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РЕФЕРАТ 

Данная диссертационная работа изложена на 54 страницах. Структура 
днссертаLJУ и определена основной целью и вьшвинутыми задачами 
�r<:.:следоваl1 ия.. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
ИСПОЛЬЗОВаI-IНЬ]Х ИСТОЧI1ИКОВ, включающего 69 наименований. 

В качестве объекта исследования выступают ремарки в пьесе Бернарда 

I1Ioy <<Профессия миссис Уоррею>. 
П JР 1Е�д1,н�том исследования являются прагматические функции ремарок в 

пьесе Б. 1Поу. 
Целью диссертационного исследования является изучение 

прагl\rатических функций pe\tlapoк в пьес(� Бернарда Ilioy. 
Новизна исследования заключается в том, что в ней впервые 

щ::юи3водится комплексный анализ праГl\штических функций драматургических 
ремарок в пьесе Бернарда Ilioy. В работе выявляются особенности 
лрагмалннгвистического подхода к описанию ремарок. 

J\.11етоды исс.:11едоваIJrия. Основныч методологическим принципом 
диссертационной работы яв:тяется положение о взаимосвязи языка и 
l\11,1шления, языка и объективной действительности, разработанные в трудах 
классиков отечественного языкознания А.А. Потебни, К>.Д. Апресяна, В.В. 

Виноградова и др. С целью выявления наиболее оптимальных условий 
функциони;:ювания ремарок в пьесе Б. HJoy используются описательный метод, 
четод се�антико-·праrматического анализа ремарок. На этапе подбора 
эмпирического матери ала использовались методы сплошной выборки и 
сис1·ематиз,щии. 

Ф�ш:тиче(:кий :иатериrал исследования представлен 364 ремарками из 
пьесь1 Бернарда JJJoy «Профессия миссис Уоррею>. Русский текст, 
исполь:юнанный нами в диссертации, переведен З.Т. Гражданской /Шоу Б. 
[
11 ., 1 1·· ·1 19°'') '°)5') ,1ьесы. - 1\ . : . равда, · о.,_. - .J ._с./

Ре:�ультаты работы. Анализ показывает,, что ремарки могут выполнять 
следующие прагматlJческие функции: эмоционально--прагматическая, статусно
ро.1евая, к 1;�нетико- :r рагl\,�атическая, с гиму:тирующая, не:вербально-речевая,ь 
э1{;::прессивно--праг:матическая, гиперболи:ческая. Ремарки также выполняют 
вr�:разительно-регул.:;;тивную функцию. Вместе с вербальной речью они 
я:вляются средством общения, передачи какого-либо сообщения. Ремарки могут 
уточнять, пояснять какие-то 1\10менты, выполнять контакта-регулирующую 
функuию .. э:·1юппвную,:; фуr-Iкцию самопрезентации. Кроме того, ремарки в пьесе 
указывают тон, интонацию, темп речи, что тоже несет особую прагматическую 
нагрузку в коммуникации. 

Данный пер�:·чень частных функций ремарок не является 
нсчерпышнощиv1, а классификация - условна, поскольку одна и та же ремарка, 
о;rно и то -.,ке невербальное средство могут актуализировать несколько 
фу11rкций. 
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ВВЕдш:н:иЕ

Закономерным итогом развития язъ1козюшия в ХХ веке явился отчетливо 

в ыра:женнь�й интерес к функциональной природе языка. Стремление выяснить, 
JКак употребляется: язык в различных условиях общения, привело к

возникновению новой дисциплины - прагм:алингвистики, развивающейся под 
воздействием сопредельных областей знания - психолингвистики, учения о 
референции,, теории речевых актов, коммуникативной лингвистики, 
логического 2.нали:ш языка и др. Философской основой прагмалингвистики 
является учение о соотношении естественного языка, объективной 
д.ействительности и субъекта речи. 

Прагматическая лингвистика описывает факты языка в аспекте 
че.:юве:ческой деsпельности, а именно д�ятельности общения. Прагматика 
представляет собой реальную ситуацию общения, которая определяет смысл 
высказывания, обусловливает выбор языковых средств для реализации 
КО:\,:[м:уникатиьной задач:и, замысла, намерения автора высказывания читающим 
/слуша�ющим.. Прагматика изучает ту часть смыслового содержания 
высказывания, которая раскрывается на фоне реального общения, 
обусловленного экстралингвистическими факторами, и способствует анализу 
оттенков употребления языковых единиц в их отношении к процессу 
общения, т.е. к конкретным лицам, которые пользуются языком, к конкретной 
внелингвист:аческ:ой ситуации, к целям и задачам конкретного высказывания 

[ l]. 
ПрапУшп1ку речевого общения следует искать, прежде всего, в сфере 

внеязыко:вой, во взаимоотношениях людей, участвующих в процессе 
ко�Iмуникации. Эффективному речевому общению способствует диалогическое 
юаимодействие участников речевой ситуации. Диалоги насыщены 
прагмакш11J·\/[уникативньгv1 значением, что делает их объектом изучения 
прагмалингвистики, сущность которой закпочается в том., что она всем своим 
содерж:анием нацелена на воздействие. Это воздействие обеспечивается рядом 
факторов, в первую очередь, отбором языковых средств, наполненных особым 
r1рагматичес:ким содержанием, регулиру1ощим угол зрения и восприятия 
смыслового содержания, а также невербальными сообщениями, условиями 
(например., временем и местом) протекания коммуникации и единичными 
коммуникативными ситуациями, так называемым «ситуативным поведением>>. 

Лингвистическая прагматика дает возможность по-новому взглянуть на 
изучае:1v[ый языковой материал, отражающий сегодняшнюю речевую ситуацию, 
особенно в облает и живой разговорной речи и языка художественной 
литературы, в частности, и драматического произведения, которое всегда 
r1ривлекало к себе внимание лингвистов [2]. 

КоJ\,�муникативный процесс не только складывается из текста, но и 
включает невербальные корреляты, обуславливающие процесс общения и 
конституирующие коtvтмуникативную ситуацию как совокупность реальных 
временных, пространственных и предметных условий общения [3]. Поскольку в 
драматическом прои:з:ведении невербальная характеристика персонажей 
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:закл:ючается в авторской речи,, то будет весьма справедливо сказать, что 
ремарки представляют большой интерес для лингвистов. 

В юш11е:vr исследовании мы рассматриваем ремарки в пьесе Бернарда Шоу, 
реализуюшиеся в письменной форме и ориентирующиеся на выполнение 
заранее ШtJ,.-rеченной цели сообщения. 

Освовы теории драмы и ее композ:иции в языкознании были рассмотрены 
в трудах В.J\Л. Волькенштейна [4], В.А .. Сахновского-Панкеева [5], В.Г. 
Белинского [6, 71, В.Б. Блока [8], Е.Г. Холодова [9], Д.Н. Катышевой [10, 11] и 
др. Что касается ремарок и их кшссификации в функциональных и 
r1рагматич1�::с:ких аспектах, проблема остается малоизученной. 

Итак, а1,:туалы-юсть диссертациоН!ного исследования определена 
м:алои:зученностью общих вопросов ремарок, их функционального и 
прагматического аспектов. 

:Новизша исследования :шключается в том, что в ней впервые 
производится комплексный анализ и классификация ремарок в пьесе Бернарда 
Пlоу на функциональном и прагматическо:м уровне. В работе дается подробный 
анализ ремарок как самостоятельных категорий, с позиций современных 
подходов в праг�.1атике, учитывающих их специфику в контексте 
драматургического произведения, выявляются особенности 
прагмалингви�тического подхода к описани10 ремарок. 

В качестве о6ъ•�•·�та исс:ледованин выступают ремарки в пьесе Бернарда 
lПоу <<Профессия миссис Уоррею>. 

Прtщметом исследования являются прагматические функции ремарок в 
л ьесе Б. lПоу. 

Ц1еJ111t"ю диссертационного исследования является изучение 
лрагматических функций ремарок в пьесе Бернарда Шоу. 

Для осуществления названной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:: 
·- определить понятие ремарки, выясш1ть цель ее использования;
- рассмотреть, типы ремарок;
- охарактеризовать драматургическое новаторство Б. Шоу;
- из:учитъ rграг:матику авторской речи в пьесе;
- описать rграг11,штические функции разных типов ремарок в пьесе.
��,Jепщы исследования. Основным методологическим принципом

диссертационной работы является положение о взаимосвязи языка и 
мь1шления., языка и объективной действительности, разработанные в трудах 
классиков оте Lrес:твенного языкознания А.А. Потебни, IО.Д. Апресяна, В.В .. 
Виноградова и др. С целью выявления наиболее оптимальных условий 
функционирования: ремарок в пьесе Б. 111оу используются описательный метод:, 
метод семантико-прагматического анализа ремарок. На этапе подбора 
эмпирического матери:ала использовались методы сплошной выборки и 
систе:матизации. 

Фа1(тич«�ский: материал исследования представлен 364 ремарками из 
пьесы Бернарда IJJoy «Профессия миссис Уоррен». Русский текст:, 
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исrюльзованньrй на:\НI в диссертации, переведен 3. Т. Гражданской /Шоу Б. 
Пьесы. -- М.: Правда, J 982. - 352с./ 

Т,еоре1гич1е·с1<,ая значимость закЛI{)Чгtется в том, что в ней представляется 
пюпьпка решения, уточнения и дополнения ряда положений теории диалога и 
драмы с позиций современных исследований в лингвистике, рассматриваются 
принципы типологии ремарок с точки зрения семантики и прагматики. 

]Пf ра1':тичес�1сая ценность диссертационной работы определяется 
1юзм<Уiк1ю;:тью испо.rп;ювания материа.:юв и результатов исследования при 
чтении лекционных курсов совреNгенной теории коммуникации, 
питературоведения изучаемого языка, при чтении спецкурсов по актуальным 
проблемам лингвистической прагматики. 

с:тру1к:тура дш�с�,�ртапии определен::� основной целью и выдвинутыми 
задачами иссле,;:ювания. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка испо;1ь:юванных источников, включающего 69 наименований. 

А111робацин работы. Основные положения данной работы апробированы 
на научно-практической конференцвш «VI Седельниковские чтения», 
посвященной шtмяп1 ученого-лингвиста, профессора Е.А. Седельникова, 
проводи\1:ой НИИ Языкознания (ПаУ, июш" 2005).; в публикациях в Вестнике 
Па�" (ПаУ, :март 2006), на научно-праю1·ич1.�скоJ\,r семинаре, проводимом НИИ 
ЯзыкознаiiИЯ (ПаУ, апрель 2006). 
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Глав:ш I. JPE�rIA.J>KИ В ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

1 .1. ]1>оль !Ремарок в п1.есах 

,Драматургическое произведение есть вид художественной литературы, 

изобра:ж:ение действия, точнее -- изображение конфликтов, то есть действий, 
наталкивг.1ощихся на противоборство.. на контрдействие. В отличие от 
лирического поэта, дающего непосредственное выражение своего чувства, 
автор пы:,:ьr выражает свой замысел посредством действующих лиц. В от.;-�ичие 
от ршлана, наряду с широкими описаниями природы и быта, изображающего 
социа.:rьно-психологические конфликты, драма развивает конфликты в виде 
диалогов своих персонажей и ремарок., фиксирующих поступки, физические 

� ,- � 

деиствия, еооытия, существенно влия:ющие на ход деиствия, место и время 
действия: :;:1 т..п. [4]. 

Гiервоначальное предназначение пьесы, в отличие от романа и поэмы, 
состояr:ю в его воспроизведении на сцене. Известно" что произведения 
драматургов античности не издавались, они использовались как материал для 
театральных представлений. Известно и то, что произведения У. lllекспира не 
были и3даны при жизни, что свидетельствовало не о пренебрежительном
отношении современников к его творчеству, а предполагалось, что пьесу 
должно смотреть в театре, а не читать. Как писал Марстон, в предисловии к 
своей пье,:е с<Фавю>, «комедии пишутся для того, чтобы их произносили, а не 
чита.1и:>>. Изменения происходят с X\/III века, когда пьесы чаще издаются и 
читаются [5]. Провозвестием этих переJ1лен был читательский успех Корнеля и 
особенно Расина .. Однако право пьесы быть прочитанной утверждается в 
общественном rvшешш с великим трудом. N[ассового читателя драматургия 
завоевывает лишь на рубеже XIX и ХХ веков; на Западе первы:\1и усердно 
читаеJ1лЫNIИ современными драматургами становятся Ибсен и Гауптман, в 
России ----А .. П. Чехов [12]. 

/J/11я нашей работы представляет интерес письменный текст пьесы, 
предшвначенный длн чтения, содержащий в себе ремарки. Ремарка - это ( от 
франц. 1·e.1n(П"que --- <<:замечание», «примечание») - драматургический термин. 
Это -- одна из особенностей драматической формы, которую мы не встречаем 
ни в эпосе, ни в лирике [13]. Ремарки существуют практически в каждой пьесе 
и с:лу:жат для указания автора на поступки героев, их жесты, мимику, 
интонацию" на психологический смысл их высказываний, на темп речи и паузы, 
на обстановку действия. Основная функция ремарки служебная, однако, она 
может превращаться: в самостоятельную художественно-повествовательную 
часть драматургического произведения [8]. 

В эволюции реl\шрки отразилась эволюция драматической формы в 
целом, но, прежде всего история взаимосвязей драмы и театра" Античная 
драматургия обходилась без ремарки. Весь интерес концентрировался на 
внутреннем действии, разработанном в диалогах, монологах, песнях хора; 
внешнее действие сводилось к минимуму и, в основе своей, было заранее 
известно зрителю. Не было необходимости указывать выходы персонажей, их 
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расположение на сценической площадке, отмечать, кому адресована реплика. 
Са:'v!ЫЙ 'ПJП спектакля делал подобные разъяснения излишними [14]. 

Необходимые сведения о месте и времени действия, душевном 
состоянии, поступках героев содержались в песнях хора, которые до известной 
степени J11юж1ю рассматривать как :шучащий прообраз ремарки., а участие 
драматурга в спектакле избавляло его от необходимости фиксировать советы 
испошг[ИТ1::лям. J-Ia более поздних этапах мы встречаемся с пренебрежением к 
ремарке в случаях, когда драматург писал пьесу в расчете только на свой театр. 

В емкой и гибкой драматической реплике может быть опосредованно 
вырюкено содержание множества ремарок, указывающих на сценическую 
среду., нг. де:йствия и реакции персонаж:ей. Эти возможности эффективно 
реали::овывали:сь на протяжении многих столетий: персонажи как бы 
перенимали ремарочные функции античного хора. Однако включение сведений 
такого рода в текст, произносимый геро:>1ми, постепенно вступило в явное 
противоречие с тендеНJцией к максимюr1>ной действенности диалога. Эпическая 
повествоьательность снижала его дра:'v!атическую напряженность. Кроме того, 
возникало своего рода дублирование информации для зрителя - ему 
рассказ:ыьали о том, что он видел. Н,еобходимые для актера или читателя 
сведения оказывались излишними для зрителя. Поэтому целесообразность 
требует выделения вспомогательных пояснений в стилистически 
обособленный, не звучащий со сцены слой пьесы. 

Гiриведем приv1ер пьесы,, чтобы уяснить, какие задачи способна 
выполнить ремарка. В пьесе «Ревизор>> ремарки отмечают выход или уход 
персонажа, называют адресата реплики («слуге»), вскрывают ее 
э1,юциона.1ьную природу ( «в негодовании>>, «с изумлением», «в сердцах»), 
описывают совершаемое действие (iУпирается первому руками в брюхо и 
выпирается вместе с ни:м в прихожую, :шх.1опнув за собою дверь»), состояние 
персонажа («запыхавшись»), отмечают важную паузу ( «после некоторого 
молчан:ию>). 1К ним следует добавить скупые указания на место и вещественную 
обста�ювку действия: <<Комната в доме городничего», «1'-1аленькая комната в 
гостиf1ицс. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и 
прочее:·> .. Эти1v1[ гоголевские ремарки и ограничиваются, они относительно 
немногочислен:ны и весьма лаконичны [15]. 

'Эти ремарки называют простейшими:, или «служебными», которые до 
конца XIX века продолжали оставаться функциональным элементом пьесы. 
Иначе говоря, к пьесе, как к произведению литературы, она вообще отношения 
не имела. Со с:�1еной :r-.1етодов художественного освоения мира, утверждались 
новые стгли:, но на характере ремарок это не сказывалось. Так, правоверный 
классицист Расин, и ненавистник класеищвма Гюго использовали один и тот 
же набор служебных ремарок. Ремарка не несла на себе отпечатка метода, 
стиля, художественной индивидуальности, тем самым она оказалась вне 
литературы. Ее единственное назначение ограничивалось связующей нитью 
между др,:.мой и еценой [5]. 

Служебные ремарки сохранили свое :шачение и в настоящее время. Но 
это не дает оснований считать их единственно законными, как то делали 
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J'-Iекоторые теоретики драмы. Так, B.Jv1. Волькенштейн, перечислив виды 
служебных ремарок, считает, что <<:все же остальные ремарки, дающие 
подробные описания обстановки, вообще описания, сделанные ради <<быта», 
или ре111арки, подробно описывающие психологическое состояние 
действую u1их лиц, их разнообразные эмоции или мысли, мелькающие в их 
сознании,, и т.п., или ремарки, дающие подробную общую характеристику 
действуюlдих лиц и подробное описание их внешности, одежды и т.п., - все 
такие ремарки являются либо навязчЕвой, ненужной беллетристикой, .1ибо 
комментарие:м изображаемых событий, либо, наконец., режиссерской работой, 
фиксируюrцей какую-нибудь определенную постановку, как, например, 
ремарки Ибсена к <(Врагу народа», ремарки и примечания Гоголя к «Ревизору», 
но работой, необя:штельной для автора пьесы и для театра, который ее ставит» 
[4]. 

l>fзв,�стно, что театр не обязан шнностью соблюдать такие ремарки. Но
это не сющете:1ы:твует об их бесполезности. Упомянутые В.М. 
Волькенn:тейно:,1 ремарки к «Врагу народа» и «Ревизору» дают театру 
представление о спектакле,, рисовавшемся автору, и открывают возможные 
пути исканий: служат дополнительным ш·vшульсом для фантазии режиссера, 
художника,, актера. Театр может поставить <<Немую сцену>) не так, как наметил 
ее Гого;ть� но ре:,шрка <mочти полторы мю,утьz окаменевишя группа сохраняет

J'naкoe пол0Jке1-ше>) нацелит режиссера к углубленной разработке сцены. 
Высказывание В.М. Волькенштейна примечательно тем, что сделано оно 

в то время:, когда «необязательные:•> ремарки прочно вошли в обиход 
драматургии. с:ама же точка зрения не явля.тась новой, особенной - противники 
ремарок нового типа объявились с тех пор, как эти ремарки возникли. Еще в 
1904 году А.Р. Кугель признавался: <<:По <<староверству» своему, я не вижу 
особого преимущества или отрадного показателя в развитии ремарки» [Цит. по: 
J 6]. По его l\Шению, такая ремарка представляет собой вторжение эпоса в 
драматическу�о поэзию и потому драматургии противопоказана. Замечание это 
было сделано в ходе дискуссии о ремарке, развернувшейся на страницах 
журнала {<Театр и искусство». Сам факт проведения такой дискуссии сам по 
себе показателен тем, что в театральной критике до конца XIX века в трудах по 
теории драNrы вопрос о ремарке не поднимался. Она стояла вне круга 
эстетических рюмыш:1ений. 

JH[o никакое <<староверство» не 1vюгло остановить процесс быстрого и 
интенсивного развития ремарки - он был вызван не желаниями отде·льных 
драУiатургов, а потребностями новой драматургии и соответственно 
изменившш,,,rся типоl\:r сценического представ:1ения. 

IIрин:ципы критического реализма, предусматривающие историческую и 
социальную достоверность изображения, постепенно реформировали поэтику 
драмы.. В ней утверждалась психологическая и бытовая конкретность, все 
большую роль приобретала среда в самом широком смысле этого понятия - от 
общественной структуры, воздействующей на героя, до бытовых подробностей. 
Соответственно в ремарке усиливались элементы описания - она подробнее 
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характеризовала психологическое состояние и мотивы поступков героев, 

обстановку, в которой развертывается действие. 
В первоначальной редакции <<(:еl\rейной картины» (известной под 

1 --шзваниеr,,1 <<Исковое прошение)>) AJ--1. Островский ограничился <.<В доме 
Гlузатовых:·> ремаркой: «Ко.нната в дол,rе Пузатова, меблированная без вкуса; 

над дuвmt(J)l.;,1 nc�'Jmpemы, на потолке райские птицы, на окнах разноцветное 
драпри и 6�1,лпьииш с настойкой» [ 17] .. Появилось несколько деталей и вместе с 
ними ·- 011.:�:ущение совершенно определенной бытовой атмосферы. 

