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Введение.
Использование ненормативной лексики в художественной литературе

делает читаемые произведения более привлекательными в особенности для

подростков, открывая запретный для них в воспитательном процессе язык и

прививая мысль о том, что ненормативная лексика в современном обществе

становится нормой. Современные исследователи задаются вопрос ом: каковы

особенности использования ненормативной лексики в современных романах?

Какую функцию несет ненормативная лексика в художественном произведении?

На эти вопросы нам предстоит ответить в нашем ис следовании.

Актуальность исследования  оправдывается тем фактом, что, несмотря

на достаточное количество работ, направленных на изучение ненормативной

лексики как пласта разговорного стиля речи, можно говорить о том, что

изучение ненормативной лексики в художественной литературе не часто

привлекало внимание исследователей. Из этого можно сделать вывод, что

особенности ненормативной лексики в литературе были рассмотрены лишь в

общих чертах. В XXI веке подобная лексика часто используется авторами в

своих произведениях для разных целей. Анализируемый в нашем исследовании

роман Донны Тартт «Щегол» стал лауреатом многочисленных литературных

премий, в том числе и Пулитцеровской премии 2014 года, несмотря на большое

количество ненормативной лексики, присутствующей в романе. Настоящая

работа является, вероятно, одной из первых в отечественных гуманитарных

науках попыток проанализировать функционально -стилистические особенности

использования ненормативной лексики в романе «Щегол» Донны Тартт.

Целью исследования установлено выявление функционально -

стилистических особенностей использования ненормативной лексики в романе

Донны Тартт «Щегол». Для достижения намеченной цели поставлены

следующие задачи:

1. Критически проанализировать литературу, посвященную

классификациям стилей речи и ненормативной лексики и раскрыть сущность

понятия «ненормативная лексика».
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2. Выявить и рассмотреть классификацию, пригодную для использования

в анализе романа.

3. Определить место писателя в контексте современной литературы и

рассмотреть особенности ее творчества.

4. Рассмотреть элементы ненормативной лексики в исследуемом тексте в

соответствии с выбранной для исследования классификацией и произвести их

количественный подсчет.

5. Провести статистический и сопоставительный анализ ненормативной

лексики из примеров, взятых в романе.

6. Определить роль ненормативной лексики в романе и какие функции она

выполняет в исследуемом художественном произведении.

Предметом исследования является ненормативная лексика в романе

Донны Тартт «Щегол».

Объектом исследования являются функционально-стилистические

особенности использования ненормативной лексики в романе  Донны Тартт

«Щегол».

Материалом исследования является оригиналромана Донны Тартт

«TheGoldfinch» («Щегол», 2013), а также перевод романа на русский язык А.

Завозовой («Щегол», 2014).

Теоретической базой  исследования явились ведущие работы ученых о

современном составе английского языка: Т. М.  Беляева [7], В. И. Жельвис [13], Т.

С. Киенко [15], Т. В. Ларина [21], Л. Андерссон [43], С. Пинкер [54]и др.;

ведущие работы, рассматривающие особенности употребления разных слоев

лексики в художественной литературе: В. В. Виноградов  [9, 10], О. В. Новицкая

[25], С. Койн [46] и др.; ведущие труды, в которых отражены разные подходы к

функционально-стилистической дифференциации языка и речи: И. В. Арнольд

[2], И. Р. Гальперин [11], М. Н. Кожина [16, 17], Ю. М. Скребнев [3] и др.

В данной работе использованы теоретические методысравнительно-

стилистического и контекстуальногоанализа, а также методы классификации,

обобщения и сравнения.
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И отечественные, и зарубежные ученые предлагали свои классификации

ненормативной лексики, которые мы рассмотрим в нашем исследовании. Одним

из первых исследователей ненормативной лексики в России в начале XX века

стал Е. Д. Поливанов. Он высказал идею о прямом влиянии общества на язык, а

именно о том, что изменения в социальной жизни индивида трансформируют

природу и направление языковой  эволюции[27].

В 1997 г. доктор филологических наук, профессор В. И. Жельвис

выпустил монографию «Поле брани. Сквернословие как социальная проблема»,

посвященную инвективной лексике [13]. Эта монография считается первым в

России объемным научным исследовани ем, посвященным проблемам

сквернословия.

Практическая ценность  данной работы заключается в том, что

полученные выводы могут быть использованы при переводе на русский язык

иностранных художественных произведений. Кроме того, результаты

исследования могут найти применение в лекционных курсах и спецкурсах,

посвященных изучению ненормативной лексике в русской и английской

литературе, истории ненормативной лексики в литературе и др.

Содержание исследования изложено на 52 страницах печатного текста и

включает введение, две главы, сопровождающиеся выводами, заключение и

библиографический список. В первой главе «Теоретические аспекты

разговорного стиля и входящего в него поля ненормативной лексики »

рассматриваются различные определения и классификации функциональных

стилей, подходы ученых к разговорному стилю. Для исследования базовыми

будут считаться определения и классификации, введенные В. В. Виноградовым.

Также рассматриваются различные определе ния и классификации

ненормативной лексики, история ее изучения и использования в

художественных произведениях. Базовым определением ненормативной

лексики будет считаться определение, введенное Т. С. Киенко, а базовой

классификацией – классификация, предложенная С. Пинкером. Во второй

главе«Анализ использования и особенностей ненормативной лексики в романе
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«Щегол» Донны Тартт» рассматриваются особенности ненормативной лексики

в художественной литературе на примере романа «Щегол» Донны Тартт,

выявляются дополнительные значения и функции, появляющиеся благодаря

контексту.

Список использованной литературы состоит из 56 наименований, из них

15 на иностранных языках.

Апробация. Материалы исследования были изложены в  рамках научной

студенческой конференции 15 апреля 2020 года, где был представлен доклад:

«Ненормативная лексика в художественной литературе».
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Глава 1. Теоретические аспектыразговорного стиля и входящего

в него поля ненормативной лексики.

1.1 Функциональные стили речи. Понятие «разговорный стиль» и его

функциональные особенности.

Понятие «стиль», как писалось в Древне Риме, зародилось еще в Древней

Греции, но им обозначали совсем не совокупность приемов использования

языковых средств, а простую деревянную палочку (современный стилус),

которой пользовались для письма на восковых дощечках. В современном мире

стиль присутствует в разных сферах деятельности человека и обозначает

разные вещи. Однако во всех сферах стиль будет обозначать набор отличий,

помогающих выделить что-то из общей массы. Например, стиль музыки,

авторский стиль или архитектурный стиль. В словарях также есть различные

определения понятия «стиль». Так, словарь русского языка С. И. Ожеговадает

такое определение: «Характерный вид, разновидность чего -нибудь,

выражающаяся в каких-нибудь особенных признаках, свойствах

художественного оформления» [26, с. 1143]. СловарьMacMillan

определяетстильтак: 1 «The individual way that someone behaves and does

things»[50].

По мере развития языкознания менялись и представления ученых о

понятии «стиль».О. С. Ахманова давала свое определение: «Стиль – это одна из

дифференциальных разновидностей языка, языковая подсистема со

своеобразным словарем, фразеологическими сочетаниями, оборотами и

конструкциями, отличающиеся от других разновидностей языка с точки зрения

экспрессивности элементов и, обычно связа на с определенными сферами

употребления в речи» [3, с. 445]. Важно упомянуть определение И. Р.

Гальперина: «стиль — это система взаимосвязанных языковых элементов,

служащая для определенной коммуникативной цели» [1 1, с. 9]. Таким образом,
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стиль можно понять как общественно осознанную совокупность приёмов

отбора, сочетания и употребления в коммуникативных актах языковых единиц.

Первой попыткой классифицировать стили явилось «учение о трех

штилях», созданное в эллинистический период и различающее 3 стиля:

высокий, к которому относились оды, трагедии и героические поэмы, средний,

то есть элегии, драмы и сатиры, и низкий, включающий в себя комедии, письма,

басни и песни.

Понятие «функциональный стиль речи» является более узким, оно

появилось благодаря дискуссии , развернувшейся на страницах журнала

«Вопросы языкознания» в 1954-1956 гг.В. В. Виноградов дал свое определение:

«Стиль – это общественно осознанная, функционально обусловленная,

внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и

сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного,

общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами

выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в

речевой общественной практике данного народа» [9, с. 7 2].Термин был введен в

употребление для описания разновидностей языка, обусловленных различиями

в сферах общения и основных функциях языка. Функциональный стиль — это

употребление литературного языка в определенной сфере человеческой

деятельности.

Чаще всего функциональные стили делятся на научный, официально -

деловой, публицистический, художественный и разговорный стиль. Однако эта

классификация не единственная. В. В. Виноградов подразделял

функциональные стили на обиходно -бытовой, обиходно-деловой, официально-

документальный, научный, публицистический и художественно -

беллетристический. Каждый стиль в такой классификации связан с функцией,

реализуемой в языке: Функции общения реализуются в тексте или речи

согласно определенным параметрам:функция общения - разговорный стиль,

функция сообщения — научный и oфициaльнo-дeлoвoй, а функция воздействия

— публицистический и литepaтypнo -xyдoжecтвeнный [10]. Эти функции были
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предложены еще Пражским Лингвистическим Кружком, но назывались по-

другому: автоматизация, актуализация и интеллектуализация [47]

И. Р. Гальперин также предлагал свою классификацию стилей, но она

подвергалась критике из-за того, что включала себя лишь письменную

вариацию языка. По мнению И.Р. Гальперина, устная речь естественна и  не

подразумевает под собой отбор языковых средств [11].Среди многих известных

ученых, которые давалисвои классификации функциональным стилям, мы

рассмотрим еще две наиболее известные классификации.

Д. Э. Розенталь в своей классификации подчеркивал, что ст или не

образуют замкнутых систем, они могут взаимопроникать и влиять друг на

друга, не говоря уже об общих для всех стилей, то есть межстилевых, средствах

языка. Он также выделял деловой, книжный, научный, публицистический,

разговорный стили. Вопрос о включении художественного стиля языка в

классификацию функциональных стилей то и дело поднимался среди ученых.

Суть вопроса заключалась в том, что черты, присущие данному стилю, а

именно многостильность и эстетическая функция языка (не входящая в

принятую классификацию трех функций), не укладываются в пределы понятия

«функциональный стиль» [29].

М. В. Кожина определяла функциональный стиль речи как

«определенную социально осознанную разновидность речи, соответствующ ую

той или иной сфере общественной деятельности и форме сознания,

обладающую своеобразной стилистической окраской, создаваемой

особенностями функционирования в этой области языковых средств и

специфичной речевой организацией (структурой), имеющ ую свои нормы

отбора и сочетания языковых единиц, определяющиеся задачами общения в

соответствующей сфере» [16, с. 13].

Рассмотрим каждый функциональный стиль и сферы его

применения.Официально–деловой стиль применяется в официальной сфере

(законодательной, административно–правовой и пр.), он служит для передачи

информации в нормативных документах, актах, справках и др. От других
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стилей его отличает точность, отсутствие эмоциональной окраски и строгая

композиция текста. В этом стиле будет присутствовать оби лие клише и

аббревиатур.

Главной функцией научного стиля является передача информации в

научной сфере. Наиболее часто научный стиль встречается в монографиях,

статьях, научно-исследовательских работах и учебной литературе. Такому

стилю свойственно употребление терминов и абстрактной лексики.

Публицистический стиль используется для воздействия публику через

средства массовой информации. Публицистический стиль чаще всего

встречается в таких жанрах как статья, интервью, очерк, речь, репортаж. Такой

стиль отличается присущей повышенной эмоциональностью и употреблением

общественно-политической лексики.

Художественный стиль можно найти конкретно в художественной

литературе. С его помощью автор воздействует на читателя. Художественному

стилю характерна эмоционально сть, богатство стилистических приемов,

образность. В произведении такой стиль также может смешиваться с другими

стилями. Художественный стиль выполняет эстетическую функцию.

Разговорный стиль помогает непосредственно обменяться информацией в

бытовых ситуациях, а не в официальных.  Разговорному стилю присуща

простая лексика, неподготовленность речи, а вследствие - эмоциональность и

экспрессивность. Наиболее распространенный жанр – диалог. Частым явлением

в разговорном стиле будет ненормативная лексика.

Так как темой нашего исследования является ненормативная лексика, а

она входит в поле разговорного стиля речи, в дальнейшем мы будем подробнее

рассматривать именно этот стиль.

Определение разговорной речи дается в Лингвистическом

энциклопедическом словаре - «разновидность устной литературной речи,

обслуживающая повседневное обиходно -бытовое общение и выполняющая

функции общения и воздействия» [42, с. 407].  Наряду с термином «разговорная
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речь» употребляются термины «разговорно-обиходный стиль», «разговорный

язык», «устно-разговорная разновидность литературного языка ».

Многие ученые по-разному относятся к разговорной речи как к

функциональному стилю. Так, например, М. Н. Кожина включала разговорный

стиль в свою классификацию функциональных стилей [17], Ю. М. Скребнев

считал, что разговорную речь можно рассматривать как самостоятельный

феномен [31], в то время как О. А. Лаптева предлагает рассматривать его как

устно-разговорнуюразновидность литературного языка:« Поскольку устно-

разговорная литературная речь имеет выраженную функциональную

направленность, может возникнуть предположение, что она является

функциональным стилем литературного языка »[20, c. 67]. Такое мнение

предполагает её исследование с точки зрения отношения к функциональным

стилям литературного языка, к разговорному типу языка художественной

литературы, к просторечию и территориальным диалектам национального

языка, к сленгу и социально-групповым диалектам. Особое положение занимает

устная публичная речь, языковые средства которой восходят как к

функциональным стилям, так и к разговорной речи.

