
120

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2023. № 4

УДК 378:81

ÖÅÍÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ ÄËß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ
ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

(Рецензия на книгу: Ломов А. М. Избранные труды / А. М. Ломов ;
сост. Т. М. Ломова, П. Б. Кузьменко ; авт. предисл. Ж. В. Грачева. –

Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2023. – 133 с.)

Н. В. Патроева

Петрозаводский государственный университет

Поступила в редакцию 25 октября 2023 г.

Аннотация: в статье анализируются научные статьи доктора филологических наук, профессора 
Воронежского государственного университета А. М. Ломова, вошедшие в сборник его избранных 
трудов. Подчеркивается, что данное издание – не только яркое свидетельство бережного хранения 
ценного наследия ученого, но и своевременно вышедшая книга, которая может служить учебно-ме-
тодическому оснащению образовательного процесса филологических факультетов университетов.
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Abstract: the article analyzes scientifi c articles by A. M. Lomov, Doctor of Philology, Professor of Voronezh 
State University, included in the collection of his selected works. It is emphasized that this publication is not only 
a clear evidence of the careful preservation of the valuable heritage of the scientist, but also a timely published 
book that can serve as educational and methodological equipment for the educational process of philological 
faculties of universities.
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Выход в свет сборника избранных трудов 
доктора филологических наук, профессора, по-
четного работника Высшего профессионального 
образования Российской Федерации Анатолия 
Михайловича Ломова (1935–2018) подчеркивает 
возрастающий интерес современной отечествен-
ной лингвистики к проблемам синтаксического 
анализа языка и речи. Вопросы семантики и функ-
ционирования грамматических единиц и катего-
рий всегда были главным предметом научных 
разысканий А. М. Ломова, монография которого 
«Типология русского предложения» (1994) давно 
уже стала классикой языковедческой науки [1]. 
Данный сборник, несомненно, будет востребован 
не только опытными специалистами, но и вузов-
скими преподавателями, готовящими современ-
ных лингвистов, поскольку содержит ценнейший 
материал по актуальным вопросам лингвистики, 
синтаксиса, грамматики языка.

Главный принцип построения книги – хроно-
логический. Открывает сборник избранных работ 
А. М. Ломова первая его статья «Газета и разго-
ворный стиль» (1969), посвященная проблеме 
стилистической квалификации речевых феноме-
нов газетных жанров. Статья, на наш взгляд, не 
утратила своей актуальности и в начале второго 
десятилетия XXI века: языковые и стилистиче-
ские особенности средств массовой информации 
находятся в центре научных интересов современ-
ных специалистов в области речевой коммуника-
ции и медиалингвистики. (Не случайно рубрика 
«Язык СМИ» является постоянной для журнала 
«Актуальные вопросы современной филологии и 
журналистики», демонстрирующего новейшие на-
правления исследований Воронежской лингвисти-
ческой школы и других образовательных, а также 
академических учреждений России.) Этой же про-
блематике посвящены статьи ученого «О харак-
тере использования разговорных средств в языке 
газеты» и «Письменные эквиваленты разговорных 
конструкций в языке газет».
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Центральную часть сборника избранных тру-
дов А. М. Ломова занимают работы, посвящен-
ные фундаментальным проблемам описания и 
интерпретации русского языка. Например, ста-
тья «Части речи в их отношении к предложению» 
предлагает оригинальную концепцию граммати-
ческой типологии, связывающей морфологиче-
ский и синтаксический критерии классификации 
лексико-грамматических разрядов русского язы-
ка и учитывающей такой важный с семантиче-
ской точки зрения аспект, как характерный для 
той или иной самостоятельной части речи спо-
соб номинации денотата. Проблема соотношения 
категорий «часть речи» и «член предложения» в 
диахроническом и синхронном планах волновала 
умы многих ярких представителей отечественного 
языкознания (достаточно вспомнить здесь труды 
А. А. Потебни, И. И. Мещанинова, Л. В. Щербы, 
В. В. Виноградова и других выдающихся лингви-
стов XIX–XX столетий [2–5 и др.]).

