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. GEi;An • ХАРАКТЕРЛСТ^ЖА PAEGlbi 
Дакп.1!̂  диссер-гад:;снкал работа отр,1?.а9Т -.юследсЕан^̂ е t-;ĉ •ялeкc.a 

зрсбле?.!, связанных с эксирессквностьо тйдста, как ОДНОЙ ЛЗ -ЗГО 

^а'1болэе валннх су-кносткмх хара?;терзстак, которая ЛРЛЯЗТСЯ ссЗлза-
хелькы"/! услотзкэм прагг.̂ ат.ПчО-гюг.г/гук'лкатиЕнсго суЕЗстзов-акил текста. 

Текст рассматривается Е работе в качестве сбгакта исследоРа-
кия. Согласно разнигаа.'лой 2 длссерташ:!! ксн.цепдг'л, текст - ото 
СЕОЭго рода асана, на которой Естреча^зтся, с:-содятся созпаниэ авто
ра ц сознаняе реципиента, где рззворачизаатсл подлинная драгла по-
етл^еняя текста, 21стач£ю:цэ-я: з себя проглзсборстао и согласие, на-
aoHz?.''aiine я озарэжхе, открытие нозкх гстров к 11ерэсс\'1ЧслеЕИэ ;-2зт;", 
Чги завертится постдхеиае текста, какая информация н как будет во
спринята, как-'м окэ:кзтсл его всздеЁстЕке на ссзнаппе п позеде^ше 
ре1Д-п;5э;!та /читателя, слузатоля/, то есть в 1̂ акс:1 г.зрз рз2лг1зу-)то-
ко?,';.:ун::кат:'.ЕН':1Э, прагглатг.честою, эстетичзс:-Т:Э задачи, по •:i'orc:'." 
заазсит от экспрессиакост'л текста» котроя признается Ha.v:;t одттс:: ''.г 
сзд;-''::;::-: ксЕ1;зпту.ал1:Н.-1Х категорий текста. ЭкспрзсоиЕкость текста 
является псе"метом нзлтего ксстедованля, 

Круг отяосяздихся к экспрессиЕНОСта текста ЕСПСОСОЗ, яа-ит.'енсе 
разработ.а;шкх в трудах отечзствекпых :i заруОегних уч2кк:<, состаз-
ллзт со1:.ег.т.аш!5 дпссертадиснкой работы и суть исследуз?,;.-;:-: пгсб-
i5il' с'гголсгячзскиз аспекты зкспрессивности, ясяхстикгзистичес'.гле 
аспектц фсргл-фсва-'ая ;i реглкзаааз экспрессивной футзкаг текста. 

Зкопрзсспзяость текста попадает з кр}т лсслэдсв.анпй, где но 

главу угла стагитст чолоаек, конкретная язнкон.ая личность, с :/ас-

л]табзт.а которой, с сз психолсглчэскзма сзсйстнзАл, ее зна::ал:.'а: ;: 

картипог! к-̂ ра ссазглзрязт Еербалязозакауо дзастзитзльность. Такси 

лсдход ?сз;.:сл<йн и ра?лкад а^^трспстсгической: дазздзгк t - : - iT : , - i : r 
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:;i;ci С"ханс1:лециэ в SO-e годы ХА Еэка. 

0.';яя КЗ sasiefEitx стругстурБьи̂  и фуккшюнальных признаков ЛЙЧ-

Hcc-ii - сблзатольноз оочетаккэ s цзлсстной психологической струк-
1'7Рй чглсзгка ккдпЕпд '̂алыю-с1;о2сЗразнсго с согцаалько-ткплчным. 
Поэгску Б текстах, создаваемых людьми, отрал'.а:охся и Еядивидуально-
нэпоЕтсримоз и сош!ально-тйпачнсе, а, следогательно, шкро- и ка-
крссрсда, отдельный Ч?ЛОБ2К И ОСИЭСТЕО, конкретные ситуаади к це
лая йсторлчзскал эпоха. Ккекно в текстах проявляется йндивадугить-
ко-лилностнкн фактор,.то есть индивидуальный опыт, направленность 
ллчпоста Л:отлБЦ, отнсшенкя, интересы, склслности, шровсгзрение/, 
другие свсйстЕа личноатк - характер, споссоноста, особенности прс-
теканяя псйхяческих процессоЕ - позаавательншс /когнитивных/, оыо-
шюаальныл, волевых. Калдс-з пз этих пскхаческох явлеЕИй, npscyciix 
ксслтелк; язака /автору, pemimieuTy/, сочетает в себе соц51ально-тн-
пичное с индлЕадуазьпо-сзовобразакм. 

Созлаз-ая текст, гзлая достичь комг̂ увикатиБнуи; цель и реализо
вать прагглат2ч-зс?з:е задали, автор стремится к ыахсяиалькой ss:c-
пр'̂ сскЕасоти текста itas орудЕЮ осусестыэния сводх намераняй. 06-
Ж57.53. содераанае текста в соответст2ука1уа форму, автор отбирает 
раэлачзпз языковые средства - гмотиЕнкз, образнле, оценочные, " 
схЕлгст'лтасм! b'apispoEaHKHe, структурпо-ксг/лозиилоннаЗ Е другие. 
2тот отбор патностьй загксзт от личности автора, его шщавад^'аль-
ного опыта, ;«:отиЕсв и целей, уроЕнл аладеяяя языком. "По другуэ 
cxcpo:iy текста" - рецйпканг, Bocnpisiw.v-aisaiHii и покимах̂ дай текст 
через прваму СЕОЭЙ личности, облздахшай, как и личность автора, 
спрзделгяжм каборсы йкдзтплдуаяьно-свсеобразннх и соцаально-тг-
'.глчагйх сЕсЕсти, ОТ котсрых ВО кногсм завйСЕт ЭЕспресс2£ни£ а44ект 
всспркягя-я текста. 



пресспБности текста пог.'онет r.iycjzie раскрыть пригюду ЛКДПРЙД.УЕЛГГХ— 

личностного фактора з язкка к рач-ЗЕС?,' сйшекии, 

В рамках антропологической парашзгш-i прооблада^о'-цлк является 

интерес к прагг-'атико-кста'унлкатаЕККм аспектатл яеыка, к оппсзнпю 

языка как средства Еоздействая на язиковуа'личность, на ее побе

де нае и Енутреннюи духоЕнуй сущность. Прн тшсом подходе объяспенке 

языковым фактатл пытавтся дать через понятие о человеке в терминах 

психологической н содиальной реальностей. Игленно в рш-жах этой 

парадигш обострился интерес к экспрзссавнооти текста, которая, 

согласно назей концепции, обеспечдвает воздействае содергшлш те

кста в вдпастЕЗ с его формой на сознание а поЕгдоппв рзцгЕзспта. 

'•Актуаяьпость псслодовапля зпспрзссзгпссти текста сбуслоглепа 

кал Енсаппл! - соцпальпиггз - фактора-'я, таз п внутрзЕН-зй логзххй 

развзтая caiJoS ЛЗПГЕЕСТИНПИ сшгшах ваутс. 

Е часлу Бнезнпх /соцаальккх/ факторов отпссптся острнй оскэ-

CTESHHuS хшторэс к пробле?лг?л э:|фентаЕноста коклукпкацпп, проОле-

г/.а*5 регуляции ПОВЭДВН:У1 ЯЗИКСГОЙ личности /тер.тан Ю.Н.Кзраулоза/, 

ибо было замечено, что зкспрессазность текста па'^еняет психическое 

состояние реципиента и влияет на его целенаправлену.уи деятельность. 

Б последние десятилетия чрезвычайно возросла социальная зне-

чи>.;ость одной пэ функций языка - функции регуляции социально-груп

пового поведения людей, которув иожво рассматрпвать кш; иную ипо

стась праплатической функцип. Это обуаловлено стреьятельпкм ростом 

иуслогленпек структур рзгковсдстЕа п управлення, что повлекло за 

ссйой увеличение потока упраатя2п;ей ннфор^лпзл в 2иде устных г 

ппсьмеаных текстов, ь'гзгду lew зрспусклая способность сзксорнс-псп-
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цептиЕкых я ксгкитиБН г̂х систем человека кмэет определенные пре
делы, пр!.:Слиг.аясь к которым количестгекно, текстк "тускнеах", 
"сл-эдкезт", хухе Б0опркш1ма;отся к покиглшотся. 

сто Окло заг'.'.ечено на зилярЕческо:.! уроЕкс, L участнлшй кск.,у-
ШПСаОДП с т и х и й н о и ККТУИТЛВНО п р и х о д я т iC HOKKN âiiHiJ т о г о , ч т о fj-

р.э2ител1кк;1 текст Б определенкой сктуащ-гл способен заменить оол1. 
D02 кслйместЕО нвЕырайктельнкх и что глиять на социатьноо НОЕЗДО 

кхе лйдзл кугло не путе?.- бесконечного увеличекня колкчестЕг уст-
нь:х к ПЕсьуенннх текстов, а пу1е*л 110Б1аеннк HZ воздеИствувгзл с/л 
лк ~ зкспресскЕкост;-;. 

Несблодлко указать еще ка одно яЕйг1и;е, которое г̂ юсио каэнат 

кснкуреншей массовых инаормащюнных iipoiieccoE. В oToi; сбласт;̂  

усиление зкспресскЕнссти тира&ируер.щх устных ii лксьлэннкх теко-

тоз стало слособом rurjijaHEH средств каосоной коглм '̂ыикащ;!: «- га-̂  

2ет, 2;7рналоЕ, отдельных cporpav.M ка р£Д15о Е телеьнденни. 

С несоходл1лостьз поЕНша'гь экспрзссявкОсть текстов стслкл;улн{ 

i: Е сслас1'Н сораговш-шя н Еоспнтанля» Расскаг учителя ка уроке 

'зачастую уступает до своей Бкспрессльность расскаЕу по телеьиде-

К£а крупного специалиста на эту ze тему^ что сущестденно скикае-' 

авторитет уч»1теля к интерес ученнксЁ к учо5ко;.;у процессу и соде; 

жамка образ02аыпя. 

Что касается вкутринаучньгх прпчнв, сбусловлинавщнх актуаль

ность нсследозакгя ЕксдроссиЕпостл ^текста., то их существует не' 

сколько. Так, 1-13БестЕ0, что 3 оскоДе-'фунАсцнсккровакйя й рагвити, 

ягь'ка лзй1ат антино;-з'.2, которкэ ЕНЛЕ;ДТ-еде ••Б.Гукбсльдт. Среди да 

KelisHx актиногд1й - две протЕвопало^шне' те1-ддзк1дн-: Е яьыке '- к ро 
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гулярностя и зкспргссзЕнсстн. и еслн первая тендепцпя сравнитель-

ко кзплохо описана в ЛИНГЕИСТЯКЭ, ТО вторая исслэдоЕзна пока е':;е 

недостаточно. Тень зтпх тенденшй HQZKO сбпару-тить, говоря со 

актяногйш принципа экоког.етя языковых средств и их избыточнсстя. 