Так как неподготовленность и спонтанность речи - основные

характеристики разговорного стиля, то у него будут свои н ормы, а также

фонетические, морфологические и лексические особенности. Ненормативная

лексика будет нарушать нормы разговорной разновидности литературного

языка. Лексика разговорного стиля подразделяется на разговорно-литературную

(связанную с нормами литературного употребления) и разговорно -обиходную, к

которой примыкает просторечная (не связанная строгими нормами

употребления). К просторечиям относятся и слова, находящиеся за рамками

литературного употребления (внелитературное просторечие ). К просторечиям

могут относиться вульгаризмы, жаргонизмы, сленг, дисфемизмы.

Как уже упоминалось ранее, разговорный стиль чаще всего связан с

устной формой языка, но разговорный стиль может использоваться и в

художественной литературе, подвергаясь определенным модификация м:
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писатель, как правило, сжимает лингвистическую информацию, выбирая

типичные элементы и избегая случайных. Комбинация литературного и

разговорного языка, отраженная в лексике, стала обычным явлением для

художественных произведений после развития реализма  в XVIII-XIX веке.

Авторы стремились к простоте языка, подражая реалиям бытовых монологов и

диалогов, приближая речь персонажей к разговорной. К XIX веку в

художественную литературу окончательно вошла ненормативная лексика:

жаргон, вульгаризмы, диалектные слова, до этого не употреблявшиеся авторами

ввиду литературной нормы, теперь тоже могли называться языком

художественной литературы.

Для того, чтобы в дальнейшем говорить о разговорном стиле  в

художественной литературе, нам нужно понять, какая лексика входит в поле

«ненормативной».

1.2 Понятие «ненормативная лексика»: классификации и

функциональные особенности. Ненормативная лексика в художественной

литературе.

Как отечественные, так и зарубежные исследователи рассматривали и

давали свои понятия и классификации ненормативной лексике. Для

дальнейшего понимания темы исследования необходимо  разграничить такие

понятия, как нецензурная и ненормативная лексика.

Словарь лингвистических терминов содержит следующее определение:

«Нецензурная лексика (бранная лексика, инвектив, матерное слово) –

чрезвычайно грубые и оскорбительные для слушателя слова и выражения,

распространенные среди людей, чаще всего находящихся за грань ю носителей

литературного языка» [14, с. 172]. Это определение сосредотачивается больше

на нецензурной лексике, то есть матерных словах, отодвигая на периферию

жаргон, арго и сленг. Мы не можем до конца согласиться с таким определением.

Исчерпывающим определением ненормативной лексики можно считать

определение, данное Т. С. Киенко в своей статье «Ненормативная лексика как
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социальный феномен (Анализ опроса жителей провинциального российского

города)»: «Ненормативная лексика — определение слов и выражений,

употребление которых в устной и печатной речи нарушает нормы

общественной морали» [15, с. 124]. Таким образом, ненормативная лексика

нарушает нормированный литературный язык и включает в себя диалектизмы,

жаргонизмы, окказионализмы и нецензурную  лексику (то есть обсценную), но

ими не ограничивается.

Для того, чтобы знать, какая лексика относится к ненормативной  в

русском языке, следует пользоваться словар ем «Словарь русской брани

(матизмы, обсценизмы, эвфемизмы)»  [24].Выборобусловлен тем, что он был

рекомендован Роскомнадзором после вступления в силу Федерального закона от

05.04.2013 №34-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской

Федерации «О средствах массовой информации».

Дляанглийскогоязыкаврамкахисследованиябудетиспользоваться

«Энциклопедияругательств: социальная история богохульств, нецензурной,

ненормативной лексики, и этнических инвектив в англоязычном мире» [48], а

также англо-английские словари CambridgeDictionary,

OxfordAdvancedLearner 'sDictionary,OxfordDictionaryofModernSlang,MacmillanDi

ctionaryи Merriam-Webster Dictionary [45,52, 53, 50, 51]. В англоговорящих

странах, в особенности в Америке, не принимались законы о цензуре

ненормативной лексики, так как это бы нарушало ко нституционное право на

свободу слова. Однако, существует негласное правило, запрещающее

использовать обсценные слова (obscene, profane) в эфире, периодически

распространяющееся и на печатную литературу.

В русской и английской лингвистике широко используютс я термины

сленг, жаргон и арго, входящие в поле ненормативной лексики. Во многих

языках они имеют свои особенности и интерпретируются неоднозначно, что

указывает на широкое поле для изучения арго, жаргона и сленга. Изучение этих

языковых явлений остается а ктуальным в течение длительного времени и

является важной задачей современной лингвистики. Ненормативная лексика —
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это отдельный сегмент, она может быть как в пределах арго, жаргона и сленга,

так и за их пределами, как например обсценная лексика  (или её другое название

– нецензурная).  По мнению ученых, сленг существенно отличается по своей

природе от других версий языка - диалекта (региональный или социальный) и

жаргона (социолекта). Люди, говорящие на одном и том же диалекте, имеют

общие региональные или культурные корни. Те, кто говорит на одном и том же

жаргоне (студенты, менеджеры, военные, заключенные), имеют коллективный

опыт. Сленг может объединить абсолютно различные группы людей на основе

общности взглядов.

В диссертации 1966 года «Взаимодействие литературного языка и

социальных диалектов (на материале русской лексики постоктябрьского

периода)» Л. И. Скворцов предлагает выделить жаргон «в узком смысле слова».

Автор утверждает, что в этом случае жаргон не выхо дит за рамки особой или

возрастной сферы общения [ 30, С. 8]. В широком смысле жаргон

интерпретируется Л. И. Скворцовым как сленг, который удобен «для описания

механизма взаимодействия литературного языка с нелитературными сферами

речи, для отграничения интересующего нас круга лексики от лексики,

ограниченной в своем употреблении пределами более или менее замкнутых

социальных групп (жаргоны и арго)»[ 30, с. 9].

Концепция сленга все больше начинает привлекать внимание

современной филологии. В настоящее время с уществует довольно большое

количество определений сленга, часто противоречащих друг другу. Эти

противоречия касаются в первую очередь сферы действия понятия: в частности,

спор идет о том, включать ли в сленг только выразительные ироничные слова,

являющиеся синонимами литературных эквивалентов, или также весь

нестандартный словарь, использование которого осуждается в кругу

образованных людей.

Рассмотрим некоторые из многочисленных научных определений сленга.

В российском языкознании чаще всего приводится опр еделение В. А. Хомякова:

«сленг - это относительно устойчивый для определенного периода, широко
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употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический

пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие

бытовые явления, предметы, процессы и признаки), компонент экспрессивного

просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим

истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий

пейоративной экспрессией»[37, С. 33-34]. Это определение можно считать

полным, но мы не можем до конца согласиться, что все слова группы сленга

обладают пейоративной, то есть отрицательной экспрессией. Многие слова

группы сленга используются для позитивной оценки, например слово «круто».

Профессор О. С. Ахманова предла гает следующее определение понятия:

«сленг - 1) разговорный вариант профессиональной речи; 2) элементы

разговорного варианта той или иной профессиональной или социальной

группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не

имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках

особую эмоционально-экспрессивную окраску» [3, с. 419].Это определение

включает в себя различные свойства сленга, что позволяет отразить более

широкое его понимание.

Одним из первых исследователе й ненормативной лексики в России в

начале XX века стал Е. Д. Поливанов.  Он занимался исследованием

распространения ненормативной лексики в учебной сфере и  высказал идею о

прямом влиянии общества на язык, а именно о том, что изменения в социальной

жизни индивида трансформируют природу и направление языковой эволюции

[27].

Стоит упомянуть профессора Т. В. Ахметову, которая также считается

одним из первых исследователей русской обсценной лексики. Название ее

кандидатской диссертации, посвященной этой теме, до сих пор засекречено:

«Защита моей кандидатской диссертации проходила в такой секретности,

словно речь шла о новейших ядерных исследованиях. Когда готовила

докторскую и потребовалось уточнить некоторые слова, я не смогла получить

собственную работу в Ленинской библиотеке без специального разрешения
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органов». В дальнейшем, в 1996 году она выпустила книгу, связанную с ее

диссертацией, под названием «Русский ма т. Толковый словарь», которая

является первым в мире толковым словарем русского мата. Словарь включает в

себя 5747 слов и выражений, которые проиллюстрированы частушками,

анекдотами, стихами и цитатами из произведений не только русских классиков,

но и современных поэтов и прозаиков [4].

Повышенный интерес к изучению ненормативной лексики начался

примерно в 70-80-е гг. XX века. Начало углубленному изучению положили

статьи Б. А. Успенского («Религиозно -мифологический аспект русской

экспрессивной фразеологии», 1981) и В. Б. Быкова («Жаргоноиды и

жаргонизмы в речи русскоязычного населения», 1994). Б. А. Успенский в своей

работе восходит к истокам зарождения брани на Руси и какую функцию она

выполняла: «Для выяснения роли матерной брани в языческом культе

представляет непосредственный интерес поучение против матерщины, в

котором говорится, что скверным словом оскорбляется, во -первых, Матерь

Божия, во-вторых, родная мать собеседника, и «третiя мати - земля, от неяже

кормимся, и питаемся, и одѣваемся, и тмы благих прiемлем, по Божiю повелѣ

нiю к нейже паки возвращаемся, иже есть погребенiе» [ 33, с. 65 ].

В. Быков в своей статье разделил понятия «жаргонизм» и «жаргоноид».

Он также внес свою классификацию жаргонов: « С функциональной и

семантической точек зрения можно выделить: а) жаргонизмы, сохраняющие

свое значение и в другой подсистеме; б) жаргонизмы, имеющие в других

подсистемах жаргоноиды; в) жаргонизмы, не корреспондирующие с элементами

других подсистем» [8, с. 90]. И если понятие «жаргон» употребляется чаще и

определений у него больше, то определение понятия «жаргоноид», которое

было введено Быковым, внесло некоторую ясность: «Под жаргоноидами

понимаются отдельные слова, словосочетания и фразеологизмы русской фени,

употребляющиеся параллельно в других подсистемах  языка в иных значениях»

[8, с. 87]. Жаргоноиды, таким образом, являясь изначально языком отдельной
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группы (в данном случае – заключенных исправительных колоний), уже входят

в состав экспрессивно сниженной лексики литературного языка.

О. С. Ахманова дает свои определения жаргону и арго: «Жаргон — язык,

состоящий из более или менее произвольно выбираемых, видоизменяемых и

сочетаемых элементов одного или нескольких естественных языков и

применяемый (обычно в устном общении) отдельной социальной группой с

целью языкового обособления, отделения от остальной части данной языковой

общности, иногда в криптолалических целях» [ 3, с. 148].«Арго — то же, что и

жаргон; в отличие от последнего, термин арго лишен пейоративного,

уничижительного значения» [3, с. 53]. Таким образом, О. С. Ахманова не

разделяет между собой эти два термина, лишь указывая на одну из функций

жаргона, помогающую распознать его в устной или письменной речи -

высказывание отрицательной оценки.

В 1997 г. доктор филологических наук, профессор В. И. Же львис

выпустил монографию «Поле брани. Сквернословие как социальная проблема»,

полностью посвященную инвективной лексике.  Под инвективной лексикой

понимаются слова, направленные на то, чтобы обидеть, унизить, резко

выразиться или опозоритьсобеседника, и ча ще всего для этого будет

использоваться нецензурная брань или вульгаризмы.  Эта монография считается

первым в России объемным научным исследованием, посвященным проблемам

сквернословия. До В. И. Жельвиса практически никто углубленно не занимался

серьезным анализом инвективной лексики. Монография представляет особый

интерес именно как первая попытка подробно охарактеризовать и

классифицировать саму инвективную лексику, а также описать историю ее

развития. В конце третьей главы своей монографии он приходит к в ыводу, что

«классификация инвективной лексики на богохульства, скатологизмы,

зооморфизмы и сексуальные оскорбления охватывает большую часть инвектив

в большинстве национальных культур и является удобной для описания и

систематизации этого лексического слоя» [13, с. 315].
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Если продолжать говорить о категоризации инвективной лексики, то

следует упомянуть В. М. Мокиенко. В своей работе «Словарь русской брани

(матизмы, обсценизмы, эвфемизмы)» он проводит границу между бранью и

обсценной лексикой. По его мнению, брань — это оскорбительные выражения,

тогда как обсценная лексика — это грубейшие, табуизированные слова.

Основным атрибутом, неразрывно связывающим эти две лексические группы,

является эмоционально выразительная реакция на неприятные события, слова,

действия и т. д. Исследователь классифицирует русскую бранную лексику по

функционально-тематическому принципу, выделяя следующие основные

группы:

1) Наименования лиц с подчеркнуто отрицательными характеристиками

типа:

 глупый, непонятливый человек;

 подлый, низкий человек;

 ничтожный человек, ничтожество;

 проститутка, продажная женщина.

2) Наименования «неприличных», социально табуированных частей тела

— «срамные слова».

3) Наименования процесса совершения полового акта.