Ремарки периода реалистической драмы второй половины XIX века 
способспювали пере:1ому, отразившемуся в творчестве Гауптмана и Чехова. 
Гауптман преодолел функциональную ограниченность ремарки, когда ее ролью 
стало не только указание на действие или состояние, но и передача настроения, 
атмосферы действия.. «Пурпурные облака плывут над горами. Солнце за.ходит. 
Над li'олянс)й веет 1°7:ро.хладный ночной веrперок», «Белый туман проникает 

сквозь om.к.')Jыnzyю дверь» - типичные ремарки из «Потонувшего колокола». 
Конечно, автор не рассчитывал на сценическую имитацию ремарок, не 
предлагал театру поджигать кусок серы и пускать дым на сцену. Ремарка здесь 

/"!_'' ........ ...., 

входит в ооразныи строи пьесы, воспринимается в эстетическом единстве со 
словш,,ш и дей:ствиями героев. Для Чехова каждая деталь важна не только в 
своем негюс:редственном бытовом значении, но и поэтически. Изъять любую из 
них - значит, нанести ощутимый ущерб образному строю пьесы и спектакля. 
Вся партитура чеховской пьесы сложена и из реплик, и из ремарок, которые 
существенно допопняют картину жизни, отражают изменчивость чувств и 
намерени:1: героев, улавливая цвета и звучания. В целом драматургия Гауптмана 
и Чехова не только расширила функции ремарки, но и изменила ее 
э(тетическую структуру - ремарка впервые стала образной. Однако и это не 
исчерпало ее возможностей. 

]3 пьееах М. Горького был сделан с.1едующий шаг - использование 
ремарки как средства выражения авторского отношения. Так описана в 
<<Мещанах>> обстановка дома Бессеменовых: «Слева от двери - огромный, 
тяжелый шкаф для посуды, в углу сунд�ук, справа старинные часы в футляре. 

Болыиой, кеш .'zуна, .маятник медленно кочается за стеклом, и, когда в комнате 
,пихо, слыиштся его бездушное - да, так.' да, так! В левой стене -- две двери: 
одна в "J.ШЛ1Jtamy стариков, другая к Пеr:rц:;у. J\1ежду дверями печь, облицованная 

бeлыJvlU изразца:ии. У печи -- старый диван, обитый клеенкой, пред ним -
бо"1ыыой -::m'ОЛ, на котором обедают, пьют чай. Дешевые венские стулья с 
тоиmоrпворной правильностью стоят у стен. Слева же, у самого края сцены -
стекля1-1ная горка, в ней - разноцветные коробочки, пасхальные яйца, пара 

бронзовых подсвечников, ложки чаиные и столовые, несколько штук 
cepeбJ}JiHЫ):. стаканчиков, стопок. В комнате за аркой, у стены против зрителя 

-·- пианино, эта;;,ч�ерка с нотами, в углу кадf;:а с филодендроном. В правой стене

--- два окна, на подоконниках - цветы, у окон -- кушетка, около нее у передней
спzены -· маленький сп10л» [18].

JЗ этой ремарке зафиксирована театральная планировка - ее нетрудно 

воспроизвеспJ Ilрафически; даны точнь1е и весьма многочисленные бытовые 
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детали, обобщенный образ мещанского бытия, сквозь который 
просм1атривается вся жизнь Бессеменовых: образ медленно качающегося 
\Шятника., издающего «бездушное - да, так!' да, так!» и эпитет «бездушное», и 
слова <.:тошнотворная правильность,>) обнажают авторское отношение к 
<<бессеменовщине». 

Итак, эволюция ремарки начинается с усиления в ней эпического., 
описательного нача.:� а, но вскоре вторгается в нее и лирический элемент - в 
ремарке драматург обретает возмткность непосредственно высказать свой 
взгляд на J\ШР, открыто утвердить свои гражданские и человеческие 
пристрастия. Авторский голос, непосред.ственно обращенный к читателю:, 
теперь нередко слышен в ремарке. Во:шикает, по сути, лирический монолог 
автора., не произносимый со сuены, обращенный лишь к читателю. 

Как видим, сама драматическая форма предъявляет к читателю весьма 
:высокие требования лишенный авторского комментария, авторской 
подсказки:, о:н вынужден полагаться лишь на свою проницательность и 
фантазию, чтобы на основе голого д,иалога представить объемную и 
многокра1::очну10 картину действительности. От читателя пьесы требуется 
активная творческая работа, причем в объе:\.1е, который для многих оказывается 
чрезмерныУl. 

1.2. Драм:а11]rргическое: новаторегво ]Б. Шоу 

Творчество Бернарда Illoy (1856-1950) --· английского драматурга, одного из 
основатегей реалистической драмы ХХ века, талантливого сатирика, юмориста, 
фююсофа и проз;аика, критика своего в:ызывает всеобщий интерес. В 
:лпературоведении создалась целая наука о творчестве Бернарда Шоу. Ее 
основъ1 были :ншожены А.В. Луначарским [19, 20], проявлявшим глубокий и 
сочувет:венный интерес к поискам, противоречиям и творческому своеобразию 
писателя. Исследованием творчества Б. Illoy занимались русские исследователи 
А .. А. А.никст [12, 21, 22], А.С. Ромм [23, 24], З.Т. Гражданская [25, 26], ряд 
работ�, посвященных драматургическому методу Бернарда Шоу и его влиянию 
на английский: и европейский театр, были написаны А.Г. Образцовой; также 
творчеспюl\,1 Б. Illoy занимапись зарубежные исследователи Х. Пирсон [27], 

[') Р] 1-) 9] про ..._4) , _·-- .• 
В и�тории литературы Англии юv11я Бернарда Шоу стоит рядом с именем 

Вильяма LI1експира, хотя их разделяет три века, оба они внесли неоценимый 
вклад в развитие национального театра Англии и отразились на развитии 
театрального ис:кусства за ее пределами. Пережив свой наивысший расцвет в 
эпоху Возрожд1�:ния, английская драма поднялась на новую высоту лишь с 
приходом н нее Бернарда Illoy. Он ·-- единственный, достойный соратник 
]JUекспира" JLUoy бъш создателем глубокоидейной, остросоциальной драмы ХХ 
века. Оригинальный и смелый художник, он открыл перед европейским 
театром новые перспективы художественного развития, проложив свой особый 
путь, по которому вслед за ним пошли многие представители мировой 
драматургии. Продо:1жив на новой основе традиции ибсеновского театра, Шоу 



со:щал драl\,ш.тургическую систему, неповторимое своеобразие которой явно 
ощуrцается даже при самом поверхностном взгляде на его произведения [21]. 

1 ').. 

IIIoy :рке в l\Юлодости реши:1 :шрабатывать на жизнь литературным 
трудом, и хотя рассылаемые статьи возвращались к нему с удручающей 
регулярностыо, он продолжал осаждать редакции. Только одну его статью 
приняли к печати, заплатив автору пятнадцать шиллингов, - и это было все, что 
Пlоу 3аработал пером за девять лет. За эти годы он написал пять романок, 
которь1е отвергли все английские издательства [25]. 

В 1884 IIIoy вступил в Фабианское общество и вскоре стал одним из 
самых уепешнь,Iх его ораторов. Одновременно он совершенствова:1 свое 
образование в читальном зале Британского музея, где познакомился с 
писателем У. Арчероl\1 ( 1856-1924 ), который приобщил его к журшшистике" 
Поработав какое-то время внештатнь1м корреспондентом, Шоу получил место 
музыю1;1ьного критика в одной из вечерних газет. После шести лет, отданных 
l'viузыкальному рецензированию, Шоу в течение трех с половиной лет работал 
театральвым критиком в «Сатердей ривью>>. 

Если: ПJоу -- qшбианец пытался бороться за новое общество, то Шоу -· 
театральный критик возглавил борьбу за новую драму. А в деятельности llloy -· 
11раматурга, которая началась в 1982 году постановкой «Домов Вдовца», 
слились оба эти стремления . 

. д"нглийский театр второй половины XIX века был заполнен 
незначительными, <<хорошо сделанньIМИ>> пьесами, где сентиментально
.любовная линия обычно приводила к счастливому концу, а какое-либо 
социальное обличение было просто немыслимым. Одновременно в 
большинстве театров шли традиционные шекспировские спектакли. Но почти 
нигде не ставились глубоко проблемные и уже завоевавшие сцены других 
европейских стран пьесы Ибсена. Это ВО3l\rущало Шоу; свою борьбу 3а новую 
драму. ак,уальную и проблемную, он начал с пропаганды творчества Ибсена. 

В 1890 году фабианское общество организовало ряд лекций, 
посвященн1ьтх: наибо.:1ее прогрессивным писателям эпохи - Льву Толстому, 
Тургеневу, Золя и Ибсену. Лекцию об Ибсене прочел Шоу. Она легла в основу 
его книги ·(<:Квинтэссенция ибсенизма>>, вышедшей в 1891 году. В ней Шоу дал 
не только яркуто и оригинштьную характеристику творчества норвежского 
драматурга: он выдвинул в ней ряд проблем и требований, необходимых, по его 
:\lшенюо, для современной драмы. Так, главную цель Ибсена, а, следовательно, 
и цель современного театра ]Лоу видит в срывании масок с респектабельного 
буржуа3ного 1v11ира, в разоблачении лживой буржуазной :\1орали; новаторство 
:И[бсена он видит также в наличии острых конфликтов и умных, тонких 
дискуссий. Дискуссия ··- в самых различных ее формах - стала основным 
стержнем пьес самого lПоу [30]. 

I1v1acтep сатиры, Illoy избирает основным оружием своей борьбы с 
соцюшьной несправедпивостью смех. Это оружие служило ему безотказно. 
<:<:\1о:й способ шутить заключается в том, чтобы говорить правду», - эти слова 
Бернарда Пiоу помогают понять своеобразие его обличительного смеха, громко 

3вучащегс с подмостков сцены уже целое столетие. 
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Б. 1Поу уделяет большое внимание не тому, что происходит с героями, а как 
они пытанлся осо:�нать, как они обсуждают, что с ними происходит. Потому 
самое важ:ное в пьесах Пlоу -- что герои думают о той ситуации, в которой они 
окюались. А их позиции реализуются чере:� диалог, через дискуссию. Но это не 
просто пьесJы-дискуссии ради каких-то споров, обсуждений, обсуждения ради 
обсуждений. Каждый из участников дискуссии имеет прямое отношение к 
определенной �щее., которую хочет донести до читателя. 

Боря:с1" за новую драму, Джи-Би-Эс ( статьи он подписывал инициалами 
<{(iBS>>) неожиданно обрушился на Шекспира. Это вызвало негодование прессы 
и читате:тей, стало предметом бесчисленных карикатур на Шоу. В своем 
<<разоблачении барда>> Шоу был весьма разнообразен. Он помещал 
мистифицирующие письма «читательниц», в которых добродетельные: 
провинциа:1ю1 выражали возмущение грубостью пьес Шекспира; писал 
серьезные статьи, где под предлогом рецензий на шекспировские спектакли 
давались критические оценки философских концепций самого Шекспира; 
озаглавливал предисловия к собственным пьесам «Лучше, чем lllекспир?» 1•

Однако в войне IIIoy против lllекспира была одна парадоксальная сторона, 
котору10 нескоро уловили воз:мущенные обыватели: он знал и любил Шекспира 
горазд.о больше, чем кто-либо из них. Он был редким знатоком его творчества, 
одним их инипиаторов создания национального Шекспировского театра в

Стрэтфорде:; он не вын:осил ни малейшего искажения шекспировского текста 
или шекспировской мысли на сцене. 

]-:lo для английских коммерческих театров шекспировские: спектакли 
превратились в своеобразное убежище консерватизма, в укрытие от живой 
действителы-юсти и современной, акту,шьной драматургии. Вот почему Шоу 
решил выступить против l11екепира. В одном из своих писем он писал: 
<<ПJекспир для меня -- --- одна из башен Бастилии, и он должен пасть». 

Бор:'>ба за новый театр велась Бернардом Шоу в самых разнообразных 
формах. Он поддержJ11вал в своих театральных рецензиях прогрессивные 
начинания английского театра и прогрессивных актеров [22]. 

Б. П1оу один из тех, кто активно поддержал Независимый театр, 
основанный в 1891 году прогрессивным режиссером Джекобом Грейном и 
стремившийся пропагандировать современную проблемную драму. Именно для 
этого театра а бьr:1а написана первая пьеса Шоу - «Дома вдовца». Первая 
постановка этой пьесы Независимым театром Грейна в декабре 1892 года 
прошла в бурной обстановке, всегда 3наменующей рождение прогрессивной 
драмы. Пьеса была воспринята как грубый памфлет, как зашифрованная 
социалистическая пропаганда. 

Разруганная и вскоре сошедшая со сцены пьеса «Дома вдовца» была 
началом долгого и славного пути. В теqе:ние восьми лет (с 1892 по 1899 гг.) 
создаются три дра:VJштически:х цикла: «J--lеприятные пьесы>>, «Приятные пьесы» 
и <<Лы:сы д:тя пуритан>>. Десять пьес, сам:ых разнообразных по жанру и 

1 Предислови1� к <<Пьесам для пуритан>>, раздел, посвященный «Цезарю и 
Клеопатре>> 



14 
те1'rатике, были пронизаны общи\1 чувством саркастического гнева по адресу 
буржуа3ных фарисеев, стремлением сорвать маски с «добродетельных» столпов 
общества и семьи, с великолепных завоевателей, почитающихся героями, с 
исторических и современных кумиров буржуазного общества. Они были 
объединены и новаторским методом драматурга - его настойчивым и смелым 
обращение:v11 :к парадоксу, к постоянному вьшорачиванию наизнанку прописных 
истин., к аргуvrентированной и острой дискуссии. Герои ведут спор в любых 
ситуациях и обстановке - в светских салонах, в мрачных жилищах пуритан, в 
еrипе1ских дворцах, над трупами убитых врагов, перед лицом несправедливых 
судей, с петлей на шее. Это были самые настоящие драмы с живыми героями и 
острьпvrи конф�1икта1чи:. в Англию пришел, наконец, долгожданный драматург, 
1�пособныj во3родить ее национальную славу, завещанную Шекспиром, Шелли, 
ком1едиографами X\Тl[I и XVIII веков. 

Для драvrатургии Шоу имели переломное, решающее значение события 
Октябрьской революции. Им он обязан своей «второй жизнью». Эта вторая 
эпоха в творчестве Hloy непохожа на первую. Она отмечена новым резким 
pocтol\,r критических, сатирических тенденций. Шоу одним из первых выступил 
на путь интересного и откровенного r�:ютеска и, тем самым, еще раз стал у 
истоков сатирической традиции в драматургии ХХ века. Парадоксальность, 
ранее: проявлявшаяся более зашифровано и: тонко в построении и раскрытии 
характеро:в:, в речах персонажей, теперь была вынесена на поверхность его пьес, 
стала их в,едущим принципом. Все в поздних драмах Шоу стало 
кривозеркальным, карикатурным, граничащим 1� фантастикой. 

Hloy всегда стремился к новаторству, был иконоборцем. Ради 
проблеrv1шой интеллектуальной драмы он когда-то обрушился на Шекспира. 
Тогда его СОI-()3НИКО\1 был Ибсен, позднее -- Чехов. Теперь он уходит от Ибсена, 
Чехова, Толстого, уходит потому, что они уже превратились для него в 
Iсшесику. Порывая с привычными и устоявшимися формами критического 
реализма, IЛоу вступал на очень труднь1й и опасный путь. Но вместе с ним 
вступа:1а на этот путь и вся зарубежная драматургия [31]. 

Последние годы 11Ioy были омрачены второй мировой войной. На долю 
престарелого писатешr выпало много трудных испытаний, но он вынес их, не 
сломившись. Последние шесть лет своей жизни он (уже одинокий, так как жена 
его умерла во время войны) провел в Эйотт-Сент-Лоренс, в загородном доме, 
куплею-rоl\-1 еще в начале века. Он работал до конца своей почти столетней 
жизн:и, и не только лером, но и физически --- возделывая свой сад. Голова его 
оставю:rась ю::ной. В 1946 году Англия и все человечество отметили его 
п,евяностолет:и:е:, а после этого он написал еще несколько пьес, и во всех этих 
пьесах мы узнаеNr прежнего Illoy, его талант. 111оу умер девяноста четырех лет 
[26]. 

Во он жив в сердцах людей, его бесчисленных зрителей и читателей на 
r�сем зеJvшом: шаре, - т1�х, что смеются его остротам, задумываются над его 
:�арадоксами, спешат в театр, если там идет пьеса Шоу или о Шоу. Теперь, 
спустя много лет пocJre его смерти, человечеству становится ясно, что таких, 

ка к он, нель,зя потерять -- они остаются с нами. 



1.3 .. Вилящ ]>ернарда Шоу на ремар1�и 
1,


J

Стреl\:шение сделать пьесы читае:мыми многое определило в эволюции 
драматической формы, в частности --- радикально сказалось на облике и 
1�ущноети реj\,1арки. Процесс этот был двусторонним - драматург пошел 
н:австречу читателю, читатель, в свою 011ередь, двинулся к драматургу. 

I1отребность в ремарке нового типа, ремарке литературной Бернард Шоу 
связ:ывал и.менно с тем, что на рубеже XIX - ХХ веков у пьес появился 
читате.;ть. Hloy настаива�1 на том, чтобы ремарки переста:1и быть сценической 
техно.:югией, чтобы ремарка стала картиной жизни, перестав быть инструкцией 
по постановке спектакля.. Суммирун свой опыт и опыт ближайших 
предшествев:ников, ]Лоу советовал драl\/штургам: «Помните: все, что актер или 
декоратор покюывают публике, должно быть описано в ремарке не как в

технической спеuи фикации:, а живо, образно, остроумно, словом, 
художественно нарисовано писателем для читателя. Описывая сцену, 
:�юстаJJайтесь .\1ысленно перенести на нее читателя, как вы бы сделали это в 
повествовании" Ваши вымышленнь1е герои не должны звать друг друга «из-за 
ку:шс>>; вы не дошкны сообщать публике, что «часть пола сцены снята, чтобы 
был ю1ден вход в подваю>. Для описания обстановки вам понадобится вся ваша 
изобре:тателыюсть, чтоб:ы режиссер мог воспроизвести ее на сцене так, как вы 
ее описали; и вы ю:: должны помещать в своих ремарках ни одного слова, 
которс)е наrю:минало бы читателю о театральных подмостках. Все это вполне 
достюкимо. В.аrрадой за труды вам будет то" что люди смогут читать ваши 
пьесы .... >> [12]. 

]Шоу склонен был даже считать,, что ющейно связная драма» может быть 
создана лишь при условии развитого ремарочного комментария. Еще в 1898 
году в предисловии н сборнику «Неприятных пьес» он отмечал, что «дело не в 
том, чтобы напечатать и выпустить в свет диалог пьесы, а в том, чтобы донести 
ее содержание до читателя. А для этого нужно создать новь1й вид искусства; и я 
верю, что не пройдет и десяти лет после выпуска предлагаемых ниже двух 
томиков, как моя слабая и несовершенная попытка в этом направлении будет 
,1:;алеко превзойдена, и в пьесах, которые будут печататься тогда:, краткая и 
сухая мизансцена, помещаемая в начале акта, разовьется в целую главу или 
даже ряд глаю:, [32]. 

)(отя это предсказание в полной мере и не сбылось, но, несомненно, 
<нсраткая и сухая» ремарка с тех пор решительно оттеснена ремаркой нового 
типа, позволЯI{)Ще:Й, как того требовал Пiоу: постигнуть «идейный смысл пьесы 
JiJ ее конкретну10 обстановку>> и несущей иные смысловые и эмоциональные 
задачи:, которых ]floy тогда предвидеть не мог. 

:Это сыграло существенную роль и в том, что читательский интерес к 
пьесе в последние десятилетия значительно возрос. Свидетельство тому -
увеличение тиражей пьес, наблюдаемое повсеместно. В начале 1968 года был 
отмечен знаменательный рекорд -· тираж пьесы современного автора, 
написанной десять J,�т назад, достиг миллиона экземпляров. Эта пьеса -
<<Смерть ком.\1:ивояжера» А. tv1иллера. При всей значительности общественной 
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проблематики, психологической глубине, образной силе, она, однако, едва ли 
:завоевала бы столь огромный читательский рынок, если бы форма ее не 
оказалась бо.1ее доступной для рядового читателя -- за счет усиления 

эпического, описательного начала, превратившего неприметную некогда 

ремарку в важ"Нейший элемент образного строя [33]. 

РадикалБ,ное расширение фующий ремарки, в конечном счете�, 
обусловлено процессом (<стирания граней» между родами словесного 
творчества, столь характерным для литературы нашего времени. Уже не раз: 
от\!lечалась тенденция сближения эпоса и лирики с драмой, вторжения в драму 
эпических и лирических элементов. Частный случай этого общего процесса -
изменение, усложнение задач, оказывающихся посильными чисто служебной 
ранее ремарке. 

