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Настоящее исследование предпринято на стыке семантико-син
таксического и лингвостилистического направлений в изучении 
сравнения. Первое из них предполагает исследование всего ре
пертуара языковых средств, с помощью которых осуществляются 
мыслительные операции сравнения; второе направление, лингво
стилистическое, предполагает, во-первых, осмысление сравнений 
в ряду других средств образного (тропеического) и экспрессив
но-словесного выражения (таких, как метафора, олицетворение, 
эпитет и т.п.) и, во-вторых, изучение сравнения как черты оп
ределенной поэтической системы, закономерно связанной с други
ми особенностями этой поэтической системы. Если с лингвисти
ческой поэтикой работу связывает ее предмет и основная зада
ча - выявить своеобразие сравнений в различных текстах 
Н.М.Карамзина, то изучение семантико-синтаксической стороны 
сравнений является одним из необходимых инструментов такого 
исследования.

Наличие сравнительшгх конструкций является лингвистичес
кой универсалией. В отдельных языках формы выражения сравни
тельных отношений отличаются значительным разнообразием. Сис- 
тешатизация форм сравнения для русского языка была дана 
С.О.Карцевским еще в 1945 году; дальнейшее семантико-синтакси
ческое изучение сравнений связано с работами Н.А.Широковой, 
М.И.Черомисиной, А.В.Кунина, В.М.Огольцева, Ф.М.Янковского,
A. Г.Назаряна и других исследователей.

Сравнение как прием создания образной выразительной речи 
имеет давнюю историю исследования в языкознании. Сравнения 
рассматривались в плане их структурных, семантических, экс
прессивных, стилистических особенностей на материале прозаи
ческих и поэтических произведений известных художников слова 
(В.И.Дьяконов, М.И.Плющ-Высокопоясная, Н.К.Соколова, М.И.Чере- 
мисина, Х.Д.Леэметс, Л.И.Мяснянкина, Е.А.Некрасова). Специаль- 
нне работы посаящены типологии художественно-изобразительных 
средств, способам и критериям их разграничения, а также роли и 
месту сравнений в ряду других образных средств языка - мета
фор, эпитетов, олицетворений (Р.А.Гудагов, Е.А.Некрасова,
B. П.Ковалев, С.М.Мезенин).
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Однако сравнение обнаруживает еще нераскрытые свойства.
В частности, недостаточно изучено функционирование сравнений в 
текстах различных жанров.

Изучение зависимости употребления языковых и речевых 
средств от специфики жанра, включающего несколько произведений 
одного или разных авторов, возможна в силу того, что отдельные 
элементы текстов, образующие тот или иной жанр, объединяются 
характером своего содержания и назначения. Это в свою очередь 
обеспечивает у них наличие общих стилистических черт. Каждый 
жанрово-стилистический тип текста как бы отбирает те или иные 
языковые и неязыковые средства. В этой связи сравнение как зна
чимый элемент художественного целого может быть избрано В ка
честве признака, по которому сопоставляются некоторые тексты.

Актуальность диссертации обусловлена необходимостью созда
ния эмпирической базы для теоретической поэтики и, в частности, 
для исследования взаимоотношений отдельного тропа (в данном 
случае сравнения) и художественно-изобразительной системы тек
ста; актуальность работы определяется существованием в филоло
гической науке теоретических проблем, связанных с "анализом 
языка и стиля отдельных произведений разных жанров" /В.В.Вино
градов/, с изучением принципов и закономерностей отбора языко
вых и речевых средств в художественно-выразительной структуре 
произведения. Исследование сравнений в трех разных группах 
текстов одного автора, однако разных как по времени написания, 
так и по жанру, может оказаться полезным, во-первых, для пони
мания общих стилистических различий между этими текстами и, во- 
вторых, "для выяснения той языковой почвы, на которой выросла 
и определилась пушкинская реформа языка художественной литера
туры" /В.В.Виноградов/.