4) Наименования физиологических функций (о тправлений).

5) Наименования «результатов» физиологических отправлений [ 24, c. 27-

32].

В. М. Мокиенко отмечает, что указанные группы обсценной лексики в

целом представлены практически во всех языках. Он также отмечал интерес

зарубежных филологов: «Зарубежн ая же славистическая «обсценология» уже

давно проявляет активный интерес к русской брани. К этому, прежде всего,

филологов-русистов толкают чисто практические мотивы. Незнание этой

лексики даже студентами, освоившими русский язык почти в совершенстве,

понятно: классическая методика строилась во многом на основании

литературного, «стандартного» русского языка. Литературные же тексты,
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пресса и масса учебников для иностранцев типа «Русский язык для всех»,

естественно, не включали эту сферу русской речи в процесс обучения.

Зарубежным коллегам приходилось поэтому, как говорят, по крупицам собирать

«запредельную» русскую лексику и составлять словари -пособия» [23, с. 51].

Слова В. М. Мокиенко помогают понять,  что интерес к ненормативной лексике

был более распространен за рубежом, конкретно в контексте русской обсценной

лексики.

В зарубежной лингвистике изучение обсценной лексики проходило в

русле психологии. Ученые пытались понять, отчего начинают использовать

подобную лексику дети вплоть от дошкольного до подросткового возраста, а

также каким образом ненормативные высказывания облегчают переживаемую

физическую или моральную боль. Обширной лингвистической работой

посвященной обсценной лексике английского языка и представляющей интерес

для исследователей можно считать книгу Э. Сагарина « Анатомия грязных

слов», изданной в 1962 году, в которой он по традициям Института имени А.

Кинси по изучению секса, гендера и репродукции связывает «грязные» слова, с

половым актом, частями тела, выделениями и другими табу, и исследует их

возможное происхождение. Э .

Сагаринтакжедавалсвоеопределениеобсценнойлексике : «Табуированныеслова,

которыенамсейчасизвестны как обсценная лексика, грязные слова, слова из 4

букв, и под множеством других названий, некоторых дополняющих друг друга,

а некоторых еще больше вводящих в заблуждение . По большому счету они

перестали быть частью суеверий общества; они скорее часть скрытого языка

сленга или арго, который варьируется от несколько неграмотного до

совершенно неуместного, от разговорно -причудливого до уничижительно -

грязного» [55, p. 41]. Таким образом, Э. Сагарин подразумевал под обсценными

словами всю непроизносимую в обществе и непечатную лексику, а также весь

язык низких социальных групп и груп п, объединённых профессиональной

тематикой, и если с первой частью определения можно согласиться, то вторая

часть, условно касающаяся жаргона, арго и сленга, по нашему мнению не
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может называться обсценной, поскольку не всегда такая лексика будет

нецензурной.

Согласно классификации, представленной в работе ученого -лингвиста С.

Пинкера [54], существует пять возможных видов обсценной лексики,

исходящих из функций, которую она выполняет :

1) Оскорбительная, предназначенная для оскорбления, запугивания или

иного причинения эмоционального или психологического вреда.

2) Катартическая, используемая в ответ на физическую или

эмоциональную боль или несчастье.

3) Дисфемистическая, используемая для выражения того, что говорящий

отрицательно относится к предмету, и для того, чтобы слушатель делал то же

самое

4) Эмфатическая, призванная привлечь дополнительное внимание к тому,

на что считается стоит обратить вниман ие.

5) Идиоматическая, используемая не для какой -либо конкретной цели, но

как знак того, что разговор и отношения между говорящим и слушателем

являются неформальными.

Для исследования такая классификация будет ведущей, поскольку, по

нашему мнению, она в до статочной степени характеризует функции, которые

несет в себе обсценная лексика, а также она может быть применима к

ненормативной лексике.

Л. Андерссон и П. Трудгилл проделывают объемную работу в своей книге

[43], показывая, что мнения о речевых вариациях не основаны на каких -либо

языковых фактах, а вместо этого имеют отношение к оценочным суждениям о

социальном классе. То, что конкретно люди считают плохим языком,

социальные причины, которые заставляют их так ду мать, и лингвистическая

значимость множества ругательств, сленговых слов и выражений изложены в

книге понятным и доступным простому читателю языком.

Несмотря на то, что многие ученые рассматривали ненормативную

лексику в разных контекстах и аспектах, нас в се же больше интересует
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ненормативная лексика в художественной литературе. Вопросом о роли и

функциях ненормативной лексики в литературе чаще задавались в статьях и

диссертациях, чем в полноценных монографиях. Диссертации и статьи

исследователей,обнаруживших интерес к этой теме в конце XX века, также

представляют большой интерес, так как они выпускаются по мере увеличения

использования ненормативной лексики в современном общении и в

художественных произведениях. Выделить можно таких исследователей, как Н.

Г. Щитова, Т. В. Холстинина, А. А. Хафизова, Е. Н. Гуц , М. М. Козырева, О. В.

Новицкая [41, 36, 34, 12, 18, 19, 25] и др. В своих работах они на примерах

художественной литературы анализируют слова, входящие в категорию

ненормативной лексики, и выявляют их функции в тексте, а также примененные

способы перевода.

Если чуть глубже коснуться темы перевода, то книга С. Берман и М. Вуда

«Нация, Язык и Этика Перевода» [44] поможет раскрыть вопрос культурного

различия в подходах к языку художественной литературы и е го переводу в

русскоязычных и англоязычных странах. Э тика перевода определяет и также

раскрывает этику чтения художественной литературы. Здесь «наша культура»

так же непостижима, как и культура «другого», а этика культурного перевода —

это этика чтения. В дальнейшем мы еще упомянем о таких культурных

различиях в написании произведения и его переводе.

В статье 2012 года «Убойное чтение: Ругательства в подростковой

литературе» отмечается, что подростковая литература недостаточно изучена и

проанализирована на использование ненормативной лексики. Авторы задаются

вопросами, насколько часто подобная лексика используется в подростковых

романах и какой тип ненормативной лексики встречается чаще.  Также

выдвигается интересное предположение о том, что на использовани е

ненормативной лексики в романе может влиять пол и возраст автора: « Изучение

ненормативной лексики в СМИ порой не позволяет изучить влияние

контекстных переменных на языковые высказывания .

Такиехарактеристики,какполговорящего , возраст, социометрическийстатус,
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социоэкономическийстатус  (СЭС), и привлекательность, могутспособствовать

использованию ненормативной лексики и вероятности у читателя

возникновения желания последующего подражания » [46, p. 365]. В своей

статье авторы приходят к выводу, что ругаются в литературе чаще взрослые и

состоявшиеся люди, а подростки, использующие подобную лексику  в реальной

жизни, желают им подражать для того, чтобы обрести те же качества.

Нельзя также не рассмотреть категорию сло в, которые призваны заменять

обсценную лексику в тех моментах, когда это необходимо – дисфемизмы и

эвфемизмы. Согласно исследованию, проведенному Е. В. Шишовой, в котором

она сравнивала определения «дисфемизм» в различных словарях, справочниках

и энциклопедиях, исчерпывающем определением  дисфемизмов можно считать

следующее: «дисфемизмы - это стилистически маркированные, сниженные,

коннотативные эмотивно пейоративные и депретативные и отрицательно

оценочные слова и выражения, это механизм создания стилистич еского

эффекта, модели языка, имеющиеособую выделительную, экспрессивную

окраску» [40, с. 77]. Дисфемизмы таким образом являются намеренно

используемой заменой стилистически нейтрального слова сниженным. По

лексическому наполнению группа дисфемизмов будет больше похожа на группу

сленга, чем на обсценную лексику, но как мы уже поняли, отличать эти группы

друг от друга будет то, что лицо, совершающее речевой акт, будет намеренно

подбирать дисфемизмы, подходящие под стиль высказывания. Его

противоположностью является эвфемизм, который слегкаменяет посыл

использованного слова «и тем самым служит смягчающим средством » [40, с.

75]. Эвфемизмы тоже используются намеренно, но уже с другой целью –

сделать высказывание стилистически нейтральным. В отличие от эвфемизмов ,

использование дисфемизмов можно соотнести с использованием

стилистических приемом, так как под дисфемизмами можно понимать слова

или словосочетания, которые придают особую окраску, выразительность

речевому акту.
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Тема ненормативной лексики в художественно й литературе все же

представляется недостаточно изученной. Подобная лексика делает литературу

более привлекательной особенно для подростков, прививая мысль о том, что

ненормативная лексика становится нормой. Современные исследователи

задаются вопросом - для чего авторы решаются на подобные приемы. Наше

исследование, возможно, поможет ответить на вопросы «К аковы особенности

использования ненормативной лексики в современных романах ?» и«Можно ли

использование ненормативной лексики назвать маркетинговым ходом  или

авторы хотят придавать текстам правдоподобность разговорной речи ?».

Выводы по главе I.Таким образом, можно сделать вывод, что

ненормативная лексика — это большая лексическая подгруппа, характерная для

разговорного стиля речи и она подразделяется на жа ргон, арго, сленг, а также

обсценную и инвективную лексику.

Термин «инвективный» является более узким, чем термин «обсценный».

Под инвективной лексикой понимается именно та нецензурная лексика, которая

направлена на унижение и оскорбление. Тот факт, что не нормативная лексика не

всегда направлена на то, чтобы оскорбить кого -либо, позволяет нам обратиться

к более широкому термину – «обсценная лексика».

Обсценная лексика по-другому может называться нецензурной, бранной

или матной, но подобные термины будут бол ьше культурологическими, чем

лингвистическими, потому мы остановимся на термине «обсценный». Под

обсценной лексикой будет пониматься вся вульгарная, непристойная,

непечатная лексика, та, которую непринято произносить в СМИ,

художественных фильмах и произведениях, иными словами - слова «из четырех

букв», как их называют англоязычные страны. Не стоит путать ее с

табуированной лексикой, так как слова табу будут запретными в некоторых

кругах в рамках обсуждаемой темы (религиозной, мистической, моральной и т.

д.), тогда как обсценную лексику вообще не принято использовать в обществе.

Несмотря на то, что многие ученые дискутировали, давали свои

определения и классифицировали жаргон, арго и сленг, все же у многих
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проскальзывали общие идеи. Под жаргоном понимается л ексика, характерная

для неких социальных групп, чаще обособленных, находящихся в общей среде,

и используется обычно как тайный язык коллектива. Жаргон будет

использоваться чаще в устном общении, наличие его в художественных

произведениях служит только для передачи особенности речевой

характеристики. Арго – язык профессиональных групп и будет использоваться

для того, чтобы отличить чужого человека от человека, принадлежащего к

группе. Язык арго также характерен для устного общения. Лексика жаргонная и

арго не будет входить в поле нашего исследования несмотря на то, что она

входит в рамки понятия ненормативной лексики.

Сленгом будет называться та же жаргонная лексика, но употребление

такой лексики будет нести чаще юмористический или непринужденный

характер. Сленг – это жаргон англоязычных стран. Сленг чаще переходит в

художественные произведения, отражая стилистические и семантические

особенности. Благодаря этому, и тому факту, что материал исследования

характерен обилием сленга, эта лексика, а также обсценна я лексика будут

входить в поле изучения в рамках дальнейшего исследования.
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Глава 2. Анализ использования и особенностей ненормативной

лексики в романе «Щегол» Донны Тартт.

Многих авторов можно узнать благодаря присущему им стилю написания,

но есть такие авторы, стиль которых кардинально меняется от произведения к

произведению. Автора, роман которого мы рассматриваем в нашем

исследовании, можно причислить ко второй группе. Выпуская свои

произведения раз в десятилетие, Донна Тартт каждый раз сотрясает

литературный мир романами, которые моментально становятся бестселлерами

и собирают литературные награды. Споры о ее произведениях часто ведутся

касательно проблемы жанра, ведь каждый ее роман сочетает в себе не два, не

три, а множество специфических деталей р азных жанров, превращаясь в

многожанровое произведение.

2.1. Донна Тартт: анализ писательского стиля. Жизнь и творчество

Донны Тартт.

Донна Луиза Тартт родилась в 1963 году в городе Гринвуд, штат

Миссисипи, США. Писательский дар проявился в раннем возрасте, и уже в 5

лет Донна Тартт написала свое первое стихотворение. В 13 лет ее

стихотворения впервые опубликовали в журнале «Литературное  обозрение

Миссисипи». В 1981 году в возрасте 18 лет она поступила в университет

Миссисипи на факультет классической филологии и вступила в женское

общество Каппа Гамма, известное своей филантропией и сплоченностью

участниц. В дальнейшем эти события найдут  отражение в ее первом романе

«Тайная История». Однако через год Донна Тартт по совету преподавателей

перевелась в Беннингтонский колледж в штате Вермонт, специализирующийся
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в области свободных искусств.  Преподаватели считали, что Тартт намного

опережает своим писательским талантом не только сокурсников, но и

выпускников университета. Донна Тартт закончила колледж со специализацией

«Классическая литература».