Jlvlтaк, в данной главе мы рассматриваем, во-первых, эволюцию ремарки 
1-ш протяжении нескольких столетий: в античной драматургии в ней
11рактически не нуждались, затем она преобразовалась в небольшие пояснения
автора:, выполняя чисто служебную функцию, и указывала она на выход или
уход Iтерсонажей, направление речи и небольшое описание обстановки, однако
со временеN[ она преобразова:1ась в ньrнешний развернутый, повествовательный
:шемент, неотъемлеN[)'Ю часть совре1v1е:нного драматургического произведения,
1по стало объектом нашего исследования. Во-вторых, в этой главе мы
описывае:v[ драматургическое творчество Бернарда llloy, его роль для
английской дра:м[атургии" как он повлиял на «новое становление» этого жанра, а
также его отношение к ремарке нового типа. Б. Шоу считал, что суть пьесы

заключается не в то1.1, чтобы напечатать и выпустить в свет диалог пьесы, а в
том, чтобы донести ее содержание до читателя. А для этого нужно создать

новый вид исr<усства, с развитым ремарочнь1м комментарием.



г�пава П. ПРАГМАТИКА PEI\i[APOK В ПЬЕСЕ «ПРОФЕССИЯ

JVIИCCИC YOJPPEH» 

Типы рt�:марок по семантю�е 

l7 

Текст драматического произведения всегда привлекал к себе внимание 
лингвистов. Расстановка центральньтх персонажей и создание их речевых 
партий явшrютея, несомненно, одним и3 самых важных моментов создания 
литературного произведения, а исследование прагматики литературного 
произведения - одна из главнейших проб:1ем лингвистики текста, в изучение 
которой внесли свой вклад выдающиеся филологи М.М. Бахтин [34, 35] и В.В. 
Виноградов [3 б]. 

«В драrv11атической речи, - пишет В.В. Виноградов, - слово выражает свои 
:значения сквозь призму восriриятия и понимания разных героев. Драматизация 
,::юва воспрои:шодит отражение: де:::iствительности в сознании разных 
rтерсонажей. С>но вь1ражает не только ра:шичия предметов, но и различия в 
точках зрения на них со стороны действующих лиц. Драматизация речи 
увеличивает субъективную изменчивость, подвижность слова. Субъективная 
<<многоголосость» прои3ведения ведет к многозначности слова, к углублению 
,�го значений, многообразию индивидуа:тьных применений» [37]. 

В драматичесюJм тексте коммуникация персонажей происходит почти 
непрерывно :и протекает в реальном времени .. Ситуация общения здесь имеет 
первостепенную роль. Это психологические, социальные и другие факторы 
(возраст�, статус, пол, взаимоотношения собеседников), а также время и место 
протекания о(5щения. При устном общении ситуация состоит из интонации" 
жестов, содержания предшествующих фраз. Однако писатель-драматург 
ограничен в средствах повествовательного изображения, авторская речь 
,::водится к авторским ремаркам, которые могут содержать краткое описание 
vrecтa :и времени действия, объяснить ситуацию, охарактеризовать 
действующих ниц, чтобы помочь 1!итателю включиться в действие и 
участвовать в судьбе персонажей. 

Авторский ком:\1ентарий выполняет следующие функции в 
драматургическом тексте: 1) вводит участников диалогического общения:, 
често и времн гrротекания речевого акта:; 2) дает характеристику персонажам
П[ьесы; 3) опис:ьшает события, относящиеся к предмету речи, т.е. выде;1яет те 
элементы ситуации общения, которые необходимы для понимания смысла речи 
персоншж:а. 

Прагыrатику авторских ремарок в тексте пьес следует рассматривать на 
основе категорий эмотивности и экспрессивности. Рассмотрение категории 
эrvютивност11 в прагl\11атическом аспекте свидетельствует о том, что отклонения 
от нор,1 речевого общения сопутствуют реа,1и:зации данной категории в тексте 
::11юизведения. Экспрессия проявляется на лексическом уровне, путем выбора 
авторо.� экспрессивной или образной лексики, что также влияет на 
интерпретацию текста читателем. 
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Исследователь 3.С. Дотмурзиева подразделяет авторские ремарки на 

,:ледун:нцие виды [38]: 
Персонифин:аторы - ремарки, определяющие характер персонажа через 

,�го поведение в опреде�1енной ситуации, его внешний вид, одежду. Они дают 
прямую или скрытую оценку поведения персонажа (колебание., 
нереrпительность, настойчивость, вспыльчивость, навязчивость и т.д.). Этот вид 
часто встреч:ается среди ремарок, вводящих новый персонаж в действие пьесы. 
Исполrэзуя различные средства, автор последовательно раскрывает характер 
персонажа, описыван не только его внешность, но действия и манеры. С 
rю:мшцью такой прагматической информации читатель интерпретирует 
дальнейшие действия персонажа, сопоставляя их с действиями и реп;1иками 
персонажей. Например: 
[She (nurse (]uiness) caпies tJie tаЫе Ьасk to its place Ьу the door ашl is hurryin�; 
()Ut 11>/,ien sh·e is intercepted Ьу Lacly Utter·woi'(i. 1,vho bursts in much flusterea. Laciy 
Utten·1.'o,rci, а /Jioncie, is 1;eJ}' handsome, very 11.Jell dressed, and so precipitate in 
·\_peec/i1' anci action t1�a/ the.first imp1·ession (e,r,тoneous) is опе o.f comic siUiness] [39].

[ Она (няня) с11павит столик обратно на место около двери и поспеиаю идет к 
выходу, Н'О сrпа.лкивается с леди Эттеруорд, которая врывается в комнату в 
с,праитом волh"ении. Леди Эттеруорд -- очень красивая, прекрасно одетая 
блондинка. У нее т.акие стремительные .нанеры и она так быст,rю говорит, 
·-т10 с первого взгляда производит тиибочное впечатление сме�иной и 
глуповапzой] . 

. Автор обрашает внимание читателя в первую очередь не на внешность 
героини, а на ее действия, выраженнь: е глаголами to intercept и to burst in" 
которые характери3уют ее как импульсивного, <<живого» человека .. 
Персонификация происходит не только через описание внешности героини, но 
и с помощью иронической оценки автора:, который призывает взглянуть на 
персоважа его глазами (so precipitate in speech and action tizat thefirst impression 
!,е,топеоиs) is опе o/comic siiliness). 

Кине-�гиче:1�1он� ремар1�и - ремарки, передающие жесты, мимику и 
движения персонажей. Такие ремарни обычно направлены на описание 
коммуникативного акта в конкретной речевой обстановке, создание образа 
персонажа, который не только говорит, но и двигается, выполняет какие-то 
действия. Ош:.rсание передвижения действующего лица по сцене (to ореп tJie 
1iooY, {о enter, to e.xit и т.п.) является непременным компонентом текста пьесы. 
От него необходимо отличать эмоциональные характеристики речевого акта в 
виде ясестов, Nrимики и телодвижений, которые относятся непосредственно к 
теме разговора. Так, в следующем диалоге можно легко проследить отношение 
героини к предмету разговора ·- сначала равнодушное, беспечное, а затем -· 
н:апря:;1н�нное, переход в наступательную позицию - на примере глагола to lean 
i -юклонятьс�:�: (ieanin,1�' back оп the so.fa ---• leaning .forward, наклониться назад -1·

i-1.(lКJIOflШnbCЯ вперед): 
Ca1dy \!{iпdеrшете [leaning back оп the sofa}. f;1u look оп те as being behind the 
а�:;е. - l1V-el1, I шп.' 1 should. Ье sorry to Ье оп t1�e same level as ап age like tbls.
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[. .. .] l,orc1 I>arlilщ�\ton [•1mi1ingJ. Oh. anytizing is better than being sacri.ficeli/ 
Cacly 'Niпclerшeтe [leanin.� forwanf]. Don 't say that [ 40] . 

. Леди Уиндемир [откинувшись на диване]. ... 
. Лорд Дарлингтон [улыбаясь]. ... 
J[еди Уиндемир [иаклонивтись вперед]. Не говорите так! 
Эмопяо1-шл1f)ные (эмотивные) - ремарки, покюывающие, в каком 

эмоционалы-ю:м ключе протекает конкретный процесс коммуникации. Это 
реакuия персонажа на какое-то действие или сказанную фразу: волнение" 
удивление., радость, страх, сильное чувство, которые могут повлиять на 
восприятие и оценку высказывания или действия персонажа читателем и 
определить,, являетсн ли правдивым или ложным высказывание, а также дают 
ншvtек на какие-то скрытые действия, которые можно определить по реакции 
персонажа. Они могут существовать как в «чистом» виде, так и в качестве 
эмоционального компонента в составе кинетических ремарок . 

. Лексика, описывак>щая эмоции ш�рсонажа, состоит из описания героев., 
нх жестов, поз, мимики, действий, громкости произнесения фраз, которые 
представлены в форме наречий в односложных ремарках или предложениях:; 
также нередко описание эмоций в виде гла.:'ольных сочетаний, прилагательных, 
наречий в реr.ларках репре:зентируют лексику, номинирующую эмоции. Как 
правило:. они состоят из одного слова: c)� 1ee1j11lly, impatiently, worriecl, starz1e(i. 

:но эvюци[и персонажей описываются также и в более сложных ремарках: 
I __ ,a,d,y \l1Tiпdr·eшeгe . .A/z, s5i,;e те time to thmk, 1 cannot answer уои nmt' [passes he1· 
Jumd ne,·vous�J� over /1е1· Ьrov.'] [40]. 

Jiеди Уиндемир. Ах, дс1йте мне время подумать, я не могу ответшпь вам 
пря.11н.) сейчас [нервно проводит рукой по своей брови]. 
В данной ремарке наблюдается совl\,rещение кинетики passes her .hanci 

01.,ег f1er Ьrovv и эмоционального компонента - наречие nervously. 
Все перечисленные группы ремарок могут пересекаться и образовывать 

смешанв[ые группы: эмоционально -- ·кизетические, персонифицирующую 
:кинетику (т.е .. когда характер персонажа передается с помощью его жестов и 
\шмики, которые ему присущи), эмоuиональные персонификаторы. 

Рем:арк:и pause (пауза), silence (тиuтна) и их варианты способствуют 
со:щанию напряженности коммуникативного акта и свидетельствуют о высокой 
интенсивности испытываемых эмоций. Такие ремарки являются одним из 
средств орJГанизации нереплицированного диалога. Так, в пьесе Г. Пинтера 
''The Olcl Tiirnes" на протяжении всего первого акта пьесы реплики персонажей 
прерываются 64 раза ремаркой pause, трижды - slight pause, в 4-х случаях -· 
si!ence. Прагматическая значимость этих реплик заключается в то\1, что 
молчание характеризует нежелание про.должать разговор, либо выполняет 
э:кспрессивно-·оценочную функцию. Его конкретное значение определяется 
ус:1овияNш конкретного речевого акта. 

Интродуктивные· - ремарки, описывающие место действия, интерьер:, 
предметьт мебели, вещи, которые окружают героев. Их прагматическая 
ценность для коммуникативного акта состоит в том, что сцена действия 
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обязательно раз:вивается на фоне окружающей обстановки, влияющей на 

коммуникативные факторы ( «ситуацию обшения» ). 

'Таким обра:юм., прагматика авторск �х ремарок в тексте, реализуясь на 

уровне эмоционалыюсти и экспрессизнос:ти, влияет на прагматику текста 

пьесы в целом. При анализе драматургического произведения с:ле:дует 

исследовать прагматические ситуацил с учетом места, времени, цели., 
намерения говорящего, его социального положения, профессии, пола, возраста, 

а также других экстралингвистичес:ких обстоятельств и характеристик 

коммуникантов., создающих среду осуществления конкретного акта 
коммуникации. Поэтому .1\1Ы еще рю подчеркиваем важность авторского 
комментария, который заключается в ремарках, для пьесы. 

2.2. Эмоциона.r1lьные ремар��и '-� точ1,и зрения прагматики 

В данной главе будет предпринята попытка исследовать ремарки в пьесе 
Бернарда 1Поу <:,:Профессия миссис Уоррен» с прагматической точки зрения. 

Пьеса «Профессия миссис Уоррен» - одна из пьес Б.Шоу, запрещенная 
театральной цензурой., поскольку в ней раскрываются социальные проблемы 
ашглийского общества того времени. Честная, умная девушка Виви узнает, что 
ее богатая <•:респектабельная:>> мать является собственницей огромного треста 
публичных домов. Она уходит от матери и решает жить самостоятельно:, 
3арабатьшая собственным трудом. Эта пьеса вызвала бурю реакционной 
критики:, что отрицательно сказалось на су .. �ьбе многих актеров, игравших роли 
в этой пьесе [41]. Попытка поставить эту пьесу в Америке вы3ва.ла 
враждебность со сто1юнь1 американской прессы. Впервые эта пьеса, написанная 
в 1893 году,, была поставлена в 1902 году. 

В пьесе автор использует детальные сценические ремарки, из-за чего она 
читается как роман. Эта пьеса, как пи1:::ал Шоу, призвана заставить зрителей 
<<В3Глянуть на неприятные факты, на несоответствие между 
э.ри:стократическими замашка!\Ш щ:едставителей среднего класса и 
неприглядныNш источниками их доходоВ>>. Ремарки в данной пьесе имеют 
большое 3Начение, поскольку только благодаря детальным описаниям автора 
читател1:,, может поюпь и оценить всю полноту содержания произведения и 
намерение автора. 

А,.I-шлиз пьесы с точки зрения, приведенной нами ранее классификации 
З.С. Дотмурзи:евой, показал, что наибольп1ее количество здесь составляют 
э:1,юциональные ремарки, реализующие одну из основных прагматических 
нагруз:ок в произведении. Сопоставляя их с репликами персонажей., читатель 
интерпретирует смысл высказываний" антиципирует дальнейшие их действия�. 
определяет правдивость или ложность высказываний, они способствуют 
наведению читателя на завуалированныt:: действия персонажей. 

С' точки зрения семантики эмоциональные ремарки в произведении 
разделяются на собственно-эмоциональные (suspiciously, -и1ith а touch o.f temper) 
и: синкретические (tш·nin�5 ang'rily оп his elbcxiv, rising in a.frenzy o.f repшiiation). 
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Собственно--эмоциональные ремарки представляют собой группу 
<<чисто>> эмоциональных ремарок, описывающих состояние человека, его 
эмоции, тон, голос, выражение лица (нервно, уязвленньzй почти до слез, в 
абсшпотно"н 11едоу.wении ). 

Ремарки способньr пересекаться и образовывать смешанные группы 
синкретические ремарки: эмоционалы-ю-кинетические, эмоциональные 
r1ерсонификаторы (вскакивая вне себя от возмущения, резко повернуви1ись на 
.Jокте, Сурово прерываеп1 его). 

Э1'11оциональные ремарки несут в себе особую прагматическую 
ннформацию 1JЛЯ читателя, поскольку сам:и реплики персонажей информируют 
н:ае лишь о том, о чем они говорят. Ремарки, в свою очередь, показывают 
манеру речи лерсонажа, интонацию, голос, выражение лица, что немаловажно 
в процееее ком1vrуникации. Зачастую мы говорим то, что должны говорить, чего 
от нас хотят ус.1ыша1ъ или чего от нас требует общество и хорошие манеры, но 
не то,, что мь1 хотим сказать на самом деле. Поэтому трудно определить, 
искренен ли говорящий:. или лжив, доволен или зол, радостен или печален. На 
материале письменного текста это сделать вдвойне сложней. Читатель не видит 
говоряш:его и, соответственно, не получает от него невербальных сообщений, 
что намного ус:-н)жняет процесс восприяrи5�: и интерпретации сказанного. Здесь 
и приходят на помощь ремарки. 

Среди Э\юциональных ремарок Б пьесе «Профессия миссис Уоррен» 
наиболее часто используемыми являются собственно-эмоциональные ремарки, 
кюкдая из котор:ых выполняет свою определенную функцию, свой замысел 
автора. Рассмотрим следующие примеры: 
'l/iyie [a��gressi·veJ),]. ls she (mo,ther) comin,1;? 
Praecl {\iUrpJ�ised]. Llidn 't _,iюu expect us? 
'\' ivie. /1/о. 

Виви [агрессивно]. Она (ее .и.ать) 1;рuе3жает? 
Прейд [удивлен1r�rо}. Вы не .:»сдали нас? 
Виви .. I--Iem. 

P1·ae(l. Ha{in 't ие Ьеае.1°· go to t/1e station to meet your mother? 
\i'i,vie [coollyJ. H?J�y? Slze knows the 1way. 
Praecl [tiisconce.r,fetl}. Е1· - I suppose s/ze cloes. 

Прейд. Не лучzие ли нш,;1 пойти на станцию встречать ваzиу мamyzu11.y? 
Вини .QrJа,тодуипю]. Зачем? Она .:тает дорогу. 
Г1рей,п1 [о.шрченпо]. Э -- полагаю, что да. 
Каждая не:шачительная деталь, выраженная в ремарке, передает читателю 

определенную инфорNrацию: ремарки щ�gressively, coolly говорят о том, что 
Виви абсошотно не рада приезду своей магери, что говорит о сложности их 
взаимоотношений. Оттенок этой ремарки откладывает отпечаток на отношение 
читателя к героиням в развитии всего произведения. Ремарка surprisel'i отражает 
изумление собеседника. Реакция могла быть иной (ирония, расстройство, 
разочарование), в этом случае поменялся бы и смысл сказанного, однако автор 
конкретизирует его реfvшркой. 

Обратимся к другому примеру: 
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V'i\'ie. Ti2ey took :rne to the Nationai Oallery -·-
Ргаеd [app,rovin;��'· Afi.1 [Не sits dоит, much гelieved.] 
Viv'ie ,Гr;·(_mгinuin<§'j7. -- l'o tf1e Opera --
Ргаеd [топ· p/eased]. Good! 

Виви. Они водили J;1еня в Наци01-ш/1ы-1�жJ галерею -
Гiрейд [iJ,добри.тельно]. Ага! [Успакоившись, садится на место.] 
Виви [пр,одол:;1{.:ает]. -- в оперу--
Прейд [;�u1,e более довольныi.i}. Xopoiuo! 
Эти ремарки говорят о том, что Прей:д действительно одобряет девушку, 

искренне рад за нее .. В совокупности с репликами они дают более полную 
информацшю о Прейде: творческий., искренний человек, ценящий искусство и 
ее роль, в жизни каждого человека, что говорит о его духовном богатстве. 
Ремарки в данном примере исполь3ованы для подтверждения искренности слов 
говорящего. 

Ьь:шо бь1 несправедливо упрекать героев Шоу в хо:1одности, отсутствии 
:1моций. Герои IUoy --- ЭJ\юциошшьны. Смена эмоций происходит у них 
мгновенно. Чувства рождаются стремительно и выражаются бурно: 
Vivie ... [quicA(Jr,, e1llillent�J'v scenting aggression]. No. 
Ргаеd [surp1•iset1/ . ... Уош· motizer arr·ange,i tl.1at she was to соте down /rom Eondon 
апс/ tizat I 1-1ms ,to соте over from Hcжsham to .Ье introduced to уои. 
\1 ivie [not a.t a1J'p leased}. Dic/ she? ... S/ze hasn 't соте. 
Ргаеd [enib,arrasset(l. I 'т reaUy v·e1y SOf'JJ/. 

·\li·vie [.throtvin�i· oJI /ier tйsp/easllJ·e]. li 's not your fault, Mr. Praed, is i,t? Anci J'rn
Yel)' giad t/zat уои "lle соте. Уои а,·е the only опе of ту mother 's friends J have eve1·
asked .lu.·J·· to br·i1,z�, to see те.

·-'

Ргаеd [relietJeti andr deПgJ1ted}. Oh, now tbls is really very good of уои, J,,Jiss rVarren/

Виви .. .[быстро, агрессивно]. lfen1. 
:Г[рейд [в 1пум.ги!11ии]. ... Ваша мшf'lyta)<.a условилась со мной, что она 
приедет из Лондона, а я приеду из Хо/JШема для того, чтобы 
по:пю)<:о.iниться с ш1А1и. 
Виви [о.11шюдь J'-le радостно]. Вот как? ... Она не приехала. 
IТрейд [11 с.мущении]. J4не, право, очень ж:аль. 
Виви [с.иенив гнев на мrш,ость]. Ведь это же не ваию вина, .мистер 
ЕGс1ейд/ .И я очень рада, что вы приехали. Из всех знакомых моей матери 
вы единственный, кого я просила 1;ривезти ко мне. 
[[рейд [усптше.нный и обрадованиый]. Вот это действительно мило с 
в(nией сгт�роны,. Аtисс Уоррен! 
В указанном выше примере имt�нно ремарки иллюстрируют быструю 

Сl\,1ену настроения, эмоций персонажей, они обрисовывают нам общую 
эмоциональную картину протекания ра::,говора, дополняя вербальную речь. Во 
всех выше:перечисленнь1х примерах ремарки выполняют эмоционально
прагматическую функцию, определяя для читателя эмоциональное состояние, 
психологическую атмосферу коммуникативного действия. 

Рассмотрим другой пример:: 



S. (}aгidпer [asJ'oundei1]. But man·ied .to hi.m/ - Your daughter to ту son! Only
tJn'nk: it 's i.rnpossible.
l\i[11·s. \l{апеп [nel'tled]. Wily no,t? Isn 't ту aau,ghter good enough for your son?
S .. Oarciпer. But surely, ту dеш· Nfrs. Warren, уои know the reasons -
ivlI"s. ,1{апеп �rie/iantly]. I knoiv по reasons ...

