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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Способность человека к отраженюо окружающей действительности ЯВЛJl

ется основой человеческой коммуникации, осущестВЛJ1емой средствами языка. 

Способность к вшвленюо общего имеет огромное значеюtе в познании окру
жающего мира. Формами ПОЗНаиIОI, ПОМИМО представлений и ПОНJIТИЙ, ЯВЛJllОТСЯ 

ощущеtп1J1, вocnpИJIТИJil. BocnpИJIТИJil, в которых человек позна!т действитель

ность, сохраюпотся в общесrвеююй пракrике. Мышлеюtе СОСТ8ВЛJ1ет часть пси

хической де.tП'СЛЬности тодей. Речевu депельность J1ВЛJ1ется материалом, из ко

торого можно получиrь знаию1 о мьшшении. Человеческая психика опосредова

на уПО1рСбпеюtем Dыковых знаков, поэтому сознание человека - это языковое 

сознание (Л.С. Выrотский, ПЯ. Гальперин, А.А. ЛеоJПЬев). В приншmе тобое 
СОСТОПDlе нашего сознанIОI в той или иной форме находит выражеюtе в речи. 

Подnерждеюtем этого яВЛJ1ется повседневная разговорная речь. В речи находят 

воплощеюtе разнообразные проJ1ВЛеНИJ1 мыслительной депелъности человече

ского со3Н8НЮI. В процессе познанш1 различаются две неразрывно связанные 

формы: чувсrвенное познаюtе и логическое МЫ1Ш1еtп1е. Язык способен выразить 
не только наши знаню~ об окружающем мире, но и отношеюtе к явлеНИJ1м внеш

него мира, к другим тодям и к самим себе - к своим ПОС'l)'пкам, настроеНИJIМ н 

переживаниоа. Он способен выражать наши эмоции и волевые побуждеНИJI. 

Язык, тахим образом, закреПЛJ1ет и выражает всю совокупность сложнейших от

ношений и JIВЛений действительности (Д.П. Горский). Посредством языка мы 

получаем возможность познавать отношенИJ1 людей друг к друrу, познавать их 

чувства и переживанIОI. Таким образом, икrеллектуальнu сфера юыка (номина

mвнu, информ1ПИВнu) и аффективная сфера Dыка взаимосвJ1ЗаНЬ1. 
Во второй половине ХХ века исследовательские инrересы лингвистов пе

реместились из области языка в область речи, т.е. к функционированию систе

мы Dыха. Язык как система не только выражает мысли, но и чувства, так как 

имеюtо взаимодействие сфер рационального и эмоционального в сознании и 

мышлении позвОЛJ1ет человеку эмоционально реагировать на окружающую 

действительность. Эrо переживание проJ1ВЛJ1ется в эмоциональном отношении 

оыковой личности к предмету речи. Эмоции (лат. emoveo - 'потрясаю', 'вол

ную') - это психологический феномен. Эмоциональная сфера человека имеет 

разные проолеtп1J1: аффект, собствеюю эмоции (вкmочая стресс), чувства 

(А.И. Леокrьев, 1971 ). Собственно эмоции отражают характер реаrированu на 
ситуацию и ЯВЛJIЮТСЯ предметом изучеНИJ1 в психологии (Л.С. Выготский, 

А.А. ЛеоJПЬев, Е.П. Ильин). Психологическая категорИJ1 эмоциональности на

ходит свсМ! проявлеюtе в аффективном типе речи (А.Р. ЛурИJ1). Психические и 

языковые DJielПIJI взаимосвязаны. На языковом уровне эмоции трансформиру
ются в эмотивность. Эмотивность как лингвистическая категорИJ1 - это <<Имма

не1rrно присущее языку семанrическое свойство выражать системой своих 

средств эмоциональность как факт психики, отраж!!IПIЫе в семантике языковых 
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единиц социальные и индивидуальные эмоции» 1• Благодари полиинформаrив
ности тахоrо сложноrо ден011П8 как эмоция, к сфере изыковых средств, ухазы

вающих npn10 или косвенно на то или иное эмоциональное состоииие, помимо 
лексических единиц, относ11ТС• и синrаксические, способные передаваrь ин

формацию о психологическом СОСТОППfИ, об эмоциональной реакции суб'Ьепа 
и, тахим образом, обслуживаrь <<11зык чувств» (К.Э. Изард). В эмоциональном 

1I01e коммуникации, в эмотивных речевых 81С1'8Х сюrrаксические еДИ1U1цы вы

ражают вершинные смыслы, т.к. сииrаксический уровень предста&11J1ет собой 

завершающий этап формироваюu коммуникаrивиой функции изыха. 

Общество фунхционирует и развиваете• лишь при условии социальной 
юrrеракции, социальноrо взаимодействЮ1 между ero членами, осуществл.емоrо 
с помощью •зыка. Из всех форм изыка име1П10 синrаксические ближе всеrо к 
конкреmым формам высказЬ1Ва1П1J1 (М.М. Бахтин). Каждое высказывание вы

ражает осознанное отношение к действительности. Однако мысли, выраженные 

в высказывании, не всегда сводllТС• к логическому суждению. «Как только в 

речь проникает живu: эмоция, начинают широко употребппьси предложения, 

которые выпадают из нормальноrо образца (т.е. членимых предложений -
И.К.)».2 В отечественном изыкознании в трудах А.М. Пешковскоrо, В.В. Вино
градова, Л.В. Щербы и др. обращалось внимание на широкий круг разнородных 
плений, подводимых под поНJПИе синтаксической свизанности и неразложи

мости. Например: Ну и ну! Вот тебе и на! Что ты?! и т.п. 

Вслед за И.Н. Кайгородовой3 мы считаем, что тенденция к возрастанию 
асимметрии между планом выражения и планом содержания в семантической 

струпуре предложения приводиr к развитию синrаксической идиоматичности. 

Формирование идиоматичности в семантической структуре предложения -
процесс динамический, т.к. осуществru1етси он только в речевом акте в резуль

тате нарушения узуальной смысловой дистрибуции и реализации асистемных 

значений и функций, что приводиr к закреплению в •зыке сюrrаксических иди· 
ом. Часm:ым случаем сюrrаксических идиом как изыковых знаков •11J1ИЮТС• 
эмотивиые синтахсические идиомы. 

Эмоции, в отличие от чувств, можно представить ках реакции. Оии всегда 
прив•заны к ситу1ЩИD1 и собыrиим. Эмоции выдеJIJПОТ •ВJiения, имеющие зна
чение «здесь» и «сейчас». Пристальный юrrepec к изыковым формам и спосо

бам 1ыражеНЮ1 эмоций требует обращении к вопросу о функциях эмоций в ор
ганизации общеНЮ1 на русском еыке и способам их выражения. 

В функционально-сем8JПИЧеском аспепе эмотивные синтахсические 

идиомы непосредственно свизаны с ситуацией, вне которой они не имеют ком

муникативноrо смысла. В них совмещаютси акт референции и акт предихации. 

