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Введение

Вербальное выражение эмоций относится к одной из основных

функций человеческой речи. Эмоциональные явления лежат в основе

эмоциональных состояний и эмоциональных отношений различной

интенсивности и составляют сферу эмоциональности человека. Как

психологическая категория, эмоциональность характеризует содержание,

качество и динамику его эмоций. Трансформируясь в тексте в

лингвистическую категорию эмотивности, эмоциональность может

выступать в качестве предмета и способа отражения. Грамматические

средства являются чрезвычайно важной частью эмотивных ресурсов языка.

Они отличаются большим разнообразием и дают широкие возможности

автору текста для передачи собственных эмоций или для изображения

эмоций персонажей.

Стилистические средства выразительности - это элементы усиления

воздействия на читателя. Попытки классифицировать средства

выразительности предпринимались еще в античности такими мыслителя ми,

как Горгий и Аристотель. В настоящее время существует большое

количество классификаций средств выразительности. Изучение средств

выразительности помогает вскрыть механизмы использования

стилистических фигур для построения определенного ритма, для усиле ния

эмоционального воздействия на читателя.

Актуальность настоящего исследования определяется соответствием

его темы современным лингвистическим изысканиям, связанным с

изучением способов выражения эмоций в языке и речи. Также, актуальность

работы выражается тем, что, несмотря на их значимость и массовость, тексты

песен не рассматриваются как продукт современной культуры.

Объектом исследования являются современные песни англоговорящих

исполнителей.

Предметом исследования являются синтаксические средства, как

компонет категории эмотивности и их  выражение в текстах песен.
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Цель исследования состоит в изучении синтаксических средств

экспрессии эмоций.

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи исследования:

1. Рассмотреть понятие синтаксических средств выразительности,

проанализировав материалы исследований отечественных и зарубежных

ученых

2. Определить корреляции категорий «эмоциональность»,

«эмотивность», «экспрессивность»

3. Рассмотреть современную песню как феномен ма ссовой культуры и

определить ее роль в современном обществе.

Основным методом исследования в работе является метод

лингвистического наблюдения, анализа и описания, цель которого

заключается в выявлении способов выражения эмоций с помощью

синтаксических средств выразительности; метод синтеза, который

способствует обобщению полученных результатов исследования.

Статистическая методика используется для проведения количественной

оценки наблюдаемых языковых явлений.

Методологической базой  исследования послужили р аботы таких

лингвистов, как И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, Е.М. Галкина -Федорук, В.И.

Шаховский.

Практическая значимость  данной дипломной работы заключается в

возможности применения результатов исследования в курсах языкознания и

при дальнейших исследованиях предикатов в английском языке.

Структура настоящей дипломной работы состоит из введения, двух

глав с выводами по каждой главе, заключения, списка использованной

литературы и приложения.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цели и

задачи исследования, формулируются объект, предмет и методы анализа

материала. В первой главе устанавливается роль песен в современном

обществе, разграничиваются понятия «эмоциональность», «эмотивность»,
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«экспрессивность» и классифицируются эмоции. Во второй гл аве

описываются синтаксические особенности песен и анализируются

стилистические приёмы, усиливающие эмоциональность в текстах

англоязычных песен. В заключении обобщаются результаты проведенного

исследования, формулируются основные выводы.

Апробация работы. Результаты исследования были представлены в

виде доклада на студенческой научной конференции Института «Полярная

академия» (г. Санкт -Петербург) 15 мая 2019 г.
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Глава 1. Песня как лирический жанр и ее связь с эмоциональной

сферой человека

1.1 Понятие средств выразительности в различных исследованиях

Данная работа посвящена исследованию синтаксических средств

выразительности в англоязычных песнях. Классификацией с редств

выразительности и стилистических приемов занималось большое количество

отечественных исследователей: И.Р. Гальперин, В.И. Шаховский, И.В.

Арнольд. В настоящее время синтаксическими средствами выразительности

интересуются такие лингвисты, как А.В. Ки селёва, Т.В. Репнина, Н.М.

Разинкина, Д.В. Гонтарев. Исследования этих явлений также принадлежат и

зарубежным исследователям, в частности большое значение имеют работы Дж.

Лича. Интерес к различным способам украшения текстов и раговорной речи

был ещё во времена Античности. Первыми, кто предпринял попытку

классифицировать средства выразительности речи, были мыслители Горгиус и

Аристотель. Изначально они назывались фигурами речи. Позднее появилось

разделение на тропы и фигуры. Н. Л. Бродский в Литературной эн циклопедии

даёт такое определение тропам: «стилистический термин, обозначающий

перенесение смысла слов, употребление слова в переносном, иносказательном

значении". [Бродский 2000] А в Словаре лингвистических терминов фигуры

описываются как "оборот речи, си нтаксическое построение, используемое для

усиления выразительности высказывания». [Розенталь 2009] Во -первых,

следует отметить, что благодаря контексту стилистические приемы и средства

выразительности могут быть как смежными, так и различными понятиями.

Провести грань между двумя понятиями достаточно сложно. Однако по словам

некоторых учёных сделать это возможно. Например, О.Н. Линтвар в своей

статье утверждает, что «выразительные средства и стилистические приемы не

являются полностью синонимичными. Все сти листические приемы

принадлежат к выразительным средствам, но не все выразительные средства -

это стилистические приемы». [Линтвар 2013, с.5] Но само по себе понятие
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средств выражения исследователи трактуют по -своему. И.В. Арнольд

ассоциирует данное понятие  как со стилистическими фигурами, так и со

стилистическими приемами. И.Б. Голуб и Д.Э. Розенталь в своих работах

утверждают, отсутствие в тексте средств выразительности так же может

являться стилистическим приёмом. Отказавшись от использования каких -либо

стилистических приёмов, автор может создать особый образ. И.Р. Гальперин

под стилистическим приемом понимает «способ намеренного и сознательного

усиления какой-либо типической структурной или семантической черты

языковой единицы, усиливающий ее выразительно сть, достигший обобщения и

типизации и ставший таким образом порождающей моделью» [Гальперин 1998,

с. 30]. Согласно И.Р. Гальперину, отличительной чертой стилистических

приемов является намеренность, целенаправленность употребления какого -

либо элемента для придания особого эффекта. Однако такая трактовка

оспаривается И.В. Арнольд в книге «Стилистика современного английского

языка». И.В. Арнольд утверждает, что при создании художественного

произведения автор часто употребляет те или иные стилистические прием ы

несознательно, не задумываясь о том, относится ли данный элемент к приемам

или средствам выразительности. При восприятии художественного или

лирического текста читатель/слушатель также редко задумывается над этой

проблемой. Кроме того, по словам И.В. Арн ольд, слово «средство» и «прием»

имеют схожий компонент в значении целенаправленности. [Приводится

по:Арнольд, 2002] Из этого И.В. Арнольд в своей работе употребляет данные

термины «стилистический прием» и «средство выразительности» условно,

считая такое разграничение терминов  непринципиальным. В данной работе мы

будем придерживаться точки зрения И.В. Арнольд, не разграничивая

вышеуказанные понятия. Кроме термина «средства выразительности»

существуют смежные понятия «средства художественной выразительности »,

«средства экспрессивности», «средства образной выразительности речи»,

«образные средства выразительности».  Понятия «синтаксические фигуры»,

«фигуры речи», «стилистические фигуры», также применимы для описания
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синтаксических средств выразительности и яв ляются синонимичными. Словарь

лингвистических терминов дает следующее определение: фигуры речи -

оборот речи, синтаксическое построение, используемые для усиления

выразительности высказывания. В нашем исследовании мы будем считать

понятия «синтаксические средства выразительности» и «фигуры речи»

синонимичными и будем использовать данное определение, поскольку оно даёт

более чёткое понятие термину.

1.2 Типы классификаций синтаксических средств выразительности

Синтаксические средства очень важны при написа нии лирического

произведения, в нашем случае песни. В нашей работе будет рассмотрено

несколько основных классификаций средств выразительности, существующих в

современной стилистике английского языка. Одной из таких является

классификация Дж. Лича. По мнени ю Дж. Лича, средствам выразительности

присуще отклонение от языковой нормы. В своей классификации он

разграничивает и рассматривает два вида отклонения от нормы:

парадигматические и синтагматические. Однако подобный подход не одобрили

многие исследователи,  так как, по их мнению, большинство стилистических

приемов не выходит за пределы языковой нормы. Следующей классификацией,

которую мы рассмотрим в нашей работе, является классификация И.Р.

Гальперина. Гальперин разделяет все средства выразительности в англ ийском

языке на три группы: лексические, синтаксические и фонетические. В первую

группу Гальперин определил такие средства как, инверсия, обособленные

конструкции, параллельные конструкции, повтор, перечисление, климакс,

ретардация, антитеза, так как они о снованы на сопоставлении частей

высказывания. Во вторую группу вошли асиндетон, полисиндетон. Они

основаны на типе связи отдельных частей высказывания. В третьей группе

определены эллипсис, умолчание, повествовательный вопрос, изображенная

речь, риторический вопрос, литота. Они характерны для разговорных

конструкций. В нашей работе будут подробно рассмотрены лишь
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синтаксические средства выразительности, так как это соответствует теме

нашего исследования. Кроме того, мы рассмотрим синтаксические средства,

основанные на синтаксическом повторе. Согласно классификации И.Р.

