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Е. И. Перехода  
 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
  

Статья посвящена изучению экспрессивного употребления грамматических форм в 
современной английской разговорной речи, так как их образное использование играет 
важную роль в выражении стилистических нюансов в художественном тексте и в повсе-
дневной речи. Стилистический потенциал морфологических форм обусловлен наличием в 
языке грамматических синонимов и возможностью метафорического переосмысления 
данных форм в речи.  
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синоним, коннотация, метафора, транспозиция, эмфаза, разговорная речь  
 

E. Perehoda 
 

STYLISTIC POTENTIAL OF GRAMMAR FORMS IN COLLOQUIAL SPEECH  
(ON BASE OF MODERN ENGLISH LANGUAGE)  

 
The article is devoted to the study of the expressive using of grammatical forms in modern 

colloquial English speech. Morphological forms and grammatical constructions play a vital role 
in our ability to give affective meaning to speech. The stylistic potential of morphological forms is 
caused by the presence of grammatical synonyms in language and by the possibility of metaphori-
cal reconsideration of the given forms in speech.  
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В современном языкознании наблюдает-

ся неуклонный рост интереса к изучению 
проблем стилистики. Это связано, в первую 
очередь,  с изменением подхода к изучению 
языка и речи, так как языкознание сегодня 
уже не рассматривает язык по принципу 
имманентности как замкнутую систему. 
Оно становится антропоцентрическим и 
изучает язык в тесной связи с человеком 
как продуцентом речи, его сознанием, 
мышлением, духовно-практической дея-
тельностью. В результате известные и изу-
чавшиеся ранее языковые явления рассмат-
риваются в новом ракурсе. Ни один раздел 
языкознания не связан так тесно с челове-
ком, как стилистика, которая как раз и изу-
чает взаимодействие текстовых категорий, 
содержательную и функциональную спе-
цифику этих категорий, отражающих субъ-
ективно-авторский замысел писателя и 
субъективно-читательское восприятие ре-
ципиента [13, с. 5].  

В процессе общения собеседники не ог-
раничиваются простой передачей инфор-
мации. Каждый участник коммуникации 
стремится воздействовать на чувства и ра-
зум своих собеседников и, как пишет Е. И. 
Шендельс, чем сильнее «желание воздейст-
вовать, тем более тщательно производится 
отбор языковых средств, тем более экс-
прессивно сообщение» [18, с. 105]. Экс-
прессивность является неотъемлемой ха-
рактеристикой живой повседневной речи, 
когда говорящие не ограничены стилевыми 
рамками. Рассматривая выразительность 
речи, стилисты традиционно уделяют вни-
мание лексике, что не удивительно, так как 
слово является главным носителем инфор-
мации. Однако нельзя недооценивать сти-
листические возможности единиц других 
языковых уровней, и в частности грамма-
тики. Ведь как пишет А. В.  Чичерин,  «из-
менение грамматических форм при сохра-
нении лексики и общего содержания текста 
ведёт к нарушению тонких, иногда еле 

приметных, но существенных смысловых и 
стилистических связей» [17, с. 96].  

Активное развитие грамматической сти-
листики началось в 70–80-е годы двадцато-
го века. В этот период вышел ряд научных 
трудов, посвящённых стилистическому по-
тенциалу грамматических форм нацио-
нальных языков [8; 14; 16]. Но несмотря на 
возросший интерес к проблемам граммати-
ческой стилистики, многими лингвистами 
всё ещё отмечается недостаточная изучен-
ность данной области знания, и в первую 
очередь морфологии. В последние десятиле-
тия активно исследуются отдельные аспекты 
грамматической стилистики, например, осо-
бенности стилистического функционирова-
ния глагольных и именных форм [13, 10, 3 
и др.], семантическая структура граммати-
ческих форм и их смысловые отношения 
[15]. Кроме того, стилистический потенци-
ал грамматических форм и конструкций 
продолжают рассматривать в рамках тра-
диционной стилистики и теоретических 
грамматик [см., напр. 5; 9]. Отсутствие в 
современном языкознании работ, посвя-
щённых изучению стилистических воз-
можностей в целом  всех единиц граммати-
ческого уровня, сподвигло нас выбрать в 
качестве предмета исследования особенно-
сти стилистического функционирования 
морфологических единиц английского язы-
ка в разговорной речи.  