1 lllaxoacadl В.И. JCan:~ ЭllOIUIЙ 1 JICJICJIJaн:CIWml'IOCIWЙ CllC'ICllC JDWIOI.. - Иц 2-е, 8СПр. К ДОП. -
М.: IЬl\·IO ЛКИ, 2008. -С. 24. 
2 Есnерс:си 0. Фlшос:офЮI rpuD181111<11. - М.: Ко11Кииrо, 2006. - С. 35S-357. 
1 Кalropoдou И.Н. Пробnе111 CllИIUC ... ec:кoii IUllК>118'11111В (на lll'tepll&Jle русскоrо 1tUD8): Моиоrрафи. -
ActpuaD: Иц Астрuанскоrо roc . ._. уи.,., 1999. - С. S-10. 
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Эмотивные сииrахсические идиомы явлиются типической принадлежно

стью сферы диалогического взаимодействИll, и в этом своем качестве приобре

тают свойство наибольшей анrропоцекrричности. 

Актуальность исследовании обусловлена тем, 'ПО эмотивные синrакси

ческие идиомы играет важную роль в осуществлении процессов речевого мыш

ленИll и общеНИ11 и требуют дальнейшего анализа, поскольку они характеризу
ются высокой часrотностью употреблеНИ11 в разговорном диалоге - важнейшей 

сфере диалоrическоrо общеНИ11 и обладают значкrельным прагматическим по

тенциалом, способностью передавать широкий круг коммуникативных значе

ний и намерений собеседников, осуществлить оперативное реагирование на ре

чевые действИll коммуникантов. 

Исследовании в области изучеНИJ1 прагматической струюуры синrаксических 
фраэеолоrических едюпщ llВJlllIOТCЯ весьма актуальными в рамках аюропоценrри

ческой парадИ11dЫ современной линrвистической науки, что ПОДПlерждаетсЯ значи

тельным количеством научных работ, моноrрафий и статей по данной тематике, 

по11Вившихс11 в последнее десJПЮiетие (Пиотровская Л.А., Кайrородова ИR., Me
.IDOOIН В.Ю., Эмирова и др.). Однако в современной лингвистической науке сущест
вуют mпuь фраrментарные исследоваНИJI аrдельных классов синrаксических фра
зеологических едюпщ. АКiуальность диссертации обусловлена необходимостью 

исследовании синrаксиса русского юыка в коммуникативно-социолоrическом ас

пекте и недостаточной изученностью эмаrивных синrаксических идиом в праrма

тическом аспекте. Исследование в коммуниюпивно-праrматическом аспекте эмо

тивных синrаксических идиом приобретает особую ценность, так как они по своей 

синrаксической струкrуре llВЛllЮТСЯ предложеНИllМИ. 

Тема диссертационной работы находиrся на перекрестке важнейших об

ласrей современной лингвистики: психолингвистики, прагмалингвистикн, со

циолинrвистики. 

Оfiьектом исследованИll 11ВJ111ЮТС11 эмаrивные сюпаксические идиомы, 

репрезе1Пирующие разнообразные эмоции в современном диалоге. 

Предметом исследовании - вЫJ1вление структурно-семантических осо

бенностей эмотивных сюпаксических идиом и их функциональной специфики 

в речевом общении. 

Цел• работы состокr в комплексном изучении эмотивных сюпаксиче

ских идиом (коммуникативных средств реализации эмоций) как на уровне от

дельных эмотивно-экспрессивных выражений, так и на уровне эмотивных рече

вых ахтов. 

Цель исследовании определила следующие конкретные задачи: 

- ВЬIJIВИТЬ эмотивные сииrахсические формы 11зыха и способы представ

ленИll эмотивноrо смысла; 

- определить природу и стаrус эмотивных синrаксических идиом как 

языковых единиц, а таюке объем и границы единиц данной группы; 

- ВЬIJIВИТЬ прагматический потенциал эмотивных сиmахсических идиом, 

обусловливающий их востребованность; 

- классифицировгrь группы эмотивных сииrахсических идиом. По праг

матической функции. 
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Г1111omt!3tl 11сслеt>ншииl. Эмаrивные сюrrахсические идиомы функцио

нируют в диалоге хах высхазЬIВ8ННJI, порожденные первой репликой диалоги

ческого единства. Они облекаютсJ1 в сюrrахсическую форму - преДRожение. 
Объединяющим фактором эмаrивных сюrrахсических идиом разных rpymt яв
ЛJIСТСЯ их смысловое наполнение - непосредственная и всегда экспрессивно ок

рашенная оценивающая реакция на сказанное. 

Teopemuчecкoil оснноil исследования явились положения М.М. Бахтина 

об особой КОНС11f1УГИВНОЙ функции речевых жанров в человеческом общении; 
ПОС'l)'латы речевой коммуникации как межличносп1Ого взаимодействИJ1 

(Дж. Остин, Дж. Сер.ль, Г.П. Грайс, Т.Г. Винокур, В.В. Дементьев и др.); совре

менные исследования новых форм и способов коммуникации, революционизи
ровавших все сферы человеческой жизнедеятельности (В.И. Карасик, 
В.Г. Костомаров, М.Л. Макаров, Е.И. Шейrал и др.). 

Методологическ1111 оснна исследования базируется на философской ка
тегории деяте.льносrи, составной частью которой J1ВЛJ1ется речевая деятель

носrь человека (Л.С. Выrотский, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев и др.) и катего

РИJ1Х о6щего, единичного и отдельного, взаимодействие которых обеспечивает 

переход языка в речь; о6щелингвистических пшzо:женuях: 1) о разв1ПИИ и изме
нении языка в целом и отдельных его элементов; 2) теории асимметричного 
дуализма лингвистического знака (С.О. Карцевский); 3) о необходимости рас
сматривать язык с точки зрения взаимодействИJI всех его функций (Л.П. Яку

бииский, Л.В. Щерба. М.М. Бахтин, Р.О. Якобсон и др.). 
Часrнонаучные методологические принципы диссертационной работы 

основываются на концеПЦИJ1Х интерпретации фразеологической подсистемы 

языка. разработанных Ш. Балли, И.Е. Аничковым, В.В. Виноградовым, 
ВЛ. Архангельским, Н.А. Янхо-Триницкой, В.И. Кодуховым, Н.М. Шанским, 

Н.Ю. Шведовой, В.Н. ТСЛИJ1, Л.И. Ройзензоном, Д.Н. Шмелевым, Н.Ф. Алефи

ренко, А.М. Чепасовой, И.Н. Кайгородовой, В.Ю. МСЛИКJ1ном, Л.А. Пиотров

ской идр. 

Принимались во внимание также теоретические положения коммуника

тивно-прагматического подхода. учиrывающие функциональные особенности и 

коммуникативно-прагматическую направленносrь речевых единиц. 

Нс111ОЧН11К11 диссертационного исследования представлены художествен

ными произведениями русских писателей рубежа XX-XXI вв. 
Маmериалом ДJIЯ исследования послужили эмотивные сюrrахсические 

идиомы, извлеченные методом сплошной выборки из диалогических единств 

современной прозы. Обьем проанализированных идиом составил 1S12 единиц; 
выделено и подвергнуто рассмотрению более 300 диалогических единств. 

