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Либуше предвидела свое будущее в великолепии и славе» [6, 12]. Это напо-
минание на страницах произведения о мифических истоках Праги позволило 
автору выразить судьбу города, который снова ожил и достиг поворотного 
момента в своей истории. В нем показаны усилия всего народа, стремящегося 
восстановить свои источники, независимость и свободу. 

Таким образом, аллегория в романе С. Жермен позволяет отразить 
идейное содержание в тонкой и яркой форме. Аллегорический образ Пла-
кальщицы одновременно истый и бесплотный, конкретный и нематериаль-
ный. Иносказательная форма повествования помогла автору в том, чтобы 
подтолкнуть читателя – современного человека – преодолеть злобу и наси-
лие и осознать первичность духовных ценностей [7, 288].  
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Cтатья посвящена анализу универсальной языковой категории ре-

куррентности, связанной с образованием и повторным употреблением 
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лексических единиц. Регулярным тексто и смыслообразующим компонен-

том, реализующим данную универсальность и формирующим специфиче-

ские черты организации художественной коммуникации, является рекур-

рентный лексико-семантический компонент. 
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The article is devoted to the analysis of the universal language category 

of recurrence associated with the formation and repetition of lexical units. A 

regular text and meaning-making component that realizes this universality and 

forms the specific features of the organization of belles-lettres discourse is a re-

current lexico-semantic component. 

 

Специфика языка художественного дискурса заключается в индиви-

дуальности стиля автора, который создает в литературном произведении 

собственную картину мира в соответствии с индивидуально-образным 

восприятием и изображением мира, действительности. Отбор языковых 

единиц и их комбинация определяется строго личностью создателя, его 

художественно-образным восприятием, особенностью мировоззрения.  

Художественная коммуникация развивается по принципу рекуррент-

ности – языковой категории, выделяемой на основе общей конститутивной 

черты – повторяемости элементов. Благодаря этому художественная кон-

цепция автора, с одной стороны, получает возможность адекватного выра-

жения в тексте; с другой – она закрепляется, подкрепляется и развивается в 

структуре воспринимающей мыслительной деятельности читателя. «Без 

повторов и их подобий («полуповторы», вариации, дополняющие и уточ-

няющие напоминания об уже сказанном) словесное искусство непредста-

вимо» [1, 263]. Текст представляет собой совокупность семантических по-

лей, объединяющих лексические единицы различных частей речи, имею-

щих общий рекуррентный лексико-семантический компонент (далее – 

РЛСК). РЛСК – это двукратное или многократное семное повторение в 

значении лексических единиц, вовлеченных в процесс формирования темы 

и смысловой организации текста. 
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На наш взгляд, анализ текста через выявление РЛСК заслуживает 

внимания по ряду причин. Во-первых, РЛСК, реализуясь в одно или разно-

частеречных лексических единицах, позволяет варьировать и наращивать 

смысл, что способствует обогащению содержания художественного текста. 

Во-вторых, определяя конкретную семантическую реализацию совокупно-

сти лексических единиц, рекуррентный компонент обусловливает форми-

рование актуального смысла, акцентируя при этом внимание на наиболее 

важных для автора деталях содержания, например:  

C’était un homme dans la force de l’âge, grand et puissamment bâti. Son 

long manteau impeccable et son costume anthracite accentuaient encore sa grande 

stature. Il s’avança dans le bureau d’un pas assuré. Solidement planté au milieu 

de la pièce, sa carrure de lutteur lui conférait une forte présence [2, 16].  

В описании внешности человека доминирует сема force ‘сила’, под-

чиняющая себе все остальные компоненты рекуррентной цепочки: с’était 

un homme la force de l’âge ‘мужчина был в расцвете сил, лет’, grand et puis-

samment bâti ‘высокого роста и крепкого телосложения’, sa grande stature 

‘крупного телосложения’, s’avança d’un pas assuré ‘передвигался уверен-

ным шагом’, solidement planté au milieu de la pièce ‘надежно обосновав-

шись посредине комнаты ’, sa carrure de lutteur lui conférait une forte pré-

sence ‘борцовское телосложение придавало ему значимость’. Общий РЛСК 

не только детально изображает внешность человека, но и фокусирует вни-

мание адресата на том, что автору – Г. Мюссо кажется наиболее важным и 

характерным в персонаже: в данном случае на его внешней и внутренней 

силе, импозантности, внушительности.  

Посредством РЛСК автор способен не только отобразить свою точку 

зрения, но и выразить дополнительные оценочные смыслы (иронические, 

сатирические):  

C’est fou, le nombre de choses dont, à tort ou à raison, notre temps égaré 

a annoncé la fin: fin des forêts, fin de l’eau, fin de l’air pur, fin du pétrole, fin 

de la mer Caspienne ou de la Méditerranée, fin de philosophie, fin du roman, 

fin de la nation, fin de l’histoire [3, 173].  