Гальперина, синтаксическое повторение состоит из анафоры, эпифоры,

анадиплосиса, рамочной конструкции и полисиндетон. [Гальперин, 1998 с. 23]

Однако с данной классификацией соглашаются не все исследователи.

Например, Т.А. Знаменская пишет, что существует немало выразительных

средств, которые могут быть одновременно как синтаксическими, так и

лексическими, что вызывает путаницу (к примеру, антитеза, повтор и др.).

Также,  И.Р. Гальперин в своей классификации не вполне четко разграничивает

характерное использование разговорных конструкций среди синтаксических

средств и устойчивых выражений среди лексических средств. [Знаменская

2008, с.57] Еще одной классификацией стилистических средств, которую мы

разберём, это классификация Ю.М. Скребнева, представленная в его книге

"Основы стилистики английского языка". Его работа является

комбинированием классификаций И.Р. Гальперина и Дж. Лича. Ю.М.

Скребенев соединил уровнево -ориентированный подход И.Р. Галь перина и

принцип разделения на синтагматические и прагматические группы Дж. Лича.

Таким образом, Ю.М. Скребнев добавил к уже существующим фонетическому,

лексическому и синтаксическому уровням Дж. Лич еще один уровень:

семасиологический, или семантический. Синтаксические средства он разделяет

на два типа: синтаксический параллелизм и синтаксический хиазм. [Скребнев

2003, с.58] Цели нашей работы наиболее соответствует классификация

синтаксических средств, разработанная И.Р. Гальпериным.

1.3 Категория эмотивности в лингвистике. Эмотивность,

эмоциональность и экспрессивность

Категорию «эмоциональность» истолковывают по -разному. В  широком

смысле это понятие рассматривается лингвистами или как совокупность

областей передачи эмоционального состояния и чувств чел овека, или как
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усиление, или интенсивность; во втором случае - как отраженное и

закрепленное в семантике слова чувство говорящего, его отношение к объекту

речи. Однако, в современной лингвистике сложилась ситуация смешения

терминов эмотивности, эмоциональн ости и экспрессивности. Многие авторы,

исследующие данную проблему, используют понятия эмотивности,

эмоциональности, экспрессивности и оценочности. При этом у разных авторов

понимание этих терминов различно.

Для начала рассмотрим определения данных понятий .

В.И. Шаховский предложил называть эмотивностью свойство языковых

единиц выражать эмоции, поскольку термин «эмоциональность» обозначает

свойство психики человека и не может, по мнению ученого, применяется в

отношении единиц языка [В.И. Шаховский 2001]. То  есть «эмотивность – это

способность языковых единиц выражать эмоциональное отношение и

состояние говорящего» [В.И. Шаховский 1999].

С другой стороны многие лингвисты указывают на отличие эмотивности,

как языковой категории, от эмоциональности, как категор ии психологической.

По мнению В.И. Шаховского эмоциональность - психологическая категория,

которая отражает психическое состояние говорящего, а эмотивность -

лингвистическая категория, благодаря которой эмоции человека выражаются в

слова. Таким образом, В. И. Шаховский полагает, что эмоции

трансформируются в эмотивность на уровне языка.

Благодаря проведённому исследованию, можно считать эти понятия

взаимосвязанными. Причиной для разграничения этих двух терминов может

быть противопоставление по лингвистическо му и психологическому критерию.

Употребление этих понятий в основном обусловлено личным выбором учёных.

Стоит заметить, что более целесообразным считается использование термина

«эмоциональность» в виду его большей распространенности.

«Эмоциональность» также непосредственно связана с понятием

«экспрессивность». Категория «экспрессивность» трактуется как

функциональная и языковая. Учёные полагают, что экспрессивность служит



10

для усиления воздействующей силы, выразительности и изобразительности

сказанного.

Категория экспрессивности произошла от латиноского слова «expressio» -

«выражение», свойство определенной совокупности языковых единиц,

обеспечивающее их способность передавать субъективное отношение

говорящего к содержанию или адресату речи, а также совокупн ость качеств

речи или текста, организованных на основе таких языковых единиц. В основе

явления экспрессивности лежат несколько групп психологических

закономерностей.

Эмоциональность – это свойства человека, характеризующие содержание,

качество и динамику его эмоций и чувств. Содержательные аспекты

эмоциональности – это различные явления и ситуации, имеющие особую

значимость для субъекта, вызывающие у него какую -либо реакцию. Они

неразрывно связаны со стержневыми особенностями личности, ее

нравственным потенциалом: направленностью мотивационной сферы,

мировоззрением, ценностными ориентациями и пр. [З.Н. Вердиева 2006].

Иначе говоря, «эмоциональность – чувствительность человека к

эмоциональным ситуациями, его эмоциональные (чувственные) реакции на

них». [О.А. Левина 1999]

С одной стороны это выражения эмоций и чувств, а с другой –

восприятия (сюда относится, прежде всего, противопоставление фигуры и фона

как одно из главных условий восприятия). Лингвистическим механизмом

экспрессивности является, главным образ ом, отклонение от стереотипов в

использовании языковых единиц различных уровней. На возникновение

экспрессивности как характеристики речи или текста влияют свойства

коммуникативной ситуации: намерения говорящего/пишущего, презумпции

читателя/слушателя, а также лингвистический и экстралингвистический

(социальный) контекст коммуникативного акта [В.В. Прозерский 2003].
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Также «экспрессивность – это способность языковых единиц оказывать

воздействие (эмоциональное или логическое) на слушающего».

«Экспрессивность представляет собой свойство определенной совокупности

языковых единиц, обеспечивающее их способность передавать субъективное

отношение говорящего к содержанию или адресату речи, а также совокупность

качеств речи или текста, организованных на основе так их языковых единиц.

Это такое свойство текста или части текста, которые передают смысл с

увеличенной интенсивностью, выражая внутреннее состояние говорящего.

Экспрессивность свойственна всем уровням языка и выражается самыми

разными языковыми средствами». [И.М. Резинкина 2002]

В.И. Шаховский акцентировал свое внимание на разграничении

категорий экспрессивности и эмотивности, введя оба этих понятия в широкое

употребление. В.И. Шаховский связывает эмотивность высказывания в первую

очередь с реализацией эмоцио нальной оценки, а экспрессивность с

целенаправленным усилением высказывания (экспрессивами, эмотивами или

другими средствами), рассчитанным на определенную реакцию адресата, т.е. на

желаемое воздействие от сказанного. [В.И. Шаховский 2003]

Однако, некоторые филологи считают слова «экспрессивность» и

«эмотивность» абсолютно эквивалентными, обозначающими одну и ту же

языковую сферу. По их мнению, какое -либо разграничение понятий

эмотивности и экспрессивности не является обязательным или научно

оправданным. [А.Н. Уфимцева 2008]

Но работы отечественных лингвистов разграничивают эти понятия. К

примеру, первой, кто попыталась разграничить понятия «эмоциональность» и

«экспрессивность» была Е.М. Галкина –Федорук. В своей работе она

рассмотрела экспрессивность в качестве широкого понятия, которое охватывает

эмоциональность. Эмоциональность в языке связана с передачей эмоций,

экспрессия – с усилением значения, выразительностью. Все эмоциональное

экспрессивно, но не все экспрессивное эмоционально. Эмотивность является

узким понятием, чем экспрессивность. Экспрессивность – более широкое
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понятие, способное проникать как в эмотивные, так и интеллектуальные, или

любые другие языковые манифестации. [Е.М. Галкина -Федорук 2008]

Ю.М. Малинович, соглашается с правильностью такого разграничения на

уровне семантики слова, но считает, что в синтаксисе оно не столь важно,

поскольку, как уже говорилось ранее, все эмоциональное экспрессивно. Для

того чтобы подчеркнуть невозмо жность проявления эмоциональности без

экспрессии,  Ю.М. Малинович вводит такой термин, как «эмоционально -

экспрессивный синтаксис» [Ю.М. Малинович 2011].

По мнению В.Н. Цоллер, экспрессивность «способствует выражению с

помощью необычного средства эмоционал ьно-оценочного отношения к тому

или иному явлению действительности, лучшему донесению логической и

эмоционально-оценочной информации до перципиента».

С другой стороны экспрессивность – это содержащаяся непосредственно

в слове семантическая категория. Напр имер, М.Г. Бондаренко, Н.А. Лукьянова,

В.Н. Цоллер полагают, что экспрессивность является одним из компонентов

коннотации. По их мнению, что экспрессивность - это способность языковых

средств осуществлять изобразительно -выразительную функцию при передаче

денотативного значения. Разделение исследователями этих понятий происходит

из-за того, что как такового точного определения данному явлению в языке нет.

По мнению О.В. Александровой экспрессивностью явзяется «способность

вызывать определенное эмоциональное состояние слушающего» [О.В.

Александрова 2007].

Л.А. Киселёва и В.К. Харченко, определяют экспрессивность как

изобразительность, красочность и «новизна единицы».  Данные факторы

являются показателями противоречия каких -либо языковых средств языковым

стандартам [по Л.А. Киселевой].

