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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
дарственного Университета, на базе Института Пси-
хологии и Педагогики, принять участие в тренингах 
по развитию и коррекции речи, которое поможет бу-
дущим педагогам в их дальнейшей работе.

Предварительная работа. 
Знакомство аудитории с ведущими и ассистента-

ми. Объяснение целей и задач тренингового занятия. 
Введение в ход работы. Игра «Скороговорки» в ходе 
которой, каждый из присутствующих должен вклю-
читься в работу и начать взаимодействовать с аудито-
рией, ведущим и ассистентами тренинга.

Основная часть.
Ролевая игра «Прием на работу», целью которой 

является модулирование максимально схожей ситуа-
ции с реальным приемом на работу, которое позволит 
выявить коммуникативные проблемы, эмоциональ-
ные трудности, дефекты речи и голоса у выступаю-
щих студентов.

Итоговая часть.
Оценка экспертов и обсуждение выступлений сту-

дентов. Проведение консультации для ликвидации 
проблем нарушения речи и голоса у студентов. 

Ресурсное обеспечение: для проведения тренинга 
использовались: проектор, лист со скороговорками, 
анкета для трудоустройства, стулья.

Ожидаемые результаты:
1. Постановка правильной, четкой дикции
2. Умение использовать дикционные навыки 

для построения эффективного общения.
3. Развитие голосовых навыков.
4. Овладение навыками монологической связ-

ной речи.
5. Овладение навыками эффективного общения 

в группе.
6. Овладение навыками логичного построения 

диалога или беседы.
7. Контроль над речью в стрессовых ситуациях.
8. Повышение уровня коммуникации.

ЭКСПРЕССИВНАЯ ФУНКЦИЯ ПоВТоРА 
НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА д. ЧИВЕРА «FrèrE 

JacquES»
Ашурбекова Т.И., Ризаханова Э.З.

Дагестанский государственный университет, Махачкала, 
e-mail: ms_aziya@mail.ru

Повтор является одним из наиболее распростра-
ненных синтаксических средств интенсификации 
высказывания. В настоящей работе исследуется 
синтаксический повтор как средство усиления экс-
прессивности художественного текста. Повтор как 
стилистический прием продолжает привлекать вни-
мание современных лингвистов ввиду наличия широ-
кого поля для исследования. Прежде чем приступить 
к анализу повтора, хотелось бы остановиться на по-
нятии категории интенсивности, способом выражения 
которой он является.

Изучение категории интенсивности представляет 
собой одно из актуальных направлений современной 
лингвистики. Ее особенности и средства выражения 
в языке и речи привлекают в последние десятилетия 
внимание многих ученных. Это объясняется разноо-
бразием подходов к рассматриваемой проблеме. Так, 
большинство лингвистов видят тесную взаимосвязь 
интенсивности с экспрессивностью, эмоциональ-
ностью и оценочностью. Категория интенсивности, 
по их мнению, обладает свойством всеобщности: 
характеризуя действия, предметы и признаки, она 
активно проявляет себя в семантической структуре 
глаголов, существительных, прилагательных, наре-
чий, фразеологических единиц и целостного текста 

[1: 179]. Рассмотрение вопросов экспрессивной сти-
листики, эмоциональности текста, категории оценоч-
ности и оценочных характеристик предмета речи не 
представляется возможным без понятия интенсивно-
сти. Наиболее полная и объективная дефиниция ин-
тенсивности представлена И.И. Туранским, опреде-
лившим ее как «семантическую категорию, в основе 
которой лежит понятие меры количества, величины 
объема качества» [2: 37].

Манифестация категории интенсивности на син-
таксическом уровне не получила пока должного ос-
вещения. Необходимо отметить, что в современной 
общей и частной лингвистической литературе, посвя-
щенной данному вопросу, категория интенсивности 
обычно рассматривается в составе категории экспрес-
сивности (И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, И.А. Стер-
нин, Н.А. Лукьянова и др.). Поэтому рассмотрение 
данного уровня языка с точки зрения экспрессивных 
элементов представляется весьма актуальным. Син-
таксические средства выражения интенсивности ре-
ализуются на уровнях предложения и текста и вклю-
чают в себя повторы, восклицательные предложения, 
двусоставные безглагольные предложения, прида-
точные сравнительные предложения, топикализацию 
и синтаксическую идиоматику.

