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ности, для выражения данного речевого акта активно используются вопро-
сительные конструкции (Е. И. Беляева). В нашем материале они составляют 
почти ¼ примеров высказываний. Наиболее частотными являются вопро-
сительные конструкции с модальным глаголом can, например:  

Can you tell me what time it is? I am afraid that I will be late. ‘Ты можешь 
мне сказать, который час? Я боюсь, что я опоздаю.’ 

В данном случае речь идет о косвенных речевых актах, когда, кроме 
вопроса, вопросительная структура содержит просьбу совершить действие. 
В английском языке исследователи подчеркивают конвенциональность дан-
ных структур и их активное использование (Дж. Серль, Р. Конрад), что обу-
словлено стремлением английской культуры к вежливости и деликатности 
в процессе общения. Конвенциональными являются также  конструкции 
с маркерами: Could you possibly…? ‘Не могли бы Вы…?’ Will you kindly…? 
‘Не будете ли Вы так добры…?’ May I ask you…?  ‘Могу я спросить Вас…?’, 
например: 

A minute later she appears. “Shut the door, will you, sister?” ‘Через минуту 
появляется сестра. “Не закроешь ли дверь, сестра?”’ 

В данном случае речь идет о косвенных речевых актах, в которых побу-
дительное намерение выводится логически. Косвенные речевые акты позво-
ляют смягчить давление на собеседника, реализовать просьбу в максимально 
вежливой форме. 

Для реализации просьбы используются также общие вопросы с раз-
личными глаголами: 

Will you take me with you? ‘Ты возьмешь меня с собой?’ 
Для интерпретации таких вопросов в качестве просьбы необходимо 

наличие такого семантического компонента как заинтересованность говоря-
щего в выполнении действия, которая становится очевидной из контекста. 

Таким образом, просьба является распространенным речевым актом 
невысокой степени настоятельности, а говорящий нередко выражает данную 
интенцию при помощи вопросительных конструкций. Вопросительная форма 
позволяет уменьшить давление на собеседника и сделать высказывание более 
вежливым. Наиболее распространенными являются структуры с модальным 
глаголом can, а также структуры с конвенциональными маркерами и общие 
вопросы с различными глаголами. 

 
А. Клочко 
 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ РАЗНОУРОВНЕВЫХ  
НАРУШЕНИЙ НОРМЫ В РАССКАЗАХ Г. ЛАВКРАФТА 

 
Практическим материалом предпринятого нами исследования послужи-

ли контексты с языковыми неправильностями, отобранные из рассказов 
любимого нами американского писателя Говарда Лавкрафта. 

В ходе исследования выяснилось, что неправильности у Г. Лавкрафта 
могут выполнять самые разнообразные стилистические функции, в самом 
общем виде это: нарушение предсказуемости рассказываемой истории, 
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повышение экспрессивности высказывания, выражение индивидуальности
авторского стиля и мировосприятия.

Во многих рассказах Г. Лавкрафт использует мрачную палитру, состоя-
щую из приглушенных оттенков, напоминающих ночь и символизирующих
водные глубины: black, greenish, greenish-black, pale, green, grey, silver icy
moonbeams. Особое место при этом отводится ‘серости’ и ‘зеленоватости’.
УГ. Лавкрафта божественное, как правило, green / greenish water color ‘цвета
зеленой озерной воды’. Все отобранные нами примеры с нарушением лите-
ратурной нормы на различных языковых уровнях здесь представить невоз-
можно. Приведем и проинтерпретируем здесь хотя бы один, на наш взгляд,
наиболее яркий в иллюстративном плане.

В рассказе “The Call of Cthulhu” находим впечатляющий по своей худо-
жественной выразительности контекст, достигающейся за счет нарушения
лексической и морфологической нормы: we live on a placid island of ignorance
in the midst of black seas of infinity ‘мы живем на безмятежном островке
счастливого неведения посреди черных вод бесконечности’. Здесь особого
внимания заслуживают метафоры. Посредством идентификации окружаю-
щего мира с black seas of infinity Г. Лавкрафт трактует его как бесконечность,
которая уподобляется черным морям. Обратим внимание на то, что море не
одно, а их множество, а также на его черный цвет, который зачастую
ассоциируется с темнотой и боязнью того, что в ней сокрыто. Упоминание
нескольких морей дает намек на наличие в пространстве более одной тайны,
причем, сколько их точно не определено. Человек может существовать
только на эфемерном островке безопасности – a placid island of ignorance in
the midst, который безмятежен. Однако данная метафора наводит на мысль
о том, что в черных морях бесконечности скрывается нечто устрашающее,
и лучше не пытаться это постичь. Подобным образом наше подсознание
перерабатывает информацию имплицитного характера. Между тем процесс
ее декодирования протекает мгновенно, в результате чего читатель чувствует
атмосферу и нужным образом настраивается на восприятие дальнейшего
повествования, исходя из заданной рассказчиком картины мира. Таким
образом, метафора и транспозиция отражают индивидуальный авторский
стиль Г. Лавкрафта, для которого характерно помещение главного героя
в позицию наблюдателя и невольного участника событий, захлестывающих
его, как черные воды бесконечности, лишая блаженной неосведомленности.

          

                                         
                                   

                                                                   

                                                                       

                                              


