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Аннотация. Работа посвящена выявлению особенностей семантики и описанию общих 

закономерностей функционирования текстовой скрепы «кроме того». Установлены контекстные 

модификации, связанные со степенью значимости информации в присоединяемом комментарии, и 

модификации, относящиеся к выполняемой «кроме того» текстоформирующей функции. 

Abstract. Thе article is devoted to identifying the features of semantics and describing the general patterns of 

functioning of the text «кроме того». Contextual modifications related to the degree of significance of the information 

in the attached comment and modifications related to the text-forming function are established. 

 

Ключевые слова: текстовая скрепа, контекстные модификации, текст, контекст, присоединение.  

Key words: textual bond, contextual modifications, text, context, addition. 

 

Изучение языковых единиц, выполняющих функции средств связи, в частности 

текстовых скреп, давно привлекает внимание исследователей (см., например, работы 

А.Ф. Прияткиной, Е.А. Стародумовой, Г.Н. Сергеевой, Г.М. Крыловой, П.М. Тюрина, 

Е.В. Откидыч, Е.А. Шнырик) [Служебные слова в лексикографическом аспекте, 2017] и по-

прежнему является актуальным в связи с недостаточностью специальных описаний 

текстовых скреп в исследовательских и лексикографических источниках. 

Для начала обратимся к значению единицы кроме того, зафиксированному в словарях. 

В «Объяснительном словаре русского языка» под ред. В.В. Морковкина указано, что 

кроме того является вводным словом, которое «употребляется для выражения того, что 
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помимо уже сказанного важно и ещё что-либо». В качестве синонима дана языковая единица 

к тому же. [Объяснительный словарь русского языка: структурные слова, 2002, с. 175–176]. 

В других специализированных словарях текстовая скрепа кроме того не получила описания 

как отдельная вокабула, но отмечена в качестве устойчивого сочетания в словарных статьях 

вокабулы кроме. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, в 

Большом толковом словаре, в Словаре русского языка под ред. А.П. Евгеньевой, в словаре 

Т.Ф. Ефремовой кроме того квалифицируется как вводное словосочетание в значении 

«к тому же» [Ожегов, Шведова, 2006, c. 308; Большой толковый словарь, с. 472; Словарь 

русского языка, т. 2, с. 134; Ефремова, 2000]. В «Толковом словаре сочетаний, 

эквивалентных слову» Р.П. Рогожниковой указано, что кроме того «употребляется для 

выделения дополнительного сообщения» [Рогожникова, 2003, с. 200]. В «Русской 

грамматике» 1980 года отмечено, что кроме того является одним из средств выражения 

факультативно-комментирующих отношений, при этом «сообщаемое во второй части 

подается в виде примечания к сказанному, служит уточняющим пояснением или поправкой 

к предшествующей части» [Русская грамматика, 1980, т. 2, с. 631–632]. М.В. Ляпон в работе 

«Смысловая структура сложного предложения и текст: к типологии внутритекстовых 

отношений» рассматривает кроме того как вводную единицу, приспосабливающуюся 

к выполнению союзной функции и выступающую как модификатор «и-отношения». Автор 

отмечает, что «в рамках сообщения, включающего реляционную единицу этого профиля, 

информация распределяется таким образом, что вторая часть предстает как уточняющая 

поправка, факультативное примечание к предшествующей части» [Ляпон, 1986, с. 55]. 

Авторы Нового объяснительного словаря синонимов русского языка указывают, что 

вводный оборот кроме того выражает идею добавления и используется в том случае, когда 

говорящий сначала сообщает о существовании некоторого объекта или ситуации, а затем 

о существовании еще одного объекта или ситуации. При этом говорящий оценивает 

основную ситуацию (объект) как нечто значительное, а основную и дополнительную 

ситуацию (объекты) вместе как нечто еще более значительное [Новый объяснительный 

словарь синонимов…, 2003, с. 496–500].  

Таким образом, в качестве основного значения текстовой скрепы кроме того 

выделяется значение присоединения, а комментарий, вводимый кроме того, обычно носит 

характер дополнения к сообщению, находящемуся в левом контексте, или усиления более 

значимого с точки зрения говорящего. 

