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Рассматриваются вопросы стилизации экспрессии в художественном повество‐
вании. Представлен образец конструктивного решения этой проблемы на материале 
поэтики К. Худжанди. В этом свете обосновываются пути и способы  семантической 
экспрессии словесных знаков и их стилизация в контексте художественного повест‐
вования. Представлена  своеобразная лингвистическая характеристика стилизации экс-
прессии, диапазон её реализации, объективные и образно-ассоциативные способы отра-
жения художественных реалий, выявляются типовые контекстуальные ситуации. 
Одной из важных проблем является исследование процесса семантических изменений 
лексики, подвергнутой экспрессивной стилизации, и приобретение ею новых образно-
ассоциативных значений при передаче поэтизированного художественного повество‐
вания и описаний, их системная обусловленность потребностями контекстуальных 
ситуаций. Довольно обстоятельно представлены способы выражения экспрессии, 
находящие наиболее специфическое описание, сопровождающееся разного рода 
пояснениями и примечаниями. 

 

Калидвожањо: услубпардозї, экспрессия, ривояти бадеї, доираи ифодаи экспрессия, 
ҳолатњои матнї, ќонуниятњои услубпардозии экспрессивї, тобиши услубї, 
услубшиносии функсионалї 

 

Дар маќола масъалањои услубпардозии экспрессия дар матни бадеї баррасї шудааст. 
Намунаи њалли сањењи ин масъала дар маводи ашъори Камоли Хуљандї пешнињод гарди‐
дааст. Роњу тарзњои экспрессияи семантикии аломатњои каломї ва услубпардозии  
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онњо дар матни бадеї мудаллал шудааст. Тавсифи ба худ хоси забоншиносии услуб‐
пардозии экспрессия, доираи  татбиќи он, тарзњои  объективї ва образноку ассотсиа‐
тивии инъикоси  воќеияти бадеї пешнињод гардидаанд, њолатњои типии матнї ошкор 
карда шудаанд. Тадќиќи  раванди таѓйирёбии маъноии лексикае, ки дучори услубпар‐
дозии экспрессивї гардидааст ва њангоми тасвиру  тавсифи манзуми бадеї маъноњои 
нави образноку ассотсиативї касб кардани онњо, вобастагии низомманди онњо аз 
талаботи њолатњои матнї аз љумлаи масоили муњим ба њисоб мераванд. Тарзњои 
ифодаи экспрессия,  ки тавсифи ба худ хос, шарњу эзоњоти мухталифро пайдо мекунад,  
нисбатан муфассал пешнињод шудаанд. 

 
Key words: stylization, expressiveness, artistic narration, range of expressiveness realization, 

contextual situations, regulations of expressive stylization, stylistic colouring,  functional 
stylistics  

 

The article considers the issues of stylization of expressiveness in artistic narration. The work 
gives an example of constructive solution of this problem in the poetry by  K.Hujandi. This work 
convincingly grounds the ways and methods of the process of semantic expression of word signs 
and their stylization in the context of artistic narration. The article presents unique linguistic 
characteristics of stylization of expressiveness, range of its realization, objective and imaginable- 
associative methods of reflection of imaginative realias; typical contextual situations being 
identified in the work as well. One of the most important problems of the article is an 
investigation of the process of semantic changes of lexicon subjected to expressive stylization and 
acquisition of new imaginary-associative meanings when coveying poetized artistic narration 
and description, their systemic preconditioning by the needs of contextual situation being also 
taken into account. The methods of expressiveness which are more specific for description 
accompanied by different kinds of explanations and notes are given in the article in details.  
 
Экспрессия языковых единиц художественной речи заключается в способности их 

содержательной стороны отражать эти отношения в форме особых художественно-
образных конструкций. Такой переход представляется тем более обоснованным, что 
экспрессия с развитой системой  семантических связей в большей степени вбирает в 
себя и грамматику, что позволяет представить её не только как модель словаря 
художественного контекста, но и как модель языка в целом. В  обогащении инфор‐
мационной структуры поэтических описаний экспрессия  может быть использована не 
только как арсенал, но и как способ  предоставления лексико-грамматического 
знания о языковых единицах словаря с концептуальным заданием и фиксированными 
семантическими связями между словесными знаками художественного контекста. 
Индивидуальный характер художественной речи – один из её основных признаков 

– проявляется в том, что она (подобная категория речи) всегда  осуществляется 
определенным автором, передающим в ней свои мысли и чувства, для выражения 
которых он по своему усмотрению выбирает слова и структурные модели  (1, c. 62-63) 

Боз гул домaн ба дaсти ошиќони худ нињод, 
Ғунчa лaб бикшуду булбулро бa боu овоз дод. 
Абр дурњои Адан пеши гулу сaвсaн кaшид, 
Бод дaрњои чaмaн бaр рўи гулбўён кушод (4, с. 203). 