Термины эмоциональности и экспрессивности полностью синонимичны,

по мнению В.К. Харченко, Т.В. Матвеевой и других лингвистов. В своей работе

Т.В. Матвеева отмечает, что «экспрессивное слово с параметрически -
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оценочным компонентом коннотации - это фактически эмоционально -

оценочное слово» [Т.В. Матвеева 2005].

В своих работах В.И. Шаховский и М.Я. Блох не объединяют данные

понятия, но и не разграничивают их, определяя их как смежные, но не

одинаковые. Учёные считают возможным существо вание неэкспрессивной

эмоциональности. По мнению этих лингвистов, эмоциональность - это

выражение эмоциональной оценки, а экспрессивность - стремление

воздействовать на реципиента.

Как и многие другие учёные, Ю.М. Осипов придерживается точки зрения

неполного разделения этих понятий, то есть они не могут быть полностью как

сходными, так и различными. Понятие эмоциональности входит в значение

языковой единицы, и, следовательно, является частью системы языка, в то

время как экспрессивность не является частью я зыковых единиц, поскольку

возникает благодаря употреблению слов, ввиду этого экспрессивность -

категория функциональная.

Эмоциональность и экспрессивность выполняют две разные задачи.

Функция экспрессивной единицы заключается убедить адресата в чём -то, т. е.

прагматическая функция, эмотивной - функция эмоционального

самовыражения адресанта.

Большинство исследователей не объединяют экспрессивность и

эмоциональность в одно совмещенное понятие. [Е.М. Галкина -Федорук, 2008;

В.И. Шаховский 2008; В.М. Мокиенко 19 89; М.Я. Блох 2002].

Е.М. Галкина-Федорук отмечает взаимосвязь понятий

«эмоциональности» и «экспрессивности», однако они имеют различные

функциональные задачи. В своей работе она утверждает, что

«экспрессивность» шире «эмоциональности» по содержанию, доказ ывая это

тем, что экспрессивность может быть показана не только в речи, но и в жестах,

мимике говорящего, включая в себя и эмоциональный, и интеллектуальный, и

волевой факторы. Исследователь считает, что эмоции выражаются
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экспрессивно, но экспрессивность н е всегда эмоциональна. Усиление

выразительности речи и мысли можно достигнуть благодаря экспрессивности.

Говоря о лингвистической эмоциональности авторы используют свои

эмоции намеренно, как особую аргументацию в тактике и с тратегии научного

изложения, как их эмоционального коммуникативного поведения с целью

воздействия на читателя, их эмоциональн ость переходит в эмотивность . «…все

научные тексты …являются в большей или меньшей степени эмотивными,

независимо от наличия/отсутствия эмотивных знаков, так как в се авторы

пристрастны в своем желании убедить читателя в достоверност и собственных

доводов» [В.И. Шаховский2003].

Некоторые лингвисты считают, что эмоциональность – это

исключительно психологический фактор семантики слова. При изучении

выражения эмоций в художественном произведении разграничение категорий

оценочности, экспрессивности, эмоциональности и эмотивности

представляется целесообразным. Однако эмотивность не просто входит в

систему лексических значений в виде коннотаций. Эмотивность существует на

различных уровнях языковой системы: фонологическом, морфологическом,

лексическом, на уровне предложен ий и текста, а также в речи.

Употребление терминов «эмоциональность» и «эмотивность»  зависит от

личного выбора автора, так как это два смежных понятия. Иног да, чтобы

показать своё отношение к тому или иному предмету, событию, вещи и так

далее, так же может использоваться понятие «эмоциональность».

Проанализировав все вышеперечисленные понятия, можно сделать

вывод, что чаще всего для описания своих чувств и эм оций человек пользуется

так называемой «экспрессивностью», но значение термина «экспрессивность»

больше, чем термина «эмоциональность», так как экспресси вность не всегда

эмоциональна.

1.4 Эмоции, их виды и функции. Эмоции в песнях

Наука эмотиология (лингвистика эмоций) начинается с давней дискуссии

некоторых учёных, таких как М. Бреаль, К. Бюлер, Э. Сепир, ванГиннскен, Г.
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Гийом, Ш. Балли. Суть дискуссии заключается в вопросе изучения

лингвистикой эмоции. В традиционном языкознании эта тема сейчас является

одной из ведущих для изучения. Её целью является исследование субъективных

компонентов значения языковых единиц и развитие учений об эмотивном

языковом коде. Именно этимология развивает вопрос о смежности и

различности терминов эмоциональности, экспрессивн ости и эмотивности, а

также делает непрерывные шаги в связи с психологией. Существует множество

подходов к изучению как этого вопроса, так и самой науки в общем.

Философский подход. Философия издревле поднимала вопрос о

соотношении рационального и иррацион ального. В сравнении человека и

животного наглядно показывается наличие у первого разума, а значит

мышления, желаний, то есть наличие когнитивного и деятельностного уровней

психики. Они играют большую роль в наших жизнях.

Также в философском подходе идёт п ротивопоставление рационализма и

сенсуализма, которое зародилось в период философии Нового времени, и

изучалось во многих контекстах.

Сенсуалисты. Представителями данного течения являлись

- материалисты

- идеалисты

Они утверждали, что единственный спосо б поистине познать мир – это

ощутить его через эмоции, чувства. Из чего следует, что иррациональность

(эмоциональность) ведет к изучению этого мира не умом, а чувствами,

противостоит логическим способам изучения, инструментом изучения является

интуиция. Рамки понятий рациональности и иррациональности могут

стираться.

Психолингвистический подход. Психолингвистика, как и в философском

подходе, разграничивает рациональное и иррациональное. Под рациональным

подразумевается аргументация человеком своих мыслей, а  под

иррациональным – его эмоциональное отношение к ситуации, спору и его

психологический настрой. Эмоции являются индикаторами психологического
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состояния человека, его реакции на происходящее, на других говорящих, на то,

что возникает в результате внешних  обстоятельств, а также лингвистических и

экстралингвистических факторов. Психологическое состояние человека может

быть передано в:

1)позитивных эмоциях;

2) негативных эмоциях;

3) смешанных эмоциях.

В психолингвистике принято различать первичную эмоцию, то есть

основную, и, так называемые, последующие эмоции.

Лингвистический подход. Каждое проявление эмоции - это

психологический процесс, а также объединяющий в себе физиологическую,

субъективную и экспрессивную составляющие. Из этого можно сделать вывод,

что речь является одной из психических видов проявления эмоций.

Лингвистический подход разделяется на несколько подвидов:

а) смысловой подход, разработанный А. Вежбицкой и Л.Н. Иорданской.

б) метафорический подход, разработанный Дж. Лакоффом и М.

Джонсоном. Они определяют средства выражения языка метафоричными.

Эмоция почти никогда не выражается прямо, но всегда уподобляется чему -то.

Классификация А. Вежбицкой:

- Эмоции, связанные с «плохими вещами» (s adness, unhappiness, distress,

upset, sorrow, grief, despair).

- Эмоции, связанныес «хорошимивещами» (joy, happiness, content,

pleasure, delight, excitement).

- Эмоции, связанные с людьми, совершивш ими плохие поступки, и

вызывающими негативную реакцию (fury, anger, rage, wrath, madness).

- Эмоции, связанные с размышлениями о самом себе, самооценкой

(remorse, guilt, shame, humiliation, embarrassment, pride, triumph).

- Эмоции, связанные с отношением к  другим людям (love, hate, respect,

pity, envy).
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В данном исследовании А. Вежбицкая исследовала эмоции и их

описания, как в русском, так и в английском языках, а так же в соответсвующих

культурах. Автор вводит такое понятие, как «сетка координат», которую

предоставляет родной язык и которая позволяет человеку не только осознать,

но и воспроизвести в речи свои чувства и эмоции. Далее А. Вежбицкая

утверждает, что для полного понимания человеку необходим так называемый

универсальный метаязык, состоящий из сема нтических примитивов. По

мнению автора, эмоции могут выражаться как невербально, так и вербально.

[А. Вежбицкая 1997]

Психологический подход. В психологии эмоции выражаются в

деятельности. Они определяются мотивами, целями, задачами, средствами и

результатами деятельности. По К. Изарду [1980] базовыми «фундаментальными

эмоциями» являются следующие: интерес, радость, удивление, страдание, гнев,

отвращение, презрение, страх, стыд. Если соединить какие -то из этих эмоций,

то появится так называемая «комплексная  эмоция». Положительный или

отрицательный эмоциональный процесс может быть в зависимости от

отношения человека к происходящему, от того, какая ситуация (положительная

или отрицательная) с ним происходит и некоторых внешних факторов. Эмоции

разделяются на две группы:

1) положительные, возникающих в виду действий, мыслей или событий,

способствующих достижению целей или благоприятных эмоций;

2) отрицательные, вызванных неблагоприятными условиями, ведущими к

желанию так называемого сопротивления.

На более высоком уровне различают три вида эмоций, отражающих:

 1) удовольствие (позитивные чувства);

2) неудовольствие (негативные чувства);

3) безразличие (нейтральные чувства).

Амбивалентностью чувств называется эмоциональный процесс и

эмоциональная реакция – неоднозначны, так как один и тот же предмет,

событие или мысль может вызывать разные эмоции. Обычно, это вызвано тем,
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что различные объекты, события или мысли по -разному влияют на индивида.

Также, она противопоставляет уже устоявшуюся эмоциональную реакцию с

приобретённой в определённой ситуации или в контексте времени, например,

когда человек ревнует.

