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The author discusses the formation of the communicative and intercultural competences of the students learning professionally-

oriented foreign language, proposes for this purpose a relevant didactic model basing on the implementation of thematically di-

verse blogosphere content and shows that the basic component of the model is versatile classroom and extracurricular work with 

authentic language material provided in the public domain on the Internet, contributing to the development of free oral and writ-

ten intercultural communication skills within the given problematics, and also to the formation of the ability to formulate and 

solve various problems in the sphere of intercultural language communication. 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПАРЦЕЛЛИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
 

 

Большинство ученых-лингвистов, занимающихся проблемами экспрессивного синтаксиса, едины во мне-
нии о том, что, изучение парцелляции представляет собой актуальную проблему в современных лингвистиче-
ских исследованиях в связи с изучением текста и способов его членения и организации [9]. Представляя собой 
прием преобразования синтагматического синтаксиса [8], парцелляция является специализированным средст-
вом распространения состава предложения и в работах разных исследователей рассматривается как: 

1) особый способ членения высказывания [1]; 

2) интонационное и позиционное выделение словоформы или словосочетания в предложении [4]; 

3) промежуточное явление между предложением и сверхфразовым единством [3]; 

4) новое сверхфразовое единство [5]; 

5) стилистический прием экспрессивного синтаксиса [6]. 

В работах зарубежных языковедов парцелляция трактуется как разноплановое явление. Также как и в 
отечественной науке, полемика вокруг сущности и статуса явления парцелляции разворачивается в 50-60-е 
годы 20-го века. Ранние работы немецких лингвистов описывают парцелляцию как «язык астматиков», «су-
масбродное модное увлечение или даже угроза немецкому предложению», то есть, в целом характеризуют 
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ее как стилистически негативный процесс. Теоретические положения, объясняющие механизм появления 
парцелляции и сферу ее применения появляются в исследованиях Бринкмана. Ученый, видя в парцелляции 
«процесс вычленения», отмечает ее частое использование в прессе, рекламе и художественной литературе 
[12]. Такие немецкие ученые как Г. Штарке, У. Хоберг, X. Бекемюль, К. Боост, Л. Шпитцер и др. пользуются 
самыми разными терминами для названия парцеллированных конструкций: вынос за рамку, изоляция, при-
соединение, расчленение, парцелляция, обособление или расширение [4]. 

Различные точки зрения прослеживаются не только в вопросе определения сущности понятия парцелля-
ции, но и при попытке выделить классифицирующие параметры такого рода конструкций.  
С точки зрения позиционных параметров (степень удаленности базисной части и парцеллята) парцелля-

ция находит свое выражение в четырех типах: дистантная [7; 12], контактная (контактирующая), псевдокон-
тактная и абзацная.  
Другой подход разделения парцеллированной конструкции на разновидности связан с различными типа-

ми взаимосвязи элементов внутри самой структуры. В зависимости от модели парцеллирующего членения 
здесь может выделяться парцелляция, связанная с разрывом экстенсиональных связей, разрывом интенсио-
нальных связей, либо парцелляция сложного предложения, объединяющая в себе первый и второй типы [2]. 

Схожие разновидности выделяет Г. А. Вейхман, обращающий внимание на взаимосвязи языковых элемен-
тов самой парцеллированной конструкции и на основе этого выделения различающего парцеллированную 

конструкцию с полной корреляцией, с частичной корреляцией и нулевой корреляцией. В то же время члене-
ние определенных структурных типов предложения образует парцелляцию простого предложения, парцел-
ляцию в пределах структуры однородных членов или сложного предложения, а также появление парцелли-
рованной конструкции вследствие эллипсиса глаголов общего значения [3]. 

Также при определении классифицирующих типов парцеллированной конструкции необходимо прини-
мать во внимание смысловую составляющую предложения, то есть семантические особенности или ком-

плексный характер синтаксической связи элементов и семантические отношения между составляющими 
(базовой частью и парцелляту). Анализ источников показал возможность выделения следующих типов на 
основе указанного критерия: собственно-структурные (парцеллят функционирует как недостающий член и 
передает новую информацию), несобственно-структурные (семантическое сходство между базисной частью 

и парцеллятом, реализуемое на основе семантического дублирования, интерпретации и конкретизации) и 
смешанные (реализация в рамках одной парцеллированной конструкции как собственно-структурных, так и 
несобственно-структурных связей) [2]. 

Степень развернутости конструкции представляет собой количественный критерий, на основе которого 
парцелляция может подразделяться на однозвенную [14] и многозвенную [10].  

Одним из первых вопрос о функциональном использовании парцелляции поставил А. П. Сковородников, 
который выделял два типа функций: основные и факультативные [11]. 

Одну из наиболее полных классификаций функций парцеллированных структур представил А. Э. Цума-
рев, выделив следующие функциональные компоненты: создание нового рематического центра (обязатель-
ная функция парцелляции); эмоционально-выделительная функция; функция логического выделения; изо-
бразительная функция; оценочность (позитивно-оценочная, негативно-оценочная функция); игровая функ-
ция (ее разновидность - приемообразующая функция) [13]. 

В лингвистической литературе и авторских статьях можно найти такие функции парцелляции как повы-

шение коммуникативной значимости высказывания, ритмизация текста, установка автора на естественный 
разговор и другие. 
Также интересным представляется подход авторов, чьи исследования парцеллированных конструкций и 

парцеллятов выполнены в русле трансформационной грамматики, где возникают такие понятия, как пред-
намеренность/непреднамеренность, предопределенность/непредопределенность парцеллята.  
Таким образом, при анализе парцеллированной конструкции и ее эксплицитно знакового сигнала, такого 

как парцеллят, необходимо обращать внимание на соотношение тема-рематической структуры базовой час-
ти и ремы отделенного элемента, а также на выполняемую им синтаксическую функцию. 

Принимая во внимания специфику парцеллированных конструкций, а также учитывая особенности их 
реализации на том или ином языковом материале, нам бы хотелось предложить следующую классификацию 

функций парцелляции с учетом механизмов воздействия: 
1. Экспрессивная функция (основная, главенствующая), с последующим делением на собственно экс-

прессивную, эмотивную и эмоционально-выделительную (факультативные функции). 
2. Интонационно-позиционная функция, с последующим разделением на частные функции ритмизации и 

градации. 
3. Имплицитная функция (создание нового рематического центра). 
4. Игровая функция, включающая в себя пространственно игровую (создание эффекта присутствия) и ви-

зуально игровую (эффект замедленного кадра, изобразительная).  
Представленные здесь механизмы воздействия необходимо особенно учитывать при анализе функцио-

нальной составляющей парцелляции на материале романов и рассказов современных англоязычных и рус-
скоязычных авторов. 
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The article reveals the existing approaches to the question of parcelled constructions classification from the point of view of func-
tional, semantic and structural components. The author also presents her own parcelling classification on the basis of the mecha-
nisms influencing a message addressee. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
 

 

В настоящее время особое внимание уделяется обучению государственному языку в иноязычной аудито-
рии. В связи с этим изучающим язык предлагаются статьи из периодической печати, научные труды, учеб-
но-методические пособия, электронные пособия, планы занятий и др. 
Проблемами обучения казахскому языку в иноязычной аудитории занимаются и преподаватели высшей 

школы. В частности, ученый-методист К. Кадашева в своем труде «Методика преподавания казахского язы-

ка» (2005 г.) выделила следующие методы обучения: 1) аудиовизуальный, аудиолингвальный, 2) страновед-
ческий, 3) интенсивный, 4) коммуникативный, 5) компьютерно-обучающий [2].  
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