
fell in shovelfuls; rafters were laid bare; rats carried off this and that to gnaw be
hind the wainscots.”

Главной единицей синтаксического уровня , как известно, является 
предложение. Основными параметрами предложения, принимающими на се
бя дополнительную нагрузку, являются длина, структура и пунктуационное 
оформление предложения, отражающее его интонационный рисунок.

Характерной чертой стиля В. Вульф является использование длинных 
(до 60 слов ) и сверхдлинных предложений. Подобные построения повторя
ются в тексте довольно часто и используются автором для достижения впол
не определенных художественных целей. Основное направление 
актуализации предложения особо протяженной длины -  создание эффекта 
хаотичности, бессвязности потока сознания. Однако ощущение тяжелой про
зы в романе создает не длина предложения, а именно его структура. Услож
нение структуры абсолютными и причастными оборотами растягивает всю 
конструкцию, отделяет момент ее пунктуационного и интонационного за
вершения, создает ее напряжение, что и используется автором для актуализа
ции.

Знаки препинания в романе В. Вульф также актуализируются, переда
вая интонацию, логическое ударение, субъективную модальность предложе
ния, т.е. вносят в текст дополнительную информацию логического и эмоцио
нального характера.

Следовательно, понятие потенциальной выразительности приложимо 
ко всем без исключения элементам языковой структуры художественного 
произведения. Актуализация служит главным, если не единственным средст
вом  привлечения внимания читателя - адресата в коммуникативном акте пе
редачи художественной информации, в котором коммуниканты всегда, онто
логически, разделены во времени и пространстве.
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КОНТЕКСТНО-ВАРИАТИВНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ 
ТЕКСТА КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Т.В. Чемурако
Данное исследование посвящено контекстно-вариативному членению 

(КВЧ) текста, а именно типам передаваемой в тексте фактуалыюй информа
ции и формам их реализации в произведении.
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Целями исследования являются: выяснить необходимость членения ху
дожественного текста и рассмотреть КВЧ, рассмотреть виды I ГРК-ов в тек
сте и их задачи, исследовать основные формы КВЧ художественного тек
ста и их организацию в произведении.

Исследование проводилось с помощью 2-х основных методов:
1) описательно-аналитического - предусматривает непосредственное наблю

дение исследуемого явления.
2) Метода функциональной перспективы - позволяет выявить динамику 

движения смыслов.
Членение текста связано с его прагматической установкой - обеспечить 

наиболее эффективное восприятие информации. Членение должно помочь 
читателю воспринимать информацию « без потерь ». Человек способен кон
центрировать внимание на одном объекте лишь в течение некоторого време
ни, поэтому необходимо переключать его внимание с одного объекта на дру
гой. Этим объясняется необходимость членения художественного текста /1/.

КВЧ как один из видов членения художественного текста делит его на 
виды коммуникативного акта. Характерной особенностью текстовой инфор
мации является ее качественная неоднородность, которая и лежит в основе 
КВЧ текста.

КВЧ представляет собой выделение в тексте речевых форм повествова
ния, описания и рассуждения. Каждая из этих форм функционально различна 
и отделима друг от друга набором свойственных ей языковых средств. В тек
сте они все взаимосвязаны и взаимопроницаемы /' 2 /.

В зависимости от объема информации и от функции в выполнении об
щего коммуникативного задания отдельные отрезки текста делятся на преди
кативные и релятивные. Вместе они составляют предикативно-релятивный 
комплекс (ПРК). Предикативный член рассматривается как концептуальное 
ядро ПРК, а релятивный член выступает как факультативный элемент по 
отношению к предикативному члену.

Существует 2 вида ПРК-ов:
1) контактные -  такие соотношения, при которых сопоставляются ря

дом расположенные элементы ПРК.
2) дистантные -  заключаются в обнаружении в тексте доминирующей 

темы, которая является средством, связывающим отстающие друг от друга 
элементы текста / 3 /.

Противостояние релятивных и предикативных членов свойственно для 
любого текста. В художественном тексте повествование и рассуждение яв
ляются предикативными элементами, а описание -  релятивным. Их противо
поставление выполняет экспрессивную функцию, являясь приемом выделе
ния наиболее важных моментов.

В исследовании рассматриваются 3 типа фактуальной информации и 
формы их реализации в тексте.

Повествовательный тип информации является основным средством 
передачи течения художественного времени. Повествование берег ни ссон 
всю художественную нагрузку и сообщает о динамике действий и состоя
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ний. Оно представляет собой диахронический срез действительности. Лин
гвистические показатели повествования: скопление глаголов движения, фи
зической и психической деятельности в функции сказуемого.

Описательный тип информации моделирует обстановку художест
венного времени или потерю его ощущения. Лингвистические показатели: 
употребление именного сказуемого, обилие качественных прилагательных и 
слов со значением оценки. Описание -  синхронный срез действительности. 
Его виды -  портрет, пейзаж, интерьер. Диалог -  одна из форм описания, гак 
как реплики героев являются особого рода портретизацией героев.

Информационный тип рассуждения трактует явления с отвлеченных, 
абстрактно-философских позиций, в эксплицитной форме передает мировоз
зрение автора. Лингвистические показатели -  безличные, неопределенно- 
личные и обобщенно-личные предложения, обилие абстрактных существи
тельных.

Сменность речевых форм и связь между ними являются одним из 
средств развертывания художественного текста. Ведущим средством связи 
между речевыми формами является семантика / 1 /, Чаще всего встречается 
сочетание повествовательного и описательного контекстов. Такое сочетание 
сливает в себе статику и динамику. При переходе от контекста рассуждения 
к описанию повествование переосмысливается и приобретает философскую 
глубину. Эти способы организации информации в тексте имеют целевую ус
тановку на облегчение ее адекватного декодирования читателем.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ СТИЛЯ 
МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Е.Ю. Братикова

За последнее десятилетие социальная значимость массовой коммуника
ции в современном мире настолько возросла, что можно с уверенностью ска
зать, что лингвистические процессы, происходящие в данной сфере, имеют 
определяющее значение для развития языка в целом. Поэтому не вызывает 
удивления тот факт, что в последние годы возросло количество исследова
ний, рассматривающих различные аспекты функциональной стилистики 
применительно к данной области человеческой деятельности.
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