Статьи «Предложение и высказывание» и 
«Размышления о высказывании» затрагивают 
одну из важнейших синтаксических проблем: раз-
граничение предложения как единицы высшего 
уровня языковой иерархии и высказывания, реа-
лизующего абстрактную модель построения речи 
в конкретном тексте. При включении в речевой акт 
возможно кардинальное преобразование структу-
ры предложения, подчеркивает А. М. Ломов, поэ-
тому используемые в тексте конструкции не всегда 
поддаются четкой и однозначной квалификации с 
точки зрения синтаксической типологии данного 
языка. Кроме того, важной представляется мысль 
А. М. Ломова о том, что «ни в одном языке мира 
нет и не может быть неполных предложений. Есть 
только их неполные реализации – высказывания, 
в конкретном речевом акте отсылающие нас к 
строго определенному предложению» (с. 94 ре-
цензируемого издания).

В статье «Языковая история и проблема интер-
претации синтаксических единиц» автор размыш-
ляет о важности и необходимости учета диахро-
нического подхода к интерпретации и классифи-
кации синтаксических феноменов современного 
русского синтаксиса (на материале безлично-ин-
финитивных отрицательных и определенно-лич-
ных односоставных предложений): «Пора раз-
дельного, никак не скоррелированного описания 
современного состояния синтаксических единиц 
(пусть даже не всех, а лишь некоторых из них) и их 
исторических судеб уже миновала. И это связано 
с тем, что научная истина в синхроническом опи-
сании в целом ряде случаев может быть установ-
лена лишь при условии пристального внимания 
к тому, как та или иная синтаксическая единица 

исторически развивалась» (с. 102 рецензируемо-
го издания).

Несколько статей А. М. Ломов посвятил об-
щим проблемам языкознания, «философии» и 
истории грамматики. Так, в работе «Лингвисти-
ческая наука: прошлое и настоящее» содержатся 
размышления о трех главных научных «парадиг-
мах» в языкознании – «элементно-таксономиче-
ской», «системно-структурной» и «номинатив-
но-прагматической». Первая парадигма «виде-
ла свою задачу в вычленении и систематизации 
основных единиц фонетического, лексического, 
морфологического и синтаксического уровней. Ее 
главным методом стал… метод сравнения, кото-
рый долгое время носил… синхронный характер, 
т.е. обеспечивал описание языка, взятого в одной 
временной плоскости. Позднее, в первой четверти 
XIX века, когда умами европейцев уже овладела 
идея всеобщего развития, сравнение в лингвисти-
ке, как и в других науках (в биологии, в геологии и 
т.д.), было поставлено на историческую основу…» 
(с. 48 рецензируемого издания). В конце ХХ века 
господство структурной парадигмы сменяется ин-
тересом к отражению мира человека и окружаю-
щей действительности в языке, что проявилось 
особенно ярко в деятельности представителей 
трех магистральных научных направлений – тео-
рии номинации, теории референции и теории ре-
чевых актов. Для самого А. М. Ломова особенно 
близкими были идеи функциональной граммати-
ки, изучающей коммуникативно-прагматический 
потенциал и структурно-семантические транс-
формации предложения в речи.

Статья «Лингвистическая и аналитическая 
философия» посвящена разбору известных ра-
бот Людвига Витгенштейна («Логико-философ-
ский трактат») и Яакко Хинтикки («Логико-эписте-
мологические исследования»), открывших новые 
горизонты для языкознания, которое в ХХ веке 
обратилось к активному изучению человеческого 
фактора в построении речи и текста, категориза-
ции мира, логическому анализу языка, проблеме 
«игры» в мышлении и речи.

