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Станислав О.В. К вопросу о синтаксической сепаратизации во французской художественной литературе  

начала ХХ века (лингвокультурологический аспект исследования) 

Аннотация. В статье рассматриваются условия и причины возникновения сепаратизированных конструкций во француз-

ской литературе начала ХХ века в контексте тех исторических процессов, культурных изменений и эстетических тенденций 

развития, что происходили в этот период во французском обществе. Автор обосновывает наличие тесной связи между соци-

альной, духовной жизнью Франции, теми новыми эстетическими направлениями, течениями, что зарождались в разных ви-

дах искусства (живописи, театре, кино, музыке и т. п.) и возникновением синтаксической сепаратизации в художественной 

литературе.   
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения романа Джорджа Мартина “Игра престолов” по циклу “Песнь льда и 

пламени”. В работе впервые установлены исторические основы произведения, охарактеризованы особенности художе-

ственного воплощения исторического материала в тексте романа. Доказано, что в основу фэнтези Джорджа Мартина поло-

жены реальные исторические факты и события прошлого Британских островов староанглийского периода, а также Север-

ной Америки. Представлены фрагменты хронотопического анализа художественного мира писателя и его знаковой систе-

мы. 

Ключевые слова: исторические реалии, хронотопический анализ, символика, философская концепция. 

 

Интенсивное развитие фэнтези в последнее десятиле-

тие ХХ века и в начале нового XXI столетия привело 

к расширению и усложнению его жанровой системы, 

тематического и образного диапазона. При этом лите-

ратурный поток романической прозы в жанре фэнтези 

воспринимается как массовая развлекательная или 

поп-литература, которая, зачастую небезоснователь-

но, определяется как низовая и противопоставляется 

литературе высокой. Тем не менее, среди числа бел-

летристики в разное время выделяются экземпляры, 

которые по праву занимают место рядом с классиче-

скими изданиями. 

На формирование облика современного мирового 

фэнтези значительное влияние оказали произведения 

Джона Р.Р. Толкина. В настоящее время его преемни-

ком называют американского писателя Джорджа 

Р.Р. Мартина. Особое место в творчестве последнего 

занимает сага «Песнь Льда и Пламени» (A Song of Ice 

and Fire), созданная в жанре эпического фэнтези. Она 

отвечает наметившейся сегодня тенденции к много-

книжию и по замыслу автора должна включать семь 

романов, пять из которых на данный момент полно-

стью написаны и опубликованы: “A Game of Thrones” 

(1996), “A Clash of Kings” (1998), “A Storm of Swords” 

(2000), “A Feast for Crows” (2005), “A Dance with 

Dragons” (2011). 

Жанр классического фэнтези подразумевает ком-

пиляцию определяющих его мифологических и ска-

зочных мотивов, элементов средневекового рыцар-

ского романа, магии и романтической традиции. Од-

нако, говоря о саге Дж. Мартина, нас занимает не во-

прос её соответствия базовым жанровым характери-

стикам произведения данного типа. Особый интерес 

представляет её историческая составляющая и её ме-

сто в создании художественного фантастического ми-

ра Мартина. 

Несмотря на свою популярность, особенности ар-

хитектоники и несомненный художественный инте-
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рес, сага остаётся малоизученной. Среди работ крити-

ческого характера любопытны публикации Д. Злот-

ницкого, затрагивающие вопрос её историчности. При 

этом литературоведческие исследования, в основу ко-

торых мог бы быть положен богатый материал произ-

ведения, отсутствуют. Что касается работ, посвящён-

ных изучению организации фантастических миров 

произведений жанра фэнтези, то несомненный инте-

рес представляют исследования О.А. Чигиринской 

“Фантастика: выбор жанра, выбор хронотопа” (2008), 

выделившей главную их поэтическую черту как «не-

возможный» хронотоп, создаваемый такими основ-

ными методами, как: утопия (невозможное место), 

ухтония (невозможное время) и уэсквия (невозможная 

вещь в подчёркнуто реальном хронотопе).  