Разговорный (или свободный) стиль яв-
ляется одним из основных функциональ-
ных стилей современного английского язы-
ка [1; 9]. Он в основном представлен  в 
устной диалогической форме и является 
наиболее динамичным и изменчивым язы-
ковым стилем. Для него характерны сво-
бодное словоупотребление, упрощение 
синтаксических конструкций и довольно 
существенные отклонения от строгой язы-
ковой нормы. Если отклонение от сущест-
вующей в языковой парадигме нормы ста-
новится типичным и частотным в 
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разговорной речи, они переходят постепен-
но в другие функциональные стили, что 
приводит, в конечном счёте, к изменению 
самой нормы или к изменению её стили-
стической характеристики. Таким образом, 
в разговорной речи в первую очередь отра-
жаются все потенциально возможные на-
правления развития языковой системы в 
целом. Кроме того, в ней в большей или 
меньшей степени реализуются все функции 
языка, включая эмотивную и эстетическую, 
что, несомненно, важно для стилистическо-
го исследования. В качестве эмпирического 
материала в статье использованы отрывки 
диалогов и внутренних монологов из худо-
жественных произведений современных 
англоязычных авторов. 

Учитывая названные выше особенности 
разговорной речи, мы будем характеризо-
вать стилистически маркированные грам-
матические формы в соотношении с суще-
ствующей нормой, стилевыми особеннос-
тями и наличием эмоционально-стилисти-
ческой окраски. Соответственно, можно 
выделить стилистические экспрессивные, 
стилистические неокказиональные неэкс-
прессивные, стилистические узуальные 
экспрессивные и нейтральные случаи упот-
ребления морфологических форм. Стили-
стические экспрессивные грамматические 
формы являются эмоционально окрашен-
ными в силу своей необычности или уни-
кальности, практически независимой от ти-
па речи и стилевой принадлежности. 
Стилистическими неокказиональными не-
экспрессивными являются морфологиче-
ские формы, ставшие в силу своей частот-
ности типичными для определённого стиля, 
а значит, они полностью утратили экспрес-
сивную окраску. Эти случаи употребления 
можно ещё назвать стилевыми, но нам 
представляется важным подчеркнуть их 
неэкспрессивность и привычность в связи с 
выделением третей группы стилистически 
маркированных грамматических форм. 
Стилистически узуальными экспрессивны-
ми мы будем считать грамматические фор-

мы, приобретающие стилистическую окра-
ску только в рамках определённого стиля, 
для которого они становятся нетипичными 
и  малоупотребительными, но при этом они 
полностью соответствуют языковой норме.  

Стилистический потенциал грамматиче-
ских форм обусловлен несколькими факто-
рами. С одной стороны, в языке существу-
ют грамматические синонимы. Они в 
большинстве случаев не являются абсо-
лютными, то есть их значения совпадают 
только в отдельных семах. Например, в 
английском языке относительными сино-
нимами являются простые и продолженные 
формы глагола, формы родительного паде-
жа с ’s и словосочетания с of. Кроме того, 
существует ещё так называемая контекст-
ная синонимия, когда в условиях опреде-
лённого контекста синонимичными стано-
вятся формы, которые в парадигме языка не 
обладают общностью значений, как, на-
пример, формы настоящего и прошедшего 
времени, формы сослагательного и повели-
тельного наклонения (см. подробнее работу 
[19]). Стилистическими синонимами в речи 
могут быть морфологически далёкие язы-
ковые единицы [14, с. 9], например, гла-
гольные и глагольно-именные конструк-
ции: Birds were singing – Birds were in song.  