Рассмотрим пример: 

Старик поднялся на следующую террасу, пару раз проехался по раскисшей грязи и 

попал в сарай. Это было его излюбленное место. По профессии старик был столяр, и здесь, 

в сарае, он продолжал заниматься своим любимым делом. Кроме того, его пенсия была 

столь мала, что едва ли он смог бы свести концы с концами, если бы не мастерил иногда 

изделия на заказ. К сожалению, магазин, где он добывал заказы, предлагал их нерегулярно и 

платил ему, кустарю-одиночке, почти копейки. Но он и этому был рад (Марина Бонч-

Осмоловская. День из жизни старика на Бёркендейл, 42 // Звезда, 2002) [НКРЯ]. 

С помощью скрепы кроме того говорящий вводит дополнительную информацию, при 

этом высказывания правого и левого контекста относятся к одному субъекту действия 

(старик) и одной микротеме (причины выполнять столярные работы). Следует отметить, что 

информация, представленная в правом контексте, менее значительна, чем та, что 

представлена в левом. В предтексте сообщается, что столярничество было любим делом 
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героя повествования. В правом контексте вводится дополнительный комментарий, 

рассказывающий о том, что это также приносило ему дополнительный доход. 

Проанализировав различные контексты употребления скрепы кроме того, мы выявили 

случаи, когда комментарий присоединяет дополнительную информацию, равную по 

значимости информации в предтексте или даже более значительную. Рассмотрим случай, 

когда говорящий сначала характеризует объект или ситуацию, а затем добавляет еще одну 

характеристику. При этом информация, содержащаяся в левом и правом контекстах, 

одинаково значительна, а вместе два контекста создают полную картину: 

Стоящий на задних лапах и выпачканный пылью кот тем временем раскланивался 

перед Маргаритой. Теперь на шее у кота оказался белый фрачный галстук с бантиком, а на 

груди перламутровый дамский бинокль на ремешке. Кроме того, усы у кота были 

позолочены (М.А. Булгаков. Мастер и Маргарита, 1929–1940) [НКРЯ]. 

Говорящий описывает объект и с помощью скрепы кроме того присоединяет 

дополнительный параметр описания, т.е. второе высказывание расширяет содержание 

первого высказывания, делая описание более полным. Высказывания левого и правого 

контекста связаны между собой общим предметом описания (кот). При этом и первый, и 

второй параметр описания одинаково значительны. Это подтверждает также возможное 

изменение порядка их следования без потери смысла. 

Еще один случай, когда кроме того присоединяет информацию (событие, аргумент), 

равную по значимости содержащейся в предтексте, – это перечисление. Рассмотрим 

следующий пример: 

Рассмотрим теперь структуры, описывающие объекты, из которых складывается 

наше произведение. Персонаж. Будем считать, что структура персонажа включает имя, 

список того, что он хочет иметь (цель). Кроме того, нам понадобится его характеристика 

(тип), а также указание текущего местоположения (чтобы можно было описывать 

пространственные перемещения) (В.Э. Карпов, Т.В. Мещерякова. Об автоматизации 

нетворческих литературных процессов // «Информационные технологии», 2004) [НКРЯ]. 

В этом фрагменте текста перечислены составляющие, необходимые для 

компьютерного описания литературного персонажа. Говорящий даёт перечень параметров 

описания. В сообщении, присоединяемом с помощью кроме того, указан ещё один параметр. 

А далее с помощью а также присоединяется следующая составляющая. При этом все 

элементы этого списка одинаково значимы для говорящего. 

Скрепа кроме того может присоединять комментарий, содержащий более важную 

или интересную с точки зрения говорящего информацию. Чаще всего такой комментарий 

присоединяется с дополнительными показателями аргументации (частицами ведь, ещё, 

именно) или же содержит указание говорящего на значимость добавочного комментария. 