2,,
.,

С. Гарднер [пораN,сенJчый]. fio выйти за него! - ваша дочь за моего сына! 
'Голько подуJ1-1айте: это невоэмо.J1Сно. 
11v1иссис '1/оррен [сердито]. Поче.'е1у нет? Разве моя дочь недостаточно 
хороша для ваzиего сына? 
С. Гарднер .. 1-!о коиечно, Jvtoя дорогая J'v,1uccuc Уоррен, вы знаете причины -

l'v1[иссис Уоррен [твердо]. I-Ie зна10 н1Iкаких причин ...
Эти реNrарки несут информацию о манерах и характере миссис Уоррен: 

слегка надменная, решительная, непоколебимая особа, твердо знающая, о чем 
говорит. Здесь имеет место статусно-ролевая функция ремарок: поведение и 
манера общения во многом зависят от с1атуса человека, его роли и места в 
обществе. Как мы видим из примера, миссис Уоррен держится весьма 
непринужденно и высокомерно. Она считает, что, зарабатывая много денег, она 
является <<респектабельной дамой из высшего общества»; и пытается 
демонстрировать это всем, д,аже своей дочери, тоном, манерой вести разговор, 
вальяжным поведением. Приведем еще ряд примеров с ремарками, 
вьптолняющим:и статуснс)-ролевую функцию: 
{)/iи·е aг)1r7ears 1vizh ,n,i,·o more chair·s. Cnifi's intiries to her assistance.] 
�IIs. \J\/шrreл [patronizingly]. Let Sir Geor,1�e J1elp уои with the chairs, dеш·. 
У iv'ie i:piic/1in�( t1�1em into /zis {Лms]. ller·e уои are. 
�[Is. ,;1ra:rreп .. .[Ьrisk/y]. Стпе! Sit ир, Geoгge,· and take your stick out о/ утл 
mouth. 
[C'Yojts sulkily оЬеу!,}. ...

\1[гs. \JI/ апеп .... IYJ1at 's tfre ma.tter ·with Praed? What does he take it like tf.юt /or? 
Crofts [nion1se(y].. Уои 're afi·aid of Praed. 
У[гs. vl/a:rтeп. )lrtzat! Ate! Afraici of1dear ola P,f"addy! Why, afly wouldn ',t Ье a/i·aid о/ 
}1i1n. 
Crofts. )�ои ',r•e cф·aicl с{ him. 
У[гs. \l(аrтеп [an;r;ry}. I'll trouble уои to mincI your own business, and по/ try апу о/ 
i1o{u· sul.ks оп те . ...

Виви Necen1 еще два стула. Крафте С/1ешит ей помочь. 
МИссис Уоррен [nm<.ровительствеино]. Пускай сэр Джорд:ж: тебе 
noлt0J'/Cem, .иилочка. 
Вив:и [суеп1 е.иу оба стула]. Вот вам. 
МИ сси с Уоррен .. .[с :нс ив остью}. l('v же! Сядьте прямо, ,Ц�цсорд:ос, и 
выньте папку U30 рта. 
[Ь�юфтс неохотно подчиняется}. 

:миссис ·у оррен ..... Что с Прейдшr такое? Чего это он расстроился? 
Крофтс [у.грю.лtо}. Вы боитесь Прейда. 
J\1иссис Уоррен. Что./ Я? Боюсь наиtего милейшего Предди? Да его ни 

одна муха не боится. 
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Крафте .. А вы боитесь его.
]\11иссис �>/оррен [сердито]. Я попрошу вас не соваться, куда не следует и 
не срывать эло на .мне, когда вы не в духе . . . .

В этом примере р1�J'\11арки pat1·oni2ingly, briskly, angry показывают 
покровительственное отношение мис:с1; с �:>/ оррен, стремление подчинить себе 
всех окружюощих и ей это удается, поскольку, как мы видим из отрывка, и 
Виви, и Крофтс неохопто подчиняются ей. 

Интенсивные ремарки подчеркивают глубину эмоционального 
отношения, отражая при ЭТО!\'1 в экспрессивно-прагматическую функцию: 
V-iYie [sJfm·ing ai Jzim]. l)o уои rnean io say that уои were ту mother 's Ьusiness
раNпет?
Crofts .. Y(?S . ... iJsk you.r mothe1·· whetJzer sr,1e 'd /ike to have to explain all her a//airs to 
а pe,:fect stran,J5er. 
Viv·ie. I see по (Цfjzcul'ty, since 1 unc:ierstand t/zat the business is wounci ир, and f/,ze

топеу in�'estea. 
Crofts [stoppin�r short, anшzedJ. 1Youmi ир! . . .  W'ho told уои t.hat?
Viv·ie [J1er colour 47uit'e ��oneJ. L>o уои теап ;rhat it is still - ? [She stops ш'Jruptfy, 
а1и,r put.� her )lшnd оп the sundia/ to suppori herself. Then she gets quick�IJ to tJ1e 
ir·on cJliair and' sijrs ,doн,nj. WJu:,;rt business (.Jre уои talking about? 
Crofts. И?еП. tize /act is it ''s nol what woul,i considered exactly а high-class Ьusiness 
in rny set--
Vivie [sickenejri, averting .her.fiace]. Yes.· g·:J оп. 
Crofts ... 
Vivie [risin�:, a/most l1esit,{e he,rselj]. Take сш·е. 1 knmv what this business is. 
Crofts [staгtinи, н,1U/1 а sщJpressed oath]. /Vlю told уои?
Vivie. Уоzл·рш·1'пеr·. А{у mothe1•·. 
Crofts [black tPiti'1 nige]. The old -

Виви [с.нотршп на него в изумлении]. Вы хотите сказать, что вы были 
ко.;нпаньо11ол1 л,tоей мапzери? 
Крофтс. ,Ца.. . . .  Спроси,пе ва�иу JvшmyuLКy, захочет ли она рассказать обо 
всех своих делах постореннему челове,.:у? 
Виви. !Ie ви:жу, в чеJН тут зтr(иуд1-1ение. Насколько я по1-1u,11ю10, дело 
л иквиди_ровано и капитал поло:»сен в банк. 
Крофтс [остолбенев от изумлеиияj. Ликвидировт-ю! . . .  Krno это вам 
сказшz? 
Виви [.+и:•ияясь в ЛUЦЕ�1·. Вы хотите сказать, что оно все еz.це . . .  [Резко

обрываеrп фрtву и хtттается за солнечные часы, чтобы не упасть. 
1/отом fiысп1р1,,ини шага.iНU идет к стулу и садится]. О как.ом деле вы 
говорите? 
Крофтс. Собсrпвенно гово_ря, это дело не такое, чтобы оно могло 
считаться . .. .  ну, перво,слассным, что ли, в моем кругу -
Виви [с от1rзращение.м, глядя в сторону]. Да, продол:ж:айте, 
no:J1Caлyucma. 
J{рофтс ... 
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Виви [вс.тав, почп�и вне себя от .�нева]. Берегитесь! Я знаю, какое это 
дело. 
Крофтс [едва удер;-нсиваясь от ��нева]. Кто вам сказал? 
:Виви. Baut компаньон -- .моя маrпь. 
Крофтс [з·ады.хаяс1r, от ярости]. Старая - . . .

Здесь ремарки дополняют ковтекст, определяя тон, манеру речи 
говорящего, [по помогает читателю дать прагматическую оценку образов 
персонажей, их взаимоотношений. Ремарка stopping short, amazetd дополняет 
вербальную речь персонажа, показывая его изумление. Ремарки he1· colour quite 
.gone и S/1e stops aЬ,·upt(-i,·, апс/ puts J1er· hand оп tize sundial to support herseif. Then 
s/ze geis ,czuick1�y to {he inm clшi,� and sits dоит, в свою очередь, демонстрируют 
эмюциональное потрясени� героини. Новость, которую она услышала, 
повергает ее в шок, что выражено с помощью невербального компонента, она 
1ця нее столь неожиданна, ошеломляюща, что героиня не может говорить и еле 
держится на ногах. Следовательно, ремарки здесь передают эмоции, которые 
сопровождают речь, выполняя при этом экспрессивно-прагматическую 
функцию. Иными словами, невербальное действие во всем отрывке выражает 
отрицательнук1 эмоциональную реакцию -- шок, гнев, ярость [ 42]. 

Расс�отрим другой пример: 
Ргаеd .. . . U,'hat cioes it nюtl'er 1v.1�0 her father ,vas? 
Crofts [sш,JJicious�v]. Then уои know w!.ю he ·vi;as? 
Ртаеd [wit/1 а J1oucAr o.f temper]. 1 said по just ,1011'. Did уои not hear те? 

Прейд .... .Какое это имеет значет1е" кто был ее отцом? 
Крофтс [подозрительно]. Так вы :1наете, кто он? 
Прейд [с нарастающи.м раздра'Jlсе11ием]. Я ведь только что сказал, что 
N1:.'m. Ра:н.�е вы 1-.re слышали? 
Крофтс не верит Прейду, в свою очередь, Прейда начинает раздражать 

этот рюговор. Читатель посредством ремарок видит выражения лиц героев, 
интонацию (щ:.пслонившись вперед, суж:етzе глаза, с хитрой ноткои в голосе 
1с1и ll{1XЛ1}JJ)UB брс)вu, peзкuJvt mmю)v.i), что вносит дополните:1ьные 
прагматич1=ские характеристики героев. 

MJ's. \'1/апеп .... Лоп 'tyou remember те? 
S. OaпJlпer [i•e.,:JJ jrejrl]. I really-·- er --
:Vlгs. \\i'апеп. (;/course уои do .. TYhy, 1 lzav·e а vvhole album of your letter·s still ...
S. OaпJlпer [mise1·m�.ly co1.�fusetf}. Лfiss �·'m,asour, 1 believe.
:Vlгs. 'Nалеп [con·ecl'ing him quickly in а ioud whisper}. Tch! Nonsense! Mr·s.
1f'cп·ren: don 'tyou see ту daughter tf.1ere?

J\1Иссис Уоррен ... Вы не полтите ."vtеня? 
С. Гарднер �сшzьно покраснев]. Я деi.iствительно - э -
J\,1исеис Уоррен. l{онечно, помниrпе. У меня до сих пор хранится целыи 
альбо.'vt в.спиих писе.iи ... 
С. Гарднер [у.ж�асно с1шнфу'Jlсе11ный]. Мисс Вавасур, кажется? 
1\·1исеис Уоррен [быстро попрt1вляет его громким шепото.мr]. Те! 
Ерунда! Л4иссис Уоррен: ра3ве вьz не видите там мою дочь? 
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В этой сцене ШЩJ\!rенная миссис У оррен пытается осадить пастора, при 
это\1 сама не исшытывая никакого дискомфорта. Все это мы наблюдаем чере:з 
гиперболлческую функцию ремарки, например, ужасно сконфу�-нсен, силы-ю 
!'�101,\раснев . которые, описывая 1юм:\1унш<:ативный акт, вводят читателя в 
конкр�;:тную речевую обстановку, дают возможность оценить, 
интерпретировать дальнейшее развитие событий и отношения между 
говорящиr-ли. 

Пьеса IJJoy наполнена ремарками такого типа, фиксирующими 
эJvюциональное состояние героев, автор словно дирижирует их чувствами, 
набрасывает своего рода эмоциональвые партитуры для каждой роли [43]. 
Интересный опыт \ЮЖНО проделать., выбрав ремарки из одной сцены 
произведения и создав своего рода режиссерскую партитуру эмоций: 
J='raлk [;?xultin.,�::/. Vi\'ie Lиreoccupiecl and' se1-ious]. Frank [without remarksj. 'Vivie 
[1·a.tha g;nin/-y. She sits (iovtn оп t)1e seJ'tle}. [Не sits besides her.] Exchange о/ 
pi1rases н'i.flюu,t ,·emarks. Vivie [и;·itl1 iniense contempt for them]. ... Frank [attempts 
lo take her .face ca.ressin,f;ly in his hands._) V:1,1ie [striking his hands down s)uuply]. 
... S/u.? .1·ises ста comes fmwaгci to /he ol'izer side of the room. Frank [fbllowiщ; hет]. 
\liv'ie ,(stampin15� at !zirn]. J�rank [ivithout remarks]. Vivie [cutting him sf.rm�t] ... [S)1e
opens tJ1e inne1· door]. 

Фрэнк [тор:жествую�це]. Вив и ['задумчиво и серьезно]. Фрэнк [бе3 
ремщ:жи). Виви [довольно сухо]. ... LВиви садится на скаivtью]. [Фрэю: 
уса:ж:ивается рядом с ней]. Обмеп репликами без ремарок. Виви [со всей 
силой пре.з1?ения]. ... Фрэнк [не:Jюю берет лицо Виви в свои руки]. Виви 
/рез1-:о 01пводя его руки]. ... [Виви встает и переходит на другую сторону 
1сомнатпы]. Фрэнк [следуя за не/1 по пятам]. Виви [топает на него].. 
1Фрэнк [беэ ршv.�арки]. Виви [{Jез,ш прерывает его]. ... [Отворяет дверь в
,\}'Xl-iI0�7. 
В этом отрывке мы опустили все реплики персонажей, оставив лишь 

сопровождаю1цие их ремарки, которые достаточно экспрессивно и ясно 
обрисовывают на\1 происходящую ��цену: Фрэнк настойчиво пытается 
ухаживать 3а В иви� следуя за ней по пятам. Однако Виви не принимает от него 
него ухаживаний и вь1ражает неприязнь к собеседнику, т.е. все попытки юноши 
напрасны, ему не удается очаровать девушку. Эти ремарки еще раз доказывают:, 
насколько вюк.на их роль в пьесе. Здесь мы видим и неразрывность и единство 
рем:арки и диа:юга, их гармоничное единство, которые в совокупности друг с 
другом оказывают соответствующее воздействие на читателя [6]. 

Ремарки позволяют определить и истинность ситуации общения:, 
например: 
I<'i'aпk. So I rш,7е. 
J\,1:I"s. V/апеп [tuп1ing оп Ыт ,vith а sharp not.e о/ alarm in her voice]. TYhat? 
i='гапk. J/i1;ie апа' I are ever sucJ;i c/zums. 
м:гs. vl/апеп. И11�ral' do уои теап? Nо-н" see lrere: 1 won 't have апу young scamp 
l(lmpen'пg 1,i1ith ту l'ittle girl. l)o уои J.1еш·? 1 won 't have it. 
Рпшk [,17uit.e unaЬashe.1}. .Му a'ear Л!J,,.s. i;Varren; don 't уои Ье alarmed .... She 1doesn 't 
nee1i lookin.!� ajter· half'so muc.h as J1·er· mot/ 1e1··. She ain 't so handsome, уои knov11. 



J\1rs. \11/штеп Лаkеп аЬасk Ьу l.ris assurance} ... 
Ф�рэнк. Я и так ухаживаю .. 
Jlv'J:иccиc Уоррен [резко оборачиваясь r{ нему, с тревогой в голосе]. Что? 
Сf)рэнк. Виви и я - боль�иие приятели. 
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Jly(lиceиc Уоррен. В каком это с .. нысле? Вот что я вам скажу: я не 

non1epnлfo, чтобы всякий беспутный мальчишка заигрывал с моей 
.111(1ленькой девочкой. Слы�иите? н·е потерплю. 
1Фрэнк [писколыш ие сл1ущаясt,J'. Дорогая миссис Уоррен, не 
беспокойтесь ... Она не ну.ж�дается в присмотре хотя бы наполовину, как 
ее лю)vtа. Она, знаете ли, не такая красивая. 
J\1иссис У оррен [откинулась твад тп его наглости] ... 
Реплики героев не всегда выдают их истинные чувства, мыс�ш, реакцию 

на происходяш:ее, тогда как через ремаJю< мы можем это увидеть. Например" 
миссис Уоррен пытается говорить весьма грозно и внушительно, однако мы 
вид;�111,,��, что она встревожена, о чем говорит тревога в голосе. Невозмутимость 
,;�ействий напористого юнца Фрэнка также повергает властную миссис Уоррен в 
:1а11.,�ешательство., это мы наблюдаем в ремарке taken aback Ьу his assunmce, 
выполняющей кинетико-прагматическую функцию: движение тела назад 
вьгражает реакцию героини на неожиданное высказывание. 

Э11,юциош:1.льные ремарки в составе синкретической группы отличаются 
присутствием в них элементов персонифицирующих и кинетических ремарок, 
приданлцие глубокую эмоциональную экспрессию, например: 
'1/i,rie ... TVlzen Гпz iired of 11юrking, 1 like (1 comfortaЬle chair, а cigar, а littie 
и1/1iskey , and а nov·el wit/1 а good cietectiv·e stmy in it. 
Praed [.1·isinJ�' in afr·en;�y о/ repudiation}. 1 don 't believe it. 1 'т ап artist. 

Вини ... В�с)гда я устаю от работы, люблю удобное кресло, сигару, 
не.иного виски и хороzиий детективный роман. 
Лрейд [вс·1шJ..:uвая вне себя от возмущения]. Не верю! Я - худо:ж:ник ... 
В данно\1 случае ремарка достаточно экспрессивно выражает реакцию 

коммуюпсанта на усл:�ышанное и его отношение: он не может примириться с 
тем, что юная леди \южет курить сигары,. пить виски и говорить об этом с 

невозмутимым спокойствием и раскованностью. Он полон негодования, 

возмущенин. Он -- художник, ему этого не понять. Это еще раз говорит о 

духовном богатстве и наивности джентль\1:ена. Таким образом, в подобных 
ситуациях ремарка, усиливая слова говорящего, отчетливо характеризует 
.аичность персонажей�, подсознательно влияя на восприятие их читателем. 

Существуют также ремарки «молчания» - паузы. Молчание в драме 
:,южет выражать сопротивление, нежелание отвечать, скрывание, угрозу, 
мольбу и т.п. Его действенная приро,ца, функции могут быть весьма 
раз:�,ообразны [5]. J\;lногие известные ученые - лингвисты, такие как Н.Д. 
Арутюнова [44, 45], Г.Г. Почепцов [46], А.А. Стриженко [47], исследовали 
феномен молчания.. Прежде всего, важно разграничить коммуникативно·
з1 -шчи1\юе и коммуникативно-незначимое молчание. Коммуникативно·
незначи:\юе молчание -- это молчание, как фи:шологическое состояние человека. 

В качестве примера можно привести молчание во время сна, в состоянии покоя, 
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в процессе выполнения каких-либо производственных операций и т.д. Такое 
молчание значимо только в поведЕ:нческом отношении, но не в 
коммуникативном [ 48]. 

Коммуникативно-з:начимое молчание можно подразделить на несколько 
типов. Первый тип такого молчания обусловлен универсальным законом 
речевого общения, з;аключающимся в тоtvт, что в диалоге роли говорящего и 
ai::i:pecaтa в:ыполняются обоими коммуникантами попеременно. Эта смена 
коммуникативных ролей рассматривается 1<:ак важнейшая операция в механизме 
речевого общения. Смена ролей означает, что в некоторый отрезок времени 
правом слова располагает один коммуникант, в то время как другой ожидает 
своей очереди и соответствующего сигнала. Этому периоду ожидания обычно 
соответствует молчание. Оно не яктяется пассивным, так как коммуникант, 
вьшопняющий роль адресата, воспринимает и перерабатывает в этот период 
сообщаемую ему информацию, с тем, чтобы в следующий период, когда право 
на молчание он уступит своему собеседнику, он мог построить свое 
вы.сказывание таким образом, чтобы оно образовывало связную 
rюследовательность с ране�� произнесенным высказыванием партнера. Более 
того, интервальт молчания адресат нередко прерывает вербальными и 
невербальными вставками, указывающими на то, что он внимательно слушает 
говорящего, соглашается с ним или тем или иным образом реагирует на 
сообщаемое" К числу невербальных в�тавок относятся кивки, выражающие 
обычно согл1сие, а также одобрительные взгляды и прочее. Эти средства 
обеспечивают обратную связь между говорящим и адресатом и не 
рассматриваются как смена ролей в дшшоге: они выполняют стимулирующую 
и регулирующую функции в диалоге, например: 
"Vi'vie. (})�,! Н,;z1н.• I Ьееп beJ�aving uncom;entionally? 
Ргаеd. Oiz n'o: ah dear по. At /east, not conventionally unconvenl'ional.ly, уои 
uncierstcmd. [SJ1e nods ami sits down. Не goes оп i,i;·ith а cordial outburst} 

Виви. А рспве я вела себя неприлично? 
Пре:йд. О нe1ri, бо:жх 1и·ой, нет! То есть это не то, что принято считать 
неприличным, вы же пони.маете. [Виви кивает и садится. ЦГJейд 
воодуи1,евленно продолJ1сае1п.] 
Рассмотрим два других примера: 

CтoJf'ts. Eook here,, Praed. I askyou as а 1ю1·ticulш·favour. If you do knoV,; -
{Mrover:neni 1�fpr'otest /rom PnJred}
·· I only say. �(уои knuvv, .J/ОИ migJzt at leas/ seJ" ту mind at rest about he,·. The jact is,
1 }Ед au,·ac/ed.

