
Хотя бы я имел важность, личную оценку в их мнении, вну-
шал больше уважения, на их глаза, они бы простили тебе! (Неточка 
Незванова). То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше, я 
понимаю, понимаю, Варвара Петровна. (Бесы). 

Колебание подразумевает под собой четкую семантику своего 
значения, выражает конкретное действие колебания героя. Взаимо-
действуя с другими модальными значениями, смысловая сторона 
предложения со значением колебания усложняется и приобретает до-
полнительные модальные оттенки, которые помогают более обширно 
выразить ситуацию колебания. 
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Abstract. The interaction values of the fluctuations with other modal meanings: 
doubt, possibility, probability, kazhim, assessment. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена важная лингвистическая про-
блема - специфика функционирования языковых и внеязыковых средств и спосо-
бов экспрессивизации художественного текста. Лексические, словообразователь-
ные, морфологические и синтаксические экспрессивизаторы представляют собой 
совокупную систему дискурсивно-текстового пространства, являющуюся состав-
ляющей антропоцентрического аспекта. 
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Развитие науки о языке привело к тому, что, начиная с середины 
XX века, лингвистика от изучения языковых единиц (т.е. статики) пе-
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реходит к рассмотрению различных аспектов, связанных с использо-
ванием этих единиц человеком (т.е. динамики) (Болдырев, 2006: 4). 

По выражению В.Г. Гака, лингвистика ставит человека в центр 
научного творчества (1999- 204). Следовательно, ведущий принцип 
при изучении языковых явлений - антропоцентризм. Именно с этого 
времени все вопросы, связанные с субъективным началом в языке, 
вызывают обостренный интерес ученых. 

В исследованиях последних лет особое внимание уделяется изу-
чению экспрессивных элементов в структуре высказывания. Поэтому 
правомерным представляется анализ функционирования таких ком-
понентов текста, которые благодаря своей языковой природе активно 
способствуют осуществлению того прагматического воздействия, ко-
торое отправитель сообщения желает достичь по отношению к полу-
чателю текста (Прохоров, 2004: ю). 

Экспрессивность свойственна единицам всех уровней языка. 
Под экспрессивной функцией понимается способность языка 

выражать чувства или волю говорящего или пишущего и вызывать на 
них определенную реакцию, то есть когда происходит экспрессивное 
воздействие через языковые средства в соответствии с языковыми 
уровнями: лексическим, словообразовательным, морфологическим и 
синтаксическим (Галина - Федорук, 1958:104). 

Идиостиль Николая Васильевича Гоголя - это особое и насыщен-
ное поле для исследования экспрессивизаторов всех уровней языка. 

В произведениях Н.В. Гоголя экспрессия выражена, в первую 
очередь, посредством использования лексических стилистических 
приемов. 

Высокой частотой использования отличаются эпитеты. Они упо-
требляются для характеристики того или иного предмета или явления 
и способны выражать различные чувства, эмоции и оценки. 

- Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! 
(Сорочинская ярмарка) (Гоголь,1994: 5). 

Выраженные краткими прилагательными эпитеты «упоителен» 
и «роскошен» выполняют дескриптивную, эстетическую и эмоцио-
нально-оценочную функции: они дают яркое, выразительное описа-
ние летнего дня, выражая при этом восхищение повествователя. 

- Чудная, ненаглядная Оксана (Ночь перед Рождеством) 
(Там же, 1994: 56). 

Метафоры обладают высоким уровнем образности и способно-
стью давать емкие характеристики, ярко выражать чувства, эмоции и 
оценки: 

- Такою роскошью блистал один из дней жаркого августа 
(Сорочинская ярмарка) (Там же, 1994: 5). 

Помимо метафор и эпитетов достаточно высокой экспрессивно-
стью в произведениях Н.В. Гоголя обладают сравнения: 

- глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить 
(Сорочинская ярмарка) (Там же, 1994:15). 
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Еще одним видом экспрессивизатора, используемым Н.В. Гого-
лем, является гипербола, заключающаяся в преднамеренном преуве-
личении: 

- он до смерти не любил пересказывать одно и то же (Вечер 
накануне Ивана Купала) (Там же, 1994: 24). 

Несколько меньшей выразительностью отличается оценочная 
лексика, (единицы, сами по себе содержащие некую оценку (положи-
тельную либо отрицательную) независимо от контекста): 

- дьявольская сволочь не держит постов (Пропавшая грамота) 
(Там же, 1994: 48). 

Лексическая единица «сволочь» также несет в себе негативную 
оценку. 

Еще одна группа лексических экспрессивизаторов - лексика с 
экспрессивным значением: 

Ослепительно блистали верхи белых шатров и яток, осенен-
ные каким-то едва приметным огненно-'розовым светом (Сорочин-
ская Ярмарка) (Там же, 1994: и). 

Словообразовательные средства создания экспрессивности -
разнообразные аффиксы, способные придать слову дополнительный 
оттенок значения (как правило, эмоциональности или оценочность): 

- кочуют по его неизмеримости (Сорочинская ярмарка) (Там 
же, 1994: 5). 

Приставка «не-» в данном случае подчеркивает огромный раз-
мер поля, как чего-то, что нельзя измерить (средство выражения 
оценки и восхищения). 

