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Аннотация. Художественные литературные произведения современных авторов 

отличаются употреблением различных формально-типографических средств: пробела, 

курсива, жирного шрифта, что обусловлено стремлением авторов максимально  приблизить 

письменную речь к устной речи: интонационно выделить высказывания, выделить паузы, 

а также наиболее важные понятия. Употребление формально-типографических средств 

способствует более полному пониманию смыла текста.  

В статье рассматривается формально-типографическое средство – курсив. Целью 

исследования является определение текстовых функций курсива в современной 

художественной литературе.  
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Abstract. Literary works of contemporary authors are distinguished by the use of various 

formal-typographic means: a space, italics, boldface, etc. This is due to the desire of the authors 

to bring the written speech of oral speech as close as possible: intonation to highlight 

the statements, to highlight the pauses, as well as the most important concepts. 

The article deals with the formal-typographic means-italics.The aim of the study 

is to determine the textual functions of italics in modern literature. 
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Любое литературное произведение – это акт лингвистического общения, который 

проявляется, прежде всего через эмоции и идеи художника, воспринимающего определенные 

факты реальности, то есть это эстетически трансформированное отражение реальности или 

проекции творческого «я» автора в его воображаемой вселенной. Но оно также выступает 

и актом лингвистической коммуникации между автором-передатчиком и приемником-

читателем. 

Тот факт, что главной задачей автора является анализ и сложная интерпретация 

реальных событий, подразумевает, что писатель должен анализировать и охватывать в своей 

сложной интерпретации текст, лишенный определенных  элементов связи событий в устной 

форме. Здесь на помощь автору приходят дополнительные языковые средства. Однако 

в современной литературе наблюдается тенденция к широкому употреблению 

итипографских ресурсов. Это позволяет автору добавить аутентичности повествованию, 

не прибегая к вербальным средствам. 

Знаки препинания, такие как: курсив, жирный шрифт, заглавные буквы и пробелы – 

выступают в современных литературных произведениях в функции производителей смысла. 

Как известно формально-типографическое оформление текста рассчитано 

на визуальное восприятие читателем, т.к. именно зрение первым вступает в контакт 

с печатным словом. 

Именно зрение является доминирующим сенсорным средством в теле человека. С его 

помощью читатель устанавливает связьмежду фрагментами, пространствами, схемами, 

рисункамив тексте. [7, p. 42-44]. По этой причине, по мнению Ж. Фонтания, фигуративный 

синтаксис автоматически базируется именно на данном чувстве, обладающем способностью 

моментально отмечать особенности форм, содействовать в понимании их взаимодействия 

и в сознании наличия «конфликтности» в зонах действия конкретных форм. 

В процессе прочтения текста читателем, отмечает А. Бейер [6, p. 127-130], анализ 

проводится на двух уровнях: на уровне чувственного в акте узнавания явления, события 

и на уровне сознательного в процессе определения субъективного состояния, порожденного 

чувственным воздействием. 

В случае с текстом речь идет о наличии или отсутствии пробелов, об использовании 

различных шрифтов, маркеров отдельных синтаксических структур, сопровождающих 

письменную речь, которые, создавая «конфликтную» ситуацию своей неожиданной формой, 

воздействуют одновременно на зрение и на интеллект читателя. 

Корпус формально-типографических средств и их роль в процессе восприятия текста 

давно интересовал лингвистов. Изучению их функцийпосвящены работы Винокура О. Г., 

Томашевского Б. В., Реформатского А. А. В настоящее время эти средства исследуются 

в разделе лингвистики о письменном языке  (Н. В. Месхишвили, 1990; И. В. Вашунина, 

1995). 

Однако ряд вопросов, связанных с функционированием этих средств, остается 

открытым. 
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Формально-типографические средства определяются как средства, существующие 

около графемной системы языка и нарушающие «прозрачность» графической субстанции 

языкового выражения [3]. 

Н. В. Месхишвили [5] рассматривает формально-типографические средства 

письменной речи как участников процесса передачи информации. 

В лингвистике текста обращение к формально-типографическим средствам связано 

с поиском закономерностей текстообразования, выявлением роли этих средств в организации 

прагматического воздействия текста на адресата, необходимостью более полного извлечения 

текстовой информации [1]. 

По мнению А. А. Корниенко [4, c. 238-269], типографические средства также 

значимы, как и лексико-синтаксические, т.к. принимают участие в порождении смысла 

текста и поэтому являются полноценными лингвистическими знаками. Автор [4, c. 248-255], 

анализируя употребление курсива, указывает, что фактором, способствующим пониманию 

смысла текста, является оппозиция курсива уставу, которая рассчитана на визуальное 

восприятие зоны конфликта в тексте и вызывает эмоционально-интеллектуальную реакцию 

на них читателя.  

Среди формально-типографических средств можно выделить различные гарнитуры 

шрифта, капитализацию, пробелы, цветовое оформление шрифта и курсив. Следует 

отметить, что использование этих средств характерно скорее для зарубежной литературы. 

Курсив был изобретен как средство сокращения объема рукописи Франческо Гриффо.  

Этот шрифт сначала назывался курсивом (сursive), затем альдинскими буквами по 

имени его создателя, затем венецианским шрифтом, так как впервые появился в Венеции 

и лишь впоследствии получил название italique, так как его создатель Альд Манус был 

итальянцем. 

Со стилистической точки зрения, его мягкие формы, напоминающие почерк, придают 

печатному тексту оттенок живого письма и чувствительности.  