Крофтс. Послушайте, J7рейд .. Сдепайте одолжение, прошу вас. Если вы 
знаете-
[прт-пес.1t�)JЮtЦее двu:»,сение со стороны Прейда} 
-· J[ только говщJю, если вы знаете, в61 .могли бы хоть успокоить меня на
ее счепz. Дело в толt, что 01-1а привj�'екает .меня.

\Т:iyie .... /l1e papers 111ere full just then of Phillipa Summers beatiщ_� the senior 
,1и··angie1·. f1J'u ,,·eniem!Jer about it, о/ сошАsе. 
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Praed .(�i:lшkes f.ris J,eшi energetical/y] ! !!' 
\/i,iie. тr�el.l, any.1zm'i', sl1e ,did; and nothin8 июиld please ту mother but tf.rat I s1'1ould 
liO the S{Une thin�r. 

'-' 

Виви .... Га3еmы наперебой кричали G, Филиппе Саммерс, которая выбила 
первое место. Вы. КОh'ечно, помните об этом -
Г]рейд [энергично качает головой]/!! 
Виви. /:(у, те;н не менее, она еде.лала это; и ничто не успокоило бьz мою 
мать, пок·а я не сделала бы то �п-се сшvюе. 
В данном случае происходит сближение ремарки с драматургической 

репликой: вводится иннективная ремарка [ 49]. Действие персонажа, на которое 
указывает ремарка, представляет ответ на предшествующую реплику и является 
основанием для следующей. Ремарка не разрывает, а поддерживает разговор: 
ремарка является невербальным ответа \1 на предшествующее высказывание, а 
реплика - вербалы�ым ответом на реакцию Прейда. Посредством ремарки 
складывается диалог, таким образом, ремарка выполняет невербально-речевую 
функцию. 

Рассмотренный выше тип :\1олчания, как отмечает В.В. Богданов, можно 
определип, как <:<молчание адресата>> или «молчание слушания» [ 48]. Однако 
существует l\�юлчание второго типа�, которое правильнее было бы назвать 
«JvJ1олчание:\1 говорящего» или «молчанием вместо говорения», поскольку в 
данно11'! случае молчит тот, кому над;1е:ю,г говорить по правилу смены ролей. 
Такое молчание расценивается адресатом как нулевой заместитель вербальной 
реакции и интерпретируется в зависимости от конкретной ситуации и 
конкрепюr'О смьтс:Jrа предшествующего высказывания. Оно может обозначать 
согласие адресата со с.:1овами го1::орящего, его нежелание сообщать 
необходимую информацию, его нерешительность или соблюдение принципа 
ве::>�шивости и т.д. При этом вероятность того, что коммуникант отреагирует на 
вербальнун) реплику своего собеседюJка молчанием, будет в существенной 
степени зависеть от темперамента коммуниканта, его текущего психического 
состояния

1 
здоровья, степени знакомс:тБа с партнером, отношения к нему и от 

целого ряда других, нередко трудно поддающихся учету, факторов. Склонность 
или несклонвость к молчанию зависит также от этнических, социальных и 

культурных причин. В некоторых социумах, например, в Японии, молчание 
коммуникативно более нагружено и uенится выше, нежели в Европе. 
Рассмотрим «молчание говорящего» в следующем примере: 
Viv-ie [inciz,,{gent1�y]. Пшt 's all уои )1ave l'o say оп the subject, is it, mother? 
M1:·s. vl/апе:п [Im2:2led,. then ШZ!�ry]. L>on 't уои keep оп asking те questions Шее ,that? 
[)/iolent(};]. 1fo/,ci уош· ton�sиe. 
Tlf,1;ie Hi'Oгks оп. losing по time, and saying noth·ing. 
МГs. ,лтапеп. Уои ami ;юиr 1-vay о/ Ц(е, imieed! What next? [She looks at Vivie 
ag.ain.] 
JV'o rep1�'· 
Your и1ау о/' life н1il/ Ье -ivhat 1 please, so it wШ. 
Anot/1et' pause. 
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I '11;е Ьееп noticing t1�ese airs in уои еvег since уои got that tripos or иl/iatever· уои 
cali it. ,U)ou {blnk [ '',,,n goin�� to put ир 11,·itlz them, уои 're mistaken; and the sooner 
уои j.1nci it оиt. tlze Ьet.ter . . . .  incieed/ [Again rising her voice angrily} . . .

Виви [снисходительно}. Больше вам нечего сказать по это"wу поводу, 
.'11ама? 
Миссис �у· оррен [растерянно, пото.м сердито}. Что ты 1,�о мне 
пристпала? [В бешенстве]. Придержи язык! 
Виви .молча nJ-.7(,1должает работать, не теряя времени. 
��·l)да же со cвouJvt образом :J1-сuэни, Сi(ажите, пожалуйста! Что дальше? 
[Опять с.ио.трит .на Виви. Та ие ,rJm.rJ.eчaem]. Образ жизни у тебя будет 
тако�•1, кmсо;й лn--te вздуiиается, вот и все. 

Опять пауза. 
То--то. я ви.ЖJI), ты .нап_устила нс1 себя ва:ж�ность, с тех пор, как 
вz,1д1::J}:ж·сыzа этот са}лый экзамен, ках. он там у вас называется? Если ты 
дулшешь, что я буду эrпо терпеть, rno оиtибаешься; и чем скорее ты это 
поймешь .. nu.?1�1 лучше .... Н,у-ну! [Опюпь сердито повышает голос}. 
В данном примере мы видим, как паузы способствуют психологическому 

накалу: Ivfиccиc Уоррен пытается поставить свою дочь на место, однако Виви 
остается равнодушной, непреклонной,. тем самым, раздражая свою мать. 
Nlиссис Уоррен приходит в бешенство оттого, что ее игнорирует собственная 
дочь. Здесь можно выделить эмоционально-:волевую функцию ремарок. 

В ходе исследования пьесь1, можно ароследить одну характерную черту 
автора: раскрыть характер персонаж.ей через ремарки. Ремарки, служащие, 
ка:з,шось бы,, только для передачи интонации и эмоций персонажей, 
оказываются символичными, и выполняют при этом персонифицирующую 
функцию. Так, если рассматривать ремарки в разговоре Фрэнка и пастора 
Сэмlюэля Гарднера., можно заметить, qто Гарднер постоянно говорит боя3лuво, 
,)1салобно, грол-tо, но без достаточной уверенности или побагровев и, в 
противопоставление ему, Фрэнк - востор:J1сенно, галантно, посмеиваясь и 
тс�Хл'-Сествуя: все это говорит о характере обоих (Гарднер - слабохарактерный, 
трусливый пессимист, Фрэнк, напротив, самоуверенный, галантный и 
неунывающий оптш.1rист). С точки зрения символики интересны действия" 
показанные автором через ремарки. !v1о:.кно заметить, что Гарднер всегда 
пы1тается угодить всем и предпочитает о(:таваться в тени. Фрэнк, напротив,, 
любит быть ва виду у всех� пытается очаровать своими манерами и 
разJговорами. 

Что касается главных героинь пьесы, миссис Уоррен говорит 
11ок1ювительствею-.ю., снисходительно или надменно, что свидетельствует о ее 
высокомерии и попытке быть светской дамой. Виви говорит серьелю и 
реиш,пелью:), пи�ердо, CJ�ro, равнодушно кивая головой: она - решительная, не 
ну:;,кдающаяся в чьей-либо защите или опеке, самостоятельная девушка. В 
под;тверждение приведем не1.:::колько примеров: 
]:'п�шk 1:aJks about ViYie an<i Praed iri а quitc an i'impudent manner ... 
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S. Оагсllпег [rising, startled out of /iis 1пofessional manner into real' force and'
sinceт'i.(v]. }-:'rank, опсе and/m· аЦ il''s ou/ o/l'he lJИestion. Mrs. Warren 1vill teU уои
Hzat it 's not to Ье tl.юuяJzt of
Praпk [11vitJ�! enc/1anting placidity]. Is that 30, Afrs. Warren?

([:�>рэнк говорит о Виви и Прейде в достаточно наглой манере ... 
С'. Гарднер [вставая, в испу2·е забывает о профессиональных .манерах и 
говориrп с искрею-1ШJ' чувством и си.лой]. Фрэнк, раз и навсегда, эа6удь 
об эmо.Jн ... Миссис Уоррен тебе скажет, что об этом и думать не стоит. 
Ф1рэнк [,: чарующим спокойствием} Это так, миссис Уоррен? 
или 

Praed [liauntea anci conciliatory}. 1 'т aj1·aid I appear intrusive. 
',i'iyie [unmove,(7. ЯatJzer а violent cr.1anJ��e o/subject, Mr. Praed ... 

Прейд [робко и миршиобиво I Боюсь, я немного помешал. 
Виви [непреклонно].. Вы сильно у1иzоншzись от темы, мистер Прейд ... 
·гак�,:м образом., в пьесе Б. llloy \1Ы выделяем эмоциональн:ые ремарки,

вь:ш:олняющие следующие прагматиче:сние функции: 
эмоционально-прагматиче:с!сая функция: ремарки опиеыванл 

эмоциональное состояние персонажей, атмосферу, взаимоотношения 
коммуникантов; 

··· кинетико-прагматическая функц[{я: ремарки описывают жесты, мимику
персонажей, тем самым, определяя эмоциональное состояние персонажа; 

··· статусно-ролевую функцию выпо�1няют ремарки при описании тона
разговора, манеры высказывания:; 

··· сти,1улирующую функцию выполняют ремарки, которые стимулируют
говорящего на дальнейшее развитие разговора; 

··· невербально--речевая функция, появляется наряду с иннективными
рем:арками: невербальная реакция на какое-либо высказывание, ремарка 
связывает одну реплику с другой:. 

экспрессивно-прагматическая:, или гиперболическая, функции 
выполняются, когда ремарка преувеличивает эмоциональность высказывания 
слов или состонния персонажа. 

Так, эмоциональные ремарки, выполняя различные функции, несут 
основную прагматическую информацию для читателя, который:, в свою 
очередь, интерпретирует мысль автора, антиципирует дальнейшее развитие 
событий. Они несут в себе особую прагматическую нагрузку, поскольку 
инфорJ1,1ируют читателя о манере речи персонажа, интонации, голосе: 
выражении лица. Необходимость говорящего выражать в речи и поведении 
у:'l1естнь1е в обrцестве нормы не всегда отражают его эмоциональное состояние, 
истинность желаний и мыслей, что может способствовать непониманию 
соб1�:седни:ка, а неполучение читателем :невербальных сообщений усложняет 
процесс восприятия и интерпретации сказанного. В данном случае читателю и 
автору помогают ремарки. 
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В процессе речевой коммуникации вербализуются не все компоненты 
содержания. Особую роль в речевом общении играют невербальные 
компоненты, которые образуют особый мир, сосуществующий и хорошо 
согласованный с вербальным. В процессе коммуникации люди всегда 
учитывают эти два мира. «В человеке., - отмечает И.Н. Горелов, - воспитывается: 
с самого начала жизни навык распределения внимания между вербальной и 
невербальной частямш комм[уникативного акта, всегда включенного в более 
широкую сферу" че:м собственно речевая деятельность» [50]. 

Как отмечают специалисты, невербальные средства являются 
транспорт,�:ром основной массы ко!\,[Муникации в процессе общения и 
источником построения точного образа партнера по общению [51], в нашем 
сrучае., персонажей пьесы. Так, в частности, исследователь нев,�рбальных 
средств комм[уникации А. J\1ейерабиан отмечает, что 93 % информации в 
процессе взаимодействия передается IIO каналам невербальной коммуникации; 
из них 55'% - мимикой, жестами, позами и 38% - высотой, тембром и 
интонацией голоса [52]. Как видим, невербальная система включает 
\1.:имические, жестовые движения и позы, которые, являясь врожденными, 
способствуют активному взаимодейсгвию коммуникантов как на 
эмсщиона.пь,но:м, так и на поведенческом уровнях. 

К числу невербальных компонентов обычно относят фонацию, кинесику, 
rrроксемику. В данном параграфе нас интересует кинесика. Под кинесикой 
пониман:п жесты, мимику и позы, которь1е выражаются в движении глаз, 
улыбке, подергивании плечами, похлопывании по спине, кивании, все эти 
средства испо:1ьзуются для передачи информации о внутреннем состоянии 
:говорящего, о его отношении к адресату и т.д., нередко выполняя при этом 
контактно-·регулирующие функции. Например, взгляд говорящего в сторону 
ре11.:�:ипиента означает, что речь обращена к нему. При этом взгляд может 
сопровождаться жестом иш1 кивком головы. Взгляд слушающего в сторону 
говорящего свидетельствует о вниман�<и. Если адресат время от времени не 

направляет свой вз:гляд в сторону говорящего, последний может решить, что 
его переспши слушать. Это может привести к прекращению коммуникации. С 
другой сторопь1, если говорящий не смотрит на слушающего, у того может 
возникнуть предположение, что речь адресована не ему. Это также может 
вызвать прерывание коммуникации. Взгляд обычно сопровождает и смену 
коммуникативных ролей в диалоге. 

ОбратиI\,тся к следующим примерам: 
Jv1гs .. ,\/апеп [to Рт·аеd, ,looking at C,·o/ts]. Just look at him, Praddy: he l'ooks 
cf.1eerjz1{ 110.r-',1 't l1e? 

r,лиссис Уоррев[ [Прейду, глядя н.а Крофтса]. Поглядите-ка на него, 
Л)Jедди, просто сердце радуется, верно? или 

:vlrs. V{апеп [jлetends to lau,gh, looks t�{t,!!r /1im (Praed) witiz perceptiЬle concern. 
TJum si1e ivvJ�'ispers to O,,.ofts]. и,тhat's {he matter with him? 



]\,·Iиссис Уоррен {притворно с.меется, однако глядит ему (Прейду) 
вслед с :1а.:иеп1ной тревогой. I{рофтсу, шепотом}. Что с ним такое? 

3,., .,

В обоих примерах ремарки, описывающие направление взгляда, 
уточняют, о ком идет речь, тем самым, помогая читателю сориентироваться в 
диалоге персонажей, здесь имеет место уточняющая функция. 
Cюfts. . . .  ГП l'eU уои a!l about it !f уои l.l.ke. I don 't know whether уои ','le /ound in 
t,·a,v•eliin�� Jюн; J1axcl it is to find' а really com/ortahle private hotel ... 
V'iyie [sickened', averting her [асе]. Yes .. · ��о оп. 

Крофтс. . .. . Я вам расска:»су, если хотите. Не знаю, случалось ли ва.м 
эал-tечать, путешествуя за границей, как трудно найти действителыю 
удобный пансион ... 
Виви {с опм:ращением, глядя. tJt сторону]. Да, продолJ1сайте, 

noJ1eaлy'Ucma. 
В этом примере направленный в сторону взгляд в совокупности с: 

э.моционально-окрашенным словом sickeneci указывают на нежелание девушки 
продолжать разговор,, более того, ей неприятен ее собеседник, однако в силу 
каких--то обстоятельств ей приходится слушать, о чем он ей говорит. 

Глаза человека функционируют в тесном единстве с мимикой. Контакт 
глаз представляет собой специфически знаковую систему, используемую в 
процессе коl\1rмуниющии. :Контакт JГлаз выдает отношение говорящего к 
адресату, т.е.. глядя в глаза собеседнику, мы можем почерпать много 
информации о нем и его отношении к себе� а также к происходящему вокруг, 
например: 
::v1rs. "fапеп [ret·olted]. l<;•s; U 's t.he sort o/tJzing that would grow in you.r min(i. 
[C;�ofts Jia/ir.s· in liis prowling; an{/ the tн,о look at опе another, she stead/astJy, with 
а .5ort ,о{ ан'е l\1e/1:intl )'ier con.temptuous disgust: he stea/thily, with а carnal g{eam 
in itis е:уе юи/ а loose J�·rin]. 
Cгo:fts .. Look Jzere, Kitry: уои are а sensible wo1-rran ... 

�111иссис Уоррен [с возл1)1щением]. ,Ца, да, только такое и приходит вам в 
голову! 
/J(рофтс остш-швливается иа полдороге, и оба он и смотрят дру.� на 
друга: оиа npя.J1v1'0 в глаза, с презрительной миной, за которой таится 
йпрах, он -- искоса, с плотоядны.�r блеском в глазах, с l{иничной 
ус.ме1икой ис11;усителяJ. 
Крофтс. Гiослуzиайте, Китти, вы рассудительная женщина ... 
Данная сцена определяет душевное состояние героев, их отношение друг 

1&: другу
1 
а ремарки характеризуют их мысли, чувства. 

Нами были выявлены случаи, в которых содержание невербального 
коJVшонента коммуникации противоречит характеру эмоциональной реакции, 
испытываемой коммуникантом. Знание лрагматического контекста необходимо 
д"тя установления истинного характера э11.юции. Например: 
Ргае,d. But il' н;аs so charming of уои to say thot уои were disposed to Ье /riencis 1,vitl1 
1пе ! Уои mo(iern Jюипg /adies are splendili: per}:ctly splendid! 
\/i,vie {t.f ublous(yj'. Heally? [1f'atcliin�� him »'Шt dawning disappointment as to the 
11uality o.I his b1·ains ami characte1'}. 
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Прейд. lio как вь,� это прелест1-10 сказали, что хотите дру:ж:ить со
.мнои. Вы, совреме,r-тые деву1ики, :юмечателы-tыu народ, просто 
3а.ме чател ьн ыи·. 
Виви [с со/,tнение.м]. Правда? [Смотрит на него, начиная
ра:ючаровываtпься в его уме и харакп,ере}. 
Отсутствие реNшрок могло бы свидетельствовать о сомнениях героини в 

искренности говорящего. Однако ввt�дение второй ремарки характеризует 
истинную реакцию-· неожи,данное разочарование девушки. 

}Кесть1 порой становятся основныNш, ведущими средствами общения. 
Совокупность определенных жестов -- э10 настоящий, хотя и бессловесный 
язьrк [53]. И поскольку, как мы уже уrюминали выше, с помощью жестов мы 
получаем з:начиТЕ:льную часть инфорJ1.шции, будет справедливо сказать, что 
ремарки, описывающие жесты, несут р �левантные для интерпретации диалога 
характеристики. )Кесты функционируют чаще в тесном взаимодействии с 
вербальныJ1,,ш средствами. Одновременное :использование вербальных и 
невербальных средств обусловлено стремлением конкретизировать 
информацию, сделать ее более вырази1ельной и значимой с тем, чтобы 
воздействовать на собеседника .. Несмотря н:а то, что в связанном употреблении 
невербальные средства занимают "вторичный план" коммуникации, они 
вьпюлняют функцию воздействия с большей эффективностью. Например: 
Vi\/ie .... Ancl yei I сап 't tell уои. The .tио in.famous worcls that clesa·iЬe v.1/zat ту
mother is r·ingint; in ту ears ancl struggliщ5 оп ту tongue; but 1 сап 't uUer them: tl1e 
s)1{1Jne с{ t1�·em is too )юп·iЫе .fm� те. [SЛе l,uries her /асе in her hands. TJ1e tиJO
.теп, a.�.tonishe{l, sttme at опе another and tiien at her. She raises he1· Jzemf again
tlespeniiely anll snatches а sJ1eet of paper and а реп}. Не,�е: let те clraj.t уои а
p1'·ospec1'us.
:I;галk 0)1, s.he 's nzшi. 1Jo уои r,iear,, v'iv? тш:l. Соте! Pull yourself together.
Vivie. You shali' see. [She writes]. ... [Slie wril'es the words and pushes t/1e paper .to
jfhem.] Thei"e! О,'1 rю, clon 't remi it: don 't! (.5he snatches it back and tears it ,to 
piecesi: t/1en sei��es he1· head in her hamis апа' /iides her /асе оп the tab/e]. 
f Prank,. и,Jю has И'atchecl the writin�5 01;e.r he.r shoulder, ancl openecl bls eyes veiry
-�vi1:'

i

ely at i/, takes а ca,rdjrorn .his pockel'; scriЬЬles the two words оп it; ancl silently
izands it to Р1·ае(11, v.1/10 reads i.t with amm:ement, and hides it hastily in his pocket.} 

Виви. ... И все-п�аки я не в сипах сказать вам. Позорные слова,
оr:1ределяющие. что такое моя .маrт), звучат в моих ушах, просшпся на 
Я3ЫК, но я не Аюгу произнести их, я сгораю от стыда. [Закрывает ЛUIAfO

рукам.и. ЛiГужчины в изул1лении смотрят друг на друга, потом опять, 
Na Виви. Она подншv�ает голову с отчаянной решимостыо и берет!
лист бу.tш'ги и перо]. Вот что, я составлю вам проспект.
Фрэнк. Она с ума сошла! Сльzшите, Вив, вы сумасшедшая. Ну, воэьмите

себя в руки.
Виви. Воп1 увидите. [Гiuutem]. ... [Jluшem и подвигает к ним листок.