Цель исследования состояла в том, чтобы рассмотреть срав
нения в трех группах текстов Карамзина с точки зрения различий 
между сравнениями, могущих быть связанными с жанрово-стилисти
ческим своеобразием текстов. Это потребовало выявить ряд черт 
плана выражения и плана содержания сравнений, значимых для со
поставления сравнений разных текстов, и датее решать следующие 
более конкретные задачи:

- установить степень употребительности сравнений в рассмат-
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риваемых трех группах текстов Карамзина;
- выявить доминирующие принципы структурно-грамматической 

организации сравнений и соотношений основных типов сравнений в 
каждом жанре;

- определить количественное соотношение образных и необраз
ных сравнений в рассматриваемых трех группах текстов; указать 
содержательные предпосылки установленных различий;

- выявить в каждой группе текстов фонд обшеяэыковых и рече
вых сравнений, а также полуфразеологизировашшх сравнений;

- показать приемы авторского использования сравнений (фра
зеологизмов и полуфразеологизмов) в каждом жанре;

- рассмотреть способы образования и употребления индивиду
ально-авторских сравнений в каждой отдельной группе текстов;

- вскрыть механизм влияний дистинктивных жанровых факторов 
на лексическую группировку сравнений;

- выявить некоторые различительные тенденции во взаимоотно
шениях сравнений с контекстом и регулярность привлекаемых ис
точников для создания образа. •

Материалом для исследования послужили сравнения, иополь- 
ауеыые ИЛИ.Карамзиным в трех группах текстов. Путем сплошной 
выборки из "Писем русского путешественника" (объем текста - 
І4І680 словоупотреблений (далее - с/у), было извлечено 580 
сравнений; из исторических повестей "Наталья, боярская дочь",'
"Марфа Посадница, или покорение Новагорода" общим объемом в 
21280 с/у извлечено 104 сравнения; из первых четырех томов 
"Истории государства Российского" объемом в І8І336 с/у извле
чено 350 сравнений. Поскольку объемы трех групп текстов су
щественно различны, постоянно сопоставлялись частотности, т.е. 
относительные показатели употребительности тех или иных языко
вых фактов в сфере сравнений на тысячу словоупотреблений.

Методика исследования определялась задачами анализа раз
ных сторон изучаемого объекта. Различия в плана выражения 
сравнении по трем группам текстов были выявлены на основе сис- 

. тематизации основных синтаксических типов сравнительных кон
струкций в прозе Н.М.Карамзина. Сопоставление плана содержа
ния сравнений осуществлялось на основе лингвистического ана-
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лиэа всего корпуса сравнений с точки зрения оппозиции языковых 
и речевых сравнений, образных и необраэных сравнений. При обра
ботке количественных результатов анализа были использованы не
которые приемы статистической оценки значимости полученных раз
личи й.

Научная новизна заключается в эмпирическом исследовании 
взаимосвязи художественного целого (словесного произведения) и 
класса его относительно элементарных единиц - сравнений. Изу
чение указанной взаимосвязи существенно для понимания уровнево- 
го строения текста. В настоящей диссер>тации впервые предприня
то систематическое изучение корпуса сравнений в трех группах 
текстов Н.М.Карамзина, что позволило выявить черты плана содер
жания и плана выражения сравнений, различные с точки зрения 
значимости для диагностики жанрово-стилистических различий меж
ду текстами. В работе по-новому освещается проблема соотноше
ния и участия в целом контексте сравнений окказионального (ре
чевого) и узуального (языкового) происхождения; показаны зави
симости Функционирования сравнений как художественно-вырази
тельного средства и сравнения как синтаксического явления в 
разных жанрах прозы.

