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Реферируемая диссертация посвящена исследованию функционально-коммуникативных характеристик единицы контекстно-вариативного членения текста -  описания в научном и художественном стилях английского языка. Дифференциальные признаки научного и художественного описаний определяются с позиций лингвистики текста.Актуальность диссертации обусловлена следующими факторами: во-первых, возрастающим интересом к изучению различного рода текстовых единств в функционально-коммуникативном аспекте; во-вторых, перспективностью анализа функциональных вариантов контекстов описания (повествования, рассуждения) для построения коммуникативной типологии текстов; в-третьих, неразработанностью проблемы стилевой дифференциации английского языка на уровне структурно-семантической организации составляющих текста, в том числе и единиц его контекстно-вариативного членения.Научная новизна диссертации заключается прежде всего в самом подходе к изучению описательного контекста. Если до сих пор исследование подобного рода текстовых единств ограничивалось рамками отдельных стилей, то в настоящей работе проводится сопоставительный анализ содержательно-формальных параметров описания, представляющих различные коммуникативные типы речи. Полученные при этом данные позволяют по-ковому осмыслить роль единиц членения текста в создании языковой специфики научного и художественного стилей.НоБизна работы состоит также в том, что в ней впервые в качестве основы сопоставительного межстилевого исследования избираются текстовые категории информативности и субъективной модальности. Эти последние, в свою очередь, подвергаются углубленному изучению на конкретном фактическом материале и раскрываются применительно к функциональным вариантам описательного контекста.В диссертации ставится цель установить функционально-коммуникативные признаки научных и художественных описаний на основе анализа реализации в них текстовых категория информативности и субъективной модальности. Данная цель достигается путем решения следующих задач:
Бябл'у-от̂ ка
мгпиия
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-  рассмотрения описательных контекстов научной и художественной прозы о точки зрения особенностей передаваемой ими информации, как вербально выраженной, так и имплицитной;-  выявления роли структурных элементов научных и художественных описаний в организации и адекватной передаче текстовой информации;-  анализа функционирования идентичных внешнемодальных средств в описательных контекстах научной и художественной прозы;-  изучения специфики формирования контекстной модальности научных и художественных описаний.Материалом для исследования послужили описательные контексты, отобранные из прозаических произведений английских авторов Х1Х-ХХ в в . и журнальных статей, опубликованных в современных периодических изданиях Англии и США. Общий объем обследованного материала составил 2А000 страниц, в рамках которых было проанализировано более 1500 описаний.Основными методами лингвистического анализа, применяемыми на протяжении всего исследования, были описательно-аналитический и сравнительный. Кроме того, на отдельных этапах исследования привлекались методы логико-семантического и супра- линеарного анализа.Теоретическое значение диссертации связано с ее вкладом в решение проблем типологии речевых форм и выявления их функционально-стилистических особенностей. Оно может усматриваться также в обосновании методики сопоставительного межстилевого исследования с позиций лингвистики текста. Данная методик а , как показано в работе, позволяет существенно расширить арсенал средств идентификации и дифференциации типовых форм речевой деятельности и тем самым полнее осветить некоторые аспекты связи языка и ситуации общения.Практическая значимость работы вытекает из т о го , что ее конкретные результаты могут обеспечить повышение эффективности преподавания английского языка путем выработки у обучающихся умений и навыков построения описания объекта или ситуации, адекватного коммуникативной сути конкретного вида текста.



