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Заключение 
Представленный обзор способов определения языковой принадлежности текста не является исчерпывающим, 

так как в нём не охвачены многочисленные вариации и комбинации рассмотренных методов, а также более ред-
кие и практически неиспользуемые сегодня подходы к идентификации языка. Но даже краткое и поверхностное 
изложение затронутой темы показывает множество проблем в данной области, которые ждут своего решения. 
Это является определённым стимулом для специалистов-языковедов к проведению дальнейших исследований, 
а для программистов причиной поиска новых оригинальных решений при разработке алгоритмов программ. 

Предложенный автором статьи способ языковой идентификации позволяет по-новому посмотреть на рас-
смотренную проблему и открывает сразу два направления дальнейших изысканий: 1) выявление ключевых слов 
в каждом языке, однозначно его идентифицирующих; 2) сужение спектра подходящих языков при идентификации 
до группы или подгруппы, а также выявление определяющих элементов для каждой из них. Решение этих задач 
позволит значительно продвинуться в решении проблемы языковой идентификации вообще и текста в частности. 
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The article aims at presenting the current state of the problem of identification of the text language in the form of the review 
of the known ways of its solutions with the indication of their advantages and disadvantages. Most of these ways can be used ei-
ther with computers (machine processing) or without them. This review shows clearly the strengths and weaknesses of each 
method indicating the conditions of its use. Besides, the emphasis is put on the mathematical ways for identifying the linguistic 
belonging of the text. In conclusion the author proposes his own version of the linguistic identification of the text. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ© 
 

Синтаксичность категории неопределенности проявляется в пределах таких языковых единиц, как словосо-
четание и предложение. Важным в дефиниции словосочетания должно быть указание на то, что оно является 
звеном структуры предложения, и что в нем выражается отношение между двумя мыслительными коррелята-
ми реальных предметов и признаков. На газетной полосе категория неопределенности занимает весомое место. 
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Всегда имеют значение неопределенности существительные в нижеперечисленных случаях. 
1.  В устойчивых словосочетаниях, поговорках, например: «Настоящая женщина должна уметь и шелка 

носить, и глину месить» [19]. 
2.  В метафорических образных выражениях, где происходит отрыв (значение имени) от денотата, 

например: «Например, в серии “Пещерный медведь” обыгрывается сюжет фильма “Иван Васильевич ме-
няет профессию” Гайдая. И пусть дошкольник эту отсылку вряд ли считает, но точно запомнит – так мы 
вроде бы перебрасываем мостик к нашему прошлому» [12]. 

3.  В метафорическом употреблении характеризующих существительных: 
а)  «Хлеба не будет. Будут зрелища» [15]; 
б)  «Несмотря на триумф картины, никакими звездами, как сейчас говорят, мы себя не ощущали и ни-

какими звездными болезням не болели» [11]. 
Значительная часть метафор может реализовываться только в определенном контексте. В процессе мета-

форизации, по мнению А. Н. Баранова, происходит так называемая «метафорическая проекция» [2, c. 74]. 
Использование характеризующих слов в метафорическом употреблении на страницах газет, это, видимо, 

некая «дань моде» и времени, которым неотступно следуют современные печатные СМИ, совершенно 
оправданно пытаясь «украсить» русскую речь и придать ей характер динамичности. Выбор таких единиц, 
как правило, неожидан для читателя и всецело обусловлен замыслом автора. 

4.  В заголовках и названиях произведений искусства: 
а)  «Дама с собачкой» [3]; 
б)  «Девочка на шаре» [16]. 
В заголовках и названиях произведений в «современной обработке», не представляющих собой изна-

чально завершенное в логическом и прагматическом аспекте предложение, весьма трудно, а порой и просто 
невозможно наметить характерные черты неопределенности (референтно употребленные), не говоря уже 
об определенности. К примеру, вряд ли кто сможет понять смысл следующего заголовка, не прочитав хотя бы 
несколько предложений из статьи, например: «Дети первого января» [17] или «Эльфы президента» [1]. 

Только обратившись к первым строкам, станет понятным, о чем и о ком идет речь в этих статьях. В данном 
случае очевидна вполне обоснованная тенденция к «осовремениванию» прессы, ее «фактура», стремление вы-
звать наибольший интерес читателя. 

5.  В устойчивых сравнительных оборотах, например: «Книги, как радуга в Библии, казались знаком за-
вета между мной и прочитавшим их народом» [4]. 