С другой стороны, любая грамматиче-
ская форма может получить в речи допол-
нительные коннотативные значения и при-
обрести стилистическую окраску. Термин 
«коннотация» охватывает «всевозможные, 
не поддающиеся классификации дополни-
тельные “созначения”, которые возникают 
в сознании говорящего в связи с употреб-
лением форм, то “впечатление”, которое 
форма производит» [18, с. 106]. Таким об-
разом, стилистическая коннотация грамма-
тической формы возникает в речи в резуль-
тате несоответствия денотативного значе-
ния и контекста. Это несоответствие возни-
кает, если грамматическая форма помещена 
в необычное для неё синтаксическое окру-
жение. Выразительность возникает также и 
за счёт «преодоления несовместимости 
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грамматического значения формы и лекси-
ческого значения слова, выступающего в 
этой форме, так что вместо синтеза грамма-
тического и лексического значений возни-
кает противоречие между теми и другими» 
[3, с. 79]. Речь идёт об адгерентной экс-
прессивности, которая возникает в услови-
ях ситуативного или лингвистического 
контекста.  

В стилистике также выделяют ингерент-
ную экспрессивность языковых единиц, ко-
гда стилистическая окрашенность присуща 
им во всех случаях употребления. В грам-
матике, в отличие от лексики, довольно 
редки случаи такого рода выразительности. 
Количество грамматических категорий в 
любом языке является ограниченным, по-
этому грамматические формы универсаль-
ны и употребляются в различных стилях 
речи. В современном английском языке ин-
герентной экспрессивностью обладает 
форма глагола третьего лица единственного 
числа, образованная при помощи оконча-
ния –th. Эта глагольная форма считается 
архаичной и крайне редко встречается в 
современном английском языке [6, с. 260], 
её чаще всего используют для придания ре-
чи героев определённого художественного 
колорита. Такой же стилистической харак-
теристикой обладают некоторые альтерна-
тивные формы сильных глаголов прошед-
шего простого (например,  spake от speak, 
throve от thrive) и формы второго лица 
единственного числа настоящего времени с 
окончанием –st, которые обычно употреб-
ляются с устаревшим местоимением thou:   

Thou believest that there is one God; thou 
doest well: the devils also believe, and trem-
ble. The General Epistle of James 2:19 (A. 
Rice “Pandora”). 

Исходя из проведённого нами исследова-
ния, мы в нашей статье предлагаем рассмот-
реть грамматические формы, обладающие 
адгерентной экспрессивностью, более ха-
рактерной для живой разговорной речи.  

Стилистический потенциал морфологии 
обычно рассматривается по частям речи, 

так как внутри этих грамматических кате-
горий возникают многочисленные грамма-
тико-синонимические ряды, компоненты 
которых различаются с точки зрения своих 
коннотативных значений [14, с. 26]. И не-
смотря на то что синонимичными могут 
быть конструкции с компонентами из раз-
ных разрядов слов, мы будем придержи-
ваться традиции и рассмотрим стилистиче-
ские возможности отдельных частей речи.  

Наше исследование мы начнём с рас-
смотрения имени прилагательного и наре-
чия, обладающих довольно «бедной» мор-
фологией и имеющих довольно ограничен-
ный стилистический потенциал. Прилага-
тельное в английском языке изменяется 
только при образовании форм сравнитель-
ной и превосходной степени. Как известно, 
в современном английском языке сущест-
вуют два способа образования этих степе-
ней: суффиксальный и аналитический. Для 
разговорной речи характерно вытеснение 
суффиксального способа образования срав-
нительной и превосходной степени анали-
тическими конструкциями с more и the 
most. Данная аналитическая форма облада-
ет не только стилевой окраской, присущей 
в первую очередь разговорной речи, но и 
является более эмоциональной формой, так 
как происходит дополнительное усиление 
качества прилагательного. Например:  

He held up his finger. “You are the most 
clever woman I've ever known  …” (A. Rice 
“Pandora”). 

Although it is excruciatingly rich, horrify-
ingly sunny and more full of wonderfully excit-
ing people than a pomegranate is of pips,… 
(D. Adams “The Restaurant at the End of the 
Universe”). 

