
МИНСКИЙ ЛРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО

На правах рукопиои

ГОРНАК ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СИСТЕМ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА 
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.А.АБРАМОВА

1 C .0 2 .0 1  —  руоок иг яанк

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т  
д и ссер т а ц и и  на сои ск ан и е уч ен ой  степ ен и  
кандидата ф илологических наук

МИНСК — Го?!



Рабата выполнена на кафедре общего и оусского языкознания 
Минского Ордена Трудового Красного Знамени государственного 
педагогического института имени А.М.Горького

Научный руководитель — доктор филологических наук,
профессор М. Г. Булахов

Официальные оппоненты: доктор филологических наук,
профессор Ь.М.Никитеаич;

кпндидат филологических ниук, 
доцент ІІ.С.ІЗйлюга

Ведущая организация *•» Смоленский государственный
педагогический институт

Защ ите состоится 24 января 1992 г. в 14 часов на заседании 
специал изи рован ного  совета К 113,16.04 по защите диссертаций в 
Минском ор д ен е  Трудового Красного Знамени государственном 
п едагоги ческ ом  и н сти туте  имени А.М.Горького по адресу; 220809. 
Г.Минск, у * .  С о в ет ск а я , 18, главный корпус, ауд. 482.

С диссертацией можно озн аком и ться  в библ иотек е Минского 
государственного педагогического и н ст и ту т а .

А втореф ерат р а зо сл а н "Л.&" декабря 1991 Г.

, Г^Елеиский
Ученый секретарь специализированного / 
совета, кандидат п едагоги ч еск и х  н ау к /



3

Диссертация представляет собой опыт лингвоотилистического 
анализа произведений Ф.А.Абрамова как единой обрззно-речевой 
системы.

Федор Александрович Абрамов (І920-І9Ю) принадлежит к числу 
наиболее извеотных мастеров русской советской литературы. Его 
произведения — тетралогия "Братья и оестры", повести "Безотцов- 

'гайна", "Жила-была семужка", "Деревянные кони", "Пелагея", "АльКа", 
"Камониха", "Поездка в прошлое", рассказы, очерки, публицисти
ческие выступления — открыли мир сложных, глубоких мыслей и - 
чувств, сильных и ярких характеров.

Эпический размах, знание жизни, языковая самобытность и высо
кий профессионализм, которыми отмечены произведения Ф.Абрвмова, 
вполне объясняют уотойчивый читательский интерес, в также значи
тельное количество исследований, посвященных как частным пробле
мам, так и общим закономерностям творчества писателе.

3 книгах, диссертациях, статьях определены место и роль 
вбрзмовскоўі прозы в современном литературном процессе, основатель
но изучены проблемы идейной и творческой оволюций писателя, осве
щена история создания произведений, написана биография Ф.Абрамова. 
В справедливости сказанного можно убедиться, если обратиться к 
публикоциям Л.Крутиковой-Абрамовой, Ш.Галимова, Г.Горышинй, И.Дед- 
кова, И.Золотусского, Ф.Кузнецова, Ал.Михайлова, Ю.Оклянокого, 
В.Оскоикого, А.Туркова, Л.Ханбекова, а также к диссертационным 
исследованиям М.Коновой, Нуньео Лусилы Байоны, С.Бушуевой, Н.Кут- 
ман, Н.Ажгихиной.

Исследователи так или иначе отмечают мастерство Абрамова- 
стилиста, колоритность и своеобразие языка его художественных 
произведений. Б нашей стране и за рубежом в ряде работ разных лет, 
посвященных анализу творчества Федора Абрамова, все больше внима
ния уделяется изучению и описанию своеобразия абрамоВскоГО слово
употребления, различных аспектов языковой изобразительности 
прозаика, что позволило применительно к индивидуальному отиля 
писателя в значительной степени а) определить меото, роль и значе
ние образов-символов; б) установить функции художественной детали, 
портрета (в том числе и речевого), пейзажа; в) обратить внимание 
на изобразительные возможности ооапнемий; г) выявить не лотовые 
закономеоности во взаимодействии авторской речи, речи персонажей 
и несобственно-пряной. Но до настоящего времени лингвэстилисти-
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ческие стороны творчества ^.Абрамова исследованы недостаточно, 
хотя изучение особенностей художественной речи писателя открывает 
новые перспективы, способствующие расширению знаний о предметно- 
логичеокой, омоционально-экспрессивной, оценочной информации, 
которая содержится в его художественных произведениях.

