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Аннотация. В статье описываются воздействующие способности риторического во-
проса в удмуртской публицистике на материале газеты «Удмурт дунне» за 2020–2022 гг. 
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a rhetorical question is realized through the answer hidden in the question, expressive punctuation, 
emotional impact, and the effect of dialogue with the author. 

Keywords: Udmurt language, rhetorical question, journalism, influencing function, persua-
sion. 

 
Среди основных функций публицистического стиля отмечаются инфор-

мационная и воздействующая [11, с. 69]. Первая характеризуется точным, до-
стоверным донесением информации до реципиента. Воздействующая функция 
публицистики отмечается стремлением автора текста посредством предостав-
ляемой информации оказать какое-либо воздействие на читателя. Так, к приме-
ру, газетные тексты способны подтолкнуть реципиента к действию или, напро-
тив, бездействию, оказать влияние на формирование его мировоззрения, миро-
восприятия. Как отмечает Л. А. Будниченко, для речевого воздействия прежде 
всего характерны такие виды, как внушение и убеждение «при этом именно 
внушение подготавливает почву для убеждающего воздействия» [1, с. 206]. Та-
ким образом, в первую очередь происходит внушение с опорой на эмоциональ-
ный фон человека и его подсознание. Посредством этого читатель подвергается 
суггестивному воздействию. Далее, на фоне внушения, в результате мысли-
тельного процесса формируется убеждение.  

Для оказания воздействия публицист может обращаться к различным 
стилистическим средствам. Одним из выразительных стилистических средств 
является риторический вопрос. Данный тип вопроса имеет различные опреде-
ления. Так, И. Т. Санишвили, объединяя дефиниции разных ученых, определяет 
его как «эмоционально-экспрессивное, отрицательное или утвердительное суж-
дение, оформленное в виде вопросительного предложения» [9, с. 29]. Как вид-
но, автор подчеркивает наличие конкретного сообщения, который не требует 
какого-либо ответа. Согласно другим исследователям, риторический вопрос 
имеет противоречие между формой и содержанием, поскольку, имея вопроси-
тельную структуру, он дает сообщение о чем-либо [2, с. 258]. Близкое опреде-
ление дается А. П. Сковородниковым, определяющим риторический вопрос в 
качестве стилистического приема в форме вопросительного предложения, име-
ющего «значение эмоционально усиленного утверждения или отрицания» [10, 
с. 266].  

Рассмотрим более подробно природу риторического вопроса. 
Во-первых, риторический вопрос, несмотря на вопросительную форму, не 

нуждается в ответе, поскольку уже содержит его в самом себе. Реципиент по-
лучает подразумевающийся ответ, с которым он может согласиться или нет. 
Однако, как правило, вопрос построен таким образом, чтобы читатель согла-
сился с автором. Благодаря подобному противоречивому содержанию, данный 
тип вопросов может усилить выразительность, эмоциональность текста, а также 
помочь публицисту реализовать воздействующую функцию через имплицитное 
суждение.  

Во-вторых, посредством вопроса активизируется мыслительная деятель-
ность реципиента, за счет чего читатель из простого свидетеля описываемых 
событий становится их участником. Несмотря на то, что риторический вопрос 
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не требует поиска ответа вследствие его имплицитного наличия, читатель сов-
местно с автором все же задумывается над поставленной проблемой. Так, реци-
пиент не только получает готовую информацию, но как бы сам ее воспроизво-
дит, что, несомненно, увеличивает доверие к излагаемому в тексте сообщению 
и способствует формированию более доверительных отношений между адреса-
том и адресантом. Как отмечает Л. А. Будниченко, читатель оказывается вовле-
чен в описываемую проблему, вникая в сложившиеся противоречия сквозь 
призму установок автора, становится единомышленником публициста, может 
либо согласиться, либо не согласиться с поставленной оценкой. Так пишущий 
употребляет вопрос в качестве языкового средства внушения [1, с. 210]. Поды-
тоживая свои размышления, Л. А. Будниченко заключает, что «прагматический 
потенциал речевого воздействия, присущий экспрессивным вопросам (а вместе 
с ним и вопросительному знаку, кодирующему на письме вопросительную ин-
тонацию), следовательно, огромен» [1, с. 210]. Стоит уточнить, что к экспрес-
сивным вопросам ученый здесь также относит риторические.  

Рассмотрим на примере текстов из республиканской газеты «Удмурт 
дунне» за 2020–2022 гг. реализацию воздействующей функции посредством ри-
торических вопросов.  

Риторический вопрос может встречаться непосредственно в самом тексте 
статьи или в его заголовке. В тексте он позволяет автору добавить в статью вы-
разительность за счет интонационного выделения вопроса среди повествова-
тельных сообщений. Это способствует акцентированию внимания читателя на 
наиболее важной проблеме. Рассмотрим пример: Но эриклэсь дуногес мар ке 
вань меда? [8, с. 7] ‘Но есть ли что-то дороже свободы?’ Здесь автор подталки-
вает читателя задуматься о том, что может быть ценнее свободы; в то же время 
в вопросе содержится имплицитный ответ о безоговорочной ее ценности. В 
данном примере воздействующая функция проявляется в убеждении читателя в 
том, что нет ничего дороже кроме свободы. Также этот вопрос помогает во-
влечь читателя в описываемые события, предлагая ему стать их участником и 
единомышленником автора. 