Говоря о прилагательных, особо следует 
отметить стилистическое значение случаев 
транспозиции, которая является наиболее 
экспрессивным случаем функционального 
варьирования грамматических форм. При 
этом выражение эмоций оценки или стили-
стическая выразительность передаются за 
счет нарушения привычных грамматиче-
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ских связей [1, с. 191]. При транспозиции 
«замещающий член оппозиции теряет свое 
функциональное качество и становится но-
сителем двух функций одновременно», в 
этом случае можно говорить о его «экс-
прессивно насыщенном  переносе в не-
обычные условия употребления» [15, с. 84].  

В речи довольно часто встречаются слу-
чаи перехода прилагательных в разряд су-
ществительных без изменения их форм, на-
пример: my dear, my sweet, a regular и так 
далее [6, с. 264]. Благодаря «неупотребле-
нию» существительных, выражения такого 
рода становятся более эмоциональными и 
экспрессивными:  

Bridget, will you stop. Bloody. Staring at 
me when I am asleep. (H. Fielding “Bridget 
Jones: The Edge of reason”). 

Очень экспрессивными являются случаи 
транспозиции синтаксических конструкций 
или даже целых предложений в разряд при-
лагательных [4]:  

I muttered, scarlet, as people stared and a 
sulky rushed-off-her-feet waitress bustled up 
(H. Fielding “Bridget Jones: The Edge of rea-
son”) . 

В области морфологии имени существи-
тельного, так же как имени прилагательно-
го, существует не так много способов соз-
дания стилистической коннотации. Сущест-
вительные в английском языке изменяют 
грамматическую форму только при образо-
вании множественного числа и  историче-
ского генитива.  

Категория числа имени существительно-
го представляет собой сложное языковое 
явление, так как в нем сплетаются разнооб-
разные грамматические и семантико-
стилистические особенности этой части ре-
чи. Чаще всего в речи коннотативное зна-
чение получают формы множественного 
числа, а единственное число определяется в 
своих стилистических функциях в сопос-
тавлении со значением множественного 
числа. Коммуникативная и стилистическая 
функция этой грамматической категории  
отражает «смысловое противопоставление 

разъединенного множества отдельных еди-
ниц и коллективной совокупности или 
сплошной массы однородных предметов» 
[14, с. 29].  

Единственное число употребляется сти-
листически, если говорящий хочет показать 
особое единение предметов одного класса, 
подчеркивая тем самым «полный охват од-
нородных предметов» [14, c. 32], как на-
пример, во фразе Человек – царь природы. 
The human is the king of the nature.  

В стилистическом употреблении форм 
множественного числа можно выделить два 
случая ингерентной экспрессивности. У 
существительных brother и cow, кроме узу-
альных форм множественного числа с суф-
фиксом –s, существуют альтернативные 
формы brethren и kine. Эти формы употреб-
ляются только в определенном контексте, в 
разговорной речи они всегда имеют яркую 
архаичную и поэтическую коннотацию и 
выполняют чаще всего характерологиче-
скую функцию:   

Staggering to his feet, he pictured his three 
murdered brethren. He thought of the genera-
tions who had come before them... of the mis-
sion with which they had all been entrusted. 
(D. Brown “The Da Vinci Code”). 

Стилистической коннотацией обладают 
формы множественного числа, образован-
ные от существительных, которые изна-
чально не предполагают значения множе-
ственности. Категория отвлеченности, 
например, находит свое грамматическое 
выражение в формах единственного числа, 
но для придания речи экспрессивности и 
передачи интенсивности значения говоря-
щий может образовать форму множествен-
ного числа от абстрактных существитель-
ных:  

Wilfrid has emotions, hates, pities, wants; 
at least, sometimes when he does his staff is 
jolly good… (J. Galsworthy). 