-  3 -Отдельные положения работы, ее эмпирический материал могут быть использованы также в лекционном курсе и на семинарских занятиях по стилистике, в спецкурсе "Лингвистика текста" и на занятиях п,о практике английского языка (при интерпретации художественного т ек ст а ).Апробация работы. Результаты исследования докладывались на итоговых научных конференциях Минского Г1ШЯ в 1981-198бгг., на Всесоюзном семинаре-совещании по актуальным проблемам методики преподавания дисциплин классической филологии и зарубежной литературы в 1981 год у, на конференциях молодых ученых и аспирантов Минского ГПИЙЯ в 1981 и 1985 г г .  Работа обсуждалась также на заседаниях кафедра стилистики английского языка и ыеякафедрального лексикологического объединения института.По теме исследования опубликованы три статьи и тезисы двух докладов.На защиту выносятся следующие положения диссертации:1. Специфика реализации категории информативности в научных и художественных описаниях обусловливается коммуникативной ориентированностью репрезентируемых ими текстов.2 . Функционально-стилевая принадлежность описания определяет особенности организации информаций в рамках контекста, степень участия в ее передаче элементов его композиционной структуры.3 . Типизированные формы субъективно-модального значения научных и художественных описаний отражают характер и направленность оценочного отношения в различных видах коммуникативно-речевой деятельности.Композиционно диссертация состоит из введения, трех исследовательских глав и заключения. В конце работы приводятся списки использованной литературы и источников материала.СОДЕРШИЕ РАБОТЫВо введении обосновывается выбор предмета исследования, формулируются его цель и задачи, намечаются пути их решения. Здесь же излагаются исходные теоретические положения, касающиеся лингвистического статуса описания, способов его идентификации в тексте, возможностей применения при его изучении методов текстового анализа. Рассматриваются также некоторые



вопросы, связанные с проблематикой лингвистики текста и функциональной стилистики, имеющие непосредственное отношение к задачам исследования.В первой главе диссертации анализируются способы реализации семантической категории информативности в двух функциональных вариантах описательного контекста и устанавливается их специфика. Информативные особенности научных и худокествен- ных описаний обусловливаются прежде всего качественными характеристиками передаваемой ими содертательно-фактуальной информации (СФИ) (термин И .Р.Гальперина). В научной прозе описание денотативно ориентируется на объект, изображаемый в качестве типичного представителя определенного класса предметов либо типовой ситуации, что дает основание интерпретировать его содержание как т и п и з и р у ю щ у ю  СФЙ, Для художественного орисания существенно значима в информативном аспекте его соотнесенность с конкретным единичным предметом либо конкретной ситуацией в совокупности как постоянных, так и временных, случайных признаков, предопределяющих индивидуализацию объект а , выделение его из класса ему подобных. Содержательная сторона художественного описания и интерпретируется соответственно как к о н к р е т и з и р у ю щ а я  СФИ.Необходимым становится далее изучение планов выражения научных и художественных описательных контекст'ов, кодифицирующих средствами языка сообщаемую информацию. Выявляется, что-для научного описания значимость имеют следующие языко- вы е'средства: вариативность форм числа существительного, обозначающего объект изображения; возможное отсутствие артикля при существительном, осуществляющем первичную номинацию объекта, и употребление неопределенного артикля в случае повторной номинации предмета описания (либо его повторное отсутствие у существительных множественного числа); терминологическое обозначение изображаемого объекта; выраженность предикативного члена вводящего предложения именем существительным; употребление прилагательных определенных семантических типов; присутствие лексических единиц, содержащих сему 
типизации, повторяемости; темпоральное оформление контекста в настоящем времени.Для художественного описания характерными оказываются: обозначение объекта описания словосочетаниями, создающими ин-



-  5 -дивидуалиэирующий контекст; выраженность предикативного члена вводящего предложения прилагательным либо существительным характеризующей семантики; наличие оценочных прилагательных; употребление причастий П в составе предикатов, выражающих идею качественного состояния; присутствие средств художественно-образной конкретизации, наглядных сигналов пред- и постинформации, реляционных пространственно-временных конкретиза- торов.Анализ плана выражения позволяет заключить, что факту- альная информация, передаваемая научными и художественными описаниями, маркируется не одним, а целым комплексо?л лингвистических показателей в их взаимозависимости и взаимообусловленности, а значит и выявляться она должна с ориентацией на комплекс средств выражения.Рассмотрение описательного контекста с точки зрения реализации в нем универсальной категории информативности позволяет широко охватить его семантические параметры. Идентифицирующими и, соответственно, стиледифференцирующими выступают при этом не тольяо признаки, связанные с особенностями передаваемой фактуальной информации, нс к характер подтекстового содержания ( т .е .  имплицитного, внеане не выраженного). В работе разделяется мнение И .Р.Гальперина, согласно которому не весь объем имплицитных сведений можно считать его подтекстовсй информацией (СПИ). В содержание понятия ’ подтекст’ входит лишь информация рематического характера, отвечающая основному условию, предъявляемому к любому информативному сообщению, -  выполнять познавательную функцию.В научной прозе подтекстовая информация описания сводитс я , как правило, к передаче оценочного отношения автора к объекту изображения, т .э .  она предстает как один из способов реализации субъективной модальности. Отличительной особенностью художественного описания является его способность пере- ' давать дополнительные сведения самого различного характера.В этом плане может быть проведена аналогия между "полиструх- турностью коннотаций языкового знака" (А .Я .А лексеев) и сложностью структуры подтекста художественного описания. По кри* терию ориентации дополнительных смыслов либо на объект зо с* приятия, либо на другой объект в*диссертации выделяются даа типа подтекстовсй информации художественного описания:



-  б -субъектно-репрезентирующая (термин О.Н.Гришиной) и метонимическая.Субъектно-репрезентирующая подтекстовая информация представляет собой сведения о самом субъекте восприятия! ого эмоциональном отношении к объекту изображения, психологическом состоянии, социальных характеристиках, эстетических воззрениях и т .д .  Характер передаваемых дополнительных смыслов определяется на основе анализа языкового оформления контекста.Так, в описании, которое приводится ниже, в качестве сигналов субъектно-репрезднтирующей СПИ выступают преимущественно единицы лексического уровня.The even in g sun was now u g ly  to h er, l i k e  a g re a t i n flam ed wound in  the s k y . Only a s o l i t a r y  cra ck e d -v o ice d  re e d - sparrow greeted  her from th e  hushes by the r i v e r ,  in  a s a d , machine-made to n e , resem b lin g th a t  o f  a p a s t fr ie n d  . . .(T h.H ardy. Tess o f  the d 'b r b e r v il le s )Сравнение вечернего солнца с воспаленной раной, целенаправленно отобранные определения s o l i t a r y ,  o ra ck e d -v o io e d , s a d , machine-made, семантически перекликающиеся с эмоциональным состоянием героини, сообщают сведения об испытываемом ею чувстве тоски и одиночества.Метонимическая подтекстовая информация реализуется в описательных контекстах, которые, сохраняя соотнесенность с некоторым объектом реальной действительности, одновременнб имплицитно сообщают сведения о других предметах, фактах, явлениях. Например:The n in e te e n th -c a n tu ry  G othic windows, narrow and p o in ted , adm itted th e l i g h t  g ru d g in g ly ; i n  s p ite  o f  th e b r i l l i a n t  J u l y  w eather, th e room was sombre. Brown varn ish ed  booksh e lv e s  lin e d  the w a l l s , f i l l e d  w ith  row upon row o f  those t h i c k ,  heavy t h e o lo g ic a l  works which th e  second-hand books e l l e r s  g e n e r a lly  s e l l  by w e ig h t. The m a n te lp ie ce , th e  overmant e l ,  a tow ering s tr u c tu r e  o f  s p in d ly  p i l l a r s  and l i t t l e  sh e lv e s  were brown ar.d v a rn ish e d . The w ritin g -d e s k  was brown and v a rn ish e d . So were th e c h a ir s , so was th e  d o o r. A dark red-brown ca rp e t w ith  p a tte r n s  covered th e f l o o r .  E veryth in g  was brown in  th e room, and th ere  was a cu rio u s brownis h  s m e ll . (A .H u x le y , Crome yellow )



