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Исследование фунзппюниругацих: в общении лингвисм&в&йгх. . 

единиц является: "тенденцией,, направленной на раскрытие сущ
ности языка з  его глобальной, форм#. ̂  Узученне речевого порт
рета персонала одновременно с позиций, теории коммуникации 
и: стилистики: художественного произведения, открывает новые 
аспекты интерпретации, этой, структуры, позволяет проследить 
взаимодействие компонентов речевого строя, со смыслом — со
циальным подтекстом-.

Актуальность теш .. .Актуальность даяного исследования: 
определяется: важностью изучения содержательного аспекта языко
вых единиц в речи персонажей, кая особой, разновидности худо— 
явственного текста, необходимостью разработки принципов ана
лиза речевого портрета, отсутствием специальных работ по сущ
ности и взаимосвязи средств социальной характерологии. Иссле
дование опирается на достижения, представленные в трудах со
ветских лингвистов по многим проблемам разговорности речи, 
персонален /Винокур Т-П-, Головин. Б .3 . ,  йвутпкина Т.А_,. Ков
тун Л.С., Лаптева 0-А.., Лигута Т .Б ., Полищук Г -Г .Р я б о в а  Л.Г» 
Сиротияина О.Б., Еведова Н-В-/ ; средств и' приемов речевых 
портретов /Артеменко Е.П ., Долгих А.И-, Зондель М-А-, Кова
левская Е .Г ., Ковалев В.П., Морозова М.Н., Натан Л.Л_ Ро
зен Е .З ., Осаовпн З .Б ., Рудяков Н.А-, Станкевич Л .Я., Фоня- 
кова О.И./ ; по вопросам методики Исследования речи персона
жен /Долгих А.И., Натан Л .Н ./; индивидуализации /Гальпери- 
на Л.К,. Кухаренко В.А-. Ссдыкова-Грачева Д . /  и типизации:
I .  Колыанский. Г-3. Коммуникативная функция и структура язык?

-  М.: Наука, 1984. -  С- 133,
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речевых характеристик /Кулешова Г .З . / .  В процессе анализа учи
тывается коммуникативно-функциональный /деятельностный/ под
ход к. речевому портрету, имеющий, место в  работах Карауло
ва Ю.Л., который исследует персонал как языковую личность.

Объектом настоящего диссертационного исследования явля
ются социально-речевые портреты дерсопаяей з  поэмах 20-БС-х г г .  
о гражданской войне.

Иктепттяом кс-слеяоваяял послузали средства социальной 
характерологии в речи персонажей -  языковые единкда, с -помощью 
которых создается соцладьно-речезой портрет. 3 работе проана
лизировано более 3100 характерологических средств в речи 53 
персонатА  эпических поэм о - гражданской войнэ-

В качество источников фактического материала для после— 
дозання попользовались тексты речи персоиапей из поэмы "Уля- 

лаевщина" й.Сельвинского, поэмы Н.Асеева "Семен Проскаков" н 
по ямы Э.Багрпцкого "Дума про Опанаса", которые относятся к  пе
риоду. 1924-1927 хх . Рассматривается такяе вариант поэш  2-С едь- 
впнекого, созданный в  1953 году.

. Даль исследования- -  выявить и описать языковые средства, 

которые использовались русскими советскими поэтами для созда
ния социально-речевых портретов.

Б соответствии с поставленной целью решаются такие зада
чи : — выработать основные принципы анализа речи персонажей

с точки зрения се  характерологических свойств ;
— установить факторы, определяющие речь персонажа в /и у -  

дошествэнном произведении ;

-  осветить процесс получения читателем социально-психоло

гической. информации об образе-персонале через стрсй его р е ч и ;



— сформулировать приемы определения харачтераяогическо— 
го материала;

— раскрыть эстетическое значение 'средств социальной, ха.— 
ракторологиЕ;

— рассмотреть понятие социально-речевой характерологии 
в связи с понятиями экспрессивность, коннотация, обобщающими 

воздействующую Функцию единиц языка;
— определить стилевые особенности анализируемых поэм и 

их влияние на способы социальной характерологии персонажей ;

— наметить возможные языковые аспекты анализа при содн- 
альнохарактерологичэском подходе к изучению речи персонажей ;

— установить функциональные типы средств социальной ха
рактерологии.

Методология и методика исследования. Для изучения языко

вых единиц, выполняющих соцнапьнохарактерологическув йункцаэ, 
их эстетического значения, применялся таксономический, метод 

во взаимосвязи с анализом идейно-тематического содержания 
произведения и воздействующей силы речевых актов персонажа*

Исследованию средств социальной характерологии в речи 
персонажей предшествовали, общий идейно-эстетический, наярово— 
композиционный, социологический, веды лзшгвостшшстического 

анализа поэм "Улялаевщина" Й.Сельвинского, "Дука про Опалам 
са" Э.Багрицкого и "С ем ен  Сросканов” Н. Асеева. Для выявления 
социалънохарактерологическпх языковых компонентов использовал
ся комплексный подход. В этом подходе совмещались семантико- 
стилистическая /определения значения языковых единиц по со
отношению с идейно-тематическим содержанием произведения я 

его стилем/ й коммуникативно-функциональная /изучение функции
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лингвистических єдиний В конкретном акт є общении/ методики 
лингвистического анализа.

Прием сравнения авторских вариантов, сопоставительный, 
эксперимент позволили установить своеобразие состава и сЬунк— 
пиояировалия. средств социальной характерологии з  стилях ана
лизируемых произведений.