Интенсивность, согласно словарным дефинициям, 
есть наличие той или иной степени напряженности, 
интенсивностью целесообразно именовать меру той 
или иной силы [3: 56]. Большой Оксфордский словарь 
определяет интенсивность как «степень или количе-
ство какого-то качества, состояния; силу, энергию, 
степень некоторого характерного качества (intensity: 
the degree or amount of some quality, condition, etc; 
force, strength, energy, degree of some characteristic 
quality) [4]. Д. Болинджер заключает: «I use the term 
intensifier for any device that scales a quality, whether up 
or down or somewhere between the two» [5: 17]. 

С точки зрения стилистики, интенсивность пред-
ставляет собой меру экспрессивности и всегда интер-
претируется в контексте экспрессивности, где нема-
ловажную роль играет повтор. 

Повтор – это экспрессивное средство, служащее 
выделению наиболее важного в художественном тек-
сте. При всем многообразии видов повтора и их раз-
нообразной текстуальной роли главная функция, ко-
торую они выполняют, – экспрессивная. Они служат 
как средство усиления, актуализации, гармонизации 
структуры текста. Так, например, И.Р. Гальперин об-
наруживает своеобразное назначение повторов в ора-
торской речи, где они выполняют не только художе-
ственно-эмоциональную, но и служебную функцию. 
Они замедляют повествование и, тем самым, дают 
возможность более внимательно следить за развити-
ем мысли [6: 197].

В чистом виде повтор – явление достаточно ред-
кое в современном английском языке. Повтор может 
усиливаться за счет введения модальных глаголов, 
наречий-интенсивов, обособления и парцелляции, эл-
липсиса.

Лингвисты отмечают, что художественный повтор 
отличается от непроизвольного: 1) наличием целевой 
установки на выразительность текста, на его ритми-
ку, усиление эффекта; 2) включенностью в систему 
стилистических фигур и, следовательно, наличием 
моделей и правил. Повторяться в тексте могут слова, 
словосочетания и предложения. Е.А. Покровская от-
мечает, что повтором (экспрессивной синтаксической 
конструкцией) принято называть «неоднократное 
появление в определенном отрезке языковой едини-
цы на соответствующем лингвистическом уровне». 
По ее мнению, художественно-стилистическими 
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функциями повторов являются: ассоциативно-компо-
зиционная (развертывание текста по ассоциативно-
му принципу); усложняюще-перцептивная (состоит 
в создании мерцающих смыслов, затемнении смысла, 
усложнении восприятия текста); фоно-ритмическая 
(внесение элементов фонетической и ритмической 
организации поэтического текста в текст прозаиче-
ский) [7: 144]. 

В целом, виды синтаксического повтора, по мне-
нию И.И. Туранского, можно свести к следующему 
перечню.

1. Повтор глагола с усилительным прилагатель-
ным или наречием: I was pretty excited. I really was, 
или She had a terrifically nice smile. She really did 
(J.D. Salinger).

2. Повтор-градация: He is like his sister. He is very 
like his sister. He is devilish like his sister (ch. Dickens).

3. Повтор с топикализацией: He was sizing up Mark 
Gaskell as he spoke. He didn’t much care for the fellow. 
a bold, unscrupulous, hawk like face. unscrupulous – 
that was the word for him (a. christie).

4. Повтор контрастирующего содержания: How 
absurd to call youth the time of happiness – youth, the 
time of greatest vulnerability (I. Shaw).

5. Повтор с использованием метафоры: I put my 
hand on his shoulder –gently this time. The rain was 
beating on us in sheets, in lashing waves (a. Myrer).

6. Тавтологический повтор: Funny, you all look so 
young. – We were. – No, I mean – young young. I don’t 
know, I can’t explain it. – you don’t have to (a. Myrer).