Указанные обстоятельства определяют актуальность, научную 
новизну, теоретическую и практическую значимость данного исследо
вания.

Актуальность риботы заключается в том, что проблемы стру
ктурно-семантической и стилистической организации текста (в осо
бенности текста художественного произведения) стоят в центре 
внимания как отечественной, так и зарубежной лингвистики, ибо 
невозможно познать язык без всестороннего анализа его реального 
проявления и использования в различных речевых стилях, включая 
индивидуальные стили пиоателей.

Научная новизна исследования состоит в том, что творчество 
$ .Абрамова впервые подвержено языковедческому анализу, связанному 
о системным изучением и опиоанием особенностей использования етим 
писателем изобразительно-выразительного потенциала национального 
(общенародного) языка.

Теоретическая значимооть. Язык и стиль художественной прозы 
Ф,Абрамова подвержен анализу в плене общих теоретических принципов 
современного языкознания. Итоги исследования обогащают научные 
основы лингвостилиотичеокого анализа текста.

Цель исследования заключается в том, чтобы в соответствии о 
современными научными принципами произвести комплексный лингво
стилистический анализ художественных и публицистических текстов 
<1.Абрамова как структурно-смыслового и эотетичеокого единства 
яаыкодых элементов, выявить и описать те языковые оредства, при 
помощи которых "выражается" идейное и овяваннос о ним омоциональное 
содержание литературных произведений" (Л.В.Щерба).

В диооертации аналиэируютоя те языковые элементы, своеобразное 
употребление которых характерно для индивидуального стиля $.Абра
мова, однако до настоящего времени не подвергавшиеся специальному 
изучению и описанию*.

* В реферируемой работе используются также результаты, полученные 
исследователями творчества Ф.Абрамова ранее, то есть сохраняется 
научная преемственность,
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3 аде. чи и с ол е до ва ни я:

1. Раскрыть художественно-языковую позицию Ф.А.Абрамова.
2. Исследовать творчество *.Л.Абрамова о точки зрения тенденции 

обновления и демократизации языка современной художественной
литературы.

3. Иа основе лингвостилистического анализа о элементами литературо- 
* ведческой интерпретации выявить основные принципы в употребле

нии оечевых средств к определить образно-эстетическую, идейно
тематическую мотивированность этих средств.

4. Охарактеризовать авторскую линию повествования и особенности 
ее языкового воплощения.

Материал исследования. Основными источниками диосертации 
послужили наиболее значительные произведения Ф.А.Абрамова: тетра

логия "Братья и сестры", повести, рассказы и публицистика 60-х — 
нвч. ВО-х годов*.

Практ;;ческая_значикооть:_ Отдельные положения и факты, 
полученные а ходе исследования, могут быть использованы в курсах
современного русского языка, стилистики, лингвистического анали
за текста, русской советской литературы; найти применение в процес
се обучения учащихся средних школ; оказать определенную пользу 
при разработке научных основ редактирования, художе от венного 
перевода произведений Ф.А.Абрамова.

Апробация работы, Основные теоретические положения и резуль
таты исследоьания обсуждались с 1983 года на заседаниях кафедры 
общего и русского языкознания факультета русской филологии 
Минского государственного педагогического института имени А.М.Горь
кого, на научной конференции професоорско-преподавателнекого 
состава МГПИ имени А.М. Горького-(1991, апрель), на УШ внутри- 
£і2££££2Е_к0Н'?'еРеі!цйй молодах ученнх МПШ имени А.М. Горького
*■ Абрамов Ф.А. Братья и сестры / /  Нева. —1958. —№ 9. —С.3-142; 

Были-небыли. Трава-муоевв / /  Огонек. —1990. —№ 13. — С .І2 - І5 ; 
Деревянные кони / /  Новый мир. —1970. —№ 2. —С.73-90; Из 
никла "Были-небыли" ; 0 слове: Из эапионых книжек и дневников / /  
Кн»обозрение. —198г. —30 дек. (.‘г 52). —С.9 ;  "Поднятая целина" 
М.Шолохова: Дис. . . .  канд. филол. наук. —А., І95І. — Э74с. ;
Поездка в прошлое / /  Новы;; мир. — 1989. — * 5. —С,5-38; Собра
ние сочинений: о Зт. —Л.:Худож.лит., 1980—1982, —Э т . ;
Собрание сочинений: В бт. --Л.гХтдож.лит., 1990. —Т а .  — 640о. ; 
Стапухи / /  Наш современник. —І9Й7. — 3. —С.І29-І35; Чем
живём-коомиися: Очерки. Ст.Воспоминания. Лит.портреты. Заметки. 
Размышления. Беседы. Интервью. Выступления. •—Л.:Сов.писатель. 
1°Р6, — 528с.