Научная новизна данной работы состоит в тон, что языко
вой материал речи персонажа рассматривается автором как еди
ницы различных уровней с эстетическим значением подтекстнсй 
сопиальпо-психолох'ичес'.сой характеристики -  социальные окспрео- 
се.лы ; речь действултдего лида расценивается кат: особая разно
видность художественного тек ста , как воплощавшее идею целого 
авторское изображение конкрстпо-исторического социального 

в з адм од ей с т вия. И диссертации используется новая методика 
исследования. Определению социальных экспрессам, словесному 

оформлению водтекствых социальных характеристик предшествует 
последовательное применение, ряда приемов анализа речи персе— 
наяа: I /  установить роль данного акта общения іклі речевого 

окта в художественном тексте ; 2 /  дать характеристику участ
вующим в  общении /к т о  кому говорит/ ; о / ozu3.OB.Th сощхзлькузэ 

ситуации обделяя /г д е ,  когда, е  процессе какой деятельности/ ; 
4 / кратко передать содержание высказывания ; 5 /  сформулиро— 
вш ь сущность воздействия какдой реллпин ; 6 /  соотнести ре
зультаты речевого воздействия с речевыми намерениями говоря
щего и сделать вывод об их соответствии или несоответствии ;
1 / истолковать соэдядьяо—психологическую коннотацию выделен—

и . \  ■ . . .
ного языкового средства. ;

З&оретнческда значение диссертации обусловлено тем, что 

изучение характерологической функции языковых средств речд



персонажей. является; вкладом з  фу^щональяо-стилистическуа 

типологию лингвистических. единиц Есех уровней. Результаты 
проведенного исследования, будут способствовать уточнению 
сущности социально—речевого портрета и приемов его созда

ния, помогут углубить понимание природы эстетического аффек
та конкретных языковый средств, послужат усовершенствованию 
методики лингзопоэтического анализа. Результаты исследования 
открывают более широкую перспективу в изучении, речи персона— 
лей, языка и стиля; худонественных произведений з  делом.

В. работе предпринята попытка типологии содиальнохарак— 
терологических средств, их классификации.

Практическое ггокме'--енке. Результаты, данного исследова

ния могут быть использованы, в работах но линдводоэтикв /с т г -  
лнстике художественного произведения,'', по стилистике худо

жественной речи, по социо— и психолингвистике /проблемы со
циальной обусловленности речи/, по прагмалиягвистихе и ком
муникативной лингвистике /проблема речевого воздействия/, 
по литературоведению /проблемы речевого портрета, образа ав
тора, образа персонажа, поэтических са д е й  Э.Багргакого, 
Н.Асеава, И.Сельвинского/. Полученные результаты могут найти 

свое применение в лекциях, и на семинарских, занятиях по лин
гвистическому анализу текста, культуре речи, по истории рус
ского литературного языка и методике преподавания русского 
языка я  вузе и в школе /проблема формирования умений семан
тико-стилистического анализа произведения/.. Особую значи
мость представлнот данное исследование дая  школьной, практики, 
которая сегодня' испытывает острую необходимость в методичес
ких рекомендациях но работа над текстом на уроках языка и  
литературы»
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Й2. бйщдттг заносятся следуйте поло~еяяк:

х. Эстетическое значение социальной. экспрессемы з  речи 
персонажа воспринимается читателем как яодтекстная социаль
ная характеристика.

2. Бездействие социальной. экспрессемы на сознание чи
тателя определяется актуаяизалией определенной стилистичес
кой характеристики ее как лингвистического средства: проис

хождения, сферы использования, активности и сп ользовать , кон- 

ногаишного значения'. Актуализация происходит в результате 

взаимодействия контекстной социальной шформаши о персо
наже я  всей стилистической информации, идущей от конкретяо- 

го языкового знака.
3. В зависимоств, от адрссаята и адресата воздействия 

/разделение условное/ различат гея 2 типа социальных экопрес- 
сем: объективные / в  роли адресанта воздействующей силы язы

ковых средств осознается автор произведения, в ролл адреса
та  -  читатель/ и субъективные /под  адресантом воздействия 
понимается персонал, как  субъект речи, под адресатом -  его со

беседник или собеседники/.

4. Объективные социальные экспрессеш  обладают художест

венно-изобразительным коняотатпвнкм значением, предпосылка— 

мл которого слуглт важные для автора статусные характерис- 
тгклг персонала.

5. Кояпотатявное значение субъективных социальных экс— 
прессем иоусловлеко опосредованно передающими авторскую 
идею отношениями персояаыа—субъекта речи к собеседнику,
к ситуации объективной двЁствительностк, вызЕагзей общение, 
к собственно языковой ситуации.

Ш Я2йШ Ш . Рг^отц. Ход к.результаты данного исследоза-



яня обсуждались на ежегодных научных конференциях фклалоги
ческого факультета Львовского университета /1334, 1935 я 
1987 года/, за  научно-методических конференциях в Ровенскоы 
педагогическом институте /1937 п / я Луцком: педагогическом пн~ 
статуте /1338 я 1939 г г . / ,  на научно-практических семинарах 
"Проблеме формирования личности учителя а  педагогическом пупе' 

/Луцк, 1938 г . /  п "Проблемы формирования личности учителя и 
пути его подготовки ко всестороннему развитию учащихся"

/Луцк, 1989/.
По теме диссертации имеются, четыре публикации..
Стотат?оа работы> Диссертационное исследование состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованной ли

тературы 2  приложения».
Ео ввеДании аргументируется, выбор темы, ее актуальность, 

раскрывается научная новизна, теоретическая значимость п пра&г 
таческое применение работы, формулируются. цель, задача иссле
дования и положения, выяосшыа на защиту, характеризуются. 
объект, матерная 2  методы исследования.