Рассмотрим пример: 

– В штабном ехали командиры отряда кишиневских вузов, врач и медсестра – 

свободных полок было много. Лист ватмана с поездной оперативной информацией 

ежедневно появлялся оперативной информацией в окне штабного вагона, карикатуры 

бичевали нарушителей дисциплины. На стоянках сбегались студенты, хохоча оценивали 

юмор редколлегии. Но мы, кроме того ещё и успевали посылать корреспонденции в 

«Молодежь Молдавии», Рощину. Наконец, пункт выгрузки – Смирново Северо-

Казахстанской области (Павел Сиркес. Труба исхода, 1990–1999) [НКРЯ]. 
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Кроме того присоединяет добавочный комментарий, содержащий информацию о 

действиях героев повествования, которые, по субъективной оценке автора, являются не 

менее важными, чем те, о которых говорится в левом контексте. При этом значение 

добавление выражается с помощью сочетания ещё и. Именно частица ещё используется 

говорящим для добавления признака к ранее названному [Словарь служебных слов, 2001, 

с. 20]. Кроме того выполняет здесь не связующую (можно опустить без потери для 

содержания и структуры), а акцентирующую внимание функцию, и приобретает в этом 

случае значение ‘обратите внимание’. Отметим также, что в этом примере кроме того 

смещено внутрь предложения. Это обусловлено актуальным членением и позволяет сделать 

акцент на субъекте действия. 

Рассмотрим случай, когда говорящий дополнительно подчеркивает, что информация, 

содержащаяся в добавочном сообщении, присоединяемом кроме того, более значима, чем та, 

что содержится в предтексте: 

Презирала меня кастелянша, рослая, крутоплечая смуглая баба с чёрными усиками 

над верхней выдающейся губой. Она была неразговорчива, строга, по-своему справедлива и 

всем резала правду в глаза. Я же был, что называется, скелетом, - высокий, бледный, худой, 

– словом, в чём душа держится (меня дразнили «Ганди») с такими жёсткими и проходимо-

густыми волосами, что их не брал никакой гребень. Кроме того (и это главное!) я был ещё 

не складен, неуклюж, а в разговорах с женщинами то застенчив, то высокопарен и в 

свободное время сидел на госпитальном подоконнике и читал стихи. Вот за всё это она 

меня и презирала (Ю.О. Домбровский. Леди Макбет, 1970) [НКРЯ]. 

В этом примере говорящий с помощью скрепы кроме того присоединяет 

дополнительную информацию, а именно указывает ещё на одну причину презрения к нему 

со стороны кастелянши. При этом говорящий строит аргументацию от менее значимых 

причин к более значимым. Комментарий, вводимый с помощью кроме того, содержит 

авторское пояснение о важности именно этой информации. С целью акцентирования 

внимания на самой важной причине говорящий использует вставку: и это главное! Таким 

образом, комментарий, введенный текстовой скрепой кроме того, присоединяет не просто 

дополнительный, а более важный аргумент. 

В Новом объяснительном словаре синонимов отмечается, что лексема кроме того может 

сближаться по функции с метатекстовыми словами и употребляться с ними для 

структурирования высказываний [Новый объяснительный словарь синонимов…, с. 498]. 

Н.П. Перфильева в монографии «Метатекст в аспекте текстовых категорий» также 

квалифицирует кроме того как метапоказатель очередности [Перфильева, 2006, с. 168–169] и 

отмечает, что с помощью метапоказателя кроме того вводится дополнительная, менее значимая 

по коммуникативной важности информация [Там же, с. 226]. М.В. Ляпон указывает, что скрепа 

кроме того может использоваться в структурах с релятивами, выполняющими функцию 

текстовых разделителей, такими как во-первых, во-вторых, в-третьих и т. д., для выражения 

последовательности изложения событий и аргументов. В этом случае скрепа кроме того может 

выполнять функцию показателя последовательности, связности в развитии темы, использоваться 

как средство обозначения пунктов в рассуждении, то есть выступать как «фактор 

композиционно-смысловой организации текста» [Ляпон, 1986, с. 42–43]. 

В следующем фрагменте текста с помощью скреп во-первых и кроме того вводятся 

аргументы в пользу того, почему говорящий именно в таком порядке сообщает людям о 

произошедшем событии.: 
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А пришёл он сообщить мне большую новость, и просить, чтобы я взял на себя 

подготовить стариков. 