Из значения собирательности множест-
венного числа развилось также значение 
интенсивности, длительности или частой 
повторяемости при обозначении различных 
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явлений природы: rains, snows, frosts. Мно-
жественное число неисчисляемых сущест-
вительных часто встречается в географиче-
ских описаниях, где подобные словосо-
четания являются экспрессивными сино-
нимами названий географических объектов, 
подчёркивающие их большую протяжён-
ность или значимость (the waters of the 
Black Sea, the sands of Sahara).  

В грамматике имени существительного 
интересны случаи персонификации. Этот 
вид метафоры проявляется в образовании 
притяжательного падежа от неодушевлен-
ных существительных или их соотнесения с 
личными  местоимениями he / she. Обычно 
притяжательный падеж образуют сущест-
вительные, обозначающие одушевленные 
предметы, а для определения принадлеж-
ности между неодушевленными предмета-
ми используется предлог of. Для создания 
стилистического эффекта в речи наблюда-
ется нарушение этого правила. Притяжа-
тельный падеж достаточно часто использу-
ется для выражения принадлежности 
между географическими названиями и дру-
гими существительными, заменяя стили-
стически нейтральные конструкции с of. 
Таким образом, словосочетания типа Eng-
land’s history, Russia’s government являются 
привычными, отчего их стилистическая на-
грузка несколько снижается, хотя такие сло-
восочетания отличаются поэтичным и более 
патриотичным характером [6, с. 15]. Они 
уместны в эмоционально окрашенном кон-
тексте, но в текстах разговорного стиля они 
могут восприниматься как нейтральные.  

Грамматисты отмечают, что в современ-
ном английском языке флективный генитив 
употребляется с именами, которые пред-
ставляют особый интерес для человеческой 
деятельности, например: my life’s aim, my 
love’s spirit. Так, сегодня притяжательный 
падеж образуют существительные, связан-
ные с компьютером, что доказывает его 
важность в современном мире:  

“That’s the little boxy thing, Norm. It lets 
my computer here talk to the one there”. – 

Norm the security guard sets the receiver into 
the modem’s cradle (David Bischoff “Hack-
ers”). 

The ARPS is the Automatic Record and 
Playback System. It is the last stop before the 
network’s satellite feed (David Bischoff 
“Hackers”). 

Но если формы исторического генитива 
от неодушевленных предметов, обладаю-
щие большой стилистической нагрузкой, 
встречаются в речи и не считаются непра-
вильными, то обозначение принадлежности 
одушевленному предмету, выраженному 
именем собственным, при помощи предло-
га of является в современном английском 
языке недопустимым [6, с. 15].  

Как упоминалось ранее, персонификация 
в морфологии имени существительного 
проявляется в корреляции с личными и 
притяжательными местоимениями. Соглас-
но правилам английского языка, местоиме-
ния he / she употребляются только в отно-
шении человека. Однако когда говорящий 
хочет подчеркнуть особую значимость 
предмета, например, свою привязанность к 
животному, он нарушает это правило:  

His owl, Hedwig, was off hunting; her cage 
stood empty on the desk. Harry paced the bed-
room waiting for her to come back,… (J. K. 
Rowling “Harry Potter and the Order of the 
Phoenix”). 

Богатой морфологией в английском язы-
ке обладает система местоимения, в кото-
рой выделяют категории числа, падежа и 
рода. Первую категориальную оппозицию 
составляют формы личных местоимений 
именительного и косвенного падежей.  

В современном английском разговорном 
языке наблюдается тенденция употребле-
ния форм косвенного падежа вместо име-
нительного в качестве подлежащего [6; 15; 
19]. Подобные случаи замены мы можем уже 
рассматривать как стилистические неокка-
зиональные неэкспрессивные,  например: 

 Tyler and me at the edge of the roof, the 
gun in my mouth… (Ch. Palahniuk “Fight 
Club”). 
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“We helped,” Ron said quickly. “Me and 
Hermione helped” (J. K. Rowling “Harry and 
the Goblet of Fire”). 