В. первой глава обосновывается, необходимость комплексного 

исследования речевого портрета, совмещающего лингвопаэтачес- 

кий и коммуникативный, вади анализа речи персонажей, рассмат
ривается. сущность эстетического значения средств содчальноЗ. 
характерологии, семаятико-стилпстичесюга особенности лингвис
тических средств, способствующие появлению у них характероло

гической функции»
В лингвистических работах по исследованию указанной, 

проблемы под речевым портретом персонажа подразумевается, иди 

состав единиц языка данной, композиционной структуры /Натан 

£ Л .,  Розен Е.В., Зйяис М.Я./, пли информация о х а -

— 9 -



рактере и социальной прин ппи еяно сти, передаваемая языеовыме . 
средствами этого элемента композшсш /Долгих АЛ», Зондель 

?і»А», Рудяков Н .А ./. Новый подход к  измени® социально-ре
чевого портрета состоит в том, что он рассматривается как 
подтекстная ин?юпмашя. состоящая из конкретных единиц -  
подтекстных социальных характеристик.. Подтекстлую социаль
ную хар®;териеткчу полно эксплицировать в  форме простого 
драдяэл-дтиа. Логическая формула такого предложения представ
ляется как связь субъекта речи с предикатом — компонентом 
социальной характеристики — 5Р. Например, Хома Хомич -  бед

ный крестьянин ; Георгий ГкЕ ведет большую агитационную и 
пропагандистскую р аб о ту ; Олавас стремится уйти от вооружен
ной борьбы ; Семен Лроскаков был горнорабочим» Подтекстная 
социальная характеристика -  умозаключение, итог рассуждения. 
Осмысление назначения языковых средств начинается с осозна
ния воздействия единицы речевого взаимодействия, в  которую 
данные средства вхсдят: акта общения, речевого акта. Так, 

один из актов общения Хомы Хошча /персонал поэмы "Удялаев- 
вдна-66"/ модно озаглавить “Требование коня для пахоты"

/7 -5 6 :3 2 /г  Цепочка рас суждения, ведущая к  подтекстной соци

альной характеристике, следующая: Хома Хомич требует, коня 
для пахоты.. У Хомы Хомича коня нет.- Безлошадные крестьяне — 
бедняки. Хома Хомич — Ценный ■крестьянин.. Понятия речевого 
портрета и подтекстной нясбошаши объединились после того,

1 . Далее ссылки, на источник даются в  таком не сокращении: 
прописные буквы -  условные названия поэм / 7  -  “Улялаевщина", 
СП -  "Семен Проекаков", ДО -  "Дула про Опаяаса” , цифры через 
дефис -  год написания поэм, цифрі. после двоеточия — номер 
страницы с цитируемым текстом по изданию, указанному в описке 
литературы.



как речь персонажа была представала в виде процесса, порож

дения текста, отражения социально-речевого взаимодействие 
п_ для. каждой коммуникативной единица Л т р о т е к с т а / был уста
новлен контекст / ус л о в и е : порождения текста и учет дополни
тельного сообщения; так. как эти факторы участвуют з  Нормиро
вании семантики/-

Контекст помогает определить сущность речевого воздей
ствия, воздействующую силу речи /иллокуцию/, которая созда
ется языковыми, средствами всех, уровней, обладающие коянота-

>- тцяен — дополнительным комплексным компонентом с качения? Ос
новная функция коннотация. -  функция воздействия. Следствием 
осознания иллокуции является определение средств воздействия 
и предпосылок, которые послужили причиной появления воздейст
вующей. сияя у лингвистических, средств.

Термин, социальная эксгоессема. который вводится в этой 
главе, наиболее точно обозначает средство социальной, характе

рологии, потому что подчеркивает эстетическую значимость» 
воздействующий эффект лингвистической, единицы, речи персонажа 

независимо от тоге, обладает ли она другими разновидностями 
коннотации /эмоциональностью, оценочностью, интенсивностью, 

побудительностью, контактностью/ или не обладает.

Коннотация социальных, зкспрессем в речи персонала име
ет различные предпосылки.- 2о-первыхг изначально это компо
ненты статусной характеристики: говорящего /ироисхоздение, 
национальная, классовая, партийная, профессиональная, груп
повая принадлежность, образование, пол и возраст/, Во-вто

рых, это те намерения говорящего., которые определяют сущность
I .  Телия В*Н. Коннот,нтивный аспект семантики номинативных 
единиц. -  м .:. Наука, 198а. -  СЛ5.
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воздействия на собеседников. :

Таким образом, эстетическое значение социальных; экспрес
сам является производным от идейно-образного содергания про
изведения и обусловлено воздействующей, силой, речи персонажа 

на читателя /зто  воздействие монет быть прямым и опосредо— 
ванным -  чэрез воздействие на собеседника/.