Научн1111 НН113Шl работы состоит в том, что в ней впервые с позиции 
лингвистики речи предприюrrа попытка изученИJ1 синтаксических средств вы

ражения эмоций в современном русском языке с учетом коммуникативной 

функции языха. 

TeopemllVCKtlll ЗШl'lllМOClllll pa6omlll заключается в том, что она вноскr 
вклад в разработку проблем коммуникативного синтаксиса. уrлуб.лu и систе
маrизируя знанИJI о межличностиой составruпощей преДRожения; в развиrие 
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лингвистической теории эмотивности, поскольку полученные результаты пред

ставляются перспективными для последующего изучения социокультурной, 

дискурсной вариативности эмотивнь~х синтаксических идиом. Данное диссер

тационное исследование углубляет и систематизирует знания об одном из клас

сов синтахсической идиоматики, что расширяет представление о восклицатель

НЬIХ предложениях. 

ПракпшческаR ценность работы определяется тем, что полученные вы

воды вносят вклад в разработку проблем прагмалингвистики и могут быть ис

пользованы в учебнЬIХ курсах по синrаксису, теории коммуникации, в спецкур

сах и спецсеминарах по проблемам коммуникативного синтахсиса и конверса

ционной прагматики (прагматики разговора). 

Специфика предмета исследования и поставленные задачи обусловили 

использование в работе следующих методов: 

1) описательного, вкmочающего приемы лингвистического наблюде

ния, сопоставления, обобщения, систематизации эмотивнЬIХ синrаксических 

идиом; 

2) метода семантических и праzматических интерпретаций, пред
полагающего комплексное толкование смысла высказываний на основе широ

кого контекста коммуникативной ситуации; 

3) метода контекстуального анализа, позволяющего произвести ин
терпретацию значений эмотивных синтаксических идиом с учетом их взаимо

действия с другими номинативными единицами языковой системы; 

4) приiма количес11111енных подсчетов, позволяющего уточнить соот

ношение разНЬIХ форм и способов реализации прагматической функции эмо

тивнЬIХ синтахсических идиом. 

На защкrу выносите11 следующие положеНИJ1: 

1. В актах коммуникации находят языковое выражение формы чувствен
ного познания. Онтологическое единство рационального и эмоционального в 

мышлении - отправной момент исследования феномена эмотивных синrакси

ческих идиом. Эмоции выполняют функцию выражения субъективного отно

шения к объективным явлениям. Эмоциональная сфера человека имеет разные 

проявления. Эмоция имеет внешнее выражение в речевой деятельности в виде 

эмотивных синrаксических идиом. Синтаксические идиомы выполняют комму

никативную функцию, но отличаются от идеального предложения

высказывания и в плане выражения, и в плане содержания, и по своей прагма

тической направленности. 

2. Диалог как одна из форм разговорной речи обладает богатейшими соб
ственно языковыми средствами, которые реализуются говорящими в речевой 

деятельности. Эмотивные синrаксические идиомы представляют собой выска
зывания, обладающие специфическими формой и содержанием, обусловлен

ными принципами экономии и асимметрии языкового знака. Непосредственная 

и всегда экспрессивно окрашенная оценивающая реакция на сказанное - таково 

смысловое наполнение эмотивных синтаксических идиом. 

3. Прагматические факторы (адресант, адресат, прагматическая ситуации, 
пресуппозиции, прагматическая установка) обусловливают защитный вид рече-
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вой тактихи адресг:та с испОJIЬЭОванием эмотивных сикrаксических идиом. 

Среди эмотивных сииrахсических идиом выделяются высказЬl88НИА, обладаю
щие только оrрица:rельиым ИJ1И только положиrельным прагматическим потен

циалом, а Т81ОКе структуры, амбивалентные по хараперу передаваемых эмоций 

и оценок. Испольэование в речи эмотивных сикrаксических идиом характери

зует и саму АЗЬIJ(ОВую личность: степень ее образованносrи, особеннОС111 тем

перамекrа, характера, социального опыта и т.д. 

4. Согласно психологической теории эмоций, всякu речевая депель
ность по своей природе эмоциональна. При классификации эмотивных сикrак

сических идиом следует учиrывать фахторы: 1) наличие отношеНИ11 соотнесен
ности деноrативного и сигнификативного компонентов в их значении и 2) сфе
ру языка, обслуживаемую данными знаками. 

Апро6оцш работы. Основные положеНИ11 диссертацио1П1ого исследова

НИll были апробированы на международных и Всероссийских конфереНЦИJ1х, 
проводимых в Астрахани (2008), Элисте (2009), Белгороде (2010). По теме дис
сертации опубликовано 5 cnrreй, из них 1 в рецензируемом журнале, вкmочен
ном в реестр ВАК. 

Структура 011ccepmtЩll11 обусловлена поставленными целью и задачами 
исследоваНИА. Работа состоит из введеНИ11, двух глав, закmочеНИll, списка ис
пользуемой литераnуры, списка источ1П1Ков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертацио1П1ого исследова
НИJI, формулируются цель и задачи, определяются объект и предмет, описыва

ются материал и методы исследоваНИА, научная новизна и значимость получен

ных результатов; излагаются основные положеНИ11, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретичес1СИе предпосыл1СИ изучения эмо1ИВньп: сии

таксичес11СНХ идио~ рассматриваются ПОНJIТИJI <<речевu деrrельность», <<ЛИН· 

гвистическu прагматика>>, «диалогическое еДIПfСТВО», анализируюrся основные 

подходы к исследованию единиц сикrаксической идиом81ИКИ. Первая глава co
croИI' из трех логически взаимосвJl38ННЬIХ параграфов, посВJ1Щенных определе

JПОО необходимой ДЛJ1 нашего исследованю~ теоретической платформы. 

В первом параграфе «Речевая деятельность в аспекте лингвистической 

прагматики» мы рассматриваем две концепции об объекте прагматики. С од
ной стороны призна!тся, что прагм~rrика имеет свой предмет; это особые, при

сущие только ей вопросы изучения - «выбор языковых средств из наличного 

репертуара ДЛJ1 наилучшего воздействИ11». С другой - прагмаnпса отказывается 

в объекте исследоВ8НИJI, поскWIЬку «она в "'чистом" виде исследуете проблемы, 

которые в "скрытом" виде изучают семантика и сикrаксис» (Ю.С. Степанов). 
В связи с этим nparмaJ1ИИП111cnuat чаще выделJ1ется как область лин

гвистических исследований, имеющих своим объектом О'Пlоmение между язы

ковыми единицами и условИJ1ми их употреблеНИll в коммуникативно

прагматическом пространстве, в котором взаимодействуют субъект и адресат, и 

ДЛJ1 характеристики которого важны конкретные указаНИА на место и время их 

речевого взаимодействИ11, связанные с ахтом общеНИ11. 
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При подобном понимании одной из важных проблем оказывается про

блема функционирования языковой способности - механизма реализации абст
раrrной системы языка в речь. В советском языкознании еще в 20-30 rт. суще
ствовали тенденции к комплексному исследованию речи (Л.В. Щерба, 

Л.П. Яхубинский и др.). Но особенное влияние на формирование психолинrви
стического и - шире - современного прагмалингвистического подхода к пони

манию и изучению речи оказали психологические труды Л.С. Выготского, в 

особенности его работа «МЫIWiение и речь)), в котором сформулирована идея 

деяте.nьности. Под речевой де~пельиостыо следует понимать поведение чело

века, в той или иной мере опосредованное знаками языка. Более узко - такая 

деятельность. в которой языковой знак выС'l)'пает в качестве «стимула

средства)) (Л.С. Выготский), и в ходе которой мы формируем речевое высказы

вание и используем его для достижения некоторой заранее поставленной цели. 

