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О СТИЛИСТИЧЕСКОЙ функции 
НЕКОТОРЫХ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

[;ИI'УТЕ БI'r:ДЕnИТЕ 

Под Dыразительными средствами понимаются СЮI'IЗКСИ'Jеские по

строеНИlI, которые повышают выразительность речи и усиливают ее 

ЭмО!\ИОilальность. К таким СЮl1аксическим конструющям обычно 

ОПlосят инверсию, риторический вопрос, СЮl'IЗкснчеСКllе паралле.'1ИЗ

мы 1: 1'. д. На наш взгляд. !( таким средствам можно также отиести 
и обособление членов предложеиия. В основе сmлистической функции 

обособненных членов лежит нх выделение - nонятие; образ, характе

ристика, которые содержатся в Обособпенном слове, подчеркнваются, 

выдеЛIIЮТСЯ логически или эмоционально [Виноградов, 1954, с. 36]. 
в художественном тексте ОдНа и та же тема, если автор хочет ·ее 

выдеmпь, ОдНовременно раскрывается с помощью нескольких раэных 

С1I1ЛИСТII'Jеских средств. Таl(ая аккумулlIЦИJI средств в стилистике 
часто обозначается как конвергеlЩИlI приемов [Riffllterтe, 1959, р. 23]. 
В статье на материале ХУl1.0жествеlUlОЙ прозы современных француэ
CKI!X авторов стилистическое использование обособленного определе

ния рассматривается вместе с инверсией, повтором и синтаксическими 

паралле.'1иэмами. • 
ОбщеIlЗВ~СТИО, что художе~'ТВенный текст ПРе/1,ставляет собой про

ИЭllедение искусства. А искусство - это .. способ моделирования жиэ
иеllн·зга олыта 'J~.JJoBeKa, служащий получению спеlЩфической позна

вательно,оценочной ИНформации, ее хрансншо и переда'Jе с помощью 

особого рода знаковых систем" [Каган, 1972, с. 172]. Особое и чрез
вы',аЙIIО важное место в таких системах за.ЧIIМают изобразительиые 
и !!ыразитепьные lIэыковые средства. 

Представляется обосноваllНЫМ подход к разграничению выразитель

Ных и изобразительных пстеlЩИЙ художественной ре'lИ В. А. Мальцева. 
Под изобразительной потенцией понимаеТСII способность художествен
ной речи передавать поэнава'сельно-оценочную ЮlформацИlО. Вырази

тельной потеJЩией считаеТСII зстетически орroнизующ311 роль художе
ственной речи, Изобразительные и выразнтельные потенuии разных 

Yr"BHeii ЯЗЫК2 неодинаковы: в фонетических свойствах IIзыка (звуках, 
удареНIIII, иитонгЦIIII) лреобпsдают выразительные потенции и, таким 
оtiраЭQМ, тяroтеют к музыке, то/'да как морфйло/ический, лексиче

скиЙ. сииrаксический уровни HMelOT большие llзобрази :льные воэмож
HOCТII, боя ее кснкреТIIЫ и образны в художественном тексте [Маль
I{~B. 1976, С. 131]. 
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Деление CПI1IИствчсских средств на выраэнте1lьяые н изобразитель

ные условно, поскольку "каждый элемент художественного текста -
слова, звуки слов, построение фраз и т. д. - воэдейсrnует иа разум 

и чувства чктаТeJlЯ не 110 отдельности, не в изоляции, а.в своей кон· 
КРС1110Й функции, В связи с художественным целым" [Арнольд, 1973, 

/с. 38]. 
На анализе конкретных примеров рассмотрим стилистическую ФY1lк, 

ЦIIю обособленных определешш в и 'вертироваНIIЫХ конструкциях. 

Под Шlверсией понимается нарушение обычного порядка c;JJедования 

IUIeHoB предложения, в результате чего какой,либо его элемент ока· 

зывается ВЫДeJlенным И вследствие зтого получает ДОПО;lНительные 

стилистические опенки. Напр., в Vague, venait de lа fenelre lа rumeur 
lointaine du village (ВУ, АС, 23) три члена предложения - подлежашее 
Qa rumeur), косвенное дополненне (de lа fenStre) и обособленное опре
делеиие (vague) - инвертированны. Их инверсия связана с желанием 
автора создать опреде.'IенныЙ СТКlJИСТВ'/еский зффект: чнтаrель. слы
шит иеясный гул города, который доносится издалека. В nplL",epe 
обособленное определение вместе с инверсней служнт средством об
разного синтаксиса, передавая ощущение движения звуков в про

странстве. 