На. аредопредеяявдую роль идейно-образного содержания 
произведения в создании его формы, структуры указывали в 
20-е годы кяогиз представители Общества пс изучению поэти
ческого языка /Виноградов В .Б ;, Винокур Г .О ., Ларин Б.А ., То- 
мнпевсклй. БЛ5./, но они не выработали понятий, вскрывающих 
характер связи содержаниях языковыми средствами, его переда
ющими. Попытку создать систему такте поняті/: предпринял К.А.Ру
дяков, впервые выделивший "языковые единицы, з  смысловых на
слоениях которых находит выражение липкость персонажа"-1- /е е  
социальная принадлежность и отношение к окружающему ш р у /. 
Однако в его раооге отсутствует лингвистическая, характерис
тика средств со "смысловыми. наслоениями", не определена ме
тодика .выявления “сшслознх. наслоений” .

- Во второй ставе рассматривается'своеобразие социальных 
экопрессем в конкретном произведении, подробно описывается 
методика анализа социальных акспрессем, определяются возмож
ные лингвистические аспекты исследования социальных експрес-

' ,  ' I ■ . і .  . . . . . . . .  • . .  :
сем. ‘

Доследованию речи персонажей с целью зыделеяия. языковых 
средств социальной' характерологии. должны предшествовать идей
но-тематический, стилевой в ыанрово-кодпюзицкоянпи виды лин- ■ 
гзопозтического анализ г., произведения, ознакомление с астори-

I .  Рудяков Е. А.. С^йлистическй. анализ. худонеотвенного произ
ведения. -  К.: Выща школа, І&77. -  С.4.
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чєскшц СВЄДЄНЕЯШИ о событиях, лгцах и языке, ставших объ
ектами из о орале ник. Путом такого анализа поэм "Улллаевщи— 
на—24" и "Улялзавщика-бП" Я .С є л ь б к п с к п т о ,  "Семен Проскаков” 
Н-ЦУзвева и ?Дума про Опанаса” 3.Багрицкого з  первом разде
ле главы доказывается, что социальные экспрессами одновре
менно я в л я е т с я  средствами создания, композиционных структур, 

стиля и средствами передачи идайно-тешатического ссдерва— 

ния. Устанавливается, что система совдадьявЕ экспресс ем в 

кандом. произведении., так не своеобразна, и уникальна, как. 
аго композиция, стиль, темы, идеи. Так, например, согиаль— 
Еохарактерологическая функция устойчивых, эпитетов, повто
ряющихся языковых, единиц, антитез, фольклорных слов-обра
зов в "Дума про Опанаса" связана с общей стилизацией поэмы
под украинскую думу- в  отказа комиссара Когана от побега: 

Прямо еиеєшьсл — в тумане 
Омуты речные.
В п р а в о  -  н е ш ы —х у т о р я н е ,

Влево —часовые.
Лучше яг'погибну в пола.
От пули бесчестной /ДОг 30/, -

находим устойчивую сказочную Формулу- /тиш о-вправо-влево/ 
для передачи сознательности выбора, постпозитивный отряпа— 
тельно—оценочный эпптс-т бесчестной,  постпозитивное определе
ние речные.

Социальные экспрессемы. з  пошле Ь.Асеева являются, ком
понентами таких композиционных структуру как автобиогра
фия, эпитафия, протокол допроса, лирический, монолог-самооб
личение, диалог. Преобладание грамматических просторечных 
элементов, оценочных языковых средстз в  составе- социальных 

экспрессам поэмы. "Семен Проскаков" связано с основными ха—
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рактериетнками стиля этого произведения — документальностьэ 

2  публицистичностью.
Зотовой раздел главк посвящен дзлоя.етпа методики выявле

ния экспрессе:.'.. Для определения социгльвнх. экспрессам в рече 
персонала в  строгой последовательности применялся ряд приемов 
по лингвоаоэтпческому к коьадгвнкаткЕноыу -анализу текста. Во- 

перзых, едппкпи исследования /микротексты/ получали название 
по оущяссти речевого намерения. Тал:, один из коммуникативных 
актов в позме :,Улнгаєвщина-24" і;_Сельвияского был назван 
'‘Агитация банды на бой за  Царкпня*. Состоит он из речевнх ак

тов "Знступленле-призкв теоретика анархизма Штейна", "Бозгла- 
сы несогласия улялаевпрз", "Быстуглепие-прпзцв бандитского 
главаря 7лдлаева” .  Во-вторых, какдый акт рент подвергался 

анализу по схеме, описанной з  пункте "Научная новизна".
Один кз ЕошунякатизнЕХ актов в поэме "Семен Проскаков"

3 .Асеева ~  "Договор военкома с комендантом станции о выдаче 
Колчака в  обмен на свободный проезд белочехоз". Военком прям, 
суров и строго "Задать Колчака!" /первый речевой акт/. Угро
за разобрать пути /обман/:

Вас не то что горсть -  ддяй,.с поди _
Ке не триста зегст ра. бере„ т в  /СП: 501/,_

подействовача на Зоп£, чешского коменданта станшн Зила.
‘ Воядейстгуьдан скла во вво.дном лредаоыенги знаете поди,  пере- 

дашем уисгенпость, в глаголе совершенного вида будущего вре-
Г--

мени разбором /уверенность/, во внушительной, убеадашщей цнр- 
ре. /триста верст,'; Экфект речевого воздействия соответствует 
предвидимым результатам общения. Рассчитав, что ьзбекать кро
вопролития к сохранить награбленное — солидное возмещение за
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колчака, комендант делкнул каблуками:
1о <яе есть обман!
Колчака не згодяс о^доза^ь на плен»
Но то есть согласье.,.