6
(І9 9 І ,  впрель).

' Положенияд__выносимые на защиту:
1. Демократизация языка художественной литературы — ведущий 

лингвоэстетический принцип ф, Абрамова. Н творческой практике 
писателя наблюдается сознательное использование национального 
языка в разных его разновидностях — функциональной, социальной, 
территориальной. $ .Абрамов выявил и показал значительные образно- 
Еотетические возможности, существующие в национальном языке.

2. $ .Абрамов значительно нейтрализует оппозицию между речью 
персонажей и авторской. Авторская речь в произведениях Ф.Абрамова 
в принципе открыта для территориальных и социальных диалектов, 
просторечия, но эта свобода в выборе средств подчинена задачам 
образно-художественным, уместна содержательно и стилистически.

3. Художеотвенно-речевая система в произведениях $ . Абрамова 
состоит из множеотва разнородных о общеязыковой точки зрения 
элементов, которые обладают образно-художеотвенной единонаправлен
но стыо.

Структура и основное содержание работы. Диссертация состоит 
из введения, двух гл а в , заключения, списка использованной литера
туры, списка принятых сокращений.

Во В ведении обосн ов ы в ается  выбор темы, а н а л и зи р у ется  степ ен ь  
и зучен и ооти  данной проблемы, оп ределяю тся цель и за д а ч и  работы , 
указы ваются ооновны е принципы и методы и ссл ед о в а н и я . Зн ач и тел ь
ное м есто отв оди тоя  а н а л и зу  в згл я д о в  самого « .А брам ова на язык 
худож еств ен н ой  л и тературы ,

В общ етеорети ческ ом  плане и ссл едов ан и е оп и р а ет ся  на и деи , . 
выдвинутые А .А .П о т еб н б й , А.М.Пешковоким, Л .В .Щ ербой, Л .П .Я куби н- 
оким,‘ В . В. Вино градовы м, Г .0 .  Винокуром, А .Н . Гвоздевым, А.И.Ефимо
вым, Б.А.Лариным, Среди современных р а б о т , поолуживших т ео р ет и 
ческой б а зо й  д и с се р т а ц и и , с л е д у е т  н а зв а ть  труды И .В .А рн ол ьд,
Р .А .Б у д а г о в а , А .^ В а с и л ь е в о й , І .Г .В й н о к у р , А .И ,Горш кова, М.Н.Кожи
ной , Н .А .К упиной, В .А .К у х а р ен к о , Н .А .Р у д я к о в а . Ю .С .С тепанова,
3 . И .Х ованской , Д.Н.Ш мелева и други х язы к оведов .

Знаком ство е л и тер а т у р о й -в о п р о о а  п о к а за л о , что л и н гв о о ти -  
л и стически й анал из т ек ст а  ученые не св одя т  только к определению  
раэн ого  рода стилистических прием ов, к инвентаризации С редств  
худок еотв ан н ой  вы р ааител ьноети , что привело бы к изолированном у



изучению формальной и содержательной оторон произведения, так 
как всякое дробление, расчленение объекта (текста) имеет смысл 
лишь тогда, когда после указанной процедуры следует синтез, 
объединяющий отдельные элементы в целое. Для современной лингво
стилистики важно, чтобы при анализе текста форма не отрывалась 
от содержания, чтобы текст рассматривался как единое целое.

іі диссертации осуществлен комплексный (системно-целостный) 
подход к анализу языковых фактов и явлений в творчестве 3?.Абра
мова, сочетающий лингвостилистический анализ е элементами 
литературоведческой интерпретации.

