
•конечно, по мере чтения книги возникают
эти, а, возможно, и другие вопросы. Но
главное, все же не в этом.

Книга А. В. Бондарко стимулирует
мысли, раздвигает горизонты грамматиче-
ского исследования, вводит в это послед-
нее факты, явления и единицы, ассоцииро-
вавшиеся дотоле с другими уровнями язы-
ка „— лексикой, словообразованием, пред-
лагая программу глобального описания
разноуровневых единиц языка при выпол-
нении ими сходных или тождественных
функций и в процессах их тесного взаимо-
действия друг с другом. Она, несомненно,
найдет широкий круг читателей, которые,
надо надеяться, извлекут из нее не толь-
ко полезные и интересные сведения, но
и увидят в ней своеобразное руководство
к действию — рациональный путь иссле-
дования языка в его функциональном ас-
ягекте.

Кубрякова Е. С.
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Проблематика книги — исследование
•механизма построения экспрессивной ре-
чи, выявление лингвистических основ
синтаксической экспрессии, поиск путей
выхода лингвистической теории в научно
•обоснованное «нормирование» вырази-
тельной речи — находится в русле одного
из наиболее актуальных направлений
современного языкознания. Известно, что
в последние десятилетия наметилось из-
менение общей ориентации языкознания,
которое ознаменовалось переходом от
изучения языка как формальной систе-
мы, абстрагированной от условий его ис-
пользования, к рассмотрению языка как
средства коммуникативного взаимодейст-
вия, осуществляющегося в социальном
контексте. Лингвисты обратились к изу-
чению «языка в действии» [1]. О. В. Алек-
сандрова рассматривает экспрессивность
языка в его реальном коммуникативном
•функционировании. И это определяет
своевременность появления рецензируе-
мой книги, которая намечает решение од-
ной из насущных проблем прагмалинг-
.вистики — проблемы разработки правил,
управляющих процессом развертывания
„речи [2].

Теоретическая ценность книги опреде-
ляется прежде всего тем, что изучение
-экспрессивной функции языка как средст-

ва общения относится к одной из фунда-
ментальных проблем языкознания [3, 4].

Название книги тесно связано с обще-
методологической основой изучения экс-
прессивности — тезисом В. И. Ленина о
сущности познания, о том, что «без „че-
ловеческих эмоций" никогда не было,
нет и быть не может человеческого иска-
ния истины» [5].

Наиболее важной по значимости явля-
ется первая глава — «Роль предельных
единиц в системе синтактико-стилистиче-
ских отношений», где автор не просто
декларирует постулат об экспрессивном
синтаксисе, но показывает конкретные
пути его изучения, излагает систему ка-
тегорий, позволяющую наилучшим об-
разом представить всю разнообразную
картину действия синтаксических единиц
в речи. Анализируются как чисто языко-
вые категории коннотативности, клиши-
рованности, идиоматичности, так и кате-
гории, обусловленные экстралингвистиче-
скими факторами (категории социолинг-
вистической и концептуальной обуслов-
ленности). О. В. Александрова конкрет-
но и четко разъясняет смысл каждой из
перечисленных категорий. Опираясь на
марксистско-ленинский диалектический
метод, определивший системный подход
к изучаемым явлениям, требующий их
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рассмотрения во взаимных связях и от-
ношениях, в их взаимозависимости и
взаимодействии, О. В. Александрова ви-
дит свою задачу не только в определении
данных категорий, но и в установлении
корреляции между ними (с. 18).