Узкие рамки статьи не позволяют рассмотреть сагу 

целиком. В нашем исследовании мы проанализируем 

первый роман семикнижья – “A Game of Thrones”, ко-

торый на наш взгляд с исторической точки зрения 

наиболее интересен. Целью нашего исследования яв-

ляется изучение уникальной пространственно-

временной организации первого романа семикнижья – 

“A Game of Thrones” и определение роли и места ис-

торической составляющей в художественной органи-

зации фантастического мира Дж. Мартина. Методы 

исследования – описательный, сравнительный, метод 

хронотопического анализа. 

Итак, само уже название цикла “Песнь Льда и Пла-

мени” (именно «песнь», а не «песня») несёт в себе не-

кую сему историчности, былинности, отсылая читате-

ля к героическому эпосу. На долю историчности ука-

зывает и определение всего мартиновского цикла как 

саги – старинного прозаического повествования. 

Следующим любопытным моментом представляет-

ся пространственно-временное деление созданного 

Дж. Мартином мира (частью которого является мате-

рик Вестерос) и прилагающиеся к произведению его 

географические карты. Во-первых, обратим внимание 

на то, что пространство Вестероса чётко делится на 

несколько враждебных друг другу Север и Юг, что, с 

одной стороны, отсылает нас к истории Америки пе-

риода гражданской войны. С другой стороны, север-

ная часть этого континента по описанию больше 

напоминает Британию. Так, северная граница госу-

дарства, о котором мы будем говорить ниже, отделена 

так называемой Стеной: “The Wall is a colossal fortifi-

cation which stretches for 300 miles along the northern 

border of the Seven Kingdoms, defending the realm from 

the wildlings who live beyond. The Wall is reported to be 

over 700 feet tall and is made of solid ice” [6; 12, р. 178-

179]. Подобная Стена как пространственный элемент 

произведения, по мнению литературоведов, является 

инновацией Мартина и не имеет, казалось бы, анало-

гов. Однако сходное географическое сооружение, вы-

полняющее похожую функцию, мы находим на тер-

ритории Британии, известное как Адрианская стена – 

памятник периода римских завоеваний [10, р. 9]. Ад-

риановская стена / вал выполняла преимущественно 

охранную функцию и защищала границы Римской 

империи от нападений группы кельтских племён – 

Picts and Scots, которые по своему описанию напоми-

нают представленных в романе одичалых – Wildlings 

[9, р. 252]. Помимо этого, своей северной частью кар-

та, предложенная Мартином, напоминает Британию 

уже своим очертанием (местами, казалось бы, в зер-

кальном отражении). Также обратим внимание на ме-

сторасположение Стены на обеих картах – на том же 

узком участке. Суша в обоих случаях со всех сторон 

омывается водой.  

Помимо сказанного, интересен также тот факт, что 

берега земли за Стеной омывает The Shivering Sea, 

что напоминает реально существующее North Sea. 

Shivering – производное от shiver – трепетать; дро-

жать, трястись (обычно от холода или страха) [8, 

p. 1350]. Если сравнить обе карты (карту Британии и 

эскиз Мартиновского мира), то нельзя не заметить, 

что местоположение обоих морей совпадает. 

Обращает на себя внимание аллюзийность самого 

названия описанного государства – Семь Королевств, 

подчёркивается старинность этого названия. Всё это 

наводит на мысль о семи королевствах англо-саксон-

ского периода британской истории. “By 600, with the 

invasions over, these seven kingdoms had been estab-

lished (T.C. – Northumbria, Mercia, Wessex, Sussex, Es-

sex, East Anglia, Kent)” [10, р. 13]. 