Теоретическая и практическая значимость работы определяет
ся ее участием в исследовании таких проблем теоретической поэ
тики, как изоморфизм разных уровней художественного текста; 
взаимодействие художественного целого и его компонентов; харак
тер корреляции между жанровой природой и образно-языковой ма
терией текста. Результаты, полученные при попытке проследить 
обусловленность связи разных черт сравнений, с одной стороны, 
л жанрово-стилистических характеристик текста, с другой, спо
собствуют расширению имеющихся сведений о грамматических, се
мантических и стилистических потенциях рассматриваемого срав
нения как языкового явления. Результаты исследования могут 
быть использованы в обшелингвистичоских курсах (при обсуждении 
таких вопросов, как диалектика языка и речи в художественном 
творчестве, природа образного словесного мышления; уроьневоя 
строение художественного текста), в курсе синтаксиса русского 
языка, в курса истории литературного русского языка (в связи с 
характеристикой роли Н.М.Карамзина в формировании "нового сло-
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га"), а также в спецкурсах по поэтике и лингвостилистике.

На защиту выносятся следующие положения:
1 . План выражения и план содержания сравнений в рассмот

ренных трех группах текстов Карамзина характеризуется, с одной 
стороны, рядом общих черт (обусловленных, во-первых, опреде
ленностью языка и его стилистической системы в конкретный ис
торический период и, во-вторых, известным языковым постоянст
вом конкретного автора на всем протяжении его творчества), а
с другой, - рядом различительных черт, релевантных для жанро
во-стилистической дифференциации текстов.

2. 0 плане выражения сравнений в рассмотренных текстах 
наиболее высокой релевантностью для дифференциации текстов об
ладают следующие признаки сравнений: I) степень синтаксической 
сложности структуры сравнений; 2) характер формального показа
теля сравнения.

3. Рассмотренные тексты различаются не столько наличием/ 
отсутствием тех или иных структурных типов сравнений, сколько 
употребительностью основных типов сравнительных конструкций.

4. Б плане содержания сравнений для дифференциации рас
смотренных текстов значимы следующие характеристики корпуса 
сравнений: I) соотношение образных и необразных сравнений;
2) соотношение языковых и речевых сравнений; 3) соотношение 
сравнений с однородным лексико-семантическим наполнением рефе- 
рентивной и агентивной частей сравнения и сравнений с разно
родным наполнением частей сравнения.

Диссертация и ее положения прошли апробацию на заседании 
кафедры теоретического и славянского языкознания Белорусского 
государственного университета им. В.И.Ленина, на республикан
ских научно-методических конференциях /Минск, 1988, 1989/, на 
У конференции, организованной Советом молодых ученых филологи
ческого факультета Белгосуниверситета Дійнск, 1990/, на Ш рес
публиканской конференции "Словоооразование и номинативная де
ривация в славянских языках" /Гродно, 1989/, на XII научной 
конференции Минского института культуры Дійнск, 1989/. Основ
ные положения диссертации получили отражение в четырех публи
кациях .

Структуры и объем Работы. Диссертация состоит из введе-
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ния, четырех глав, заключения, а также содержит список цитиро
ванной литературы, источников, сокращений и условных обозначен 
ний.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во вводении обосновывается выбор темы, предмет исследова
ния, определяется актуальность, цель и задачи диссертации, на
учная новизна работы, возможность теоретического и практическо
го применения полученных результатов, излагаются положения, вы
носимые на защиту, характеризуются общие направления изучения 
сравнений в филологических науках, рассматривается роль и зна
чение Н.М.Карамзина в развитии русской литературы и формирова
нии нового литературного языка, а также жанрово-стилистическое 
своеобразие "Писем русского путешественника" (далее - ПРП), ис
торических повестей "Наталья, боярская дочь" (далее - РГБДУ, 
"Марра Посадница, или покорение Новагорода” (далее - МП) и "Ис
тории государства Российского" (далее - ИГР).