В ЕПе court, еПе bondit рlutбt sur les pierres enne lesquelles l1eurissenl, 
blanches, les saxifrages (МВ, ОР, 107) мы нмеем де.'10 с ннверсией подле
жашего. Qes saxifrapes) в придаточном определительном преДllожении, 
которая, хоть и встречается 'довольно часто, ПРОИЗВОДИI определенный 
стилистическv.й зффект. В данном примере с помощью Шlзерсии не 
только подчеркивается подлежащее в придаточном предложении, ио 

и благодаря ПОЗИЦIDl обособl •. нного определения bIanches создается 

особый ритм всего предложения, передающеrо стремительность бега 
женЩIDIЫ и мерцание цветов, встречающихся на ее пути. Специфика 

структуры предпожения - это результат индивидуальной Maнept авто

ра, его '!увственного ВОСПРИJiТИЯ окружающего мира. 

Сравним два примера из диалогической речи, где вводные предпо
жения содержат обособленные определения: 

- РоurqШli etais-tu. si ~chапlе? demanda, &r"adeuse 'е! heureuse, 
Anпеttе (RR, АЕ, 1,46). 

- Je пе le comprends pas, dit Fеliciеп, placide mais реiпе (ibid, П, 280). 
Обособленные определения grondeuse е! heureuse, находясь между 

сказуемым и подлежащим, занимают довольио-таки необычнYIО пози

wпo и тем самым выделяются с большей силой. Их место в предложении 
меНяет" его интонационньш риCY1fОК, создавая прерывистый ритм. 

Обособленные определения placide, реinе занимают обычное место 
'во втором предложении, и поэтому ОНИ только логически выделяют 
состояние описываемого лида. Выделению способствует не только 

их обособлеlDlое положение, но также их противопоставлеlDlе при по

мощи противительного союза mais. 
Обособлеиные определения мог}" относиться к второстепенным 
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ЧJlенам преДЛОЖСIjИЯ, 'I1И<.f<W ~ ~!ИJlе, Ыiero.alellloCl_ 11 Т. Д.: 
Е! ie lendetnain, соопоос~е, p,·ot~stant, tnais ,':iincne, le ·desir 'а tenait 

е! пе la Hlcha plus (RR, АЕ, 1, 25). 
Слов~ courroucee, protestanl, vairicue в данном примере являются 

обособленны"" "редикаТИI!!{ЫМИ определениями прямого дополнения 

la. ОбыЧliОС место "(эких опрсде.1СНИЙ поспе определяемого слова 

и сказуемого. Предшествуя им и будучи отделенными от них подле

жащим, определения занимают несколько необычную позицию. Сама 

ПОЗ'ЩIIЯ придает большое значсние выдсленным словам .. Таким Обра· 
зом автор под'!сркивает душеИliое состояние героини, ее внутреннюю 

бuрьбу, "ему способствует противопоставление обособленных слов 

pl"otestallt - vaincue. 
Следует подчеркнуть, 'rro конвергенция таких выразительных 

средств, как обособление и инверсия, является редким приемом в 

совреМ('НIlОil французской литерзтуре, но ero использоваиие BcerAa 
свюано с желанием автора создать эффект неожндаиности и новизны, 

IIЫДCnИТЬ необходимую мыспь и создаваемый образ. 

ОlJjiИМ из существенных способов реализации изобразительных и 

выразителЬНLlХ· потенций р~чи ,,является высокая степень упорядо

ченности художественного текста, ПРUЯВЛIIЮЩаяся в повторе различ· 

иых лингвисти'.еских злементов" [МаЛhЦев, 1976, с. 132]. Ниже мы 
разберем на конкретных примерах случаи лексических повторов и 

синтаксических параллелизмов вместе с обособленным определением. 

Под лексическим повтором Обь.',,"о понимается повторение слова 

и Сllовосочетаиня в составе onHoro предложения, абзаца или целого 
текста. Наряду с повторением двух или более тождественных элемен, 
тов может нспользоваться часtичный повтор, .(orna повторяются CIlНo
нимы или семантически близкие однокорневые слова. Самый простой 
вид повтора представляет собой простое повторение слова: 

Une main, lепtе, lепtе, sort du linceul, se leve е! fait signe 11 sоп tour 
d'intelligeIJcc соmmнпе (МО, ОН, 79). 

