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нимают в соседней стране. Кроме того, появле-
ние компьютеров разрешило одну из самых до-
рогостоящих проблем, связанных с иероглифи-
кой, – сложность машинописи и типографского 
набора. Наконец, экономический рост постепен-

но делает более приемлемыми и иные расходы, 
неизбежно связанные с использованием иерог-
лифики, например, на более длительное обуче-
ние детей в начальной школе. 
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В статье рассматривается минимальная семантико-синтаксическая единица членения текста – 
сверхфразовое единство (СФЕ), анализируются его смысловые и структурно-грамматические 
признаки. 
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Сегодня общепризнанным является мне-

ние ученых о том, что в составе текста функ-
ционируют группы предложений, объединенные 
структурно-синтаксически и по смыслу, – 
сверхфразовые единства, которые обозначены 
разными терминами. Наиболее распространен-
ные среди них – «сверхфразовое единство» 
(Л.А. Булаховский), «сложное синтаксическое 
целое» (Н.А. Поспелов), «прозаическая строфа» 
(Г.Я. Солганик), «компонент (целого текста)» 
(И.А. Фигуровский). Более употребительный 
термин – «сверхфразовое единство».  

Текст представляет собой содержатель-
ное единство и характеризуется многотемно-
стью, т.е. своеобразной организацией частных 
тем, связанных друг с другом и подчиненных 
единому авторскому замыслу. Таким образом, 
сверхфразовое единство квалифицируется как 
минимальная единица семантико-синтак-
сического членения текста и представляет со-
бой «группу предложений, раскрывающих одну 
микротему (частную тему) и образующих на 
этой основе формально-смысловое единство, 
имеющее достаточно определенные границы» 
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[1, с. 435].  
В смысловом плане сверхфразовое 

единство характеризуется «лексической преем-
ственностью, широтой охвата содержания изла-
гаемой темы, вплоть до полного ее раскрытия 
(каждое из последующих звеньев сложного син-
таксического целого расширяет и развивает со-
держание предыдущих)» [2, с. 366]. СФЕ несет 
информацию об одной ситуации и тем самым 
именует ее.  

Рассмотрим пример сверхфразового 
единства, взятый из рассказа И.А. Бунина «Ан-
тоновские яблоки». 

К ночи в погоду становится очень хо-
лодно и росисто. Голоса на деревне или скрип 
ворот раздаются по студеной заре необыкно-
венно ясно. Темнеет. И вот еще запах: в са-  
ду – костер, и крепко тянет душистым дымом 
вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада – 
сказочная картина: точно в уголке ада, пыла-
ет около шалаша багровое пламя, окруженное 
мраком, и чьи-то черные, точно вырезанные 
из черного дерева силуэты двигаются возле 
костра, меж тем как гигантские тени от них 
ходят по яблоням. То по всему дереву ляжет 
черная рука в несколько аршин, то четко на-
рисуются две ноги – два черных столба. И 
вдруг все это скользнет с яблони – и тень 
упадет по всей аллее, от шалаша до самой 
кибитки. 

Данное СФЕ состоит из 7 предложений, 
объединенных темой описания ночного сада.  

Выделяются и структурно-граммати-
ческие характеристики СФЕ, тесно связанные со 
смысловыми. Грамматические характеристики 
сверхфразового единства включают прежде 
всего описание их лексико-грамматических и 
синтаксико-грамматических средств межфразо-
вой связи, с помощью которой соединяются 
предложения. К лексико-грамматическим сред-
ствам связи сверхфразового единства относят-
ся: тематическая лексика (СФЕ посвящено од-
ной микротеме, поэтому неизбежны лексемы, 
обозначающие предметы и понятия, связанные 
с данной темой), слова и словосочетания, не 
раскрывшие своей семантики в пределах пред-
ложений, анафоры, слова указанной сферы, 
местоимения. Синтаксико-грамматические 
средства связи включают: порядок слов – по-
следовательный и параллельный; синсеман-
тичные элементы (союзы, союзные и относи-
тельные слова, частицы, наречия местоименно-
го характера, устанавливающие временные, 
локальные, причинно-следственные и другие 
отношения между предложениями), которые 
требуют обязательного продолжения повество-
вания и тем самым обеспечивают связь пред-
ложений; несамостоятельные элементы выска-
зывания (парцелляты, эллиптические обороты); 
формы грамматического времени, которые ука-
зывают на связь событий – одновременность 
или последовательность; детерминанты; ввод-
но-модальные слова; полный или частичный 

параллелизм и др.  
В приведенном СФЕ использованы сле-

дующие средства межфразовой связи: а) слова, 
развивающие одну тему и обозначающие тем-
ное время суток (ночь, темнеет, темнота, 
мрак), погодные условия (погода, холодно и ро-
систо, студеная заря), объекты сада (шалаш, 
костер, яблони, гигантские тени), запах 
(крепко тянет душистым дымом вишневых 
сучьев); б) местоименные замены (от них, это); 
в) использование форм глаголов настоящего 
времени (становится, раздаются, темнеет, 
пылают, двигаются, ходят и др.); г) союзы (и, 
то–то).  