Как отмечалось выше, в данной работе мы по-
пытались рассмотреть повтор как одно из наиболее 
распространенных синтаксических средств интен-
сификации высказывания. Приоритетной задачей 
каждого писателя является донести до читателя ат-
мосферу произведения, заставить его прочувствовать 
всю гамму переживаемых героями чувств, всю напря-
женность обстановки. Для этого авторы часто обра-
щаются к различным приемам и средствам, одним из 
которых является использование повторов.

Материалом для исследования послужило про-
изведение Джона Чивера Frère Jacques, в котором 
повтор является действенным средством раскрытия 
интенции автора. Его выбор является не случайным, 
так как в своих произведениях Чивер предстает как 
блестящий мастер прозрачной, лаконичной и емкой 
прозы, изобилующей разнообразием стилистиче-
ских приемов.

Тема «одиночества вдвоем», разъединенности лю-
дей, угасания и умирания любви проходит красной ни-
тью по всему рассказу. Чувства героев, их внутренний 
мир передаются, в основном, через диалог, а повество-
вание обезличено. Героев всего два: он и она. За незна-
чительными разговорами и пустяковыми событиями 
скрыта вся гамма переживаний героев. Еще в самом на-
чале сообщается его отношение к ее любимой забаве: 
она хочет иметь ребенка и часто разговаривает с вооб-
ражаемой Элоизой, которую заменяет любой сверток, 
а он устал от этого. В дальнейшем слово «устал» неод-
нократно повторяется. Подтекст в рассказе прозрачен 
и незамысловат. Отношения двоих раскрыты в самом 
построении диалога. Она все время обращается к нему, 
пытается заговорить, но он занят газетой и «слишком 
устал». Герои понимают, что все кончено, под простые 
слова тихой песенки Frère Jacques, которую она напе-
вает “ребенку”. Таким образом, происходит разреше-
ние конфликта, совпадающее с развязкой художествен-
ного текста. Открытая концовка рассказа завершает 
текст формально и не содержат смыслового решения. 
Автор просто намекает на неминуемый разрыв отно-
шений между персонажами. 

На протяжении всего рассказа отмечается много-
численный повтор слова tired, которое служит важ-
ным средством связи внутри текста. Данный повтор 
складывается в единую общую картину, и читатель 
видит внутреннее состояние героев. 

У героини и героя употребление данного слова 
имеет свое значение. Так, часто используемое tired 
при описании героини передает ее физическое со-
стояние («Her voice sounded tired», «she was tired», 
«accentuated her tiredness», «she was sobbing like 
a runner who is tired» [8: 33-40]). Все эти примеры по-
могают автору передать внутренние переживания ге-
роини, подвести читателя к осознанию того, что она 
ждет чего-то нового, интересного, ждет и устала от 
этого ожидания.

Другой смысл передает повтор слова tired в кон-
тексте описания героя Алекса («It makes me tired», «he 
often tired of it», «he was tired of it», «I’m too tired», 
«sure, but I’m tired», «he tried to show how tired he was», 
«he said tiredly» [8: 34-41]). Здесь автор демонстрирует 
физическое, но в большей степени психологическое 
состояние усталости героя. С одной стороны, подчер-
кивается, что он на десять лет старше своей подруги, 
а с другой, что он устал от ее ожидания чуда, от ее 
нелепых, с его точки зрения, бессмысленных игр со 
свертком, которые он не желает поддерживать.

Еще одним примером повтора является фраза it’s 
too cold [8: 37-38]. Данный повтор передает пережива-
ния героя, подчеркивая состояния усталости и отчуж-
денности. Физическое состояние героя продиктовано 
его внутренним состоянием одиночества и отрешен-
ности («“It’s too cold”, he said. “No, alex, it’s not too 
cold”», «It’s not cold enough»). 