Как мы упоминали ранее, студенческая жизнь оказала сильное влияние на

Донну Тартт, поэтому и сюжет своего первого романа она связала с колледжем,

как и обстановку, в которой находятся главные герои «Тайной Истории». Донна

Тартт начала писать роман в 1982 году, на втором курсе обучения. И несмотря

на то, что окружающая ее реальность совпадала с обстановкой романа, сюжет

безусловно отличался. В романе рассказывается о группе студентов,

обучающихся в небольшом колледже в Вермонте. Главный герой, 19 -летний

молодой человек по имени Ричард, приезжает обучаться греческому языку и

знакомится с небольшой компание й умных, богатых студентов, увлекающихся

античной культурой и таинственным учителем греческого языка, исполняющим

своеобразную роль их предводителя. Но высокое, созерцательное увлечение

Древней Грецией превращается в вакханалию и дионисийский разгул и

происходит убийство одного из компании Ричарда. Сам роман начинается с

воспоминаний уже повзрослевшего главного героя, который детально

вспоминает эту историю и пытается осмыслить, каким же образом их действия

привели к трагическому концу.

Написание романа «Тайная История» заняло у Донны Тартт 10 лет, вплоть

до 1992 года. Вышедший тиражом в 75 тысяч экземпляров, роман стал

бестселлером за очень короткое время и был переведен на 24 языка, что

удивляло многих критиков, ведь это было дебютным произведением тогда еще

малоизвестной писательницы.

Произведение причисляется к жанру университетского романа. Стиль

повествования в романе похож на сам сюжет – возвышенный,

перекликающийся со стилем древнегреческих трагедий. Обилие

стилистических приемов, которыми Донна Тар тт умело управляет, помогает
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оценить произведение по достоинству. Представляющим для нас интерес

можно считать то, что количество ненормативной лексики в первом романе

Донны Тартт намного меньше, чем в последующих произведениях. Это связано

с речевыми портретами персонажей: юные герои сюжета - студенты,

причисляющие себя к элите, они не видят нужды в использовании обсценной

лексики, наоборот, как филологи, они искусны в словообращении.

Следующим этапом в творчестве Донны Тартт стал роман «Маленький

друг», вышедший в 2002 году, спустя 10 лет после выхода первого романа.

Вовремяэтогоперерываунеёвышлитрикороткихрассказа «Tam-O'-Shanter»(1993),

«A Christmas Pageant» (1993) и«A Garter Snake» (1995), атакжетриэссе: «Sleepy

town: A Southern Gothic Childhood, with C odeine» (1992), «Basketball Season» in

The Best American Sports Writing » (1993) и«Team Spirit: Memories of Being a

Freshman Cheerleader for the Basketball Team » (1994). Несмотря на то, что второй

роман не повторил ошеломительного успеха своего предшественн ика, само

произведение все равно было названо бестселлером, а автора в 2003 году

удостоили премии «WHSmith», учрежденной в 1959 году и награждающей в

основном британских авторов.

Роман «Маленький друг» нельзя разместить в рамках одного жанра. Он

совмещает в себе и детектив, и триллер, и психологию, и отчасти жанр детской

книги, а также роман воспитания и социально -криминальный роман, о которых

говорит Е.Н. Чернозёмова в статье «Повседневность школьного быта в романе

Донны Тартт «Маленький друг» [ 38]. Сюжет рассказывает о 12-летней Харриет,

девочке-подростке, у которой в юном возрасте был убит 9 -летний брат. Не

просто убит, а повешен во дворе собственного дома. Спустя промежуток

времени, достаточный для того, чтобы Харриет осознала произошедшую

трагедию (на момент трагедии ей было всего 2 года), она решается ценой

собственных усилий найти и наказать убийцу. В конце романа нет

примечательного для детектива раскрытия личности преступника, это так и

остается тайной, как часто бывает в реальной жизни. Главная геро иня, как
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типичный подросток, заставляет читателя одновременно сопереживать ей из -за

пережитой тяжелой трагедии и периодически испытывать раздражениев

отношении ее эксцентричных поступков. Однако здесь можно наблюдать

безусловный талант автора, который умело подражая мыслям и действиям

подростка, шаг за шагом выстраивает историю расследования преступления и

параллельного взросления юной героини.

Место и время романа Донна Тартт расположила в знакомых ей местах –

штат Миссисипи 1970-х годов, однако город Александрия, описываемый в

романе как маленький город, в котором все друг друга знают, является

вымышленным. Стиль написания безусловно отличается от первого

произведения, это объясняется сменой главного лица  повествования. Если в

первом романе это был юноша с тягой к знаниям и принятию  в обществе,

окруженный такими же, как и он, студентами -филологами, восхваляющими

себя как хранители античности, то теперь лицом, от которого ведется

повествование, является одинокая девочка -подросток, характеризующаяся

неуемным любопытством, жаждой авантюр и желанием добиться

справедливости. Ненормативной лексики в романе не больше, чем в первом

произведении Донны Тартт, несмотря на то что глав ная героиня – подросток,

которому свойственно использовать и сленг, и обсценную лексику. Это связано

с окружением Харриет, с людьми, у которых нет цели влиться в компанию или

доказать, что они взрослее, чем есть на самом деле.

Третий (и последний на сегодн яшний момент) роман Донны Тартт

«Щегол» явился апогеем ее творчества. Вышедший в 2013 году, роман так же,

как и его предшественники, стал бестселлером, но превзошел их в области

наград. В 2014 году Донна Тартт была удостоена Пулитцеровской премии,

одной из самых престижных премий в области искусств, учрежденной в 1917

году, а сам роман «Щегол» и критики, и поклонники стали считать романом

десятилетия.
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В последние годы произведение довольно часто становилось предметом

исследований[1, 29, 39, 49]. Критики и исследователи часто называют «Щегол»

романом-детективом[29],романом воспитания или романом инициации [39].

Действительно, главный герой чем -то напоминает и Оливера Твиста, и Филипа

Пиррипа из романа «Большие надежды» Ч. Диккенса, и даже всем известного

Гарри Поттера, героя романов Дж. Роулинг. Сюжет произведения рассказывает о

13-летнем подростке Теодоре Деккере, который вместе с матерью становится

свидетелем террористического акта в музее. Когда Тео приходит в себя, он

видит старого мужчину, находящегося п ри смерти из-за полученных при взрыве

травм. Тот в полубредовом состоянии уговаривает Тео забрать из музея

известную картину Карла Фабрициуса «Щегол» и отдает свое кольцо с

наставлением отнести его и картину его лучшему другу. Когда Тео все -таки

удается вместе с картиной выбраться из музея, он добирается до дома и спустя

некоторое время узнает, что его мама погибла. Теперь ему придется пройти

долгий путь и сменить немало мест жительства (от аристократичной семьи

Барбуров до наркоманской атмосферы Лас -Вегаса, в которой живет его отец), а

также примерить немало ролей ( от примерного и послушного сына до

наркомана, мошенника и убийцы), прежде чем в его жизни все разложится по

своим местам.

Роман «Щегол» охватывает большой период жизни Тео Деккера - от 13 до

27 лет. Произведение условно можно разделить на 3 части: детство Тео до

трагической смерти матери, его жизнь после трагедии и взрослая жизнь.

Повествование в романе ведется в форме воспоминаний Тео. После смерти

матери и переживания посттравматического синдро ма Тео было очень одиноко

и тяжело. Его учитель посоветовал вести дневники, что в дальнейшем вошло у

Тео в привычку, и он так и продолжал записывать происходящие с ним события

в блокнот вплоть до 27 лет. Стиль повествования обусловлен этапами жизни, и

речь Тео в каждом из этапов отличается. Первый этап – жизнь с матерью, его

можно считать первым и последним счастливым периодом в жизни Тео. В семье,
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хоть она и не была полноценной (отец Тео незадолго до трагедии ушел из нее),

царила благоприятная атмосфера. М ать Тео, Одри Деккер, старалась изо всех

сил обеспечить своему сыну счастливое детство и дать хорошее образование,

именно поэтому она была так расстроена и разочарована, узнав, что Тео был

отстранен от уроков по причине курения на территории школы.

ВэтойчастиязыкТеовыдержанвречевойманере , присущейумному, спокойному,

подмечающемувокругсебядетали , подростку: 2“Years had passed, and I still hadn’t

stopped thinking about the dark-haired children in Catholic school uniforms —brother

and sister—I’d seen in Grand Central, literally trying to pull their father out the door

of a seedy bar by the sleeves of his suit jacket. Nor ha d I forgotten the frail, gypsyish

girl in a wheelchair out in front of the Carlyle Hotel, talking breathlessly in Italian to

the fluffy dog in her lap, while a sharp character in sunglasses (father? bodyguard?)

stood behind her chair, apparently conducting  some sort of business deal on his

phone»[56, с. 58].

Второй этап – смерть матери после террористического акта в музее и

посттравматический синдром Тео – характеризуется попыткой осознать

случившееся, отчаянием и одиночеством, описываемыми Тео во внутренних

монологах. Никакой ненормативной лексики на первых страницах этого этапа

мы не встретим. В этот период Тео не подвержен влиянию со стороны, ему не

нужно отбиваться или вливаться в компанию сверстников, выражать свое

недовольство. Он уважительно разговаривает со взрослыми и с социальными

работниками.  Внутреннее состояние Тео колеблется между тем, чтобы

превратиться в маленького ребенка и от страха звать мать, и тем, чтобы резко

повзрослеть и нести ответственность самому за себя.

Разговорный стиль на этом этапе соответствует речи человека,

пытающегося пережить трагедию. Он чаще говорит короткими, вежливыми

фразами, не осложненными однородными членами.

Теовсеещетяжелоприниматьпомощьлюдей ,

онструдомадаптируетсякновойреальности : 3“It was more that things too small to
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mention – laugher in the hall at school, a live gecko scurrying in a tank in science lab

– made me feel happy one moment and the next one lik e crying» [56,с. 289].

В речи Тео практически отсутствуют слова -паразиты или отклонения от

грамматических норм, а также выраженные на письме сленговые отклонения от

фонетической нормы, например, такие как стяжения безударного «them»,

отпадения конечного «g» у глаголов. В его речи также практически отсутствуют

синтаксические ошибки.

Когда Тео переезжает в Лас-Вегас к отцу, он оказывается на втором этапе

его «взросления».  Его речь меняется, появляются сокращения слов

(«donotknow» – «dunno», «going» – «gonna»), наблюдается использование

сленговой лексики: 4 «Boris, Ican’tgoofaround,»Isaid,

pocketingtheearringsandthecharmbracelet » [56, с. 343]. Предоставленный сам себе,

Тео набирается опыта у окружающих людей, но те, кто его окружают в этот

период, совсем не могут считаться хорошим примером.

После того, как отец Тео погибает в автокатастрофе, Тео остается

круглым сиротой и, понимая, что (как несовершеннолетний) он  попадет в

детский дом, решает бежать обратно в Нью -Йорк, пока его не нашла служба

опеки. Он попадаетк Хоби,одному из немногих людей, проявивших искренний

интерес к мальчику. Хоби можно считать действительно хорошим человеком и

примером для Тео, поэтому речь Тео снова очищается от ненормативной

лексики и сленга. Но время, прожитое в Лас -Вегасе, не прошло бесследно, и

Тео так и останется зависимым от алкоголя, сигарет и наркотиков.

Третий этап романа – взрослая жизнь Тео. Он молод, красив и может

считать себя успешным бизнесменом. Став партнером Хоби, он продает

реставрированную мебель коллекционерам и неплохо на этом зарабатывает. Это

всего лишь красивая «обложка» его жизни, но внутреннее содержание не так

прекрасно: Тео - мошенник, наркоман и одиночка. Он т ак и не смог полностью

оправиться после всего, что с ним произошло. Картина, которая имеет огромное
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влияние на его сознание, лежит, как он думает, в целостности и сохранности в

сейфе в отельном здании.Он периодически заглядывает  в здание, чтобы

оплатить ренту, а также пополнить запасы наркотических веществ - такова

скрытая часть жизнь Тео. Его речевой портрет соответствует речевому портрету

обычного взрослого человека, Тео использует обсценную и сленговую лексику,

но не в таких количествах, как в тот период,  когда на него оказывали влияние со

стороны. Он больше не адаптируется под другого, это сам Те о – взрослый

человек, отвечающий за свои слова и поступки.

2.2 Частота употребления и лингвостилистические особенности

использования ненормативнойлексики в романе «Щегол».

Для анализа ненормативной лексики в произведен ии мы отобрали самые

показательные для исследования отрывки, в которых присутствует

ненормативная лексика. Показательными, в отличие от других отрывков, они

считаются по причине того, что, отражая эмоциональное состояние героев, они

выражают не прямое значение, а переносное значение, так как меняются в

зависимости от контекста, тогда как другие вставки обсценной или сленговой

лексики чаще являются идиоматической имитацией разговорно-обиходного

стиля в художественном произведении и несут прямое значение слов а, или

вообще никакого значения не имеют.

Частоупотребляемыми словами группы обсценной лексики в романе

являются 4 слова:

1. «fuck» - 145 случаев употребления самого слова и

производных от него слов.

2. «shit» - 70 случаев употребления самого слова и производн ых

от него слов.

3. «ass» - 21 случай употребления самого слова и производных

от него слов.
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4. «piss» – 6 случаев употребления самого слова и производных

от него слов.

Группа обсценно-инвективной лексики с ярко выраженной негативной

тематикой в романе используется достаточно редко:

1. «whore» - 5 случаев употребления самого слова.

2. «dick» – 5 случаев употребления самого слова и производных

от него слов.

3. «bitch» 4 – случая употребления самого слова и производных

от него слов.

4. «cunt» – 3 случая употребления самого слова.

5. «slut» – 3 случая употребления самого слова.