- Много прохожих поглядывало с завистью на высокого гон-
чара (Сорочинская ярмарка) (Там же, 1994: 6). 

Приставка «по-» придает новый оттенок смысла слову. Она под-
черкивает, что действие осуществлялось неявно, «исподтишка». Дан-
ный экспрессивизатор подчеркивает чувство зависти: 

- Чуб почувствовал пребольной удар в плечо (Ночь перед 
Рождеством) (Там же, 1994: 59). 

Приставка «пре-» подчеркивает силу испытываемой боли. Здесь 
экспрессивизатор выполняет изобразительную и информативную 
функцию, сообщая, что боль была очень сильной. 

Высокой частотой употребления отличаются разнообразные 
уменьшительно-ласкательные суффиксы: 

- на возу сидела хорошенькая дочка с круглым личиком ... с 
беспечно улыбавшимися розовыми губками (Сорочинская ярмарка) 
(Там же, 1994: и6). 

В данном отрывке используются суффиксы «-ик», «-к» и «-ам». 
Данные элементы придают существительным «личико» и «губки» ласко-
вое звучание, подчеркивая красоту и очарование милой девушки. Экс-
прессивизаторы выполняют изобразительную, прагматическую и эмоци-
онально-оценочную функции, выражая симпатию автора к героине. 
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Еще одним часто используемым в целях экспрессивизации сло-
вообразовательным аффиксом является суффикс «-оньк». Рассмотрим 
примеры его употребления: 

- Дом новехонький (Майская ночь или утопленница) (Там же, 
1994: 41). 

Суффикс подчеркивает положительную оценку дома и выражен-
ную персонажем похвалу. 

Морфологический уровень языка тесно связан с лексическим и 
словообразовательным уровнями. Данному уровню принадлежат мор-
фемы (к которым относятся словообразовательные элементы), грамма-
тические словоформы и части речи. Рассмотрим некоторые из них. 

Самую обширную группу составляют имена существительные: 
- представилась твоя рожа барабаном (Сорочинская ярмар-

ка) (Там же, 1994:17). 
Существительное «рожа» несет в себе негативное оценочное зна-

чение. 
Высокой степенью экспрессивности обладают глаголы: 
- неутомимый язык ее трещал и болтался во рту (Сорочин-

ская ярмарка) (Там же, 1994; 7). 
Использование глаголов, выступающих в качестве однородных 

членов предложения, подчеркивает активность движения языка жен-
щины и выполняет изобразительную функцию. 

В качестве экспрессивизаторов широко используются имена 
прилагательные, дающие характеристику тому или иному предмету 
или явлению. Например: 

- все было ей чудно, ново... (Сорочинская ярмарка) (Там же, 
1994: 6). 

Краткие прилагательные выполняют информативную и эмоцио-
нально-оценочную функцию, сообщая о впечатлениях девушки, впер-
вые попавшей на ярмарку. 

Высокой степенью экспрессивности обладают такие морфологи-
ческие средства, как междометья: 

- «Ай! ай! ай!» - отчаянно закричал один (Сорочинская яр-
марка) (Там же, 1994:15). 

Повторяющееся междометье выражает страх говорящего. 
Синтаксические средства экспрессивизации дискурсивно-

текстового пространства основываются на использовании в экспрес-
сивных целях определенных синтаксических конструкций. Например: 

- Девушка восемнадцать лет в первый раз на ярмарке! (Соро-
чинская ярмарка) (Там же, 1994: 6). 

Восклицание выполняет прагматическую функцию. Автор стре-
мится заставить читателя прочувствовать чувства и эмоции юной де-
вушки, оказавшейся впервые на ярмарке, и обращается к реципиен-
там текста посредством восклицательной конструкции. 

Еще одну группу синтаксических средств, создающих в тексте 
экспрессию, составляют вопросы в повествовании: 
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- Что бы это значило? Положим, запорожца взяла нечистая 
сила; кто же коней? (Пропавшая грамота) (Там же, 1994: 46). 

Вопросы выражают удивление и провоцируют читателя на раз-
мышления и предположения относительно случившегося, привлекая 
тем самым внимание к ходу повествования. 

Все четыре вида экспрессивизаторов находятся в тесной взаимо-
связи и часто функционируют совместно. Так, словообразовательные 
элементы и морфологические характеристики принадлежат лексиче-
ским единицам и неотделимы от них. Синтаксические же конструкции 
содержат в своей структуре лексические единицы со всеми их характе-
ристиками и семантикой. 
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Abstract. 1п this article VA remote linguistic problem - the functioning of spe-
cific linguistic and extralinguistic means and methods expression of the artistic text. 
Lexi, derivational, morphological and syntactic expressive pose soup system discussion-
text space, which is a component of the Patrick aspect. 
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Аннотация. В статье анализируются модально-персуазивные частицы с 
точки зрения их участия в семантической организации текстового пространства. 
Приводится описание текстовых функций модально-персуазивных частиц. 
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Модально-персуазивные частицы являются одним из основных 
средств выражения субъективно-модальных значений достоверности -
вероятности. Указанный разряд частиц - обширный инструментарий 
для выражения степени авторской уверенности в сообщаемом: много-
образие слов данных групп, их яркая семантика способны передать 
весь спектр возможных оттенков уверенности / сомнения говорящего. 
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