В приведенном описании метонимический подтекст возникает в результате неоднократного повтора определений brown и varn ish ed  и , как следствие, перегруппировки сем в их содержательной структуре. Прилагательное brown начинает конноти- ровать контекстное значение "мрачный", "суровый", в слове varn ish ed  оживляется его вторичное значение "прикрытый, з а маскированный". Это,в свою очередь, способствует развитию у чи тателя определенного ассоциативно-образного плана: признаки описываемого объекта -  комнаты ассоциируются "по смежности" с черта;,!и характера ее обитателей, в частности сурового, лицемерного священника Бодихэма.Для выявления типологизирующих параметров научных и художественных описаний в информативном аспекте релевантными представляются не только характер сообщаемой ими информации, но и особенности ее организации, степень участия в процессе коммуникации отдельных композиционных элементов описания. Исследованию аспектов структурирования описательного контекста, связанных с адекватной передачей его информации, а также анализу информативного потенциала самой структуры посвящается вторая глава диссертации.Организация описания, как и любого текстового единства, предполагает наличие и упорядоченную последовательность некоторого числа элементов, в сумме передающих сведения о впеязы- ковой действительности. В структуре большинства описательных контекстов выделяются два основных компонента, неравноценных по характеру передаваемой ими информации: тезис и детали (термины Л.К .Д ж оунз). Тезис определяется как элемент структуры контекста, передающий наиболее общую информацию о некотором объекте изображения. Детали представляют собой информатив но равнозначные компоненты, сообщающие об отдельных сторонах, признаках предмета или явления, отдельных фактах или объектах составляющих единую ситуацию. Коммуникативная направленность описательного контекста, как показывает исследование, в-Значительной мере обусловливает предпочтительное употребление определенных информативных типов тези са, особенности в .'распределении компонентов композиционной структуры,'роль деталей в передаче описательной информации.Б большинстве проанализированных научных контекстов объект описания вводят следующие типы информативного тезиса:

-  7 -



-  8 -репрезентирующий, классифицирующий, объективыо-квалификатив- ный. В них коммуникативно релевантными предстают либо имя, обозначающее объект или кл асс, к которому он относится, либо прилагательное объективно-оценочной семантики. Например:C u r re n tly  th e re  are 3 q u ite  d i f f e r e n t  2->-dimensional det e c t o r s  fo r  s in g le  c r y s t a l  X -ra y  d i f f r a c t i o n .  (N ature) Tetrahymena i s  a s i n g l e - c e l l  organ ism .( S c ie n t i f ic  Am erican)S i n c l a i r ' s  new S c i e n t i f i c  Programmable i s  no o rd in ary  c a lc u la t o r .  ( S c i e n t i f i c  Am erican)Естественной позицией тезиса в научном описании является начальная. Подобная жесткость композиционной структуры способствует отражению подчеркнутой логичности, свойственной научному изложению.В художественном описании в роли обобщающего высказывания выступает, как правило, позиционно не фиксированный ква- лификативный тезис в двух возможных вариантах: объективно- квалификативном либо субъективно-квалификативном. В них коммуникативный фокус образует собственно квалификация объекта изображения, базирующаяся либо на некотором стандарте, принятом для данного класса объектов, либо на личных вкусах , эмоциях субъекта восприятия и оценки1. Например:The p ro sp ect from t h is  summit was alm ost u n lim ite d .(T h .H ardy. Tess o f  th e d 'U r b e r v il le s )* I t  was a t r u ly  sh o ckin g  p la c e .* ( D .L e s s in g . A Home fo r  the H ighland C a t t le )In  b r i e f ,  mr. E a rlfo rw a rd , con sidered as an e n t i t y ,was n e a r ly  f a u l t l e s s .  (A .B e n n e t. Hiceyman S te p s)I t  was, in  f a c t ,  in d is p u ta b ly , the b e st room in  the h o t e l .  (Ц .D ra b b le . The Realms o f  Gold)Последние два тезиса завершают описательные характеристики соответствующих объектов: господина Эрлфорварда и го стиничного номера.Роль деталей контекста, степень их значимости для передачи описательного типа СФЙ в научной и художественной прозе выясняется на основе анализа характера логико-смысловых отно-
I  См .: А .А .И вин. Основания логики оценок. -  М .:И зд-во ИГУ, 

1970.- С. 31.