Обособленное определение Iente повторяется два Р2за. В предло
жении говорится о том, 'rro убийна, спрлтавшись на крыше, жестом 
просит жrнwину. коюрал его заметилз, не выдавать ero. Повтор 
обособленного определения способствует созданию представления о 
замедленном движении руки уб.rЙцы. Как известно, в грамматиче

ском пnане K3 11CCTBeIOibJe прилагательиые l выполняя синтаксическую 
фУIIЮr:ию обособлеlUlЫх определений, по своему лексическому значе

нию близки наречиям (lent~lent~ment). 

l!асти'IНЫЙ повтор ИСПQllьзуетса относительно редко, так как часто 
зд'"~ имеет !VIесто игра слов, а зто СВI'ЭЗНО с индивндуальной манерой 

авторз: 

Gen~, iI те considJra d'un air g@nant (РО, У, 98). 
Ainsi. "enf.nt rеstзit, oubIie. oUbIiallt, dans 1е соiп du ,>iзпо - jusqu':\ 

·се que Ьгusquешепt iI sentit des fourmis I~i rnoJlter darrs Ies jambes (22, 
J CI1,1, 108). 
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В примерах повтор"ются и одновреМ:НJlО протавопостанляются 

ОДНОl<орненые отглагольны~ прилагата.lъные: gSne.genant,oubbl,ollbliant. 
Они образованы от причастий наСГО>lщего и прошедщего в ремени. При· 

Ч"dСТИЯ с суффиксом -aпr име1ОТ активное значени~, характеризуя суб."ею 

или объект. ПРИ',астия прошедшего времени имеют паееинное ЗН"',ение, 

так к"к субъект лодвергается действию СО стороны объекта. 

Обосо5nеННl)е определенИI~ gen6 противопостаВ!lяется lIео60соблеll' 
ному опредеJlСНИЮ genant. СтееIlЯЮ"ЩЙСЯ "еловек oДlIODpeMCHHo 
агр~ссивен: егО застенчивый взгляд ставит в затруднительное по,10же

ние собеседника. Противоречнвость ситуации создает комичеСI(ИЙ 

эффект. Такой прнем часто ИСiIOЛЬЗУ~Т в своих произведеllllllХ С01lре· 

меllНЫЙ фршщуэскнй писатель Дзнинос, ко,орый любит игру слов. 

ПРОТИВОПОС12вление обособленных определений oublie-ollbliant в 
другом примере с.1УЖIIТ цели раскрытия душевного сосtояtlИя ребеll' 
ка: окружающие забьulИ о его существовании, а сам ребеНОI<, погру· 

женный iI свои ме",ы, не эаме',ает ПРИ';УТСТII)"ЮЩl~Х. 

В· данных примерах стилнстический эффект КОМIIэма ситуацни, ВЫ· 

делеНИI1 душеВIIОГО состояния лиц со-;дается в первую очеред~ лекеи· 

"еским значением ВblделеlПl~IХ слов. 110l'ЯдОК с.10В, противопоставление. 

грамматических форм только СГlOеобствуст достиженню жеJ1ае~lOrо 

эффекта. 

В художественной реЧIl ':arTLJ СОПОСТ3nЛЯ\оТСl: контекстуалЬНЬ1е еи· 

нонимы: 

Le pI<iseJlt е51 al"our ие nous, inllnobile. lige, сотте ил givre ~! тете 
I'episode du lhe~tre, il те faut faire ил effort pour гл 'ел souvenir (FM, С, 
176). 

Calme, доисе, inoffensive, exc-ssivement tinlor~e, еНе avait su se conse!ver 
а J'abri de tout се qui peu! troublel" (RR, АЕ, J, 142). 

В п~рвом предложении аБСТРШ<ТНl)е г.ОН>lтие le pr~sent (настоящее 
время) КОI:кретизируется чсрез ср"внсние его с инеем. Прил~ -нель· 
ные immobile, I1ge являются СИIIОНl!мами. В данном nримере ОIlИ обозна. 
чают свойства, присушие инею как явлению природы: нсподеижность, 

"ызванную замораживанием. Обособлен!!е зтнх слов в ФУНКЩ{И опре
деления служит их ПОД'lер"'иванию; в данной по_,щии он!! стэ?овлтся 

как бы ключевыми словами для понимаЮIЯ создзваемого образа. 