Так, речевая поэтическая импровизация в указанном контексте допускает извест‐
ное варьирование глагольных форм  «нињод, дод, кашид, кушод», закрепленных систе‐
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мой художественной интерпретации. В индивидуальных отклонениях художественной 
речи заложены истоки языковых изменений,  осуществляемых согласно субъективным 
особенностям речи автора: 

Бo чaшми мaн, ин aшки рaвонро чї фитoдaст? 
Бo љoни мaн, ин сўзи нињонро чї фитодaст? 
Гaр хун рaвaд aз дил, ки кaбоб aст, aљaб нест, 
Ин дидaи хунобaчaконро чї фитодaст? (4, с. 83]. 

Или: 
Гaр тaн бa тaби њаљр, на побaстa чу шaмъ aст, 
Бо сўхтан ин риштaи љoнрo чї фитодaст? (4, с. 42). 

Показательно, что подобная поэтическая представленность лексики в контексте 
художественной речи может интерпретировать  и образно-категориальную, и 
иерархическую спецификацию и классификацию своих знаковых единиц. На наш 
взгляд, по мере введения в художественный контекст актуальных для данного 
контекста дифференцированных (чашми ман, љони ман, хун аз дил, дидаи хунобачакон и 
ашки равон, сўзи нињон) семантических отношений, автор художественного контекста 
приобретает  возможность для нового взгляда на общие объекты описания: «чашми 
ман (мои глаза), ашки равон (текущие слезы), љони ман (моя душа), сўзи нињон 
(скрытые страдания), дидаи хунобачакон (глаза, истекающие кровью)» и представляет 
с помощью стилизации глубокую экспрессию и конструктивное  лингвистическое 
средство экспликации соизмеримости выделенной поэтизированной информации. 
Как убеждают эти иллюстрации, возможности таджикского языка как обладающего 
словарём с концептуальным входом и фиксированными семантическими связями 
между его единицами, весьма разнообразны и богаты  (5, с. 18). 
В этом плане интересно многоаспектное рассмотрение  содержательной структуры 

языка поэзии с его способностью  к осмыслению и представлению знаков специаль-
ной семиотической системы, обладающей номинативно-дефинитивной функцией: 

Аз пой гар афтам мани дилреш, ба роњам   
Ин гесўи дар пой кашонро чї фитодаст? 
Чашм аз њаваси диданат афтод ба рўят 
Бо рўи ту чашми нигаронро чї фитодаст? (4, с. 83). 

На  наш взгляд, более узкая интерпретация понятия «язык поэзии» связана с его 
истолкованием как знаковой системы, состоящей из специального словаря и 
специального синтаксиса, поскольку более общая характеристика лексики связывает 
её значение с местом в контексте художественной речи (2, с. 73). Причем, на наш 
взгляд, это место задается и дефиницией, и всем системным контекстом данной 
лексики, так как этот анализ закономерно начинается с вопроса о том, соизмеримы ли 
логические и лингвопоэтические описания объекта? Представляется, что, используя и 
лингвистические и логические каноны употребления лексики в контексте поэтики, 
автор  намечает перспективы сближения логического и лингвистического описания 
языка поэзии, особенно при референции поэтизированных реалий. При этом 
специальное внимание в данном контексте уделено, в частности, такой проблеме, как 
метафора (аз  пой афтодан, гесўи дар пой кашон и др.). Показав, что метафора 
представляет собой разновидность аналогии, автор демонстрирует плодотворность  
использования лексических метафорических единиц в языке поэзии. При этом 
обнаруживается, что эти единицы содержат в себе не только значение номинации, но 
и заряды экспрессии словоформ, например: 
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Фаромўшат кунам гуфтї ба зудї, 
Маро аз дер боз ин нукта ёд аст. 
Камол аз ваъдаи васлат батар сўхт, 
Ки љонаш оташу ањди ту бод аст  (4, с. 87). 

Переход номинаций единиц из одной сферы в другую сопряжен не с тождеством, а 
с аналогией, иногда принимающей лишь личину (маску) тождества. Представляется, 
что метафора является не только  поверхностным приёмом пояснения, но и действен-
ным средством прояснения структуры и поведения поэтических единиц в контексте 
художественной речи (3, с. 22). 
По цели выражения в контексте художественной речи могут быть выделены 

следующие основные типы речевых актов: 1) информативные акты сообщения: Њар 
гул ки зи хоки ман  бирўяд, Ошиќ шавад он ки ў бибўяд (Камол Худжанди); 2) 
побуждения, в том числе запрос  о получении информации: Ёр њар дам зи мани хаста  
чаро меранљад? Бар гунањ  мекашаду боз зи мо меранљад (К. Худжанди); 3) речевые 
акты-обязательства: Нашавад зи гарди фитна  сари кўи дўст холї, Ба ду зулф агар 
бирўбад њама умр хоки поро (К. Худжанди); 4) формулы социального этикета 
(поздравление, извинение, соболезнование): Њар кї аз дарди ту ранље дорад, Ашки ў 
сурху рухи ў зард аст (К. Худжанди); 5) Выражение эмоциональной реакции на 
ситуацию или сообщение: Рўзе ки ба ман нозу итобат ба њисоб аст, Он рўз маро рўзи 
њисоб асту азоб аст (К. Худжанди). Как свидетельствует речевой контекст, среди этих 
установок главенствует задача поэтического информирования. 
Информативная направленность художественных  актов  речи часто осложняется 

