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О важ ности  реш ения ф ун кциональной  сущ ности залоговой  оппозиции  и особенно ком 
м уникативны х услови й  употребления п ассива писал ещ е Е сперсен , подчеркивая, что недоста
точно объяснить, как  образован  пассив с м орф ологической  точки  зрения, а следует выяснить, 
при каких условиях пассив предпочитается активу.

Ц елью  настоящ его  исследования является п редставление в сопоставительном  плане 
ф ункций, вы полняем ы х п ассивной  конструкцией  в английском , нем ецком  и русском  языках. 
О сновное вним ание обращ ается и м енно на ф орм ально пассивны е конструкции , и  лиш ь вторич
но рассм атриваю тся другие сп особы , в частности, н еопределенно-личная конструкция в рус
ском язы ке, которая по своей  структуре является активной конструкцией , но вы полняю щ ей 
функцию  пассива.

Больщ ая роль отводится:
вы явлению  сходства и различия в уп отреблении  пассива в сравн и ваем ы х язы ках; 
вы яснению  кон текстуальн ы х и ситуационны х причин, влияю щ и х на ж елание говорящ его 
избеж ать упом инания деятеля и как следствие этого прибегать к  пассиву; 
рассм отрению  ф акторов, способствую щ и х употреблению  пассива в связном  тексте. При 
этом особое вни м ани е уделяется  том у, какие ком м уникативны е задачи  сп особн а вы полнять 
пассивная кон струкци я без канонически  вы раж енного суб ъекта-аген са как в английском  
так  и нем ецком  язы ке, а такж е пассивная конструкция с вы раж ен н ы м  инструм ентом - 
агенсом  в русском  язы ке;
определению  степени  распростран ен ности  пассивны х залоговы х  конструкций  в английском  
и н ем ецком  язы ках  по сравн ен и ю  с русским  и вскры тию  причин  этого.

Д ля достиж ения цели и сследования бы ли  использованы  м етоды  контрастивной лингвис
тики. В результате п роведенн ого  исследования бы ли вы полнены  основны е задачи, способст
вую щ ие истолкованию  сущ ности  ф ункционального  уп отреблен ия п ассива в английском , не
м ецком  и русском  язы ках.

ПОЛЕВАЯ СТРУКТУРА КАТЕГОРИИ 
ПОБУДИТЕЛЬНОСТИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Е. Г. Панфилова
Научный руководитель -  к.ф.н., доцент В. В. Рябенко

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины

Ц елью  и сследования яви лось определение конституентов поля п обудительности  в нем ец
ком язы ке. И спользованы  м етоды  сем ного и контекстуального анали зов , позволивщ ие сделать 
следую щ ие вы воды .

В основу рассм отрени я категории  побудительности  полож ен  принцип  поля, позволяю 
щ ий наглядно представить общ ую  конф игурацию  поля и место, зан и м аем ое в нем  отдельны ми 
конституентам и. Н ачальн ы м  этап ом  в построении ф ункцион альн о-сем ан ти ческого  поля побу
дительности  является установлен и е всех конституентов поля и вы член ен ие из их числа дом и 
нанты, т.е. конституента, зан и м аю щ его  центральны й участок  ядерной  зон ы  поля и обладаю щ е
го по сравнению  с д ругим и  кон ституентам и  наиболее ярко  вы раж ен н ы м и  признакам и. В каче
стве дом инанты  поля п обудительности  в нем ецком  язы ке вы ступает им ператив, т.к. он часто и 
регулярно используется в устн ой  и письм енной речи, абсолю тно не зави си т от контекста, ха
рактеризуется однозн ачн остью  употребления.

С ледую щ им  этапом  в рассм отрени и  поля побудительности  является вы деление ядра и
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периферии поля побудительности. О тличие ядра от периф ерии в том , что оно концентрирует 
м аксимальное количество признаков дом инанты , в то  врем я как п ериф ерийны е конституенты  
обладаю т более ограниченны м  числом  таких признаков. К  ядерны м  конституентам  поля побу
дительности относятся такие м орф ологические и лексико-грам м атические средства выражения 
побудительности как индикатив, инф инитив, инклю зивны е им перативны е конструкции, конст
рукции с м одальны м и глаголам и  и глаголом  lassen, haben + zu +  Infm itiv , sein + zu + Infinitiv.

В периферию  поля побудительности входят: конъюнктив, причастие П, пассив индикатива, 
конструкции с глаголами побудительной семантики, именные наречные, вопросительные предло
жения. Все это -  синтаксические средства выражения побудительности. К  периферии можно также 
отнести слова и словосочетания, описываю щ ие мимику и жесты  побуждения.