Исходя из того, что национальный язык не только предмет', 
изображения, но и материал литературного произведения, анализи
руемые лингвистические единицы в диссертации классифицируются и 
рассматриваются в зависимости от их принадлежности к определен
ному уровню языковой иерархии. Реферируемая работа состоит из 
двух глав, которые различаются по признаку преимущественного 
внимания к (фонографическому, морфемному уровням в первой главе и 
к лексическому - -  во второй. Учитывая, однако, то, что текст — 
сложная система, где все элементы теснейшим образом взаимосвязаны 
и взаимообусловлены, в главах, когда это продиктовано необхо
димостью, осуществляется выход на единицы других t ровней (синтакси
ческого, целого текста). Кроме того, спорадически учитывается й 
"вертикальное" членение художественного текота, что предполагает 
анализ авторской речи, речи персонажей, несобственно-прямой речи.

Общеизвестно, что в художественном тексте элементы нацио
нального языка, с одной сторбны, сохраняют черты принадлежности 
к общеязыковой сиотеме, а о другой стороны, вовлекаются в новую — 
эстетическую — систему художественного произведения (текста). 
Поэтому исследование строится в направлении от текста как единого 
системно-речевого целого к составляющим его языковым средствам 
(элементам системы), а также от системы национального языка к его 
воплощению в художественном произведении. Это позволяет значитель
но продвинуться в изучении индивидуального стиля писателя. Проблемы 
образности языка художеотвенной литературы не следует сводить 
только к проблеме тропов и отилиотических фигур. ЛйнгвистичеоКио 
единицы, имеющие в национальном языке определенные значения, 
приобретают в художественных произведениях дополнительный смысл. 
Любой языковой элемент потенциально может стать образным в том

7



или ином художественном произведении. В конкретном тексте с  дельные 
элементы языка актуализируются, то есть становятся объектом особой 
авторской рефлексии. Образную значимость языковая единица приобре
тает в тексте не изолированно, а в определенном окружении — 
контексте, который способствует не только идентификации известных 
носителям языка узуальных значений, но может перераспределять 
семы в структуре значений.

$ .Абрамов в своих произведениях активно использует такие 
языковые средства, которые имеют субъективные оттенки значения и 
в общенародном употреблении. Например, слова с суффиксами субъектив
ной оценки, диалектизмы объективно дают представление с субъекте 
речи (авторе или персонаже), указывая на его принадлежность к 
определенной социальной, культурной и территориальной среде. Но в 
отих же языковых единицах, как правило, находит выражение и автор- 
окое (индивидуальное) понимание изображаемого. Иными словами, 
система средств создания образности в творчестве Ф.Абрамова бази
руется на основе принципа отражения в художественном тексте особен
ностей национального языка, но с учетом писательской ядейно-эстети- 
чеокой установки.

При всех стилистических особенностях, продиктованных требова
ниями жанра, художественная речь писателя имеет общие закономер
ности в функционировании языковых единиц. Эти закономерности 
подчинены стремлению Ф.Абрамова к логической точности, ясности 
письма. Для писателя оамое главное не поразить воображение 
читателей изысканной и претенциозной формой изложения, но очевидно 
стремление предельно достоверно раскрыть внутренний мир своих 
литературных героев, максимально используя при этом богатые 
изобразительно-выразительные возможности общенародного языка.

0£Е222»£і222«.ІІ..І5£йі2££22££2££»ІІІ21Ш2!1.І2!іо£ЕаІ!Нч££І£1Е2._і1
морфемного уровней" •— состоит из двух разделов.

В первом разделе — "Произносительные особенности речи персо
нажей как средство создания дополнительной информации в произве
дениях $ ,А.Абрамова" — рассматривается один из приемов, при помо
щи которого писателю удается передать особенности произношения 
литературных героев.

Среди действующих лиц художественной прозы I,Абрамова многие 
"двуязычны", то есть владеют двумя системами: диалектно-просторечной 
и литературной. При этом наблюдается (в силу объективных и
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субъективных причин) изменение соотношения стих систем в пользу 
литературной. Это закономерный процесс, который происходит в 
реально;'! жизни. Писатель нс мог его не заметить и не отразить в 
своих художественных произведениях. Именно поэтому в прозе 
Ф.Абрамова встречается значительное количество графонов. "Графой— 
это графическая фиксация индивидуальных произносительных особен
ностей говорящего (Кухарснко В.А. Интерпретация текста. — 14.: 
Просвещение, І9РЯ. —С.ІУ-ІР).