Прлквдп эконо?йга СЕЯЗЭ!; С тенденцией к стандарту, а эксарессиг-

нсоть - со стр2!-'Л2нием К максиг,'ально?,1у разнообразию, к ка-пейтра~ 

льной ко'линашги. Создавая текст и стараясь достичь некоторой 

прагматической цели, автор отказывается от стандартных, узуаль

ных и нормированных средств языка, чтобы НОЕЫГЛ, неоищачннм для 

рзщтпента языковнм средством к-яи пряег.югл повлиять на его созна

ние и поведение. Экспрессивность, тагам образом, существуя в ди

алектической связи о 11ротиЕОполо:!1ИОй ей теаденцпей, стш^озатся 

ДБ:15су1:;ей с:иой языка. 

Друго;̂  ванной внутрднаучноа np:i'i:inoii интереса к экспрасслвкс-

cTit ягляется следующая. Нельзя сказать, чтоби текст как сбъат.г 

иссяедоваггая бил сбоэдэп внпг.̂ анзегл. Совсем наоборот: сут^ествует 

огро!зая литература по лингвистике текста. Исследоватась цара^дат-

ры и характористиза текста, ого структура з Енутритекстоваэ свя

зи, се.'.̂ аптйка и ст11ляст;':?а. А г-̂ езду тем отсутствует общая теорзя 

текста, целостная я внутренне ЕЭпротлБорзчпБая, вгаэчазздая каобхо-

д т а й понятп&ый и терг.гацологяческзй аштарат, адекватние дефзнн-

цзп та кета и слстематизирозанноэ ошсанпе основных эакоясхэрнсс-

тей роги;гнця, футщиокяровангя и "уг/зрания" текстов. 

Учзвпэ, ксследуя отдельанз свойства текста а погружаясь а глу

бину частного аред:.:ета анализа, кале заботядпсь о (iop.".apo3aHZ3 

концептов, отяося!р1хся к целостноЗ тзорзп текста, к ого глобаль

но:!! характзриспкагл. В совокуппоста такого рода работ внрзсоЕзга-
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ci;:c;i сЗг;..!й пакета, подойник ДiJдцaIдr;:ano^:y д^ракопу, у которого 
/-;л7:.; rczosi Д1;игается, дy :̂aeт :: говор;'т с£л:сстоя1елЗ;НС, а связь 
:̂c;̂ .,:y ьлл,- л;;;:ь з тсы, '^то вое окй прнкреплэкк к одноуу тулоБлщу, 

В разь-дг-йй знакпл о TSEiTe U&CTJDXJI такой кернсд!;, когда уно-

лг.":нк2 •чзода Е>.л;'рлч2СК2х :10следс2а:-21й .отдальа.'зК СЕОЙСТЕ ie-кста 

дссгягло крлтйческого уровхш, а noxor.iy Еозяккяа 'острая необходи-

у.ость в ссздзк:;^ сс5дэй тзср:;? текста. Jivv-asTca, что разрйбатнгаз-

::эя S дакнс;! р.:;йото кснцепция ^кспрессивнсстл нис раз и саоссбст-

iijsT созданлй сб̂ цей теорля юкота, кбо оксирассяЕНОсть яилязтся 

хиц1^уль;;о;., сблпгаторлод характеристике;; гслксго текста^ 

Прор;д5;;;гае ;1сслодозси;;:л показали, что зкспрасскгкость - DIG 

озсегс рода з11йггет::пеокая база для реализаии;; всех (Ьункцил тскс-

:а, ого о5язагал1;НО^ УСЛОЕ;!£; ДЛЯ ссудестЕлекйл целого рлда 5Ук:;-

VM- текста, пса:лда ncsro коу^укикатаБко.;, прах'Ьйтичэс^од» эстета-

чзской, это Н£0б;ссдим02 средстБО д;:я ДОСТКЕЙП:1Я БСО;С экстрачянгЕа-

CTZ43CEiD; Ц2Д22 к задач, ради которых создаются текстн. Отса̂ да сле

дует, что эк2ПрзссйЕяос|Ь тзкста ймээт сгмог прякое и нопосрздсг-

ЕЗЕиоэ OTSOsasas к Eosaa/uv'w проиесса-м к сБоМстаа;.; тэкста, кзучо-

/723 кохррыг дол;д:-;0 занять одно кз цонтратькьгд каст в общ-̂ Д тзорид 
^зкста, 

Актугиьнссч'ъ uacTOH^oi работы обуслоЕлана такго палачпо;.; "ба-

лшс пятен" а к1ц.ор:.'ацноЕнкд дакук Е као'чных сведзкдд;^ cd ькспрес-

окБностй, 1*до отсутстБует т2орет2ческал разработт.з сктологйг э':сго^ 

яа-:сн;'1я. Стсутствуат кса:здоза:1Г.я ькспрессивкостк как фуп:аиш тек

ста, Ке ;1С:г;1адо:1:ани пслхсл1!Р.Г£Лст;:чоск.;е r̂ exai-nio-.'.u аорк:роЕадлл и 

Г-̂ --т:!оадл-л Г'.--:сир.-!сс/.Епосгл в дроц2сса:с создалия и Б0спр1!ят::л текс-

:ci:. Оота-атсл открытой цроблеиа ргзграг;;1чекнл эксарзссивкоста те-



кета л такн:: ягленил, как з1:отл£пость, !1Нтепс::ЕПсстЬ; К'аак-лг;с-

Езппз, "ЕКдн1':*окке", !/;одатьнооть ii дпуп^е. Белее тсго, к^рэд:^ 

!ТОл:,-она экспресси2.чсст;! одним по отлх ЯРЛЗДИЙ, ИХ отоадасгглеиий. 

1]рг.и'.т:;'г~ски созсггл нз затрагиззлся вопрос о гза:!!лосгяг>л э!:с-

npeccni'HociK текста о его прахг-̂ атяческкг-':;! зодачи.'Л!, о к-з спосс?-

нсстл рсплмсогать лраг;.:ат;1чос?л1'; поте;п'л?л текста, оказать ВОЙ-

дэЛстгла на рэшшкекта з пугно;.; палргзлзлч;:, Нэ лсследоЕзлзсь 

зза;1:"002яэь экснресспЕЛОЛ (̂ упкцли с ксумукнкатлЕной и аотетл^ос-

ксй, лз 1Гро2одлллсъ сратнлтзльгше псслсдовоклл о;:слрэссп?но:7л 

текстов разныл ткпоз - худолэстл9НК!л:, паучта, Пj'бллздcтл ;̂ocклл 

Еолео того, л ластоя::;эо вре?,1Л нл стачостголлэл, ял злр:;с5й--
пая лллгвлстлка кз рлспаяагаут :,:снсграл;'"ЗС1Л!:.! лслллокс;л:-: лосле-
Лсдллпзм фзпогзяслогни 5кспрссс;:1Лозтл тзлстл^ 

ЗлспрэссллЛчОсть тег.ста прлнйдлс:шт к тем aicrjiKiJ лаучш",--. 

лpoc;лs ;̂aм, котсрлэ "нзлз)/енпо вознлказт К1 СТУКЗ рпплнл паук,, а 

л-х рглс;.'лэ по неойходи-.тастн слязако с 1трокл1шсг;0!;лзм Е ?:лтзр1-:ал 

разнлл дислллллн л иктеграцлей нх данных" /Куйрлкогл, [986.0.1£5"'г 

По ГС9Л гллдллсстл, такая лктеграцля даллнх откослтс-льпо элспрос-

слглостл 053 нз пролэсзла. Это гладная лрлчяна того, что ПОНЯТИЙ 

Злспрзсслдностн ЯЕЛЯЭтсл одк.лл КЗ наиболее раз?.алшх концептоЕ s 

ллнгЕЛСтпке, 
Дйнкоа исслодоБа:л';9 проЕод:1!1ось на;.л1 с позлодл атедую.7:эго яо-

ли.',̂ знля экспрзсслзностл, котороэ Екработалось под лли-лилем идей 
З.В.Влногрэдоза, Д.Н.ткэлева, З.Н.Телля, лссдздолачий отзчзстлзл-
".их пслхолингЕистаческсл и прггмаликгдистичесдол пкол. Экспрзсс1'г— 
ность - это такая система ЯЗИКОЕЫХ средств л прнеглоз, которая пс~ 
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ЗЕолязт наибачее выразительно представить содержашш текста и от-

ко1г.ение к Hetviy автора, вследстЕ11е чзго оказать ваздейстЕие на ли

чность реципиента, его экодконалъну©,, дателлектуатьную Й волевую 

сферы, его созкакие и поведение^ Зксцрессивнссть текста, таким 

образом, является важаеици условием раализздки прагматичзско.а 

функции. 

Общая експрессцвность текста есть ентегралышй результат реа

лизации таку!х планов текста, как эиотиЕКость, образность, оцецоч-

кость, иктенсиБНОсть, стилпстаческая маркированность, структурно-

компсзпц'лонние своИства к подтекстовае ямения. Несомкепно, что 

слагаег^ак::: об'̂ -зй экспрессивности яачштся и другие алшш текста, 

напры?.;ер, ссбыт11Ё,чк;1, мзтафоричесшШ, си!.'.Е0личесш1й к ТоД«, ко 

онк, с кадей точхл зрения, Еыступаот как видовые по отнсаению к 

HasEaiiriuM родовь'?.!. 

Б Haaei; работе отсутствует дс -̂книция эксарессивноста текста 

с no?.;o2ibu zsEecTHoro в ô )Opwa.abKOi логике определения через "бле-

1и̂ 1л;лй род и Еидорзе отлич;1о", Б ТО время как зто явление доста

точно полно охарактзрдзозрно на:,:;: на страницах 4п, 54, 62 к дру-

vzx данной paSoTu. По ьа:;е;.у улшнли^ ёкспрессивкость прянадлел^1Т 

Е Tai-GiM лйнгБнстЕчесхщ;.' сугцностлт.;, предотапдйлке о которых конет 

быть яолучеко Л11аь через аабор с:: сущестзезллх характэрлстик, 

Чтобы исследовать ;ОГ-Тйлогсо ^KcnpscraibtiDCSHs •s.s •су1щ-:ость, н 

обдодЕ>ло BiJiK)4KTb .-в гпате ^ е я н я :1:гщ2УА •ЕксггресЕйвностг текста &s 

кторц, детер!^шаруазЕе ^отйор.язпксш1з:-хр5ДстЕ„ ;],5Ср"̂ рух;щк9 х^лз-

raetiHs обцз£ экспреСОЛЕНОСТИ текста, ГГакль-! .giainqpa^s являются 

структурнне KowsoHSHTH "к6га?уаикатиЁнОй гяадажи, .-ли.чн.о:сть агтора л 

рещшиента. 
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В таснол связи с яр11Еед9нны̂ :1'1 ваго факта?,и л обстоятельства-

м!1, обосноЕКваюгдцки актуальность и несбходшлость дгнксЛ работа, 

а такгз на оспованя'л ая,ализа рззультатов с̂ пц-эстэрт:цлх работ "о 

:ттзр2суи:дэ/1 нас црсбломатякэ бшга с$орк1ул:гроЕана ц-зль лсс-ч'̂ до-

Еапия - полу'-глть НОЕЫЭ знания о языке и тексте з '̂'::де кскцепц'ли 

зкспресснЕнссти текста. 