Чувства героини также помогает передать авто-
ру использование повтора слова want, с помощью 
которого подчеркивается ее желание иметь ребенка, 
любовь, семейный очаг. Употребление повтора want 
способствует усилению коммуникативной и экс-
прессивной значимости высказывания, способствует 
конкретизации мысли, усилению смысловой и эмо-
циональной выразительности. На ее желание «I want 
a child» он отвечает «we can’t afford it». Героиня не 
выдерживает, трижды повторяя «but I want one!», за-
ливаясь слезами. Так, автор подводит нас к кульми-
нации, когда «tired» переходит в «sick». «I’m sick of 
this, alex; I’m sick to my heart of this». В конце концов, 
возникает и такой вопрос: «Love me, alex?» – «Sure, 
but I’m tired». И не нужно ничего объяснять – любовь 
ушла. Ушла не только любовь, но и чувство привязан-
ности. Это подтверждают слова автора: «how tired he 
was of her talk». 

Неоднократные повторы нелепых в контексте их 
отношений слов handkerchief и bundle подчеркивают 
всю безвыходность и безнадежность во взаимоотно-
шениях героев. Алекс, с одной стороны, понимает 
и жалеет героиню, подыгрывая ей в игре со свертком 
и доставая платочек, чтобы вытереть воображаемому 
ребенку рот. С другой же стороны, он раздражается 
при виде свертка, которого героиня называет Элои-
зой, ведь с каждым свертком с продуктами или бельем 
она обращается как с младенцем в течение двух лет. 
Автор акцентирует внимание на этом платочке, под-
черкивая всю бессмысленность происходящего.

А когда героиня рассказывает о событиях дня 
(«Mrs. Wiley said she was sorry to see us go», «I said 
good-bye to the butcher and the garage man for you», 
«she hasn’t swindled anyone on a laundry bill the way she 
swindled us for years» [8: 34-35]) у читателя создает-
ся впечатление, что персонажи произведения готовы 
говорить о чем угодно, только бы не думать о пробле-
мах, которые их действительно беспокоят.
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в рассказе, является повторение фразы «father doesn’t 
understand us at all» [8: 41]. Таким образом, путем уд-
воения предложения создается эмфаза, цель которой 
нам видится в удержании и закреплении в памяти чи-
тателя настойчивости героини.

Итак, мы рассмотрели повтор как наиболее яркий 
способ выражения интенсификации на синтаксиче-
ском уровне и пришли к выводу о том, что повтор в ху-
дожественном тексте многофункционален: он служит 
средством связи внутри текста, усиливает коммуника-
тивную и экспрессивную значимость высказывания, 
способствует конкретизации мысли, увеличивает 
смысловую и эмоциональную выразительность худо-
жественного произведения.
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С целью полноценного овладения медицинской 
профессией человек должен обязательно знать терми-
нологию своей специальности. Нет, пожалуй, другой 
такой профессиональной деятельности, в которой ми-
ровой многовековой опыт отразился бы столь непо-
средственно, как на содержании профессионального 
языка врача. Поэтому одной из дисциплин, имеющих 
большое значение при подготовке специалистов в об-
ласти медицины, фармакологии является латинский 
язык, с которым приходится встречаться в повседнев-
ной работе – при чтении названий болезней, анато-
мических и клинических терминов, названий лекар-
ственного сырья, ботанических терминов, названий 
химических соединений и особенно в рецептуре. 
Современный врач, в своей профессиональной речи, 
употребляет более 60 % слов латинского и греческого 
происхождения.

Латинский язык – один из древнейших и самых 
значимых европейских языков. Относится к италий-
ской группе индоевропейской языковой семьи. Его 
история включает несколько этапов развития:

Архаический этап (до I в. до н.э.)
Первоначально латинский язык (Lingua Latina) 

был языком племен латинов (Latini). Латинами было 
принято называть племена, жившие на территории 
Лация (современная Лацио – территория площадью 
более 17200 км2, с центром в городе Рим). В VIII веке 
до н.э. (около 754/753 г до н.э.) на территории Лация 
был основан город Рим, а в VI веке до н.э. он стано-
вится главным городом области. По мере увеличения 
римского государства происходило и распростране-
ние латинского языка.