В романе эти слова выполняют свое прямое контекстное значение –

оскорбление, поэтому мы не будем проводить анализ данной группы слов,

поскольку в произведении отсутствуют речевые ситу ации с использованием

данной лексики в переносном смысле.

Что касается сленга ненормативного направления, то его употребление

встречается в произведении примерно так же часто, как и обсценная лексика:

1. «hell» - 56 случаев употребления самого слова и произв одных

от него слов.

2. «crap» - 31 случай употребления самого слова.

3. «freak» - 19 случаев употребления самого слова и

производных от него слов.

4. «bastard» - 13 случаев употребления самого слова.

5. «damn» - 7 случаев употребления самого слова.

6. «bloody» - 3 случая употребления самого слова.
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Исследуемые речевые ситуации, в которых используется ненормативная

лексика, мы условно разделили на группы. В каждой группе будет

проанализировано от двух до четырех речевых ситуаций, раскрывающих

прямое или переносное значение слов, отобранных для анализа.

Первой группой обсценной лексики, которую мы будем исследовать,

является «fuck»- группа. В 4 англо-английский словарях, которые были

отобраны для анализа, были найдены определения слова, передающие его

прямое значение.

Fuck [fʌk]:

1. 5Taboo, slang: to have sex with somebody;  a swear word that

many people find offensive that is used to express anger, horror or surprise [ 52].

2. 6 Offensive: to have sex with someone; used when expressing

extreme anger, or to add force to what is being said; a sexual partner [ 45].

3. 7Offensive: an extremely offensive expression that means to have

sex with someone [50].

4. 8Obscene, vulgar: to copulate; to mess; to engage in coitus with; to

express anger, contempt, or disgust; to deal with un fairly or harshly; a sexual

partner; used especially with «the» as a meaningless intensive [51].

Таком образом, прямое значение слова «fuck» – иметь сексуальные

отношения. Только в трех из четырех словарей уточняется, что слово также

может выступать в качестве усилителя (интенсификатора) для передачи эмоций.

В первой речевой ситуации характерным показателем можно считать то,

что первым героем в произведении,  от которого мы можем услышать

ненормативную лексику, является не главный герой – Тео Деккер, а его

одноклассник Том Кейбл.  Дружба Тео с Томом, как описывал сам Тео, носила

«дикий, безумный» характер [32, с. 164, здесь и далее – пер. А. Завозовой],

шутки и поддразнивания для них были нормальным стилем общения. Для Тома

Кейбла ненормативная лексика является нормой. В дружбе этих героев
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доминирующим является именно Том, Тео подстраивается под него и его

речевой портрет адаптируется под речевой портрет Тома.
9«Look,» he’d said, cutting me off, «don’t be stupid. Theo, nobody knows a

thing, just keep your fucking mouth shut »; and before I could get out another word,

he said, «Sorry, I’ve got to go,» and hang up»[56, с. 17]. Тео не успевает ответить,

поскольку Том сразу после этого вешает телефон. Он ни как не комментирует

данную фразу, видимо, подчеркивая то, что он привык к такому отношению со

стороны Тома. Ситуация вынуждает Тома говорить полу -успокаивающе, полу-

раздраженно, поскольку он боится наказания. Директор школы поймал Тео за

курением сигарет на территории школы в компании Тома Кейбла, и, хотя курил

именно Том, весь удар пришелся на Тео, который решил не выдавать

компаньона.

Сам фразеологический оборот «keepyourmouthshut» является сленгом и

означает «держи рот на замке», этот оборот несет достаточно агрессивный

посыл, а если к нему добавлять ненормативную лексику (в данном случае

«fucking»), то получается предупреждение или даже полноценная угроза. В

данной ситуации «fucking» употребляется в переносном смысле, для того чтобы

усилить посыл Тома.

Отдельной темой можно считать общение Тео с Борисом, подростком, в

будущем лучшим другом Тео, с которым он познакомился после переезда к отцу

в Лас-Вегас. Борис такой же,  как и Тео, сирота при живом отце. Сын

украинского эмигранта, за свою недолгую жизнь он успел побывать во многих

странах, так как его отец занимался строительством шахт. Борис неплохо

говорит на польском, украинском и русском языках, что часто проскальзыва ет в

его речи – он любит ругаться не только на английском, но и на других языках.

Несмотря на то, что жизненная ситуация Бориса схожа с жизнью Тео, –

отсутствие матери и безразличный отец, подход к образу жизни у него

совершенно другой. Связано это с кочев ничеством и одиночеством, к которому

он с детства привык, а также с более длительным временем для адаптации и

понимания, что во всем мире он никому, кроме себя, не нужен. Борис с юного
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возраста курит сигареты и употребляет алкоголь, а чуть позже становится

зависимымот наркотических веществ. Это не мешает ему быть умным и

начитанным подростком (он очень любит русскую классическую литературу и

часто упоминает Ф. М. Достоевского), со своим мнением и независимым

стилем общения.

Первым же словом, которое мы слышим от Бориса в романе, является

оскорбление: 10 «Twat», mumbledawelcomevoice –

justloudenoughforeverybodyaroundtohear »[56, с. 233]. Это задает тон

дальнейшему прорисовыванию речевого портрета персонажа. Для Бориса

обсценная лексика является такой же обыкновенной манерой общения, как и

для Тома или Ксандры. Однако здесь она играет другую роль – за счет

обсценной лексики и сленга Борис старается казаться старше, независимее и

круче среди сверстников. Тео, словно читая мысли Бориса, предугадывает его

реплики, в точности парадируя манеру, в которой бы Борис выразился в той или

иной ситуации:11«Whenhesawmelookingathim, heraisedasurprisinglylivelyeyebrow,

asiftosay: canyoubelievethesefuckingidiots?» [56, c. 233]. Тео подстраивается под

Бориса, как под доминирующую личность, его речевой портрет меняется.

Теперь обсценную лексику можно встретить практически через каждый диалог

Тео и Бориса. Для Тео Борис - глоток воздуха в равнодушном мире, в котором

он после смерти матери также оказался никому не нужен. Он перенимает стиль

жизни Бориса и начинает активно использовать обсценную лексику, курить,

употреблять алкоголь и наркотики. Это ненадолго заглушает его

посттравматический синдром и приступы одиночества.

Чаще всего обсценная лексика играет в диалогах Бориса и Тео роль

эмфатического усилителя, речь подростков имитирует речь взрослых. Есть

моменты, когда Тео действительно зол и не контролирует свои эмоции,

например, в такой речевой ситуации: 12«Boris,»Isaid, turning, «whatthemotherfuck.

What is it? I said, as we stood and stared at each other » [56, c. 345]. Отсутствие

вопросительного знака в конце первого вопросительного предложения,
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сокращение и разделение обсценного «motherfucker», производного от

существительного «fuck», дает понять, что главный герой действительно

раздражен и находится на грани срыва. Он пытается придать своей фразе

большую серьезность, чем если бы использовал обыкновенную обсценный

фразеологический оборот «whatthefuck», выражающий непонимание ситуации.

Лишь один раз в дальнейшем повествовании Тео повторит эту фразу, и она

снова будет адресована Борису, но уже без агрессии, а с тревожным

недопониманием, когда он увидит оружие в руках у друга.

ВречевойситуацииномертриужевзрослыйТеорассуждаетотом , какбыонжил,

еслибыосталсяживегоотец: 13 «Now that I was in my twenties, the generational

formality between us had vanished, so that we were collegial in a way it was difficult

to imagine being with my dad had he lived —me always on edge, trying to figure out

how fucked-up he was and what my percen tage point was of trying to get any kind of

straight answer» [56, c. 485]. В этом предложении слово «fuck» переходит в

пассивную форму и присоединяет к себе частицу «up», становясь фразовым

глаголом и приобретая одно из значений «действовать глупо», а если говорить

сленговым языком, то «облажаться». В романе много раз будет использоваться

подобная конструкция с таким же переносным значением.

Второй группой, которую мы будем исследовать, является «ass»-группа.

Ass [æs]:

1. 14Taboo, slang, informal: the part of the body that you sit on; your

bottom; a stupid person; a donkey [ 52].

2. 15Informal, offensive: a donkey; a stupid person;  the part of the

body that you sit on; used by men to refer to sexual activity, or to women

considered only as possible sexual partners [ 45].

3. 16 Impolite: the part of your body that you sit on; a stupid or

annoying person; a donkey; used in some expressions for emphasizing that
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you want someone to hurry, leave, or go to a particular place; sexual activity

[50].

4. 17Informal, impolite: any of several hardy gregarious African or

Asian perissodactyl mammals smaller than the horse and having long ears; a

stupid, stubborn, or detestable person; buttocks; often used in emphatic

reference to a specific person; used as a postpositive intensive especially

with words of derogatory implication [ 51].

Прямое значение слова «ass» – мягкие ткани, на которые мы опираемся

при сидении. Но это слово используется только в неформальных речевых

ситуациях. В переносном смысле слово «ass» может обозначать и глупого

человека, и сексуального партнера, и даже безвыходную ситуацию – это зависит

от контекста, в котором слово будет использоваться.

В речевой ситуации номер один отец Тео , Ларри, рассказывает очередную

историю о выигрыше крупной суммы в казино: 18«There’sthisfantasticdealerhere,

Diego, IloveDiego—Imean, it’scrazy,

helooksjustlikeDiegoRiverathepainteronlyinasharp -assfuckingtuxedo» [56, c. 285].

Его переполняют эмоции, он рассказывает  без долгих пауз, допуская

синтаксические ошибки. Стремясь усилить эффект от рассказанного, Ларри

использует слово «ass» с добавлением к нему прилагательного «sharp»,

отчегополучается новое прилагательное со сленговым положительным

значением,в переводе означающее«офигеннейший» [32, с. 286]. Интересно то,

что ни в одном из 4 словарей нет этого слова, следовательно, значение его

можно понять только с учетом контекста , а перевод будет выбран на усмотрение

переводчика. Если переводить «sharp-ass» дословно, то его номинативным

значением будет «острый зад», что совсем не соответствует контексту

анализируемой речевой ситуации.

В речевой ситуации номер два происходит примерно то же, что и в первой

речевой ситуации: Тео, стремясь усилить эффект от своего рассказа,
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присоединяет к слову «ass» слово «smart», получается новое

прилагательное: 19 «WhenpeopleaskedmewhatIwantedtobe ,

I’dusuallybeasmartassandsayIwantedtobeabladerunnerorsomethinglikethat » [56, c.

608]. Но отличие первой речевой ситуации от второй состоит в том, что если в

первой ситуации новообразованное прилагательное невозможно понять без

контекста, то во второй прилагат ельное «smartass» своим номинативным

значением имеет описание человека, который считает себя умнее других и

пытается показать это раздражающими способами [ 52], что подходит под

контекст описанной речевой ситуации.  У этого прилагательного есть синоним в

виде нейтрального эвфемизма –«smartalec». Прилагательное«smart-ass» будет

принадлежать к обсценной лексике даже несмотря на то, что не имеет под собой

сильно выраженного обсценного значения.

В третьей речевой ситуации слово «ass» также трудно понять без

контекста: 20 «Myownfault—Iwasanasswiththeguyatthecoffeeshop » [56, c. 721].

Борис имеет ввиду, что он хотел казаться крутым в кофейне и заказал себе

самый крепкий кофе, какой у них имелся. Без контекста, без продолжения

фразы можно подумать, что Борис называет себя сленговым словом «задница»,

что обычно рассматривается как  негативная оценка действий и поведения.

Однако в данной речевой ситуации слово «ass» переводится именно как

сленговое слово «позер» или «выпендрежник». Ни в одном из словарей нет

такого коннотативного значения, однако если бы Борис добавил к «ass» другое

прилагательное, как в предыдущих анализируемых речевых ситуациях, то это

слово также можно было бы считать эмфатическим усилителем. Здесь слово

является самостоятельным обсценизмом, а не дополнением к другому слову в

роли усилителя.

Третьей группой, которую мы будем исследовать, является «shit»- группа.

Shit [ʃɪt]:
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1. 21 Taboo, slang: a swear word that many people find offensive,

used to show that you are angry or annoyed [ 52].

2. 22Offensive: the solid waste that is released from the bowels of a

person or animal; the act of releasing solid waste from the bowels;  diarrhoea (=

a medical condition in which the contents of the bowels are passed out of the

body too often); nonsense, or something of low quality; an unpleasant person

who behaves badly; insults, criticism, or unkind or unfair treatment; used in

negatives to mean «anything» [45].

3. 23Impolite, offensive: solid waste from a person’s or animal’s body;

an occasion when you go to the toilet to get rid of solid waste; something that

you do not like or think is of very bad quality; something that is not true or

sincere; an unpleasant or unkind person [ 50]

4. 24Vulgar, slang: feces; an act of defecation; nonsense, foolishness,

crap; something of little value; trivial and usually boastful o r inaccurate talk;

any of several intoxicating or narcotic drugs; a worthless, offensive, or

detestable person [51].

Слово «shit» считается обсценным, прямым его значением является

опорожнение. В переносном смысле у этого слова может быть много значений:

«отсутствие интереса», «плохое качество» и даже «ложь». Рассмотрим

несколько речевых ситуаций, чтобы на примерах увидеть, как слов о «shit»

может меняться в зависимости от контекста.