При этом понятие семи королевств, предложенных 

в романе, можно интерпретировать и в несколько 

ином ключе. Колеман в своей книге “Комитет 300”, 

говоря о королевских аристократических семьях, 

представляющих династию Меровингов, называет 

семь стран: Италию, Германию, Швейцарию, Велико-

британию, Голландию и Грецию. Упоминание нами 

Меровингов не случайно. Династия Меровингов из-

вестна как династия Дракона. Заметим, что в романе 

Мартина королевский трон Семи Королевств долгое 

время занимали завоеватели-Таргарианы или Драко-

ны (вспомним русское Тугарин-змей). Сведения, ко-

торые предоставляет автор о доме Таргариенов тако-

вы: “The Targaryens are the blood of the dragon, de-

scended from the high lords of the ancient Freehold of 

Valyria, their heritage proclaimed in a striking (some say 

inhuman) beauty, with lilac or indigo or violet eyes and 

hair of silver-gold or platinum white” [12, р. 799]. Инте-

ресен также тот факт, что корни Меровингов уходят к 

обосновавшемуся на британских островах племени 

Tuatha de Danaan [3]. Нельзя не заметить тот факт, что 

дракон как символ дома Таргариенов отсылает нас к 

древнему валлийскому символу, присутствующему на 

национальном флаге Уэльса – красному дракону или 

И-Драйг Гохе (от валл. Y Ddraig Goch). Практически 

полностью сохраняется цветовая палитра при изобра-

жении символа, однако меняется число голов дракона, 

что обусловлено «историческими событиями» древ-

ности романического мира: “The Targaryen banner is a 

tree-headed dragon, red or black, the three heads 

represented Aegon and his sisters” [9, р. 799]. Более то-

го, как указано выше, отличительной чертой предста-

вителей династии Дракона являлись серебристые во-

лосы и фиалковые глаза, что не единожды подчёрки-

вается в тексте произведения при описании так назы-

ваемых последних представителей рода (the Last 

Targaryens) – Визериса (Viserys) и Дейенерис 

(Daenerys): “He was a gaunt young man with nervous 

hands and a feverish look in his pale lilac eyes” [9, р. 25]; 

“The color [of the dress – T.C.] will bring out the violet in 

your eyes” [9, р. 25]; “Look at her. That silver-gold hair, 
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those purple eyes…” [9, р. 30]; “Anger flashed in her 

brother’s lilac eyes” [9, р. 30] и проч. Заметим, что ле-

гендарным драконом Уэльса считается ни кто иной 

как Драг-ушумгаль (маг-дракон), потомок аннунаков 

– легендарных царей-драконов Древнего Шумера. В 

Старой Англии он известен под прозвищем Фиалко-

вый Дракон. По преданию он происходил из царского 

дома Шимти, будучи потомком шумерского царя 

Шарру-кина, дракона-царя из династии Аккада (2371-

2316 гг. до н.э.). Легенда гласит, что он был бес-

смертным и любил превращаться в дракона, чешуя 

которого пахла фиалками [2, с. 185]. Примечательно, 

что у кельтов драконы символизировали власть, ли-

дерство, что нашло своё отражение в словообразова-

нии: “Pendragon” = “вождь”.  

Помимо легендарных мотивов, в основу изображе-

ния дома Таргариенов положено определённое фило-

софское мировоззрение, при этом отброшена привыч-

ная сказочное/фольклорное и соответственно толкие-

новское восприятие дракона как существа привязан-

ного к золоту, стража или похищающего юных дев. 

Мартином используется юнговская концепция, кото-

рый выходя за рамки архитепического значения дан-

ного символа, утверждал, что “дракон является обра-

зом матери (т.е. зеркалом материнского начала или 

бессознательного), и что он выражает отвращение ин-

дивидуума к кровосмешению и страх его соверше-

ния” [2, с. 186], что характерно для династии Тарга-

риенов: “For centuries the Targaryens had married 

brother to sister, science Aegon the Conqueror had taked 

his sisters to bride. The line must be kept pure, Viserys 

had told her a thousand of times; theirs was the 

kingsblood, the golden blood of Valyria, the blood of the 

dragon” [9, р. 29]; “To preserve the blood royal and keep 

it pure, House of Targaryen has often followed the Valyr-

ian custom of wedding brother to sister” [9, р. 799]. 