 – Вы, из нашего круга, второй, кому я это рассказываю. Первый был Абрам 

Моисеевич: я, во-первых, именно пред ним считал себя нравственно обязанным – думаю, вы 

понимаете причины; кроме того, думал его просить переговорить с папой; но он это очень 

тяжело воспринял, так что я уж не решился (Владимир Жаботинский. Пятеро, 1936) 

[НКРЯ]. 

Во-первых и кроме того выступают в качестве показателей связности и логичности и 

оформляют отношения в рамках одной темы. В этом примере кроме того используется не 

просто для введения дополнительной информации, но и для структурирования текста и 

вполне могло бы быть заменено на другое слово с метатекстовой функцией (во-вторых, 

наконец и т. п.). 

Собранный нами материал позволил выделить еще одну функцию скрепы кроме того – 

способность присоединять комментарий, с которого начинается новая микротема. В качестве 

примера рассмотрим фрагмент рассказа мастера по оконным наличникам о своей работе: 

В основе моей работы – не конкретная традиция (таких фактически нигде не 

осталось), а комбинации материалов нескольких экспедиций. Из Нижегородской области я 

привез зарисовки различных вариантов глухой резьбы, из Костромской – прорезных 

наличников, из Ярославской – прорезных кокошников церквей, из Владимирской – каменной 

резьбы соборов. Сочетание различных стилей даёт большую свободу в исполнении замысла. 

Кроме того, могу открыть свой маленький секрет в композиции обязательно должна быть 

изюминка – необычная, отвлекающая (и потом привлекающая внимание) деталь; именно она 

сделает ваши творения уникальными и легко запоминающимися (Николай Щербатов-

Коломин. Березовое чудо // «Народное творчество», 2004) [НКРЯ]. 

Сначала автор текста рассказывает о том, где берёт образцы для своих работ, а когда 

эта микротема уже исчерпана, он с помощью кроме того вводит новую микротему, которая 

находится в пределах общей основной темы (секреты мастерства изготовления резных 

соборов). Комментарий, присоединяемый кроме того, становится следующим звеном 

рассуждения, дающим тексту новый виток.  

Таким образом, нами была предпринята попытка выявить общие закономерности 

функционирования скрепы кроме того. Наши наблюдения подтверждают, что комментарий, 

вводимый кроме того, обычно носит характер дополнения к сообщению, находящемуся 

в левом контексте, или усиления более значимого с точки зрения говорящего. Анализ 

контекстов функционирования скрепы кроме того показал, что комментарий, 

присоединяемый кроме того, может различаться по степени важности содержащейся в нём 

информации. Нами выделены три контекстные модификации по степени значимости 

присоединяемой информации: комментарий, содержащий дополнительную информацию, 

менее значимую, чем информация в предтексте; комментарий, присоединяющий 

дополнительную информацию, равную по значимости информации в предтексте; 

комментарий, присоединяющий информацию, более важную, чем в предтексте.  

Проанализировав различные контексты употребления скрепы кроме того, мы 

установили, что вместе с тем кроме того может использоваться автором с целью 

организации текста. Нами были выделены ещё две контекстные модификации, где 

кроме того выполняет текстоформирующую функцию: присоединение комментария, 



61 

 

являющегося завершающим пунктом в рассуждении или сообщении, и присоединение 

комментария, служащего переходом к новой микротеме.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию сочетаемости производного предлога «в противовес». 

В работе описаны типы конструкций, оформляемых служебной единицей. Особое внимание уделяется 

трехчленной конструкции, её структуре и специфике семантики компонентного состава. 

Abstract. The article is devoted to the study of the derivative preposition "v protivoves" compatibility. The 

article describes the types of structures, formalized by a form word. Particular attention is paid to the three-components 

construction, its structure and semantic specifics of the components. 

 

Ключевые слова: конструкция, структура, служебное слово, производный предлог. 
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Объектом исследования является лексикализованная предложно-падежная 

словоформа «в противовес». Словари русского языка квалифицируют «в противовес» как 

производный предлог [Большой толковый словарь, 1998, с. 1031; Ожегов, Шведова, 1994, 