В первой речевой ситуации главное действующее лицо – Ксандра, вторая

жена отца Тео. Для Ксандры вставить обсценное слово в потоке речи является

привычным делом. Таким образом создается речевой портрет пер сонажа с

низкой культурой речи. Для нее нет привычных нормативных рамок, она не

«фильтрует» свою речь перед несовершеннолетними детьми. Ксандра –

девушка из окраин Лас-Вегаса, без привычного в нашем понимании воспитания

и понятий о морали:25«Shit!»Xandra turned in her seat to look at the road receding
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behind us. «Why do you always have to go the long way? »[56, c. 220]. Слово «shit»

в данном контексте означает лишь раздражённое восклицание , неся

идиоматическую функцию. При переводе на русский язык можно выбрать

большое количество восклицаний - от негативного до нейтрального оттенка, а

можно и вовсе оставить слово без перевода.

Во второй речевой ситуации слово «shit» меняет свою

форму: 26 «Areyousurehewasn’tjustbullshittingyou?»Boris laughed. «Could be,» he

said, sitting on the bed and leaning back on his elbows » [56, c. 305]. Разговор

между Тео и Борисом идет о том, что отец Тео рассказал о проигрыше крупной

суммы в казино. Слово «shit» присоединяет к себе другое слово «bull», у

которого, помимо прямого значения - «бык», есть дополнительное - «вздор», и

получается «bullshit», которое означает не просто «неправда», а «полная чушь»

с сильным негативным оттенком. «Bullshit» может выступать как в роли

существительного, так и в роли глагола. Тео выбрал это слово вместо

нейтральногоэвфемизма«tolie», потому что хотел показать свое отношение к

отцу, который часто любил не просто приврать, а конкретно придумывать

несуществующие факты, истории, и все для того, чтобы оправдать свое

поведение.

Вречевойситуацииномертрислово«shit»используетсясприбавлениемоконч

ания «e»: 27 «Don’twanttowatchthisshite.» – «WellImean, fuck»—rollingover,

clutchingmystomach»—«Idon’teither»[56, с. 523]. Такая форма слова произошла

от ирландского/шотландского произношения, иногда используется для того,

чтобы усилить посыл первоначальной формы слова. В данной речевой ситуации

эта форма несет дисфемистическую и эмфатические функции, Борис выражает

отрицательные эмоции по поводу программ по телевизору, и называет он их не

просто «shit», что в контексте означает второсортный, посредственный и т.д., а

использует акцент, таким образом придавая в ыразительность своей фразе. Тео

соглашается с мнением Бориса, нарушая синтаксический порядок и используя



41

при этом обсценной лексику, что в очередной раз доказывает адаптацию

речевого портрета Тео под портрет Бориса.

В речевой ситуации номер четыре Тео выражает свое мнение по поводу

отношений Бориса и его девушки Котку: 28«Fuckyou,» Isaid. «I don’t give a shit

about you and Kotku — I have things of my own to worry about » [56, c. 317].

Фразеологический оборот «tonotgiveashit является устойчивым и имеет

значение отсутствия интереса. Слово «shit» меняет свое первоначально

значение и в контексте у него появляется переносное значение, так как Тео

конкретно наплевать на то, какие отношение у Бориса с его девушкой. У этого

фразеологического оборота есть синонимы: более агрессивный оборот с

обсценным словом «tonotgiveafuck», менее агрессивный оборот с

использованием сленгового слова «tonotgiveadamn», и абсолютно нейтральный

«tonotcare». Тео решил не смягчать свое мнение, но и не доходить до грубости,

поэтому остановился на «shit».

Четвертой группой, которую мы будем исследовать, является «Piss»-

группа.

Piss [pɪs]:

1. 29Taboo, slang: to urinate [52]

2. 30Offensive: urine; to pass urine [45]

3. 31Impolite: to get rid of waste liquid from your body. A more polite

word is pee or wee. The formal word is «urinate»; if it is pissing, a lot of rain is

falling [50]

4. 32Usually vulgar: urinate; to urinate in or on [ 51]

Как мы видим, все словари говорят о том, что у слова «piss» есть одно

номинативное значение. Однако, если слово «piss» переходит в пассивную

форму, оно приобретает значение, понять которое можно будет тольк о благодаря

контексту, как, например, в следующей речевой ситуации, когда Тео и Борис
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ведут диалог об отце Бориса, неуравновешенном, злом человеке, часто

срывающемся на своего сына: 33«Storminaglassofwater»ishowwesayitinPolish. He

was just pissed.» I bent over, hands on knees, to catch my breath.

«Pissedangryorpisseddrunk?» [56, c.  268]. Здесь слово «piss» используется в

пассивной форме и несет функцию усилителя прилагате льного, к которому оно

присоединяется. Присоединяясь к прилагательному, оно меняет свое

первоначальное значение. Такая особенность позволила считать его отдельным

словом, впоследствии превратиться в обособленное прилагательное и

приобрести собственное значение – пьяный, злой [51].

Пятой группой, которую мы будем исследовать, является «Bloody» -

группа.

Bloody [ˈ blʌdi]:

1. 34Taboo, slang: a swear word that many people find offensive that

is used to emphasize a comment or an angry statement [ 52]

2. 35Informal: used to express anger or to emphasize what you are

saying in a slightly rude way; covered with or full of blood; extremely violent

and involving a lot of blood and injuries; to make something bloody; showing

blood or losing blood; Bloody also means with much loss of life and many

serious injuries [45]

3. 36Impolite: used for emphasizing that you are angry or annoyed

about something; used for emphasizing something [ 50]

4. 37Informal, sometimes offensive: containing or made up of blood;

of or contained in the blood; smeared or stained with blood; accompanied by or

involving bloodshed; marked by fierce conflict; often used as an intensive; to

make bloody or bloodred; harm, damage; used as an intensive [ 51]

ВречевойситуацииномеродинБорисра ссказываетотом, почемудомаврайоне,

вкоторомпроживаютТеоиБорис, такиедешевые:38«They all get taken back because
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people can’t pay—that’s why my dad rents our place so bloody cheap »[56, c. 238].

Слово «bloody» выступает в данной речевой ситуации в роли эмфатического

усилителя – Борис хочет сказать, что дома не просто дешевые, а «немыслимо»

дешевые, если брать нейтральное слово или «чертов ски» дешевые, если

сленговое. В переводе на русский язык это слово можно или перевести, или

вовсе опустить, как это сделала переводчик романа Анастасия Завозова: «Все

дома поотбирали, потому что люди не могут за них платить — поэтому-то отец

снял наш дом по такой дешевке» [32, с. 240].

Вовторойречевойситуациислово «bloody»такжевыступаетвролиэмфатическ

огоусилителя:39«I have to say it’s pretty bloody irresponsible to entrust it to these

goons to handle and pawn around» [56, c. 400]. Слово «bloody» стоит после слова,

уже усиливающего прилагательное, - «pretty». Таким образом, без контекста

можно понять, что говорящий пытается донести всю серьезность своих слов, а

эффект достигается за счет комбинации двух наречий -интенсификаторов[22].

Шестой группой, которую мы будем исследовать, является «Hell» –

группа.

Hell [hel]:

1. 40The place believed to be the home of devils and where bad

people go after death; a very unpleasant experience or situation in which

people suffer very much; a swear word that some people use when they are

annoyed or surprised or to emphasize something [ 52]

2. 41Slang: an extremely unpleasant or difficult place, situation, or

experience; in some religions, the place where some people are believed to go

after death to be punished for ever for the bad things they have done during

their lives; used to express anger or to add emphasis [ 45]

3. 42In some religions, the place where bad people are sent to suffer

for ever when they die. The place where good people are believed to go is
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called Heaven; a situation that is extremely unpleasant; used to forcefully

emphasise a point you are making [50]

4. 43A nether world in which the dead continue to exist; the nether

realm of the devil and the demons in which condemned people suffer

everlasting punishment —often used in curses or as a generalized term of

abuse; a place or state of misery, torment, or wickedness; a place or state of

turmoil or destruction; a severe scolding; unrestrained fun or sportiveness;

often used in the phrase for the hell of it especially to suggest action on

impulse or without a serious motive; an extremely unpleasant and often

inescapable situation; used as an interjection or as an intensive [51]

В первой речевой ситуации Тео рассуждает о том, что он может сам

оплачивать свои счета благодаря пособию (послетого, какначалжитьуХоби):44 «I

was also able to pay my own dentist bills, which were considerable (six fillings, ten

hellish hours in the dentist’s chair) and buy myself a laptop and an iPhone, as well as

the shoes and winter clothes I needed » [56, c. 391]. Слово «hell» с добавлением

суффикса «ish» здесь выступает в качестве прилагательного со значением

«тяжелый» в моральном плане. Изначально слово «hell» относилось к

религиозной тематике, но оно потеряло свое номинативное значение после того,

как его начали использовать как эмфатический усилитель. Если раньше

прилагательное можно было перевести как «адский» в религиозном контексте,

например «hellishdemons», то теперь под этим словом можно понимать любую

негативную окраску – ужасный, отвратительный, бесчеловечный и т.д.

В речевой ситуации номер два слово «hell» выступает в качестве

эмфатического интенсификатора: 45 «ThoughIknewshemeantwell,

I’dleftherofficeheaddown, tearsofangerstingingmyeyes . What the hell did she know

about it, the old bat?»[56, c.169]. Тео расстроен и раздражен тем, что его

школьный психолог просит его двигаться дальше и не замыкаться в себе. Он

осознает, что психолог желает ему добра, но не может справиться со своим

гневом. В специальном вопросе коллокация «whatthehell» несет в себе функцию
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усиления речевой ситуации, в переводе означая «черт побери». Интересно, что

у этой коллокации есть эвфемизм-синоним, который несет в себе такой же

смысл, но имеет менее агрессивное значение: «Whatonearth».

ВречевойситуацииномертриТеоиспользуетфразеологическийоборот ,

описываядевушкуБориса, Котку:46«Yes, Kotku was a bitch;  yes, she was too dumb

to pass regular Civics and wore cheap hoop earrings from the drugstore that were

always getting caught in things, and yes, even though she was only eighty -one

pounds or whatever she still scared the hell out of me, like she might kic k me to death

with her pointy-toed boots if she got mad enough »[56, c. 296]. Фразеологический

оборот «toscarethehelloutofsomeone» является устойчивым и переводится как

«напугать кого-либо до чертиков». У этого оборота есть более агрессивный

синоним - «toscaretheshitoutofsomeone», и менее агрессивный эвфемизм–

«toscaresomeonetodeath». В контексте данной речевой ситуации могли бы

подойти все три синонимичных оборота, выбор нужной фразы зависит от того,

какую конкретно окраску хотел придать Тео своему обороту .

Вречевойситуацииномерчетыреиспользуетсяидиома« forthehellofit»дляобъ

яснениязатеиТеопоискатьсвоегодругаБорисавинтернете , хотяонзаранеезнал,

чтоидеяне увенчается успехом : 47 «InthepastI’dGoogledBorisforthehellofit—

neverawhisper—

butthenI’dneverenvisionedBorisashavinganykindofalifethatmightbetraceableonline »

[56, 709].Слово «hell»меняет свое прямое значение и принимает коннотативное

значение «делать что-то без конкретной цели, просто из любопытства или

удовольствия» [45]. Таким образом первоначальное значение полностью

теряется, когда слово под воздействием контекста превращается в идиому.

Седьмой группой, которую мы будем исследовать, является «Freak»–

группа.

Freak [friːk]:
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1. 48Informal: a person with a very strong interest in a particular

subject; a person who is considered to be unusual because of the way they

behave, look or think; a person, an animal, a plant or a thing that is not

physically normal; a very unusual and unexpected event; if somebody freaks or

if something freaks them, they react very strongly to something that makes

them suddenly feel shocked, surprised, frightened, etc; very unusual and

unexpected [52].

2. 49 Informal: a thing, person, animal, or event that is extremely

unusual or unlikely, and not like any o ther of its type; someone who is

extremely interested in a particular subject or activity; to become or cause

someone to become extremely emotional; very unusual or unexpected;

extremely unusual or unlikely; a person who is enthusiastic about the stated

thing [45].

3. 50Informal: something with very unusual features that make it very

different from other things of its type; someone who looks strange or who

behaves in a strange way; someone who is extremely interested in a particular

subject or activity [50].

4. 51Slang: a sudden and odd or seemingly pointless idea or turn of

the mind; a seemingly capricious action or event; one that is markedly unusual

or abnormal; a person or animal having a physical oddity and appearing in a

circus sideshow; a sexual deviate; a person who uses an illicit drug; an atypical

postage stamp usually caused by a unique defect in paper (such as a crease) or

a unique event in the manufacturing process (such as a speck of dirt on the

plate) that does not produce a constant or systematic effect; an ardent

enthusiast; a person who is obsessed with something; having the character of a

freak; to make greatly distressed, astonished, or discomposed; to put under the

influence of a psychedelic drug; to withdraw from reality especially by taking

drugs; to experience nightmarish hallucinations as a result of taking drugs; to

behave irrationally or unconventionally under the influence of drugs; to react
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with extreme or irrational distress or disc omposure; to streak especially with

color [51].

Слово «freak» может выступать в качестве трех разных частей речи:

существительного, глагола и прилагательного. В зависимости от того, к какой

части речи оно принадлежит, у этого слова можно обнаружить много разных

значений. Рассмотрим три случая употребления слова «freak» в разных речевых

ситуациях и проследим за изменением его значения в зависимости от контекста.