РЛСК, выраженный в многократном абсолютном повторе fin ‘кон-

чина, окончание, финал, конец’, является маркером введения новой ин-

формации угрозы человечеству: fin des forêts ‘конец лесам’, fin de l’eau 

‘конец воде’, fin de l’air pur ‘конец чистому воздуху’, fin du pétrole ‘конец 

нефти’, fin de la mer Caspienne ou de la Méditerranée ‘конец морям Кас-

пийскому или Средиземному’, fin de philosophie ‘конец философии’, fin du 

roman ‘конец романам’, fin de la nation ‘конец нации’, fin de l’histoire ‘ко-

нец истории’. Однако употребление разнообразных сущностей материаль-

ного и нематериального мира в одном ряду в сочетании с прямыми оце-

ночными выражениями адресанта C’est fou ‘это безумие’ и à tort ou à 

raison ‘справедливо или нет’ направлено на выражение насмешки автора и 
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даже сарказма по поводу всеобщего преувеличенного страха перед эколо-

гическими проблемами и концом света.  

С точки зрения отношения РЛСК к объекту действительности – ре-

ференту, было выявлено, что в большинстве случаев РЛСК участвует в 

обозначении только одного референта (83 %). Под референтом, в соответ-

ствии со словарем лингвистических терминов, мы понимаем «тот предмет 

мысли, с которым соотнесено данное языковое выражение» [4, 384]. Рефе-

рентом (согласно теории немецкого лингвиста Х. Фатера) может выступать 

не только одушевленное лицо или неодушевленный предмет реального 

или вымышленного миров, но и ситуация – иерархически высшая ступень 

референции, «включающая положение дел, факты, события, состояния и 

чувства», в сочетании с ее пространственным (с направленностью на лока-

лизацию объекта/ситуации в пространстве) и темпоральным (учет времен-

ных рамок события, ситуации) аспектами [5, 69–72].  

Однако общий РЛСК может указывать и на разные референты (17% 

случаев), за счет чего происходит, как правило, смысловое приращение: 

Une mèche de cheveux tombe sur sa paupière droite. Cette vision me ramène, 

en une seconde, à Anna. La mèche de cheveux sur les paupières, c’est un mo-

ment d’Anna [6, 33]. 

Первая часть рекуррентной цепочки (Une mèche de cheveux tombe sur 

sa paupière droite ‘Прядь волос ниспадает на правое веко’) относится к 

описанию девушки-врача. Однако далее тема развивается, и происходит 

неожиданная смена референта: вторая часть рекуррентной цепочки, упо-

требленная в последующем описании – La mèche de cheveux sur les 

paupières ‘Прядь волос на веках’, используется для характеристики уже 

совершенно другой женщины – Анны (Cette vision me ramène, en une 

seconde, à Anna ‘В одно мгновение этот образ напоминает мне Анну’). 

Полная рекуррентность способствует не только выявлению внешнего 

сходства двух референтов, но и формирует подтекст, основанный на пре-

суппозиции: автор отображает душевные переживания героя, связанные с 

образом прежней возлюбленной. 

Таким образом, на явлении рекуррентности, реализующемся за счет 

РЛСК, строится полноценная художественная коммуникация. Рекуррент-

ный лексико-семантический компонент образует в развитии художествен-

ного дискурса рекуррентные цепочки, относящиеся к одному или несколь-

ким референтам, что способствует лексическому и смысловому варьиро-

ванию содержания дискурса. Специфической чертой реализации рекур-

рентного лексико-семантического компонента в художественном дискурсе 

является смысловое развитие текста, а не простое повторение информации. 

Концентрируясь в триаде «объект/явление действительности – микроте-

ма/тема – актуальный смысл», рекуррентный лексико-семантический ком-

понент обеспечивает динамику смыслового развития, способствуя раскры-

тию художественного замысла автора.  
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В статье на примере романов современной французской писатель-

ницы Анны Гавальды рассматриваются средства манифестации эмоцио-

нального состояния героев художественных произведений и средства опи-

сания эмоциональных реакций, связанных с испытываемыми чувствами.  
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MEANS A MANIFESTATION OF THE EMOTIONAL STATE  

OF THE CHARACTERS, IN THE NOVELS OF ANNA GAVALDA: 

MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC ASPECT 
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The article considers the means of manifestation of the emotional state of 

the heroes of the works of art and the means of describing the emotional reac-

tions associated with the feelings experienced by the example of the novels of the 

modern French writer Anna Gavalda. 
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