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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

В СВЕТЕ ТЕОРИИ ПОЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ
Одним из актуальных направлений современной лингвистики явля

ется описание языковых единиц в свете теорйі полевой структуры. Под 
термином 'поле' обычно понимается совокупность языковых единиц, 
объединенных общностью содержания (иногда также общностью фор
мальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или фун
кциональное сходство обозначаемых явлений.

Для английского языка концепцию полевой структуры разработала 
проф. И.П. Иванова на материале частей речи и словообразования. Лин
гвистами выделяются различные поля, а именно: морфосемантические 
поля, ддя элементов которых помимо семантической близости присуще 
наличие общего аффикса или основы (П. Гиро); ассоциативные поля 
(TIT. Балли), исследуемые в рамках психолингвистики и психологии, для 
которых характерно объединение вокруг слова-стимула определенных 
групп слов-ассоциатов; грамматические поля (к примеру, залоговое поле 
(М.М. Гухман, А.В. Бондарко)), представленные в языке как граммати
ческими (морфологизованными) единицами, так и единицами, находя
щимися на грани парадигматики и синтагматики (свободными и полусво
бодными словосочетаниями); синтагматические поля, представляющие
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собой словосочетания и другие синтаксические единицы как проявле
ния семантической совместимости их компонентов. Возможны и раз
ноуровневые поля. А.В. Бондарко в ряде работ описывает функциональ
но-семантические поля (ФСП), которые определяются как системы раз
ноуровневых средств языка (морфологических, лексических, синтак
сических, комбинированных и т.д.), объединенных на основе общности 
функции и их взаимодействия [1, с. 67].

Несмотря на свое разнообразие, языковое поле имеет ряд общих 
характеристик: поле представляет собой инвентарь элементов, связан
ных между собой структурными отношениями: элементы, образующие 
поле, имеют семантическую общность и выполняют в языке единую 
функцию; поле может объединять однородные и разнородные элемен
ты; в составе поля выделяются ядерные и периферийные конституен- 
ты; ядерные конституенты наиболее специализированы для выполне
ния функций поля, систематически используются, выполняют функцию 
поля, наиболее однозначны, наиболее частотны по сравнению с други
ми конституентами и обязательны для поля и т.д. [2, с. 87].

Грамматические единицы, как правило, являются конституентами 
функционально-семантического поля. ФСП представляет совокупность 
лексического значения отдельных единиц языковой системы и их мор
фологических показателей. Поскольку данной совокупностью облада
ют все грамматические классы слов, то можно говорить о функциональ- 
но-семантическом поле любой знаменательной части речи в английс
ком языке.

Ядром такого поля выступает морфологическая категория. На пе
риферии сосредоточиваются определенные лексико-грамматические раз
ряды слов, связанные с ядром общностью содержания в каком-то од
ном конкретном аспекте и характеризующиеся градацией их содержа
тельной стороны по принципу убывания их грамматических признаков 
и возрастания лексических значений.

Так, в центре числового функционально-семантического поля на
ходятся существительные, обозначающие единичные конкретные пред
меты, имеющие форму единственного и множественного числа и упот
ребляющиеся с любым из артиклей. К данной группе существительных 
относятся исчисляемые имена существительные, которые обозначают: 
отдельные объекты (a chair, а сир), единицу измерения (an hour, a meter), 
вид или класс( a student, a doctor), дискретные (отдельные) явления, 
предметы или их проявления (a storm, a departure, an illness).
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Неисчисляемые имена существительные традиционно относят к пе
риферии числового лексико-грамматического поля, поскольку такие су
ществительные в своем большинстве не способны в полной мере отра
зить все аспекты категории числа. Данная группа существительных вклю
чает в себя названия веществ и материалов, которые не являются диск
ретными (air, sugar), имена абстрактные, называющие обобщенные по
нятия и не распадающиеся на дискретные единицы (gratitude, anger), 
имена существительные, лишенные категории числа (news, money, glasses).

Всякое поле характеризуется наличием широких переходных зон и 
при определенных условиях имена существительные обладают способ
ностью переходить из одной зоны полевой структуры в другую. Так, к 
примеру, граница между исчисляемыми и неисчисляемыми существи
тельными может проходить между лексико-семантическими варианта
ми существительных в случае, когда речь идет об отдельном проявле
нии ощущения или чувства (a rising fear, an evident clarity), а также в 
случае с вещественными существительными, если рассматриваются раз
личные сорта, типы или порционность данного вещества (the horrors o f  
war, the snows o f Kilimanjaro).

Полевая структура как метод лингвистического анализа раскрыва
ет систематические связи внутри языка, объясняет существование син
хронических и диахронических, явных и неочевидных, синтагматичес
ких и парадигматических, прямых и косвенных, мотивированных и иди
оматических отношений между единицами языка.
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