Структурные характеристики СФЕ варьи-
руются в пределах оппозиции «дистантные – 
контактные сверхфразовые единства». Сущест-
вует две точки зрения исследователей: 1) ли-
нейность расположения предложений – неотъ-
емлемая черта сверхфразовых единств; 2) СФЕ 
представляет собой группу контактно и дис-
тантно взаимосвязанных предложений. Мы раз-
деляем вторую точку зрения, в связи с чем 
можно говорить о двух видах связи предложе-
ний в СФЕ: цепной и параллельной. При цепной 
связи каждое последующее предложение раз-
вивает содержание предыдущего, повторяя 
смысл конкретного компонента предложения. 
Такие предложения синсемантичны. По мнению 
Е.П. Марченко, «такое оформление передачи 
информации отражает последовательное раз-
витие фактов действительности, движение 
мысли, а предложения логически вытекают од-
но из другого, формируя текст» [3, с. 26]. При 
параллельной связи предложения не цепляются 
одно за другое, они выступают как равноправ-
ные. При этом в них или осуществляется пере-
числение, или они сопоставляются, или проти-
вопоставляются. Параллельно связанные 
предложения автосемантичны. 

Для исследуемого СФЕ свойственна па-
раллельная связь и автосемантизм. Исключе-
ние составляет последнее (седьмое) предложе-
ние, которое присоединяется к предыдущему с 
помощью цепной связи.  

Сверхфразовое единство характеризуется 
особым построением, композиционно-темати-
ческим членением. Оно состоит из трех частей: 
зачина, средней части и концовки. Зачин – нача-
ло СФЕ, в котором формулируется новая микро-
тема. Он не связан с предыдущими предложе-
ниями, самостоятелен и может состоять из одно-
го или нескольких предложений. Средняя часть 
следует после зачина, и в ней развивается мик-
ротема, заключенная в первой части. Таким об-
разом, она несамостоятельна, что выражается с 
помощью слов-заместителей (местоимений, ме-
стоименных наречий). Средняя часть представ-
лена наибольшим количеством предложений, 
так как в ней сосредоточен основной объем ин-
формации. Концовка является итогом, обобще-
нием того, что было в предыдущих частях. В 
концовке употребляются вводные слова (итак, 
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таким образом и др.) и сочинительные союзы 
(чаще союз и). Зачин и концовка, по справедли-
вому мнению Г.Я. Солганика, не относятся к 
обязательным компонентам СФЕ [4, с. 93]. 

В описываемом нами сверхфразовом 
единстве зачин представлен в первых трех 
предложениях, средняя часть – в остальных че-
тырех. Концовка отсутствует. 

Для характеристики сверхфразового 
единства как семантико-синтаксической едини-
цы важно его соотношение с абзацем. Сущест-
вуют разные точки зрения по данному вопросу. 
Одни ученые отождествляют понятия «абзац» и 
«сверхфразовое единство», а другие разграни-
чивают, считая их единицами разных категорий: 
сверхфразовое единство – структурно-
семантической единицей, а абзац – композици-
онно-стилистической. Мы придерживаемся вто-
рой точки зрения.  

Границы СФЕ и абзаца могут и не совпа-
дать. Выделяют три типа соотношения СФЕ и 
абзаца: 

1)  границы абзаца и СФЕ совпадают;  
2)  абзац и СФЕ не совпадают: один абзац 

включает в себя несколько СФЕ; 
3)  одно СФЕ заключено в нескольких аб-

зацах.  
По мнению Н.С. Валгиной, в третьем со-

отношении абзац «выполняет акцентную роль, 
когда важным считается выделение отдельных 
звеньев общей структуры, частных деталей в 

описании, в раскрытии той или иной темы»        
[5, с. 377]. Несовпадение границ СФЕ и абзаца 
служит источником многих эффектов в художе-
ственной речи. Границы приведенного нами 
сверхфразового единств и абзаца совпадают.  

Характеристика СФЕ включает в себя и 
определение его типа, который зависит от струк-
туры, характера межфразовой связи и семанти-
ческой характеристики фрагмента текста. Выде-
ляют три типа СФЕ:  

1)  статический (СФЕ с описательным ха-
рактером);  

2)  динамический (СФЕ повествовательно-
го характера);  

3)  смешанный (объединяются разные 
семантические типы речи). 

В изучаемом сверхфразовом единстве 
семантический тип текста – описание сада в 
ночную пору. Следовательно, здесь имеет место 
статическое СФЕ. 

Таким образом, к основным признакам 
сверхфразового единства как семантико-
синтаксической единицы относится единство в 
плане содержания и выражения. СФЕ обладает 
определенной грамматической структурой.  

Смысловое единство и структурно-
грамматическая оформленность выступают как 
основные определения СФЕ при многообразии 
уточняющих признаков. 
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