Примечательно, что позже Дайенерис Таргариен 

нарекают Матерью Драконов. 

Мыслятся неслучайными и имена некоторых ле-

гендарных королей из династии Драконов, описанных 

в романе в контексте прошлого. Среди них – Aegon 

the Conqueror [9, р. 30], покоривший в своё время 

Семь Королевств (Seven Kingdomes), что является ал-

люзией к Вильгельму Завоевателю (William the 

Conqueror), подчинившему в 1066 Британию [10, р. 

25]. А также Mad King Aerys II Targaryen, напомина-

ющий также реально существовавшую личность – ан-

глийского короля Этельреда Безрассудного [10, р. 27]. 

Помимо этого, характерны прозвища, которые автор 

даёт своим героям, уже из других домов: John the 

Bastard [9, р. 17, 253]; Tyrion, called the Imp (заметим, 

что здесь Дьявол меняется на Бесёнок, т.к. Tyrion – 

карлик) [9, р. 787]. Оба эти прозвища также связаны с 

Вильгельмом Завоевателем, который, будучи неза-

коннорожденным получил свою кличку как Виль-

гельм Бастард, а за крутой нрав позже был прозван 

Дьяволом, подобно своему отцу Роберту II Дьяволу 

[10, р. 26]. 

Возвращаясь к вопросу о древнейших мировых ди-

настиях, следует упомянуть о так называемом колене 

Дановом, к символам которого относятся змей (дра-

кон) и лев. Любопытно, что после Таргариенов же-

лезным троном of Seven Kingdoms пытается завладеть 

ни кто иной как the Lannisters, родовым гербом дома 

которых является лев [9, р. 787]. Кроме того, истори-

чески в двух разделившихся ветвях колена Данова 

выделяют северную, давшую начало династии Меро-

вингов, и южную – хазарскую [7], что вновь возвра-

щает нас к делению Север и Юг созданного Марти-

ном мира. К тому же большое сходство с хазарами 

имеют описанные в книге кочевники Дотракийцы 

(Dothraki). Сравним общие характеристики обоих. 

Итак, исторические источники предоставляют следу-

ющие сведения о хазарах: “коренастые, безбородые, 

безобразные, приросшие к коням. Они настолько 

сроднились с лошадью, уходу за которой уделяют 

большое внимание, что считают позором ходить пеш-

ком. Они воюют только на конях, используя в каче-

стве оружия меч, лук со стрелами и аркан. Они посто-

янно кочуют по разным местам, как будто вечные 

беглецы. Придя на изобильное травою место, они 

располагают в виде круга свои кибитки… истребив 

весь корм для скота, они снова везут, так сказать свои 

города, расположенные на повозках… Они сокруша-

ют всё, что попадается на пути” [5, с. 14]. Схожее 

описание, но уже Дотракийцев, находим в романе: 

“…I looked at the Dothraki and saw half-naked 

barbarians, as wild as their horses. <…> They are better 

riders than any knight, utterly fearless, and their bows 

outrange ours. The Dthraki fire from hourseback, charg-

ing or retreating, it makes no matter, they are full as dead-

ly… and there are so many of them, my lady. Your lord 

husband alone counts forty thousand mounted warriors in 

his khalasar” [9, р. 376]. Подчёркивается суровость их 

лиц, пугающих главную героиню: «His face was hard 

and cruel, his eyes as cold and dark as onyx» [9, р. 34]. 