но то есть обмен /СП: 501/.
Иллокуция высказываний, этого речевого акта — добиться 

заверения, что г обмен на Колпака чехоЕ отпустят с миром, не 
будут с ними воевать.

Б интерферированной русской, речи коменданта Вони под 
влиянием чешского языка возникают слова с нелитературным 
ударением: Колчака,, отдавать /фонетическая интерференция/ ; 
нелитературное управление отдавать да плен ; спахшшпческне 
синтаксические структуры: "То не есть обман! Зо то есть со
гласье, но то есть обмен!" /грамматическая интерференция -  
особенности грамматики чешского языка отрагавтся в русской 
речи коменданта/. В сложном предлодении наблюдается струк
турный. параллелизм, что создает впечатление лаконичности от
вета офицера.' Во всем, атом и проявляются социальные характе
ристики: Воня -  чех; Боец — военный.. Но в этих грамматических 
единицах отразилась не только национальная принадлежность, не 
только четкость рэчи военного, но и волнение, вызванное явле
нием получить подлвернденгз, что его не обманули, что в об- . 
мен на адмирала Колчака предоставят свободу действий. Комен
дант заверяет, что условия договора выполнит, оправдывает 
свой, поступок тем, что действует так в интересах сограждан. 
Высказывание с повтором и синтекспческпм параллелизмом воз
действует интенсивнее, чем какая-нгабэ другая лингвистическая 
единица. Социальная характеристика: Вот! волнуется, не хочет 
упустить награбленное добро.

Таким образом, -соцкальныш: экспрессемами :в речи ' воекко-
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ыа являются. императив, вводная, структура со значением уве
ренности, глагол совершенного вида к будущем времени, пе
редающий реальность действия. Социальные характеристики Во
ни передаются при помощи интерферированных- слов, словосоче
таний. ж предложений, при помощи- стебоо интонированных выска
зываний,̂ при шиащи конструкции с повтором и синтаксическим 
параллелизмом.

В третьем разделе на.примера позм "Улялаевщина-24", 
"Семей Проскаков"' и "Дума про Опанаса" показана возмож
ность восстановления по социальным экспрессемам обществен
но-речевых стилей 20^  годов Х2Е века. Правомерность подхо
да лингвистов н анализируемым зксцрессеыам Еак я элементам 
конкретного речевого стиля, как к единицам различных стилей, 
речи в определенный ..период развития языка, на что указыва
ется в диссертации, обусловлена многосторонностью речевого 
портрета как явления художественной, речи.

Для историка русского литературного языка; социальные 
акспрессемк произведений. 20-х годов. ХХ_ века представляют 
интерес тем, что они являются отражением актуальных процес
сов развития русского языка советской, эпохи. Поданные в

г}
приложении к диссертации словники социальных экспрессам ре
чи персоналий анализируемых поэм подтверждают активизацию 
социально-политической лексики, элементов жаргона,- варва
ризмов, неологизмов различных типов в поэтической и разго
ворной. речи периода гражданской, войны.

Глава третья посзкщена описанию типов и специализиро— 
ванных групп социальных экспрессем в поэмах "Улялаевщи— 
ыа-24" и "Улялаевщияа-бб" И-Сельвинского, "Дума про Опана
са" 3 .Батрацкого и "Семен Проскаков" Н. Асеева.
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В первом разделе дается общая характеристика социальных 
экспрессем по1-адресанту и адресату прагматического эффекта, 
по передаче компонентов социальных характеристик /статусных 
ролей и социальных отношений/, по специализации. В четырех 
таблицах представлена классификация, и функциональная характе
ристика выделенных типов социальных экспрессем — объективных 
в субъективных.

Второй раздел содержит описание объективных социальных 
экспрессем. Их назначение -  з  непосредственном воздействии 
на читателя /адресант воздействия — писатель/. Экспрессами 
этого типа содердат статусные компоненты социальных характе
ристик. Среди них' выделяются языковые единицы., коннотация ко
торых обусловливается авторскими предпосылками облика персо
нала: а / классовой лрпнадлеяности, национальности, образова
ния ; б / профессии ; в / принадлежности к различным социальным 
группам. . -г ' „

.Классовая дринадледяость, национальность, образование 
русскоязычных персонален раскрывается посредством включения ■ 
в их речь разговорных и просторечных единиц /литературного Е, 
пнелитературного просторечия/, элементов чиновничьего языка, 
диалектизмов /Лома донята, Ветров Никодим, Зимина. Четнха,
Садка Лошадиных, Актоика Кулагин, Дылда, Тата /И.Сельвинский/, 
Проскакав, командир Красной Армии, анненковщ, атаман кнненков
/Е.Асеек/. ................

Национальность, образование и классовая принадлекность 
нерусскоябычеых персонаяей передаются с помощью лексических 
украинизмов ; интерферированных слов, -форм и синтаксических 
единиц; русских нелитературных и литературных просторечных., 
элементов /казак Улялаев, украинец/ ; киргизских слов, элшен-
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тов русского языка, отразивших влияние киргизского языка 
/Бутуз-Уамашев, бывший, киргизские князь ; И^Сельвинский/ ; 
грамматических, единиц, в структуре которых прослеживается, 
воздействие украинского языка /Уахчс ; З^Баррицкил/ : лекси
ческих украинизмов ; элеыеЕтон..лжгерагуркого и внелитератур— 
ного просторечия; /Опанас ; ЭДБагршцшй/.