В первой главе "Структурно-грамматические типы сравнений 
в прозе Н.М.Карамзина" выделяется ряд признаков, релевантных 
для различения трех групп текстов с точки зрения формально
грамматических особенностей сравнений, и раскрывается методика 
установления выявленных различий. Глава состоит из двух основ
ных разделов. В первом рассмотрены сравнительные конструкции 
(СК) с союзными показателями сравнения, во втором - конструк
ции с несоюзными показателями. В круіу союзных конструкций вы
делено шесть типов сравнений, различающихся компаративным пока
зателем и синтаксической сложностью структуры (конструкции со 
сравнительным оборотом и конструкции с придаточным предложени
ем): с союзом как; с союзом как и коррелятом в референтивной 
части; с модальными союзами как будто бы, как бы; с союзом 
чем^угом; с союзом нежели; с союзами равно^как и, подобно как, 
ток же,как и. В кругу СК с несоюзкнми показателями сравнения 
выделено восемь типов: I) СК с компаративными связками похож, 
подобен, сходен (в полной и краткой форме); 2 ) СК с компарати- 
вом и зависимым существительным в Р.П. (чернильница дороже хле
ба); В) СК с творительным сравнения; 4) СК с компаративными
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связками походит. сходствует, уподобляется; 5) СК с предлогом 
подобно; 6) СК с предлогами в_сравнении_с, в виде; 7) СК с ком
паративными связками казаться, воображать. напоминать; 8) СК в 
форме высказывания - "присоединительные" сравнения (по термино
логии В.В.Виноградова, или "спадающие" по Л.А.Булаховекому), 
напр., "Ксения с любопытством смотрела на движения народные: 
они казались чуждыми ее спокойному, кроткому сердцу!.. Злопо
лучная!.. Так юный невинный пастырь, еще озаряемый лучами солн
ца, с любопытством смотрит на сверкающую вдали молнию, не зная, 
что грозная туча на крыльях бури прямо к нему стремится, грянет 
и порааит его!.." ДШ/.

Сопоставление плана выражения сравнений в ПРП, историчес
ких повестях и ИГР позволило выделить 12 статистически значи
мых параметров. Эти параметры (признаки) расположены в таблице 
I по мере уменьшения их релевантности для дифференциации рас
сматриваемых текстов, т.е. по мере уменьшения среднего квадра
тичного отклонения X* (который является показателем статисти
ческой значимости выявленных различий). Знак X;, обозначает вы
борочную частоту на тысячу о/у, знак X - среднюю частоту для 
трех грщтп текстов.

Таблица I

группы текстов

параметры ' ‘ ---- X

ПРП

X;

НЕД, МП 

Хі.

ИГР

X, х г

I. Союзные сравнения 2,25 2,47 3,29 1,00 1,20
2. Сравнительные обороты
3. Сравнит, придат. предложения

2,00 2,22 2,82 0,94 0,92
0,26 0,25 0,47 0,06 0,30

4. Несоюзные сравнения 1,38 1,62 Г,59 0,93 0,22

Тиры ш и м м а
5. как 1,26 1,07 2,16 0,54 1,00
6. коррелят + как
7. 'присоединительные"

0,42 0,72 0,48 0,07 0,54
0,09 0,03 0,23 0,01 0,32

8. похож, подобен, сходен 0,13 0,26 0,04 0,08 0,21
9. компаратив + Р.ГІ. сущ. 0,30 0,30 0,43 0,13 0,19
10. творительный сравнения
11, модальные союзы

0,10 0,08 0,19 0,03 0,13
0,09 0,05 0,19 0,04 0,16

12. казаться, напоминать и т.п. 0,33 0,43 0,38 0,18 0,11
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тельности и чувствительного сердца "русского путешественника".
Исторические повести выделяются обилием сравнений, направ

