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Аннотация 

Дана информация о научном семинаре, посвященном памяти профессора В. В. Бабай-

цевой. Семинар проходил онлайн на цифровой платформе Государственного социаль-

но-гуманитарного университета (Коломна). В ходе семинара были представлены не-

опубликованная при жизни автора статья о синтаксических функциях местоимений  

ты и вы, а также ряд докладов, в которых рассматриваются актуальные вопросы син-

таксиса русского языка.  
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Abstract 

This review provides the summaries of reports presented in the scientific seminar “Transient 

phenomena in language and speech” dedicated to the memory of Professor Vera Vassilyevna 

Babaytseva, which was held online on the digital platform of the State University of Humani-

ties and Social Studies (Kolomna, Russia). The seminar included a presentation of a paper by 

Babaytseva on the syntactic functions of the pronouns ty and vy that remained unpublished 

during the author’s lifetime. Also, a number of reports on topical issues of the Russian syntax 
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were presented: the functioning of stable comparisons svetlo kak dnem and temno kak noch’yu 

in the structure of an impersonal sentence; the semantics and syntactics of predicatives 

vidno and slyshno in a complex sentence with complement clauses; performative inseparable 

utterances; variability in language and speech in correlation with the concept of “norm” when 

related to the word as a lexical or syntactical system unit; the contrast of the conditional-

temporal logical-grammatical model (N1 – eto kogda...) and the explanatory one (N1/Pron – 

eto pro N4). The information on the works of recent years implementing the ideas of the 

structural-semantic direction of modern Russian studies was introduced at the seminar. 
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Научный семинар «Переходные явления в языке и речи» памяти профессора 

В. В. Бабайцевой 1 прошел онлайн на цифровой платформе Государственного со-

циально-гуманитарного университета (Коломна). 

И. Н. Политова (д-р филол. наук, профессор ГСПУ, Коломна) представила 

неопубликованную работу Веры Васильевны Бабайцевой, посвященную синтак-

сическим функциям местоимений ты и вы. Это функции подлежащего, обраще-

ния (как ни парадоксально. – И. В.), вокативного предложения. Кроме того, выде-

лены синкретичные построения, совмещающие указательную и избирательную 

семы. Абстрактную языковую семантику местоимений конкретизируют разные  

по форме и речевой семантике распространители: согласованные и несогласован-

ные определения, приложения, атрибутивные и причастные обороты, придаточ-

ные части. На большом речевом материале показано, как вокативные единицы 

теряют семантическую и структурную значимость, подвергаясь грамматикализа-

ции – трансформации в грамматический маркер, выделяющий обращение, причем 

обращениями становятся «бывшие» приложения. 

Этот материал готовился для коллективной монографии, посвященной пере-

ходу знаменательных частей речи в незнаменательные. Книга, задуманная 

В. В. Бабайцевой в 2015 г., не была написана, отрадно, что сходная идея реализо-

вана Л. Д. Беднарской [2019]. 

Об устойчивых сравнениях в структуре безличного предложения рассказала 

Е. В. Огольцева (д-р филол. наук, профессор Московского государственного  

педагогического университета). Сравнение светло как днем встречается значи-

тельно чаще, чем темно как ночью, которое употребляется преимущественно  

в безличных конструкциях, часто с обстоятельственными детерминантами с про-

странственным или / и темпоральным значением: во дворе, там, в конюшне,  

в восемь часов утра. Как правило, имеется указание на причину плохого освеще-

ния, необычного для этого времени или места. Оба сравнения употребляются  

в главной части сложноподчиненного предложения с придаточной уступки.  

Кроме того, оба они встречаются в составе придаточной степени, причем, как  

любая образная компаративная конструкция, служат гиперболизации признака. 

Е. В. Огольцева подчеркнула актуальность идей В. В. Бабайцевой о лексико-грам- 

                                                            
1 См.: [В. В. Бабайцева…, 2016]. 
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матическом статусе категории состояния в предложении с подлежащим всё,  

о значениях субъекта состояния у обстоятельства безличного предложения. 

Н. Е. Петрова (д-р филол. наук, профессор Нижегородского государственного 

педагогического университета им. К. Минина) посвятила доклад семантике и син-

тактике предикативов видно и слышно. Выявлено, что изъяснительные придаточ-

ные с союзами что и как с помощью лексики по-разному влияют на актуализа-

цию перцептивной или ментальной семантики предикативов. В сочетании со что-

придаточными оба предикатива, помимо значения чувственного, зрительного или 

слухового восприятия, могут выражать значение интеллектуальной рефлексии 

(‘понятно’). При этом предикатив видно тяготеет к выражению этого значения, 

часто совмещая его со значением зрительного восприятия. Возможны контексты, 

где предикатив видно практически лишен перцептивной семантики. Предикатив 

слышно в аналогичных условиях сохраняет значение чувственного восприятия  

в качестве основного. В сочетании с как-придаточными оба предикатива актуали-

зируют перцептивное значение. Но если предикатив видно и в этих условиях  

проявляет семантический синкретизм, развивая дополнительное ментальное зна-

чение, то предикатив слышно выражает исключительно семантику слухового вос-

приятия. 