дополнительными коммуникативными расчетами.  При их помощи демонстрируются 
возможности языковой компетенции автора речи, перенос центра тяжести на его 
психологию, его умение языкового воплощения собственного замысла. В этой 
концепции основное внимание отводится и этапам перехода от конкретных смыслов к 
их поэтизированным аналогам, в основе которых лежат: 1) многоаспектная класси‐
фикация экспрессивных моделей по различным семантическим критериям; 2) 
смысловое обособление этих моделей по форме и по содержанию; 3) выявление и 
экспликация  семантической специфики данной модели в контексте; 4) определение 
формы, содержания, сферы обитания и  функционирования этой экспрессивно-
эмоциональной  модели; 5) установление ситуативной обусловленности употребления 
экспрессивной модели. Эти параметры относятся к способу осуществления контексту‐
альной экспрессии и вытекают из субъективности, конкретности или ситуативной 
обусловленности художественной речи, так как, будучи психофизическим явлением, 
она субъективна и произвольна, является видом свободной творческой деятельности 
автора этой речи: 

Бо суруду оњу нола меравад ашкам чу рўд, 
Пеши мастони муњаббат ин бувад руду суруд. 
Ошиќонро дар маљолис нола созад сарбаланд, 
Мутрибонро дар мањофил обрў бошад зи руд (4, с. 203). 

Или:  
Словно солнце, горит, не сгорая, любовь. 
Словно птица небесного рая – любовь. 
Но еще не любовь – соловьиные стоны. 
Не стонать, от любви умирая, - любовь! (Перевод В. Державина) 
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Хуршеди  сипењри безаволї, ишќ аст, 
Мурѓи  чамани хуљастафолї ишќ аст. 
Ишќ он набувад, ки њамчу булбул нолї 
Њар гоњ бимириву нанолї, ишќ аст (6, с. 76). 

Лингвистика художественной речи в указанных контекстах имеет своим объектом 
те типизированные явления,  которые не оторваны от прагматической стороны 
речевых актов. Это связано с тем, что она (лингвистика текста) представляет 
структуру речевых произведений, их членение, способы создания связности текста, 
частотность  встречаемости единиц языка (руд, суруд, руд, суруд), (любовь, любовь, 
любовь) в тех или иных – других звеньях оригинала и перевода текста, обеспечивая 
его смысловую и структурную полноту, типы речи (монолог, диалог или полилог). 
В этой связи в поэтическом контексте таджикского и русского языков мы имеем 

возможность наблюдать знаки специальной семиотической системы, обладающей  
специальной функцией, содержательной структурой, с их способностью к 
осмыслению соответствующего участка художественной действительности, с её 
специфической лексикой, требующей специальных процедур построения 
семантического  синтаксиса. Семантический синтаксис, охватывающий лексикогра-
фическую потенцию единиц контекста художественной речи, демонстрируя их 
чрезвычайно широкие практические возможности, представляет собой новый взгляд 
на общий или частный объект контекста (7, с. 102). Нет сомнения, что такой анализ 
является весьма актуальным и перспективным.  
В целом лексика и её синтаксис являются устройством, обеспечивающим 

системность экспрессии, её стилизации: с их помощью, на наш взгляд, возможно 
увязать эту системность с системностью экспликации ассоциативно-образного 
представления словесных единиц контекста художественной речи: 

Гуфтам: Эй симзаќан! Гуфт: Киро мегўї? 
Гуфтам: Эй ањдшикан! Гуфт: Чињо мегўї? 
Гуфтам: Эй он ки надорї сари як мўй вафо! 
Гуфт: Маълум шуд акнун ки маро мегўї. 
Гуфтам: Эй љон, зи дили сахти ту фарьёд маро.  
Гуфт: Бо ман сухани сахт чаро мегўї? 
Гуфтам: Аз бод насими ту шунидан чї хуш аст, 
Гуфт: То кай сухан аз боду њаво мегўї? 
Гуфтам: Ин зулфи парешони ту аз мушки Хитост? 
Гуфт: То чанд парешону хато мегўї? 
Гуфтам: Аз дасти дили худ ба  њалокам  розї, 
Гуфт: Ин худ зи забону дили мо мегўї. 
Гуфтамаш: Кай расад аз бахт паёме ба Камол? 
Гуфт: Он рўз, ки аз мо-ш саломе гўї (4, с. 358). 

Следовательно, стилизация экспрессии может представлять и категориальную, и 
иерархическую классификацию своих знаковых единиц, постановку различных 
вопросов там, где, казалось бы, им нет места. Характерно, что написанная прекрас-
ным языком газель завершается предполагаемым диалогом автора со скрытым 
субъектом. Как видим, переход  от рассмотрения семантический стороны языка поэ-
зии к способам её фиксации осуществляется в газели с помощью стилизации 
экспрессии и широкого арсенала языковых средств. 
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