ленных на описание внешности и душевных переживаний героев. В 
этих ера нениях преобладают названия цветов, растений, отдель
ных элементов идиллического пейзажа. Очевидны также и заимство
вания фольклорных традиций, начиная с избрания формы повествова
ния до широкого использования традиционных образов (как молния, 
стрела, мора, 0]тлы, тигр и т.п.). В размышлениях автора-рассказ- 
чика о могущественной силе любви, человеческих страстях и жизни 
широко попользуются сложные в синтаксическом и семантическом 
плане "присоединительные" сравнения, образно раскрывающие и 
усиливающие нужный автору аспект. Дня сравнений в исторических 
повестях характерно употребление нескольких агентов (часто при
надлежащих разним сферам образности) но отношению к сравнивае
мому предмету или лицу. При этом каждый из них вносит свой осо
бенный признак (качество, действие), развивая и семантически 
обогащая характеризуемый предмет.-

В творческой эволюции Ідрамзйна - от художника-сентимента- 
листа до худокника-историографа - отчетливо прослеживается от
каз от употребления отвлеченных, "картинных" и чисто книжных 
(связанных с более поздней культурой) образов. Бережное отноше
ние Карамзина к летописным источникам, строгий историзм в под
ходе к изображаемому времени во многом объясняет избиратель
ность писателя в употреблении сравнений, семантика которых 
близка предметам и явлениям действительности, представленным в 
ИГР. В Центре сравнений- конкретные исторические лица, от дея
тельности которых зависит дальнейший ход развития истории. Ос
новными источниками образной характеристики человека является 
область живой природы (как^сшный^зве})Ь, лютый тигд), свирепый 
лев и т.п.). При этом зооморфизмы употребляются в основном в 
контексте пейоративной оценки. Уподобление персонажей животным 
можно рассматривать как прием исторической стилизации, т.к. 
корни подобных сравнений уходят в далекое прошлое. В "Истории" 
сравнения сфокусированы на характеристике поступков, действий 
конкретных исторических лиц, наглядности описываемых событий и 
явлений. В целом они эмоционально сдержанны, максимально инфор
мативны и обращены на разъяснение сравниваемого объекта речи.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
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ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ
Таким образом, анализ различий в лекоико-семантической 

структуре сравнений в трех группах текстов позволяет конкрети
зировать психологическо-содержательные характеристики отдельных 
произведений Карамзина. Вместе с тем наиболее показательные 
различия связаны с соотношением сравнений о однородным лекси
ческим наполнением референтивной и агентивной частей, с одной 
стороны, и сравнений с разнородным наполнением указанных час
тей, с другой.

В заключении в несколько более расширенном виде представ
лены положения, выносимые на защиту-»

Основные положения диосертации отражены в следующих’ публи
кациях автора:

1. О средствах выражения компаративноети в русском языке 
(на примере сравнений Н.М.Карамзина) // Совершенствование учеб
ной, идейно-воспитательной и научно-исследовательской работы с 
иностранными учащимися. Тезиоы докладов научно-практичеокой 
конференции (II—12 мая 1989 г.) - Минск: ЕГУ им. В.И.Ленина,
1989. - С. 94.

2. Фраэеологизированные сравнения и их индивидуально-автор
ские преобразования в прозе Н.М.Карамзина // Словообразование и 
номинативная деривация в славянских языках. Тезисы докладов Ш 
республиканской конференции (5-6 октября 1989 г.) Ч. I. - Грод
но: Гродненский госуниверситет им. Я.Купалы, 1989. - С. 64-65.

3. Разграничение образных и необраэных сравнений на мате
риале прозы Н.М.Карамзина // Некоторые вопросы изучения славян
ских языков и литератур. Материалы У конференции молодых ученых 
филфака ЕГУ (16 ноября 1989 г.). - Минок: ЕЕУ им. В.И.Ленина,
1990. - С. 15-19.

4. Структурные типы сравнений в прозе Н.М.Карамзина // 
Веснік ІІДУ імя У.І.Леніна. Серия 4. - 1991.'- Л 2. - С. 42-46.

21