Когнитивный подход. Главной единицей в когнитивном подходе является

концепт. По Н. А. Красавскому эмоциональная концептосфера - это

«этнически, культурно обусловленное структурно-смысловое, как правило,

лексически и/или фразеологическивербализованное образование,

базирующееся на понятийной основе, включающее в себя, помимо самого

понятия, образ, культурную ценность и функционально замещающее человеку

процессе рефлексии и коммуникации предметы (в широком смысле слова)

мира, вызывающие пристрастное отношение к ним человека». [Н.А. Красавский

2001] В основе эмоциональной концептосферы лежит перцепция человеком

окружающего мира и восприятие им воздействующих факторо в. Таким

образом, из эмоций составляются так называемые «концепты». Из этого

получается, что человеческое эмоциональное восприятие состоит из

объединённых в определённые группы концептов, позволяющих иметь ту или

иную реакцию.

Лингвокультурологический подх од. Развитие различных культур дало

толчок к развитию различных реакций и жизненных взглядов. Язык является

одним из главных показателей культуры и состоит из символов, каждый из

которых несёт в себе определённый смысл и значение, как семантическое, так и

культурологическое. Процесс познания собственной культуры позволяет

развивать и расширять кодирование и декодирование народами знаков своей

культуры для создания своего наследия. Поскольку язык - это кодовая система,

в которой большинство языков нельзя соп оставить друг с другом. Это является

большой проблемой в понимании одной культуры другой.

Эмоции и язык невозможно разделить, так как одним из основных

способов проявления эмоций является язык (речь). [Шаховский 2008]
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Эмоции в словах составляют эмотивный к омпонент, который

представляет собой результат отражения эмоций в слове в процессе их

вербализации и семантизации. Являясь социально обобщенным, он служит для

индивидуального выражения эмоциональной оценочности объектов мира, его

реализация происходит в эм оциональных ситуациях общения через

эмоциональный тип речевых актов. Все это позволяет говорить об особом -

эмоциональном - типе коммуникации. Эмоции отражают не объективные

качества предметов мира, а их значения для деятельности говорящего, и их

значение для говорящего в данный момент – "сиюминутные эмоции". Эмоции

не только испытываются, но и манифестируются языком, демонстрируются

сознательно, имитируются, провоцируются говорящими. С этой целью они

концептуализируются, вербализизируются и семантизируются  языком и в

языке, что позволяет и выражать их, и говорить о них. Сопоставляя когницию и

эмоции, Фр.Данеш отмечает, что "когниция вызывает эмоции, так как она

эмоциогенна, а эмоции влияют на когницию, так как они вмешиваются во все

уровня когнитивных процессов", что при всем их различии они являются двумя

главными параметрами способности человеческого ума, опыта с личностными

и социальными аспектами. Они тесно взаимосвязаны в структуре личности:

когнитивные процессы сопровождаются эмоциями, эмоции когнитивн о

осмысляются. Тем более представляется важным напомнить, что до настоящего

времени не определено ни поле эмоций, ни их классификация, ни механизм их

включения в речь. Отсутствуют лингвистическая и психологическая теория

эмоциональной стороны речи, хотя на  многочисленных мелких исследованиях

уже убедительно доказана роль эмоций как аргумента воздействия, особенно в

учебно-воспитательных и пропагандистских целях.

Социокультурный подход. Учёные, занимающиеся этнолингвистикой

(А.С. Герд, А.М. Колыленко, Н.И. Толстой и др.) полагают, что язык - это

основной этнодифференцирующим признаком национальной культуры,

которая, в свою очередь, может выражаться на любом языково м уровне.

Изучение специфики языкового сознания идёт на базисе исследования связей
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языка, культуры и сознания. В языке сохраняется то, как тот или иной народ

воспринимает и понимает окружающий мир на разных временных этапах.

Именно в языке мы можем наблюда ть, как сложилось восприятие мира у

определенного народа.

Возможно, что наше восприятие мира в большинстве случаев зависит от

этноспецифики, поэтому разумно описывать эмоции, беря в расчёт местность,

временной отрезок времени или этническую культуру. Ввиду  того, что в

основном эмоции объясняются социокультурными факторами, кроме базовых

эмоций, то выделяют характерные э моции для определённого этноса.

Из чего следует, что эмоции имеют универсальный характер, и они

свойственный каждому человеку, в связи с эти м, они проявляются в языке и

речи.

Социологический подход. Во время любого своего действия человек

переживает какие-то эмоции. Основная роль эмоций заключается в том, что они

помогают людям лучше понять друг друга во время общей активности. Всем

известно, что любой человек, не смотря на то, к какой культуре он

принадлежит, может распознать эмоциональное состояние, например, грусть,

тревогу, радость. Это касается даже тех народов, которые никогда не видели

друг друга. Вследствие чего, человек с самых ранних лет во время общения с

другими индивидуумами изучает систему эмоций в определённой кул ьтуре, их

выражение и характер.

Помимо данных подходов, существует антропологический, который

относит эмоции к сфере культурных различий; вычислительный, связанный с

модулями, которые представляют информацию об эмоциональном состоянии

человека, а также физиологический; стилистический; коммуникативный и

прочие, все они имеют свои собственные концепции того,  как выражаются

эмоции в языке.

В результате в наши дни изучение лин гвистики эмоций происходит в

рамках следующих научных парадигм: 1).прагматической и коммуникативно -

деятельностной, которые являются основными течениями в языкознания в 20 -
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21 веков; 2). лингвокогнитивной, так как эмоции являются составной частью

когнитивной системы, а то, как эмоции вербализуются, показывает главные

механизмы мышления человека; 3).лингвокультурологический, изучающий

положения об универсальности эмоций и особенности их выражения благодаря

языку в разных культурах.

Эмоции в песнях

Эмоции сопровождают человека в любых жизненных ситуациях, каждый

день. Они отражаются в лексике, грамматике, синтаксисе и несут определенный

смысл, передают настроение говорящего. Любое человеческое действие

вызывает эмоциональную реакцию, как у самого человека, выпо лняющего это

действие, так и у других.

В музыке эмоциям отдаётся главная роль. Эта роль отыгрывается в песне

чаще всего через музыку, способной передавать эмоции и задавать

определённое настроение, иногда поднимая или опуская его по ходу

произведения. Музыка способна воплощать человеческое настроение, не

направленное на какой-либо предмет: радость или грусть, бодрость или

уныние, нежность или тревожность. С помощью этого свойства музыка может

проецировать человеческий характер, его настроение, мысли.

Звук очень важен при восприятии и исполнении человеком песни, неся в

себе нужный эмоциональный настрой, а иногда даже передавая идею

произведения. По словам А. Шнабеля: «Жизнь звуку дана в человеке; в нем

звук стал стихией, стремлением, представлением и целью… Ч еловеку

открылось, что созданный им звук способен утолить духовную жажду и,

очевидно, призван… возвышать радость и смягчать страдание. Так родилось

предназначение и стремление человека творить из этой трансцендентной

субстанции, из этой звучащей вибрации с  помощью своего интеллекта вечно

подвижный, ощутимый и все же неосязаемый мир… Результат этого

творчества, который есть не что иное, как последовательность звуков, мы и

называем музыкой». [А. Шнабель 2003, с. 31]
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В современном обществе люди всё чаще стали передавать своё

эмоциональное состояние через призму музыки и текстов песен. Музыка

способна раскрыть мысли, чувства, переживания человека, события

общественной жизни и картины природы, вызвать разнообразные ассоциации.

Другими словами, музыка воплощает бе сконечное многообразие

эмоциональных переживаний человека и все богатство духовного мира

человечества.

Эмоции музыканты чаще всего стараются передать через так называемые

чувства-синонимы, различая их по степени интенсивности проявления:

например, ощущение – слабее, волнение – сильнее. Вслушиваясь и анализируя

лирический компонент песни, нельзя не сказать, что эмоциональное состояние

и передача мыслей автора сильно зависит от музыкального сопровождения.

Именно мелодический компонент больше всего воздейству ет на эмоционально-

чувственную сферу.

Б.В. Асафьев ввёл такое понятие, как музыкальная интонация. По его

словам, она, подобно речевой интонации, способна донести мысли и эмоции до

слушателя. Музыкальная речь отличается от обычного высказывания способом

выражения, то есть через звук, а не слова. Если основной функцией речи

является функция обозначения, то основной функцией музыки является

функция выражения. [Б. М. Теплов 2006] Об этом также высказывается А.

Шнабель: «Среди всех искусств музыка занимает исклю чительное и

несоизмеримое с другими видами положение. Она – везде – становление и в

силу этого никогда не может быть “схвачена”. Ее невозможно описать, от нее

нет никакой практической пользы; ее можно только переживать…» [А.

Шнабель 2003, с. 45].

В своей работе Б.М. Теплов делает следующие выводы относительно

эмоций и музыки.

1. Вслушиваясь в музыку человек ощущает её, как бы воспринимает на

себя, а это является эмоциональным переживанием. «Внеэмоциональным путем

нельзя постигнуть содержание музыки» [Л.С. В ыготский 2000, с. 113]. В то же
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время переживание музыки связано с ее пониманием. Поэтому понимание

музыки становится эмоциональным. «Музыка есть эмоциональное познание»

[Л.С. Выготский 2000, с. 89].