С точки зрения коммуникации, современный роман составлен как повествовательный 

ряд, ситуативные координаты которого различны. Типография здесь часто выступает 

в качестве сигнала к изменению этой общей ситуации повествования, что помогает читателю 

расположить уровни повествования в различных ситуативных плоскостях. 

Ключевым элементом каждой такой ситуативной плоскости является герой, 

с присущими ему временными координатами. Таким образом, типографические знаки 

дополняют и акцентируют значения, выраженные различными языковыми элементами, в том 

числе глагольно-временной формой. Кроме того, употребление глаголов, выделенных 

курсивом, не только привлекает внимание читателя впредставленному действию, 

но и подчеркивает единый модально-временной план «описываемых» курсивом событий. 

В повествовании,  задуманном как сообщение, в акте лингвистической коммуникации 

между рассказчиком и читателем, типография выполняет функцию локализатора, помогает 

расположить повествование на разных уровнях повествования. 

В этой функции типографию следует рассматривать как индекс, который дополняет 

описание коммуникативной ситуации и помогает лучше понять текст. 

В современной художественной литературе типографические знаки являются 

неотъемлемой частью. Композиционно-типографические знаки дают романистам 

возможность выразить разнообразие акцентов и интонаций произносимого высказывания 

невербальными средствами. 
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По сравнению с другими элементами, составляющими повествование, формально-

типографические средства способствуют внутреннему генезису литературного текста, 

образованию ситуативных координат. 

Типографические знаки часто выступают в качестве сигнала к изменению общей 

ситуации повествования, что и помогает читателю различить уровни повествования. 

Традиционное употребление типографских ресурсов хорошо известно. Они 

выступают в ней в классическом, а также в современном романе. Речь идет о выражении 

заимствованных из иностранных языков слов. Курсив в этом случае показывает, 

что выделенное слово принадлежит к другому языковому сообществу и не входит 

в языковую среду персонажа.  

Другое использование курсива менее частотно и приносит с точки зрения 

лингвистической коммуникации больше информации. Речь идет об употреблении 

специальных выражений или цитат из других символов, вкрапленных в повествование, 

а также выражений, которые являются общими в социальной или профессиональной среде, 

отличной от языковой среды говорящего. В этом случаетипографские средства 

сигнализируют об изменении рассказчика или указывают, что данное выражение относится 

к другому стилистическому уровню. Подобная функция была распространена 

в классическом французском романе, в настоящее время частота такого употребления 

сокращается.   

Однако, в ходе анализа употребления курсива в современном романе были 

обнаружены новые функции этого типографического средства. И, как следствие, можно 

говорить о том, что курсив в современной литературе является композиционно-

стилистическим средством.  

1. Повторение выделенных курсивом названий создает эффект déjà vu. Они 

возвращают читателя в знакомое пространство. То есть курсив становится маркером уже 

известного читателю места.  

2. Современные французские романисты прибегают к выделению курсивом 

словосочетаний и выражений, обозначающих всем известную картинку, но не застывшую, 

а разворачивающую в памяти целую сцену. При прочтении произведения читатель, встречая 

такие выражения, невольно мысленно возвращается к представляемому ими эпизоду. Такое 

функционирование курсива можно сравнить с функцией деепричастного оборота, несущего 

дополнительную информацию в предложении, когда подобно кадрам фильма, действие 

приостанавливается и на экране появляется хорошо знакомый сюжет.  

3. Функция сопоставления текстовых пространств, выделенных курсивом, является 

нетрадиционной функцией знака. Этот прием позволяет вести два разнохарактерных 

повествования об одном и том же. Создается эффект наложения одного видения реальной 

ситуации на другое. С помощью введения курсива автор убирает необходимость вводить 

в ситуацию, представлять контекст и делать выводы. Подобный прием приближает 

литературу к телевидению, к музыкальному клипу, например, когда картинка на экране 

помимо основного содержания, передаваемого исполнителем, представляет дополнительные 

смысловые детали. 

4. Курсив  в современной литературе приобретает функцию интонационного 

маркера. С помощью интонационного курсива могут быть выделены различные части речи. 

Английские авторы, также как и французские романисты отдают предпочтение 

местоимениям. Выделяя местоимения, авторы усиливают значение смыслового ударения. 
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В русской художественной литературе в подобной роли выступают значимые части речи, 

особенно глагол. 

5. Употребление курсива для акцентуации модально-временного плана персонажа. 

Ограниченные рамками статьи, мы рассмотрели лишь несколько функций курсива. 

Список этот может быть продолжен, однако на этом этапе исследования вопроса можно 

сделать вывод о том, что сегодня основной функцией курсива является не сокращение 

пространства текста, а введение в контекст противопоставлений, дополнений и понятий, 

которые порождают дополнительное пространство текста о том, что курсив способствует 

более полному пониманию замысла автора. 
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Аннотация. В статье рассматривается на материале книги Д.С. Мережковского 

«Л. Толстой и Достоевский» восприятие идеи сверхчеловека Толстым и Мережковским 

на примере их отношения к Наполеону. Если для Мережковского Наполеон – ключевой 

герой мировой истории, то для Толстого он не является самостоятельной фигурой. 

Мережковский отвергает созданный Толстым образ Наполеона и противопоставляет ему 

свое собственное понимание этого исторического деятеля. 

 

Ключевые слова: русская литература, русский модернизм, Лев Толстой, 

Мережковский, Наполеон, Сверхчеловек. 
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