Ланнзл цель конкрэтизируетсл з ряде следующих спэхл'.альяых 

задач, Епервые постзЕленных аод таким углом рассмотрения: 

1. Зыяснать роль и кесто зкспрессявного текста в структуре 

кc •̂̂ 1yникaтлзнoй задачи, з структура деятельности, 

2. <1сследозать когФлугшкатлв1гую природу и праг^такг-тесксэ на

значение экспресслзностн текста. 

5. Оштсать эксдрессиЕность как интегральное CEOJICTBO текста, 

как гзтерогенну.о суэдссть. /точ}!лть онтологию этого лвланля, 

4. XJbiHEMTb общие пслхол1гагЕлстл-чзск1е .̂ з̂xaнлaмы фсргягсЕан:!:-: 

и реатазацлл окспрэссивпоотл тенета. 

5. рассмотреть некоторне пслхоли11ГЕЛСтлческ1з аспекты состг1з-

ляюгдих экспрессяЕКОсти - эмотиЕного, образного, оценочного, ста-

лястлчеокого, подтекстоЕОГо а структурно-конпсплпяонного планов 

текста» 

5 . Выявить роль экспрессиЕностл текста в всспрллглл отрагген-

ноА 3 нем картины fmpa. 

7. Выделить спец>1флчвскле признака эксаресслЕяости худо.гзст-

Ееаного текста я уточнить особекности эстетического ?сспр;!.-:т:гя 

такого текста. 

3. Прсанатизирозать лзыконые средстЕа дост^хэнля эксйсзоспг— 

нести текста в их тансономичэскоГк'! ошхсании л ТЗКСТОЕНЭ апнэ:.:; 
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$<?р?.шрованйя ̂  гкспрессиЕности. 

S. Рассмотреть возмошшз приложения получешшл резу42>татор 

и перспектавы да1ькещего исследования экспрессивности. 

Эти 32дач55 могут бать "свэрнуты" в одну, ваервае доставден-

нув перед ллнгЕястичес^йЛл исслздо2аиае?л, - устаношть кокмуника-

тиЕкцй статус и виявить теядекцйи а закоксмзриости, де̂ стБу»1ДИо 

пра форшровапкй к рзал'изаийн экспрассивностн текста. 

Предпатагазтся, что рещзниа названных задач расширят знания 

о коло5унйкативко-праг?4атйчаоких свойствах текста, одним из кото

рых являзтся экспрессивность, что в конечном счете Оудзт способ

ствовать более глубоком '̂ познании реального ^йнокзна "текст".' 

Me тод од огиче с ко ti oci-ro в о Д исследогзапкя капается длалектгче-

cKibi подход к ко-'яиуникзтиБной деятельности Й К ее орудию а одно-

EpcNSHKo результату - тексту - как лцнгвястичзскому и, соодально-

псзхсдог51часкс:.5у яалсаиа, диссертация .еыполнева Б русле лннггл-

стачесюй ацтропслогкчесроа иарал'лп.-и на оснозэ концзпшш дея

тельности, разработанной Л.С.Баготсгзм, А«Н.Яеонтьзвыгл, А.Р.Лу-

ргя, которая, будус^ сс:иодо1'цчзско1^ в cBC3ii OCHOES, использует

ся в целом ряда наук п "станоЕЛТся ЫЗТОДОЛОГКЧЗСКОЁ. схекой'Утара-

соз, 1$57. С.7 / . Психачйкгвдстотзско^ эко11яика1й1е̂ | теории дея

тельности является теория речавоЛ дзягельнооти, ваанзшие патоае-

ния которой HaiiH ар2Щ5!.а-тась но БН21га;шо s данной работе. 

Методы рсследования. Сложность и многоаспекткооть экопреосив-
яостп текста как арелчата исатедоЕання потребовала раэностороняа-
гп подхода с последовательным прямеаением разнообразных мзтодов 
л -слхоллкгЕИстичэсюи методик: .метода моделкровалая, с помсцыз 
которого разрабатываются модзли отдельных явденаа, например, об-
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разкости, экотиЕНости, коннотация; мэтода СКЕОЗНОГО анализа те

кста; таксозокйческого метода, с помощью которого проаначизиро-

яаны языковые средства и приеш, влияющие на достижение экспрео-

Сйшости текста; семантико-стилистичвского метода и злекентов 

логико-семайтяческого анализа значзш!а /напришр, кодальпая рш.?-

ка А.ЕзгбицкоЛ/; пснхолннгБистического эксперииэнта. 

В русле психолйнгвистйческоро эксперимента испатьзовалпсь 

раараЗотаншз и «одифашрованныв нш/л экспериканталыше изтодя-

tffl, а также иэвостиие (атодяю! - анкетный опрос, беседа, исполь-

эоваяаз шкал семантического ди|к|;еренцаала, методики шкалирова

ния а другие, 

Матернрло'̂  дяя исследования стали как поэтич2с:ае, так я 

ар.̂ ганчесй-ш произведения руссши Ш!сателе11 а поэтов XIX-XX ве

ков - Л.Толстого, Н.Гогачя, И.Тургенева, М.Салтыкова-Шедрина, 

И.аПьфа и Е.Пзтрова, В.Тендрякова, В.Астгфьева; М.Лерглонтова, 

Н.Некрасова, А.Етока, К.Бальмонта, В.Маяковского, Н.Асеева, Б. 
Пастернака и др. ОбпшА объем худогественных текстов - SO тксяч 
страниц ц около 10 тысяч страниц текстов других глпов, которые 

псдвергачись разным вадаи анализа. 
При отСоре конкретных текстов для анализа ил руководствова

лись следушяиш! принципа-та: I / для попхолангвпстичэского анали

за вакноа сч;1тается завераенкость, т .е . псяхолингвистическоглу 

анализу подвергались только заверзенные, целостные тексты, В 

1,11 и I / главах, где тексты яспользоваяись в основного в качест

ве иллюстративного материала, данный принцип не приникался во 

внимание; 2 / астетячность; руководствуясь собственной языковой 

котшетенцией и ннтуицав!!, автор псследованяя стреьялся к отбору 
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Бысокохудскествепных текстов, когда речь шла о художествзкпых 

текстах, и отбору кор.%яроЕаккых текстов других типов 

/дзлоЕКХ, научных к д р . / по эстетаческпм критерия?*;; Ь/ мыогооб-
г.9£-'.:а: отбирались тексты разных типов, а худо2;ествгнние - раз-
личлоы глнроЕой принадлежности, авторской манери к т.д. 

Научная новизна диссестаипи. Сочетание предмета, цели, за
дач, кэтодоБ, материала и теоретического подхода, постановка 
1! peceKiie реда новых проблем, связапкь'х с окспрессивпость.о тек
ста, обусловили Hay4iii'io новизну диссертационного исследозания. 

Зйспрессивкость пг.:еет языковую природу, но ее 5$4«кт прояв

ляется Б тексте. Текст в на:зеи работе ргссг/атривается па толь

ко как источник для изучения поведения экспрессиБнах единиц, но 

и как целостный к саглостоятельныи объект исследования. Очевид

но, что все, что есть в •̂ е̂ксте, в тон числе и зкспрессквность, 

устроено таКв чтобы пзйлуч1;!км образом сбсуглть коммуникацию. 

Ре^зрируекал работа является первик диссертационным исследова

нием по вкспресскьпости текста. 

Научная новианз работы определяется ког,̂ л̂екснц,м рассмотре-

ыие?л проблег.'йг экспрессиЕноотп с псзидиа теории речево^2 деятель-

кости.» Исатсдовакиз Виполнепо в пограничиих с^рах ЛПМГЕИСТИК̂ ^ 

текста к понхатингвистик!!, прагмаикнгвксти^ж и теории waccoEiK 

KOi".yHHKaui:i:, стклкстихш и сенакги1С1, сеиютики и литературове

дения, эстетики и социальной психологии, в.", стыках к пересече

ниях этих ДИСЩ1Ш1ИН. йсследоБа1п-;е прсведеко s ком.муннкатпвно-

цраг!лгтическо!.".; сеглантвко-фушсодональнсм и психоликгЕистйческом 

аспектах. 
Суть нового заключается в ток, что в работе впервые доста-
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точно полно Ецязланы I! оггисапь: онтологические характ-зрист^иа 

экспрессяЕности текста, эксперимзктэльпо подтвэрлдепы г.-;ког7.э те-

орэтическт1е положэнля работы, определены сущность а лазначэниэ 

фаноглзна эксарессяЕности текста, устаноштены и описаны г.-зханиз-

;,'ы экспрессивности, вияснояз роль экспрессиЕностл тэкста в зос-

прпят;!;! стрзженнод в нем картины rape-

Тэосвтпческое значение давно! длссертащюкно*! работы 2а:аючз-

етсл в ноЕ'лзие получ9ннн>: зиводов, формлрувши:! кснцепцяю экспрзс-

сиЕНОстл текста, в тем пгиаде, которы14 она вносит, с одно̂ г сто

роны, Б ллпгЕЛстику те;сста, с друго/i, в лингБзстическуо теорг.э 

экспрэсслвнсст;! Еооб'да. 

ИсследоБзшгз зксарессиЕНОсти текста пр9дстаа1епо в доктор

ской дтюсзртацял го всоа C30s;i атоиюсти, мпогопланоассти, VHO-

гообрази:!. 

Ссдер.тащ"ося в работа сведенгш относительно онтологии % м°-

ханиз^ов зкспрзсснвкостя текста долхшы пополнить HHiop;.;a:j'J3 в 

стилистике, саг.'гзснслогпл, прагкалянгЕЛстика, ко!.;!дунлкатаз!юл 

ллнгЕястиаз. В рефврпрувкой работе поставлены и рассмотрены 

проОле?-з, решение которшс обогаг!аэт отдельнке полог.енпя психс-

лиягЕ:-1ст;па, теорал глассоЕкх ксммунлкацяй. лятературоведения, 

зстзтяк:!. 

Поакупеско^э испол?.зораяиа результатов исследования. Псс-сль-

ку OKcnpeccuDHOCTb текста реализуется з силе воздеИстЕля. на ;IH-

теллектуатьну^, эглсндональкую \\ волевую сферы ллчноста рецлпи-

ея'га, адекзатная теория экспресоявнссти поможет решлть цэлыД 

коуглэкс задач, направленных на оптимтзацию Ч9лозечес;глх отно-

сеипй, на социальное регулирование поведения языковой ли-тгсс-:.:!. 
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;-.,:-bj';);i:.'i, это золросы идэслсшчуского возде.:са'Еля /пррпагапдй, 

•,уи":зс:шро50иио срелсть ^:Qcccзci: ко:,г;ун;:кац;:л/, а ьо-втосгх, 

:iO~:-K':i; ;:ил:;г.:;;уальнсго /кро1.йсс;;ональнсго/ Еоьде̂ Ю'хьлд, 1:2-

nrvi.vip, пг.;; сбучанки, где siicncecciisaocib opi-aiiuayev }зоспг-ияг;че 

•:z:Uj'ia, тонизирует и ускорязт его, сассоОстьует адйКЕагясглу пс-

н,::.:•:;}?::J текста. 

Чорзз TSKCiii рец;;п;;ект пр;:сби;аотсл к зланля;.:, сси^гальна.' 