]

I-Jem, нет, не читайте, не 1-tадо! [Берет бумагу и разрывает ее в клочки.,
потам_, о.хватив голову pyкal!f-lU, прячет лицо, припав к столу.}
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{<'tрэ.чк,. который внuАшmельно с.1едuл из-за ее плеча за тем, что она 
nuiuem, делает большие гла:ю, достает карточку из кар;;14спю и, 
нmfЩJanal'3 на ней два слова. ,1wо,1ча передает Прейду, который в 
zt3ул1лении читаеrп и поспешно r,�ряче1п в карман.} 

В указанном примере мы видим, что совокупность этих физических 
действий, жестов раскрывает читателю полный сюжет происходящего, а также 
передает эмоции героини: смятение, отчаяние, одновременно - решимость, ей 
трудно смириться с мь1слыо о том, (сем является ее мать, и еще сложнее 
говорить об этом вслух. Все эти чувства трудно передать лишь через реплики 
героини. А.втор в целях полной и правильной интерпретации своего замысла 
передает читателям такие эмоционально-·кинетические подробности. Здесь 
реализуется эмотивная функция: при помощи выражения лица,. раз;1ичных 
жестов и поз демонстрирунлся разнообразные чувства и эмоции 1[54]. Иными 
ею вами, именно совокупность многих компонентов по:шоляет 
конкретизировать информацию и однозначно интерпретировать ее в данной 
коммуникативной ситуации. 

О героях можно судить также и по манере их приветствия: пожатию руки, 
поклону и т.д. Рассмотрим два пр:име::)а, когда одна и та же героиня 
приветствует разных лю;::�:ей • 

1) The Cieш:lmaл [claunteli and concUia,tor:vJ. /'т afraicl 1 appear intrusive. А{у пате
. р . d1s"' rae 
Vivie .... Соте in, J..1.'r. Praed. Glad to see уои. [She proffers her hand and takes his 

wUlt а J,·esol'ute and /iearty gr{p]. 
Дж:ентлъмен [iюбко и миролюбиво]. Я, кажется, помешал ваw. Л1еня 
:ювут п;иеitJд. 
Виви .. . Входите, .мис.тер Прейд. Рада вас видеть. [Решительно и 

tiриветливо n(ю1Сuмает е.му рук.у}. 
2) !v1rs. 'Wапев. Sir Oeorg;e Cгofts: my little ViYie.
[Cro.fts a(i'fJCmces to f/ivie vi:iiJ-,i his most coui'·l'ly manner. She nods, but makes по

motion to s)1a�:e lla:rid��J.
Cгofts. �Лау I slшke haпds with а young lшfy \\ihom I have known Ьу reputation vегу
Joпg as the <lau:glтte1· of one of my o1dest t'гi1�nds?

'ViYie [и;Jю lюs Ьееп iooking him ир ami (iоит sharply]. 1f уои like. [She takes his
ieruie1·(v proffe.rett Ju1n1d and ��ives it а sq1ueeze that makes him ореп his eyes].

J\,1иссис Уоррен" Сэр Джордж Кро<)тс: моя маленькая Виви. 
{l(.рофтс подходиrп к Виви с самыл1 галантным видом, на какой способен. 
Она кланяется:, не подавая е�у руки] 
Крофтс. lktoгy л:и пожать руку мо.10дой особе, с которой я давно :тако.м 
понаслышке, 1<.ак с дочерыо одной из самых моих старшtных 
приятельниц? 
Вини [недружелюбно меряя его вз�лядом]. Если хотите. [Бере:т гаJl!антно 

протннутую 1ei1r руку и жмет с 1Г'ан.:ой� силой, что у Крофтса глаза лезут 

на лоб]. 
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()ба примера говорят о решите;п)ности девушки, об ее твердом 
характере�, а также искрею-юсти: всем своим видом она демонстрирует свое 
истинное отношение. Здесь можно выделить функцию самопрезентации; 

девушка с перв�ых минут знакомства проявляет свою индивидуальность. 
1'v[имике также принадлежит особая роль в передаче информации, потому 

что она обладает статусом образного языка общения, спеuифического кода для 
передачи многообразных чувств, оценок, отношений к событиям и явлениям: 
J\1[rs. '\\/апеn ..... Л1у ,gi.r.Z 's little finger is пюrе .to те than your whole body and soul. 
[C1·ojts r·eceives tf.iis 1.viti1 а snee1·ing /;rin. Л1rs. Warren, flushing а little at he.r 
/ail'ure to impose оп h-im in tf,ie c/1aracte.r of cr theatrically deiюted motf.re1·, a(i,is in а 
/ ои1еr key.j 

1'1,{ис:сис Уоррен. . . .  М,че одш-1 J'vtu::·ш-teц моей дочери дороже, чем вы со 
вceJ1.1u ваи.Iи1ии потроха.ми. 
[l(j'Joфmc отвечаеп1 ей нас.wешливойулыбкой. Миссис Уоррен, поирасиев 

огптого, чпю не произвела впечат .. zе.ния в роли любящей матери, сбавляет 
rпон .. ] 
Этот при:мер иллюстрирует возможность бессловесного отношения героя 

к усльпланном:у (а sneeJ"ing ,grin) и воздействие одного мимического знака, в 
данно�,r с:rучае - у.1ыбки, на человею:.: !vJ[иссис Уоррен краснеет от своего 
разоблачения., которое она считывает с лица своего собеседника. 

Рассмотрим другой пример: 
J::'гank [to J·�ii.·ie]. Kissums? 

Vi v'ie [fiercely]. No. 1 Jiate уои . ... 
I:;-гank {griniacinJ�J. SorrJ'. [AfJ"s. rVarren retui'ns. Не takes her hand]. Oooci·-nigJzt, 
,�le,CIY A;,�·s. /Уштеп. [Не kisses her hami. She snatches it away, her lips .tigh1tening, 
anci looks more t.Тюп J1alf liisposed to Ьох h'is ears. Не laughs mischievously and runs 
oJI clcч�uin�; to t/1e ,door behind him]. 

(Jl::>рэнк [Вuв1А]. А поцеловаться? 
:виви. Не.т. JI вас ненавижу. . .. 
Фрэнк [с "римасой]. ,.'1{_аль. [Во��вращается миссис Уоррен. Он берет ее 
З'а руку.] Спсжойной ночи, дорогая миссис Уоррен. [Целует ей руку. Она 
выдергивсiеm руку, под,жав i:убы, и, как видно, очень не прочь надрать 
е.му yzuu. Фрэт: лу.,шво смеется и выбегает, хлопнув дверью]. 
ГJJU.масы и лукавая ут,zбка описывают читателю Фрэнка, характерное ему 

игривое, оппгмистичное настроение в любой ситуации; а под:Jfсатые губы 
миссис Уоррен говорят об ее настроении и отношении к Фрэнку. 

1:::ажную роль играют также и по3Ы. Так, например, во время разговора 
поворот к собеседнику боком, и тем более спиной свидетельствует о том:, что 
данное лицо исключается из числа адресатов. Приведем пример: 
Cтofts [{о [i'-,.·ank]. Уои сап 't marry hет; ami that 's all about it. [Не gets ир anci 
staruls оп tJ�'e Jl'(:'artj�' н,it/J! his lmck to FJl"ank, .f.�mvning determinedly]. ... 
1v1rs. \�/ апеп [to Р rank] . .. . Jfyou have по means of keeping а tvife, that settles it; уои 
сап 't iшive Tтi1;ie.

Рпшk [nzuc)1 amusea1. What do уои say, ,gov 'nor, eh? 
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R,eY. S. _I a��ree 11,·ith Лit·s. ,rVar,ren. 
F rank. Апс} ,gooa' oki Croj'ts has already expressed his opinion. 
Cгofts [tun1in,;r: ащ�rЦ1v оп his e/bow]. Look here: 1 want попе о/ your cJ1eek. 
Frank [J}ointe1:llyJ. J',n e1;er so so1·ry to surprise уои, but уои alloweci Jюш·self t.he 
/iЬer��' о/ ,1,peaking to те· like а .father а m(пnent ago. Опе father is enoug)1, .thank 

уои. 
Ciofts [contem1л'uously]. Yah' [Не turns away again]. 

Крофтс [(J.?рэнку]. Вы не .мo:Jtceme на ней жениться, вот и все. [Встает, 
подходип1 к ка.литу и становиmсR к Фрэнку спиной, реиштельно, 
1-1(1х.мурив1ыис ь]. ... 
�·1/[ис:сис Уоррен [Фрэ.нку]. ... Если у вас нет средств содер:ж:ать :жену, 
пю это решае,п дело: Виви вам пе достанется. 

,. 

Фрэнк fпосмеиваясь]. А вы что ска:ж:ете, родитель? 
Пастор. Jl согласен с .1i1uccuc :Vоррен. 
ФрэЕк. А наиL л1илейший Крофrпс уже выразил свое мнение. 
Крафте [сердито поворачивается, опираясь на локоть]. Вот что: Mi'--le

H(UJoeлu ваши дерзости. 
Фрэнк /1шлко]. Очень ;}/Саль, что при:х:одится вас осадить, но вы сейчас 
1ю3волиаи себе говорить со мh'ой по-отечески. Мне и одного отца 
довольнс), благодарю вас. 
Крафте [r.�rJезрительно}. Ilф! [Опять отворачивается]. 
В этом отрывке мы видим, как Крофтс, отвернувшись от Фрэнка, 

демонстрирует, что ему больше не о чем говорить с последним и он не 
собирается этого делать, ставя точку в их разговоре; более того �щесь 
просматривается явная неприязнь Крофтса к его собеседнику.. Даш�е 
полураз:ворот его те.'lа в сторону беседующих указывает на недолгое включение 
в разговор; ясно�, что он не желает поддерживать беседу, а лишь хочет 
вы1сказать свое мнение по поводу услышанного. Однако, снова оскорбившись, 
отворачивается. То есть, сидя ко всем спиной, он слышит все, о чем говорят 
присутствующие, но исключает себя из разговора, не желая обсуждать 
неприятны� для него темы. 

Роль кинетических средств суrцесгвенно зависит от социальных и 
этнических факторов .. Например1 в японском диалоге взгляд считается важнее 
самих произносимых слов. На этом основании различие между японцами и

европейцами интерпретируется как различие между <:<Людьми зрения» и

<<людьм:и голоса». Полагают, что японць1 посредством взглядов передают 
:шачительно больше информации, чем европейцы [55]. Поскольку пьеса 
.:"Проф;�ссия: миссис Уоррен>> раскрывает социальные проблемы, то для нас 
не::v.[аловажным является социальный фактор. Следующие синкретические: 
ремарки изобличают миссис У оррек, снимают с нее маску «уважаемой 
светской дa:vtЪI>>: 
M:Is. \Narreп [P'l"ank makes а mock-piteous /асе, belied Ьу his /aughing' eyes. Slu.· 
{ooJ,s at "rim; tl1en comes back to J1im. Takes ,'1is /асе in her hands and .turns it ир 
io .1h·er]. I kпои;· уои /hjroщ5;h and througf1 Ьу your likeness to your father, Ьetter than 
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уои kпон1 y,ouгseif Лоп 't уои g,'o taking an); siliy ideas into уоиг head about те. Do 
уои hear? 
Prank й�a/lantly wooing .fier н1itJ1 his voice]. Сап 't help it, ту dear Mrs. И1аrтеп: it 
ntns in tl,iejami.ly. 

[S.he p,reiends to Ьох J,is ears; then 1rooks at tiie pretty laughing upturned /асе о/ а 
11,штеп1� tempte1i. At' last s/ie kisses /iim, and immediately turns aw'ay, out о/ 
patience with Jr,e,·self.} 

м:иссис Уоррен / Фрэнк делает ;,�r:алобную гримасу, но глаза его 
c.MJ!IO'mcя. мrиссис Уоррен смrотрит иа него, потом встает и подходит
б.iULJ-.к·e. Ь'ерет его ли.цо в свои руи.и и повертывает к себе]. Я вас
;� -и:пвусть энаю, потшлу что в1:д -- вылитыи отец; знаю лучше, чeJvt вы
са.ми себя знаете. Так вот выкиньте меня из головы, оставьте эти
г.1упости. Слы�иите?
())рэнк [l'leJ1c.fJ'ЫJH голосом_, стараясь пленить ее]. Ничего не могу с собой
поде.ыть, .миссис Уоррен,· это у нпс фамильное.
{,ifuccuc Уо_рре.н делает вид, чm.rJ хочет надрать ему уши, с .минуту

с.нотршп иа красивое, улыбаю111rееся лицо Фрэнка, боряс.ь с
ucRyщeuue.н, наконеи.,, целует. его и сейчас же отворачивается,
сердясь иа са.му себя].
r\-'lиссис Уоррен пытается быть серьезной солидной женщиной, однако

соблазн перед красивым молодым человеком берет верх: она поддается 
ис:куш,ению, раскрывая свою истинную натуру «женщины из публичного 

ДШJа». 
Среди невербапьных компонентов необходимо назвать акциональный 

компонент:., который может иметь вид вставок в вербальное общение [56]. 
н:апрИJ\,rер, в ответ на предложение или просьбу говорящего что-либо сделать 

(напри:мер, уйти С дороги, ОТКРЫТЬ OKI-IO:, передать Какой-нибудь предмет И Т.д .. ) 
адресат может выполнить соответствующее действие без всяких вербальных 
комментариев" Приведем примеры из пьесы: 
:t,Лп,. V/ш:те11 [to Prank]. G'et your/(1theг а cha/r. Prank: where are your manner-s? 
{F)·ank .�prings ир and' gracefuUy offers ltis jat.'1er his chair]. 

J\/[иссис '�v'оррен [Фрэнку]. Подайте оrпцу стул, Фрэнк. Что за .манеры? 
[Ф•рэик вс1шиивает и с изящnы.м покпоnом уступает отиу свой стул]. 
или 

Мгs. \\.Тапеп {1Nit}1in tJ1e kitchen]. Eeave tiie llooг ореп, dearie. [Vivie froнJns; but 
Ритk chrecks l.re1· wi01 а gesture, and steal's to 11he cottage door, which h!e sofi(v sets 
н1Ме ореп]. Oh, Eora', н1hat а clr·augizt/ Уои d betteг shut it, dear. 
/Pi1t1ie �./iuts it J1'vitJ'1 а slam, and then, noiing и1ith disgust that her mother 's hat ап11 
sJu,н,:,l т·е lying аЬоиt, .takes them tidUy to t.'1e 11-•indow seat, whilst Frank noiseless�� 
s/1 uts tJuг couag;e t;(oo.r]. 

l'v1иссис '�у' оррен [и3 столовой]. 1Ie заr(рывай двери, милая. [Виви хочет 
возра:1ить., по ФрэnJ, остаnавливает ее жестом, крадется na 
цыпочках к входной двери и бесщvмно распахивает ее иасте:нсь]. 

Господи, какой скво3няк! Цучиtе 3а1..:рой дверь, душенька. 
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{Вш1и хлоп1ает дверью и, с неудовольствием заметив, что .шляпа и 

ииии, ее .ftttm1epu валяются 1ш ступе, аккуратно складывает их па 
1юдокт1Nик. d�рэ11к бесшу.мuо :.rаирывает входную дверь]. 

Ремарки :здесь воссо:здают полную картину действий, что было бы 
не:возJvюжвым без включения ремарок. Также эти кинетические ремарки 
косвенно характеризуют героев: слова ео3разить, хлопает, с неудовольствие.м, 
с одной стороны говорят о враждебном настрое Виви, с другой - о ее твердом 
характере; что касается Фрэнка, здесь 1,1ы видим его находчивость, или даже, 
остроумие. 

Таки'.1 образом, к кинетическим средствам общения, которые 
представляют собой группу кинетических ремарок, можно отнести следующие 
зрительно воспринимае:мые движения ч,�ловека: жесты, движения, передающие 
психическое состояние говорящего; l\!Шмику, отражающую внутреннее 
эмоциональное состояние; пантомимику -· динамические состояния позы в 
конкретный Nюмент обrцения; контакт пrа3 -· интенсивность, длительность и 
частота обмена взглядом, направление взгляда и т.д. Они выполняют 
выразител1::.но--регулятивную функцию. Вместе с вербальной речью они 
являются средством общения, передачи какого-либо сообщения. Кинетические 
рем:ар1ки l\Шгут уточнять, пояснять какие-то моменты, выполнять кинетико
прагматическую, контакто-регулирую1дую функции. Также кинетические 
ремарки могут выполнять эмотивную функцию, когда при помощи выражения 
;1ица, разл;Iчных жестов и поз демонстрируются разнообразные: чувства и 
эмоции; и функцию самопре:зентации; когда персонажи с помощью каких-то 
жестов или телодвижений показывают свой характер, вообще свою сущность. 
Так, кинетические ремарки:, выполняя в общении вспомогательную роль, 
сопровождают и дополняют вербальную речь, и несут важную прагматическую 
инфорl\шцию. 

2.4. Пер,�онифицирующие рt�мар1�и 

В русле развивающейся антропоI:ентрической парадигмы человеческий 
фактор в 1::ечевом общении начал играть исключительно важную роль. Это 
естественно, так как язык существует лишь потому, что имеются говорящие на 
этом языке люди. Terv.[ не менее, в течение долгого времени язык изучался так, 
как если бы он существовал вне говорящих. Например, Ф. де Сос:сюр аспект 
речевой деятельности, связанный с говорящими, считал второстепенным. 
()дна:ко в реальной коммуникации участвуют люди; причем люди 
определенного пола, возраста" психического склада, социального и культурного 
статуса и т . .д. Все эти и многие другие признаки оказываются коммуникативно
релеваытнымк т.е. все признаки :коммуникантов, существенные для понимания 
речевого общения, считаются лингвиетически важными. Это объясняется 
расши реню�м сферы интересов лингвистики, снятием с нее массы ранее 
действовавших ограничений .. А.Е .. Кибрпк писал: «Все, что имеет отношение к 
существованию и функционированию языка, входит в компетенцию 
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лингшн�ти::<И>> [57] .. Эта фо:r.1мулировка включает в себя и коммуникантов как 
важного компонента суrцествования и фун:,:<ционирования языка. 

В.В. Богданов к числу человеческих факторов, в наибольшей етепени 
определяющих характер речевого общ�ния, относит следующие: 1) языковая 
компетенция, т.е. знание ком:\iуникантами некоторого языкового кода, с 
помощью которого они обмениваются информацией, 2) национальная 
принщцежность, 3) социально-·культурный статус ( социальная 
принад;1ежностЕ:,, профессия, занимаемая должность, культурные нормы и 
обычаи, уровень образования, место жительства, семейное положение), 4) 
биолого-физиологиче:ские данные (пол� возраст, состояние здоровья, наличие 
и.1и отс1пствие физических недостатков), 5) психологический тип 
(темперамент.. интровертная или экстравертная ориентация, элементы 
патологии), 6) текущее психологическо1� состояние (настроение,. текущие 
знания, цени и интересы), 7) степень з.наком:ства коммуникантов, 8) устойчивые 
вкусы, пристрастия и привычки, 9) внеrгни[I вид (одежда, манеры и т.д.). 

Для нашего исследования наибольшtгй интерес представляют социально
культурный статус, психологический гш, текущее эмоциональное состояние, 
степень знакомства ко:ммуникантов, внешний вид, т.к. эти факторы я:в;1яют 
собой гругшу, характеризующую персонифицирующие ремарки в пьесе. 

Влияние профессии, :'уровня образования, общей культуры на характер 
речевого общения очевидно. Все эти факторы влияют и на объем 
энциклопедических :шаний коммуникш-[тов:, и на темы разговора, и на выбор 
:1ексики 1? грамматики, и на поведение в целом. Коммуникант, не 
располагшощий профессиональными :знан:иями в соответствующей области, не 
может вести продуктивное общение профЕ.:с:сионального характера с теми, кто 
такими :знаниями рас rюлагш::::т. 