Речевая деятельность очень редко выступает в качестве самостоятельного за

конченного акта деятельности. Обычное речевое высказывание - это высказы
вание, которое так или иначе регулирует поведение другого человека. Совре

менную лингвопрагматику икrересует роль языка в формировании конкретного 

речевого высказывания с учi!том «контекста СИ'I)'ации». 

Вслед за А.Р. Лурия психологи различают четыре типа речи: 1) аффек
тивная речь, 2) yC'llfaя диалогическая речь, 3) устная монологическая речь, 
4) письменная монологическая речь. 

Под аффективной речью понимаются привычные речения типа: Ну, ко

нечно! Чёрт возьми! и т.п. В yC'llfoй диалогической речи стимулом ЯВЛJlется во
прос одного из собеседников, из которого исходит ответ второго собеседника. 

Например: 

Гуревич посмотрел на Архипцева и презрительно cпpOCWI: 

- И мы пойдем на выставку этого пижона? 
- Боже нас сохрани! - в ужасе ответw~ Сергей. - Ни в коем случае! 

Стать свидетелями его позора? Это жестоко! 
- Не выдумывайте, - спокойно сказш~ Соболевский. - Вас просто не пус

тят жены ... (В. Кунин «Хроника пикирующего бомбардировщика»). 
Аффективная форма речи не исходит ни из какого замысла, в ней не фор

мируется никахой мысли, она скорее всего является проявлением известных 

внутренних состояний и выражает отношение к какой-нибудь СИ'I)'ации. В вы

сказЬIВЗНЮIХ, используемых в аффективном типе речи, большую роль играет 

интонация. 

Аффективную и устную диалогическую речь объединяет то, что в их ор

ганизации с самого начала большую роль играет прагмаmческий фактор кон
текста (ситуации). Эти два типа речи можно обьединить на основании выпол

няемой ими функции - координации межличноС'llfого общения. Эти формы 

разговорной речи обладают богатейшими собственными J1зыковыми средства

ми выражения эмоций, обусловленными непреднамеренностью, непроизволь

ностью общения. 

Если в теории речевых актов используетсJ1 собственно коммуникативная 

оппозиция участников ситуации «говорящий - слушающий», то в лингвистиче-
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ских исследоваииJ1Х диалогической речи, а также в психологии, сосредоточен

ных не на собеседниках, а на соотношении их высказываний, примеНJ1етсJ1 оп

позИЦИJ1 (стимул - ре81СЦИJ1). Важность этого аспекта подчеркивал Л.П. Якубин
скиА. В зарубежной теории речевых акrов (Дж.Р. Серл) в число признаков, ха

рактеризующих речевой акт, не вюпочают признак, св•занныА с наличием или 

отсутствием коммуюооrrивного стимула. Каждый речевой акт в этой теории 

рассматриваете• сам по себе, вне контекста общенИJ1, сцепruпощего его с дру

гими актами речи. Виды речевых реакций aдpecirra нелъзJ1 иmорировать, пото

му что НелъзJI уннчтожиrь разницу между стимулирующими и реагирующими 

высказываниntи. Необходимо учиrывать два вида речевой тактики: наступа

тельную и оборониrельную. Защитные реакции неотделимы от позиции адреса

та, они пр•мо из нее вытекают. Изучение защиrных реакций обнаруживает раз

личие в отношении прагматической сmуации к речевой деJ1ТеЛЬности и интере

сам говор•щего и адресата. Основнu масса тактических приемов, примеНJ1е

мых адресатом, сводкrс• к замене ожидаемого отклика на речевой стимул вы

дергиванием «прагматической шпильки» (Н.Д. Арупонова). Функцию такой 

«ШПИЛЬКИ» выпОЛНJIЮТ ЭСИ. Их употребление свJ1зано с тактическими задача
ми, eCJDI адресат преследует оборонительную цель. Защита может осуществ
ЛJIТЬСJI следующими речевыми тактиками: 

1) указанием на неуместность или ненужносп. самого акта речи, например: 
- А как ты будешь открывать и закрывать запертые двери квартиры и 

подъезда, когда нас с Тимам не будет дома? 

- А окно? - cnpOCWI я. 
- Tw сума сошел/ У нас второй и достаточно высокий этаж (В. Кунин 

«ИнтерКысJ1» ); 
2) указанием на неуместность обращеНИJ1 или других J1зыковых компо

нентов высказываниJ1, например: 

- А я боле не буду хулиганить, маманя. 
- Какt111 11 те6е к бесу мaмtllUI. Я вот сейчас тебе такую «маманю)) по-

кажу!; 

3) указанием на несвоевременность или неуместность высказываниJ1, реп
лики типа: Нашёл время спрашивать!; 

4) отводом говор•щего. Ср. реПЛИ1СН-реакции: 
Шурик оценил её чел08еколюбие, когда в разгар эпидемии гриппа - поло

вина сотруднuк08 болела, а вторая работала удвоенной нагрузкой - он пришел 

к ней просить три дня за свой счет. 

-Да вw с ума COIUJUll Я вас на сессию должна отпускать в самое горячее 

время, и вам ещё за свой счет/ И речи 6wть не может! И так работать не

кому! (Л. УЛИЦIС8JI «Искренне Ваш Шурию>). 

В речевом общении каждое высказывание воспринимаете• не само по се
бе, а как реплика, вмонтированнu в прагматическиА комплекс. При этом оцен

ка адресатом речевого содерЖаниJ1 (коммуникативного смысла) высказЫВ8НИJI 

обычно сопровождаете• оценкой адекватности его данной прагматической си

туации. Ее.ли высказывание призна!тс•, то адресат делает парирующий ход. 

Оrпор может быть вызван любым компонентом коммуникативной сmуации. 
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Прагматика речи составляет своего рода «отводной канаю>, по которому уст

реМЛJ1ется основная масса косвенных реакций. Последние отлилились в виде 

диалогических шаблонов - эмотивных сюrrаксических идиом. 
Ответная такrика в большей степени обусловлена расхождением собесед

ников в оценке того, насколько речевой акт вписался в прагматическую рамку. 

Во втором параграфе <Фишюгическое единство как коммуникативная 
единица» мы рассматриваем ПОНJПИJI «диалог», «диалогическое единство» и их 

интерпретацию в различных научных школах с точки зреНИ.1 коммуникации. 