::л:-;остл;.'; к i!op:.:a:.;: ".,-к E.:дi::.: и сльпалЛ', осязгею -л ncsiiae?.: прск-

,;;;; i;oero чуж:::-:;: чу£стзз:.:л, 4y;r:iiM ;/aJ;лeнлo ;̂, ч/zo.; патуицло*., во-

":::/г;'.-;:г,̂ ;ул для игдс свое вкденле в -текстах" /дридзе, i9o4,C.^2j./o 

С':с;Г}да udSiOGXb текста s уолодикх оОучзкия, ого аяодотдориость 

длд с::уч2н;:я, трзбуюшая создания спецлальдого раздела обучзнкя 

лсику - пр;̂ Е:!тие пагь̂ коь стрс;:ть тексты, способные оказыЕзть 

луллс;.' Е0зделст2:;е, о5учекл2 псогкозированнх! ycTSiiosKi: рз1д:пйен-

та •:•;.. Есопр.лтле того кли илого токсха. С;;едог:атзльпо, зкспрсс-

с;::;гсгть •- CEOUCJEO текста, йл:зг:;д2а мзтсд;:чоскоо значзнде, 

ila;i6a'iee судсстЕеннг.'е рззультать; исслгдозанкя ЯОЗБОЛЕЗТ 

о:1'ог;.,,7лдрой.АТЬ пслояевня, которые ЕПЦОСДТСЯ на ca^'icty: 

.U Одспрессыглюоть есть одна кз сущостд г̂пд'х. и НилЗслое ЕЗ:-:-

нах 1̂ зтегор:1й т-экста, его сбллгаторнал фундгдя, сбяоатолькоз 

ya';cs;:e праг?.:ат;1ко-ко.м;,г/-ника1цв:юго сущэстЕозаиил текста. 

«i, Сутддссть акспрсссавнсст:! текста не203.\;огло понять вне 

структура коад-у'никатпвных задач, аяаллз которих сокззы2аот. что 

окспр-пссИЕНость выступает как орудие реатлзац;!.! ыотаЕов и цзлед 

о. Diie экспрессавнсстл текста кеЕС5.\!о;кна реаллзаздл праггла-
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тп'-:еско15 фупкц'ля, ибо конкрэише лзг^онекия Б ССЗНЗ";!;:!'. ;I ZO'^'::У ~ 

Hiui рэщ^плента, то есть прзгмэтлческлй з,г-1ект, .v.cryi н;:С':-у;:.;:•;;.; 

ликь 3 результате ОКСПСЗССИЕКОГО Е0зп;е.-.СТЕЛЯ такста на ":--',•;.•/:-

налькуа, йнтеллектуал:;!!уя и Еолевуа cispK личнсстл. 

•̂ .СсноЕны'л глублнким фактором, детэр!.т!:иирур:1;:]г,1 экс1;рос;с;:^к:;от-

текста ста!Ю1;лтся -ire содернапие, ко лшиь прл одкс:,'. сб;."оэ:-/\"----

кс?л пСйХапогйческом услоЕлк: оно долгло быть личксстко~5;1Г!ч::;;--.::/ 

для реципиента. 

5. Eas'Sinieii онтологляеской характер/.стикол sncnpeccii.-noci/. 

текста лмяется налич:1е двух форм ее сушестЕонак'ля - CTaT.i4fjch0.i 

л s::n2N:;:49Ci"oA. Динамическая форма реализуется л;:2ь л ь^с^опт 

зоспр]'ят;!л терсста, статическая с^т;зст£ует з ЕЛДЗ конкратлсто :-:;-

бора аг.:отлши;-:, образных, одекочлах, ст:1ллстлчос:;л ;,-ар>;;;рогэлнгл, 

структурно-ког'.позкшюнных и подтакстслих зяаксаы" арэдстр, спрс— 

деленным сбразо?.; предеТЗРЛЛ})!:Ц!Х D тексте его гзкстраллнгьиспг-.с--

ское содер-тан^о. 

6. Э-ссярессиЕлость текста способствует восприятию л адзкв'-:-

тко;лу лон'л?.;эн:1а отра"енно1й в тексте ЛЗЫТ^ОЕОЛ картины /.л:ра, Е 

том лисле, что чрезнылално Еа.тл1о, зколЧультуркс;д. 

7. Поскольку 3 работе экспрэссиЕНОсть рзссг/.этрпЕается :-;ajc 

интегральное СБОЛСТЗО текста, фор?<глруеглое соЕОкупнсстьп так;",х 

планов тэкста, как Е:,".ОТИЕНЫ/Ж, образкнл, оценочкыл, стплистлче-

cKii/i, структурко-ко.ч-лозл-лопны.: и подтекстовыл, па эааиту нь-ко-

сятся результаты исследоЕа.чия каэдого лз леречлслепках ГЛЗНОЙ 

а их OTHCssHHi! к общей окспрессиЕНостп тэкста. 

Апрсбашш эзботи. Результатн дохтсрокого исайедойанлл 
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Бключекк a лекщюнике курсы "В1)2дан;:е Е язккозкак;:е", "Сбиее 

языкозкакиб", "Стцлйстлка", "Лакгвлстичзсгжй анализ текста", а 

текз:е спецкурс по экспрессявностл текста, Ч11таег.а:£ на jiLiacora-

ческоы факультете Витебского пединститута. 

СсноЕные результаты проведенного лсследовзния реализованы 

ь учебном посоОпи к спецкурсу "Теория и практика анзлкза экс-

прессивност!! худолзственного текста" /в печати/. 

Основные наблюдения а выводы исачедования изложены в докла

дах н ссобщен11ях автора на 40-ка меддународнах, всесоазна^с, ре

гиональных, республиканский и мзлвузовскнх кон1/еренциях, скмпо-

знуизх, совещаниях, в частности: на Республикакскол научное кон-

ферзнщш иолодых ученых Дфунзе, I28I/ , на Всесоюзно/, научное 

конференции, посвяиеннол 6С*летив образования СССР /±рунзз,198<;/ 

г5сесоюзнол конференции, пос1Е.теснноА ЮО-лемю со дна рогденяй 

Д.Бедкого /ШроЕоград, 1983/, fia Республиканское научко-праКТИ'-

ческой конференции "Понимание и общение в учебно-воспитательном 

процессе" /Фрунзе, I98S/, на bcecoiBSHoii кон|еренщ:и "Семантиче

ские категории языка и штоды их изучения" /Уфа, 1985/, на Реги" 

ональвой кон-ререндии, посвяшеннои паыята айадеьмков ИД.ЕаТмзыо^ 

ва, К.К.Юдах1ша, Б.Ю.Юнусалиева /Оз* Х985 /» на BuecoasHoii кои* 

ференции "Теоретические проблемы стилаотйк!! текста" /itasoHbiiesS, 

на I I , I I I , 1У Республиканских конференция;̂  "СйоЁбобразбЁание и 

ношнатквная деривация в славянсша ябнках" /ГрбДно, 1986, IS89, 

1992/. на Межвузовской научно-методической койференц!1л /Витебск, 

1987/, на PecnycittZKaHCKOiL кон -̂еренцил "Актуальные проблемы эсте

тики и эстетического воспитания" /Полоцк, 1987/, йа Бсесоюзном 
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совещаты "Секантика целого текста" /Одесса, 1987/, на 11, i l l , 

1У, У, У1 Ьсесоюзних Некрасоьских чтенллх /Лрослэиль, 1987, 1986, 

1989, 1990, 199V, на ьсосоюзыол научно-теоретическол кон,|,«рен-

ЦП.1 ";.ег11ьз.л:1Л в речено.: деятельности" /Пермь, 19od/, ча Всесо

юзно,: ксн1Эреиц;1л "1иорч(^ское Ha4j:io L. деятелтнссти высшеа шко

лы" /i.r,yn3e, i9dd/, на .леждународни.: лсн^-^усн^лл "Лробле1\'.и кон-

фронта1Л1;110Ги язикозна11.1Л и дпдактлк/." /селе:1а Гура, 1989/, на 

Республ'лканспол кои-г'ерении/. "ьчлиадание беларускал I рускал KO'J 

у вишэ.-и̂ их навучальных устаноьах l-.X?" /1'родио, 1990/, на Меаду-

народногл конгрессе .,'\.Vl?iLl "Г'усски- .1з;.к и л.1тература в общении 

народов мира" /Москва, 1990/, ка Ĵ J•JCcюзнo/̂  научиол коиререацил 

"Русско-селорусско-псльсков сопоставительное пзыкозпанле и лите

ратуроведение" /Витебск, 19U0/, на Регионально»! кон:реренции "fla-

лэнтность и сочетаемость на синтакс11Чйоксм уровне лзика и речи" 

Могилев, 1991/, на .Меэдународнои конференции "^ор.'л.'.рование эсте

тического отноленил к искусству" /Херсон, 1991/, на IX и .1 Все-

союзник симнозиумйл по психолингвистике и теории коммуникащш 

/!Лосква, 1988, I99I / , па Региональных Поливаиовсши чтениях /Би

шкек, I99 I / , на Реглопа.тьнои коН]..еренцин •"^'упкционачьнь.ы подход 

в теоретического и прик.падног.1 языкознании." /Млнск, 1992/, на Кз;я-

дународно! кси.]уеренди11 "Язык ц культура" /ftaea, 199V> на Pecni -

бликанской конференции "Проблем!! сопоставительной семантики"/Ки-

GD ~ Черкассы, 1992/, па научно-теоретических конференциях про

фессорско-преподавательского состава Витебского пединститута в 

период I982-I992 гг . 

диссертация проста экспертизу на заседании каАедры теорэта-

Ч8СК0Г0 и слав.таского языкознания, на методических сешнарах ка-
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^сдпи /199:^ г / . 

;io тогло гйссйртшаи onyd îiKOJ.aHo более? SO-xi; иаучаы:; рзйот 

o<?:;:ty ой1з;,:ог,: бодй? 20-T;I П.Л. 

4 '̂J:UCCX глав, зак^ючакия, .сцлшса 2.у:тх1руекол лк1.:;роо^урс!. 1'&5ста 

;1Клс:2она на 451 стр. каклноплсаого чакстЗ;, 

СОДЁРААЙЛ!^ Д Л С С Е Р Т А Ц ; 1 И 

22 Ьг;эл';1П1к сбосковазается £i!dop телт, .|:орлуллру£тсл цель 

а оздэч.;, f.iOTHEapyeicH актуальность ксследсЕс;к;1я, поюзысает-

о;: ei'O п^зучяал иоьйзаа, опрод^^яЕится глс;тодь: и пр;;е :̂ы гсслздова-

Млг:., paci;pu-iaoTCH таорзтическая и прак'гичэс^ая онач;1'.1ЭС':ь гайо-

"J-̂ ; урогеиь аароЗацкя ез ь;атер!)алов, ук2зикг;зтся структура л 

СбЬ5М JUiCG0pTaU;S5I„ 

Б Гл?_ге_1_ /"Коилуника'Ги^зиад природа л прагл'Л'Глчзскоз назнз-

4aHiia окс:;ресс;гЕнос1Л хексга"/ прздпр^шлто теоротлческое cc;£i-

c;;eiii;s кокоторых сб::;екауча-'Х прсс;Я2М окспресс^ишост;-! текста; 

%-есто 'ieKcxa ь структуре доятельнссти к оба;е11>ш, проОле:,:а пите-

гргтирисго подкода к окспроссиЕнсатл, П«:ЛСЛИНГЕПСТИЧССК^;Э КА~ 

Aaii:'i3J..H OKcnpecciiEHOCTsi текста и др. 