Помимо формирования суждений читателя риторический вопрос может 
подталкивать на выполнение каких-либо конкретных действий посредством 
имплицитного ответа: Калык трос аръёс ӵоже аслэсьтыз депутатсэ уг ке 
адӟылы, кызьы со солы оскоз? [3, с. 9] ‘Если народ на протяжении многих лет 
не видит своего депутата, как он ему поверит?’ В данном примере очевиден от-
вет о недоверии народа к своему депутату. И сразу же напрашивается решение 
проблемы, заложенное в предложении. Для того, чтобы заслужить доверие 
народа, депутату необходимо быть ближе к людям. Таким образом, в данном 
вопросе воздействие оказывается посредством ответа риторического вопроса и 
предложенного решения, наталкивающего на действия.  

Выразительная способность риторического вопроса может быть усилена 
за счет использования различных экспрессивных знаков. Так, помимо вопроси-
тельного знака данный тип вопроса может быть завершен восклицательным, 
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что способствует усилению экспрессивности текста. Рассмотрим пример: Ка-
лык тыршемдэ дунъя ке – талэсь бадӟым шуд вань меда?! [7, с. 4] ‘Если народ 
ценит твою работу – есть ли счастье больше этого?!’ В этом предложении вос-
клицание усиливает эффект радости и торжества, отчего информация в тексте 
оказывает суггестивное внушение на читателя о положительном влиянии обще-
ственной оценки выполненной работы. Скрытый ответ побуждает человека со-
гласиться с тем, что нет больше счастья, чем принятие народом его стараний. 
Стоит отметить, что данный риторический вопрос также еще раз подчеркивает 
идею, озвученную в заголовке статьи: Калыклэн дунъямез – бадӟым шуд [7,  
с. 4]. ‘Оценивание народа – большое счастье’. Таким образом, вышеприведен-
ный вопрос становится средством для усиления утверждения главной идеи всей 
статьи, тем самым одобряя и побуждая человека к полезным для общественно-
сти делам.  

Риторический вопрос может служить и средством для передачи эмоций. 
Рассмотрим следующий пример: Юнме шат со понна уксё тыриськом? [6, с. 2] 
‘Разве зря за это платим деньги?’ Пример демонстрирует выражение риториче-
ским вопросом недовольства, возмущения за даром потраченные деньги. Автор 
побуждает читателя задуматься о напрасно уходящих деньгах, что способствует 
созданию чувства недовольства, в результате чего появляется желание искать 
выход из сложившейся ситуации. Так, читатель становится непосредственным 
участником в решении вопроса, соглашаясь с автором о недопустимости рас-
траты денег.  

В этом же примере можно проследить еще одну особенность, проявляю-
щуюся в некоторых риторических вопросах: наличие контраста может усили-
вать эмоциональную составляющую высказывания: в частности, в рассмотрен-
ном выше примере сам вопрос строится с положительной структурой («зря пла-
тим»), тогда как ответ, имеет отрицание («не зря»).  

Риторический вопрос может выражать удивление, сомнение: Ми соку 
туж паймим: шат сыӵе кышкыт учыр луыны быгатэ туала вакытэ, асьме ку-
нын? [4, с. 4] ‘Тогда мы очень удивились: разве может произойти такой страш-
ный случай в современное время, в нашем государстве?’ Вопрос здесь призыва-
ет читателя задуматься об описанных событиях, дает понять о недопустимости 
повторения подобного, за счет чего осуществляется воздействие на мыслитель-
ную деятельность реципиента и его мировоззрение.  

Таким образом, риторический вопрос может передавать различные чув-
ства читателю, за счет чего усиливается воздействующая функция текста.  

Как отмечалось выше, данный тип вопросов встречается не только в 
текстах статей, но и в заголовках. Как известно, название статьи дает краткую 
информацию о содержании текста. Публицист стремится создать заголовок, ко-
торый будет цеплять читателя, завлекать к прочтению всей статьи в целом, в 
чем проявляется воздействующая функция. С этой целью он употребляет яркие 
фразы, различные стилистические приемы, отчасти раскрывающие идею ста-
тьи, но оставляющие некоторую загадку для проявления любопытства читателя. 
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Риторические вопросы в этом аспекте становятся эффективным средством со-
здания заголовка: Ми ке ӧм, кин югдытоз? [5, с. 4] ‘Если не мы, кто просветит?’ 
Вопрос в данном заголовке выражает проблему всего текста, давая читателю 
примерное представление о его содержании. Помимо поднятия проблемы о 
необходимости просвещения народа, автор также убеждает читателей в важно-
сти их работы, побуждает их к деятельности просветителя. Отличительной осо-
бенностью риторического вопроса в заголовке можно отметить лишь отсут-
ствие контекста, поскольку название первым бросается в глаза.  

На основании приведенных примеров можно заключить, что воздейству-
ющая функция в риторических вопросах осуществляется следующими спосо-
бами:  

– оказание эмоционального воздействия на реципиента; 
– наличие субъективного ответа автора в самом вопросе;  
– диалогизация текста и создание эффекта совместного решения пробле-

мы с автором;  
– использование стилистической пунктуации.  
Таким образом, риторический вопрос в удмуртской публицистике может 

выражать основную идею автора, суггестивно передавая ее читателю. Идеи, за-
ключенные в вопросе, способны оказывать влияние на формирование мировос-
приятия, мировоззрения человека. В некоторых случаях подобного рода вопро-
сы могут даже побуждать читателя к каким-либо действиям. Также вопроси-
тельная форма повествования позволяет добиться более доверительного отно-
шения между адресантом и адресатом, что благотворно сказывается на доверии 
читателя к получаемой информации и газете в целом. Вовлечение читателя в 
решение каких-либо вопросов способствует активизации его мыслительной де-
ятельности, что также благотворно сказывается на доверии читателя к тексту.  
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