Диалог как основная форма речевого общенИJ1 «канонизирована» в худо
жественной литературе, поскольку относиrся к обязательным формам бЬПЮI 

человека. В художественных произведенИJ1х диалог яВЛJ1ется <<вторичной», на

писанной автором действкrельности, имеющим аналог в <<.1зыковом существо

вании» человека (Н.В. Изотова). Диалог генетически связан с естественным ре

чевым общением людей как формой социального коm-акта, параметры которого 
присущи и художественному диалогу. Диалог прозаических произведений по

следнего двадцатилетия (в произведенИJ1Х Т. Толстой, Д. Рубиной, Л. Петру

шевской, М. Веллера, В. Пелевина и др. авторов) наиболее адекватно отражает 

реальную диалогическую ситуацию. В наше время не только в "жизни", но и в 

"словесности" на передний план выходит проблема организации высказыванИJ1, 

что напоминает ставшее почти афоризмом поэзия - это слово, проза - это 

предложение (С. Г. Ильенко). 

В соответствии с целью высказыванИJ1 приНJПо различать повествова

тельные, вопросительные и побудительные предложенИJ1. Данную классифика

цюо следует считать семантической. Семантические классификации связаны с 

обобщеИИJ1ми денотативных значений, т.е. тех, которым соответствуют опреде

ленные объекты действительности. Классификации функциональных типов 

предложеИИJI определюотся ролью предложеНИJ1 в процессе коммуникации, 

фунКUИJI определяет назначение предложеИИJ1 в речи. Она опирается на синтак

сическое значение, находящее свое выражение в струюуре предложеНИJ1 и его 

mrroнaшm. Эrо и определяет принадлежность предложенИJ1 к тому или иному 

функциональному типу и необходимость рассматривать коммуникативный 

уровень в семантической структуре предложеНИJ1. 

В третьем параграфе «Осмысление феномена идиоматичности в теории 

синтаксиса» мы раскрываем специфику эмотивных синтаксических идиом. По

скольку идиоматичность пронизывает различные ярусы и подсистемы языко

вой структуры (В.П. Жуков), то на каждом языковом ярусе идиоматичность 

прелоМЛJ1ется своеобразно. Идиоматичность означает осложненность способа 
выражеНИJ1 содержанИ.1 - осложненность в смысле «концентрированности» вы

ражеНИJ1 (ВЛ. Архангельский, В.Т. Бондаренко, А.В. Жуков и др.). 

В русском языке получили широкое распространение эмотивные синтак

сические идиомы. Например: 

- Ай да Вtшечка! - воскликнул Саша Диабели. - От это да! От это я 
пониманию! От это человек! - восхищенно сказал франтик. 
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- Ну tlllC к черту! - обозлw~ся Пw~ьский. - В вас бурлит какой-то от

вратительный животный оптимизм! Это после всего! (В. Кунин «Воэ.цухо

плавателы) ). 
Эмоции рассматриваютс• в тесной св•зи с когниrивными процессами, а 

сuзь их обосновываете• следующим образом: коП1Иция вызывает эмоции, так 
как она эмоциоrеина, а эмоции ВЛИJ1ЮТ на коrницюо, так как они вмешИВ8ЮТС11 

во все уровни когниrивных процессов. Оrсюда следует суть лингвистической 

концепции эмоций, заключающuс• в следующем: человек (субъект) drражает 
существующий мир, но не все подрJIД, а только необходимое или ценное в дан
ный момент. Процесс отражеНИJ1 эмоций регулирует эмоции, так как именно 

они ЯВЛJПОТСJI посредниками отражеНИJ1 мира в J1Зыке за счет того, что они вы

ражают важность обьектов мира Д11J1 говор•щего и слушающего. 

Кроме того, вербальная идентифихация эмоций всегда субъективна, 

они не проявляются в чистом, не связанном с снтуацией и субъектом, ви

де. Эмоции всегда ситуативны и когнитнвны (т.е. в их основе лежат по
знавательные процессы), поэтому и выбор •зыковых средств всегда св•зан с 
СИ'I)'ацией, так как имеютс• как минимум две системы выражеНИJI эмоции -
•зык тела (кинесика)и •зык слов. Кроме того, нормы выражеНИJ1 эмоций не ста
бильны от культуры к культуре, н это касаетс• не столько способа выражеНИJ1 
эмоций,а того в каких условИJ1Х это разрешено. 

Оrсюда следует вывод, что эмоциональное самовыражение часто самым 
непосредствениым образом свJ1Зано с •зыком. 

Известные подходы к решению проблемы о соотношении рационального 
и эмоционального в •зыке и речи, о способах вербализации эмоций достаточно 
противоречивы. ПротиворечИJ1 обусловлены, с одной стороны, труднОСТJlми 

решенИJ1 фундаментальных •зыковедческих задач, а с другой, - •вmпотс• след
ствием отсутствИJ1 единой психологической концепции эмоций, на которой бы 

базировались JIИНГВистические исследованИJI эмотивности. Споры об эмотивно

сти продолжаютс• и сегоДИJ1, но общепризнанным в современном •зыкознанин 
J1ВЛJ1етсJ1 тот факт, что исследование данного феномена не может оrраничивать
с• традиционными единицами •зыка. Многие вопросы, сuзанные с изучением 

динамики эмотивного значеНИJ1, эмотивной валеtпНости, эмотивной коммуни

кации и прагматики, оказываютс• неразрешимыми на лексическом и даже син

таксическом •зыковых уровЮ1х. Современнu тендеНЦИJ1 в JIИНГВистике к ук

рупнению единиц исследованИJI и расширению предмета изученю~ за счет при

влечеНИJ1 все большего количества экстралинrвистических факторов делает не

обходимым исследование эмотивных J1ВЛений в контексте единиц более высо
кого уровЮ1. К таким единицам, бесспорно, можно отнести и эмотивные син
таксические идиомы. Например: 

.. . Он пришел к ней просить три дня за свой счет. 
- Да llN с ума соШЛ11/ Я вас на сессию должна отпускать в самое горя

чее время, и вам ещё за свой счет/ И реЧ1l 6wть не может! И так работать 

некому! (Л. Улицкu <<Искренне Ваш Шурик))). 

Эмоции - специфическu, своеобразнu форма коrниции, отражения и 

оценки окружающей человека действительности. Человеческие пережнванИJ1, 

12 



как в зеркале, отражаютси в изыхе и хультуре социума, в хаждой изыховой лич

ности. Без эмоций невозможно изыховое существование homo sapiens, они про
низывают все стороны жизни человеха. 

По нашему мнению, дисхурс в широхом смысле слова предСТ8.В1Ulет со
бой сложное единсrво изыховой практики и эхстралингвисrических факторов, 
необходимщ дru1 поним8НИJI текста, т.е. дающих представление об участниках 

коммунихацни, их установхах и целJ1х, условИJ1Х производсrва и восприпИJ1 со

общеНИJI. Дисхурс - это многоплановое ивление, которое может рассм~nривать
си в коммуникативном аспекте как вербальное общение, в структурно

семанrическом - хак фраrмент текста выше уровня предложеНИJ1, в струхтурно

стилисrическом - хак нетекстовu органи38ЦШI разговорной речи, в социально

прагматическом - хак текст, поrруженный в ситуацию общенИJ1. 