5 »tcccpT3iJ,;i0HH0N: ксслэдоьаняи отсталвается дснтольностно-

ког,о,гуг;цкатлй5и:й подход к тексту, сох-дасяо котсрх-.''.ту текст рас-

сглатрлваетсл кс как кг.глакентная сущность, а как со^кально-рсчо-

•Б02 прокЕвелеи.нз, Б котором непел OTpaKO!i;-ie КЕСОГЖ/. контекст 

ссщекнк. Ьояклл текст Еписан в коитзкст кскуун'лкаи;1Я, как 6ix 

сСъедин>ш в ceC'S даз ког.!:.о''н;:г;ат;зйНые тр'лгды: 1/кир- язык -

текст л :^/аЕтор ~ TSKCT - ре щ плен т. 
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1екст сасс;.;атр:!В2ется в реферируемой работе как дкня:.-;г-1еско2 

ксу.У'уникативноэ образование; он пснж/аэтся как 2uczaK т,ср:.;2 c:\c-
ier,:Ko;: оргзнигаи-чи, ссдер^.зЕал сссбщенке о а-рэгузите '.'ира, со?дзн-

ная по заг.нслу айтора, oe^ajaeĵ iaH ког.шозиционньчл, се-.'апт;;̂ ос;<;;',;, 

прагматпчэсклгл единством, обработанная н ссотЕетстЕ]:и со стилист::-

чгс£01?,:л норглакл к фуккцли.-.л языка. 

Аелтельностно-кок;.укякзтл2ныл подход к тексту позг-оллет пере-
.нести хорсзо разработаннуа Б отечестненно;; ПСЛХСЛСГИЙ :,'.одель дел-
тзлькости и пр;1г.:ен:1ть ее осконные аолол-гения / Е '-гастнссти пснлтле 
о ксю-;унпкатлвпо2 задача/ к анализу экспрессивксстп текста. ?ех5~ 
нпа кс.-.'мунлкатпЕной задач;! БЗДЭТ К ссзданик» тэкста, пбо "ч-злонек 
не гоЕорлт отдельпо-прпду^знкнгугл 11редлок8ннл!.:л, а одним заду:.:ан-

ным такстсм" /i!;nKiiH, iSS2. C.ICB/. Спределягэапи.; в орга1П':Зэцик 

тзкста ЛЕЛяется зависел автора /JU!HKI:H, IS32; дрлдзе, ISEC; Хрзп-

ченкс, 1985; Лихачев, 1987/, котсрыЛ охватывает текст в целом,' 

оказывает свое БОЗДСЛСТЕКЗ на все свох^ства текста. ПрзспссаблиЕЗ-

ясь к потребностям ком:.1укикаци1! в ссответствии с заг.аслсм автора, 

текст получает конкретную жанровую форг.у. Бап̂ ьсл IVCVBHTOI.! в созда

нии текста является та;сЕе цель, в ссстветствйи с которой разраба

тывается комг.'унякатиЕная стратегия, т .е . план реч9Еы>: действий, с 

по:/.оп1ьэ которлх автор пытается реилть свои глобальные задачи. Для 

разных тлпов текста избираются различите стратегии: для научных, 

деловых - зргутлентлрущяе, рацзоналпстическ;1е, для пуСллщ^стлче-

склх, худогэственЕш: - стратегил, ыацеленнне на эд'оцкснальксе зо-

зделстЕ:;е. 
Ьакантлзэется лп решение 1<оьтглуникат:1ВНоа зздачл созданг.егл те

кста? Ь ряде случаев задача будет полкоства регпена лгтъ тогда, ко-

file://c:/c-


гда текст, воси;'инять1а реципиентом, повлечет изменения в его со

знании и поведении. Разумеется, коммуникативная задача может быть 

решена хорошо или плохо, что определяется степенью адекватности 

результата намерениям автора. Таким образом, текст ямяется одно

временно и промежуточннм результатом и средством решения коммуни

кативной задачи; средством, ка>гдыи раз создаваемым заново в процес

се решения комм,̂ 'аикатйЕних задач. 

Установлено, что полное решение коммуникативной задачи возмож

но лишь в случаях непосредственного общения или же в случаях опо

средованного общения, но с персональным адресатом и "обратной 

связью". А кевду тем с возникновением письменности возникла пара

доксальная ситуация, при которой автор и созданные им тексты ока

зались отделены от адресата во времени и пространстве. В такой си

туации автор лишен возможности воспринимать непосредственно резуль 

тат воздействия текста на реципиента, корректировать текст в ходе 
общения. Стали создаваться тексты для неопределенного множества 
адресатов, своего рода тексты "до востребования" любым читателем, 
способным и поЕелавшим стать адресатом. Представление автора о 
B03M0SH0M рецушиенте становится крайне обобщенным и гипотети
ческим, а достижение целей - проблематичным; снижается вероят
ность получения реакции реципиента, адекватной намерениям автора. 
Следовательно, в подобных ситуациях коммуникативная задача меня
ет свою структуру. Для автора ее решение теперь закапчивается 
созданием текста, ибо достижение прагматической цели не контро- • 
лируется и не корректируется автором, а лишь существует в его со
знании в виде гипотезы. 

Таким образом, пытаясь объяснить феномен экспрессиЕности те-
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кста, невозмошо обойти фундаментальный факт: в процессе истори
ческого развития общения возникла особая категория текстов, кото
рые, оторвавшись от авторов и адресатов, от конкретных кокмуника-
тиЕных задач, пр^юбрелп г/атерпализованную в знаках относительно 
самостоятельную и объективную форглу существования как ког/.понепт 
социалъно-i среды, не потеряв при этом своей коммуникативной при
роды. Зтгт факт заставляет нас обратить самое пристальное внима
ние на ЯЗЫКОВОЙ материал текста. 

В ре4ерируекой главе доказывается, что бато бы неверным по
никать экспрессивность как некую необязательную, факультативную 
функцию текста, как такое его сво*1ство, которым волен восполь
зоваться или не воспользоваться автор. В действительности это об-
лигаторная ф-ункция любого и каждого текста. Неэкспрессивных тек
стов не сушествует, ибо любой текст потенциально способен оказы
вать определенное воздействие на сознание и поведение того или 
иного реципиента. Диапазон этого воздействия монет быть различ- , 
ным - от очень большого до малого. Более того, экспрессивпая ф!ун-
кция может быть полностьи бло1шровена, если возникают Еиевние по
мехи или внутренние препятствия для восприятия текста конкретным 
реципиентом /например, восприятие текста на незнакомом языке илп 
его полное непонимание в силу отсутствия нукных знаний у рецппи-^ 
ента/. Эти случаи блокирования экспрессивной функции в различных 
комглуникативннх ситуациях вовсе не отменяют ее облигаторного ха
рактера, 

Реализация экспрессивности текста влияет на динамику, качест
во и избирательность-восприятия, способствует углублению п расши
рению восприятия и понимэнртя текста реодпиентом, влияет на "после-
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де^ютЕие" - изкзнзнйя Б сознании и поБедении рещшиента,. 

Для nocTiiseHKH сущности экспресскЕности текста наоблод/?/,о у 

тыЕать сЕЯзь текста с Екешншди явлаттли пскхологическо.! к сса 

адьно;: реа/тьиостяла, функцаонироЕанием в них текста. Отсюда еле 
дует, что поникание экспрессивности не может быть ориектлроззно 
лигь на изучение собственно ЯЗБКОЕЦХ средстЕ, как это делалось 
традпццокно^ лингшстЕке, ибо наличие экспрессизнкх языковых 
средств Е тексте не определяет однозначно и наизбелно экспресса 
кы*1 si4,''5K'r ЕосЕриятйя, В ЛИШЬ повщкайт вероятность его ьознакно 

БОНКЯ. 
Экспрессивность в pejepjipyeKOii главе рассштривзется то ка 

категория текста, его cEOiicTBO /если речь идет о статической ао 

КЗ сущестзозания текста, в которо-^ текст отторгнут от автора и 

рещшиента и существует как некоторый набор языкових средств, к 

терпели2оваяных графически! илп aKifCTH4ecKai /звукозапись/, то ка 

функцая текста /еатк речь вдет о динашческой фор\:е существовак 

такста/о При дошамлческе:/, подходе экспрессЕвкость - явление мне 

ликоа, предстасленноз в работе как совокуиность отобранных автс 

pow пред1.:зтных сктуашй /экспрессивность./, пропушенкых сквозь 

приз;.у авторского сознания /экспрессивкостЬр/, взаиь'юде^ютвус;-!! 

с ЛИЧНОСТЬЮ рехипаента Б конкретной ком;/(уникатнвЕОй ситуации /< 

пресоиЕКОСтьс / , Общая экспрессиБность текста зависит такие от 

языковых средств z способов представленик нк^оркакскк з тексте 

/зкспрессиЕность^/. 

Б даннол главе такне дан анализ Кйхаш13?/0Е создания к Eocnj 
ятЕЯ экспрэссавных текстов. 

S Главе 11 /"Онтология экспресс^ззностк хекста"/ .п^гдстав.-



нм рс-зультзтн-мсследог-пппя снтологпческого аспекта зг.спрсссиз--

яостл. С-:тологическл ос'п'зя 3Kcnpecc;ii;v:ccTb тзкста есть 'ллтэг-

сзль;Г1д« рзэу.1ьтэт ДЭЙСТ1ИЯ целсго p;i':!,n а^кторот;. GcHOPKi"'; глу-

6:;nKi;:si Хактором, детзр^ипиртгщлгл экспресспЕность тегстп, л-гля-

етса его со;:о;гт.пя:;е Д.!!отат;!вцыи аслакт/* Рель яг;̂ :кссУХ срэдстп 

•л лглймов - наиболе!? виразитольно предстзвкть co^spsajse тзкста 

;i ст;-с:оен:1с; ззтора к кег^у. С1тециальг!К9 язякозче срэдстзч / сбрсз -

ВУЗ, зуотйЕКЬ'э, оценочное я д р . / сагга по себе ко создает обкэл 

элспр-зсслБЯсстл текста» Снз лознпкает лглиь при уологл::, что этл 

сродст."^ CTCc5pasc?jOT определеикоз содсрганле, рдрэссззнноз рзаль-

ному ;:л!: госоралге:-;оц7 рощплснту, для которого оно /содар5;а;;ле/ 

ск'д;:атся лл'^люстио-г-начпг.им, 

;;л:-:п;0 лл^ЛаО':;тпсл з:;П'1Л:лость ссдертакид лаяяотсл не;1рз:,;!:пчы''; 

услоЕлом дсстллоплл э:с2просслл;;сго с^лолта. Пел стсутстт^лл зтого 

УСЛОГЛЛ СОРП^^ЛЛЭ рОЦ.ШЛеЧ'П ССТПТСЯ Л"ЛЛ'5;;рЗрЭП?Л:л5 по ПТЛСЛ:3"Л") 

к Т2К0ТУ, лотср;:Л npn ото?; лолзт блть н;:с;а:ен рй?лллны?л! злспр-эс-

с;-:;нлгл1 кзпкоЕигл! ср5дст1=:Л^̂ 1 /ол;т слособнн ллть ус'гллгь ллллосг™ 

':у:о 51'лллглость содерлйпля/. IIj наоборот, гтрл йол?.дол ли-^аостноЛ 

зла?;:г,-остл содорлл'Л'я текст МОЕОТ стать глг;еролспрссс:;вкы': д"л 

рештглалта пззэ^яслко от характера лспользопанпнх в нэ;л лзккс--

ЕНЛ СрЗДСТ.гЗ, 
Гл'люл-.клд: слога о гд;;,-.? зпспрзсоинностя ла;1;'!Д>тря рг^отлдлост^;, 

2E2£2SI!22Ii' £iEx£Il££IIi' SHHiI£li£ii££I2.' стллястллослзя т̂apкx^po-

':iI^^I:^HII12« S^-; состаглл?я:;е, латегрируздле эхспросслднссть, дз -

;:от;:дес1:л i: ]7НКчлопс.Л5Л-:о олрзделяэтсл й:?.Д;5лхлкатдвкол ярдродо.1 

л .ПрЗГ-.'ЗТЛДЗСгД!М НЛЗ:ГаЛ2Ш!еМ ТЭКСГа. 