Акцентируется внимание на важности лошадей в 

жизни кочевников. “In some khalasars <…> the 

bloodriders shared the khal’s wine, his tent, and even his 

wives, though never his horses. A man’s mount was his 

own” [9, р. 379]. Информация о постоянных переездах 

даётся косвенно, через восприятие непривыкшей к 

переездам Дейенерис Таргариен: “At first it had not 

come easy. The khalasar had broken camp the morning 

after her wedding, moving east toward Vaes Dothrak, and 

by the third day Dany thought she was going to die. Sad-

dle sores opened on her bottom, hideous and bloody. Her 

thighs were chafed raw, her hands blistered from the 

reins, the muscles of her legs and back so wracked with 

pain that she could scarcely sit” [9, р. 220]. Указано, что 

дотракийцы путешествуют в поисках травы, описание 

разных видов которой представлено в произведении 

(“Past here, there were no hills, no mountains, no trees 

nor cities nor roads, only the endless grasses, the tall 

blades ripping like waves when winds blew. <…> There 

are hundred kinds of grass out there, grasses as yellow as 

lemon and as dark as indigo, blue grasses and orange 

grasses and grasses like rainbows” [9, р. 219]), как и ин-

формация об опустошительности подобных передви-

жений: “Behind them the great horde might tear the earth 

and muddy rivers and send up clouds of choking dust, but 

the fields ahead of them were always green and verdant” 

[9, р. 222].  

Потомков колена Данова называли “длинноволо-

сыми королями”. С языческих времён до своего паде-

ния носили они длинные волосы, считавшиеся обяза-
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тельным атрибутом монарха. Отсечение волос счита-

лось тяжелейшим оскорблением для представителя 

династии, на практике оно означало потерю прав на 

обладание властью [7]. В книге Мартина значение 

символа переосмысливается – дотракиец сам отсекает 

себе волосы в случае поражения в бою. Отрубленные 

волосы становятся знаком его позора: “When Dothraki 

are defeated in combat, they cut off their braids in dis-

grace, so the world will know their shame” [9, р. 34].  

Примечательно, что в своём романе Мартин соеди-

няет последнюю представительницу династии Драко-

нов Daenerys Stormborn и дотракийского вождя (khal, 

horselord) путём их брака, что символично. “Древ-

нейшие китайские изображения дракона очень похо-

жи на изображение лошади” [9, р. 185].  

Помимо географических, фольклорных и династи-

ческих пересечений с историей древней Британией, в 

основу произведения положены также и другие исто-

рические элементы, предложенные в сюжете в кон-

тексте давнопрошедшего времени. Говоря о первом 

народе, населявшем земли созданного мира, писатель 

упоминает Детей Леса. Это “малая раса, живущая в 

гармонии с природой, в лесах, и использующая могу-

щественную магию” [6]. За ними приходят Первые 

люди – цивилизация примитивных воинов, использу-

ющих бронзовое оружие и ездовых лошадей – при-

шли из-за моря, с восточного континента Эссос. Всё 

это чрезвычайно напоминает иберийцев, исчезнувших 

либо ассимилированных кельтами [10, р. 4-5]. Приме-

чательно, что культовыми местами Первых людей 

названы богорощи – “godswood” [9, р. 20], что воз-

вращает нас к кельтским жрецам – друидам, которые 

также могли послужить прототипом мартиновских 

Детей Леса. 

Возвращаясь к географическим понятиям, нельзя 

не отметить этимологической схожести другого объ-

екта из мира Мартина – Железных островов (“Iron 

Islands” [1, с. 795]), что чрезвычайно напоминает 

древне-финикийское название Британии – Tin Islands 

[1, 17]. 

Таким образом, в результате исследования нами 

установлено, что в основу «псевдоисторического» 

романа Джорджа Мартина “A Game of Thrones” по-

ложены реальные исторические факты и события 

преимущественно прошлого Британских островов 

древнего периода, а также Северной Америки. Про-

странственное деление созданного писателем мира 

содержит параллели с топографией Римской Брита-

нии, Северной и Южной Америки. В основу некото-

рых номинаций положены названия британских тер-

риториальных объектов. Имена отдельных героев 

совпадают с именами представителей британской ко-

роны. Широко использована Валлийская символика. 