Этот речевой материал «созвучен» работам В. В. Бабайцевой, которая со вре-

мен кандидатской диссертации [Бабайцева, 1955] исследовала «безлично-предика- 

тивные слова». 

И. В. Высоцкая (д-р филол. наук, профессор Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета) сравнила логико-граммати- 

ческие модели: 1) условно-темпоральную (N1 – это когда…) со значением ‘субъ-

ект и характеристика по условиям его существования’ – разговорную дефиницию,  

в которой имя определено с помощью функтора это когда и высказывания, чья 

структура соответствует одной или нескольким придаточным частям СПП с не-

вербализованной главной частью; 2) изъяснительную (N1/Pron– это про N4)  

со значением ‘субъект и характеристика по его информативному содержанию’ – 

разговорную дефиницию, в которой имя определено с помощью функтора и дру-

гого имени. Обе определяют предмет опосредованно. Первая модель появилась по 

крайней мере в XIX в., вторая – в XXI в. Первая содержит эмоциональную оцен-

ку, вторая – интеллектуальную. Первую модель можно считать перцептивной, 

основанной на восприятии «от первого лица» (англ. first person experience), это 

краткий рассказ. Вторая модель – метатекстовая, основанная на установлении 

основного содержания явления, его тематической доминанты, это своеобразная 

метка, хэштег, попытка структурирования информационного потока. 

Т. П. Гуськова (канд. филол. наук, преподаватель Автономной некоммерче-

ской организации довузовского образования «Первый ЕГЭ-Центр», Москва) вы-

ступила с сообщением о перформативах нечленимых высказываний. То, что  

определяется исследователями как прагматические функции нечленимых конст-

рукций или их «оценочный» (субъективно-модальный) план, может быть рас-

смотрено с позиций перформативной гипотезы. Комплекс перформативных гла-

голов для описания речевых действий может приобретать признаки замкнутости, 

воспроизводимости и непроницаемости. Речевыми единицами, чьи перформативы 

образуют такое неразложимое смысловое единство, являются нечленимые выска-

зывания. Свойства этих единиц, прежде всего известная «размытость» их синтак-

сической структуры и (по меткому замечанию Б. Ю. Нормана) «самодостаточ-
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ность», выступают как внешний маркер «застывшего» набора компонентов пер-

формативности. 

К проблеме вариативности в языке и речи в корреляции с понятием «норма» 

обратилась А. Н. Бертякова (канд. филол. наук, доцент Государственного инсти-

тута русского языка им. А. С. Пушкина, Москва). Норма рассматривается по от-

ношению к слову как компоненту лексической и синтаксической систем (как ре-

сурсной единице языка и единице порождения мысли в определенной речевой 

ситуации). В первом случае норма представляется как императивная (всеобщая, 

обязательная) и диспозитивная, допускающая выбор либо вариации, если за аль-

тернативной формой не закрепляется семантический нюанс (ср. акцентологиче-

ские вариации слов творог и творог), либо варианта, если лексема становится 

маркером ситуации (эта вариативность, как правило, поддерживается дополни-

тельными семантическим нюансами языковых единиц). Во втором случае вариа-

тивность знака недопустима, в то время как его вариационность (будучи потенци-

альным маркером определенной речевой ситуации или нового понятия) 

определяет жизнеспособность и динамичность языка как системы. 

Л. Д. Беднарская (д-р филол. наук, профессор Орловского государственного 

университета им. И. С. Тургенева) поделилась с коллегами рассказом о своих ра-

ботах последних лет. Идеи структурно-семантического направления послужили 

основой для изданных в Орле и Москве монографий «Синтаксис романа 

А. С. Пушкина “Евгений Онегин”» (2008), «Сложное предложение в языке рус-

ской лирики ХIХ–ХХ столетий» (2012), «Структурно-семантические категории» 

(2016), «Сложное синтаксическое целое и текст» (2018) и учебника «Синтаксис. 

Простое предложение. Сложное предложение. Теория. Практика» (2020). 

Докладчики и слушатели (от Москвы до Владивостока) подчеркнули продук-

тивность малых конференций и наметили перспективы сотрудничества: в 2022 г. 

семинар планируется в Новосибирске. 

По итогам семинара опубликованы статьи в «Вестнике ГСГУ». 
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