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УДК 811.511.131 
Л. М. Чернышёва, 
г. Ижевск, Россия 

СРЕДСТВА ЭКСПРЕССИВНОГО СИНТАКСИСА 
В АКЦЕНТУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

В УДМУРТСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 
Аннотация. В статье описаны наиболее употребляемые в акцентуализации 

основной информации публицистического текста средства экспрессивного 
синтаксиса. Приведена репрезентация фигур на материале текстов республиканской 
газеты «Удмурт дунне» 2010–2022-х гг. В результате исследований наиболее часто 
употребляемой фигурой акцентуализации в удмуртской публицистике стала 
инверсия. В числе наименее употребляемых оказалась градация.  

Ключевые слова: средства экспрессивного синтаксиса, публицистический 
стиль, инверсия, многосоюзие, градация, повторы, риторические фигуры. 

L. M. Chernysheva 

MEANS OF EXPRESSIVE SYNTAX 
IN THE ACCENTUALIZATION OF INFORMATION 

IN UDMURT JOURNALISM 
Abstract. The article describes the means of expressive syntax that are most used 

in the accentualization of the basic information of a journalistic text. A representation of the 
figures is given based on the material of the republican newspaper Udmurt Dunne in the 
2010–2022s. As a result of research, inversion has become the most frequently used 
figure of accentuation in Udmurt journalism. Gradation turned out to be among the least 
used. 

Keywords: means of expressive syntax, journalistic style, inversion, polysyndeton, 
gradation, repetitions, rhetorical figures. 

Значительное место в публицистическом стиле занимают средства 
выражения экспрессивности. Это понятие имеет различные дефиниции. 
Так, по определению В. И. Шаховского, экспрессивность отмечается как 
усиление высказывания с помощью различных средств в целях оказания 
определённого воздействия на читателя [11, с. 58]. В. Н. Телия в 
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определении категории экспрессивности акцентирует внимание на 
наличии субъекта речи, за счёт эмоционального и оценочного 
отношения которого формируется выразительность речи [10, с. 637]. 
И. В. Арнольд понимает экспрессивность как свойство текста или речи, 
«которое передает смысл с увеличенной интенсивностью и имеет своим 
результатом эмоциональное или логическое усиление, которое может 
быть или не быть образным» [1, с. 99–100]. Таким образом, 
экспрессивность определяется как усиление субъектом высказывания 
выразительности текста с помощью определённых стилистических 
средств в целях достижения интенции автора.  

Выразительные возможности экспрессивности особенно ярко 
отражаются в публицистическом стиле. Это объясняется основными 
функциями публицистики: информационной и воздействующей. Помимо 
простого донесения информации публицист может использовать 
различные средства экспрессивности, за счёт чего усилится 
воздействующая способность текста, может улучшиться качество 
восприятия текста реципиентом, что важно для наиболее корректного 
донесения информации. Так, одним из способов более правильного и 
выразительного донесения мысли могут быть некоторые синтаксические 
средства.  

Акцентуализация основной фразы предложения позволяет автору 
скорректировать мыслительную деятельность реципиента, достичь 
верной интерпретации написанного текста, вызвать желаемые чувства, 
размышления адресата. На примере текстов публицистического 
характера из газеты «Удмурт дунне» за 2010–2022-е гг. рассмотрим 
экспрессивные синтаксические средства, позволяющие акцентировать 
внимание читателя на ключевой идее предложения или фразы.  

1. Наиболее употребительным средством акцентуализации в
текстах «Удмурт дунне» является инверсия. Её частотность составила 
87,5 % из всех рассматриваемых фигур. Инверсия характеризуется 
перестановкой нейтрального порядка слов, изменением привычной 
конструкции предложения в целях выделения слов или фраз, 
передающих главную идею автора. Рассмотрим пример: Вуэтӥ гинэ уг 
уя «Дельфин» [3, с. 2] («Не только по воде плавает “Дельфин”». Здесь 
акцент падает на подлежащее за сч`т его перемещения в ауслаутную 
позицию, что позволяет автору выделить субъект и подчеркнуть его 
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исключительность, особенность наиболее ярко, нежели если бы 
предложение имело нейтральную конструкцию.  

2. Подчеркнуть необходимые слова и фразы в предложении 
способна фигура многосоюзия, характеризующаяся повторением какого-
либо союза. Частотность её употребления составила 4 %. Посредством 
повторения союза автор имеет возможность усилить воздействие от 
перечисления однородных элементов. Как отмечено в одной из 
грамматик удмуртского языка, союз «усиливает значение тех слов, после 
которых он стоит» [2, с. 16]. Еврейёслэн осконэн герӟаськем законазы – 
Тораын – пусъемын угось: куать нуналзэ ужа, нош сизьыметӥзэ 
Инмарлы сӥзь, номыр эн ужа ачид но, пиед но, нылыд но, пудоед но, 
капка азяд сылӥсь мурт но [8, с. 5] («В религиозной книге евреев – в 
Торе – отмечено: шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу, не 
работай и сам, и твой сын, и твоя дочь, и твоя скотина, и стоящий перед 
твоими воротами человек»). Как видно, союз помогает автору передать 
строгость, беспрекословность наставления, акцентируя внимание на 
каждом слове посредством повторяющегося союза но.   

