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чески, творя свои собственные произведения, вдохновленный темами, подсказанными баснописцем и при-
держиваясь основной линии подлинника.  
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РОЛЬ ПРИНЦИПА АНАЛОГИИ В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СТРУКТУРИРОВАНИИ  
СОБЫТИЙНЫХ ЗНАКОВ 

Кручинкина Н. Д. 
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Принцип аналогии играет большую роль в языковой парадигматике и синтагматике. Поэтому не случай-

но Ф. де Соссюр уделил столь большое внимание проявлению этого принципа [Соссюр 1977: 195-225]. Ф. де 
Соссюр определяет действие принципа аналогии как следование, подражание образцу. Аналогичная форма, 
для него «это форма, образованная по образцу одной или нескольких других форм согласно определенному 
правилу» [Соссюр 1977: 195].   

Вполне справедливо лингвист связывает применение этого принципа с психологическими факторами, 
когда фактически номинатор «предполагает осознание и понимание отношения, связывающего формы меж-
ду собой» [Соссюр 1977: 199]. Важно заметить, что Ф. де Соссюр отмечает участие мысли при использова-
нии этого принципа. 

Внимание лингвиста влиянию принципа аналогии при образовании новых единиц вполне логично укла-
дывается в парадигму его интерпретации языка во внутриязыковом плане как системного образования.  

Однако на современном этапе развития лингвистической теории, когда язык изучается в его репрезента-
тивной функции в тесном соотношении с самими номинатороми - говорящими, которые осуществляют эту 
функцию, можно развить идею Ф. де Соссюра об участии психологического фактора в реализации принципа 
аналогии.    

Д. Н. Шмелев, указывая на определениую степень автономии языка по отношению к отражаемой им в 
специфической форме внеязыковой действительности, тем не менее замечает, что системность языка «в ко-
нечном счете обусловлена именно теми связями и отношениями, которые существуют в самой действитель-
ности и отразились в процессе ее познания в человеческом сознании при помощи языка» [Шмелев 1982: 3-
4].   

Он делает это заключение, говоря об отражении обнаруженных сознанием связей и отношений при пря-
мой лексической номинации, и приводит в подтверждение слова Б. А. Серебренникова, сказанные по поводу 
связи воспринимающего внеязыковую реальность языкового сознания номинатора и именуемых им языко-
выми средствами фрагментов внеязыкового субстрата: «В гносеологическом аспекте прямая лексическая 
номинация есть всегда процесс обращения фактов действительности в знаки и достояние людей путем об-
ращения фактов действительности в факты системы языка, в значения и категории, отражающие обще-
ственный опыт носителей языка» [Шмелев 1982: 4].   

Фактически Д. Н. Шмелев говорит о проявлении принципа аналогии на первом этапе когнитивной дея-
тельности языкового сознания номинатора-реципиента, когда происходит структурирование воспринимае-
мых и осмысливаемых фрагментов картины мира. На предноминативном этапе полученные результаты дея-
тельности языкового сознания, оформляются в концепты с аналогичным структурированием признакового 
содержания денотатов.   

Продолжая размышлять в этом направлении, можно заметить, что если акустический образ непроизвод-
ных лексических знаков никак не мотивирован содержательной сущностью отражаемого внеязыкового суб-
страта (денотата), то семантическая структура его первичного значения (означаемое знака) аналогична со-
держательной структуре денотата. Иначе говоря, акустический образ, репрезентирующий условно в своей 
звуковой комбинаторике имя денотата той или иной природы, в своем означаемом (сигнификате) воспроиз-
водит иерархическую структуру взаимосвязи семантических составляющих, которые в равной мере харак-
теризуют как денотат, так и сигнификат знака. В противном случае язык не являлся бы средством передачи 
информации, адекватно воспринимаемым адресатом  коммуникации.   

При овладении как родным, так и иностранным языком основную трудность в этом плане представляет, 
во-первых овладение акустической морфологией и акустической синтактикой языка совместно с запомина-
нием закрепленности усваиваемых акустических образов за определениыми, никак не связанными с этими 
акустическими образами смыслами. И когда речь идет о языковых знаках, немотивированных во внутриязы-
ковом аспекте, то имеется в виду именно условность связи между означаемыми и означающими самих лек-
сических знаков.   
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Что касается тех знаков, которые В. Г. Гак назвал  полными  [Гак 1998: 215], то они имеют как внешнюю, 
так и внутреннюю мотивированность. Эти знаки отражают не отдельные предметы, признаки, процессы, а 
целые события. Означающие таких знаков в типовом языковом выражении имеют форму простого двусо-
ставного предложения.  