Принадлежностью персонажей к. разным социальным группам 
обусловлена коянотаппя таких экспрассем, как жаргонизмы, 
особые языковые, единили некоторых социальных диалектов, раз
личных синтаксические структур /элементы бандитского карто
на в речи атамана анархистской банды Улялаева, жаргонные 
элементы, з речи гимназистов, варваризмы в речи Паккратора 
Куца- и Таты ; И.Сельвияокий/. Выражения из картона гадалок, 
игроков в преферанс. наблюдаем в речи; героев Э. Багрицкого 
/Махно/, Й.Сельвинского /Тата/, К.Асеева /белые офицеры/..
Для пзрсояажей-интаялигентов характерны, высказывания: з  фор
ма сложных. предложений, в том числе с обособлением и присо
единением, сложные синтаксические конструкции /Ленин, пред— 
исполкома Гай, Дробышев ; И.Сельзияский/. Стремясь передать 
речь крестьян,. И.Селъвяпскш отдает предпочтение простым 
ИЛИ бессоюзным СЛОЛШШ предложениям /Л апдс/..

Для; создания; статусных характеристик в речь персонажей 
вводятся: также элементы книжных стилей, языка /слова с оттен
ком торжественности, средства публицистического и официально— 
делозого стилей, специальная лексика/. Формирование таких 
социальных характеристик, как образование /культурный уро
вень/, профессия, занятие,, партийная принадлежность осущест
вляется включением в речь героев слов различных лексико-се
мантических групп, различных ассоциативных полей /терминов ;
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нейтральних: сяоз, лслучазщих социальную коннотацию ; отдель
ных грамматических форм/. Например, для передачи партийной 
щжнадлекяостп, причастности к полптике тсгт интереса н. пей 
в высказывания персонажей: вводятся, политические, юридические, 
философские термины /Некин, Гай; И.Селвзияский/. С образова
тельным уровнем связано употребление в речи имен собственных 
-  шашлик философов, худонЕпков„ ученых, политических. деяте
лей, латинского изречения /гимназиста ; Й.Селъвпнскнй/.

Цель употребления субъективных социальных экспрессам 
/условно/ -  в воздействии на собеседника, адресантом в этом 
случае выступает говорящий* Коннотация субъективных соплаль— 
них акснрессен обусловлена следующими предпосылками; а/обще- 
ние как социальное взаимодействие ; б / зяеязыкозая и языко
вая ситуация общения; в / статусные характеристики пола и 
возраста. 3 составе экспрессам этого типа, обособляются; 
эмоционально-оценочные лингвистические средства, выраиавдие 
отноыение к предмету речи ; едиазды языка, передающие само
оценку субъекта речи.; лингвистические единндн,. эксплицирую
щие. информацию о иоле и возрасте.

Наиболее последовательно в высказываниях персонажей - 
всех анализируемых. псам выпаяется: отношение говорящего к 
предмету речи. Этот компонент социальной, характеристики 
является предпосылкой эмфатического ударения /Улялаев ; 
Е.Селъвинский/ ; различного интокированпя высказываний ; : 
употребления книжной лексики с торжественной окраской, але— 
мантов публицистического стиля, слов с денотативным и коняо 
татпзным .значением эмоций, оценки, оценочных синтаксических
(2ДИШЩ*

В качестве субъективных социальных экспрессам втой
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пру или привлекаются пареними, сзноеемн / в том числа и кон
текстуальные/ , окказионализмы,.

Для внравзкия отношения. к предает?- речи широко исполь
зуются тропн:. метафоры, синекдохи, эпитеты,̂ сравнения, гипер
бола, ирония, перифраз.

Среди социальных: знспрессем рассматриваемой группы пред
ставлены Фразеологизмы, в том числе и трансформированные.

Д: вольно активно выступают в функции средств, передат
них. отношение к предмету речи, некоторые грамматические фошы 
глагола /глаголы совершенного вида в форме будущего времени, 
глаголы з неопределенной форме, глаголы несовершенного вида 
з Форме 1 липа единственного числа настоящего времени/.

Эмоции, зызЕаниые предметом речи, опенку предмета речи 
передатт такие экспрессивные синтаксические конструкции /эл
липсис, парцелляция, бессоюзие, восклицательные предяогзпия, 
рИТОрІГгЄС1СІ0 вопросы, усечения, односоставные ПрОДЯОЕЗЕИЯ, 
неполные предложения/.

Для самохарактеристики в речи персонажей используются 
обычно языковые средства, выделяющиеся С ПОМОЩЬЮ рИЙЛН или 
путем нарушения принятого в поэме ритма стихотворной речи.

Класс социальных экспрессем, передающих отношение к со
беседнику, или средств прямого воздействия, не так многочис
лен, как предыдущие. Прежде всего к нему относятся коктакто- 
устапагишваяцие единицы — обращения, формулы речевого этиле— 
т а ; затем императивы, зокативные предложения, риторические 
вопросы, зкспресслвно-оцонсчные слова и оценочлыэ синтакси
ческие структуры, языковые средства с ориентацией на слушателя.

При помощи эмоционалъно-експрессивных лексических и фра—



-21  -

геол оги ч еск и х с р с д с ^ ,  экспрессивны х синтаксических конструк

ций создактся!->.оловая и в о зр а ст н а я  определ енность г е р о е в ,  

поскольку эти характеристики связаны с  эмоциональностью z 
контактностью  /Зимина, Т а т а ; И -С еяьвЕ некзй/.