2. Познать музыку можно связав её с другими ветвями иску сства, а не

только с помощью эмоций. Познание через музыку и искусство усиливает

эмоциональное познание, в результате чего появляется явление

эмоционального усиления.

Как правило, в песне задаётся определённый ритм, который

подразумевает определённое настр оение. Однако эмоциональная реакция

может быть разной и отличаться от задуманной автором. Всё это работает на

передачу эмоции и чувства людей. Таким образом, в современном мире песня

имеет большое влияние на эмоции, чувства и мысли людей. Основная функция

текста заключается в конкретизации эмоционально -чувственного компонента.

Вербальный, лирический компонент передаёт идею автора, мысли и чувства в

форме знаков. Определённый ритм, заложенный в песне, влияет на

однообразный музыкальный рисунок и создание пес енного текста. По мнению

Ю.Е. Плотницкий, автор и исполнитель песни должен быть один, так как это

позволит эмоционально сблизить его текст со слушателями, сделать его

максимально живым.

Так для достижения эмоционально -чувственного эффекта не только за

счёт мелодии, в тексте песен часто можно встретить нелитературные

выражения, сокращения, сленг или даже авторские слова. Вербальный

компонент понимается однозначно, что не вполне характерно для истинной

поэзии. Чаще всего настроение песни передаётся за счёт ме лодии, но может

быть применён эффект противопоставления, где настроение музыки и текста

контрастируют друг с другом. Это позволяет слушателю эмоционально

проникнуться песней.

Как считает Л.С. Выготский искусство «позволяет изживать величайшие

страсти, которые не нашли себе выхода в реальной жизни... Мир вливается в

человека через широкое отверстие воронки тысячью зовов, влечений,
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раздражителей - эта не осуществившаяся часть жизни должна быть так или

иначе изжита» [Выготский 2000, с. 301]. Большую роль в эмо циональном

единении исполнителя и слушателя является также и физиологический аспект.

Если исполнитель сможет задать правильное настроение своим голосом, а на

концерте и энергичностью своих движений, а слушатель подхватит это

настроение и ритм, то произойдёт так называемое эмоциональное единение.

Однако музыкальная составляющая современных англоязычных песен

чаще всего перевешивает текстовую составляющую. Это приводит к тому, что

упор на создание эмоционального настроения в современных песнях больше

отходит на музыку. Несмотря на доминирование мелодического компонента в

песне, вербальный и мелодический компонент неразрывно связаны, особенно

структурно.

Таким образом, музыкальные эмоции представляют «иерархию

художественных реакций человека на разных уровнях, от преходящего

настроения, локального “аффекта”, внушенного музыкальным материалом

(ритм, мелос), до элементов мироощущения, мировосприятия, воспитываемых

музыкальным искусством, его шедеврами. Музыка воздействует на человека с

помощью веками сложившегося в ней эмоционального обобщения», –

указывает В. Н. Холопова [В.Н. Холопова, 2010 с. 144]. Эмоции могут

воплощать не только идейные, но и этнические составляющие культуры.

Всевозможные символы и ассоциации являются прямым проводником для

эмоций. Лирическая составляющая песни в сочетании смузыкальной создают

общее или контрастирующее настроение. «Эмоции в музыке – это и эмоции-

волнения, и эмоции-идеи, и эмоции-образы, и эмоции-концепции» [Л.С.

Выготский 2000, с. 145].

Выводы по главе 1

Резюмируя выше изложенные данные теоретической главы, следует

сделать выводы.

Понятие «выразительные средства» многими исследователями

рассматривается как синонимичное понятию «стилистический прием». Однако
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некоторые лингвисты, например, И.Р. Гальперин, считают, что разница межд у

этими понятиями заключается в целенаправленности употребления последнего.

Первые попытки классификации средств выразительности и стилистических

приемов предпринимались еще в античности. На сегодняшний день наиболее

известными являются классификации таких  лингвистов, как И.Р. Гальперин,

Ю.М. Скребнев, Дж. Лич. Тем не менее, единой классификации стилистических

средств на сегодняшний день не существует.

Эмоции связаны с потребностями человека, лежащими в основе мотивов

его деятельности, направленной на освоение действительности и

удовлетворение потребностей. Эмоции способны обобщаться, храниться и

передаваться посредством естественного языка. Следует разл ичать связь

эмоций и языка с точки зрения чувственного содержания языка и его

способности выражать и называть эмоции и чувства.

Эмоции и чувства – понятия экстралингвистические, а эмотивные смыслы

– это их отображение в языке.

Языковое значение – явление сложное, в котором вместе с результатами

рационального познания отображаются и чувственные формы познания.

Эмотивность как лингвистическая категория связывается со свойством

языковых единиц передавать аффективные оттенки в отличие от предметно -

логического содержания. Эмотивный компонент структуры значения слова

может быть использован в качестве материала для исследования наряду со

словами других семантических полей.

Эмоциональность, экспрессивность, оценочность и эмотивность не

являются тождественными катего риями. Если эмоциональность и оценочность

понятия экстралингвистические, а именно, психологические, то

экспрессивность и эмотивность – лингвистические термины.

Компонентный анализ может считаться и методом системного анализа

лексики, и теорией ее структурн ой организации.

Таким образом, человек и его эмоции являются частью самой

объективной действительности, т.е. отражаемыми объектами реальной картины
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мира, и участвуют в формировании языковой картины мира: человек как

активный отражающий субъект, язык как ср едство отражения, эмоции человека

как одна из форм отражения объективной действительности.

Отгадкой к изучению человеческих эмоций является сам язык, который

номинирует эмоции, выражает их, описывает, категоризует, комментирует,

компонует, создает искренние и неискренние средства их

экспликации/импликации, предлагает средства для языкового манипулирования

и моделирования соответствующих эмоций.

Именно язык создает эмоциональную картину мира представителей той

или иной страны. На сегодняшний день общеизвестн ы только универсальные

эмоции, легко обнаруживаемые в лексике и даже вне контекста, так как они

эмоциональны уже в словарном состоянии семантики. В лингвистической

теории эта лексика эмотивная, а в семиотике – кодировано эмотивная.

Окончательный вывод о выражаемой эмоции можно сделать только в

конкретной ситуации, поэтому можно утверждать, что все эмоции дискурсивны

и с этой точки говорить о дискурсивном мышлении.
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Глава 2. Средства передачи эмоций в текстах песен на

синтаксическом уровне

2.1 Лингвистические особенности текстов песен

Главной особенностью песенного дискурса является малый объем текста.

Это создаёт сложность для авторов, так как в сравнительно небольшом

количестве текста нужно уместить цель, идею и содержание мысли. При

маленьком объёме текста может образовываться некое «наслоение» приёмов,

так как различные стилистические приёмы располагаются более плотно друг к

другу.

Следует также отметить, что в текстах песен часто смешиваются черты

высокого и разговорного стилей, что указывает на неодноро дность текстов

песен в плане синтаксиса. Случается, что эти стили перемешиваются в тексте

одной и той же песни.

Отличительными чертами англоязычных песен можно считать

параллельные конструкции с разными видами повторов, а также

вопросительные и побудительные предложения, которые являются чертами

«диалогизма» (термин, который использовал М.М. Бахтин). По мнению Л.П.

Кучуковой, «песня может быть ориентирована индивидуально, массово или

неопределённо, но, в любом случае, сохраняет адресованность - на внешнего

реципиента или на самого себя. Адресованность, чрезвычайно характерная для

лирики, выражается в речевых формах диалога - во втором лице, обращениях,

побуждениях, вопросах...» [Кучукова 2004, с. 8]. Её мнение полностью

совпадает с концепцией М.М. Бахтина. О н полагал, что литература - это и есть

диалогом автора с героем [Бахтин 1990, с. 31].

Не считая вопросительных и побудительных предложений, ещё одной

часто встречающейся особенностью англоязычных песен является большое

количество местоимений и глаголов в ф ормах первого и второго лица, а также

значительное число обращений.



28

Эллипсис выступает связующим средством между разговорной речью,

или бытовым дискурсом, и песенным дискурсом. Дробление длинных

предложений на более короткие также довольно часто встречаетс я в текстах

песен. Это может использоваться для приближения лирики на более бытовой,

разговорный уровень.

По статистике песни англоязычных исполнителей являются самыми

популярными по прослушиванию во всём мире, стоя на первом месте по

популярности среди мировых исполнителей. Исполнителям, не владеющим

английским языком стать узнаваемым на весь мир гораздо сложнее. По

статистике, приведённой Д. Кристалом, около 90% мировых исполнителей

поют на английском языке, их родной язык не играет важную роль в

творчестве. Д. Кристал отмечает позитивную тенденцию в развитии

англоязычной культуры, поскольку такие исполнители, как Джон Леннон, Боб

Марли, Боб Дилан «стали для молодого поколения символом свободы,

неповиновения и прогресса» [Crystal]. Конечно, не только англо язычные

артисты заслуживают всемирной славы. Однако чаще всего именно английский

язык является условием успеха в коммерческом плане и приятен для многих

слушателей из разных стран мира.