Важными характеристиками дисхурса 11ВЛJПОТС11 свизанность текста, обу

словленность экстралингвисrическими факторами, событийность, целенаправ
ленность социального действИJ1. 

Дисхурс всегда диалоrичен, всегда обращен к адресату. КоммунихациJ1 

без дискурса невозможна, так хак именно в коммуникации дисхурс про11ВЛJ1етс11 
и функционирует. 

Какими бы ни были различИJ1 в определении дисхурса учеными, их мне

НИJI сходJ1ТС11 в одном: дисхурс есть речевое общение. 

С позиций прагмалингвистики дисхурс предСТ8.В1Ulет собой интеракmвную 

деJП'еЛЬность участнихов общенИJ1, установление и поддержание контакта, эмо
циональный и информационный обмен, оказание воздействИJ1 друг на друга, пе

реплетение моментально меНJ1Ющихс11 коммуникаrивных страrегий и их ве~ 

бальных и невербальных воплощений в прахтихе общеНИJ1, определение комму

никативных ходов в единстве их эксплицитного и имплицитного содерЖ8НИJI. 

При прагматическом подходе дискурс рассм~nриваетси как часть комму

никативного со6Ь1ТИJ1:, имеющего место в рамках более сложного процесса со
циального взаимодействИJ1 между людьми. 

Любое высхазывание формируете• человеком в определенной ситуации, с 

определенными целJ1ми. Внешние условИJ1 общеНИJ1, присутствующие в созна

нии говорищего в момент осуществлеНИJ1 речевого акта, а также результатив

ность прагматического эффекта, выражающuси в реакции адресата, представ

мет коммунихативно-прагматичесхую ситуацию. 

Идиоматичнu речь требует ЗН8НИJI тахих правил речевого поведеНИJI, ко

торые могут оказатьси уникальными, применимыми только в данном типе си

туации общеНИJ1. У спех любого общеНИJ1 во многом определJ1етс11 особенности

ми речевого поведеНИJI собеседнихов. 
Речевое поведение предСТ8.В1Ulет собой коммуннкативно-дисхурсивный 

феномен, обнаруживающий свизь между процессами вербального взаимодейст

ВИJI коммунихантов и дисхурснвными категорИJ1ми. Учет более широкого экст

ралингвисrического фона в исследовании речевого поведеНИJI позвомет уйти 
от бихевиористского поним8НИJI данного феномена как диалога на основе сти

мулов и соответствующих реакций. Речевое поведение - это вербальнu форма 

организации взаимодействИJ1 участников коммуникации. Оно регулируете• как 
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осознанными, так и неосознанными, скрытыми юпеНЦЮ1ми, имеющими нере

чевое происхождение. В интерахции адресакr ставит своей целью ках инфор
мирование адресата, так и оказание на него определенного воздействия. В лин

rвопрагматическом плане воздействие одного учасnmка коммуникации на дру

гого мотивируетсJ1 неJ1зыковыми факторами и преследует цель либо изменить, 
либо сохранить характер существующих межличностных отношений. 

Чтобы состоJ1Лось общение автора и адресата через текст, необходимы 

знание J1зыка (кода) и общность концепrуалъной и J1зыковой картины мира у 

коммуниканrов, а также наличие канала свJ1зи (Р.О. Якобсон). 

Основными составruпощими речевого общения в современной линrвоп

рагматихе прИНJ1ТО считать речевое событие, речевую ситуацию, речевой по

ступок, или речевое действие, речевой акт, дискурс. Неотьемлемой составJUIЮ

щей mобого речевого общения JIВJIJIJOТCJI речевые жанры, от правильного выбо

ра которых зависит успех взаимодействия и дальнейших отношений коммуни

какrов. Таким образом, и эмотнвные синrахсические идиомы необходимо рас

сматривать в зависимости от ситуации, от коммуникативного намерения гово

рJ1щего. По знакам это может быrь один и тот же набор, а прагматические 

функции противоположные. Ср., например: 

1) - Ну пш даешь! Ты чего в Нюрнберге на ночевку не встш~? Я тебе 
что, двужильный?! - начш~ он тут же орать на моего Водилу. - Куда тебя 

понесло? (В. КунЮI «ИнтерКысJ1» ). Значение синrахсической идиомы ну ты 

даешь - 'выражение недовольства, возмущеНИJ1'; 
2) - Я слышш~, они с тобой вроде не по-нашему разговаривали? - уважи

тельно cпpOCWI он. 

- По-немецки, - ответWI я. 

- Ну пш даешь! ". А ещё по-какому можешь? (В. Кунин <<ИкrерКысJ1» ). 
В данной коммуникативной ситуации значение синrахсической идиомы ну ты 

даешь - 'выражение эмоции восхищения, изумлеНИJ1'. 

Во второй главе «Семантико-праrматнчесtеа11 ЮiасснфнtеаЦНJ1 эмо

тнвных сннтах:снчесюп идиом» опредСЛJ1етсJ1 роль эмотивных синrахсиче

скнх идиом в процессе речевого общения с учетом их смысловой и прагматиче

ской структур, даетсJI прагматическu характеристика всех групп ЭСИ 

В первом параграфе «Основания классификации эмотивных синтаксиче

ских идиом» BЫJIВЛJIIOТCJI основные факторы и параметры исследОВЗНИJI эмотив

ных сЮ1таJtсическнх идиом ках объекта прагматической лингвистики. 

Речевое поведение - это вербальная форма взаимодействия mодей с це

лью не только передать Юiформацию одним участнихом коммуникации друго

му, но и оказать воздействие на его мнения, воззрения, убеждения, оценки и 

отношение к собесеДНИJСу. Если когнитивная доминанrа говорJ1щего ориекrи

рована на эмоциональную оценку некоторой денотаrивной ситуации, то вос

требованными оказы:ваютсJ1: 1) междометные фразеологические единицы; 

2) фразеолоrизированные конструкции. Основное прагматическое предназна
чение эмотивных СЮIТ8Ксических идиом состоит в выражении говорJ1щим сво

его воспрИJ1ТИJ1 и оценки конкретных предметов, J1ВЛений или каких-либо 

свойств илн же отношений между объектами J1зыкового отражения, а также в 
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достижении прагматического эффекта. Эмотивно-экспрессивные конструкции 

представляют собой системно закрепленные конструктивные схемы предnоже
НИJI Д11J1 оформлеНИJ1 средств выражения категории эмоциональной экспрессии. 
Сосредоточенность двух смысловых Шfний (эмоциональности и экспрессивно
сти) ухазывает на их смысловую объемность, которu будучи узуально закреп
ленной, имеет объективную природу, т.к. опирается на закон языковой эконо

мии. Имея такое средство, говорящий способен передэ:rь палитру разнообраз
ных 01Тенков эмоционального отношения к факrам объективной действитель

ности. В структурном отношении эмотивно-экспрессивные конструкции под

разделяются на группы: 

РеrуЛJ1рная востребованность эмотивно-экспрессивных конструкций дЛJ1 
выражеНИJI эмоционального отношеНИJ1 говорящего к тому ИJПf иному факrу 

действительности указывает на то, что на мыслительном уровне активизируется 

когнитивнu доминанта говорJ1Щего, ориекrированная на эмоциональную оцен

ку некоторой денотэ:rивной ситуации (неязыковое знание), за которой закреп

лены определенные языковые средства кодирования знания, а именно: эмотив

ные синтаксические идиомы. 