В английской разговорной речи часто 
встречаются выражения типа It’s me. Они 
являются идиоматичными и, как отмечает 
В. В. Бузаров,  соответствуют нормам грам-
матики диалогической речи [6]. Таким об-
разом, подобные конструкции обладают 
только стилевой окраской. Фразы типа It’s I 
звучат в повседневной речи вычурно и пе-
дантично и больше подходят письменной 
речи или официально-деловому стилю:  

 “He knew it was me,” Harry told Ron and 
Hermione… (J. K. Rowling “Harry Potter and 
the Chamber of secrets”).  

No one would know it was us. (J.K. Rowling 
“Harry Potter and the Chamber of secrets”).  

В то же время исследователи отмечают, 
что в разговорной речи наблюдается замена 
косвенного падежа именительным в функ-
ции дополнения:  

“Between you and I,” she interrupted, “I'd 
rather have them earrings. …”. (Sidney Shel-
don “If Tomorrow Comes”). 

“Let’s you and I not push poor Mike and 
further this week. We don’t want him to snap”.  

“Mike-schmike”, I muttered, preoccupied 
by the way he’d said “you and I” (St. Meyer 
“Twilight”). 

Как мы видим из примера, подобная за-
мена происходит, только если дополнение, 
выраженное местоимением I, «отделяется» 
от сказуемого или предлога ещё одним од-
нородным дополнением и союзом and, де-
лая их связь не столь очевидной [7, с. 32]. 
Подобная замена форм возможна только в 
разговорной речи, но иногда употребление 
именительного падежа является стилисти-
чески экспрессивным, как во втором при-
мере, в котором контекст доказывает наме-
ренность выбора данной формы. 

Употребление именительного падежа 
вместо косвенного особенно характерно 
для вопросительных местоимений. В со-
временном английском языке форма кос-
венного падежа whom, свойственная строго 

формальному, письменному стилю речи, 
является уже стилистически маркирован-
ной. Такие выражения, как  To whom did 
you give it? For whom are you looking? яв-
ляются грамматически правильными, но их 
частотность в повседневной речи достаточ-
но низкая. В этом случае замена косвенного 
падежа именительным сопровождается 
дистантным расположением местоимения и 
относящегося к нему предлога:  

“Who was that Howler from?” (J. K. Rowl-
ing “Harry Potter and the Order of the Phoe-
nix”). 

“Who were you having lunch with?” Jeff 
hesitated. (Sidney Sheldon “If Tomorrow 
Comes”). 

Если предлог стоит непосредственно пе-
ред вопросительным местоимением замена 
не имеет места:  

 “Flashes of it,” said Snape, his lip curling. 
“To whom did the dog belong?” (J. K. Rowl-
ing “Harry Potter and the Order of the Phoe-
nix”). 

 “…You had your head in my fire. With 
whom have you been communicating?” (J. K. 
Rowling “Harry Potter and the Order of the 
Phoenix”). 

Употребление формы косвенного падежа 
вопросительного местоимения who в разго-
ворной речи носит стилистический узуаль-
ный экспрессивный характер, так как фор-
ма whom характерна речи высокообразован-
ных людей старшего поколения и свойст-
венна, в первую очередь, разностатусному 
общению. 

Указательные местоимения, благодаря 
своей большой семантической ёмкости, об-
ладают широкими стилистическими воз-
можностями и могут нести сильную смы-
словую нагрузку даже в стилистически 
нейтральном контексте. Выделяя и подчёр-
кивая предметное содержание заменяемого 
или сопровождаемого ими существитель-
ного, данные местоимения создают в речи 
коннотативные значения различных оттен-
ков [14, с. 60]: от одобрения и восторга до 
негодования и презрения, как, например, в 
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тех случаях, когда они сопровождают име-
на собственные. Подобные конструкции 
употребляются в разговорной речи и носят 
фамильярный характер, в этом случае де-
нотативное значение указательных место-
имений уходит на второй план и их следует 
рассматривать только с позиции их стили-
стической значимости [6, с. 263]:  

Jude just called and we spent twenty min-
utes growling, “Fawaw, that Mr. Darcy.” I 
love the way he talks, sort of as if he can't be 
bothered… (H. Fielding “Bridget Jones’s 
Dairy”).  