Выделение категорий — социолингвис-
тической и концептуальной обусловлен-
ности чрезвычайно важно для разработки
основных положений прагмалингвистики.
К а т е г о р и я с о ц и о л и н г в и с -
т и ч е с к о й о б у с л о в л е н н о -
с т и предполагает знание социолингвис-
тической основы функционирования дан-
ного языка, что чрезвычайно вадош для
адекватного употребления словосочета-
ний, которые характерны только для оп-
ределенных социальных групп. Речь идет
об ограничениях на употребление со-
циально маркированных языковых еди-
ниц, используемых разными социальными
группами и демонстрирующих расхож-
дения в социальных ценностях и установ-
ках. К а т е г о р и я к о н ц е п т у -
а л ь н о й о б у с л о в л е н н о с т и
предполагает учет экстралингвистической
ситуации. Концептуально обусловленные
словосочетания часто требуют осведом-
ленности об особенностях национальной
культуры, традиций, т. е. соответствую-
щего фонового знания. Здесь О. В. Алек-
сандрова затрагивает чрезвычайно важ-
ную в современной лингвистике проблему,
разработкой которой занимаются линг-
висты различных направлений [6—8].

Вторая глава книги посвящена роли
парантетических внесений в создании экс-
прессии речи. Автор выявляет теоретиче-
ские основы явления «нарушений» строй-
ности высказывания, которое в устной
речи не всегда отвечает тем правилам
построения, которые предписывает нор-
мативная грамматика. Развивая теорети-
ческие положения, выдвинутые в своих
предыдущих работах, О. В. Александ-
рова предлагает типологию парантетиче-
ских внесении в научном стиле, опреде-
ляет их роль для правильного понимания
самого текста (от автора к читателю и «об-
ратно»). Автор вскрывает связь между
функцией парантетических внесений и ка-
тегорией модальности. Вслед за В. В. Ви-
ноградовым акцентируется отльчие мо-
дальности, выраженной вводными синтаг-
мами, от модальности, включенной в фор-
му предиката. Исследуя функционирова-
ние парантетических внесении, автор
приходит к весьма нетривиальному вы-
воду о том, что парантетика не является
избыточной. Она нацелена на создание
более ясной и четкой коммуникации
и обусловливает определенную компрес-
сию информации.

Важность второй главы заключается
еще и в том, что изучение парантехйческих
внесений в аспекте экспрессивности поз-
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воляет приблизиться к решению под этим1

углом зрения такой теоретической про-
блемы как разграничение «вводности»-
и «вставности», восходящей в русском
языке к работам А. X. Востокова.
О. В. Александрова предпринимает экс-
курс в историю проблемы и на основа
этого по-новому ставит проблему разгра-
ничения этих двух категорий. Не умаляя
значения просодии при разграничении
этих категорий, автор делает вывод о том,
что считать ее главным, основным крите-
рием нельзя, и предлагает искать крите-
рии разграничения вставности и вводнос-
ти в иной плоскости, а именно исходя из-
текстосвязывающей функции парантети-
ческих внесений.

В разделе, посвященном ритмической
организации текста, особенно четко про-
слеживаются дидактические установки ра-
боты. Здесь излагаются конкретные рит-
мические приемы достижения экспрес-
сивности для текстов различных регист-
ров. О. В. Александрова последовательно
проводит линию прагмалингвистической
ориентации при членении текста. Выбор
определенного типа ритма зависит от це-
ли и от предмета того или иного текста»

В третьей главе, посвященной динами-
ческому синтаксису, О. В. Александро-
ва ставит задачу продемонстрировать не-
которые средства, с помощью которых
осуществляется актуальное членение [9}
экспрессивного варианта предложения.
Определяется роль тема-рематического
членения текста, его динамика в процессе
построения экспрессивной речи. В качест-
ве особо важного фактора для плана вы-
ражения динамического синтаксиса О. В»
Александрова отмечает факт и з м е н е -
н и я актуального членения в процессе-
высказывания, наглядно демонстрируя
это положение на примерах. Особо отме-
чается роль просодии в парцеллирован-
ных конструкциях.

Четвертая глава книги посвящена проб-
лемам построения стихотворной речи»
Разрабатывая данную проблематику,
О. В. Александрова особое внимание уде-
ляет системе дизъюнктур, которые обес-
печивают экспрессивность данного типа
речи. Декламационно-психологическое
членение, свойственное высшим формам
словесно художественного творчества ,
позволяет выявить элементы особой выра-
зительности (с. 185).