В статьях «Русистика сегодня» и «Грамматика: 
содержание и объем понятия» А. М. Ломов, вспо-
миная историю лингвистических учений и старин-
ное деление грамматики на «просодию», «орфо-
графию», «этимологию» и «синтаксис», предлага-
ет возродить традицию широкого понимания круга 
грамматических задач и сделать ее объектом два 
магистральных направления – систему языковых 
единиц и категорий, с одной стороны, и исполь-
зование их в речи, построении связного целого, 
с другой. При таком широком толковании сферы 
грамматики ее предметами окажутся фонетика, 



122

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2023. № 4

морфемика, лексикология (лексемика) и синтак-
сис – каждому из этих разделов соответствуют 
единицы языковой системы разных уровней: фо-
нема, морфема, слово как часть речи, предложе-
ние. Кроме того, в грамматику Ломов включает как 
особый раздел – сочетаемость языковых единиц 
как предмет «фонотактики» и «морфонологии» 
(или «морфотактики») – разделов, изучающих со-
четаемость звуков и морфов при построении речи, 
«фразеологии» (в особом понимании этого терми-
на – как науки о лексико-семантической и лекси-
ко-грамматической синтагматике) и «синтактики», 
анализирующей сочетаемость предложений в 
структуре текста. В этих идеях А. М. Ломова чи-
татель увидит стремление сделать функциональ-
ный аспект не менее важным, чем формально-
описательный, традиционный для языкознания 
(ср. с противопоставлением грамматик пассивной 
и активной как грамматик адресата и говорящего 
в трудах Л. В. Щербы, Ю. Н. Караулова, Б. Ю. Нор-
мана [4; 6; 7]).

В работе «Две жизни одного человека» нахо-
дим увлекательный очерк о жизни и деятельности 
Владимира Даля, создателя «Толкового словаря 
живого великорусского словаря», фольклориста, 
этнографа, писателя, врача.

Статья «Высказывание и его инотекстовые 
актуализаторы в “Слове о полку Игореве”», напи-
санная в тот же год, что и ломовская монография 
«“Слово о полку Игореве” и вокруг него» (2010) [8], 
приоткрывает завесу над некоторыми поэтиче-
скими приемами, использованными неизвестным 
нам создателем древнерусского шедевра, и так 
называемыми «темными местами» анонимного 
творения.

Некоторые из вошедших в сборник статей (на-
пример, «Диалог в системе преподавания раз-
говорной речи иностранцам») посвящены мето-
дике преподавания русского языка иностранным 
студентам и являются, несомненно, актуальными 
для современного этапа развития лингвистиче-
ского образования в России и за ее рубежами.

Статья 2018 года, ставшая, к сожалению, за-
ключительной в творческой биографии профес-
сора А. М. Ломова, посвящена выдающемуся 
представителю синтаксической науки – Игорю 
Павловичу Распопову, с которым Анатолия Ми-
хайловича связывали годы совместной работы и 
тесные дружеские контакты.

Завершает книгу список наиболее значимых 
трудов А. М. Ломова (с. 131 рецензируемого изда-
ния), который является незаменимым источником 
профессиональной информации – прежде всего 
для студентов-филологов.

Создатели и рецензенты сборника – продол-
жатели лучших традиций Воронежской филоло-

гической школы. Предисловие к сборнику избран-
ных трудов А. М. Ломова составила кандидат фи-
лологических наук, доцент, заведующая кафедрой 
издательского дела, декан филологического фа-
культета ВГУ Ж. В. Грачева. В коллектив состави-
телей книги вошли кандидат филологических наук, 
доцент кафедры перевода и профессиональной 
коммуникации ВГУ Т. М. Ломова; кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры английского 
языка гуманитарных факультетов ВГУ П. Б. Кузь-
менко. Рецензентами книги стали доктор филоло-
гических наук, профессор, заведующая кафедрой 
романской филологии ВГУ В. В. Корнева и канди-
дат филологических наук, доцент, и.о. заведующе-
го кафедрой русского языка ВГУ С. А. Чуриков.

Хочется искренне поблагодарить составите-
лей сборника избранных трудов А. М. Ломова за 
то, что они бережно хранят память о выдающем-
ся ученом и работают в направлении обогаще-
ния учебно-методического оснащения учебного 
процесса посредством публикации подобных из-
даний. Можно уверенно утверждать: книга станет 
полезным руководством для всех интересующих-
ся проблемами русского синтаксиса и семантики, 
прежде всего – для преподавателей и студентов 
филологических факультетов.
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