В работе было установлено, что названные сущности различа

ются по ряду признаков - секаитическлх, прагматическ.и:, по меха

низмам форкироьания и возде;;стьля на рец1'Я1иент̂  в npouecce во

сприятия текста, а данной глава подробно рассматривается каадсе 

КЗ составляющих экспрессивности в отдельности и ь их связях и 

отношениях; проводится лингвистически., анализ экспрессивних 

языкових средств разных уровней под различными ракурсами: то с 

позиции эмотиБности текста, то с позиции ооразности, то с пози-

Щ1Й оценочности и т .д . 

Б исследованпи нашла п од т веранде ни е Й.ЫСЛВ /высказньаьщаяся 

ранее Б.Н.Телия, Н.А,Лукьяновой, 1),И.ШахсБск11ы и д р . / , что яд

ром общей экспрессивности яынется эмотивность. С нозиьии текста 

это объясняется тем, что язикоыг':'' средства всех планов /образ

ного, оценочного и др»/ при восприятии дают в точ или 

иной степей;.' и iJ.opMe эмоциогсннии э^.]:,ект, Ьолее того, "вадад" 

каадого плана в общую экспрессивность текста во многом зависит 

от его связи с а:<',отивнум планом, ибо именно он, возбуху^ая интел

лектуальные, эстетические и нравственные змоьдаи и чувства реци

пиента, провоцирует процессы ампатип, соперелашания, будит и на

правляет вообряхение, активизирует мищление и понимание всего 

текста, 

Лдерный характер емотивного плана демонстрируется в работе 

"на прикврах анализа кон1фетных текстов. Рассмотрим один из них. 

• "ВзчерелОь Суровело. Хозрасчетило. О речки плгянуло арог/атом ове-

?.шх сточных вед. £а окном догорал закат и очередной пассаж^фсюь! 

спматет. Прохокие оскот'Лнидцсъ. Оловом, будни"/"Лйтературная га-
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зета"/» данныл текст икеет ненейтральный регистр, воспр!1Ят;;е 
его реципиентом - акт тгсрческиЛ, ибо з ьосприятил участвуют 
^сноЕые знания, подтекст /хозгас"етило. лстаг.пл сдуолет/. Ъхо~ 

ТИЕНЫ2 B̂ jĵ KT создается здесь за счет сантэза ЯЗЫКСЕЦХ средств: 
окказиопальнсх оСразовапил - сутоовэлс. хозоя.гл:вт:̂ ~о; сег.̂ античе-
CKÔ i кпсгсплзнопости СЛОЕЭ С Р З З М , создапщего оссСыь вил языке-
Еол игры. Усплязают эглотигнссть и приег.ш, нэпрлл'.ор, прием "об;.:з-
путого оидания" - асог/атг-' ... сне-их сточкмх' г-сд; "работает" 
здесь и явление иптенсиЕНОсти, усялешш - догорая очет!ед1;ол са
молет. Сссбая роль в данно;л тексте отводится оултивно-оцено^но-
wy глаголу сскотиггаться; ОСКОЕОЛ, СТИГ-.'̂ Л̂ОМ Д Л Я ЗМСЦ;1СНЭЛЬПОЙ 

реакции является Епутренняя форга глагола /скотина/. Данная ?.:о-
тафора /о челоЕске/, стаглзя здесь внутренпок форг.юл, БЕСДЯТСЯ 
с псг/огаьи модуса фиктинности /Ьсль, IS84/ "как если бы стат ско
тиной" и даэт эмоциональный офрект "прекебрззение", с пс?,:о'лью-

которого подчеркивается, что автор считает себя вызе субъекта 
оценки /прохолих/ в социальном и корально?л плане, «̂ то эмоциональ
ное отно'лепие как бы расцвечивает текст, внося некотсрыл стизп-
стяческкй диссонанс - оскотиниться /просторечнее/.Этот эмотивны*! 
глагол распространяет свое влишгие на все пространство текста. 

В данном параграфе подвергается анализу не только "акато?.и:я" 
змотиЕНОсти текста /слстекэ языковых средств и приемов/, но и 
wei.aHH3rffl згловд ore иного возделствкя текста. 

Бажне^зим кскпокенто» экспресслЕностл является образный 
план, Сбраз, возникшил Е сознании рэципиекга, не существует в 
тексте как готовая данность, он воэникает в результате столкно-
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веялк редапиекта с те.сстом, развертывается по маре восприятил 

текста к зависит не только от того, что каданс тексто;-.-,, но ;; от 

поихнческо;^ деятельности рехЕзпх е̂нта, от его инлцйкдуально-личксс 

пых ссоОеккостеи. Sxo н пр::вело к несо:ссд;::,:ост;: ирлмеийть гкспе' 

ру.ке:-1т, Е котором пспытуелщ.м /& груплк студентов В;1тебского пеД' 

института по 25 чолсвег. в каждой/ предлагались текста двух тгпов 

чисто икфсрг-̂ ащюпвый, нву'тральный и художественнка - с одинаковы: 

содерла;1;10,\:, но с различное; степенью образности, ii окспериг.;енте 

iipuBup.'inacb гппогеза: тексты с различкол-; степенью сбразкост;! дол: 

Hi; оказать разное воздействие на сознанпе к де/.стЕНЯ рецгпкентоЕ 

что 2ыраз;1тся в их рисунках. Характер и диапазон этих рагличнн 

MoriiO определить путем кслпчественко-качественного анализа рисун

ков по рлду пара:,:етров /ка:.и бкло выделено 8 параг^етров - см„ от: 

I4G~I41 длссертациопного исачедования/. По результатам эксаеркке; 

та 6iiTa составлэка сводиая таблица: 

Г1зра--| Первая cep . j Вторая сер . ! Третья серия 

! 1~2я группа! 1-ая группа! 2-ая группа ! £-я гр^ттпз 
^ ксппте?-':,'х ,!, вспнтуеигх! испнтуегу-ых ! испнтуекчх 

Ые^тральпый Худог:естЕен. IHCiiTpaxbHiia ! Худолественнь:^ 
текст текст ! текст ! текст 

Рэпрсд. .'ТБор«Репр„ Иворч. !Репр. !1ворч„ !Реяродукт. Иворчес: 
PHcyHKii'cnc. тзкс, ! р и с , ! ! р и с ! рпс. F тас.унки ! спс. 

18,16! 5 ! " ! 6 ! - ! 5.Б ! - ! 6,7 ! 
2а .26! 0.2 ! - ! 0,7 ! _ ! ОЛ ' - ! I ! -
Бз ,3б! - ! 5 Л ! - ! 12 ! - ! 7 ! - ! гс.8 
4??,46! и ! _ ! 16 ! - ! 9 ! - ! 15 ' -
5a,5rt! S ! _ , ! 6 ! - •- 2 ! - ! iO ! -
бй.бб! - •! 19 ! - ! 29 ! - ! 17 ! - F Ь2 
7а.7б! - ! 4 ! - ! 5 ! - ! 4,5 ! - ! 4 
8а ,86! - ! 1,1 - ! 7 ! - ! 2 ,5 ! - ! 6,8 

АнЕЛйз таблнцы позволяет, во-первых, считать гипотезу подхзз] 



д:.!Е":е/лС.т, а го-зторых, дззт основзнле длл HeKOTop'ix г:-,'"с;:оз, 

0'.ссгтсри?ие!1талькзя процэд/рт позволяла лског^э разллчл.! ло:-:;?-

л'дзодать Е прс/цэсса;-: рзпродуктивного л ТБор'гзского росб'рэчяилл, 

"ТО дйто EOG :̂o;rJ;ocть гнразлть результзт;* в сопсстаЕЛ-/:]>: докзза-

тзлялг отр2:=\дол:!Х латеимя сдяол пслхологлчосдси пр::рсд,ы. 

И'./Эютол сучэст2г1шие разллчля з зкспрессигл^остл пэргл-г-::;:: 

образов /сбрпзов нехудо;лзс73знпых тз!сстод/ 'Л оЗразоз дтор::';н1-:л. 

лудо;::ес?вснк:л тенет оказал ка лспытуз.^ыл болъдее зсздзлстзлс, 

чзп нэлтрэлытил со все к колллзптззкккгл л качзственнк:;: /ссдерла-

ТЗЛЬНЫМ/ 1Т0КЭ2с1ТЗЛЯМ. РССЛЗ ЗССПрЛЯТПЯ ЛуДОЖЗСГВЗКНОГО T3ICCT2 

лопытуе.'мНО л з рзпродуктлЕных, и в творческих рисунклх лзсбр5:"з--

:ат бсльлес ллсло объектов, чег; после воспрлятля нелтр5Л!>лсго тз -

лстз /с',;. тлб,тлц.у/. 3 ходе зь:с)Тбрл'.:ентл '̂]Л0 т.зл'--:з г-г'лзлзггз. что 

лнтзрарстлцля ху~с":остзе>П10го оЗрззз ро1л:ллелтсл - -тто зк:лз:'зз 

сстворчоства с автором, з прсцзссз которого прслсхсдлт .змтузлл-

зяцля плзстоз прсллого сп 'ла , э:<глЕнал работа зообралзллл л лз -

Ко:.;ллакс!КЛ анзллз сбразностл показал, что so всех злдэх тзл-

стсЕ образл иолзбекно зкспресслЕкк по самол свози судкостл. сто 

сб"зяс_ня.зтся кс".тунл;саТЛЕНО;!, знакоБсй; npar:v'2T;ri5CKo;i лрлрсдол 

текстовых образов» что яатлется базпсньлл услозлегл :ix зкспресолз-

Зад"Ч'?.тл состзЕля:одл?л1 об'дэй зкспрзссивясстл тэкста сч-лтз.-отс.' 