Начиная с 60-х годов :ХХ века, появилось большое коJП1Чество работ, по
священных проблеме речевого воздействия, языковой вербализации человече

ских эмоций в дискурсе и сопутствующим вопросам об эмоциональности, экс

прессивности и оценочности высказывания (В.Н. Телия, Н.Д. Арутюнова, 

В.И. Шаховский, Г.А. Золотова, Н.Ю. Шведова, В.Ю. Меликян, Т.В. Шмелева, 

О.Б. Сиротинина, В.В. Демеmъев, И.А. Стернин, И.Н. Кайгородова, О.В. Куны
гина, МЛ. ХоХJП1На и др.). Особенностью изучения фразеологии ЯВШIСТСЯ не

равномерность описания отдельных ее частей: в большей степени описана лек

сическая фразеология, в меньшей - синтаксическая и морфологическая. Широ

кое поле исследования представляет синтаксическая идиома:rика, особыми еди

ницами которой признаются эмотивные синтаксические идиомы. 

Когнитивный подход ЯВШ1ется ведущим в современных JПfНГВистических 
исследованиях. Выделение особого коммуниюrrивноrо типа высказываний, на

зываемых эмотивными, основано на разграничении языка описания и языка вы

ражения эмоций, а также на определении языка харакrера соотношеНИJ1 эмоцио

нальной и рациональной оценки в сложной семантической структуре эмотивных 

высказываний. Общепризнанным явлиется такой вид коммуникации, как эмо

циональнu коммуникация, и такие речевые акrы, ках эмотивные. Эмотивные 

синтаксические идиомы JIВJIIIOТCЯ компонекrами эмотивных речевых актов. 

Во втором параграфе «Эмотивные синmQJ(сические идиомы, реализующие 

эмоции удовольствшт рассматривается прагматическая функция, то есrь целе

направленное воздействие языкового знака на адресата, реализуемое в контек

сте, яВШ1ется <<ВаЖНеАшей функцией любой единицы языка, в том числе и фра

зеолоrическоА>> (А.В. Кунин). В условиях речевой деятельности значение 

идиомы осложнено стойкими смысловыми сuзями с определенными призна

ками контекста и дискурса. Эти связи настолько устойчивы и воспроизводимы, 

что дают основания считать прагматический аспект идиом ведущим. Очевидно, 
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что адекватный анализ прагматихи эмотивных синrаксических идиом должен 

производиться в конrексте дискурса. 

Следует указаrь на двойственность подходов к проблеме сикrаксической 

организации фразеологических единиц. В качестве объекта фразеологии рас
сматриваются предикативные струкrуры, обладающие своеобразным фразеоло
гическим значением и имеющие относительно постоJ1ННЫй в количественном и 

качественном отношении состав (устойчивые фразы, пословицы, поговорки, 

афоризмы, цитаrы, формулы вежливости). Тем не менее, в языке имеют место 

так называемые фразеолоrизированные посчюении, которые, по мысли Л.И. 

Ройзензона, возникают в результэ:rе фразеолоrизации синтаксических конст

рукций и которые ВЛ. Архангельский, А.В. Пашкова и др. отграничивают от 

устойчивых фраз. «Фразеолоrизированные конструкции также обладают вос

производимостью, но не имеют фразеологического значеНИJ1 (образности и ме

тафоричности), ... их значение - синrаксическое; это фразеосхемы, явmпощиеся 

лексико-синтахсическими моделJIМИ» (ВЛ. Архангельский). Например, 

1) Вот + имк сущ. в Им.о.: 
Он должен был встретить нас на вокзале. И не встретwz. 

- Вот балбес/ - сказала я своим. - Ждите здесь, пойду дозваниваться. 
(Рубина Д. «Альт перелетный»); 

2) AI (ох, ух, эх) ты (вы, он, она и т.о.) + имк сущ. в Им.о. (Ах ты пара
зит!): 

Сорокин радостно улыбнулся и сообщwz: 

- Сейчас иду мимо автостанции и вижу: в кустах наша почтальонша 

пьяная вш~яется ... По всему видать, кто-то попользовался старушкой ... 
- Ах тw, пенъ/ - сделал ему нагоняй Николай Прическин. - У него мать 

умерла, а он, поганец, улыбки строит! ... (В. Пьецух. Шкаф.) Значение эмотив
ной синтаксической идиомы - 'выражение негодования, возмущеНИJ1, негатив

ного эмоционального состояНИJ1'. 

2) Глюкнула Нина Александровна, забwzась в угол, тряся крашеными ку
дельками. Победно топая, прошествовал Чижиков к своей комнате по узкому 

коридору. 

- Ах mw паразит! - взбеленwzась Нина Александровна вслед. - Я к уча
стковому пойду, я квартуполномоченная, я тебя выселю отсюдова, пьяная 

морда! - Расстреляю! - Чижиков запустwz в нее резиновым сапогом и вошел в 

комнату! (М. Веллер. Все уладится.) Значение идиомы ах ты паразит - 'вы
ражение негодования, возмущеНИJ1, негативного эмоционального состояНИJ1'. 

3) ... Капитан заволновался, вскочwz на ноги и вопрос свой закончwz 
стоя. 

- Вопрос у нас такой, - сказал он. 
- До Лимонии мы дошли, а теперь не знаем, как быть. Приставать к 

берегу wzи нет? 

И тут произошло полно чудо, как и полагается в сказке. Крышка гроба 

отлетела и со звоном упала на палубу. Но все ж не разбwzась, потому что бы

ла не из простого стекла и не из золотого, а из бронированного. 
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Лукич выскочwz из гроба и сразу же стал топать восковыми своими но

гами и кричать на капитана, слегка при этам картавя: 

- Ах ты, какой дурак! Что значит приставать wzи не приставать? Это 
же архиглупость. Я бы каждого, кто произносит такие слова, cтa8WI немед

ленно к стенке. (В.Войнович «Третья сказка о пароходе») Прагматическая 

функция данной эмотивной сннrаксической идиомы: выражение возмущеНИJ1, 
негативного эмоционального отношеНИJ1, недовольства. 

Эмотивная синrахсическая идиома - коммуникативная единица сипrак

сиса, обладающая устойчивостью, воспроизводимостью, целостностью, идио

матичностью, специфическим характером отношений между компонентами н 

такими характерными свойствами как эмоциональность и экспрессивность. 

Синrахсические структуры диалогической речи (Н.Ю. Шведова, 

Л.В. Карпов, Г.В. Дагуров и др) способны выражать эмоциональное значение, 
что закрепилось в узусе в качестве их характерной особенности. Целью фразео

лоrизированных конструкций является передача не столько основного содер

жания сообщения, сколько субъективно-оценочного, эмоционально окрашенно
го отношеНИJ1 говорящего к предмеrу мысли. Установлено, что фразеосхемы 

существуют в языке как устойчивые образования, конституируются своим на

бором формальных и суперсеrменrных средств. Носитель языка на основе сво
ей коммуникативной компетенции однозначно употребляет их для реализации 

своей коммуникативной установки и, прежде всего, для оказания воздействия 

на собеседника. 