Благодаря такой популярности англоязычных песен, появилась тенденция

упрощать тексты в пользу облегчения понимания смысла и идеи. Обычно в

текстах песен не встречается сложных грамматических конструкций,

осложненных предложений, которые могут быть непонятны публике, не

говорящей на английском языке. Анализируя те или иные пе сен, сложно

встретить чисто нарративные тексты, однако существуют определённые

концепты, которые являются типичными для большинства песен. Например,

типовыми скриптами и фреймами является тема неразделённой любви, то есть

возлюбленный оставляет свою вторую  половину, возлюбленные не могут быть

вместе, между ними нет взаимопонимания, ослабли/исчезли чувства и т.д. По

мнению Плотницкого Ю.Е. «песня представляет собой текст с частичной

креолизацией», так как её компоненты можно использовать автономно,
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например текст песни может стать самостоятельным литературным

произведением, а мелодии песен могут исполняться в качестве автономного

музыкального произведения.

Авторы текстов англоязычных песен в своих текстах чаще рассказывают

о конкретных ситуациях, избегая обоб щений. Также, в песнях часто

используется приём «диалогизма». Это является ещё одним доказательством

того, что авторы чаще выбирают какую -то определённую жизненную историю,

для того чтобы она была более личной и правдоподобной.

Также в текстах часто можно встретить такие стилистические приёмы как

аллюзии и цитаты, например, довольно часто встречаются отсылки к Библии,

что подтверждает большую значимость религии в англоязычной культуре.

Часто можно заметить цитаты из книг и ещё чаще из фильмов, из чего можно

сделать вывод, что в обществе растёт значимость кино, а литература уходит на

второй план, эта тенденция, безусловно, не могла не отразиться в песенном

дискурсе.

Одними из наиболее редко встречающихся тропов оказались антономазия

и оксюморон (17 и 29 случаев), далее следуют гипербола и литота (вместе 56

случаев), затем идут сравнение (69 случаев), перифраза (96 случаев), эпитет

(176 случаев), а самой частотной, как и следовало ожидать, являются метафора

(384 случая). Данная статистика представлена в диссерт ации Плотницкого.

Рассматривая примеры, можно найти как «стёртые», так и авторские метафоры.

Модальность рассматривается одним из релевантных признаков песен.

Эта категория может реализовываться в тексте двумя путями: посредством

преобладания одного вида модальности, при незначительном использовании

других видов модальности, либо сочетанием двух главных. В случае сочетания

двух типов модальности по отношению к реальности особенно влияет на текст

песен и на авторский замысел, поскольку модальность показывает

несбыточность желаний одного из персонажей.

Наиболее часто встречающимися видами модальности являются

фактическая и модальность желания. Они противоречат друг другу, потому что
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фактическое высказывание выражает конкретное желание автора, как всё

должно быть, а модальности желания выражает те мысли, которых нет в

действительности, то есть они нереальные.

В языковую компетенцию входят не только единицы и правила системы

языка, но устойчивые единицы, такие как афоризмы, известные цитаты,

различные речевые стереотипы, а также рекламные слоганы. Всё это м ожет

входить в тексты песен. Таким образом, можно предположить, что тексты

англоязычного песенного дискурса являются одним из средств развития и

формирования англоязычной культуры и языковой компетенции, поскольку в

них находит отражение все тенденции и со бытия, которые, происходя, и вполне

могут использоваться в речи. Как полагают лингвисты В.М. Савицкий и О.А.

Кулаева, устойчивым могут быть только те языковые образования, которые

«регулярно воспроизводится в готовом виде в речи языкового коллектива (или,

по крайней мере, хранится в коллективной языковой памяти в качестве

культурно-исторического реликта). Можно согласиться с тем, что тексты

англоязычного песен вполне согласуются с данным определением, так как

многие цитаты из текстов давно уже перешли в ран г устойчивых, однако

следует признать, что их «устойчивость» может быть временным явлением. В

результате данного анализа можно сделать вывод, что тексты англоязычного

песен представляют собой поэтическое языковое явление, на которое оказывает

сильное влияние разговорная речь.

Нами были проанализированы шестьдесят англоязычных песен, таблица с

результатами представлена в приложении 1.

2.2 Синтаксические средства изображения эмоций в песнях

2.2.1 Вопросительные предложения

Анализ песенных текстов показывает , что вопросительная форма

предложения может нести эмоциональный заряд. Вследствие этого выделяются
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несколько типов вопросительных предложений, характерные для песенного

дискурса.

1.) Вопросительные предложения, заключающие в себе отрицание, то

есть вопросительно-отрицательные. В таких предложениях основными

эмоциями будут упрек и удивление.

В данном примере автор употребляет риторический вопрос, чтобы

подчеркнуть безысходность ситуации, а так же своеобразную самоиронию.

Ввопросечувствуетсядосадаиразочарова ние.

Don't you remember how I used to like Being on the line?

[Years&Years, King]

Ещё один вопрос, который содержит в себе отрицание. Как и в

предыдущем примере, главной эмоцией в песне является досада,

разочарование.

I have heard that eyes can reflect th e soul And pictures tell a thousand stories

But when I look at you Why don't I feel it's true?

[Blackmore'snight, Emptywords]

2) Риторические вопросы могут содержать в себе как отрицание, так и

утверждение. По мнению И.В. Арнольд, риторический вопрос - это не что иное,

как превращение вопроса в эмфатическое утверждение, наиболее изученная в

стилистике форма транспозиции.

Риторические вопросы задаются не для того, чтобы узнать неизвестную

информацию, такие вопросы не требуют ответов, так как сам ответ есть в

вопросе. Функция риторического вопроса заключается в привлечение

внимания, усиления впечатления, повышения эмоционального тона, создания

приподнятости. Ответ в нем уже подсказан. Риторический вопрос заставляет

читателя, а в нашем случае слушателя, пережив ать, рассуждать, таким образом,

провоцирует его быть более вовлечённым, чтобы в конце сделать собственное

заключение [Арнольд 2002].

Эти вопросы обусловлены желанием человека повлиять на

эмоциональное состояние адресата, либо показать своё отношение к
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высказанному. Следовательно, в таких вопросах эмоции доминируют над

логикой высказывания. Такие предложения обычно выражают негодование и

досаду.

Miss mysterious, who are you? Who's the girl behind those eyes? Just a

stranger in disguise Miss mysterious, who c ould you be? Was the ghost of what we

had? Did you erase it from your past?

[Set It Off, Miss Mysterious]

В песне «LockedAway» R. City, исполнитель интересуется, сможет ли

любовь пережить даже самые разрушительные обстоятельства:

If I got locked away And we lost it all today Tell me honestly, would you still

love me the same? If I showed you my flaws If I couldn't be strong Tell me honestly,

would you still love me the same?

[R.City, LockedAway]

Звучащий в конце припева риторический вопрос выражает эмоции

автора, его страх быть непринятым таким, какой он есть.

В следующем примере мы можем увидеть риторический вопрос, который

лирический герой задаёт сам себе. В этом вопросе звучит досада и обида на

свою судьбу.

Maybe this will be the night that we kiss for the first time Or is that just me and

my imagination?

[ShawnMendes, Imagination]

Как уже говорилось ранее, в песнях существует нагромождение разных

стилистических приёмов. Вместе они работают на один и тот же эффект, то

есть на усиление эмоций. Так, например, можно наблюдать усиление

риторического вопроса с помощью оксюморона.

Miss mysterious, may I ask? Is your sunshine like my rain? Is your pleasure

like my pain?

[Set It Off, Miss Mysterious]

Следующий пример взят из песни исполнителя Stephen под названием

«Crossfire». Автор и исполнитель песни рассказывал, что эта песня была
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написана о войне и людях. Он спрашивает себя, почему он может наслаждаться

жизнью, в то время как миллионы других страдают. Название та кже передаёт

идею песни, так как во время войны у обычных граждан нет контроля над

ситуацией, они вынуждены идти туда, куда им прикажет «водители», то есть

правительство.

Can I trust what I'm given? When faith still needs a gun Whose ammunition

justifies the wrong? And I can't see from the backseat So I'm askin' from above Can I

trust what I'm given, even when it cuts?

[Stephen, Crossfire]

С помощью этих вопросов автор выражает эмоции разочарования, гнева.

Ирония автора заключается в том, что, несмотря на убеждения людей или

доверие к определенным вещам (правительствам, причинам, отдельным людям,

религиям и т. д.), оружие, которое является символом силы или насилия,  все

еще требуется, когда по определению для веры вообще ничего не нужно. Эта

антивоенная песня трогает до глубины души сочетанием различных эмоций,

которые автор передает, кроме прочего, с помощью лексических и

синтаксических средств.

2.2.2 Побудительные предложения

Побудительные предложения выражают волеизъявление говорящего.

Задача таких предложений состоит в побуждении к действию. Данный тип

высказываний выражает самые различные эмоции от радости, ликования до

раздражения и ненависти. В связи с тем, что  побудительные предложения

обладают эмоциональной окраской, их главной целью является привлечь

внимание к содержанию речи говорящего, выразить своё отношение к

определённому предмету, оказать воздействие на чувства и эмоциональное

состояние адресата. В песенном дискурсе невозможно понять, имеет ли

высказывание восклицательную интонацию, вследствие чего, сложно выделить

у предложения характеристику интонации.
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В этом примере мы видим сразу несколько побудительных предложений,

благодаря этому, передается напря жённое эмоциональное состояние автора

песни: раздражение, гнев, злость.