К середине III века до н.э. латинский язык стано-
вится основным языком Аппенинского полуострова. 
Другие италийские языки были вытеснены или ас-
симилированы. При этом и сам латинский язык под-
вергся значительным изменениям. В ходе трех Пуни-
ческих войн (середина III века до н.э. – середина II 

века до н.э.) Рим одерживает победу над Карфагеном 
(Северная Африка), под его властью оказывается за-
падное Средиземноморье.

Первые известные историкам надписи, сделанные 
на латинском языке, появляются в VII до н.э. Язык 
быстро эволюционирует в процессе расширения госу-
дарства под воздействием других италийских языков, 
а также греческого и этрусского.

К известным личностям данного периода принад-
лежат:

Квинт Энний (239 -169 гг. до н.э.) – римский поэт, 
Тит Макций Плавт (середина III века до н.э. – около 
180 года до н.э.) – римский комедиограф, Публий Те-
ренций Афер/Афр (около 195 – 159 гг. до н.э.) – рим-
ский комедиограф.

Классический этап (с I века до н.э. по I век н.э.), 
часто называется веком «Золотой латыни». К концу 
I века до н.э. Римское государство распространилось 
на все Средиземноморье, а также на территории со-
временной Франции ит частично Германии и Англии. 
Вместе с расширением Римского государства расши-
ряется и сфера влияния латинского языка.

Кроме того, в это время происходит становление 
системы латинского языка. В дальнейшем в ней будут 
происходить лишь незначительные изменения. А из-
за обилия источников и стройной структуры класси-
ческий латинский язык изучается сейчас студентами 
филологических и юридических факультетов высших 
учебных заведений. Известные личности этого пери-
ода: Гай юлий Цезарь (102/100 год до н.э. – 44 год до 
н.э.) – римский полководец, диктатор; Марк Туллий 
Цицерон (106 -43 гг. до н.э.) – римский политический 
деятель, оратор, писатель; Тит Лукреций Кар (I век 
до н.э.) – римский поэт и философ; Гай Валерий Ка-
тулл (около 87 – 54 г. до н.э.) – римский поэт; Публий 
Вергилий Марон (70 -19 гг. до н.э.) – римский поэт; 
Квинт Гораций Флакк (65 – 8 гг. до н.э.) – римский 
поэт; Публий Овидий Назон (43 г. до н.э. – около 18 г. 
н.э.) – римский поэт.

Постклассический этап ( I – II вв. н.э.) – называет-
ся веком «Серебряной латыни».

В это время продолжается процесс расширения 
государства. Во II веке н.э. при Траяне Римская им-
перия достигает максимальных границ. Язык отли-
чается от классического своеобразием синтаксиче-
ских средств, в целом, система языка изменений не 
претерпевает.

Известные личности: Луций Анней Сенека Млад-
ший (ок. 4 г. до н.э. – 65 н.э.) – политический деятель, 
философ, писатель; Марк Валерий Марциал (ок. 40 – 
ок. 140 гг.) – римский поэт; Децим юний ювенал 
(ок 60 – ок. 125 гг.) – римский поэт-сатирик; Публий 
Корнелий Тацит (ок. 58 – ок. 117 гг.) – римский исто-
рик; Луций Апулей (ок. 125 – ок. 180 гг.) – римский 
писатель.

Поздняя латынь ( III – IV века н.э.)
В это время происходят многочисленные восста-

ния на территории завоеванных земель, кроме того, 
варвары начинают все больше нападать на пригра-
ничные земли. Все это в сочетании с ослаблением 
центральной власти приводит к тому, что из состава 
империи выходят некоторые земли, сама же империя 
в 395 году разделяется на Западную Римскую Импе-
рию и Восточную Римскую Империю.

Для этого периода характерно появление множе-
ства письменных памятников разговорного языка. 
Происходят значительные изменения в фонетике. 
В целом, тенденции развития языка не изменяются.

Период представлен множеством сочинений 
по различным наукам, художественной литературой 
как языческой, так и христианской.