Отражение произносительных особенностей — ото не фотография, 
но рисунок, который создается писателем на основе обобщения типи
чных особенностей речи, где второстепенные для художественного 
замысла стороны отбрасываются, а сохраняются существенные. Если 
в текстах Ф.Абрамова встречаются олова "берегет", "глупой" (лит. 
глупый), "дедушке", "истъ", "карзеин", "кина", "конешно", "олеум", 
"пальтз", "лартейный", "пачпорт", "пензия", "протчие" (лит.прочие), 
"синетаркв", "стихея", "теяевизер", "эксплотация" и тому подобные, 
то внимание читателя их фиксирует. Происходит выдвижение 
(актуализация) данного явления. Снимается автоматизм восприятия, 
с одной стороны, а с другой — производится "перестройка" худо
жественного мышления читателя, Такая запись позволяет не только 
видеть написанное, но и как бы "слышать". $ .Абрамов, ломая 
"орфографический образ", создает образ художественный. Как правило, 
графинеокая фиксация индивидуальных произносительных особенностей— 
это сознательное отступление писателем от норм орфографии.
Графены отражают фонетические, грамматические особенности местно
го говора (диалекта), который представлен в литературно-худо
жественном произведении, особенности прооторечного произношения 
ряда слов литературного языка.

Основное назначение графонов — ооциальная характеристика 
персонажей, создание достоверных речевых портретов. Другая функция 
графонов в творчестве Ф.Абрамова — создание комического.

Кроме твких "традиционных"функций в диссертации выделена 
и описана еще одна функция графонов, которая характерна для отиля 
ф.Абрамова. ГрпфонЫ активно участвуют в развитии идейно- темати
ческого содержания произведеиия, так как отступление от орфогра
фической нормы — это средство, позволяющее читателю глубже 
вникнуть в оуть проблем и обратить внимание на те вопросы, которые
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волнует прозаика.

• Писатель при помощи грифонов отражает не только особенности 
речи северян, но и изменения, происходящие а духовной жизни 
литературных персонажей.

Как. разновидности графонов в диссертации рассматриваются 
дефисация и актуализация ударения.

Дефисация, как правило, передает не социальный и образова
тельна статус героя, о сообщает оттенки, характерные для разго
ворной речи, и носит ситуативный характер.

Актуализация ударения (кроме тех случаев, когда постановка 
знака ударения выполняет сигнификативную функцию) выступает в 
качестве средства создания стилистических аффектов (юмора, иронии, 
сатиры и д р .) ,  некоторым образом характеризует персонажей опре
деленной территории со свойственным ей народным говором.

Второй раздел — "Стилистические функции слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях ф.А,Абрамова". Обилие слов 
о оуффикоами субъективной оценки (ССО) — характерная примета 
индивидуального стиля $ .Абрамова, По своему общекзыкоаому статусу 
олова, содержащие в своем составе ССО, принадлежат к разговорному 
стилю и носят, как правило, разговорно-просторечный или диалектный 
характер. Слова о ССО в анализируемых произведениях писателя 
выполняют три важнейшие функции: а) передают речевые особенности 
персонажей, то есть выполняют характерологическую функцию; 
б) являются анализатором  авторского (в широком смысле) отношения 
к изображаемому; ь) в определенной степени снимают "литературность" 
и "книжность" стиля, •

На уровне слов с ССО наблюдается заметное "смешение" автор
ской речи и речи персонажей-. Это свидетельствует о сближении 
книжно-письменной и разговорно-уотной форм русского языка в общем 
построении художественных и отчасти публицистических текстов 
І.Абрамова.

Это рая глава —— зно^х ̂ доже ственн зя_единона пра ел ен но ст ь 
языковых элементов в произведениях Ф,А^Абрамова" — состоит из 
пяти разделов.

Первые раздел — "Ниибэлее характерные особенности функциониро
вания имен собственных. Особенности номинации персонажей в произве
дениях t.А.Абрамова". Имена собственные (ИС) у писателя стилисти
чески значимы.