Break me! Shake me! Hate me! Take me over!

[Savage Garden, Break me]

Еще один пример выражения эмоции раздражения в следующем тексте

песни, усиленный другим синтаксическим приёмом - повтором.

So shut up, shut up, shut up! Don't wanna hear it! Get out, get out, get out! Get

out of my way! Step up, step up, step up! You 'llneverstopme!

 [SimplePlan, ShutUp]

Лирический герой в следующем примере из песни просит о помощи, это

желание выражается в побудительных предложениях.

Bring me to life! Breathe air into me! Take me from the darkness That I've

been in Cause I just wanna be free!

[Thousand Foot Krutch, Bring Me To Life]

Следует отметить, что в побудительные предложения можно встретить

такие структурные единицы, как междометия, обращения, а также структурные

оценочные единицы, начинающиеся с вопросительных слов. Их основная

функция является привлечение внимания. Например, в тексте этой песни

одновременно встречается и междометие Hey, и обра щение Everybody!

Hey, everybody! We don't have to live this way!

[5 Seconds Of Summer, Hey Everybody!]

В следующем примере побудительное предложение ( Move!) повторяется

многократно в начале предложения, выражает приподнятость духа.

Move! and show me what you can do When you step into the circle and shake

like we do Move! when you just can't take it Move! if you just feel like breaking it

[ThousandFootKrutch, Move]

В тексте припева присутствуют эмоции печали, злости, разочарования.

Лирический герой решает отпустить свою возлюбленную. Здесь употребляется

сразу несколько глаголов в повелительном наклонении (go, run, tell).
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I said, «Go! Run for your life! And tell me I' m right! »

[Set It Off, Miss Mysterious]

2.2.3 Параллельные конструкции

Параллелизмы или параллельные конструкции представляют собой такую

композицию высказывания, в которой отдельные части построены однотипно.

Таким образом, происходит повтор модели одно го предложения (или его части)

в другом предложении в составе высказывания (предложения, сложного

синтаксического целого или абзаца). [Гальперин 1958]

В основном параллелизм можно встретить при перечислениях, в

антитезах, и в приёме нарастания. Существует два вида параллельных

предложений: полный и частичный. В случае полного параллелизма структура

одного предложения имеет отражение в последующих. Например:

She says left and I say right She says yes and I just might 'Cause I go up and

she goes down

[Stereo Skyline, Man I Think I Love Her]

При полном параллелизме могут повторяться отдельные слова, как слово

say в этом тексте песни.

Параллельные конструкции создают эмоциональное напряжение. С

помощью них в тексте создаётся повтор, ритмическая организация

высказывания. Также параллелизм создаёт некое однообразие в тексте, на фоне

которого выделяются противопоставленные друг другу слова, например She - I ,

left - right, up - down.

Приведём ещё несколько примеров параллелизма. В следующей песне

поётся о том, как лирический герой скучает по своей бывшей возлюбленной.

Он пытается отвлечься на что -то другое, но одна сказанная фраза не даёт ему

покоя. Строчкипеснинаполненычувствомсожаления :

Know I shoulda listened when you told me the first time: «You won't find

another like me» 'Cause I'm sat here in my front room with a girl who ain't you

Hopin' and prayin' you're breakin' up with another fool Who didn't hear the words

that I hear on the same loop: «You won't find another like me»
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[TheVamps, MissingYou]

Параллельные конструкции используются здесь в качестве фона, чтобы

привлечь наше внимание к основной мысли песни, о том, как лирический герой

не может забыть о своих прошлых отношениях, что «другой такой не найти».

Предложение повторяется в куплете дважды.

В следующем примере параллелизм использован для того, чтобы

показать, как сильно лирический герой привязан к своей возлюбленной и как

даже после их расставания он готов ждать её всегда. В данном примере можно

выделить такие эмоции как грусть, печаль, отчаяние.

No matter where I go I'm always gonna want you back No matter how long

you're gone I'm always gonna want you back I know you know I will never get over

you No matter where I go I'm always gonna want you back

[5 Seconds Of Summer, Want You Back]

В этом тексте песни мы видим множественное повторение параллельных

конструкций (Chesttochest, nosetonose и т. д.) для того, чтобы показать

насколько они были близки влюбленные и противопоставить насколько они

отдалились сейчас. Лирическийгеройпереживаетотчаяние , грустьутраты.

Chest to chest Nose to nose Palm to palm We were always just that close Wrist

to wrist Toe to toe Lips that felt just like the inside of a rose So how come when I

reach out my finger It feels like more than distance between us

[Rihanna, CaliforniaKingBed]

В следующем примере из песни группы TheDoors автор использует сразу

несколько синтаксических приемов, чтобы подчеркнуть эмоции уныния,

безысходности. Это и параллельные конструкции с повторяющимся

компонентом «whenyou're …», и составное именное сказуе мое, использующее

во всех предложениях, которое еще больше усиливает монотонность

повествования.

People are strange when you're a stranger, Faces look ugly when you're alone.

Women seem wicked when you're un want ed , Streets are uneven when you're down.
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When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one

remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange

[The Doors, People are strange]

Данные эмоции усиливаются лексически с помощью предикативовalone,

stranger, unwanted, down, таким образом, мы видим, как средства различных

языковых уровней вместе работают над созданием сильного эмоционального

фона.

Обратный параллелизм (хиазм).

Существует ещё один вид параллелизма, хиазм. Данный приём

заключается в повторении синтаксического рисунка, однако структура одного

предложения повторятся в другом предложении, но уже в обратном порядке. В

качестве примера можно привести куплет из следующе й песни:

Allyouneedislove, Loveisallyouneed

[The Beatles, All you need is love]

Порядок слов во втором предложении инвертирован по отношению к

первому. Хиазм можно иначе назвать сочетанием инверсии и параллелизма. С

помощью данного стилистического приёма в нимание акцентируется на слове

«love».

2.2.4 Повторы

Повтор, или реприза - это фигура речи, основанная на повторении звуков,

слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций в условиях

достаточной тесноты ряда, т.е. достаточно близко друг от друга, чтобы их

можно было заметить. [Арнольд 2002]

И.В. Арнольд считает, что повторы рассматриваются наравне с другими

стилистическими приёмами, как традиционно обозначающим и ситуативно

обозначающим, выступающего в качестве специально задуманного отклонения

от нейтральной синтаксической нормы, в котором достаточно одного повтора

слова. Понятие «избыточность» не является совсем корректным в определении

повтора, так как повторы добавляют к высказанному дополнительную
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эмоциональность и экспрессивность. Также следуе т отметить, что повторы

служат средством связи между предложениями, причем иногда предметно -

логическую информацию бывает трудно отделить от дополнительной,

прагматической.

Основной и наиболее часто встречающейся функцией повтора является

усиление. В этом аспекте повтор ближе всего походит на повторы в живой,

разговорной речи.

Повторы, которые усиливают функцию воздействия, очень просты в

композиционном плане, повторяющиеся слова находятся близко друг с другом.

Другие функции повтора не так сильно влияют на эмоциональное воздействие,

которое имеют повторы в разговоре.

Ещё одна функция повторов - это функция нарастания. Каждый повтор

одного и того же слова ведёт к большему напряжению повествования. Данная

функция похожа на функцию, указанную выше, однако отлич ие заключается в

постепенном увеличении эмоционального напряжения.

Перечисленные здесь функции повторов ни в какой степени не

ограничивают потенциальных возможностей этого стилистического приема.

Как и всякое средство, рассчитанное на эмоциональный эффект - это средство

полифункционально. [Гальперин 1994]

Особо нужно отметить функцию, которая является второстепенной, но

которая сопровождает в большинстве случаев другие, вышеуказанные функции

повтора. Это функция ритмическая. Повторение одних и тех же единиц  (слов,

словосочетаний и целых предложений) способствует более четкой ритмической

организации предложения, часто приближающей такую ритмическую

организацию к стихотворному размеру.

Разнообразные формы, присущие повтору, особенно сильно выражены в

поэзии и песенном дискурсе. Многие лингвисты полагают, что повторы можно

отнести к отличительным стилистическим признакам поэзии, и в частности

песенных текстов, что отличает их от прозы.
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Рассмотрение повтора в синтаксической стилистике несколько условно,

так как повторяться могут элементы разных уровней, и классифицируются

повторы в зависимости от того, какие элементы повторяются.

Следует начать анализ со стилистического приёма единоначатия, или

анафоры. Анафорой называется повторение начальных частей (слов, созвуч ий

или синтаксических структур) в начале двух и более относительно

самостоятельных, в чем-либо эквивалентных и близко расположенных частей:

строк, полустиший, предложений. Единоначатие является одним из самых

частых стилистических приёмов, встречающийся в песенных текстах.

Наше внимание привлекает многократное повторение слов « Imight…» в

начале каждой строфы. Благодаря этому, автор песни хочет показать

решительность лирического героя быть со своей избранницей, даже если, по

его мнению, он ей не пара.

I might never be your knight in shining armor I might never be the one you

take home to mother And I might never be the one who brings you flowers But I can

be the one, be the one tonight

[OneDirection, Perfect]

Также, это желание передаётся в припеве, автор вновь использует

анафору, чтобы показать, что лирический герой оставляет право выбора за

возлюбленной.