Описаны виды религиозных культов, имеющие ана-

логи в прошлом туманного Альбиона. Уникальное 

деление художественного мира, его знаковая, симво-

лическая система открывают возможности для даль-

нейшего более глубокого изучения. 
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Starostenko T.N. “The Historical Basis of the Fantastic World of J.R.R. Martin in his Novel “A Game of Thrones” on “Ice 

and Fire” Cycle”  

Abstract. The article analyses George Martin's novel “A Game of Thrones” one of “A Song of Ice and Fire” cycle. For the first time 

there has been identified the historical basis of his works, and the artistic representation of the historical material in the novel has 

been characterized. Elements of chronotopic analysis of the writer’s artistic world and sign system have been represented. There has 

been proved that George Martin’s fantasy had been grounded on real historical facts and events of the ancient period of British and 

North American history. Martin’s fantastic world resembles British Isles and partially America not only from geographical point of 

view (the maps are very similar), it is spatially divided in the same way as were British Isles in their distant past. The territory of the 

created word has a special formation on its Northern frontier called the Wall, which is located in the same place where we can ob-

serve the remains of Hadrian wall. The fantasy country is washed by Shivering Sea, the location of which fully coincides with the 

location of the North Sea in the real world. At the same time Martin’s world has two hostile parts – North and South which in their 

form resemble South and North America. Martin’s world has the name of The Seven Kingdoms that reminds us the seven Anglo-

Saxon kingdoms of the old period in the history of UK – Northumbria, Mercia, Wessex, Sussex, Essex, East Anglia, Kent. And in-

stead of Tin Islands – a Roman name for Britain – the term “Iron Islands” is used. The world has the main road, as well, called 

King’s road that makes a reader think about the roads built in the period of Roman invasion in British Isles. The religion of the pro-

tagonists and the pre-history of the so-called Children of Forest have much in common with druids and their godswoods. Moreover, 

the main dynasty portrayed in the novel – the Targaryens or the Dragons have the main characteristics of the Welsh dragon. And 

some names of the characters are formed in the analogical inference with the real historical characters such as Aegon the Conqueror 
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= William the Conqueror, etc. The represented dynasties have distinct likeness with the description of the representatives of Mero-

vingian dynasties whose symbols were a snake (or dragon), a lion and a horse. In the novel the writer depicts similar Houses whose 

sigils are dragon, lion and horse. Thus, J.R.R. Martin world is not a simple creation of the author’s imagination but has some deep 

historical roots, the understanding of which helps to understand the author’s choice of symbols and the hidden ideas of the novel. 

Keywords: historical realities, chronotopic analysis, symbols, philosophical approach. 
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Аналіз імені предмета буття на прикладі речень з дієсловами звукової ознаки 
___________________________________ 

Ситнікова Валентина Костянтинівна, викладач кафедри фонетики та граматики англійської мови 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків, Україна 

 
Анотація. Статтю присвячено дослідженню структури буттєвого речення на прикладі речень з дієсловами звукової ознаки і, 

зокрема, детальному аналізу предмета буття як одного з компонентів структури. Буттєві речення є одним з наймісткіших 

логіко-граматичних типів речень, що відзначаються найбільшою системою варіантів і суттєвим семантичним потенціалом. 

Визначено, що типовою для них є структура: локалізатор – показник буття – предмет буття; позиція предиката буттєвого 

речення може бути заповнена дієсловами як буттєвої, так і небуттєвої семантики. Функція дієслів звучання в позиції преди-

ката буттєвого речення полягає у ствердженні існування предмета через його звукову ознаку. Семантика локалізатора бут-

тєвого речення визначає зміст речення і представлена досить широко – від мікросвіту людини до Всесвіту. Сфера буття в 

реченнях з дієсловами звукової ознаки представлена локалізатором "фрагмент світу". Ім’я предмета буття в реченнях аналі-

зованого типу має нереферентний характер, не співвідноситься з конкретним денотатом, а є представником класу предметів. 

Уживання поширювачів при імені предмета буття або звужує назване ним поняття, або імплікує значення характеризації. 