Влияние психологических факторов также не требует доказательств .. 
Встречаютея люди чре:шычайно разговорчивые, которые не могут сидеть 
молча:, в какой бы компании они ни находились. Обычно такие люди 
становятся центром оживленного общения. С другой стороны, существуют 
�-юпчуны, которые с большим трудом дают разговорить себя. Нередко 
склонность или нес:клонность к общен::по \южет быть обусловлена текущим 
состоянием человека, его одиночеством, горем, о котором хочется рассказать 

другому. В таких ситуациях человек ищет себе собеседника. 
Знакомство или незнакомство ком:муникантов оказывает огромное 

влияние на характер их речевого общения. Если знакомые люди находятся в 
хороших отношениях друг с другом, то в их речи высок уровень 
доверительности, речь их бывает макси.чшrьно эллиптичной и в ней большую 
роль играет фатический компонент" Немаловажную роль играет и внешний вид 
коммуникантов. Чем строже и официальнее одежда человека, которого мы 
только что встретили и с которым начинаеJ\1 говорить, тем больше строгости и 
официальности в наших с:ловах. И, наоборот,. чем свободнее и непритязательнее 

наряд незнаком:оJго ком:муниканта, тем испр [1Нужденнее начинается разговор. 
J\Лы кратко проиллюстрировали :шачение некоторых при:шаков 

I:ОJ\{\1уникантов для вербального общении. Теперь перейдем к примерам. 
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Поскольку этот вид: наиболее часто встречается среди ремарок, 

вводящих новьтй пеJJсонаж в действие пьесы, необходимо, в первую очередь, 
рас:сl\ютреть, как их использует Бернард Ш[оу в пьесе «Профессия миссис 
Уоррею>. Обратимся к следующему примеру: 
[А gentleman H)!Cllkin�: оп the соттоп comes into sight from behintJr the cotta[;,�e. 
Не i�; luu·d�IJ past miirfdle age, wi'th smnething of tJ1e artist about him, 
utJ•cmл,ent,ionaЦJ' but сш·еf u/(v dresse{l, aml clean-shaven except for а moustachre, 
и,1if/1 ап ещ:еr suscepJtiЬ/e /асе ami 1,ery t1miable and considerate manners. lle has 
si/A�v /1/ack haiJr., н1itJ1· waves of g1·ey and HJJtite in it. Нis eyebrows are wJrite, /Jris 
moustaclie Ыасk. 1-/е seems not certain oI his way. Не looks over the paUngs; takes 
stock ·�f'the place; an{i sees tire young lady]. 
ТЬе Cientleшan [taking ojf hris /1mr}. 1 Ьеg your pardon. Сап уои direc/ те to 
HindJ.1ead J�тiei,; --- Л,,frs. Alison 's? 

[":Jra J1�:оттедJн·е.м 1,ока::.rывается дженm1J1ьмен, идущий по лус::v, Он у:»се 
немолод, noxo;uc на художника, одеJ'1'.! не по .1ноде, но очень тщательно, 
чисrпо вы6ри.т, с :исивы.111, впечатлительным лицом, дер�ж:ится 
вежливо и просто. 1Пелковые черные волосы с сш,ьной проседью. 
l�rJoвu седые,. усы черные. Он, по-вuдU111ому, не вполне увереи, туда ли 
идет; подойдя к забору, заглядываеп1 в сад и видит молодую девушку}. 
Джентльмен [снuиая шляпу]. Проспште. Не можете ли вы сказать мне, 
где здесь Хайндхед-Выо, дом .миссцс Элисон? 
С первых слов автор:1 мы понимаем�, что вводимый персонаж является 

пицом вежливы[м, скромным, с приятными манерами и опрятной внешностью, 
о чем св.ицетельствует употребление ;;лова джентльмен вместо, например, 
."1\,t_у:)1Счuна, или просто челов:ек. Здесь же очевидно отношение самого автора к

персонажу� который, в свою очередь, пытается произвести на читателя хорошее 
впечат.1ение об этом герое. 

:в другом примере: 
[Praeci comes in.] 
ViYie. Ul'ac/ to see уои. [She proffe1·s flet' hшid and takes his with а resolute mul 
J1earty grip. She is ап attractive specimen о.,( t.he sensihle, аЫе, hig,h(v-etlucated 
young пiiti'dle-cl'ass Eng-/ish 1 нюman. Age 22. Prompt, strong, confident, seJJ;. 
possess·ed. Plain business·-like dress, but not t.foJ1vdy. She wears а chatelaine at her 
heU, with a.fountain реп and а paper kniji� among its pendants]. 

[Прейд входи·,п]. 
Виви. Рада вас видеть. [Решителыr�о и приветливо по:ж�юнает е.иу 

руку .. Эп�о очень привлекательн1J,tй образец здравомыслящей, дельной, 
{;,бра·"iов,1ии-1ой .1•1ол.одой англичаш'<и средних, классов. Ей двадцать два 
?ода. )J

{

ивая:, реи1ительная, увс!реиа в себе, хладнокровпа. /!латы� 
простое, удобное t)ля работы и в то �"НСе время изящное. На поясе среди 
брелоков висят' на цепочке вечиое перо и разрезальный но:»с}. 
J1Iепользование автором ремарки пр11в�1ек.ательный образец, простое, hIO

u3ящ1--юе плтпье.. :»сивая дает достаточно полную информацию о новом 
персонаже .. У читателя ныри-совывается че:ткий образ персонажа, что, на наш 
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юг.1:яд, облегчает его задачу, так как появляется общий портрет данной 
героини. 

Еше один пример: 
[Мт·s. Н1ап·еп anci Si,,· George Cп;,fts a,r-ri\le at trie gate. Mrs. Warren is .Ьehveen 40 
aruf 50, fm·mer(�' p1·eny, shmv.ily tlressed in а br'i/liant hat and а gay 1�/ouse jitting 
ti�,J1t(�' over 1l1e,· bus,t and jlanketi Ьу fшiJzionahle sleeves. Rathe.r spoilt and 
domineering, and tlecitledly vulgar, but, оп the whole, а genial aml fai1·(v 
presentahle ok{ ,Ыac'1J(Uard о/ а woman. C"ofts is а tall powerfully-built тап of 
ahout 50, j,,shionaЬly dressetl in the sty.{e о/ а young тап. Nasal voice, reedier than 
mig/1t Ь,е expected .from his strong frame. Clean-shaven bulldog jaJ'>vs!, la.rge fi'at 
ears, a.nd t.blck neck: иentlemanly comblnation of the most brutal types of city тап, 
sportin�� тап, and тап ahout town}. 

[К калитке подходюп миссис :vc�Dpeн и сэр Джордж Крафте. Afuccuc 
Уоррен ·-- J11�еищина лет сорока пяти, видная собой, одета очеиь 
щ,и1,,�т1иво - в яркой шляпке и пестрой, в обтяжку 1шфточке с 
модпы.1ни рукава.ми. 11орядко.м избалованная и властная; nо;ж:алуй, 
c.1uauкo.1ii! вульгарная, но, в об�цем, весьма представитель,ная и
доброду,ипая старая мои1енница. Крофтс - высокий, плотный
.111уж�чииа леп1 пятидесяти); одет .нодно, в cmwze молодого человека.
Голос 2·11усавый, i.'ораздо тот,ш,(!, чем можно ожидать, судя по его
.JltoЩJ'-lOй фигJ�rJе. Гладко выбрит, бульдожьи челюсти, большие
плос1"<-ие уи1и, толсп.,ая щея ·- J{lМечательное сочетание самых

ни:т.опробных разновидностей дельи,а, спортсмена и светско.?о
целовека_J.
:В описании персонажей заметна ирония автора, его неприяз:нь к людям

подобного типа" На наш взгляд llJoy пьпается показать читателю, истинную 
сторону «респектабельных, богатых» .шоде11, которые пытаются сойти за людей 
из высшего общества, автор иронизируе:т, и тем самым, высмеивает весь 
социа:1ьньг1 класс. Таким образом, персонификация происходит не только 
через описание внешности героев, но и через ироническую оценку персонажей 

автором. 
Расс:\ютрим введение автором двух других персонажей через ремарки: 

[P;r,,aecl is haileci Ьу а young g'entleman w/ю Jras just appeared оп the соттоп, antl 

is .making Jor the gate. Ile is pleasant,. pret.�,, smartly dressed, cleve1•ly good-for
nothin�:, not lo.n.� tun1ed 20, wit/1 а cliarming voice and agreeahly ,disrespectful 
manne.r�l. 
/П._рейда ттикает .1нолодой челове.к, ,шторый только что появwzся на лугу и 
папраrптется 1,с калитк:е. :это очень JHll.iU,1'й .молодой человек лет двадцати, 
Jrq,acшJьtй, uJяu1iиo одетый и совер1:иенио ни к чему не прUi.'одный, с 
прияrт-1ы.1н голосо.м и добродушпо-·фа.мильяриыми манерами]. 

[Tlie Rev·. Samuel Gardner, а bene/iced clergyman of the EstaЫished 
CJ1u1·c/1, is over 50. exiernally he is pl'etentious, booming, noisy, important. 
ИеаU}� he i.s tJ'1at ohsolescent phenomenon the fool of the family dumped оп 
l'J'ie C.ftш·ch1 Ьу Jris jathe1· tlie patn.Jn, clamorously asserting himself as father 
and с/еrю"тап и1ithout being аЫе to cornmand respect in either capacity}. 
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[/lостопочт,еиному Сэмюэлю Гард,r-tеру, пастору английской церкви, 
3ll пят1,десят. Внешне это претеициозный, шумливый, надоедливый 
челове11: .. По существу - от;rниршощее социальное явление: сын -
иеу,Jачнт,, пристроенный отцо.м 1, духовному сословию. 011 mщemJllo 
пытается утвердить свой авторитет главы семейства и пастыря 
1{ер11,:ви и не способен вну�иить 1..: себе уважение ни в той, ни в другой 
роли/. 

Испс,ль3уя эти ремарки, автор подсознательно манипулирует читателем, 
навязьшая свою точку зрения:, свое мировидение, заставляя воспринимать того 
или иного персонажа И:\'[енно так, как ему нужно. Достаточно ясно обнажается 
авторское оп-юшение к героям через такие характеристики, как мw1ый, изящно, 
приятны.м и добродуиаю-1рамильярным, и напротив, отмирающее явление, 
не_удачник, тzчетно пьzтается, не способен внушить уважение и т.д. 
Персонификация происходит не через шш:сание внешности, одежды, а через 

ироническое описание социального статуса, положения в семье, 
профессио:,:ального призвания. 

Таким образо�,с, автор ,;: помощью ремарок воссоздает практически всю 
биографи�о действующих пиц, описывающую их социальное, семейное 
положение и т .. д. ·- все., вплоть до мельчайших подробностей костюма. Все 
сказанное Шоу о герое очень важно. Читателям предъявляется своего рода 

развернутая ироническая визитная карточка каждого персонажа. 

В пьесе встречаются ремарки, в которых автор снимает маску с 
r1ерсонажей, давая читателю понять, что на с:амом деле представляют те или 
инь1е герои, что скрьшается за теми маскамк, которые они носят в обществе. 
Причем :щесь важна роль именно ремарок, поскольку сам диалог не раскрывает 

истиш-гь1е чувства и не дает полное пред<;тавление. Например, в с:1:едующем 
отрывке автор прямо указывает в своих пояснениях на истинное 

происхождение миссис Уоррен: 

\1Is. '\\1'апеn. 11:ои! Уои \le по heш"t. [She stu.fdenly breaks out vehemently in he1· 
na.tura{ ton,r;ue -- the c#alectal of' а »1отшr о/ the people - with all her a_ffectations 
of maternal aut/101·i(V' and convenйonal manners gone, and ап 01.Jerwhelming 
inspiration of true conviction and scorn in her]. 

]\,1иссис Уоррен. Тьz! у· тебя нет сердца. [Вдруг раздражается бурной 
п,�.ирадой на есп1ественн0Jt11 для нее яJьи,е женщины из простонародья, 
"щ1..\:1�1��,в .РУIШй 1и1 Jнатеринский авторитет и на светские условности и 
обрепzя иовую силу в сознании собст1веиной правоты]. 
]\·fисеис Уоррен в потоке эмоций :шбывает об условностях, манерах, 

переход:я на более знакомый и естественный для нее язык, здесь проявляется 

вся ее сущЕость, неприкрытая, незавуалированная. 
Об этом также свидетельствуют следующие, незначительные на первый 

взгляд, ремrзрк:и: 

J\1rs. \\Tarreл [lapsing recklessly into J�e1· dialect] ... 

rvfиccvrc Уоррен [забьиииись, переходит на просторечие] ... 
или 
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Y:i,,rie L]an·ed 1ruul antagonized' Ьу the echo o/ihe slums in her mother's i•oice} . . .

Вив1н [иастраиваясь вра:нсдеб.но; в голосе матери ей слыи:1ится эхо 
т1�ущоб] .... 

Еше в одном примере автор иронично подчеркивает то, как миссис 
Уоррен разны1ми способами: (даже одеждой) пытается быть «достопочтенной 
женщшюй>,, но это удается ей не всегда, нглример: 
[1Hrs. 1r-Jlt1n·en comes in, looking apprehensively around for J/i.vie. She has done her 
hest to make fuп·self nшtronly and dignified. The brilliant hat is replace({ Ьу а sober 
bonneJ, ап,1 tJ\ie gay l1'ouse covered Ьу а costly Ыасk silk mantle. S/1e is pitiah1/y 
anxious and ;nr at ease: ei,idently panic-st1·icken}, 

[�'v/uccuc Уоррен входит и боязливо о��ядывается по стороналt, ища 
Виви. �Опа сделала все возJ1Jо�,,с11ое, чтобы выглядеть почтенной 
.матроной. J/Jл<ую mляпу замеuип темuый ток, пест!рая блул<.а 
с1,срыта под дорогой маuтwи,ей черного шелка. Вид у uee ;ж.�ш,кий, 
встрево:J'l:t:ешчый, ей Ne по себе -- по-види.мому, от страх,а]. 
Сле,дующий пример иллюстрирует нам: отношение окружаюших к одному 

положительному герою, их поведение в его присутствии: 
[ Th·e cottщ�·e (Jfoor opens whilst Frank is recUin1�; and Praetl comes in. Не breaks 
о// Pn1etl puts Aris hat оп the dresser. ТJrere is ап immediate improvemen.t in tJ'ie 
соп1рапу 's heJfu11Jiour" Crofts iakes tloum his /egs from the settle and pulls himself 
.to�rethe1· as PrtU!tljoins him at the.fiJ"'eplace. "�frs. Warren loses her ease of manner 
юu.r takes J"'cif u.15re in 1querulousness]. 

[ Во вре.мя дeк.iut.мat(UU дверь атворяется; входит Прейд. Фрэпк 
yAtOJH<.ae;rn. Лрейд ютдет �и.ляпу па буфет. Манеры всего оби1rества 
.it.�uoвeшr-iro иэмеuяются к лучш·е.му. Крофтс сиимает uоги со скаJньи и 
садится J�:ак спедует, уступая IТрейду место рядом с собою. Миссис 
JТ.'Jррен тоже J'Jюдтягивается и отвадит душу в воркотие]. 
Данная ремарка свидетельетвует о проявлении уважения окружающих к 

Прейду, даже Крофтс, не отличающийся хорошими манерами:, проявляет 
уважение, сни;ная ноги со скамьи и уступая J11iecmo; это подчеркивает светлую 
натуру Прейда, его порядочность. Его наивность и добродушие делают 
снисходительньII\Ш к нему даже негативных персонажей. 

Таким образом, по Т.А Ван Дейку 158], прагматические интерпретации 
предопрещ�:люотся прагматическим :контекстом, то есть совокупностью 
когнитивнь1х и социш1ьных факторов, релевантных для использования данного 
высказывания [Цит. по: 59., с.2]. Ины�ш словами, анализ драматургического 
произведения предполагает исследование прагматических ситуаций с учетом 
таких параметров, как место, время, цели, намерение говорящего, его 
социальное положение, профессия., пол, возраст, а также 
экс:тралингвис:тичес:юiх обстоятельств и характеристик коммуникантов, 
создающих среду осуществления конкретного акта коммуникации. 
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2"5. Пршгматические функции ИlflТJН>дуктивных ремарок 

Предметный мир - это те объекты, которые окружают коммуникантов 
и;�.:и находятся в их поле зрения, а также ТЕ' ситуации, в которых коммуниканты 
3аняты. По словам Г.В. Колшанского [60], ситуация является «общим 
паралiп-rгвистическюvI средством» и интерпретируется как «совокупность 
реа.1ьных временных., пространственных и предметных условий, служащая как 
бы своеобразным те\штическим индексом всей коммуникации» [ 61]. 

Из в,:ех невербальных компонентов предметный мир, или обстановка, 
отличается наименьшей степенью лш1:и:\1ости. Иначе говоря, ком:муниканты 
восприниJ\лают пред1"1етный мир не как своеобразную знаковую систему, а 
именно как :\1ИJ) предметный. Из этого следует, что интродуктивные ремарки, 
описывюо1цие предrv[етный мир, представляют собой менее релевантную 
информацию, они также представшrют наименьшее количество ремарок в 
пьесе. 

Пiоу окружает своих персонажей множеством предметов быта и каждый 
из этих пред1v1етов старается ис1юльз овать, чтобы оттенить ту или иную 
сторону ш1чности его владельца. Нащ:имер, при описании Виви автор дает 
следу1ощие подробности: 
[ .... In .fJ"ont of tJ�e /iatnmock, anti within 1•еас.'1 of her hand, is а соттоп kitchen 
chair, J1,1it/1 а pile ofse.r'ious-looking lюoks a1ul а supply of writing рарш· оп it .. .}. 

[. .. nr,epeд галtаJ(.ОМ, ,пак, чтобы .мо:исно было достать руиой, стоит 
просп�ой J�}·х01шый стул с грудой увесистых книг и солидны.м запасо.н 
булzа.ги . .  .]. 
На наш взгляд, такие ,п.,етали помогают лучше представить образ героини: 

ремарки что6ьz дотянуться рукой и со.1идный запас бумаги говорят о ее 
практичности, о том: что она все продумывает заранее и создает себе удобства 
для работы так, чтобы не О'_пшекаться з:атем на то, чтобы достать бумаги или 

ДОТЯНУТЬСЯ ДО нужной КНИГИ.

Еще один пример описания места работы двух женщин: 
[Honm"ia P1•aseJ�'s chambers in Chance,ry Lane. Ап office at the top о/ New Stone 
Buildin1�s, H'ith а plate-glass нJindo,w, distempereti walls, electric light, and а patent 
stm,e . .. . .  Tliere is а dou/J/e wri#ng tahle in /he mitidle of the room, with а cigar Ьох, 
as/1 pans, and а portab/e eJ'ectJ·ic reading /итр almost snowed ир in heaps ofpapers 
an{/ books. This tahle l,as knee holes and cliairs right and le.ft and is very untidy. 
П�е clш·k's tfesk,, close!C4' and tidy, witf.1 itr, h igh stool, is against the wall, nea,r а tloo.r 
communica,ting и1ith tlie inner rooms .... ]. 

[Квартира Онории Фрейз·ер на Чапсери-лейн. Контора в верхне.м 
эп�а:м?е llt,ю-Cmoyн Б'илдиигс;· 1ерNш�ьное окно, облезлые стены, 
э.:и:·кп�рическое освеще,ние и паrпептованная печь .... Посреди кшннаты 
большой пись.trенный стол, Jавtтениый грудами книг и бумш·; на нe.tt 
короби:а сигар, пепелыtицы и нас1tU}Л1J,ная электрическая лшнпа. С 

правой и с левой стороны стола -·· стул11я. Конторка клерка:, J"anepmaя 
и прибраииая, стоит у cmeН1r,1, бли;т:е к двери, ведущей во виутренние 
l{Олtнаты, возле иее - высоl{ий табурет. . . .]. 
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Это описание конторы, где работают Виви с компаньоном; среди 
нейтральных описаний помещения мы встречаем облезлые стены, которые, на 
наш взгляд, характеризуют финансовое положение его хозяев: у Онории 

Фрейзер н�:достаточно средств для ремонта своего офиса, по всей :видимости, 
дело, которым они занимаются, прш-ю<:ит недостаточно доходов. Что касается 
спюлсi, завале,1--пюго ,�рудами книг и 1S�у.маг то, его описание свидетельствует о 
болыпом 1со.1ичестве работы, наличие э.7ектрической лампы говорит о том, что 
героини усердно трудятся, можно предположить, что они работают допоздна. 
Все эти ,�:етали положительно характеризуют героинь, тогда как ремарки 
коро61(а сигар и пепельницы могут негативно повлиять на мнение читателя об 
этих персонажах. 

Однако такого рода ремарки составляют небольшое количество в пьесе, в 
основном это описания местности, комнаты, которые помогают режиссерам в 
декорации спектак;1я. 

Внимаю1е Шоу часто задерживается и на картинах природы. :Но человеку 
в его драмах чуждо слияние с красотой пейзажей. Персонажи находятся в

оольшин стве случаев в отношениях иронического отчуждения со всем:, что вне 
их, в том числе и с щшродой" Природа ьыполняет функцию усиления контраста 
в пьесах писателя, где все основано на резком сопоставлении и 
противопоставлении .. Природа не созвучна людям в произведениях UJoy, она 
противостоит человеку, оттеняя и выявляя все уродливое, смешное, 

,-:атиричесJ<ое [ 43]: 
Viv·ie. Bette,r le.t in some /resh air befm·e lockin�; ир. [She opens the coUag·e door, 
Шlflf fint.f.5 tJ1at i.t is l,road moonligJ,t]. TJ/Jzat а beautiful night! Look! [Sj'1e draws tJ,e 

curtains о/ tlie м.1indro,-t'. The J'andscape is seen bathed in the radiance o.f ithe harvest 
тооп r'isin.�r т1е1• Black downJ. 
:V[гs. 1�\rarrert [1,v·il'li а perfunc,rory glance at tlre scene]. Yes, dear; but take care уои
1ion 't catch JIOUl' deatf.1 о/ cold /l'om th1e nig/zt air. 