Географические названия в прозе Ф.Абрамова не только средство, 
помогающее писателю изобразить "географию событий11, но топонимы 
могут приобретать дополнительный, этический, оттенок. Оотавить после 
оебя новину, тропу, просто добрую память — этим во многом опре
деляется цель и смысл человеческой жизни. Память же материализу
ется в топонимах (как правило, в микротопонимах). Таким образом, 
топоним содержит в себе не только оодержательно-фвктуальную инфор
мацию, но является одним из средств формирования содержательно- 
концептуальной информации произведения.

Антропонимы тоже вносят дополнительные оведения, значительно 
расширяющие смысловое поле текста.

В прозе ф.Абрамова обильно представлены  диалектно-просто
речные ИС: Анфисьюшка, Степанушко, Харитоша, Евсейко, Дарка,
Баруха, Петруха и т .п .  Безусловно, широкое использование таких 
форм вызвано необходимостью воспроизведения разговорно-обиходной 
стихии, потребностью более полно отразить общественное положение, 
вкусы, мораль людей. Стил истине окне возможности ИС о'оуффиксами 
субъективной оценки у ф.Абрамова значительно шире по сравнению с 
литературным языком. Так, например, из-за частотности употребле
ния такие формы могут нейтрализоваться.

Характерной особенностью словообразовательной структуры 
антропонимов являются следующие образования: ИС о суффиксом 
субъективной оценки или без него +• прозвище — "Геха-маз", "Филя- 
петух” , "Прошка-ветеоинар", "Маня-большая", "А фонька-ГСМ", "’Суса- 
балалайка", "Зинка-тунеядка", "Поля Открой Глаза", "Ефимко-торгеш", 
"Агрифена Длинные Зубы", "Митя-зятек""Олена-горло" и т.п.

Мотивация прозвищ самая разнообразная: профессия, социально- 
экономическое положение, особенности внешнего вида или характера 
человека. Такие именования имеют народную основу. Но I.Абрамова 
такие конструкции ИС привлекают, очевидно, не только возможностью 
использования столь богатой и меткой оиотемы как тиковой, но и 
тем, что прозвище, которое воспринимаете» читателем а ассоциатив
ном комплексе с общеязыковым значением данного олова, ярко 
характеризует литературных персонажей — .носителей этих имен.

Такие ИС в литературно-художеотвенных произведениях Ф.Лбрв- 
мова выотупают в качестве говорящих имен.

ф.Абрамов — писатель-реалист. Разнообразие ИС в его романах,

II



повестях vi рассказах — результат воздействия экстраяичгвистиче- 
оких факторов. В частности, писатель учитывает традиции, со
хранившиеся в сельской местности, принимает во внимание условия 
общения, социальный статус и возраст своих героев. В художествен
ной практике писателя вариативность ИС — это еще и отражение 
субъективных отношений различных персонажей (и писателя) друг 
к другу, то есть ИС является показателем глубинных психологических 
переживаний литературных героев и самого прозаика.

Номинация персонажей в произведениях Ф.Абрамова, как. правило, 
не ограничивается ИС. Для стиля писателя характерны обширные и 
разветвленные системы номинаций литературных героев, включающие 
ИС, алеллятивы и местоимения, что позволяет актуализировать 
оценочнооть, оделать ее более ощутимой. Ф.Абрамов в своих рассказах, 
повестях, романах проходит сам и ведет за собой читателя по 
сложному пути познания внутреннего мира своих героев. Номинация 
пероонажей — своеобразные стадии (этапы) этого процесса познания.

Второй раздел - -  "О взаимодействии разностилевых (с общеязыко- 
вой точки зрения) слов и сочетаний в произведениях Ф.А.Абрамова"..

Одной из причин обращения писателя к различным стилевым 
системам национального языка является стремление к достоверному 
воспроизведению примет изображаемой в произведении эпохи, речевых 
портретов пероонажей. В работе подробно рассматривается роль 
резноотилевой лексики в речевых партиях литературных персонажей.
Речь целого ряда абрамовских героев — это причудливое сочетание 
диалектно-просторечной, газетно-канцелярской и официально-дело
вой речевых стихий.

Третий раздел — "Некоторые аспекты функционирования диалект
ных элементов в произведениях Ф.А.Абрамова",

Язык художественных произведений ф.Абрамова интересен тем, 
что прозаик широко и умело использует диалектизмы. Творчество 
писателя — это отражение тех сложнейших и многообразных измене
ний, которые происходят в речи жителей сельской местности. Ф.Абра
мов в своей творческой эволюции преодолел некоторую избыточность 
в употреблении диалектных элементов, характерную, например, для 
ромина "Братья и сестры". Это объясняется как ростом мастерства 
писателя, так и теми изменениями, которые произошли в народной 
речи (местном говоое) на протяжении послевоенных лет.