В английском языке глагол имеет наибо-
лее развитую систему формо- и словообра-
зования, и, следовательно, можно с уверен-
ностью сказать, что он обладает 
наибольшим стилистическим потенциалом. 
За исключением уже описанных нами слу-
чаев ингерентной экспрессивности, стили-
стические функции глагола проявляются в 
контексте во взаимодействии значения 
грамматической формы и её окружения. 
Стилистические приёмы, связанные с 
грамматикой глагола, можно условно раз-
делить на две группы: эмфатические конст-
рукции и случаи транспозиции глагольных 
форм.  

К эмфатическим конструкциям в анг-
лийском языке относятся  формы  повели-
тельного наклонения и индефинентного на-
стоящего и прошедшего времени с 
глаголом do [5, с. 339]. Эмфатическое do не 
имеет в предложениях лексического или 
грамматического значения и выполняет 
только стилистическую функцию. Оно 
служит для усиления значения, подчёрки-
вает важность того или иного события, де-
лает высказывание более категоричным:  

“We knew you’d be angry, Harry, we really 
don’t blame you, but you’ve got to understand, 
we did try to persuade Dumbledore …” (J. K. 
Rowling “Harry Potter and the Order of the 
Phoenix”). 

 “I do worry,” Armand Grangier said 
slowly. "I worry a lot about you, Professor”. 
(S. Sheldon “If Tomorrow Comes”). 

Семантическая и стилистическая много-
плановость глагола в большей мере обуслов-
лена взаимодействием внутри системы гла-
гола категорий вида и времени. Как пишет 
Н. Н. Раевская, «специфика английских вре-
менных форм определяется сложностью их 
грамматического значения, объединяющего 
наряду с основной временной семантикой 
соотнесённость действия и его  видового ха-
рактера» [14, с. 62]. В результате  в речи воз-
никают широкие возможности для функцио-
нальной транспозиции глагольных форм и 
их метафоричного использования.  

При транспозиции временных форм их 
денотативное значение контрастирует с 
временным планом повествования. Столк-
новение двух временных планов – грамма-
тического и ситуативного – обладает боль-
шим стилистическим потенциалом. В 
английском языке чаще всего метафориче-
скому переосмыслению подвергаются фор-
мы настоящего времени, которые могут 
транспонироваться «в план эмоциональной 
актуализации прошлого, настоящего с 
субъективным смещением перспективы в 
будущее» и в сферу повелительного накло-
нения [14, с. 67]. Примером этому может 
служить так называемый претеритный пре-
зенс или настоящее историческое, которое 
передаёт случившееся в прошлом действие, 
но представляет его как бы происходящим 
в данный момент [2, с. 56]. Например: 

  His arms wrapped around me, Bob’s hand 
palms my head against the new tits sprouted 
on his barrel chest. 

“It will be alright,” Bob says. “You cry 
now.” 

From my knees to my forehead, I feel 
chemical reactions within Bob burning food 
and oxygen. (Chuck Palahniuk “Fight Club”).  

Этот вид транспозиции форм  настояще-
го времени типичен для письменной и уст-
ной монологической речи и является очень 
эмоциональным. Так как реципиент вовле-
кается пишущим / говорящим в уже свер-
шившиеся события, он становится их уча-
стником и очевидцем.  
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В сферу функционирования будущего 
времени чаще всего транспонируются 
формы настоящего времени продолженно-
го вида. При этом кроме значения будущ-
ности они получают коннотативные зна-
чения неизбежности или необходимости 
действия:  

“But you’re telling people, aren’t you?” 
said Harry, … “You’re letting people know 
he’s back?” (J. K. Rowling “Harry Potter and 
the Order of the Phoenix”). 

They should be making their last-minute 
plans. What about Monty? Where are they 
meeting him? (S. Sheldon “If Tomorrow 
Comes”). 