6.  В существительных с отрицательной частицей -ни, например: «В палате со стариком находился только 
сын Максим и еще пара несведущих в медицине людей. И ни одного врача – ни в палате, ни в коридоре» [18]. 

7.  При наличии падежных форм: родительного разделительного или винительного при отрицании. Многие 
исследователи, занимаясь проблемой оппозиции винительного и родительного падежей, связывают данную па-
дежную оппозицию, с одной стороны, с О/Н, а с другой, указывают на неспецифический характер значения не-
определенности. В предложениях с отрицанием падежная оппозиция релевантна, как правило, для нарицатель-
ных неопределенных существительных, например: «Что очень удобно – книг и газет нужно вдвое меньше» [8]. 

Велика роль и порядка слов в выражении семантики неопределенности имен существительных. Для 
предложений с субъектом – неопределенным лицом или предметом характерен обратный порядок слов. 
«Неопределенность значения имени существительного возникает при наличии ударения на существитель-
ном. При наличии ударения значение существительного оказывается более неопределенным при его инвер-
сии» [10], например: «И молкнет гимн, и закрываются границы…» [9]. 

8.  Характер компонентов, составляющих семантику неопределенности, оказывается немного различным 
для названий однородных и неоднородных классов. Однородный класс (например, люди) – это совокуп-
ность вполне конкретных, индивидуализированных объектов (Иванов + Петров, Аня + Саша и т.д.). Неодно-
родный же класс – это совокупность подклассов (например, животные = зайцы + волки и т.д.; мебель = сто-
лы + стулья и т.д.). Следовательно, элементы неоднородного класса обладают лишь относительной конкрет-
ностью. «Заяц» более конкретное понятие, чем «животное», «стул» более конкретен, чем мебель [6], напри-
мер: «В первую тройку проектов помощи взрослые не входят. Это место занимает кот: 43% пользовате-
лей интернета готовы помочь животным» [14]. «Кот» более конкретное определенное существительное, 
чем неопределенное «домашние животные». 

С категорией неопределенности связана и видовая оппозиция глаголов. Глаголы СВ актуализируют се-
мантику определенного существительного, а глаголы НВ семантику неопределенного, например: «Я до сих 
пор покупаю (НВ) по книжке в день, хотя уже давно разуверился в том, что они прибавят ума и спасут 
от старости» [4]. 

Синтаксический аспект значения неопределенности проявляется и в том, что с выражением неопреде-
ленной семантики связаны некоторые виды придаточных предложений. Спектр употребления их в русских 
печатных СМИ очень широк: 

1)  предложения с определительно-качественным придаточным, без которого само предложение в значи-
тельной степени асемантично, например: «Если же, наоборот, школьник быстро включается и быстро 
утомляется, то начинайте с того урока, который потруднее, и требует максимальной собранности» [5]; 

2)  предложения с определительно-повествовательным придаточным, например: «Здесь всем беженцам 
выдают документ, который откроет им дорогу дальше, ⎼ и не нужно будет больше таиться и рисковать 
жизнью» [17]; 
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3)  предложения с условным придаточным, например: «Мужчина – он хозяин только того, что на нем 
есть. Это – носки, ботинки. Если за рулем машины ⎼ приехал, познакомился с детьми, познакомился с ужи-
ном, у него ничего нет» [7] или «Если бы меня предупредили, что нужна справка, я бы ее предоставила 
без всяких проблем» [13]. 

В последнем примере глагол в форме сослагательного наклонения имеет значение «неопределенности» 
в будущем, которое распространяется и на имя, поскольку сама форма сослагательного наклонения в прида-
точном условном имеет значение гипотетического условия, виртуального представления о нем, отсутствия 
его в реальной действительности. А само существительное не повторяется в ближайшем тексте. 

Таким образом, на страницах современных российских газетных текстов категория неопределенности 
в синтаксическом аспекте (от словосочетания до сложного предложения) представлена в полном объеме. 
Наиболее распространенные случаи (в метафорическом употреблении существительных, в некоторых видах 
придаточных и др.) свидетельствуют об их особой выразительности и «эффектности», что особенно харак-
терно для современных печатных СМИ в их жанровом разнообразии. 
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The article is devoted to the indefiniteness category of nouns within the framework of the referential approach by the material 
of modern Russian newspaper texts. The authors aim at proving the efficiency and special expressiveness of the multi-level 
means of expressing the indefiniteness semantics in the syntactic aspect in different genres of modern Russian newspapers. 
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