Во втором предложении раскрывается характер женшины: спо

койный, мягкий, беэобидныit и очень боязливый. Можно полагать, что 

автор хочет подчеркнуть мягкий характер rероиии и с этой це,"JЬЮ дает 

иесколько контеКСТУaJ1ЬНЫХ синонимов, переЧИС1Iяемых в порпдке 

возрастания приэнзка, акцентирующего данное свойсmо характера. 

Выделению способствует обособ.1еlDlое положение контекстуальных 
синонимов, их наЧaJ1ьное место в предложенИII, которое концентри, 

рует внимзиnе читателя на этой детали. 

Повторяемые слова могут быть целым абзацем ппи главой' книги: 

Son couvre-chef de feutre, informe, dlHave, reste еп memoire е! devrait 
le faire reconnaТtre aussit6t parmi tOUf les ouvrier.; de la plantation (RG, 
J,53). 
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11 s 'avance 11 la suite де leur guide vers la table basse sans 8ter де sa tete 
le singulier couvre-chefen fеl1tге,iпfопnе,dеlаvе (ibid. 177). 

ПРlfлагаТСЛLНЫ" " fщiТ1 " , delavc! характеризуют бесформеlDlЫЙ, по
линявший головной убоl' раБОI/его, который привлекает внимание 

рассказчика. Прилаl'аIСЛhные ВL"ТречаЮI.:я в предложениях, отдален

ных друг OJ друга [см. с. 53, 177]. Такие дистанIНые повторы часто 
встре'JаюТСII в работах писателя Робб-ГрllЙе. Они ЯВЛlПOтся как бы 
символами, ювсшаюuViМИ о ЛЮДIJХ, явлениях при роды или определен

ных СIfТУauиях. Обособление ПОВТОРЯIОЩИХСЯ слов В свою очередь 

привлекает наше вннмание к отличительным чертам описываемого 
рабочего. 

ОДIШ из видов повтора в грамматике, выражаемый структурно одно

rnЛНЫМI! предложениями, называется синтаксическим параллелиэмом. 

Отрезок речи, состоящий и,з одиоrnпных конструкций, объединенных 
общей мыслыо' ,,может быть любой ве.,ичины, иачиная с МНОI'оэвен
HOI'O сложного предложения, он может бытъ целым абзацем или стро
фой, состоящими из множества предложений, текстов в иесколько 
абзацев или строф и законченным текстом целого проиэведения" [Чер
вакова, 1977, с. 4 J . 

Наиболее часто встречается синтаксический параллелизм на уровне 

сверхфразового единства: 

Parfois iI nol.!s caresse аУеС ses formes grises, le rSve que I'on reve. n nous 
[зi! mal toujours, triste, il bIesse nos nuits, doux, il bIesse nos jours (НВ, 
E,III). 

В двух предложениях выражается мысль о грезах, которые нам 

приятны и одновремеино ранят нас.-Предложения объединены !I струк
ТУРIlО: повторяется синтаксическая модель ,,аодлежашее (выражеиное 
личным местоимением iI)-дополнение (зыраженное местоимением 
nous) - сказуемое (выраженное глаголом настоящего времени). 

Глагол caresser ('ласкатъ') является ключевым словом для пони
мания создаваемого образа. Ритмическая организация предложений, 
основанная на синтаксических параллслизмах, дополняет этот образ: 

лlOДИ предаются мечте, ко'Сорая не покидает их ни днем, ни ночью. 

Два предложения интересны и тем, что они тождествеllilЫ е в струк
турном lDIaHe: у HIIX 1'0 же количество членов, ме-,кду которыми оди
наковые синтаксические ОIНошения, аналогичный порядок слов. Оба 

предложения наЧИНaJОТСЯ обособленными олределениями triste, доих. 
Все четыре однотипных предложения ПРОИЗRОДЯТ впечатление перио
дического движения, своего рода ,,колыхания". 

Синтаксический параллелиэм часто используеТСR дr:я противопостав

ле 'IЯ каких-то явлений, чтобы лучще подчеркнуть интересующую 

звтори мысль: 

М:Jis dans топ corps, i1 тагтет. rnort, plus 10in que vivвnt, iI n 'а a!t.! 
(RR, АЕ, П,478). 

В ПРедЛожении противопоспвлlПOТСЯ два частичных синтаксических 

Ilзраллелllзма с помощью обособлеlDlЫХ определений, ФУНКIUIЮ кото-
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рых выполняют отглагольные прилагательные-антоннмы: mort, vi\·ant. 
Место обособлеНllЫХ определений здесь нграет важную рол~: в первой 
синтакснческой структуре обособленное определение mort еледует 

после сказуемого marchera, во второй - обособлеююе определение 
vivапt предшеС1Dует подлежащему. Такой порядок расположения 
обособленных определений в однотипных конструкциях свойствен 
хиазму. Использование хиазма придает ритмической организации пред· 
ложения оригинальность, нзысканность, и тем самым сильнее подчер· 

I<ивается выдвигаемая автором мысль. 