Виражене конкретно-предметною або абстрактною лексикою, саме ім’я предмета буття визначає семантичні умови вживан-

ня предиката. Було зроблено спробу класифікувати імена предметів буття і виділити певні семантичні групи, а також виок-

ремити назви предметів, ствердження існування яких неможливе внаслідок віднесення їх до певних семантичних груп або 

неактуальне у зв’язку зі значенням унікальності.  

Ключові слова: буттєве речення, семантична структура, локалізатор, показник буття, предмет буття, буттєва се-

мантика. 

 

Універсальна категорія буття становить предмет інте-

ресу представників багатьох наук. Шукаючи відповідь 

на запитання, у чому полягає сутність буття, філосо-

фи та логіки визначають його як все те, що реально 

існує в дійсності. Лінгвістичний аспект буття перед-

бачає врахування філософської інтерпретації у вста-

новленні зв’язку між суб’єктом і предикатом, співвід-

носними з певною ситуацією. У реченнях із семанти-

кою буття зазвичай стверджується або заперечується 

існування у світі, його фрагменті, зовнішньому або 

внутрішньому мікросвіті людини об’єктів, наділених 

певними якостями. Інакше кажучи, буттєві речення 

об’єднують комплекс знань про існування об’єкта з 

позамовною дійсністю. 

Проблематикою буттєвих речень свого часу займа-

лися О.О. Потебня, Л.А. Булаховський, Г.О. Золотова, 

І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, які зазначали, що таке 

речення є засобом вираження буття природи чи на-

вколишнього середовища. В основу класифікації бут-

тєвих речень в різний час було покладено різні прин-

ципи: значення (Л.А. Булаховський), синтаксичні фу-

нкції (Є.М. Галкіна-Федорук), стилістичні ознаки 

(Л.О. Біятенко), комунікативні засади (Н.Ю. Шведо-

ва), наявність семантичного суб’єкта (Г.О. Золотова). 

У російському (Н.Д. Арутюнова, Є.М. Ширяєв) та 

українському мовознавстві (Л.І. Лонська) здійснено 

узагальнений опис буттєвих речень. Розгляд окремих 

їх різновидів як результат дослідження певних фраг-

ментів виділеного мовного матеріалу зустрічаємо в 

роботах Н. В. Лагути ("Лексичне вираження предика-

та в буттєвих реченнях (на матеріалі російських гові-

рок Приамур’я)", 2004), Ю Джен Хі ("Денотативні ти-

пи логічних буттєвих речень із у-локалізатором", 

2001), К. Л. Розової ("Буттєві речення," 1997), україн-

ської дослідниці І. М. Сушинської ("Функціональні 

різновиди буттєвих номінативних речень", 1999). 

Проте, уважаємо, не можна говорити про вичерпа-

ність теми, оскільки за межами детальних наукових 

студій залишаються речення екзистенційної семанти-

ки з предикатом-дієсловом зі значенням звучання. 

За твердженням Н. Д. Арутюнової, класичне буттє-

ве речення складається з трьох основних компонентів: 

локалізатор фіксує сферу буття, показник буття вказує 

на власне факт існування, а предмет буття містить 

вказівку на об’єкт або клас об’єктів, що існує в певній 

області [1, с.211]. Інша термінологія запропонована 

В.І. Дмитруком: локативний актант – релятор – екзис-

тенсив [4, с. 183].  

Узагальнювальна характеристика компонентів бут-

тєвого речення і детальний аналіз імені предмета бут-

тя на прикладі речень з дієсловами звукової ознаки, 

власне, і визначають вектор пропонованого міні-

дослідження. Семантика дієслів звучання репрезентує 

буття навколишнього середовища, що здебільшого 

відбивається в текстах художнього стилю, тому мате-

ріалом цієї наукової розвідки послужили ілюстрації з 

художніх творів кінця XIX - початку XX сторіччя. 

Для досягнення мети найбільш доцільними виявилися 

описовий (планомірна інвентаризація одиниць мови і 

пояснення особливостей їх функціонування) і транс-
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