3. Большую выразительность добавляют тексту риторические 
восклицания (4 %). Часто они употребляются в целях акцентуализации 
какой-либо эмоции. Пунктуационно обозначаясь восклицательным 
знаком, они усиливают в целом семантику предложения: Удмуртия 
пыриз быръёнъёсты тужгес ӟеч, зэмлыко радъяны быгатэм 5 улосъёс 
пӧлы! [5, с. 3] («Удмуртия вошла в пятерку регионов, наиболее хорошо, 
честно организовавших выборы!») Здесь риторическое восклицание 
позволяет акцентировать внимание на количестве и передать эмоции 
гордости, радости. Если то же предложение написать без восклица-
тельного знака, оно несомненно потеряет свою выразительность, 
поскольку будет звучать как обыденный факт. 

Также в качестве приёмов подчёркивания информации могут 
выступать вопросы. Они позволяют создать эффект диалога автора с 
читателем, за счёт которого возможно формирование доверительных 
отношений между адресантом и адресатом, что оказывает благотворное 
воздействие на рейтинг периодического издания. Здесь можно отметить 
такие способы, как вопросно-ответную конструкцию и риторический 
вопрос. Частотность употребления каждого из них составила по 1 %.  

4. Вопросно-ответная конструкция характеризуется тем, что автор 
сам даёт ответ на поставленный вопрос. Часто публицист 
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предугадывает вопрос, который может появиться у читателя в процессе 
чтения: Малы та ужрад Удмуртиын ортче? Москваос шуизы: ляб 
адӟисьёс но кылӥсьёс сярысь сюлмаськон татын ӟеч шӧдӥське – 
куноослы мае возьматыны луоз [6, с. 2] («Почему это мероприятие 
проходит в Удмуртии? В Москве ответили: здесь хорошо чувствуется 
забота о слабовидящих и слабослышащих – будет что показать 
гостям»). Пример показывает акцентирование внимания на конкретном 
вопросе, которому автор самостоятельно даёт пояснение.  

5. Риторический вопрос в отличие от вопросно-ответной 
конструкции не требует постановки ответа, так как ответ, как правило, 
содержится уже в самом вопросе. Подобное косвенное выражение 
ответа акцентирует внимание читателя на поставленной проблеме и 
сразу же суггестивно даёт верное, по мнению автора, решение: Шат 
озьы кылэз утьыны луоз? [7, с. 4] («Разве так удастся сохранить 
язык?») Риторический вопрос в данном примере помогает автору более 
выразительно сфокусировать внимание на проблеме сохранения языка, 
подразумевает в себе неэффективность методов сохранения, 
предложенных в тексте, и побуждает читателя задуматься на 
представленную тему. В результате создаётся экспрессивный текст, 
акцентирующий внимание на конкретной задаче.  

Вопросы подчёркивают наличие какой-либо проблемы, 
активизируют мыслительную деятельность реципиента для совместного 
поиска ответов, что помогает достигнуть интенций автора.  

6. Одним из средств акцентуализации материала становятся 
разного рода повторы. Как отмечалось выше, повтор союза помогает 
акцентировать внимание на словах, подчёркнутых союзом. Однако в 
тексте также могут повторяться одни и те же слова. Здесь необходимо 
отметить анафору и эпифору, нередко употребляющиеся наряду с 
синтаксическим параллелизмом. В рассмотренных текстах частота 
употребления данных фигур составила по 1 %. Анафора 
характеризуется повторением начала фразы, эпифора – одинаковым её 
завершением. Повторение любого слова независимо от его 
местоположения акцентирует на нём внимание читателя, давая тем 
самым понять семантическую значимость повтора. Рассмотрим пример 
с анафорой: Кин ке ужа, кин ке юэ [9, с. 3] («Кто-то работает, кто-то 
пьёт»). Здесь помимо синтаксического параллелизма, наделяющего 
текст особой ритмичностью, используется ещё анафора, 



154 

 

подчёркивающая повторяющееся слово. Другой пример, с 
использованием эпифоры, подчёркивает причины переживаний и 
душевной боли: Зэм, басьтытэк кылем уждунзы понна, осконъёссэс 
тӥямзы понна, асьсэлэн сак луымтэзы понна сюлэмзы вӧсь ик [9, с. 3] 
(«Действительно, за неполученную зарплату, за сломленную веру, за 
собственную невнимательность сердце всё же болит»). Повтор 
послелога понна позволяет автору усилить внимание на конкретной 
причине.  

7. Одна мысль может быть акцентуализирована с помощью 
использования близких по значению слов в порядке нарастания или 
убавления значения, что формирует такую фигуру экспрессивного 
синтаксиса, как градация: Дышетэ, будэтэ, бурдъя [4, с. 14] («Учит, 
растит, окрыляет»). Здесь посредством нарастающей градации 
акцентируется внимание на умелом воспитании детей, отражаются 
основные этапы их развития. Употребление градации в рассмотренных 
текстах составило 0,4 %. 

Таким образом, для акцентирования ключевых идей текста в 
публицистике удмуртского языка используются такие средства 
экспрессивного синтаксиса, как инверсия, многосоюзие, риторическое 
восклицание, вопросно-ответные конструкции, риторический вопрос, 
анафора, эпифора, градация. На материале рассмотренных фигур 
наиболее предпочитаемой фигурой подчёркивания информации в 
удмуртской публицистике становится инверсия, наименее – градация.  
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