В пронзведениях Робб-Грийе '/асто встречаются синтаксические па· 

раллелизмы, основанны.е на дистантном лекснческом ПОВ10ре: 

Оп n'entend, <;а е! Ia, que lе cri menu de quelque camassier noctume 
(RG, J, 27). 

Le сп menu d'щ! camassier nocturne, aigu et bref, retenlit de nouveau 
vers ]е fond de 'а valJee, А une distance impr~cisabIe (ibid, 30). 

Le тете cri aigu et bref, qui s'est rapprocbl, p8rait mailltenal1t venir du 
jardin, tout pres du pied de]8 terrasse du c6t~ est (ibid, 30). 

Aigu е! bref, lе cri d'un animal retentit, (ощ proche, рагаissапt vепir du 
jardin,juste au pied de]8 terrasse (ibid., 149). 

Le сп plus violent d'uпе bete, aigu et bref, геiепtit а поuvеаu dапs lе 
jагdiп еп contrebas, au pied de]a terrasse (ibid, 209). 

Автор, опнсывая трош lескую ночь и свойственный сй шум, стара· 
ется по определенным звукам наиболее точно установ;пь место на· 

хождення и передвижение I<ako\'o-то хищно/'О жнвотного. Предло. 

жения с однотипными конструкциями и лексическим полтором (см. 

с. lO, 149, 209) расположены на большом расстоЯl!ИИ друг от друга. 
Наряду с повторяющимися обособленными определениями aigu е! bref 
употребляется и их необособлеиная форма. Сопост~вление двух 
раэныl' употреблений тех же прилагательных в по'ПИ аналогичных си· 
туациях представляет интерес с точки зрения грамматики. Как ,,-. 
вестно, обособленное определение хаР!ll<тернзует одновременно и 

субъект и само действие, в то время I<ак необособленное определение 
не И!II/еет НИК!II<ОГО отношения к действию. Во всех трех предложениях 

обособленные определеНИII связаны со сказуемым retentit. Глагол 
retentir (раздаваться) хорошо сочетается с IiрилагатеЛЬНЫМII, обозна· 
чающими КОРО1Кий и резкий звук. Создаются слуховые эффекты. 
С другой стороны, повторение однотипных предложений, содержащих 
повторяемые обособленные слова, выполияет также архитектониче. 
скую функцию, СВIIЗЫВая определенные части текста. 

ОбобщiUI вьnuеизложенное, можио сделать следующие выводы: 
1. Выразительные средства в художествениом тексте одновременно 

выполияют выразительную и изобразительиую функции. При использо· 

ваиии обособленного определения с инверсией, лексическим и синтак· 
сическим повтором можно создать определенные образы: движеllИЯ, 

перемещенИII в пространстве и т. д. 

зэ 



2. Bblp33HTcnbHble CpeAC"TB3 MOryT C03A303Tb 06p33bl TonbKO B co~eT3' 
HHH C neKCH~eCKHM 3H3~eHHeM COCTaBJlJIIOl.l.\IIX HX C1I0B. 

3. rn30Hoii CTnnHC1H~eCKOii <jlYHKI\Heii o6oco6neHHoro onpeAeJleHHJI B 

CO~eT3H"" C ApyrnMH Bblp33HTeJlbHblMH CpCACTB3MH lIBnlleTCli pHTMHKo

HHTOH3l\HOIIH3lI OpraHH33l\H1I XYAOlKeCTBeHHOrO TeKCT3. 

LA FONCflm. STYLISTIQUE DE QUELQUES PROCÉDÉS 
DE LA SYNTAXE AFFECfIVE 

B. BREDELYTÉ 

Msumé 

Parmi les procédés de la syntaxe affective'tel que l'inversion, la question rhétorique, 
les constructions parallèles on peut citer l'adjectif détaché dont le rôle stylistique dans 
la prose française contemporaine cst assez grand et vari~. L'adjectif détaché faisant 
partie de J'inversion, des -répétitions ou des constructions parallèles contribue à créer 
des eCrcts auditifs ou visuels, ;\ rcndre la phrase bien rythmée et plus conforme 111 ~dée 
exprimée. 
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