-  9 -шений между компонентами структуры контекста. В научном описании детали всегда выступают в качестве коммуникативно необходимых элементов: они либо дополняют, либо аргументируют ту информацию, которая заключена в тези се . Например:The dendrobatid  fa m ily  are sm a ll f  го g s . In  many populat io n s  o f d en aro b atld s th e male i s  about as la r g e  as th e f e m ale . Large males are a s s o c ia te d  w ith  a h igh  degree o f  aggr e s s iv e n e s s . The m ales o f  such s p e cie s  in v e s t  much time and energy in  a d v e r t is in g  t h e i r  t e r r i t o r y  . . .  In  some s p e cie s  o f d endrobatids the fem ale i s  a ls o  a g g re s s iv e  and defen ds a t e r r i t o r y  . . ,  Depending on th e  s p e cie s  dendrobatid  eggs are la id  in  l e a f  l i t t e r ,  in  c r e v ic e s  under rocks . . .( S c i e n t i f i c  Am erican)Суть понятия dendrobatid  fa m ily , вводимого в тези се, раскрывается лишь в совокупности всех свойств представителей данного вида земноводных. При этом каждая деталь вносит новый йквант" информации, помогая снять неопределенность знаний читателя об отдельных сторонах характеризуемого объекта.В следующем описательном фрагменте, взятом из научного текста, коммуникативная значимость деталей-признаков заключается не просто в раскрытии содержания, уточнении тези са, но и в мотивировке, подтверждении оценки, даваемой определенному историческому периоду.The eighth cen tu ry  was a tu rb u le n t period in  world h is t o r y . In  the Old World the v ic t o r y  o f  C h arles M a rte l a t  Tours had h a lte d  th e Moslem advance in  Europe . . .  In  the New World . . .  a p eriod  o f  economic p r o s p e r ity  and c u lt u r a l  flo w e rin g  was ending in  d is a s t e r .  In  th e  h igh lan d s o f  Mexico the great urban ce n te r  a t  T eotihuaoan was sacked and burned . . .  in  th e  southern p a rt o f  th e  fu ca ta n  low lands th e C la s s ic  c i v i l i z a t io n  o f  th e  Llaya c o lla p s e d , i t s  m a g n ific e n t cerem onial c e n te rs  ceased to  fu n c t io n  and th e re g io n  wss d ep o p u la ted . * ( S c i e n t i f i c  Am erican)В художественной прозе, наряду с описательными контекстами, сходными по своей информативной структуре с научными, может быть выделено зна чительное количество описаний, которые характеризуются добавлением некоторых деталей, явно избыточных для целей адекватного отображения свойств объекта, но необходимых для реализации эстетического замысла автора. Например:



-  IO -She save me an im p ressio n  o f e x tra o rd in a ry  t ig h t n e s s .Her p la in  fa c e  w ith  i t s  narrow l i p s  was t i g h t ,  her s k in  was s tr e tc h e d  t i g h t l y  over her b ones, her sm ile  was t i g h t , her h a ir  was t i g h t , her c lo th e s  were t i g h t  , . .(S.Kaugham . The Moon and Sixp en ce)Детали приведенного контекста фактически не добавляют новой информации к сведениям о внешнем облике героини, переданным тезисным предложением. Их коммуникативная значимость заключается в необходимости передать суть Авторского, эмоционально- оценочного отношения к объекту описания, которое эксплицируется неоднократным повтором прилагательного t i g h t  и его производных.В ходе исследования выявлен также дополнительный потенциал информативности художественного' описания, связанный с особенностями распределения компонентов его композиционной структуры. Если в научной прозе абстрактно-познавательный характер мышления диктует логический, обусловленный реальной структурой объекта порядок следования деталей, то в художественном тексте сама группировка компонентов описания во многих случаях соотносится со спецификой наглядно-чувственного врсприятия действительности, а потому способна имплицитно сообщать не только объективные сведения, но и такие, которые связаны с отдельными сторонами субъективного мира.Третья глава диссертации посвящена рассмотрению модальных Характеристик научных и художественных описаний и основывается на положении, согласно которому основным признаком модальности как текстовой категории является субъективно-оценочное отношение производителя речи к сообщаемой в тексте информации (И .Р . Гальперин). При этом в семантический объем понятия "оценочное отношение" включаются оба возможных вида оценочной интерпретации изображаемого -  с преобладанием либо эмоционального, либо радиональ но-л огиче с к ог о фак тора.В соответствии с данным подходом модальность художественных описаний трактуется как эмоционально-оценочное отношение повествователя к изображаемому, раскрывающее особенности эмоционально-образного видения субъектом объекта восприятия и оценки.В научном тексте категориальный признак модальности