Единицы сннrаксической идиоматики ЯВЛJIЮТСЯ по преимуществу экс
прессивными конструкциями, употребление которых всегда связано с большой 

амплитудой эмоциональных и оценочных проявлений субъекта речи. Среди 

эмотнвных синтаксических идом выделяются единицы, обладающие только от

рицательным или только положительным прагматическим потенциалом, а так

же структуры, амбивалентные по характеру передаваемых эмоций и оценок. 

Функцию утверждеНИJI выполюпот отрицательные по форме эмотивные син

таксические идиомы и, наоборот, потребности говорящего в выражении отри

цания несут единицы, в которых оно формально отсутствует. Кроме того, сферу 

функционирования ЭСИ затрагивает два противоположных явлеНИJ1: 

1) употребление разных фразеомоделей с одной прагматической функци
ей (Только + Гл. в пов.накл. Только попробуй <у меня>!; Еще + Гл. в 
личн.ф. Еще поплачете <поплачешь>! - функция угрозы, возмущения), на

пример: 

- Оставь меня, Сенечка". Оставь, я же тебя не трогаю ... У меня жизнь 
разбита, при чем тут чайник ... Иди. Возьми сегодняшнюю газетку. Саша, пойди 
положи себе кашки ... Ну ничего! - бабушкин голос начал вдруг набиJЮть cwry. 

- Ничего! - Тут он совсем окреп, и я поnятWIСЯ. 

- Вас судьба разобьет так же, как и этот чайник. Bw еще поплачете! 
(П. Санаев «Похороните меня за плинтусом»); 

2) полифункциональность одной модели. Например, значение эмотивной 
сннrаксической идиомы, построенной по модели Что за + имя сущ. в Им.п. 
могут выражать как восхищение Что за женщина!; Что за ангел!, так и нега-
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тивную оценку, возмущение - Что за бред!; Что за петрушка!.Прнведем при

мер: 

1) -Да мы сами обращаемся в аптекоуправление .. 
- А может быть, вы ей сначала позвоните? Одно дело, я приду, другое 

дело ... 
- Я вам сказш~, что сам туда звоню, вот сегодня звонw~. - Ну позвоните 

еще. 

- У меня нет права. - Что за фаишстскtu1 страна, - говорю я в сердцах 
и иду к С ... (Н. Горланова. Покаянные дни, или в ожидании конца света.). 

В данном примере значение идиомы что за фашистская страна -
'выражение возмущеНИJ1'. 

2) Я и на сей раз приве3Ла ему купленный в Париже ярко-красный шарф, 
который он не.медленно об.мотш~ вокруг шеи, приговаривая : 

- A.t, это чудо! Я настоящий именинник! Что за цвет, что за 

ткань."каше.мир. ха! - я тебе скажу, что такое каше.мир, - это лучшая 
шерсть на свете, другого ты не услышишь! ... Значение идиомы - выражение 

восхищеНИJI (Д. Рубина «Альт перелетный»). 
В третьем параграфе «Эмотивные синтахсические идиомы, реш~изующие 

эмоции неудовольствия» названные построеНИI мы рассматриваем в качестве 

объекта синтаксической идиоматики. Эмотивные синтаксические идиомы, в ко

торых фразеологизируетс.1 синтаксическа.а струпура, мы отграничиваем от 

лексических фразеологических единиц, построенных по мoдeJUIM словосочета

ний и предложений. Такие свойства эмотивных синтаксических идиом как ус
rойчивосrь, идиоматичносrь и воспроизводнмосrь сближают их с фразеологи
ческими единицами, но с другой стороны, опредеruпот принадлежность к клас

су нечленимых предложений. 

На рубеже ХХ - ХХ1 вв. в современной реалистической прозе обноВЛ.1ет

с.1 концеПЦИ.R личности, возникает новый тип психологизма, св.азанный с за

крытостью современного человека. Происходит трансформаци.а литер~пурного 

процесса в 90-е годы ХХ века, изменени.а в mrrepinypнoй жизни этого периода, 

освобождение литер~nуры от цензуры, а также изменение социокультурного 
cтinyca литер~пуры. Оrсюда и увеличение числа эмотивно-экспрессивных кон

струхциА, реализующих эмоции неудоволъстви.а. 

Класс междометий о6ьедИ11J1ет группы единиц по функциональному 
принщmу - изолированности употреблеНИJ1 и по выраженшо ими эмоций. Ш. 

Балли, заиимавшийс.1 аффективными аспектами .азыка, утверждал, что чем ме
нее полным .1ВЛ.1етс.1 высказывание, тем более оно эмоционально, и наоборот. 

При переходе от стандартного .азыкового высказывани.а к междометному логи

ческа.а информаци.а постепеюю «выветриваете.а», уступаа эмоциональной. 

К группе междомеmых синтаксических единиц примыкают фразеосхе

мы, посто.llННЬIМ компонентом которых .1вл.аетс.1 междометие, внос.ащее в кон

струкцюо те или иные субъективно-модальные значеНИJ1: AI (ох, ух, эх) ты 
(вы, он, она и т.п.) + нм~1 qщ. в Им.о. (Ах ты умница!); Ай да + имк сущ. в 
Им.п. (Ай да молодец!); Ох (ах) (уж) эти мне + имк сущ. в Им.п. (Ох уж эти 
мне прw~тели.'). 
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В нашем исследовании встречаютс11 тахие эмотивные сюrrаксические 

идиомы. которые образованы по фразеалогизированной модели, в которой роль 
посто11нного компонента выnоЛНJ1ет междометнu фраэсологическu: единица. 

Например, междометные фразеологические единицы с комnонеlП'Ом бог, 

чlрт - в качестве посто11нного компонента. 
1) Водила ptu:cмeJl./ICЯ, сказал мне хриплым от усталости голосам: 

- Точно, Кыся ... Давай по.массируй мне шею, а то затекла, чlрт 6w el 
11о6JНIЛ - суд•6у шофlрскую ••• (В. Кунин «ИнтерКыс11» ). 

2) - Где же вы раньше были? - донеслось до него. 
- Сейчас у нtи: другие времена. 

- Неудачник я, - подумал Вечный жид. 

- Черт мен11 «рнул сказtипЬ, что я Сергей Сергеевич. Это ведь только 

по пtи:порту". (Г. Бам «Бепu пrа>>}. 
В заключении диссертации делаютс11 выводы по всей работе, подвоДJПСJI 

общие кrоги исследованИJ1, отмечаете•, что смысловu реализацюr значеННJ1 
эмаrивных синтаксических идиом в речи во многом опредеJU1етсJ1 праnrатиче

скими факторами: взаимоотношеНИJ1Ми адресанга и адресата. прагматическими 

установками и прагматическим эффепом, пресу1П1ОЗИUИJ1МИ. В дальнейшем 
перспективным видкrс• на материале эмотивных сюrrаксических идиом иссле

довать речевой механизм «корпоративного» общенИJ1. 
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