Ь заклдчонкн диссертации представлены общие итоги  про

в ед ен н о го  и ссл ед о в а н и я .

Новая м етодика изучения речи пгрсонакай позволила у с т а 

новить функции, с о с т а з  п апепдаяизапшо лингвистических ' 

ср ед ст в  в  р еч и  аерсонгиай  поэм Б .А сзе в а , З.Вагритзкого, 

ИУСеяъвянского о гражданской, в ой н а .

Социальные экспрессег-ла передаю т усвезш ащ ую  читателем  

б е з  специального сл о в есн о го  оформления м асли актуальную для  

и дей н о-тем ати ч еск ого  содерж ания прои зв еден и я  гв ф о ж а п к а  о г о 

ворящем — выполняют функцию социальной. х а р а к т ер о л о ги и . Сред

с т в а  язы ка приобретают характерологическую  функцию только з  

соответствую щ ем контексте.. С оцгалвнохарактеролодгческаа  

функция /в о зд е й с т в и е  н а  созн ан и е воспринимающего речь в пла

н е конкретизации соц аач ьч о-п си хсл оги ч еек ого  облика гов ор я 

щ ег о / в озн и к ает  у л и ш зи ств ч еск о й  единицы б р езу л ь т а т е  в з а 

им одействия стилистической  ЕНфорШПИИ, идущей, от данного  

язы кового зн ак а , к контекстной социальной информации. Кон

цен три рован н ы  выражением социальной инф орм ации.контекста  

я в л я ется  сущ ность р еч ев о го  в о зд ей ств и я  /з а в е р и т ь  в  п р а в о т е ; 

поверить з  признанпа, обещ ание; принять с о в е т , в о зр а щ ен и е;  

выполнить требование : подчкппться приказу п  т . д . / .

Типология соцпялхннх. акспрвссем  основы вается н а  р а зл и 

чении субъ ек тов  р еч ев о г о  взаим одействия: п и са т ел я  и  ч и тател я , 

персон аж а и  е г о  .собеседн и к а /о т м е ч а е т с я  у сл о в н о ст ь  так ого  

р а зд е л е н и я /.
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Е дасси ш п хаддя  с р е д с т в  соц и ал ь н ой  х а р а к т ер о л о г и и  о сущ ест

в л я е т с я  но  сем а н ти к е п у р с в н е з о й  п р и н а д л еж н о сти .

В  р е з у л ь т а т е  проведенны х. и сс л е д о в а н и й  ф а к т и ч еск о го  м а т е

рняя а  мокко с д е л а т ь  следующ ие вы зовы : ^
I ,  Э с т е т и ч е с к о е  з я в н в ш ^ с м в а я й ю й  а к сп р ессем н  к ак  

ст р у к т у р н о г о  зд е м е я т а Г т е к с х а  п р е д с т а в л я е т  со б о й , п о д т е к с т н у э  

социальную  х а р а к т ер и ст и к у .  П одтек стн ая  соц и а л ь н а я  х а р а к т е р и с 

т и к а  -  э т о  а н г о р с к а я  предпосы лка. вклю чения в р еч ь  п ер со н а ж а  

т о й  иди  иной, я зы к о в о й  е д г зх д ы . Сдэяеченяуш предпосы лку мокко  

з с с п р о и з з а с т н  в с л о в е с н о й  ф орм е..

2 . .  Через, сущ ность р е ч е в о г о  в о з д е й с т в и я  уст а н а в л и в а ю тся  

языковые, с р е д с т в а  р еч и  п ер со н а ж а , передаю щ ие: а /  су б ъ ек т и в 

н о е  отнош ение к  п р ед м ет у  р е ч и ; б /  различны е субъ ек ти вн ы е от

ношения к  с о б е с е д н и к у .  Выявленные, таким сп о со б о м  л и н г в и с т и ч ес 

к и е еди н и ц у  обл адаю т следующими р а зн о в и д н о стя м и  к о н н о та т и в н о го  

зн а ч ен и я : о б р а зн о с т ь ю , и н тен си в н остью , эм оц и он ал ь н ость ю , она— 

ноч я остъ ю , к он так тн остью  — о д н о й  или нескольким и о д н о в р е м ен н о .  

Указанны е с р е д с т з а  язы ка х а р ак тер и зую т  п е р с о н а х  как. субъ ек т , 

р е ч е в о г о  в о з д е й с т в и я , они получили н а зв а н и е субъ ек ти вн ы х с о 

циальных. эк сп р ессе? .:. о
3 .  С реди субъ ективны х социальных, а к сц р ес се м  вы деляю тся  

ф о н ет и ч еск и е: у д а р ен и е  /э м ф а т и ч е с к о е ,, л о г и ч е с к о е / ,  м ел оди к а  

р еч л  и  п а у з а ц д а ; л е к си к о -се м а н т и ч ес к и е;, эмоциональны е с л о в а  и  

о ц ен о ч н а я  л е к с и к а ;  паронимы, синонимы, антонимы / в  т . ч .  кон

т е к с т у а л ь н ы е /, с л о в а  в. п ер ен осн ом  зн а ч ен и и , тропы , с л о в а  с  

понятийными сдв и гам и  в зн ач ен ии  / с  окказиональны ми зн а ч ен и я 

м и / ,  с л о в а ,  зн а ч ен и е  которы х ак туа л и зи р о в а н о  с  помощью о с о б о 

