
дикативных единиц. Семантическую основу СПП 
рассматриваемого типа составляют отношения 
пространственной координации.

СПП	с	синкретичным	значением:
а) пространства и условия;
В предложениях данной разновидности на 

фоне пространственных отношений реализуются 
условные отношения. Признаками, указывающими 
на наличие условного оттенка, являются: 1) обоб-
щенный характер ситуаций, обозначаемых глав-
ным и придаточным предложениями; 2) наличие  
в структуре предложения средств выражения зна-
чения повторяемости; 3) придаточное имеет форму 
обобщенно-личного или неопределенно-личного 
предложения; 4) сказуемое придаточного выраже-
но формой инфинитива.

(17) – Где нет любви, – со вздохом комментиро-
вал Остап, – там о деньгах говорить не принято [18].

(18) Только там, где народное образование по-
ставлено на такую высоту, как у вас, жизнь ста-
новится осмысленной [18].

(19) Там, где торжествует серость, к власти 
всегда приходят черные [9].
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(20) Эх, народишко, только подобрать, где 
плохо лежит [14].

(21) Там, где уже есть вода, дороги и элек-
тричество, там легко жить [8].

б) пространства и причины;
В данных предложениях придаточная часть 

имеет дополнительный причинный оттенок, номи-
нируя ситуацию причинного характера, вызываю-
щую следствие, обозначенное главным предложе-
нием. Проявление причинного оттенка возникает 
на уровне конкретного предложения и зависит от 
наличия типизированных лексических элементов 
в главной и придаточной частях. Причинный отте-
нок связан и с конкретным, единичным характером 
номинируемых ситуаций.

(22) Но сейчас все тонуло во мраке, только 
виднелись разбросанные кучки огней – где на пере-
крестках стояли и ждали сигнала штурмовики  
с факелами [9].

в) пространства и сопоставления.
Сопоставление в СПП с придаточным места 

проявляется на уровне семантико-синтаксической 
структуры предложения при учете лексико-грам-
матических признаков. Возможно выделение двух 
подтипов: в первом – ведущим является простран-
ственное значение. В данном случае содержание 
придаточной и главной частей сопоставляется в от-
ношении места или направлености действий.

(23) Там, где минуту назад стоял автоклав, 
зияла большая воронка [12].

(24) …там, где они только что были, вспыхнул 
пожар [7]

Сопоставительный оттенок подчеркивается 
препозицией придаточного. Ситуация придаточно-
го предложения предшествует ситуации главного. 
В качестве пространственного ориентира выступа-
ет определенное место, которое обозначается по-
средством указания на действие, ситуацию, имев-
шую место (и уже завершившуюся) в данном от-
резке пространства.

Во втором подтипе ведущим является сопо-
ставительный оттенок. Сопоставление осуществ- 
ляется во временном аспекте: сравниваются си- 
туация, имевшая место в определенном проме-
жутке пространства в прошлом и ситуация, на-
личествующая в этом же пространственном про-
межутке в настоящее время. Место, таким обра-
зом, играет роль tertiumcomparationis. Подобное 
сопоставление подчеркивается грамматически –  
употреблением форм глаголов в частях СПП в не-
соотносимых, противопоставленных временах: 
прошедшем и настоящем – и лексически – упот- 
реблением наречий времени, обозначающих про-
тивопоставленные временные отрезки – вчера, 

когда-то, с одной стороны, и сейчас, теперь, се-
годня, с другой. 

(25) Там, где свистела оперенная стрела ин-
дейца, теперь стоит “гэзолин-стейшен” и бы-
стро дышит компрессор, нагнетая воздух в авто-
мобильную камеру [8].

Таким образом, синкретизм семантики рас-
сматриваемых синтаксических единиц обеспечи-
вается взаимодействием лексических, грамматиче-
ских, лексико-грамматических, собственно синтак-
сических факторов.

Выделенные нами функционально-семанти-
ческие разновидности СПП с придаточным ме-
ста соотносятся с выделением в структуре ФСП 
ядерных и периферийных элементов. Собственно 
пространственные СПП образуют ядро ФСП про-
странственных отношений, периферийная зона 
конституируется СПП с синкретичным значени-
ем. Характер глагола-сказуемого в главной части  
и структурно-семантические особенности прида-
точного предложения и пространственного ори-
ентира позволяют провести субкатегоризацию 
ядерных структур. Периферийные конструкции 
исследуемого типа наглядно демонстрируют вза-
имосвязь формы и содержания такой синтаксиче-
ской единицы как СПП.
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ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВИДА И ВРЕМЕНИ В РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

А.Г. Кузнецов

Рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей выражения вида и времени в испанском, португаль-
ском и итальянском языках посредством использования разнообразных глагольных времен и перифраз 
видового значения.

Ключевые слова: категория; время; вид; глагол; перифраза; романские языки; латинский; итальянский; ис-
панский; португальский; французский; румынский; инфинитив; герундий; причастие.

Одной из характерных особенностей роман-
ских языков является наличие развитой системы 
глагольных времен. Так, в изъявительном накло-
нении итальянского, испанского и французского 
языков их восемь, а в португальском – десять. Не-
сколько меньше времен в индикативе румынского 
языка. Чем же объясняется такое изобилие времен? 
Прежде всего латинским происхождением и от-
сутствием категории вида. Классическая латынь 
располагала шестью временными формами изъяви-
тельного наклонения – они и послужили основой 
для всех романских языков. Это – настоящее время 
(praesens), три формы прошедшего времени – про-
шедшее совершенное или перфект (perfectum), 
прошедшее несовершенное или имперфект 
(imperfectum), предпрошедшее или плюсквампер-
фект (plusquamperfectum) и две формы для будуще-
го времени – будущее первое (futurum simplex), бу-
дущее второе (futurum exactum). К этим шести вре-
менам во многих романских языков прибавились  
и другие временные формы. К примеру, в итальян-
ском – прошедшее ближайшее (passato prossimo) 
и его производное – предпрошедшее (trapassato 
prossimo). Более того, в итальянском, испанском 
и португальском языках существуют устойчивые 
глагольные конструкции видового значения (по 
другой терминологии – перифразы или описатель-
ные спряжения). Во французском же языке эти 

перифразы получили статус обычных глагольных 
времен изъявительного наклонения (futur immédiat, 
passé immédiat, plus-que-parfait immédiat и др.). 

Наличие такого значительного количества 
времен не только в какой-то степени компенсиру-
ет отсутствие категории вида, но и дает возмож-
ность указать на характер протекания действия,  
а именно – отметить его завершенность или неза-
вершенность, указать на то, что одно действие бы-
ло осуществлено раньше другого. В ряде случаев, 
как, например, во французском ближайшем про-
шедшем времени (passé immédiat), можно предста-
вить действие, которое только что совершилось:

Nous venons de retrer – Мы только что пообе-
дали

Вид – это грамматическая категория, при помо-
щи которой морфологическими средствами выра-
жается характер протекания во времени действия, 
обозначенного глаголом. Широкий диапазон зна-
чений, указывающих именно на этот характер, на-
ходим в различного рода перифразах (с герундием, 
инфинитивом, причастием). Эти перифразы могут 
указывать на начало действия, в том числе, резкое 
или внезапное его возобновление или повторение, 
интенсивность протекания действия, либо посте-
пенное его развитие, приближение к конкретной 
цели, а также длительность действия и его заверше-
ние. В данном феномене можно усмотреть связь со-


