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Монография Ольги Александровны Бе- 
резиной вписывается в весьма длинный ряд  
исследований (преимущественно узкоспе- 
циальных и аспектирующих), посвященных 
семантике безличных предложений, но выде-
ляется из этого ряда новизной и интегратив-
ностью подхода к объекту, широтой его охвата 
и, соответственно, большей экспланаторностью. 
В результате синтеза основных положений 
биосемиотики, теории референции, семанти-
ческого и функционального синтаксиса объект 
исследования «укрупняется» и усложняется,  
а сама работа становится теоретически обос-
нованным и хорошо иллюстрированным под-
тверждением тезиса о человеке как конечной 
цели лингвистического исследования (У. Лабов) 
и о языке как окне в его (человека) мир.

В монографии — в соответствии с установ-
ками и принципами постнеклассической нау-
ки — человек представляется как сложная 
биокогнитивная система, существующая в двух 
ипостасях — как Наблюдатель, т. е. субъект, 
наделенный способностью к восприятию и по-
знанию окружающего мира, и как организм, 
адаптирующийся к среде, неразрывно связанный 
и взаимодействующий с ней подобно фигуре  
и фону. Как показывает автор, эти ипостаси, 
зависимости и характер взаимодействий наи-
более отчетливо (отчетливее, чем в других 
синтаксических конструкциях) объективиру-
ются в моделях безличного предложения. Об-
ращает на себя внимание их разнообразие, 
обусловленное различиями в степени синтак-
сической сложности и степени прототипич-
ности, определяющейся, в том числе, соотно-
шением ее ассертивно и пресуппозитивно 
выраженных признаков. Как и большинство 
семантических категорий, категория безлич-
ности представляется автором в виде поле- 
вой структуры или множества с «размытыми  
краями». Следует подчеркнуть, что именно  
в исследовании данной категории идеи био-
когнитивизма (в частности, трактовка «раз-
личных аспектов взаимодействия в системе 
организм — среда») находят оптимальное при-
менение. Автор раскрывает объяснительный 
потенциал выбранного направления и его пре-
имущества перед существующими подходами 
к категории безличности (комплементарными 
и конкурирующими) посредством глубокого  
и скрупулезного анализа семантики и прагмати-
ки безличных предложений. Последний сопро-
вождается исчерпывающей и непротиворечивой 
экспликацией ключевых биокогнитивистских 
понятий, таких как «событийность», «среда»  
и ее «параметры», «каузальность», «феномено-

логическое и структуральное знание», «концеп-
туальная метафора». Рассмотрение перцептив-
но-познавательной деятельности субъекта  
в системе организм — среда (физическая, ин-
формационная, среда как социальный контекст, 
как зона личного пространства или перцептив-
ное поле наблюдателя) наполняет конкретным 
смыслом и избавляет от декларативности куль-
турно-антропологический тезис о том, что 
человек живет в мире вещей, идей (понятий)  
и слов и что «символическое» для него не менее 
важно, чем «физическое».

Среди выводов лингвистического плана осо-
бо выделяются те, что связаны с традицией 
использования и дефинирования понятия «без-
личность», его синонимов («бессубъектность») 
и дериватов, а также с традицией отнесения 
субъектного прономинала «It» к категории  
«пустых форм» (ср. англ. dummy / empty / formal 
subject). На многочисленных примерах О. А. Бе-
резина доказывает, что референтом прономи-
нала является среда как данность — в каком-то 
из ее проявлений — и что идентификация ре-
ферента (независимо от его конкретности или 
обобщенности, определенности или неопреде-
ленности), как правило, не вызывает трудностей 
в конкретных условиях коммуникации. Сам же 
когнитивный субъект (Наблюдатель), погружен-
ный в эту среду, в силу своей очевидности для 
коммуникантов не актуализируется в поверх-
ностной структуре безличного предложения.  
В этой связи автор монографии пересматри- 
вает само понятие «безличности» / «бессубъект-
ности», обращая внимание на его парадоксаль-
ность применительно к соответствующим струк-
турам и полагая, что более адекватным термином 
для обозначения семантической сути рассматри-
ваемой категории является «событийность»  
в совокупности ее признаков (непосредственная 
наблюдаемость, амбиентность, каузальность). 
Таким образом доказывается один из исход- 
ных постулатов неофункционализма о том,  
что язык избегает «пустых», асемантичных форм,  
что «содержательные и формальные свойства 
синтаксиса в значительной степени предопреде-
лены семантическим уровнем» и что «устройство 
грамматической формы отражает тем или иным 
образом суть смысла» (А. Е. Кибрик).

Наряду с выводами общетеоретического ха-
рактера относительно инвариантной семантики 
в категориальном поле безличности необходимо 
также отметить актуальность авторских ком-
ментариев, касающихся действия аналитических 
тенденций (а именно их усиления) в современном 
английском языке. Оно проявляется в том числе 
и в расширении сферы использования безличных 
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конструкций, в значительном увеличении их 
числа и в их гетерогенности. О. А. Березина  
подчеркивает, что при всей их «странности»  
английские безличные предложения строятся 
по типовой синтаксической модели SVO, обна-
руживая при этом иконически четкое разделение 
модусной и диктумной частей, характерное  
для языков аналитического строя.

Рецензируемая монография представляет 
собой масштабное, самостоятельное и ориги-

нальное исследование, вносящее существенный 
вклад в решение дискуссионных проблем,  
касающихся взаимосвязи языка, перцепции  
и когниции. Являясь образцом хорошей научной 
прозы и удовлетворяя запрос на исследования, 
направленные на переосмысление традицион-
ной лингвистической аксиоматики, монография 
О. А. Березиной представляет несомненный 
интерес для специалистов широкого лингви-
стического профиля.