Ещё одну оппозиционно-категориаль-
ную пару, представляющую стилистиче-
ский интерес, составляют длительные и не-
определённые формы глагола. Стилистиче-
ски нейтральным членом этой пары 
являются формы неопределённого вида, 
тогда как продолженные формы более эмо-
циональны. Будучи перенесёнными в кон-
текстные условия, типичные для своего 
противочлена, они перенимают его значе-
ния фактуальности, привычности, повто-
ряемости действия, но при этом сохраняют 
в качестве семантического фона собствен-
ное значение действия в развитии [2, с. 57]. 
В результате этого за счёт открытого про-
тиворечия между денотативным значением 
и приобретённым в контексте возникает 
сильный экспрессивный эффект:  

… you know she wrote that you were col-
lapsing all over the place and saying your scar 

was hurting and all that? (J. K. Rowling 
“Harry Potter and the Order of the Phoenix”).  

“Can’t you give it a rest?” said Harry. 
“You’re always having a go at each other, it’s 
driving me mad". (J. K. Rowling “Harry Pot-
ter and the Order of the Phoenix”). 

Стилистическими синонимами могут 
быть также формы настоящего времени и 
формы повелительного наклонения, сосла-
гательное и повелительное наклонения, со-
слагательное наклонение и будущее время 
и так далее. Рамки статьи не позволяют нам 
рассмотреть все случаи транспозиции гла-
гольных форм в современном английском 
языке. Мы можем лишь обозначить основ-
ные направления исследования стилистиче-
ского потенциала грамматических форм.  

На основании рассмотренных нами при-
меров можно сделать вывод, что абстракт-
ные по своей природе грамматические ка-
тегории играют важную роль в построении 
стилистического смыслового фона выска-
зывания. Механизм создания экспрессивно-
го эффекта основывается на соотношении 
денотативного и коннотативного значений 
морфологической формы. Сила экспрес-
сивного эффекта возрастает в речи, где в 
различных контекстуальных условиях про-
исходит сближение грамматических форм, 
их переосмысление и транспозиция. На со-
временном этапе представляется необхо-
димым исследовать особенности стилисти-
ческого функционирования единиц грамма-
тического уровня с учетом изменяющихся 
языковых норм.   
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О. В. Ротмистрова 
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА, РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩАЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ СТРАНЫ  

В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Рассматриваются различные группы лексики, мотивированной представлениями о 
географическом пространстве страны и прежде всего о его основном параметре – разме-
ре страны. Поскольку данный фрагмент языковой картины мира является сложным по 
структуре и содержанию, то его описание представляется актуальным как в собственно 
лингвистическом, так и в методическом аспектах.   

 
Ключевые слова: языковая картина мира, культуромаркированная лексика, концепт 

«пространство», лексическая парадигма, ментальные концепты, лингвокультурология, обу-
чение РКИ. 
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LEXICAL PARADIGM REPRESENTING A GEOGRAPHICAL SPACE  

OF THE COUNTRY IN THE RUSSIAN LANGUAGE WORLD PICTURE 
 

Various word groups representing the geographical space of the country, most of all, its 
size, are regarded.  This language world picture fragment being complex in structure and content, 
it is claimed that its description is very relevant both for linguistics and methodology. 

 
Keywords: language world picture, culturally marked vocabulary, concept “space”, lexical 

paradigm, mental concepts, teaching Russian as a foreign language. 
 

Одним из важных фрагментов языковой 
картины мира, которая представляет со-
бой зафиксированную в языке схему вос-
приятия, концептуализации и системати-
зации действительности (Ю. Д. Апресян, 
В. В. Воробьев, Д. Б. Гудков, В. Н. Телия 
и др.), являются вербализованные пред-
ставления о географическом пространстве 
страны. 

Пространство, представляющее собой 
фундаментальную категорию философии, 
социологии, естествознания, этнопсихоло-
гии и других наук, является актуальным 
объектом лингвистических исследований: 
«Пространство – одна из первых реалий 
бытия, которая воспринимается и диффе-
ренцируется человеком. Оно организуется 
вокруг человека, ставящего себя в центр 


