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Статья посвящена обобщению информативных возможностей различных лексико-
графических изданий, используемых  в исследованиях по коммуникативной стилисти-
ке текста. В рамках данного научного направления изучаются разные варианты от-
бора и организации языковых средств в текстовой деятельности автора в целях
эффективного диалога с адресатом. Анализ лексикографических изданий соотно-
сится с разработанной в коммуникативной стилистике методикой изучения идио-
стиля авторов.
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Отечественная лексикография, интенсивно развивающаяся  в последние
годы, находится на подъеме. Создаются различные словари нового типа, ко-
торые особенно востребованы в обществе в условиях современной языковой
ситуации. Чрезвычайно актуальны вопросы формирования лексикографиче-
ской культуры личности [1]. Особое место в отечественной лексикографии
занимают труды Томской лингвистической школы О.И. Блиновой, широко
известные в России и за рубежом. В ряде работ О.И. Блиновой не раз обра-
щалось внимание на источниковедческие и информативные возможности
словарей разных типов, подчеркивалась значимость лексикографического
метода в лингвистических исследованиях и особая роль словарей в сохране-
нии русской речевой культуры (см.: [2–6] и др.). Лексикографические изда-
ния важны не только для изучения языковой системы, но и для исследования
речи и закономерностей речевой деятельности.

Новая парадигма лингвистического знания характеризуется текстоцен-
тризмом и антропоцентризмом. В связи с усиленным вниманием к тексту и
текстовой деятельности можно говорить о текстоцентрическом направлении
современной русистики, которое объединяет такие области знания, как лин-
гвистика текста, стилистика текста, лингвистическая и когнитивная поэтика,
психопоэтика, лингвокультурология, филологическая герменевтика. Одним
из новых направлений функциональной стилистики (ср. работы М.Н. Кожи-
ной, М.П. Котюровой, Е.А. Баженовой, М.Б. Борисовой и др.) является ком-
муникативная стилистика текста, разрабатываемая в Томском государствен-
ном педагогическом университете [7, 8, 9].

В задачи данного направления входит исследование наиболее эффектив-
ных закономерностей организации текста как формы коммуникации и еди-
ницы культуры. Поскольку за каждым текстом стоит языковая личность,
особое внимание в рамках данного направления уделяется проблеме идио-
стиля автора. При этом идиостиль рассматривается в коммуникативном ас-
пекте, с точки зрения того, как, с помощью каких средств автором организу-
ется диалог с читателем.
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В рамках связанных между собой трех основных направлений коммуни-
кативной стилистики, основанных на теории текстовых ассоциаций, теории
регулятивности текста и смыслового развертывания (см. подробнее: [9, 10] и
др.), предполагается опора на словари разных типов в соответствии с целями
и задачами данных направлений и этапами исследования.

Активное обращение к словарям на разных этапах стилистического изу-
чения текста связано, во-первых,  с тем, что за каждым текстом «стоит» не
только языковая личность, но и система языка. Во-вторых, в процессе вос-
приятия текста читатель опирается на типовые ассоциации, включая языко-
вые, основанные на знании законов языка и его ресурсов, а также референт-
ные и  когнитивные ассоциации [11]. Принятая в коммуникативной стили-
стике методика исследований включает обязательное поэтапное использова-
ние словарей различных типов, в которых отражены различные аспекты язы-
ковой системы и речевой деятельности.

1. На этапе сбора материала и составления словарной картотеки слово-
употреблений автора для исследования особенностей его поэтического лек-
сикона необходима опора на толковые словари русского языка. Это дает
возможность, сопоставляя узуальные значения лексических единиц с  их ис-
пользованием в различных контекстах (минимальном, развернутом, расши-
ренном, максимальном), определить актуальный смысл слов и поэтических
оборотов в конкретной системе текста.

Например, прилагательное мраморный в поэтическом цикле А. Ахмато-
вой «В Царском Селе» используется не только в узуальном значении «сде-
ланный из мрамора» (ср.: мрамор – твердый и блестящий, обычно с краси-
вым узором камень известковой породы, употребляемый преимущественно
для скульптурных и архитектурных работ [12. С. 368]): А там мой мрамор-
ный двойник, поверженный под старым кленом, / Озерным водам отдал лик,
/ Внимает шорохам зеленым; речь идет о памятнике А.С. Пушкину). В кон-
тексте цикла, посвященного утрате любви, данное прилагательное  приобре-
тает новый смысл: «мертвенно-бледный, лишенный жизни, неживой»: Хо-
лодный, белый, подожди, / Я тоже мраморною стану.

2. На следующем этапе после систематизации  использованных в тексте
лексических средств и анализа различных регулятивных структур, в которые
они объединяются, соотносясь в сознании читателя с определенной микро-
целью автора, целесообразно обращение к словарям сочетаемости слов, сло-
варям синонимов и антонимов русского языка, словарям образных средств,
словарям эпитетов. Данные лексикографические издания позволяют выявить
особенности текстовой синтагматики и парадигматики, своеобразие индиви-
дуального словоупотребления сравнительно с узусом, обусловленные поэти-
ческой картиной мира автора.