г о  р асполож ения а  с т и х е  и риф м овки; ф р а зе о л о г и ч е ск и е  / н е  и з 

мененные ф разеол огизм ы  и трансф орм ированны е/ ; сл о в о —
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образовательные ; морфологические; синтаксические: предложе

ния с однородными членам , вставные конструкции, эллипсис, 

парцелляция, лексический. позтор, усзчвяие, бессоюзие, инвер

сия., синтаксический параллелизм, риторический вопрос, зоскяи- 

дательпые конструкции. Е  субъективно-характерологическим ОТ
НОСЯТСЯ ЗВДЄЛЕЄШЄ в последнее время з  связи с изучением 

прагматической функции речи коптактоустаназляваицив средства 

/обращении, ПРНЗЗТСТБИЯ, фОрМуЛЫ зєклнвосте/ ,  побудительные 

/языковые единицы разных уровней, выражающие побуждение/.

4 .  О нредалеш  также воздействующ ие н а  ч и тател я  лингвис

тические ср ед ст в а  с  актуализацией и х  происхождения, сферы

или активности  испол ьзования. Актуализация данных ф ункпеоналъ- 

яых характеристик  языковых единиц: разны х уровней  н а  относи

тельно нейтральном фоне других' составляющих речи персонаж а  

я в л я ется  приемом придаш ь! воздействующ ей силы, приемом в в ед е

ния з  т ек ст  худ о к еств ен я о -к о Е я о їа тп зіш х  значений . Эти элем ен

ты речевы х структур  получили название объективных социальных 

экспрессам ^

5. Объективные сош ал ьн охар ак тер ол огзч еск и а  ср ед ст в а  —

3-ю разноуровневы е е д и н и т  и з  других языков или интерфериро

ванные р усск и е и иноязычные ; разговорны е и просторечны е эл е

м ента р усск ой  речи ; жаргонные сл ов а и выражения ; к ш ш ы е  

ср ед с т в а : канцеляризмы, публидиетические с т о з а  н выражения, 

терм ина, усложненные и  сложные спнтаксгческие к он струк ц и и ; 

группы сл о в ,, нейтральные в .функгдаонально-стплистгческом отно

шении, по приобретающие социальную окраску в  св я зи  с  о т н есен 

ностью к  о б р а зу -х ср са н ем у  ; к ео л о г и зш ,' архаизмы.
__ '- ч ’ ’

Б тпжложение вынесены словники соцкадъно-политичезкоя  

лек си к и , терминов, р азгов орн о-п ростор еч н ой  лексики^ элем ентов
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ж а р г о н а ., в а р в а р и зм о в , н е о л о г и зм о в , со ст а в л ен н ы е и з  со ц и а л ь 

ных. э к с п р е с с о м  р еч и  и е р с о н а я е й .

По т ем а  д н с с е о т а н и н  опубликованы  следующие, р а б о т а л

Г . С оциально—р е ч е в а я  х а р а к т е р и с т и к а  к ак  о с о б а я  о р га н и 

за ц и я  х у д о ж е с т в е н н о й  р е ч и  /н а .м а т е р и а л е  поэмы Э .Б агр и ш ссго  

"Лума про О п а в а с а " / / / В е с т и ,  Л ьвов ,  у н - т а ,  С е р . ф и л о л .,.

1 3 8 5 .  — Л ьвов .. -  В ш х .1 6 . -  С . 8 0 - 8 5 .

2 .  С о д а а л ь н о х а р а к т ер о л о г зч ее к и е  с р е д с т в а  в  р еч и  пер— 

со н а ч е й  поэмы Я .С ел в в и н ск ого  "Г делае ведана" / / З е с т н .  Л ь в о в , 

у н - т а .  -  С а р .З и л о л .. -  1 9 8 6 .  — Л ьвов. -  Б ы л. I 7 . - C . 7 I —7 5 .

5 .  У совер ш ен ствовани е навыков с о з н а т е л ь н о г о  отнош ения: 

к  собственны х! речевы м гостам у  будущ его  у ч и т е л я -в о с п и т а т е л я .  

//П р о б л ем ы  формирования, л и ч н о сти  у ч и т е л я  в  п ед а г о г и ч ес к о м  

в у з е .  -  Тезисы  д о к л а д о в  н а у ч н о -п р а к т и ч еск о го  сем и н а р а  1 5 —16- 

шаля 1 9 8 8  г .  — Луда-:, 1 3 8 3 .  -  С .1 5 2 - 1 5 3  / н а  украинезеом я з ы к а /.

4 . .  Ф ормирование у  с т у д е н т о в —ф илологов ум ений по  сем ан — 

т и к о -ст и л и с т и ч ес к о м у  а н а л и зу  х у д о ж е ст в е н н о г о  п р о и з в е д е н и я .  

//П р обл ем ы  ф орм ирования л и ч н ости  у ч и т е л я  и пу т и  е г о  п о д г о 

т ов к и  к с  в се ст о р о н н е м у  развитию  у ч е н и к о в . — Тезисы  д о к л а д о в  

и сообщ ений н а у ч н о -п р а к т и ч еск о го  сем и н ар а  / 2 7 - 2 8  июня

П одписано к п еч ати  1 6 . 0 7 .9 0  г... Объем 1 , .4 1 .  
'Формат 6 0 x 8 4  1 / 1 6 .  П ечать о ф се т н а я . Тиран. 1 0 0 .  
З а к , ЬЬЬЧ .  Е е сп л а т н о .__________________________