та'лта сцепочностп, ЛКТЗНСЛЕНОСТЬ, сгхтлстичоокая г.'ар1-:лроЕ2НЛсстт 

Зсз нззззнние xiaim тэспо связан:^ .'лэ;5ду собоа л разделить д.: 

."с.тло f.'/.iib усдсЕпо, в целях удостза аналлзз. Так. оцемочл:,;л z::-::. 

связан с эглотявным, т . е . однол кз .|::JKE!;!/1 ЭМОЩЛ ЯВЛЯЗТСЛ СД:Л:;̂ -:>-
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которая расскатрлвзется в работе как "дочерняя" от бодез общей 
отражательной функции, 

Всякая оцэнкз и?-23т кокмушпсатнЕцуа природу: она яроазвод-йт-
ся, формируется в процассе общзккя к предназначена для общения. 
Ь млра оцонок д2*1стЕует не истинность вообще, а истинность отно
сительно Еонцаптуального шра участников ко;.й5унккацки. Бремени, 
•."зста, социального статуса комыунякантов и т.д. 

ИнтопсиЕНОсть тес|1е/л;им образом связана с оцзночкостьа, ибо 

аредстанлязт собой как бы меру, количество оценка, /штеасиваость 

ордззнй о усиление!.'», зкцектировзнием сакмания реш'.нйекта на неко

тором элзл;ецте текста с целью вызвать у него желзеглую реакдию. 

Усиление колат быть достигнуто с помощью повтора, как например, 

в строках Л.С.Пушкина: ...Печаль моя полна тобой, 

To6oii, ОДНОЙ тобой...-

£десь трозкратнай повтор тобой усилен словом одной, что создает 

sJcjeKT дополнительного содэрнанил, услоаняет информаилю, добаЕкя-

ет, к пал оттенок нешюсти и тоски а делает незабыгаеьшмя эти стро

ки. 

£ реферируемой глава утверздазтся: чтобы превратиться в текст, 

икХср;лаЦ;ш дол-'ляа быть стилистически оформлена. 3 ^реальнвд текс

тах сусествует зависимость между.зкопресоивыостьэ и стилистичз-

ск-,'лги свойстваг.я текста'. СТИДИСТИЧЗСКИЙ аспект - катализотор змо-

цйонального, естатичзского и другйх типов воздействия текста. Чем 

г,14'ектиЕнее вкбср способа излогенил, тем сильнее экспрессивность 

текста, ','veinio удачный вибор стиля повышает эф^^ективность речево

го ЕзаимодзистЕИя, облегчает разрешение кстелуникативнои задали. 

лйлоя увеличить экспрессивность текста, автор ка.черекцо взо-
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лит 3 него языко2Ы5 единицы, .ЕНХОДЩПЗ за ^'зуольпо реглг:.гзн""ро-

Еанккз дзннкм ст:!Л-эм рзг.:к1: "В сви.си г/рачт-см кастрсокг.;'. on о;;2л-

ся, рскдгбил.^делстйие:.; ластивз-згоск к по!.̂ у кета" ЛМ'олсмсв/. У"о-

треблеплэ оборота оскот;бпть де/^ствие?.!. чугдого по СТЙЛЛСТ::Ч?С!;С.; 

охрзсге контексту, роздзет соответстэуюцуп o::ou:is у рйцг.лпе::-.":, 

псн:-;:пзя эгхпрессир.ность Бсе;1 фразы, 

3 отдель!шл яарагра! выделен анализ структурко-ко',:по?;:;д;1скг;о-

го плана текста з его отнсззнпи к зкспрзссяЕПости. В ро.':о-!2 '^-.г-

пер:;?,;аятально аодтрер.гдек хзкт нелосрздстзень'ого ь.-::'.я;:/:л отрук-

турно-ко.'.'логкцпошшх оссбэниостол текста по ого зкспрэсс;'л";:у:о 

1;уикцт:к).' Устпнозлено, что Ei;5op спти;д2ль;го;1 сргйи::пзц;!;: лО'Л:ог1;х 

од:1;!;:ц всех урог^пел з pa^::\зx тзкстз прозгычпГ^то ззнел для дос:::-

;-:';я;;я ко:/;;.;ун;и:ат;1ьнол цели л розлкзащп! ярзГ-;:зт:ачзсксго назизче-

иля кспкрзтних тзкстон. Спец"зльк;!3 кс^позтгиопкиз срздстгз 7- лрг-

е;.::-!, Згзяачззлпз ;• 1.'.т1крозле;/.энт11 структуры текста /c'Гi•"„"lr;Cт;̂ ':эo•л:̂ з 

уЛХ'ури, троггл к дро/, язля;зтся одкоЕрз>,':3;;::с срздст2г-г.-л к др;:о;,-з'.31 

создзнлк зкспресспзностп. В СЕОЮ очзредЬг глюгие приегз соэдпнзл 

экспрзссизкосгл - ото кокплзкс сяоссСоз оргзнлззипк ;.'з7зр;с,зла Е 

тексте, т.Зо сднозрсг.гояпо и структурко-ко'люзпдпснль^е ярпега. 

Подтекст, под котор1;м г.к пок'-гсаегл И1.-плкцптг1уз П!!4,зр'1зцлг, л;-'-

йи?.о-1 слоообзгл! залскзнную в текст, - Ез.тлгсе состав-^яадзе экспрес

сивности. Ск присущ текстам всех тлпоз п ату/юит БЗ.7:-;ЦМ ИСТОЧН::-

ко!.1 зкслрзссиЕЯости, ябо создаэт ^•пог^юпалъпил л ]'.!!теллзктузль-

ный фон, ча котором происходит восприятие текста. Подтекстовая 

инхорг.зцля является зкспрессягпол по пспхслсгкческим услсди.т?? по-

сприятия. Тот фзкт, что Еэ.тзгкл для попиг.:з;'л;я всаго тэкста сг.-уат 

эксплиилтно НС формулируется, з доллзн буть получен р2:л:п;!о,чтси 
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самостоятельно, придает тексту повышенную экспрессивность. 

Описанные в данной главе составяящие обще̂ ! экспрессивности 

текста /планы/ фуйкционируют одновременно, причудливо йер9йлета~ 

ясь и усиливая Друг Друга. Приведем в качестве Примера небольшой 

отрывок из рассй§ба в.Тендрякова "Пара гнедагх": "Пб Дороге й̂** 

лило шествие. Bnefsiid шла ребя'1;ня... Они |;)ЫС.ЙДЦ Sa ^ § ^ . «если 

кто что успел угЩЫ!тъ - узелок, кочергу, с̂ е.бб.̂ 'гы»'̂  aactyn. Само» 

му младшему, ПанЬкё. ни*1его хорошего уйе неб^и не досЗ'йЛОСЬ, он 

нес солено. За нйм в туче пыли с громо&дким щс5еШ„и Sa екййОй 

вышагивал сам айаМенитыи.М-йе&х Вайя Ш^Ая", Экепрэойавно'Ш Да! 

кого отрезка текбта создаемся ра&ЛйЧ1Шг.И яЗУКовыш йpeдe '̂вa^я ,̂ 

складывающимися в ра&кые пла1ш1 ёТйяйноЁ§ййе.'Л слов с paSllO-d ста̂ ^ 

листЕческоа лааркйрбваннос '̂ью /аншлй-шел'ййа " сний,+ высок./; 

противопоставлением имен ссбстЕеййых "• бйбЛблскб^о Иов и народно' 

разговорного Панька; вЁедёнйеы дйаЛеК^його слова пестерь /лубоч

ная корзинка/, разговорного уйраЬлеПМ анамйнитыи по селу. Особо! 

внимание автор уделяет глаголам дМй1ейия •» ЩЩлк, ры.сили. вкша-

гивал. выбором которых создается нрбййя « ^йкое переосмысление 

семантика, при котором омепшое скрывается поД маско»! серьезного 

торге ственного /вышагивал/ при общем отрицательном отношении авт< 

ра к oпиcывaê лым фактам. Ирония создается также вследствие стол

кновения npeACTaBJieHEii о высоком и сниженном /]/1щ.шт^Уь 

. Источником экспрессивности здесь становится и й&дтекстовы]й 

план, сигналом которого является "фраза "gjr/ПаНьКа/ нес пачено. 

Фоновые знания, опыт подсказывают реципиенту, что при переезде 

обычно перевозятся нужные, ценные вещи'; здесь йз подчеркивается 

нелепость noci/пка перс'"яаха. Экспресс'ивксс'тс всего отрывка уси-
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лкваотся 33 счет введения оценочпкх и Э'ЛОТЗЕНЫХ единиц /шесбатнЛ, 

рысили/, которые заключают а себе яр1ши осЗрэз. Велика роль и спе-

цкфпчэскол ритглическои организации отрывка. 

3 Главе. ТГГ / "Специфлческяе признаки экспресснЕНОстя худо-

гэственного текста и ссобеиности его восприятия"/ доказывается 

уникальность онтологических характеристик зкспрессивности в худо-

жествзнксм тексте. Худсхественныг! текст - специфически лингви

стический объект, которые эстетически организован. йакнэ-'31ая ф}и-

КЩ1Я такого текста - ястетлческая, которая как бы наслаивается 

а другие - ког;;г.-уш1кзтивнуа, праплатическуа, эмотизную, зкспрес-

явную. При этом эстетическая ;],ункция не заменяет их, з наоборот, 

смиЕзет. Так»:м образо*.:,уникальность экспрессивности-, во-первых, 

остеит в нзлояекяи и "сращении" эстетическое и экспрессивнол фун-

ций текста, что достаточно детально прослежено в аервсгл и ETopcii 

арагра^ах р5ферируе:.:о.1 главы. BO-BTDPL"::, экспрессивность текстов 

этого типа фактически отоздоствляется с их худолсественнол 

ыразительностья. Например,ксг<ячосксе /как и другие эстетические 

атогории/, реализуясь в худогвственных текстах, становится сред-

твом создания художэствзннол выразятельностз, тсадестЕенно4, со-

яасно напэй концепции, экспрсссивнссти текста. Доказательству зто-

0 посвяпзн стдельнцц параграф псследсваняя, где дзн анатаз с згих 

озиций повести ГЛ.СалтиковаЧЦедрика "История одного города". 

Боспряжтмзть художественный текст - значит усваивать его- эоте-

яческсе и идеяяоз содер.^эние, художественные качества, определен

ие знания о yjTAte и человеке. Результат эстетического зсспргятзя 

гаожзственного текста дзтерганируется цель-м рядом факторов: ллчяо-



c^Li) автора ;i peuzn;:ei:T3 Днд>:лздуаяьны;л спытсгл. гнакия-л. тб^r-

ii^pa-o;:TC«, сакосозиопием, псахяческ:п.1и сшЛствао личности/, 

качгстг:.хл тзкста /способе:^ аргумектащш, способом раскрит.1я 

тегл. >:apai:i2pc;-; отбора язиковых срадсть и аркеков/, со1ъ:аяьнн-

v.,- факторе?.-:: /традню:я,я эпохн, кшом :-;ультуры и т . д . / . 