диалектное слово, о одной стороны, выполняет харнктерологи-



ческую функцию, служит средством создания местного колорита, а о 
другой — писатель актуализирует образно-художественное значение 
диалектизма. Следовательно, можно выделить как бы два уровня 
использования диалектных слов и сочетаний — низший и высший.
Низший уровень — ото номинация местных бытовых предметов, обы
чаев, одежды и т.п. Семвнтизация на низшем уровне предполагает 
раскрытие денотативного значения слов. Li этом творчество $ .Абра
мова но многом сродни этнографическим и диалектологическим 
исследованиям. Отличие же между подобными исследованиями и 
абрамовской прозой заключается в том, что писатель в диалектных 
речениях находит особый смысл. Использование диалектизмов в 
последнем случае предполагает выход на сигнификативный аспект 
значения, что и позволяет такое употребление территориально 
ограниченной лексики отнести к высшему уровню.

Для творческой практики писателя важно не просто использо
вать диалектное слово в произведении, но важно и то, чтобы чита
тель обладал достаточно полной информацией о лексическом значении 
диалектизма, так как при отсутствии таких сведений возникает 
лакуна — полная или частичная утрата необходимой для полновесного 
восприятия литературного произведения информации.

С точки зрения функционирования диалектизмов в художествен
ной литературе в диссертации предлагается разделить их на две 
большие группы: семантически прозрачные и семантически затемнен
ные. Разумеетоя, граница между теми и другими очень подвижна, 
размыта, не всегда четко прослеживается. Поэтому в диссертации 
указывается лишь на определенные закономерности и тенденции 
употребления диалектизмов. Термин " оемантичеоки затемненный . 
диалектизм" правомерен по отношению к первичному употреблению 
диалектного олова в тексте, но после прочтения художественного 
произведения вое диалектизмы должны стать понятны читателю.

Семантически прозрачные диалектизмы — это такие диалектизмы, 
лексическое значение которых читатель довольно легко может устано
вить (восстановить) по ассоциации о нормой, свойственной литературно
му языку. Это, как правило, фонетичеокие и грамматические диалекти
змы. Для оемантичеоки прозрачных дивлектизмов основной метод 
оемаитизации — сопоставительный, где источниками оопоотавл^ния 
являются литературное олово и диалектное.
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К семантически затемненным диалектизмам можно частично отнес
ти слонообразовательные и главным образом лексические (собствен
но лексические, семантические, этногра|>измы). Степень "затемнен- 
ности” диалектизма может быть разной в зависимости от целого 
комплекса индивидуальных свойств читателя (возраст, образование, 
национальность и т .д . ) .  Большое значение имеет территория распро
странения диалектного слова, а также степень его известности по 
произведениям других писателей. Ф .Абрамов понимал, что семзнтичеоки 
ватемненные диалектизмы в художественном тексте нуждаются в 
специальных пояснениях и толкованиях. В произведениях писателя 
способы толкования диалектизмов распадаются на две разновидности: 
в) за пределами художественного текста (подстрочные толкования, 
оноски, примечания) ; б) в пределах художественного текста.

Подстрочными толкованиями $ .Абрамов не злоупотребляет, так 
как оноски отвлекают внимание читателя, тормозят процесс восприятий 
художественного текста.

Белее характерной является семантизэция диалектизмов 
непосредственно в художественном произведении. Переходным от 
подстрочного толкования диалектизмов к оемантизации непосредствен
но в тексте является такой способ толкования, при котором диалектный 
характер слова Подчеркивается самим писателем.

Еще больаее предпочтение Ф.Абрамов отдает таким видам толко
вания, как объяснение путем подбора синонимов, пояснение значения 
олова при помощи довольно подробного описания предмета или явления, 
но без специальной Авторской оговорки, указывающей на местный 
характер слова.

Кик. правило, $ .Абрамов не ограничивается простым подбором 
синонимов. Зто объясняется стремлением прозаика к максимальной 
точности и конкретности изложения материала. Иногда подобрать 
синоним вообще невозможно, так как в литературном языке нет 
соответствующего слова, В таких случаях при толковании диалекти
зма начинает проступать элемент опиоательнооти.