Значительное м есто при изучении поля побудительности  отводится и побудительном у 
контексту. О н вы ступает в виде ком плекса различны х язы ковы х средств, способствую щ их вы
явлению  и разграничению  оттенков значения побудительности. В том  числе, если язы ковое 
средство вы раж ает побуж дение в своем  основном  значении, п обудительны й контекст мож ет 
усиливать или ж е ослаблять побуж дение. К огда язы ковая единица п ередает побуж дение в сво
ем побочном значении , кон текст и грает рещ аю щ ую  роль и является основны м  ф актором  фор
мирования п обудительного  см ы сла.

В целом следует отм етить, что рассм отрение и описание ф ункционально-сем антического  
поля побудительности  представляет не только  больщ ой теоретически й  интерес, но и имеет 
больш ое практическое значен ие, т.к. такой  подход к язы ку соответствует естественны м  услови
ям человеческого общ ения и способствует вы работке динам ического  стереотипа.
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В ялікае значэнне для гісторы і беларускай  літаратурнай  мовы , якая займ аецца вывучэн- 
нем працэсу гістары чнага станаўлення беларускай  пісьм овай  м овы  на працягу ўсяго часу яе 
існавання, мае, перш  за  ўсё, непасрэдны  разгляд пісьм овы х пом нікаў  розн ы х этапаў яе развіцця. 
У перш ую  чаргу важ ны м  ту т  з 'яўляец ц а аналіз мовы  ты х  ці інш ы х стараж ы тн ы х пом нікаў на 
розны х узроўнях (ф анеты чн ы м , лекс ічн ьш , м арф алагічны м , сін таксічны м  і г. д .), ш то ў ком
плексе дазваляе зраб іць вы сновы  аб дам іную чай м оўнай сты хіі твора, вы значы ць заканамер- 
насці ўж ы вання ты х  ці інш ы х адзінак, акрэсліць абум оўленасць іх вы кары стання рознымі 
л інгвісты чны м і і пазам оўны м і ф актарам і. А крам я таго, вы ш эйназваная ды сцы п лін а разглядае ў 
ды яхранічны м  аспекц е сістэм у сты ляў беларускай літаратурнай  мовы: ш ляхі ф арм іравання і 
эвалю цы ю  м оўны х адзінак, якія ствараю ць сты лёва-вы значальны я ры сы  справавога, навукова- 
га, публіцы сты чнага і м астац кага сты ляў.

А днак такое даследаванн е м оўны х сродкаў твораў м астацкай  літарагуры , хаця і дае маг- 
чы масць гавары ць аб ты м , ш то з 'яўляецца асновай мовы  кож нага пом ніка, ры сы  якой  моўнай 
стыхіі ў ім пераваж аю ць, як адлю страваны  ў творы  інш ам оўны я ўплы вы , не дазваляе, ты м не 
менш , зразум ець адм етнасц і творчай  інды відуальнасці аўтара, асэн саваць непаўторнасць сты- 
лёвай м анеры  п ісьм енніка, вы значы ць, якую  ролю  ады граў той  ці інш ы творц а ў працэсе гіста- 
ры чнага развіцця "пры гож ага пісьм енства".

М енавіта там у  н еабходна гавары ць аб вы лучэнні ў  асобны  раздзел  ды яхран ічн ага моваз- 
науства гістары чнай  сты лісты кі, асноўнай задачай  якой  у  адн осінах  д а  твораў  стараж ы тнай  
мастацкай л ітаратуры  будзе не толькі вы значэнне i сістэм аты зацы я сродкаў  м астацкай  выраз- 
насці, якія вы лучаю цца сёння ап ісальнай  сты лісты кай  у кож ны м творы  (эпітэт, м етаф ара, гра- 
дацыя, паралелізм , анаф ара, эпіф ара, гіпербала, л ітота, перы ф раза i г. д .), але i:

вы значэнне, ап ісанне i класіф ікацы я сты лісты чны х пры ём аў, якія сустракаліся ў  стара
ж ы тны х творах  пэўнага перы яду, але не захаваліся па розны х п ры чы нах у сучаснай  літаратуры  
(сты лісты чная сім етры я, ам пліф ікацы я, перы яд і г. д.);

ком плексны  аналіз вобразна-вы яўленчы х адзінак, ш то вы кары стоўваліся ты м ці інш ым
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