Глава ГУ /"Средства к приеш создания зкспрессавности ху

дого ствеиного теьхтз"/ посзящеяа анализу экспрессивных .языковьпс 

средств различных уровней в их констатирующем, описательном, 

-.•jxaco;:-i.-.iKaui!0:iHCM взриаятах, а также анализу Basuie/anx пркзков 

:1-ор:/̂ !росания экспрэссивности, Стличке от традидаонных исследова

ние заключлется в том, что анализ проводится с иных псзнцил: сс-

ноЕКы?.; ЯШ1ЯЗТСЯ поиск ответа на вопрос, поче:.;у данная группа 

я5ц:-;оЕы;с средств и приемов способствует достижению обще̂  зкс-

прессиЕности текста. 

Поскольку с^тцествует экспрессивная функция языка, а текст 

есть аор;.;а су153СТЕоьзш;я языка, то в саком языке до.г;5ен сущест

вовать опраделенныл набор средств, которне спеи;:ально приспособ

лены для зкстрассиЕНОГо воздействия ка решпиекта. Он и суцест-

вует в Е;!ДЗ эглотивних, образньк, оценочных, сршисткчесю! кзр-

клрос2Ь':ик Z др}ти:с слов г. фрозеачогиоыов /мяуля, пустобсэх, 

цг1:голуб;?ть. й;121^ШСШгиШШЗ., ЩЩОПХи „под „чью-то, Ш1М. " Др./. 

слссссбрсзователькых средств /б-1атнягз, '̂ .ельаТОНУЛ:<, до;,:Шие/, 

о:гдйльаи>: гра»:зтичзс1а:л каггорид, например, гатегории рсда 

/""сок ,̂.-; :а::-ского Гд-?да, Пвтерйус? муасксго. 3 [.'.оскве все невес-

т:;. ;:• Патасбурге во? жгк:::;п.,. УЮСКЕЗ - старая домоседка, печет 

бл;;?::;„,. ; Пагербург - рззбитксл малый, никогда не сддйт дог.:а..." 

/М.Гогслв/. Ьксарессивиоств заложена здесь в caMOii спевд .̂и'.е 
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категорий рода, в тех асссздацаях и оналогллх, котсрыз созгшкагот 

при ее Еосприятии/, разнообразных срэдстз эксярессиЕПСго саптак-

сиса / Путь нзЕепх бт голоЕоксу.Т1;телънку., падекле - годо-

волсг.гнын и др . / . 

Бее языкоЕкз средства в худокестЕэнном тексте под'пп э̂пы едп-

нсл зстетп-.ескои задаче, соотЕетстЕенно, о лкхЗсй едптацз лзкка 

1Л0.Т.П0 говорить как о средстЕе ссздапкя и эстетического, и экс-

прессиЕКОго э|.фектоВ( Б худокественногл тексте Еозкиггает уникаль

ная ЕпакоЕзя олтузщ'я: из знаков естзствекясго языка йсртрует-

ся по законам зстетий! язик а̂ ОЕЗСксго пскусстза как особая зна-

ксзая с:1стс;,:з, :п1Еуцая и рзботап'дая по ссбст"-3!::!Ь':.с зэ::опатл, от-

л:1чар:"й;.';ол ст закслоз естестЕопнсго яз'гка. й?.:з;пго •гег;о:чО":есть 

ед::т!Г.ц эстесгЕзкнсго яЗ'Пса п языка л^до.т.ественнол ;п1тарзтуры 

ЯГ>Г.ТЗ_ J -̂1 L: 1 и зляст Еосярян;:г-:ать текст зстеткческп. 

I;C";K.:Q с:!011;!альн1:х окспрессиЕних срэдстз rs заз::с;̂ г,;сстл от 

цслол :: ;.;отк';ов автора, личности рз1-::пкента, сптуп:л:и Есслрплтля 

тексто и друг;!:с кс:шс:1ектоз Kc?-MyEi!KaTnEKOii :>гр^ач1% зксярессиЕнс;: 

3 ксккретнсм тексте ;."о;т:эт стать любая пзлтральная ед:1Н"ца языка. 

Пр;к.:2рс-л чс:.^^ г.:с;с.ет а''у:7:ить ксксльзсганке А.Бзль:" пе;1трглькогс 

слоЕа тдпкз2Щ^: "Николай Петрсгк" Д-ССТЗНПЭЕЗЛ СЕСО ГЛЗК1.... 

Все 2 глз-кт cirj Ектаггионгзалост;. Г з̂тянцеЕал еще т.̂ злъчкко!,-; ханце-

гат лучзе зсек; к окснчаьп-кэ курса гкг.л а̂зкк пзтаипег.слксъ знаком-

стзз; к окскчонка факрт-̂ т̂ета ;:з круга анакс-.̂ стз .-•гтаяпоЕцрзлсл 

и круг покровителей; Николай ПетрсЕйп пуст:?лся отпляснзэть алуя-

бу: пзстзнкзЕзл он и;.-ение; л - п^'С'гллся п балн. .7 /Петербург/. 

Л.виинУ'- глагол успегпно заменяет у у\.Еглсго иель'й ряд сз!40сто-



ятелькнх ii iiessssciiutix: з семактич^ско:.; OTKo:i;eH;i;i глаголов, ои 

Кспслкяэтся Е контексте са?.:ы;£1 носа1Дзккь;:Лл ;: разкообраэтс:.-;: 

с;ль;сла:,л, применительно к несходгщм сктуавдяы и ЕНДОМ ЧОЛОЬСЧС-

CKci; деятелыюати. 

Б худо;;>зстЕекког.! тексте, таан: образе:.-:, сссукестЕугОт саг.о:э 

разнсобразкпе языковые средства и npiieKi:, nopc -̂̂ as3.;ie экопрес-

слЕное кюгоголосие. стк средства к пр^еьщ, ккея укиверсельпии 

характер, реализуются Е ка;;до:-'. тексте по-СЕое.\су. Причег,; соЕокуП' 

иость средств и приемов ке язллатся хаотпчко.:, ЙТО ДОВОЛЬНО стр̂  

гая слстека, цекект^фувтеа сило;! KOTOpOii является аЕторска-i i:0!i' 

110глл;я, азтсрскпу. вэийюел, которые ке просто скреплйот языксв;̂ е 

средства и приемы, ко и определяют кх иерархию в конкретно:,; те

ксте, их статус Б общем наборе средств и пряемов текста, 

В оак^ючении ПОДЕОДЯТСЯ OCHOEKUS КТОГК исследоваяпл. Дан-

мая Д1ассэрта1л11я построена на базе теоретпчсскпх устакоЕок, ссгл, 

ено KOTopL'.v. зкспрессивность текста попадает в круг хсследованх. 

где в центре вннг.̂ анля сто .̂т человек, конкретная языковая лич

ность, с мзсэтабаь'л которол, с се психически.:;! сЕ0̂ 1Ства.\;:: со;;з:.') 

рлется верболнвовакпая в тексте деЛствхтельностьо Тзко^ подход 

позва1Ел предаринять поиск яслхолингвнстачесюк 1л2хаш53мов с̂ -ано' 

кена зксяреесйьности с орпектацией на asicpcice пзг;.ерения к ллЧ' 

ность реципиента. Выявлялась спедарлка зт;:х !зханлзмов для ?:аЕ-

дого КЗ планов текста, образующих его об1Дую зкспрессивность /об' 

рзЕПОГс, ЁмотлЕногс, оценочного, ст2д>:стпч$едого, структурко-

::сг.т10згцйонного, подтекстового/. 

Следуя уназзннк.4 теоретическим установкам., № ;̂5й.збел15о дсл' 



zHii С:1Л-л обратиться к гог;5з::су экспресслзкост:! текста, сут-::ссть 

котсрсгс uei;c3/;:c;;;Tio понять зпе структуры ко:.:г!ук;:"зт';г:;о:1 залл'си 

И\;̂ ннс стру!:тур1:;;с ксгшонзлты ксл:мукикзтйЕно.1 з;̂ дач;: яг-тлзтся 

4:л::тсрс:";1, г̂ тзр:,:п:{лрую1пк?я: отбор языкознх срелотз, то ость аср-

;.:;;py;c'r;î .::i слагаог.̂ ;:'; сЗ̂ цея акспресслыгост!' текста. 

;;;<o:ip!5cc;ispi;b. зр;з"т 1:ссприлт;1л тэкста нельзя яаблдцзтл ;;;;лс-

С';:одст1ен:;о, гак как си заключается 5 д.1на:,;лч2С1ах лгг,:льс:;;:я-{ 

;:c::;:;i43c;:o-i дэятэлтнсстл реи;ш;<ента. дл т̂нстзелным л падслял:,; лл-

лляатсрс:.: келлчля ;; лзЛ'Зле^л'л зкспресслЕксго элфелта з зк"~£рл:.:оя 

тал ЯЕЛллсь ираглатллэск::з псследстЕЛя лсслрлятля тэлста - :]:-:,з-~ 

лсн;1Я ъ ссзнанлл л аовэдаглл! /ла.1стр;1ях/ исплтуе'/лл, стл лзлала-

!Л'я зяягляллсь с пслольи рисунков к тэкста?л, олалкл уаслллллл 

сторол толста, дсяоллан;:,! к такстал, отлетов лз гоярссл, салс::а-

бл;-:-до!Л-1л :i др, /казаляле прлоул лсзлслдлл ллразлтл r;::':^yz::':-':'Vi-

3Kcnsp:i?.!2HtOB кйчэтзстЕекно, пэгмрлть олспроссяБны--. з:-,.,елт л cp.-i 

нявать его в ССПОСТЗЕЖ.МХ вда;?::ц?гх« 

В заглочояяа работы яредаряяята посыткз рзз1''ралллелля з-лс-

проссдансл и арагглатлч-зскол 'Ъулк1хл^ текста, лсслольку оледгтдла 

ил бллзсоть л пэрэллстзпке з ксг-олунпкэтлЕннл ирсцессах, с?язал-

нлл с ссздзллзм л зосярллтлз-.1 текста, 

Содзр;?.зплз длссортзд:!]! стра.лзло з оладуЕгглх спубллло.занл'лл 

работах автора: 

1. Некоторые аспекты ЛИНГРЛСТЛ:«1 текста / / I РзслубллкзпСАЗл 

кснфэреншш г.'олодцл ученых. Тезлсы локладоз. *рунзз, IC-cL-C.-lf-^' 

2. АссоцпатлЕннА зкслерглАзнт как одпл из г-сетодоз лсслэдсл-л-

нпя / / ПспхоллгПГБЛстачес'гГле ^юслздозанля в области .техсл:^ л Г с-



кгтлы. Калияан: КГУ, IS3i.- C.6G-63. 

Б, Некоторые искхолкнгЕистаческяе проблемы протпвопостазле-

тя // Научная конфорэнцяя, посвященная бО-леглю образоваккя 

СССР. Тезисы догладов. i'pynae, 1582.- С.6й-65. 

4. Нокоторке кзтодичасггаз аспекты прагматики текста / / Рус-

СЮ1Й язык и литература в гаргкзско/^ школе, IS8£. - й . - С.43-50. 

5. О секацткчйских и кимпозищюпных функциях протиЕопостав-
ленка в ТЕорчестна Де.\21янэ Бедного / / Поэт борьбь к созидания. 
Тезйсы научно-теорэтическо^! конферанцаи, посвященное! £СС-летцю 
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