Например, одним из видов регулятивных структур, значимых в процессе
организации вторичной коммуникативной деятельности читателя, являются
текстовые парадигмы (формальные, формально-смысловые, смысловые, си-
туативные, тематические) (см.: [11, 10] и др.). Как элементы  общей системы
текста, они организованы авторским замыслом и соответствуют регулятив-
ной стратегии автора. Данные парадигмы могут существенно отличаться от
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узуальных парадигм, отраженных в словарях, выходя за их рамки в соответ-
ствии с индивидуальной языковой картиной мира, эстетическими целями и
задачами, творческим методом автора. Так, в смысловую текстовую пара-
дигму синонимического типа с доминантой умереть в стихотворениях
М.И. Цветаевой входят такие элементы, отсутствующие в словарях синони-
мов, как уйти в вечное плавание, исчезнуть с поверхности земли, не быть,
упасть в бездну и др.

3. В работах по коммуникативной стилистике, ориентированной на изу-
чение диалога автора и адресата, в связи с ее целями и задачами, важная роль
отводится далее моделированию текстовых ассоциативных полей ключевых
слов и концептов [8, 10, 13]. Эти поля, включающие текстовые парадигмы и
данные текстовой синтагматики, рассматриваются исследователями как воз-
можные стимулы ассоциативной деятельности читателя, приобщающегося к
авторскому мировидению.

На этом этапе исследования используются ассоциативные словари в це-
лях объективации моделируемых исследователем текстовых ассоциативных
полей, являющихся регулятивными структурами более высокого ранга. Со-
поставление текстовых ассоциатов-стимулов и авторских реакций на них,
эксплицированных в тексте, с типовыми ассоциативными связями, отражен-
ными в Словаре ассоциативных норм [14] и в Русском ассоциативном слова-
ре [15], позволяет судить, во-первых, об особенностях организации познава-
тельной деятельности читателя средствами текста; во-вторых, об оригиналь-
ности / стереотипности авторских ассоциаций. При этом обычно практикует-
ся и проведение ассоциативных экспериментов на основе показаний языко-
вого сознания информантов, дополняющих данные ассоциативных словарей.
Эксперименты могут иметь свободный и направленный характер в зависи-
мости от целей и задач исследования [10].

4. Следующий этап исследований в коммуникативной стилистике пред-
полагает моделирование не только текстовых, но  и межтекстовых ассоциа-
тивно-смысловых полей концептов на основе их лексических репрезентантов
в поэтическом дискурсе авторов. Моделирование текстовых ассоциативно-
смысловых полей ключевых слов-номинатов концептов позволяет наглядно
представить характер внутритекстовых связей лексических единиц, объеди-
ненных концептуально. Изучая далее взаимодействие данных полей (пересе-
чение, включение, контраст, наложение, дополнение), можно на объектив-
ной психолингвистической основе интерпретировать общий смысл текста.
Значима эта процедура и для определения авторской индивидуальности ху-
дожника слова (сопоставляя ассоциативное поле ключевого слова в узусе с
текстовым на основе его моделирования, можно судить о степени уникаль-
ности авторских ассоциаций и их связи с типовыми).

Опора на словари частотности использованной автором лексики, созда-
ваемые благодаря компьютерной обработке словника, позволяет выделить
ядерную часть лексикона автора для последующей систематизации лексиче-
ских единиц, связанных с определенными концептами на ассоциативно-
смысловой основе. Критерий частотности не является единственным в про-
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цессе выявления ядерной и периферийной части поля концепта. Важна и ак-
туализация соответствующих репрезентантов в системе текста.

Моделирование текстовых ассоциативно-смысловых полей концептов,
отражающих вербализованную в текстовой деятельности картину мира авто-
ров,  создает основу для последующего сравнительно-стилистического и со-
поставительно-типологического анализа элементов их концептосферы в
идиосистемах разных авторов и в узусе. Например, в диссертационном ис-
следовании О.В. Орловой [16] выявлена ядерная часть ассоциативного поля
ключевого для автора концепта «язык», доказано обилие звукобукв, факти-
чески выступающих в статусе двусторонних лексических единиц; на основе
сопоставительного количественного анализа с данными идиосистем других
авторов показано преобладание лексем (включая лингвистические термины),
репрезентирующих данный концепт в творчестве поэта.

На этапе конкретизации вербализованной в текстах автора концептосфе-
ры особенно целесообразна опора на словари русской культуры (ср.: [17, 18]
и др.), в которых описаны исследуемые концепты в русской языковой карти-
не мира. Важна опора и на имеющиеся словари образных средств и парадигм
образов [19–21].

Особое место в стилистических исследованиях занимают также имею-
щиеся словари писателей, дающие богатую информацию для выявления об-
щего и индивидуально-авторского в рассматриваемых словоупотреблениях.
Без сравнительно-сопоставительного анализа невозможно выявление идио-
стилевых особенностей поэтической картины мира авторов. Это связано с
тем, что необходимо различать узуально-языковые, узуально-стилистические
и индивидуально-языковые  явления. На это указывала Т.Г. Винокур [22],
дифференцируя такие понятия, как акт речи – узус – норма.

5. Для объективации регулятивного эффекта в процессе читательского
восприятия текстов или отдельных языковых средств в коммуникативной
стилистике практикуется использование опроса, анкетирования, экспери-
ментов различной направленности, включая интерпретацию ключевых
средств, выполняющих регулятивную функцию (слов, заглавий, прецедент-
ных текстов, фразеологизмов и т.д.).

Сопоставительный анализ с данными словарей (толковых, фразеологиче-
ских, крылатых слов и т.д.) позволяет выявить типовое / индивидуально-
авторское в интерпретационной деятельности потенциальных читателей.

Таким образом, без опоры на имеющуюся в русистике лексикографиче-
скую базу невозможны современные исследования в коммуникативной сти-
листике текста. При этом в зависимости от конкретной направленности и
целей исследования могут быть полезны разные виды словарей.
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