Диалектизмы в произведениях I.Абрамова выступают полноправ
ными синонимами литературным словам, что позволяет писателю 
избежать монотонности повествования, воплотить идейные и эстети
ческие задачи.

Четвертый раздел — "Общая характеристика и основные стилисти
ческие [ункцич синонимов и антонимод в произведениях $ .А.Абрамова".

3 произведения х f , Абрамова оинонимические ряды м огут з н з -

І4



чительно расширяться по сравнению о общеяэыковыми, зафиксирован
ными в специальных словарях. 'Лмеютоя определенные трудности в 
выделении окказиональных (контекстуальных) синонимов, так как 
семантическое сближение олов происходит в конкретных ситуациях 
и существует опасность вольного интерпретирования подобного явле
ния. Окказиональные синонимы должны иметь определенную общность 
в планах содержания, а также соотноситься с одним и тем же дено
татом. В качестве контекстуальных синонимов в диосертации учиты
ваются отдельные слова; сочетания служебных и знаменательных слов; 
локоикализованные сочетания, обозначающие единое понятие; слово
сочетания перифрастического характера; фразеологизмы. Не исключа
ются из рассмотрения и территориально ограниченные единицы языка, 
так как стиль Ф.Абрамова во многом характеризуется широким их 
использованием.

Основное место занимает анализ оинонимизирующихся слов в 
аспекте, связанном с экспреосивно-оценочной характеристикой того 
или иного понятия. Многообразие оинонимических отношений —средство 
для более точного, тонкого описания действий, поступков персона
жей, мыслительной деятельности и миропонимания литературных героев. 
Синонимы, используемые в одном предложении или небольшом отрезке 
текста, конкретизируют и выделяют те понятия, которые несут 
оонивную смысловую нагрузку.

В произведениях Ф.Абрамова своеобразной семантизации могут 
подвергнуться не только диалектные слова, нп и разговорные, просто
речные. Это дает возможность уоилить речевую характеристику пероо- 
нажей, обратить внимание на особенности их речи,

В т в о р ч ест в е  Ф.Абрамова р езк о е  противоположение о б р а зо в  и 
понятий вы растает в принцип поэтики и мытрения. В роли лексических  
о р ед ст в  ооадания контраста могут вы ступать общеязыковые и окка
зиональные оинонимы, квазиоинонимы, графоны, так как Ф,Абрамов при 
использовании таких сл о в  на первый план вы двигает дифференциальные 
компоненты их зн а ч ен и й , которые в определенны х контекстах превраща
ются в противопоставляем ы е. Контраот может выражаться и традицион
ным средств ом  —  общеязыковыми антонимами,

В пятом р а зд ел е  —  " « О б р а з  а в т о р а »  и ху д о ж еств ен н о -р еч ев а я  
система произволения (н е  пример? раоок аса  « С т а р у х и ^ )"  *•» 
предпринята попытка систем ного  анал изе взаим одействия единиц языка 
различных уровней на примере отдел ь н о ввитого прои зведен и я . В
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рассказе "Старухи" и композиция, и конкретное словоупотребление 
находятся в строгом соответствии с общей образно-эотстической 
концепцией писателя. Ориентация Ф.Абрамова на "звучащую устнув 
современную речь” не только создает особый, абрамовский,колорит, 
но позволяет передать в тексте весь объем информации, необходимой 
для выявления авторской точки зрения на изображаемое.

D Заключении диссертации подводятся итоги исследования и наме
чаются перспективы дальнейшего изучения творчества 5 .Абрамова в 
лингвоотилистическом аспекте. Демократизация языка художественной 
литературы — ведущий творческий принцип писателя. Система образных 
средств языка в творчество Ф.Абрамова базируется на отражении в 
художе от венных текстах особенностей живой народной речи.

В своем творчестве ф.Абрамов постепенно снимает некоторые 
ограничения, которые накладывала литературная традиция. Авторская 
речь в принципе открыта для территориальных и социальных диалектов, 
просторечия, жаргонизмов, но эта свобода в выборе слов и сочетаний 
регулируется чувством меры, подчинена задачам образно-художествен
ным, уместна содержательно и стилистически.
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