II -реализуется как рационально-оценочное отношение производителя речи к излагаемым эмпирическим данным, результатам проведенных экспериментов. Типизированная форма модального значения для научного описания -  это либо выявление рациональной значимости объекта в целом, либо акцентирование тех его свойств, сторон, которые представляются автору наиболее важными, весомыми с точки зрения адекватного отображения.Признание модальной маркированности научных описательных контекстов находится в полном соответствии с концепцией об антропоцентричности речи (Г .Я .С о л га н и к ). Подход к анализу описаний с позиций модальной структуры целого текста также предполагает наличие в них частных модальных значений. Так, мировоззренческая позиция автора в отношении излагаемых им фактов, явлений, событий может стать ясной лишь по прочтении всего текста, с учетом содержания всех его составлявших! как т ех, где авторский концепт эксплицирован в полной мере, -  выводы, заключение (научный т е к ст ), всевозможные авторские отступления (художественный текст) -  так и т е х , где он зачастую не выражен явно. В этом именно смысле ни художественные, ни научные описания не являются "модальными лакунами", хотя отбор маркирующих модальных средств, естественно, должен отличаться в них своеобразием, обусловленным среди прочих факторов и коммуникативной направленностью текста.В художественном тексте реализация субъективно-модального значения описания находится в прямой связи с коннотативными потенциями собственно языковых средств, накопление и сложное взаимодействие которых определяет существование различных форм контекстной модальности. Эти формы можно подразделить на:I )  простую кумулятивную, 2) сулерпоэиционную кумулятивную,3) ключевую, 3) контрастивную и 5) инверсионную модальность.Категориальный признак модальности реализуется как п р о с т а я  к у м у л я т и в н а я  модальность в описаниях, где оценочное отношение автора к объекту изображения выводится из суммы оценочных суждений относительно его отдельных признаков, свойств, сторон. Например;I  remembered a . . t i l l - l i f e  o f-o ra n g e s on a p la t e ,  and I  was bothered because th e  p la t e  was not round and the oranges were lo p - s id e d . The p o r t r a it s  were a l i t t l e  la r g e r  tn an  l i f e -  s i z e ,  and t h i s  gave them an u n g a in ly  lo o k . To my eyes the



оценочной позиции автора в пределах описательного контекста. Стремление к объективности и беспристрастности, явная направленность оценки на сам объект изображения выдвигают на передний план те способы реализации модального значения, с которыми связана его имплицитная передача. Это прежде всего приемы актуализации отдельных деталей научного описания, обусловленные возможной вариативностью его композиционного построения. Например?A n a ly s is  o f  th e d ata  r e v e a ls  s e v e r a l fe a tu r e s  common to  th e  N e o tro p ica l m ig ra n ts .F i r s t ,  t h e ir  c lu t c h  s iz e s  are sm a ll in  com parison to th o se  o f  th e  permanent r e s id e n ts  . . .Second, N e o tro p ica l m igran ts . . .  tend to  r a is e  o n ly  a S in g le  brood every y e a r . . .On the o th er hand, th e N e o tro p io a l m igran ts have lo n g e r l i f e  e x p e cta n cie s  th a n  th e n on m igran ts.(N a tu ra l H is to r y )Очередность следования композиционных элементов контекста, подчеркнутая здесь графически и единицами вводно-модального значения ( f i r s t ,  se co n d , on th e  o th e r  han d), выявляет авторскую точку зрения на перечисляемые признаки как более очевидные, доказательные и менее информативные для подтверждения положения, выдвинутого в тези се.Отношение автора к отдельным сторонам, свойствам объекта как имеющим большее или меньшее значение для понимания его сути сигнализируется также ролью, отводимой отдельным деталям в передаче суммарной информации описания. Данное положение может быть проиллюстрировано следующим примером. Так, в текстовом фрагменте, описывающем организацию купли-продажи в индейском племени путунов, особенно подробно характеризуется такая "статья экспорта", как какао-бобы?Cacao beans are anoth er exam ple. The beverage made from them was th e  M exicans' g i f t  to  the Old World . . .  The beans served another purpose? th ey  were used as cu rren cy  throughout M iddle A m erica. 3 a r ly  Sp an ish  e x p lo re rs  found th a t  th a c o s t  o f  a s tro n g  s la v e  was 100 caoao b ean s. T abasco, on the border o f  th e  Southern lo w la n d s, was a m ajor cacao -p ro d u cin g  a r e a .С другой стороны, некоторые предметы торговли просто упо