If you like causing trouble up in hotel rooms If you like having secret little

rendezvous If you like to do the things you know that we shouldn't do Then, baby,

I'm perfect Baby, I'm perfect for you

[One Direction, Perfect]

Многократныйповторстрочки  Got me looking so crazy right now,

передаётслушателямсумасшедшиеэмоции ,

которыеиспытываетлирическаягероинявсост ояниивлюблённости.

Got me looking so crazy right now, your love's Got me looking so crazy right

now (in love) Got me looking so crazy right now, your touch Got me looking so

crazy right now (your touch) Got me hoping you'll page me right now, your kiss Got
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me hoping you'll save me right now Looking so crazy in love's Got me looking, got

me looking so crazy in love

[Beyonce, Crazylove]

Повторением строчки I'm a loser герой сетует на свою судьбу, на свои

неудачи. Вданнойпеснелирическийгеройчувст вуетразочарование, досаду.

I'm a loser And I lost someone who's near to me I'm a loser And I'm not what I

appear to be

[The Beatles, I'm a loser]

Как отмечалось ранее, отрицание более эмоционально и экспрессивно, в

сравнении с повествовательными предложени ями. Таким образом, отрицание

даёт дополнительную эмоциональную нагрузку и усиливает эмоции отчаяния,

волнения и разочарования.

I don't wanna be without you, babe I don't want a broken heart Don'twanna

take a breath without you, babe I don't wanna play tha t part

[Beyonce, Broken-hearted girl]

I don't wanna do this anymore I don't wanna be the reason why Every time I

walk out the door I see him die a little more inside I don't wanna hurt him anymore I

don't wanna take away his life I don't wanna be A murdere r

[Rihanna, Unfaithful]

Ещё один пример, в котором повторяются отрицательные конструкции в

начале строфы.

Лирическаягероиняпереживаетразочарованиеичувствуетсожаление .

I can't believe that you can't feel my heart An I can't believe you let me fall so

hard.

[Destiny's child, Is she the reason]

В данном примере анафора сопровождается грамматической девиацией:

частица no дополняет вспомогательный глагол, уже стоящий в отрицательной

форме. По правилам английского языка двойное отрицание недопустимо, но

такое явление нередко можно услышать в современных песнях.

Авторпеснихотелвыразитьраздражениеинедовольство .
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We don't need no education We don't need no thought control

[Pink Floyd, Another brick in the wall]

Ещё один часто встречающийся вид повтора - это эпифора, т. е.

повторение одних и тех же слов в конце смежных или близко расположенных

друг к другу ритмических рядов: стихов, строф и т.д.

Мы можем заметить повторение слова black в конце каждой строфы.

Черный цвет символизирует у нас грусть, тоску, печаль. Очевид но, что

герой песни находится в подавленном состоянии, как следствие, весь мир

предстаёт для него в чёрном цвете.

I look inside myself and see my heart is black I see my red door and must have

it painted black Maybe then I'll fade away and not have to face  the facts It's not easy

facing up when your whole world is black

[The Rolling Stones, Paint it black]

Как говорилось ранее, из-за малого объёма текста в песнях часто

встречается наслоение сразу нескольких стилистических приёмов. Так,

например, в припеве этой песни пересекаются два повтора: эпифора и анафора:

I'm here without you baby But you're still on my lonely mind. I think about you

baby and I dream about you all the time. I'm here without you baby But you're still

with me in my dreams And tonight gir l, it's only you and me

[3 doors down, Here without you]

Лирический герой поёт о том, как ему одиноко без своей девушки, это

выражается в повторении строчки I'mherewithoutyoubaby. Также в конце

каждой строфы повторяются слова you и baby (так называет лири ческий герой

свою возлюбленную), таким образом показать, что его мысли только о ней.

Также в текстах песен можно встретить такой стилистических приём как

кольцевое повторение. Он заключается в повторении компонента в начальной и

конечной части речевых единиц (a… a).

Как можно заметить, в начале и в конце куплета повторяются слова

onlyyou. Лирический герой говорит о том, что только его возлюбленная может
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сделать этого мир лучше, и только она. Лирический герой испытывает

нежность к своей второй половине и вос хищается ей.

Only you can make all this world seem bright Only you can make the darkness

bright Only you and you alone can thrill me like you do And fill my heart with love

for only you.

[ElvisPresley, Onlyyou]

В этом примере автор песни хотел выразить отчаяние игрой слов.

Next time there will be no next time

[Eminem/Rihanna, Love the way you lie]

Следующий вид повторов, встречающийся в песнях, является подхват.

Такой повтор имеет следующую модель (...ab, bc). Он  показывает связь между

двумя идеями, увеличивает не только экспрессивность, но и ритмичность.

В следующем примере местоимение you повторяется в начале

следующего предложения, получается некоторая игра слов. Местоимение  I

повторяетсявкосвенномпадеже  (me).

Cause if I believe in you, Will you believe in me?

[Blue October, Kangaroo Cry]

Приведемещёодинпримерподхвата , когдавтекстеповторяютсяслова  hour,

day, forever:

Every minutes like an hour Every hour’s like a day Every day lasts forever But

what else am I gonna do I'd wait forever and a day for you

[JLS, EverybodyInLove]

Помимо подхвата, в тексте присутствует такой стилистический приём,

как градация (minute, hour, day) для того, чтобы усилить степень переживаний и

показать, что каждая минута как час, час как  день, а день как вечность.

Лирический герой поёт, насколько он тоскует, когда его возлюбленной нет

рядом, песня передаёт эмоции печали и грусти.

Выводы по главе 2
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Главной особенностью песенного дискурса является малый объем текста,

вследствие чего, в тексте можно встретить «нагромождение» разных

стилистических приёмов

Существует тенденция к упрощению англоязычного песенного текста, в

связи с глобализацией английского языка

Среди синтаксических приёмов, способствующих выражению эмоций в

песнях, можно выделить вопросительные предложения, в частности

риторический вопрос, побудительные предложения, повторы, особенно

анафору и эпифору, параллельные конструкции.

Среди вопросительных предложений особое место занимает

риторический вопрос, так как он наиболее ярко выражает эмоции

Побудительные предложения могут выражать самые различные эмоции,

от восторга до ненависти, они часто сопровождаются восклицаниями и

обращениями

Основная функция повтора - это усиление и нарастание

Параллельные конструкции могут усилить ту и ли иную эмоцию, а также

на их фоне выделяется определённое высказывание.
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Заключение

В настоящем исследовании были рассмотрены синтаксические средства

репрезентации эмоционального состояния в текстах современных

англоязычных песен.

Первый этап работы включал изучение литературы по данной тематике.

Были рассмотрены понятия эмотива, эмотивности, эмотиологии,

экспрессивности, эмоциональности.

Эмотив – это языковая единица, превалирующей функцией которой

является выражение эмоций говорящего.

Эмоциональность – это свойства человека, характеризующие содержание,

качество и динамику его эмоций и чувств. Содержательные аспекты

эмоциональности отражают явления и ситуации, имеющие особую значимость

для субъекта. Они неразрывно связаны со стержневыми особенностями

личности, ее нравственным потенциалом: направленностью мотивационной

сферы, мировоззрением, ценностными ориентациями и пр.

Другими словами «эмоциональность – чувствительность человека к

эмоциональным ситуациями, его эмоциональные (чувственные) реакции на

них.

Подводя итоги данного исследования, важно отметить, что музыка

охватывает разные сферы жизни современного человека и отражает многие

характеристики разговорной речи, однако не исследуется в лингвистике как

продукт культуры.

Так же мы выделили ещё некоторы е особенности песенного дискурса:

малый объём текста, в связи с чем происходит «наслоение» стилистических

приёмов, черты диалогизма и адресность. В связи с глобализацией английского

языка происходит упрощения песенных текстов.

Целью данной работы было иссл едование синтаксических приёмов,

выражающих эмоции, в песнях.
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Проводя анализ текстов песен, мы пришли к выводу, что на

синтаксическом уровне для песен характерно использование:

· параллельных конструкций,

· повторений,

· вопросительных предложений,

· побудительных предложений.

Вышеперечисленные синтаксические стилистические приёмы передают

эмоциональное состояние, выполняют экспрессивную функцию, придавая

тексту стилистическую окрашенность, а также используются авторами для

создания или сохранения ритмическ ого компонента и/или стихотворного

размера.

Среди вопросительных предложений особое место занимает

риторический вопрос, а анализируя повторы, мы пришли к выводу, что

наиболее часто встречаются анафора и эпифора.

Стоит подчеркнуть, что песня является средст вом выражения чувств и

эмоций, которые могут быть самыми разнообразными, от радости до грусти и

тоски, от восторга до сильного раздражения, но надо учесть то, что

исследование эмоциональности и средств её выражения проводятся с учётом

«человеческого фактора», т.е. обращения к человеку не только как к личности

говорящей и мыслящей, но и чувствующей, поэтому описание эмоций является

субъективным.

Проанализировав шестьдесят текстов песен на синтаксические средства и

выявив, какие эмоции они выражают, мы получи ли следующие результаты.

Положительныхэмотивов меньше, чем отрицательных. По всей видимости,

негативных эмоций всегда больше, так как люди в большинстве случаев

выказывают свое недовольство по поводу той или иной ситуации.
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