Сами внеязыковые события возникают, когда имеются участники, выполняющие в их актуализации 
определенные взаимосвязанные роли. Тип события характеризуется как количеством участников (или 
участников и обстоятельств), так и их ролевым участием в нем. Количественные и ролевые параметры при 
этом могут иметь непосредственную взаимосвязь.  

Наиболее сложные, т.е. наиболее структурированные события имеют трех обязательных участников. Та-
ковым является событие адресации. Событийное отношение адресации в прототипическом (типовом) выра-
жении возникает, когда имеется адресующий направленное предметное действие агент действия. В этом ко-
личественном составе - трех взаимодействующих субстанций - агент действия является адресантом, т.е. ад-
ресующим другому участнику - адресату - свое действие. Такого рода действие характеризуется передачей 
адресату некоего предмета [Кручинкина 1998: 75-76].  

Языковое сознание реципиента-номинатора в первичной знаковой репрезентации такого события  выби-
рает аналогичную по функциональной структуре пропозитивную модель: Мама дает книгу сыну. La mère 
donne un livre à son fils. Учитель раздает тетради ученикам. Le professeur distribue les cahiers aux élèves. В 
этом случае наблюдается использование языковым сознанием  многоуровневой и многоаспектной аналогии 
языкового выражения соответствующего типового события. Это аналогия: 1) количественного состава кон-
ституентов, 2) прогрессивного развертывания события в его пропозитивном выражении: адресант → объект 
адресации → адресат); 3) аналогия содержательного «наполнения» участников события и, в означаемом 
пропозитивного знака, семантического содержания конституентов событийного сигнификата пропозитивно-
го знака.  

Это означает, что в прототипе события адресации адресантом является лицо, в пропозитивном сигнифи-
кате - имя лица; объект адресации представляет собой адресуемый предмет, в пропозитивном сигнификате - 
имя предмета; адресат являет собой лицо, в пропозитивном сигнификате - имя лица. Внутри самого пропо-
зитивного знака также реализуется принцип аналогии между конституентами событийного сигнификата и 
конституентами пропозитивного означающего (предложения): по функциональному признаку и прогрессив-
ному следованию в структуре предложения его функциональных составляющих - членов предложения.   

Не случайно поэтому и Л. Теньер, который занимался не когнитивной семантикой, а структуральным 
синтаксисом, невольно, даже в обосновании структурной схемы предложения, прибегнул к семантизирован-
ным образам, назвав предложение маленькой драмой (спектаклем - Н. К.), в которой разыгрывается дей-
ствие (по-французски action), участников которого он назвал актантами (т.е. в дословном переводе дей-
ствующими лицами) [Теньер 1988: 117]. Впоследствии, фактически следуя принципу аналогии, по пути се-
мантизации синтаксических отношений уже в семантически мотивированной терминологии пошли и амери-
канские ученые, начав с теории семантических падежей и выйдя, через теорию фреймов, к представлению 
событийных отношений в терминах сцен, сценариев.   

Использованием принципа аналогии при обучении как родному, так и иностранным языкам характеризу-
ется семасиологическая стратегия обучения на уровне восприятия устной и письменной речи. Это делается 
для того, чтобы затем, уже при обучении связной речи обучаемые на первом этапе усваивали в качестве ис-
ходных типовые пропозитивные конструкции, в которых отражаемые событийные отношения спроецирова-
ны, исходя из принципа многоуровневой и многоаспектной аналогии. Такого характера пропозитивные ре-
презентации являются логически обоснованными, семантически обусловленными, наконец, тем самым 
наиболее регулярными, легко моделируемыми языковым сознанием ввиду их соответствия самой логике 
наблюдаемых событий с определенным ролевым распределением участников.  

Так как принцип аналогии в его использовании языковым сознанием носителей языка «действует в от-
ношении большей регулярности» [Соссюр 1977: 196], то он широко используется не только как консерва-
тивное, регулирующее средство, но и во второй своей ипостаси регулирующего средства системного свой-
ства - для образования новых вариантов внутрипарадигматического характера: в словообразовании; форми-
ровании пропозитивных вариантов с тем или иным категориальным значением. Поэтому Ф. де Соссюр ви-
дит в аналогии как «обновляющее», так и «одновременно консервативное начало» [Соссюр 1977: 206].  
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