В первой речевой ситуации Ксандра, вторая жена отца Тео, в ыражает свое

мнение по поводу числа восемь. Известно, что многие люди испытывают

суеверные чувства по поводу числа тринадцать, но в данной ситуации Ксандра,

как человек, связанный с казино, испытывает страх перед определенными

числами, в данном случае, чис лом восемь: 52 «See,

Idon’tmindsevensintheflightnumber,»Xandrawassayingquietly.

«It’seightsfreakmeout» [56, c. 214]. Глагол «tofreak», как мы уже узнали ранее,

может обозначать как одержимость, так и страх перед чем -либо. В данной

ситуации к глаголу «tofreak» присоединяется частица «out» и он становится

фразовым глаголом, обозначающим неконтролируемый страх перед

описываемым в речевой ситуации предметом. Интересным фактом можно

считать то, что если бы Ксандра построила свое предложение в другом порядке,

например: «I’mfreakedoutabouteights», то без контекста или продолжения фразы

не каждый смог понять бы ее посыл с  первого раза, потому как «freakout» также

может обозначать эмоциональное возбуждение или даже помешательство в

отношении к предмету. Таким образом, в тексте фразовый глагол «tofreakout»

может иметь совершенно противоположные значения.

В исследуемом нами произведении фразовый глагол «tofreakout» будет

использоваться в основном в отрицательном значении, а иногда даже

отбрасывая частицу «out», но также сохраняя значение «неконтролируемый

страх» благодаря контексту, как, например, в второй речевой ситуации.
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Вречевойситуацииномердва глагол «to

freak»переходитвпассивнуюформу«to be freaked»: 53 «Hell, if I was him, I’d be

freaked about getting on a plane too, » said Xandra bluntly.

«Afterwhathe’sbeenthrough» [56, c. 216]. Здесь речь идет об отношении Тео к

самолетам.  Ксандра говорит об этом, подразумевая, что он пережил

террористический акт и видя, что Тео очень бледен. На самом деле Тео не

переживал насчет перелета и его отношение к самолетам не изменилось. Он

просто боялся, что охрана аэропорта узнает, что в его сумке лежит украденная

из музея картина. Можно даже сказать, что Тео был не испуган  самолетами, а

помешан на картине, и обе эти совершенно противоположные ситуации могут

выражаться глаголом «tofreak» в различных его формах.

В третьей речевой ситуации слово «freak» выступает в качестве

существительного. Тео рассуждает о том, что его  внеш ний вид, а именно

одежда, которую он привез из Нью -Йорка, смотрится довольно непривычно

среди жителей Лас-Вегаса, привыкших ходить в шлепанцах и

майках: 54 «MyNewYorkclothes—khakis, whiteoxfordshirts,

thetortoiseshellglasseswhichIunfortunatelyneededtosee —

mademelooklikeafreakataschoolwheremostpeopledressedintanktopsandflipflops » [56,

c. 234]. В данном случае существительное «freak» несет отрицательную окраску,

потому что Тео подразумевает, что не вписывается в окружающую его

атмосферу, что отсылает нас к од ному из значений слова «freak» – что-то очень

необычное, что отличает его от других вещей [ 50, перевод выполнен мною.–Е.

В.]. Несмотря на то, что в словаре не указано, что это негативная окраска,

контекст позволяет нам это понять. Существительное «freak», принадлежащее

группе сленга, в исследуемом нами произведении в основном будет

использоваться подростками и будет носить отрицательный характер, говоря о

том, какое отношение подростки имеют к тем, кто не похож на них.

Выводы по главе II.Таким образом, мы проанализировали 7 слов,

принадлежащих к группе ненормативной лексики ( fuck, ass, shit, piss, hell,
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bloody, freak) и их использование в 20 речевых ситуациях.  Мы сделали вывод,

что в каждом из этапов романа есть разница в количестве ненормативной

лексики. Это зависит от атмосферы, в которой находился главный герой в тот

или иной период его жизни. Самое большое количество ненормативной, в

особенности обсценной лексики можно обнаружить во второй части

произведения (при описании проживания Тео в Лас -Вегасе), когда он, стараясь

казаться взрослее, подстраивается под своего друга и перенимает его речевые

манеры. До этого этапа и после него Тео чаще использовал в своей речи

достаточное количество эвфемизмов и дисфемизмов.

Что касается особенностей использования ненормативной лексики, то

благодаря анализу мы обнаружили, что обсценные и сленговые слова часто

могут менять свое базовое номинативное значение, а иногда и вовсе терять его

или приобретать новые оттенки значения, впоследствии в контексте эти

измененные значения слов встречаются чаще. В. И.  Беликов в своей статье

«Национальная идея и культура речи», говорит о том, частое использование

ненормативной лексики обесценивает ее значение: «Одни обсценные слова

навсегда уходят из языка, другие неожиданно возникают , распространяясь

мгновенно. Дело в том, что значительная часть этой лексики нацелена

исключительно на выражение эмоций, а от регулярного использования

эмоциональная окрашенность «изнашивается» [6, с. 57]. Очень часто

ненормативная лексика может и вовсе не нести в себе никакого значения, кроме

как эмфатического усилителя, и тогда встает вопрос о том, стоило ли вовсе

использовать обсценизмы и сленг, если к ним можно подобрать более

приемлемые в литературном языке синонимы. Но ненормативная лексика в

художественном тексте приобретает другие функции и встает другой вопрос: не

потеряется ли при отказе от ненормативной лексики  в художественном

произведении неповторимый стиль и красочность эпитетов и метафор.
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Заключение.
В первой главе мы установили, что нет обще принятого мнения насчет

определения и классификации ненормативной лексики, а также насчет того,

какие элементы разговорной речи могут считаться ненормативными. Многие

исследователи определяют ненормативную лексику как лексику, несущую

негативную оценку, однако это не всегда является правдой, поскольку многие

слова ненормативной лексики призваны облегчить разговор между субъектами

речевой ситуации, а также привнести экспрессивность в речь, выполняя

эмфатическую функцию или функцию воздействия.

Во второй главе в результате анализа мы обнаружили, что ненормативная

лексика, в особенности обсценная лексика и сленг,  часто можетприобретать

дополнительные значения, незафиксированные в словарях.

Для передачи своего замысла авторы художественных произведений

среди разнообразных стилистических приёмов используют как стилистически

маркированные, так и стилистически немаркированные средства, играющие

важную роль в создании экспрессивности речи литературных персонажей. Нет

единого мнения по поводу использования ненормативной лексики в

художественных произведениях, так как это всегда остается на усмотрение

автора, а значит является авторским стилистическим приемом.Автор, используя

ненормативную лексику в романе, благодаря контексту может заставить слово

изменить свое негативное значение и превратить его в красочный эпитет или

эмфатический усилитель за счет коннотационного значения. На примере романа

«Щегол» было продемонстрировано, что ненормативная лексика, подразумевая

под собой негативную окраску, может приобрести нейтральный, а в некоторых

случаях даже положительный оттенок, в зависимости от контекста, а также

цели субъекта речевой ситуации.
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Ненормативная лексика при переходе из разговорного стиля в

художественный подвергается функционал ьной переориентации.Автор

передаёт фрагменты разговорных ситуаций в художественном тексте, используя

наиболее характерные черты живой разговорной речи для создания экспрессии

и настроения, посколькупри воздействии на читателя  важной частью

оказывается экспрессивность высказывания.  Автором подразумевается

регулирование использования различных языковых средств, для того чтобы

отразить художественный замысел и оказать воздействие на эстетические

чувства читателя.

Своеобразие речи героев заключается в том, что писатель можетсловно

бы буквально воспроизводить высказывания персонажа со всеми лексическими,

синтаксическими, интонационными, стилистическими особенностями - так, как

эти высказывания звучали бы в реальной устной речи . Речь персонажей сама по

себе является важнейшим характерологическим средством.  Она формирует

речевой портрет персонажа, благодаря которому мы можем судить о его

характере, мыслях, поведении, привычках и т. д.  Она выполняет в

художественной литературе коммуникативно -эстетическую функцию, является

средством живой, естественной, выразительной передачи содержания.

Благодаря наличию эвфемизмов, дисфемизмов, подгруппе сленга идругим

подгруппам, автор художественного произведения может избежать

использования обсценной лексики при создании речевого портрета

персонажа.Возможность автора подвергать лексику словоизменению и

словообращению позволяет генерировать все новые лексические единицы,

которые в контексте приобретают дополнительные значения, иногда вовсе не

негативные, а иногда отделяются и станов ятся независимой лексической

единицей (как в случае со словом «pissed»).

Особенность ненормативной лексики также состоит в том, что онане

является однонаправленной, поскольку может нестиразличные функции:

оскорбление – эту функцию в романе выполняет группа инвективной лексики,
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обычно не имея дополнительных значений; катартическая функция – прямое

переложение устной разговорной речи в художественное произведение для

создания эффекта реальности, одного из важней характерны х черт

постмодернистской литературы; дисфемистическая функция – дисфемизмы

играют важную роль в художественных произведениях и многие авторы

обращаются именно к дисфемизмам вместо того, чтобы использовать

обсценную лексику, поскольку дисфемизмы также могут  показывать негативное

отношение к предмету, но не переходя разграниченную цензурой черту;

эмфатическая функция – одна из ключевых функций в плане использования

ненормативной лексики, именно она оправдывает экспрессивность и

эмоциональность речи персонажей ; идиоматическая функция направлена на то,

чтобы показать доверительные отношения между говорящими субъектами

речевой ситуации, создавая таким образом эффект реальной устной речи, в

некоторых случаях полноценный эффект реальности, как это делает и

катартическая функция. Эти функции применимы как к устной, так и к

письменной речи. Если говорить о собственных функциях лексических единиц

(денотативная, когнитивная, коммуникативная, контактная, метасемиотическая,

директивная, экспрессивная, эстетическая, прагма тическая), к которым

безусловно также принадлежит ненормативная лексика, то они могут быть

реализованы в тексте также, как и в устной речи. Но ненормативная лексика –

некодифицированный слой языка, чаще всего употребляющийся в устной речи,

значит и функциями, которые она будет выполнять, также будут те, которые

характерны именно для устной речи, а это коммуникативная, фатическая,

когнитивная и экспрессивная функции.

Отличие в использовании ненормативной лексики в устной и письменной

речи состоит в том, что в устных речевых ситуациях такая лексика чаще всего

используется для ускорения понимания, обмена информацией, а также создания

контакта (найти «своего») между субъектами. Экспрессивная функция будет

играть второстепенную роль, в таком русле используют нен ормативную лексику
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намеренно. Это намерение отражено в художественном произведении, но здесь

экспрессивная функция встает на первое место, так как управляется автором

произведения, решающим, каким создавать речевой портрет персонажа.

Возвращаясь к функционально-стилистическим аспектам ненормативной

лексики в художественных произведениях, то, к ак было отмечено ранее, одной

из основных функций ненормативной лексики является эмфатическая функция.

Ненормативная лексика используется как средство создания речевой

характеристики персонажа, как средство усиления экспрессии речи. Человек,

используя в своей речи ненормативную лексику, стремится к образному

выражению своих мыслей, к передаче своего отношения к окружающему миру,

к оценке. Д. Тартт атмосферно передает эмоциональное состояние Тео, где

повествовательный стиль автора имитирует экспрессивную субъективную речь

подростка. Для характеристики психо - эмоционального состояния главного

герояписатель часто использует обсценизмы и сленг. Частое употребление

Теоподобной лексики придает его разговорной манере достоверность и делает

её более эмоциональной, экспрессивной. Своеобразный тон и манера

рассуждения представляют собой совокупность отчаяния и дурачества, и это

реализуется через употребление сленга и обсценной лексики, также передавая

внутреннее состояние героя – его тоску. Таким образом, проанализировав

произведение Д. Тартт «Щегол», мы доказали, что употребление

ненормативной лексики влияет на то, как складывается речевой образ героя.

Обсценная лексика, а также с ленговыеслова и выражения иллюстрируют

эмоциональное состояние главного героя и целого подросткового поколения

данной эпохи. Выразительность и живость сленгизмов придают речевым

ситуациям естественность, помогают передать ментальное состояние и

настроение говорящего, обрисовывают индивидуальный образ каждого героя.

Изучение коннотативного аспекта слов  группы ненормативной лексики

представляется важным для лингвостилистических исследований в связи с тем,

что в процессе актуализации в тексте лексические едини цы становятся
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носителями стилистической , эстетический и экспрессивной функций.