15 -минаются:A th ir d  a r t i c l e  o f tra d e  was c o tto n  c lo t h ;  Maya weavers e x c e lle d  in  th e  p ro d u ctio n  o f c o tto n  t e x t i l e s .  A fo u r th  was hon ey. ( S c i e n t i f i c  Am erican)Очевидно, что особое внимание, которое уделяется одной из сторон характеризуемого явления, свидетельствует о ее квалификации автором как информативно наиболее весомой для раскрытия сущности и понимания описываемой ситуации.В связи с проблемой "выдвижения" отдельных деталей описательного контекста как способа реализации его модального значения особо следует остановиться на роли эмоционально-образных средств в научном тексте. Исследователи, занимающиеся проблемами функционирования эмоциональной лексики и стилистических приемов в текстах научной прозы, отмечают превращение их в штампованные средства выражения оценочного отношения, функционально подчиненные задачам наиболее полного раскрытия сущности описываемого явления (П.Й.Пахуткин, Н.М.Разинкина и д р .) .  С другой стороны, именно в силу нетипичности для данного стиля, и сравнение, и метафора, и эмоционально-оценочное прилагательное (наречие) способствуют привлечению внимания читателя к определенным признакам объекта изображения, вызывая тем самым актуализацию соответствующих частей контекста. В этом и заключается их роль в передаче авторской интерпретирующей позиции в отношении излагаемых эмпирических данных.Помимо рассмотренных приемов акцентирования отдельных признаков исследуемого объекта, в диссертации анализируются и иные способы реализации субъективно-модального значения описательного контекста в научной прозе. Выявляется также специфика функционирования идентичных вербальных средств модальности в научных и художественных описаниях.Общие результаты проведенного исследования излагаются в заключении.Показанная в работе тесная взаимозависимость между стилевой отнесенностью списания и его структурно-семантическими признаками, определяемым;; пс характеру реализации категорий информативности и субъективной модальности, открывает известные перспективы для поиска новых способов идентификации типов текстов на уровне их конструктивных единиц. Представляется, что



-  16 -привлечение других категорий, в частности структурных, и анализ их реализации в иного р ода, текстовых единствах будет способствовать более успешному решению задач обоснования функционально-стилевой дифференциации английского языка и связи функциональней стилистики с лингвистикой текста.Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях:1. Крохалева Л .С . Структура художественного текста и ее элементы // Романские и германские языки. Исследования по грамматике, лексикологии, стилистике, фонетике. -  Минск, 1980. -С . 139-148. -  Деп. в ИНИОН АН СССР 3 0 .1 2 .8 0 . К 6679.2 . Крохалева Л .С . Лингвистическая характеристика описания как единицы текста на композиционном уровне // Функционирование и развитие языковых систем: Тезисы докладов научной конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей по итогам научно-исследовательской работы за 1976-1980 г г .  -  Минск, 1981.С . 146-147.3 . Крохалева Л .С . Роль пейзажа в структуре английской художественной прозы // Актуальные проблемы методики преподавания дисциплин классической филологии и зарубежной литературы: Тезисы докладов и сообщений Всесоюзного семинара-совещания. -  Минск, 1981. -  С . 34.4 . Крохалева Л .С . Лингвистические признаки описания (на материале романа Т.Гарди "Т эсс ио рода Д’ Орбервиллей") // Исследования по грамматике, лексикологии, стилистике и фонетике ро-! манских и германских языков. -  Минск, 1982. -  С . 268-278. -  Деп. в ИНИОН АН СССР 7 .1 2 .8 2 . № 11765.5 . Крохалева Л .С . Информативность структуры описания в научной и художественной прозе //  Лексическая и грамматическая семантика. -  Минск, 1985. -  С . 109-118.


