
Е.Е.йзанов

О СШТШЖЧЕСКШ СТАТУСЕ. 'АЗОШЛИЧЕСКИХ 
. ЕДИНИЦ РУССКОГО -ЯШКА.

Афористические единшщ языка (АЗ), ели- обладающие свой
ством воспроизводимости афористически структурированные- отрез
ка дискурса, принято рассматривать в синтаксисе как "Фразы 
(т .е .  синтаксически они двляготся предложениями)" (Верещагин, 
'-'остомароз и д р .) .  Однако-даже .в современном нормативном лин
гвострановедческом ■ словаре "Русские пословицы, поговорки и. ■ 
?5ыяатне шракеная" (М. , IS80) мн даходам афоризма, которые 
^ ■ 1 0  бы затруднительно считать "законченными в;.смыслЬвом от
несений- • суадениявд", тем более что в' примерах, ^иллрбтрирумщих. 
тучевое употребление AS, :пасяедаяе: не обязательно реайизуйт- 

. з  качестве предлошх-щх' конструкций. (за  исключением случаев ■: 
* цитирования*)-... ,

Сш-таксическаа- теория^ ”застывшей" предикативности АЕ 
есть результат, вст-первых, стремления вывести .айористгну. в 
гачэственко новый уровень' языка (не фразеология)* ч т о .спрово
цировало - ряд. Есследовдтёлей на употребление термина "фраза" ■
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применительно - IE В нестрогом ТЄШЄНОЛОГЕЧЄСКОМ смысле (то 
кз, что ж цредло&ение), в , во-вторых, влияния теоретико-ли- 
тературной традиции считать основной функцией внешней формы 
афоризма ее иктертекстуальностъ (без учета реальной 'структу
ры ДЕ в дискурсе), что, в свою очередь, ограничило синтаксис 
АЕ только конструктивным уровнем (афоризм, АЕ ' « текст).

Для афоризма е с т е с т в е н н а  в за и м о св я зь  д и ск ур си в н ого  и н е -  
ДЕСКУРСИЬНОГО Э его ОбщеЯЗЫКОВОЁ ДЄЙЕНІЩИИ,, но именно первое  
с о ст а в л я е т  основу для синтаксической атрибуции АЕ прежде все
го потому, что основной функциональной особенностью [внеш ней  
формы афори&ма нам п р ед с т а в л я ет с я  широкая в а л е н т н о с т ь , п о з
воляющая АЕ в ходи ть  в  ф орм ально-структурний контекст, любого . 
употребления' - ( т .е .  д а с к у р с и ш о - п а р а д т и т а ч е с к о е  к а ч е ст в о  АЕ),

Конструктивно АЕ яринято считать единым авторским выска
зыванием, EO в дискурсе афоризм нередко структурируется по 
дцум и более субъектам речи: (Мрачинский:) -  .Скольку раз 'я  
тебе говорил, что отрад не банда, а  анархия! -  Мать іжизни. 
сзобо.г-1 к порядка» сказал леаачий Дваноз (АЛлатонов. Чевен
гур) .

Оставаясь едиными по авторству, АЕ не обязательно оформ
ляются в речи как самостоятельные предикативные единицы (за 
исключением; ояояншс синтаксических конструкций), чаще или • 
входят в состав хгредикативного центра предложения (Ае  ео сво
бодной достройкой), напр.: Но как бы ни манила нас муза даль
них странствий, человек привязан к земле (Е.Манучарова. Пер

спективы межпланетных полетов), или выступают в подчиненной 
позицш: Советское искусство... всегда было с народом. Во 
дни тогжестз и бед, достаточно вспомнить художникові..,, не 
покинувших осааденный Ленинград (Правда, 9 .0 3 .?8 г .); Во дни 
торжеств и бед народных со страниц передовых гурналов... 
йзучад щизнзыэй голос русских п*са?елей-двыс:-:ра?ов.. .  (Из 
зказ.словарл).

Валентность гак соесзь ocwr&ewcs:.? АЕ гре—олагает от- 
Х.2 - с. г іх -і.е  о нег.э'5ні..:"С-г cn rtb sia r* u t:£  г а ф о р и з м а  
і, - уг-я-д л у -!.?. ;;:*те*:-гуал**: сб^ггсксаяная тран-
•й-лг-г?.--.»7 j s  r^r.'.sTiх т-' зх  ел-'И-сл iz*  глагольного цен- 
ГГ3 2  r p r s . тизг?«  связи АЕ, что
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естественно отражается Eta синтаксической форме выражения 
афористической мысди: Время для них остановилось -  счастли
вые часов не наблшают (Kcasc. правда,; 17.06.8 6 г .); Счас.тлн- 
зые. часов не наблюдая, они расстались только та рассвете 
(Э.Асадов. Юнный рсыан). Синтагматическая трансформация вне
шней формы афоризма в контексте так же существенно влияет на 
синтаксический статус AS, Так, инверсионной трансформой AS 
тала человек -  дшнь (Гогояьі, человек -зверь (З.Золн) и 
ї . п. является односоставное полное простое йредзюзйняв: (Ко- 
сеакин:) ~ Ему нжгго нипочем: сволочь -  человек* (А.Илатоноз. 
Чевенгур), ср .: тянь-чедовек к т .д .

Синтаксическая дефиниция АЕ на коммуникативном уровне 
значительно расширяет представление о синтаксическом статусе 
афоризма в контекстуальных фатах употребления, гдэ предика
тивность как условие закрепления афорксткчесжой масли пере
ходит в более или менее потенциальное состояние (афоризм ~ 
знак ситуации, а знак ситуация не обязательно предаатквен), 
оставаясь тем не менее среди основных конституатившх призна
ков афоризма как вдишвдк языка»

Сказанное вполне найдэт пршененжа ж в сящрсаичвсксис» 
я в диалогическом описания ешиакеака АЕ русского языка...
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