Реализация этих функций зависит от  контекста, переменчивость которого

обусловливает практически неограниченную вариативность художественных

возможностей всех языковых элементов.
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Примечания.
1Индивидуальный способ, которым кто -то ведет себя и делает вещи[перевод

выполнен мною.–Е. В.]
2 Прошло уже много лет, а я все помню двух темноволосых детей в форменной

одежде католической школы — брата и сестру, которые на Центральном вокзале

в буквальном смысле слова оттаскивали своего отца от дверей какого -то

злачного бара, вцепившись в рукава его пиджака. Не мог я забыть и хрупкую,

похожую на цыганку девушку в инвалидном кресле, которая сидела перед

входом в отель «Карлайл» и без передышки рассказывала что -то на итальянском

пушистой собачке у нее коленях, пока стоявший за креслом жуликоватого вида

мужчина (отец? телохранитель?) явно проворачивал по телефону какую -то

сделку[32,с. 17].
3 Скорее от каких-то мелочей, таких незначительных, что и говорить не о чем —

от смеха в школьном коридоре, от того, как в кабинете биологии геккон

перебирает лапками в стеклянном ак вариуме, — я вдруг делался то счастливым,

а то чуть ли не ревел [32, с. 85].
4 Борис, я сейчас не могу удолбаться, — сказал я, засовывая в карман сережки и

браслет [32, с. 206].
5 Табу, сленг: заниматься сексом с кем -то; ругательство, которое многие люди

считают оскорбительным, чтобы выразить гнев, ужас или удивление [перевод

выполнен мною.–Е. В.].
6 Оскорбительное: заниматься сексом с кем-то; используется для выражения

крайнего гнева или для добавления силы к тому, что говорится; сексуальный

партнер[перевод выполнен мною.–Е. В.].
7Оскорбительное: крайне оскорбительное выражение, означающее заниматься

сексом с кем-то[перевод выполнен мною.–Е. В.].
8  Непристойное, вульгарное: совокупляться; возиться; вступать в коитус с;

выражать гнев, презрение или отвращение; иметь дело с  чем-то несправедливо
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или грубо; сексуальный партнер; используется особенно  какне несущий смысл

интенсификатор [перевод выполнен мною.–Е. В.].
9 Слушай, — сказал он, перебив меня, — не тупи, Тео, никто ничего не знает,

просто держи пасть на замке, — и добавил, не дав мне вставить ни слова: —

Извини, мне пора. — Он бросил трубку [32, с. 8].
10 Мудозвон, — наконец-то пробормотали сзади — достаточно громко, чтоб все

кругом услышали [32, с. 137].
11  Когда он заметил, что я смотрю на нег о, то вскинул неожиданно

выразительную бровь, будто говоря: прикинь, вот дебилы! [32, с. 137]
12 Борис, — повернулся я к нему, — да какого ж хера. Что еще? — спросил я —

мы стояли, уставившись друг на друга  [32, с. 208].
13  Теперь, когда мне было уже за двадцать, мы обходились без  возрастных

церемоний и общались на равных, так, как я никогда не смог бы общаться с

отцом, будь он жив — вечно дергался бы, пытаясь понять, во что он опять

вляпался и какие у меня шансы получить более -менее правдивый ответ [32, с.

293].
14 Табу, сленг, неформальное: часть тела, на которой вы сидите; дно; глупый

человек; осел[перевод выполнен мною.–Е. В.].
15 Неформальное, оскорбительное: осел; глупый человек; часть тела, на которой

вы сидите; используется мужчинами для обозначения сексуальной активности

или для женщин, которые рассматриваются как возможные сексуальные

партнеры[перевод выполнен мною.–Е. В.].
16  Невежливое: часть вашего тела, на которой вы сидите; глупый или

раздражающий человек; осел;  используется в некоторых выражениях для

подчеркивания того, что вы хотите, чтобы кто -то поторопился, ушел или пошел

в определенное место; сексуальная активность [перевод выполнен мною.–Е. В.].
17  Неформальное, невежливое: любое из нескольких выносливых стадных

африканских или азиатских периссодактильных млекопитающих, меньших, чем

лошадь, и имеющих длинные уши; глупый, упрямый или отвратительный
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человек; ягодицы; часто используется в подчеркнутом отношении к

конкретному человеку; используется как постпозитивный  интенсификатор,

особенно со словами уничижительного значения [перевод выполнен мною.–Е.

В.].
18 Там офигенный крупье, Диего, обожаю Диего — блин, чушь, конечно, но он

одно лицо с художником Диего Риверой, только в офигеннейшем смокинге  [32,

с. 171].
19 Когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я обычно выпендривался и отвечал,

мол, «бегущим по лезвию», все в таком духе  [32, с. 370].
20 Сам виноват. Повыпендриваться решил в кофе -шопе [32, с. 440].
21  Табу, сленг: нецензурная лексика, которую многие люди считают

оскорбительной, которая используется, чтобы показать, что вы злитесь или

раздражаетесь[перевод выполнен мною.–Е. В.].
22Оскорбительное: твердые отходы, которые выделяются из кишечника человека

или животного; акт высвобождения твердых отходов из внутренностей; диарея

(= заболевание, при котором содержимое кишечника выводится из организма

слишком часто); ерунда или что -то низкого качества; неприятный человек,

который ведет себя плохо; оскорблени я, критика или недоброе или

несправедливое обращение; используется в негативном смысле, чтобы означать

«что-нибудь»[перевод выполнен мною.–Е. В.].
23 Невежливое, оскорбительное: твердые отходы из тела человека или

животного; процесс, когда вы идете в туалет, чтобы избавиться от твердых

отходов; что-то, что вам не нравится или вы думаете, имеет очень плохое

качество; что-то, что не является искренним; неприятный или недобрый

человек[перевод выполнен мною.–Е. В.].
24  Вульгарное, сленг: фекалии; акт дефекации; глупость, дерьмо; что -то

малоценное; банальные и обычно хвастливые или неточные разговоры;  любое

из некоторых наркотическихсредств; никчемный, оскорбительный или

отвратительный человек[перевод выполнен мною.–Е. В.].
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25 Твою мать! — Ксандра обернулась, поглядела на исчезающую за машиной

дорогу. — И почему ты всегда выбираешь самый длинный путь? [32, с. 129]
26 А он точно не лапшу тебе навешал? Борис рассмеялся.— Да может, — сказал

он, сел на кровать, откинулся на локти  [32, с. 183].
27 Не хочу это говно смотреть. — Ну да, ох, мать твою, — я перекатился на

спину, хватаясь за живот, — я тоже не хочу [32, с. 158].
28 Да пошел ты в жопу! — прервал его я. — Срать я хотел на вас с Котку, у меня

без вас проблем хватает[32, с. 190].
29 Табу, сленг: мочиться[перевод выполнен мною.–Е. В.].
30Оскорбительное: моча; мочиться[перевод выполнен мною.–Е. В.].
31  Невежливое: избавиться от ненужной жидкости из вашего тела. Более

вежливое слово - писать. Формальное слово «мочиться»; если льет, выпадает

много дождя.
32 Обычно вульгарное: мочиться; мочиться в или на[перевод выполнен мною.–Е.

В.].
33 «Буря в стакане воды, как говорят у нас. Он до чертиков просто». Я согнулся

пополам, уперся ладонями в колени, хватал ртом воздух. - Злой до чертиков или

пьяный до чертиков?[32, с. 160]
34 Табу, сленг: нецензурная лексика,  используемая для того, чтобы подчеркнуть

комментарий или гневное высказывание , которую многие считают

оскорбительной [перевод выполнен мною.–Е. В.].
35 Неформальное: используется, чтобы выразить гнев или  грубо подчеркнуть то,

что вы говорите; покрытый или полон крови; чрезвычайно жестокий, с

большим количеством крови и травм; сделать что -то кровавое; показ крови или

потеря крови;также означает много человеческих жертв и много серьезных

травм[перевод выполнен мною.–Е. В.].
36Невежливое: используется для того, чтобы подчеркнуть, что вы сердитесь или

раздражаетесь из-за чего-то; используется для подчеркивания чего -

либо[перевод выполнен мною.–Е. В.].
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37 Неформальное, иногда оскорбительное: содержащий или сделанный из крови;

содержится в крови; намазанный или запятнанный кровью;  в сопровождении

или в связи с кровопролитием; отмечен жестоким конфликтом; часто

используется как интенсификатор; сделать кровавым; вред, ущерб [перевод

выполнен мною.–Е. В.].
38 Все дома поотбирали, потому что люди не могут за них платить — поэтому-

то отец снял наш дом по такой дешевке  [32, с. 140].
39 Хотя, скажу вам, чертовски безответственно с вашей стороны было доверить

картину каким-то отморозкам, чтоб те ее закладывали направо и налево [32, с.

290].
40  Место, которое, как полагают, является местом обитания демонов и куда

плохие люди попадают после смерти; очень неприятный опыт или ситуация, в

которой люди сильно страдают;  нецензурная лексика, которую используют

некоторые люди, когда они раздражены или удивлены или что -то

подчеркивают[перевод выполнен мною.–Е. В.].
41 Сленг: крайне неприятное или тяжелое место, ситуация или опыт; в

некоторых религиях место, куда некоторые люди, как полагают, попадают после

смерти, и будут навечно наказаны за плохие поступки, которые они совершили

в течение своей жизни; используется, чтобы выразить гнев или добавить

акцент[перевод выполнен мною.–Е. В.].
42 В некоторых религиях место, куда посылают плохих людей навсегда, когда

они умирают. Место, в которое, как верится,попадаютхорошие  люди,

называется Небесами; крайне неприятная ситуация; используется, чтобы

принудительно подчеркнуть мысль, которую вы доносите [перевод выполнен

мною.–Е. В.].
43Потусторонний мир, в котором мертвые продолжают существовать; нижнее

царство дьявола и демонов, в которых осужденные подвергаются вечному

наказанию - часто используются в проклятиях  или в качестве обобщенного

термина жестокого обращения; место или состояние страдания, мучения или
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зла; место или состояние беспорядка или разрушения; серьезн ое ругательство;

безудержное веселье или спортивность; часто используется во фразе «черт

побери», особенно для того, чтобы предложить действие импульсивно или без

серьезного повода; крайне неприятная и зачастую неизбежная ситуация;

используется как междометие или как интенси фикатор [перевод выполнен

мною.–Е. В.].
44  Я и себе смог позволить сходить к зубному — счета тоже вышли

внушительными (шесть пломб, десять адовых часов в стоматологическом

кресле), купил ноутбук, айфон, а еще ботинки и зимнюю одежду, которая мне

была очень нужна [32, с. 236].
45 Я знал, что она хотела как лучше, но вышел из ее кабинета с опущенной

головой и жгучими слезами ярости на глазах. Да что она в этом понимает, крыса

старая?! [32, с. 98].
46 Ну да, Котку та еще стерва, да, она такая тупая, что не тянет обществознание

вместе со всеми, да, она носит дешевые сережки -кольца из аптечного

супермаркета, которые вечно за все цепляются, и да, пусть она там весит

тридцать семь кило или сколько, а я все равно боялся ее до усрачки, как будто

она может до смерти меня запинать своими остроносыми ботинками, если

вдруг разозлится [32, с. 176].
47 Я раньше, бывало, часто гуглил Бориса, ну а вдруг что, но нет, ни строчки,

правда, я никогда и не думал, что у Бориса жизнь сложится как -то так, что ее

можно будет отследить в интернете [32, с. 316].
48 Неформальное: человек с очень сильным интересом к определенной теме;

человек, которого считают необычным из -за того, как он ведет себя, выглядит

или думает; человек, животное, растение или вещь, которая не является

физически нормальной; очень необычное и неожиданное с обытие; если кто-то

сходит с ума или что-то смущает их, они очень сильно реагируют на то, что

заставляет их внезапно чувствовать себя шокированными, удивленными,
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испуганными и т. д .; очень необычно и неожиданно [перевод выполнен мною.–

Е. В.].
49  Неформальное: вещь, человек, животное или событие, которое является

чрезвычайно необычным или маловероятным и не похожим ни на что другое;

кто-то, кто чрезвычайно заинтересован в определенном предмете или

деятельности; стать или заставить кого -то стать чрезвычайно эмоциональным;

очень необычный или неожиданный; крайне необычно или маловероятно;

человек, который в восторге от какой-то вещи[перевод выполнен мною.–Е. В.].
50 Неформальное: что-то с очень необычными особенностями, которые сильно

отличают его от других вещей своего типа; кто -то, кто выглядит странно или

ведет себя странно; кто-то, кто чрезвычайно заинтересован в конкретном

предмете или деятельности[перевод выполнен мною.–Е. В.].
51  Сленг: внезапная и странная или, казалось бы, бессмысленная идея или

поворот ума; капризное действие или событие; кто-то, ктовыглядит необычно

или ненормально; человек или животное, имеющее физическую странность и

появляющееся на цирковойарене; сексуальное отклонение; лицо,

употребляющее запрещенный наркотик; нетипичная почтовая марка, обычно

вызываемая уникальным дефектом бумаги (таким как сгиб) или уникальным

событием в процессе производства (таким как пылинка на пластине), который

не производит постоянного или систематического эффекта; энтузиаст; человек,

который одержим чем-то; человек с плохим характер; сильно огорчаться,

удивляться или расстраиваться; подвергать воздействию психоделическ ого

препарата; уйти от реальности, особенно принимая наркотики; испытывать

кошмарные галлюцинации в результате приема наркотиков; вести себя

нерационально или нетрадиционно под воздействием наркотиков; реагировать

на сильные и немыслимые страдания или дискомфорт; особенно с

цветом[перевод выполнен мною.–Е. В.].
52Понимаешь, к семеркам в номере рейса я отношусь спокойно, — тихонько

говорила Ксандра, — а вот от восьмерок у меня аж волосы дыбом  [32, с. 126].
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53 Слушай, я б на его месте тоже обосралась, если бы надо было лезть в

самолет, — без обиняков сказала Ксандра. — После всего-то [32, с. 126].
54Мой нью-йоркский стиль — одежда цвета хаки, белые рубашки -оксфорды,

очки в черепаховой оправе — сделал из меня фрика в школе, где все ходили во

вьетнамках и майках-алкоголичках[32, с. 138].