Плодотворной представляется разра-
ботка в книге пюоблем пунктуации, что
помогает вскрыть неразрывную связь
письменного и устного языка. На важ-
ность данной проблемы указывал в свое
время еще А. М. Пешковский [10], об
этом же говорится и в работах современ-
ных лингвистов (см., например [3]). Раз-
вивая положение Л. В. Щербы о двойст-
венном характере пунктуации (фонетиче-



ском, поскольку она выражает некоторые
звуковые явления, и идеографическом,
поскольку она непосредственно связана
со смыслом (с. 114), О. В. Александрова
устанавливает связь между фразировкой,
просодией и пунктуацией и на этом осно-
вании выделяэт две функции знаков пре-
нинания (смысловую и экспрессивную).
Определяется их роль в целях адекват-
ного восприятия авторской интонации.

Не ограничиваясь проблемами члене-
ния письменной и устной речи, которая
соответствует правилам ее синтаксиче-
ской организации, О. В. Александрова об-
ращается к проблемам синтаксиса спонтан-
ной разговорной речи (improptu speech),
активно разрабатываемым в последнее
время. В результате проведенного ис-
следования автор приходит к одному
из своих основных выводов: «...изучение
синтаксиса ни в коем случае не должно
сводиться к вычленению чистых синтак-
сических отношений. Всякое упрощение,
схематизация явлений человеческой речи
приводит не только к огрублению, но
и к прямому искажению предмета» (с. 178)

Необходимо обратить внимание на по-
строение рецензируемой книги, отличаю-
щейся стройностью и четкостью. Хотелось
бы специально остановиться на Прило-
жении — сводном списке правил упот-
ребления знаков препинания. Ценность
его заключается в том, что традиционные
правила дополнены здесь просодическими
параметрами. Наглядно демонстрируется
связь знаков препинания с экспрессив-
ной функцией языка. Самостоятельную
практическую значимость представляет
богатый иллюстративный материал, под-
борка текстов различных функциональ-
ных стилей для анализа лингвистических
основ экспрессивности. Помимо предста-
вительного списка литературы книга снаб-
жена указателем терминов, что важно
для учебных целей.

Хотелось бы, однако, сделать некото-
рые критические замечания. Не все тер-
мины в книге поясняются. На с. 78 рас-
сматриваются основные виды ритмической
структуры речи. К сожалению, автор не
дает четкого объяснения того, чем отли-
чается, например, монотонный тип речи
от некомпактного. Более четкого опре-
деления требует различие между терми-
нами «семиотическая система» (с. 170,
171) и «семиологическая система» (с. 178).
Желательны были бы пояснения такого
характера, как это сделано по отношению
к термину парцелляция (с. 63). Не все
термины вынесены в указатель. На наш
взгляд, круг вопросов экспрессивного
синтаксиса может быть расширен.
В последнее время многие языковеды за-

нимаются проблемами функциональной
перспективы текста, его коммуникативно-
динамическим построением. В этом отно-
шении следовало бы определить и уточ-
нить уже имеющиеся параметры функ-
циональной перспективы текста, причем
как текстов научного регистра, так и
художественной литературы.

В книге затронута проблема членения
текста на предложения и абзацы (с. 11,
29, 30, 44). Справедливо указывается
на неопределеность термина «предложе-
ние». Было бы интересным изучить, как
членение текста и абзаца на предложе-
ния, влияет на общую экспрессивность
текста, рассмотреть проблему соотноше-
ния грамматической структуры и ком-
муникативного содержания предложения
и текста.

Книга О. В. Александровой и по проб-
лематике, и по материалу является свое-
временным исследованием, которое отве-
чает как потребностям теоретической
разработки способов «нормирования» вы-
разительной речи, так и дидактическим
целям обучения студентов экспрессивной
речи с помощью анализа текстов раз-
личных функциональных стилей.

Заботкина В. И*
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