Виви. Надо впустить све:ж:его во3д)/Ха, прежде чем запереть окна. [Оиа 
распахивает дверt,, ОJnдер.�и,вает заиавеску на окне. Ярко светит луна. 
Все :шлито ее сияние.и]. Какая красивая ночь! Посмотрите! 
J\1иссис Уоррен [ окидывает пейза:н.� небрежным взглядом]. /1,а, милая, 
пюлыш смотри не схвати просrпуду от ночного воздуха. 
Ремарки окидывая пейза;)lс небре:J1сным взглядом подчеркивают 

отдаленность героини от природы, ее приземленность, неумение оценивать 
истинную красоту, а лишь ее внешние стороны - одежда, украшения, внешний 

вид и т.д" 
Такиu[ образом, для коммуникации важна ситуация ее протекания, 

обстановка, в которой она развивает-:я. Ее прагматическая ценность для 
коммуникативного акта состоит в том, что сцена действия обязательно 
развиваетсн на фоне окружающей обстановки, влияющей на ситуацию 
общения. 

Итак, подводя итоги данной главы, мы можем сказать, что ремарки несут 
существенную прагматическую инфорl\шцню для читателя. Когда мы имеем 
дело только с диалогами, м::ы обращаем внимание лишь на то, что говорят 
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герои, что они обсуж:дают, как говорят и с кем. Но мы не должны забывать о 
том, что главным все же является сам человек со своими переживаниями, 
чувствами .. эмопиями; его взаимоотношения с другими ;1юдьми. Поэтому мы 
еще ра3 подчеркиваем тот факт., что ремарки являются неотъемлемой частью 
драматургии, где важны не столь сами дискуссии, а те, кто ведет эти дискуссии. 

Как отм1ечает Н. Д. А.рутюнова, ко·v1муникативная установка связывает 
высказывашiе с меняющимися участниками коммуникации - субъектом речи 
и ее получателем, фондом их знаний и мнений, ситуацией (местом и временем), 
в которо:й осуществляется речевой акт. Совокупность названных факторов 
образует l\юзаику широко понимаемого контекста, который как раз и открывает 
вход в прагм:атику. Контекст находится в отношении дополнительности к 
друго�1у, центральному цля прагматики понятию речевому акту. 
Вз.аимодействие: речевого акта и контекста, в нашей работе - реплик и ремарок, 
составляет основной стержень прагматических исследований [62]. 

При анализе драматургического произведения, как мы указывали выше, 
необходимо исследовать прагматические ситуации с учетом 
экстра;�ингвистических обстоятельств и характеристик коммуникантов, таких 
как .место, время, цель, намерение говорящего, его социальное положение, 
профессия: пол, возраст, а также других, создающих среду осуществления 
конкретного акта коммуникации. Поэтому м:ы еще раз подчеркиваем важность 
авторского комментария, содержащего,::я в ремарках, который информируют 
[штателя о манере речи персонажа, интонации, голосе, выражении лица, об 
эмсщионалЕ:,ном состоянии, отноrпениях коммуникантов и т.д. 
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ЗАКЛЮЧ:Е НИЕ

Подводя: итоги: нашего исследования, определим основные выводы по 
работе в целом. Обращение лингвистов к функциональным моделям описания 
я3ыю1 во второй половине ХХ века стало весьма активным. Были углублены 
3Нания о природе и сущности языка. Появились многие новые 
соответствующие теории, созданы новые дисциплины. Прежде всего, успехи 
были сде::шны в области синтаксической семантики. Очень быстро 
эволюJционировала лингвистическая прагматика, которая за короткое время по 
существу вобрала в себн теори:ю языкового общения, теорию текста, 
коммуникативную грамматику, нш:ые концепции риторики, теорию 
высказываяия, теор:ию речевых актов, теорию дискурса, теорию диалога и т.п. 
(т.е. все те диспиплины, которые имеют своим предметом использование языка 
человеком). 

Лингвистическая прагматика изучает отношения знаков и их 
пользователей в конкретной речевой: ситуации. Рассмотрение языка в 
функциоюыыю-прагматическом аспекте потребовало выдвижения на передний 
rпан .шнгвистических исследований проблемы языковой личности. Такая 
необходиNюсть была обусловлена принципиально новым подходом к процессу 
общения, антропоцентрической парадигмой, где личность провозглашалась 
.::убъектом Я3Ьiковой коммуникации, организующим и прогно:шрующим 
коммуникативную деятельность [63] .. Линпюпрагматика дает возможность по
новОJ\·tУ и непредвзято взглянуть на изучаемый языковой материал, 
отражающий сегодняшнюю речевую ситуацию, особенно в области живой 
разговорной речи и языка художественной литературы, в частности, и 
драматургического произвед,ения, которое всегда привлекало к себе внимание 
ЛИНГВИСТОБ. 

Ита:к:, анализ данного драматургического произведения подразумевает 
061дение персонажей. Коммуникативный процесс, как нам известно, состоит не 
только из вь1сказываний говорящих, но и включает невербальный посыл, 
обусловливающий процесс общения. То есть каждое речевое действие является 
не простЬI\,1 сообщением информации слушающему, а сложным актом 
кшлмуникаци1с, обладающи:rv1[ определенным набором факторов: обстановка, 
эrvrоциональное состояние, взаимоотношения говорящих и другие. По Д. 
Вундерлиху, прагматика занимается интерпретацией предложения или 
высказывания в обогащенном контексте, который включает в себя 
предшествующий связный текст, убеждения и ожидания участников 
кшимуникации, их кшимоотношения, взаимные обязательства, совокупность 
имеюппrхсн знаний и т.п .. [Цит. по: 64, с. ЗJ В драматическом произведении эти 
факторы описываются в ремарках. 

Ремарки по семантике подразделяются на четыре типа: эмоциональные, 
кинетические, персонифицирующие и и нтродуктивные. Каждый из этих типов 
несет особую прагматическую нагрузку, выполняя при этом разные функции. 
Проанализированные примеры позволили сделать вывод о том, что в 
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60:1ьшинстве случаев содержание ре11,1арок согласуется с характером 
э:моциона:тьной реакции, дополняя вербальную речь. 

Анализ показывает, что ремарки могут выполнять названные в работе 
прагматические функции: эмоционально-прагматическая функция: ремарки 
описывают эмоциональное состояние персонажей, атмосферу, 
в3аиl\юотношения коммуникантов. Статус:но-ролевую функцию выполняют 
ре,шJжи при описании тона разговора, манеры высказывания; кинетико
прап.шт:ическая функция реализуется, когда ремарки описывают жесты, 
мrлvшку rrерсонажей, тeNr самым, определяя эмоциональное состояние 
персонажа, Стимулирующую функцию выполняют ремарки, которые 
стимулируют говорящего на дальнейшее развитие разговора. Невербально
реч:евая фунющ:я появляется: наряду с: инш�ктивными ремарками: невербальная 
реакцля E-Ia какое-либо высказывание, ремарка связывает одну реплику с 
другой. Экспрессивно·-прагматическая, или гиперболическая, функции 
выполняются:, когда ремарка преувели 1 :.�ивает эмоциональность высказывания 
слов или состояншI персонажа. Ремарки также выполняют выразительно
регулятивную функцию. В.l',н�сте с вербальной речью они являются средством 
общения, передачи какого-либо сооб щет-шя. Кинетические ремарки могут 
уточнять: пояснять какие-то моменты, выполнять контакта-регулирующую 
функцию, например, когда взгляд регулирует ход коммуникации. Также 
ремарки могут выпо:1нять эмотивную функцию, когда при помощи выражения 
.тица, различных жестов и поз демовстрируются разнообразные чувства и 
эr-.юции; и функцию самюпрезентации; когда персонажи с помощью каких-то 
жестов или телодви:жений показывают свой характер, свою сущность. Кроме 
того, ремарки в пьесе указывают тон, интонацию, темп речи, что тоже несет 
особую социа.:Iьную нагрузку в коммуникации. 

Данный перечень частных функций ремарок не является 

и:счерпывающи:м, а к:1ассификация - условна, поскольку одна и та же ремарка, 
одно и то же невербальное средство могут актуализировать несколько 
функций. 

Суммируя вышесказшqное:, необходимо еще раз отметить, что анализ 
дра\1атургичес:кого произведения предполагает исследование прагматических 
ситуаций с учетом места, времени, цели, намерения говорящего, его 

социального положения, профессии, пола, возраста, а также 

экстрапингвистических обстоятельств и характеристик коммуни:кантов, 
соз:дающих среду осуществления конкретного акта коммуникации. 

Таким образом, ремарки облегчают процесс восприятия текста в целом, 
несут важную прагматическую инфорыацию для читателя, который, в свою 
очередь, 6;1агодаря им интерпретирует сказанное так, как задумал автор, 
антиципирует да.льне йшее развитие событий, делает для себя какие··ТО выводы. 
J>Iзучив сущность ремарок, их роль, можно утверждать, что ремарка может 
служить не только дпя объяснения неж�ных моментов действия или помощи 
актерам, но и для передачи читателям веей полноты психологической картины 
в ситуации действия. Также, через призму ремарок достаточно ясно 

просматривается авторская позиция и его н2.мерение. 
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Таким образом, исследованные нами ремарки заключают в себе 

г.;1убинный., а поэтому очень интересный для исследования прагматический 
потенциал., который помогает наиболее г.тубоко раскрыть суть произведения, 

3Шvlысел автора. 



1" 

2. 

3" 

4. 

.5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
]0. 

] 1. 

12. 

13. 
14. 

15. 
16. 

il7. 
I 8. 
19 .. 

'),Q �... . 

.. ,, 1 .,.: ..

51 

СПИСОК ИСПОЛЬ:ЗОВ.АННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

()спанова Ж.1\{ Структура художественного диалогического текста в 
pyccкoNr языке: функпиональные и грамматические аспекты // l\1атериалы 
аспирант.диссер. - Ал1,1:аты�, 2002. -- 1 l 8c. 
Берднинова Л.П., Гурова Н.П. Ко11,rмуникация, культура, функция., 
интенция // Языковая структура и социальная среда. -Воронеж: ВГТУ, 
2000 
rvJ[эuлep А"А. Прагмати:ка коммуникативных единиц. - Кишинев: 
Пlтиинца, 1990. -- 10Ie. 
Волькенштейн B.Ivf. Драматургия. Изд. 5-е. -М.: Советский писатель, 
1969. -336с. 
Сахновский-Панкеев В .. А. Драма. Конфликт. Композиция. Сценическая 
жизнь. --- Л.: Искусство, 1969. -232с" 
Белинский В.Г. О дра:�\н� и театре: !Сборник]. В 2-х т. - М.: Искусство, 
1983 
Белинский: В.Г. Избранные статьи и высказывания. [Подготовка книги и 
вступит. ст. c . .S.-14]. -1\1.: Стандартгиз, 1948 
Б,лок В.Б. Диалектика театра: Очерки по теории драмы и ее сценического 
воплощения.·- М.: Ис1:<.:усство, 1983. - 294с. 
)(о.l:одов Е.Г. Композиция драмы.··· J\1.: Искусство, 1957 
Катышева Д.Н. Некоторые проблемы композиции драмы. Учебное 
пособие по курсу «Теория драмы и основные принципы анализа 
театральных произведений>>. Вып. 2. - J\1.: Профиздат, 1974, - 48с. 
Катышева Д.Н. Принципы ашшиза драматургических произведений. 
Учебное пособие для студентов заочного отделения. Вып. 1. - 1\1.:

Проq:шздат, 1967 
Лликст /ll. Теория драl\IЫ от Аристоте.гrя до Лессинга. -М.: Наука, 1983 .. -
(' 19ч "'...,. с�

Бояд:жиев Г. Ремrарка. - 2002 // w,N\Ч.\'SJ>и.ru. -3с. 
1Iloy Бернард. О драме и театре. [Сборник]. Пер. с англ. [Сост. и авт. 
вступит. ст., cS-38, А .. А.пикет]. -- l\11.: Изд. иностранной литературы, 1963" 
--· 640е. 
Гого:ть Н.В. Повести. -1"1.: Художественная литература, 1984. ·- 350с .. 
Кугепь 1\ .. Р. Театр и искусство. - Н97//

Ьttp://kds.eparl-Lia .. ru/1Jibliot/пasled/ku,gel 
Островский А.Н" Пьесь1. -l\l[.: Художественная литература, 1982. -- 380с. 
Горь:кий М .. А. Пьесы. - rv1.: Правда., 1983. - 357с. 
Луначарский А.В. История западно-европейской литературы в ее 
важнейших моl\н�нтах. 11. 1. -· 1\1.; Л.: Гос. изд., 1930. - 238с. 
Луначарский А.В. Литература нового мира: Обзоры. Очерки. Теория/ 
Сост. Н. П. Машовца. - J\1.: Сов. Россия" 1982. - 320с . 
IIJloy Бернард. Пьесы [Сост. вступит. ст., с. 3-31, А. Аникст]. -�vf.: Детги:з, 
1956. -- 445с. 



2 1 -'. . .

23. 

24. 
25. 
26. 

27. 
28. 
29. 

30 .. 
31" 

32. 

33. 

.34. 

35. 

36 .. 

37. 
38. 

39 .. 
40" 
41" 
42" 

,1,, 
"t _1, 

44. 

45. 

46. 

47. 

52 
Аяикст А"А. Бернард UUoy (К 100-летию со дня рождения). -J\1.: 
Знание, 1956. --- 32с. 
Ромм А.С. Джордж Бернард Шоу 1856 - 1950. - М.: Искусство, 1965. -
:�:52с .. 
Ром\1 Л.С. Джордж Бернард :Шоу. - М., 1965 
HJoy Б. Пьесы .. [Встуnит. ст. :З.Т. Гражданской] М.: Правда, 1982. - 352с ..
Грюкданская З.Т. Б. llloy: очерк жизни и творчества. [Учеб. пособ. для 
пед. ин--тов]. - 2-изд. -- М .. : Просвещение, 1979. - 175с. 
Пирсон Х .. Бернард Шоу. 1\/(., 1998 
про 
Дадайкина Е.. Взаимоотношения учителя и ученицы в пьесе Б. UUoy 
«Цезарь 11 Клеопатра>> // Материалы дипл. работы. - Самара, 2005 
Хью:1 Э. Бернард I11oy. М., 1968 // dacl.udшnet.ru 
Балашов П.С. Художественный мир Б .. Шоу. - М.: Художественная 
литература, 1982. -- 327с. 
Пlоу Б. Предисловие. Главным образом о себе самом [В сб. Бернард Шоу. 
Избранное].-· 1\/[.: Гослитиздат, 1953 .. - С.14 
Обра�щова А.Г. Бернард lUoy и евролейская театральная культура на 
рубе�ке XIX-XX веков. - М.: Наука, 1974 
Бахтин rvI.M. :Вопросы ;1итературы и эстетики: исследования разньтх лет . 
·-- М.: Художественная :штература, 1975. - 502с.
Бахтин !v1.M. Эстетикс�l словесного творчества. М.: Искусство, 1979. -
С.Jб] -412
Виноградов. BJ3. Виноградов В. В. О языке художественной прозы. - М.:
1980.
Виноградов В.В. Стиль Пушкина, М.: Наука, 1941
Доп.�урзиева З.С. Прагматика авторских ремарок в тексте английской
драмь1. -·-· �v1arac .. -- 2000 // \V'MN.,resшik.osн.ru - Зс.
SrшVir В. Tr1e H1�artbreak Нонsе // Selec1ed Plays. - М., 2002
"\Vilde О .. Cady 'INiшlemere' F1a11 // Selected Prose. - М., 2000
J\1оро:юв �v1.NI. lllекспир, Бернс, IIIoy ... . М.: Искусство, 1967
Карташкова Ф.И:., Вансяцкая E.i�. Язьгковые корреляты неверба:1ьных
компош:нтов коммуникации, отражающих эмоциональные реакции
человека (на материале английского языка). ИвГУ // l1ttp://myliщ�uistics.п1
Образцова А.Г.. Драматургический метод Б. Шоу. -1\;1.: Наука, 1965. -
315с ..
. Арутюнова Н.Д" Фенотv1ен l\юлчаю!я// Яз:ык о языке. - М., 2000 .. - С.417-
438
Арутюнова Н.Д .. Молчание:: контексты употребления // Логический
анаш13 я3ыка. ЯЗык речевых действий. - �Л., 1994. - С.106-117
Почепцов Г.Г. fv1олчание как речевой акт// МГПИИЯ им. Мориса Тореза.
Сб. науч. тр. -1\1., 1985. - Вып. 252. - С.43-52
Стриженко А.А. О комNrуникати:внос:ти паузы// Вопросы лексикологии,
лексикографии и стилистики романа-германских языков. - Самарканд,
1975 .. -· С.164-174



4с:,о. 

40 
) . 

50. 
51. 

52" 

53. 

54. 

55. 

56. 

57 .. 
58 .. 

59 .. 

60. 

61. 

6.,.., 
1 ..::... 

63. 

64 .. 

53 
Богданов В.В. Речево1� общение. Прагматические и семантические 
аспекты: Учебное пособие. - Л.: ЛГУ, 1990. - 87с. 
Ходус В"П. Реrv.шрка в драматурги:�еском тексте А.П. Чехова// ��атериалы 
международной научной конферен:ц:ии. -- Ноябрь, 2001. 
Горелов И.Н. Невербальные компонс:;:нты коммуникации. М, 1980. 
/\.й111аганбетова О.Х. Неверб,шьпые средства межэтнического общения/ /  
Вестник Каз1-

Г

\/. Серия психологии и социологии. - № 2 (13). -- С.92-·95 
Лабунская В .. А. Введение в психдюгию невербального поведения. 
Ростов-на-Дону, 1994 
Красшынтова Е\.В. Жест и структ)'ра высказывания в разговорной речи// 
Русская разговорная речь./Под. рс:д. Е.А. Земской. М., 1983 // 
]11:tp ://шшkа. vkpk. rн 
Конецкая: Е�.П. Социология коммуникации. Глава \11.

Паралингвистический уровень// r1ttp:.//liЬ.socio.msu.ru 
Сухарев В., Сухарев �1. Психология народов и наций. -М.: Сталкер, 
1997 .. - 400с. 
Верб,шьные и невербальные ко:,,rму1-шкации // 
bl:tp: / /wYV\V. ssu .. samara. rн/ scieвce/vestп ik/ iпdex.htm 
Кибрик .А.Е. Функционирование языка// http:// nauka.vkpk.ru 
Дей1, Т.,А. Вопросы прагматики текс1а// НЗЛ: Лингвистика текста.·· Вып. 
X\11II .. ---1,1: Прогресс�, l978. -- С.259-133" 
Дорджиева Е.В" Особенности прагматических исследований языка. 
Пятигорск, 2004 // htt_p:// шylingнistics .. ru 
Колшанский Г.В. Проблемы КОJv�муникативной лингвистики// Вопросы 
языкознания. - 1979. -.iV<�б. -- С.51-61. 
Колшанский Г.В. Функции паралингвистических средств в языковой 
коммуникации // Вопросы языкознания, ·· 1973. - № 1. - С.16 - 25 
Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории 
прагматики// Новое в зарубежной лингвистике. М.,1985. Вып .. 16. С.8-42. 
Садънюва И.А. Этнокультурные традиции в речевом поведении личности 
// Сборник статей. -- 2000 
Колпакова Г.В. Семантический признак, когнитивная теория, 
концептуальная репрезентация //
Ьtitp://kds.eparhia.ru/bibliot/ nasledprepsemrii 

Испол:ьзо1шннь,11е с:ловари 

65" Concise Oxtoгd H..ussiaп JDictioпary. Ed. Ьу Colin Howlett. Oxford lfniversity 
Press: 1996. - 1007р. 

66" Oxfor<l A<lYance<:l Learпer's Пictionary of Current English. A.S. HornЬy et. al. 
Oxfoп:l, l 980 (AJLD). 

67. 1-оngшап Пictioпary of Соntешрогшу Eпglish. Harlow, 1978 (LDCE).



54 

Cll[JИCOK ИСТОЧНИКОВ Ф.Л.КТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

1.. Slia\1,1 В. J1-1rs. 1/varгen's pгofession // Chirneгa Classics, - СПб.:: Антология, 

2002. -- 1 бОс. 
Перевод: 

2.. Граж:даr1ская З.Т. Пьесы. -- fv1.: Правда, 1982. - 352с. 



БЕ,Р]I-IАРД ПIОУДЬ,IЦ ПJэЕ(:ЛС:ЪIНДАFЫ PElVIAPKAЛAPДI>IН: 
ПР АГМ[АТ:ИКАЛЫД l(ЬIЗMETTEPI 

MAГIICTEF1 ЛIК ДИССЕРТ АЦИЯСЫ 

Кали Салта нат Марат�ызы 

АННОТАЦИЯ 

Б:fл rv,[агистерлiк диссертациянын колемi 54 бет. Б1л ж1мыс кiрiспеден, екi 
гараудан, корытындыдан Ж;;)Не пайдал,:яылrаrI дерек кезi пз1мшен т�{рады. 
Зерттеу бар1ысында 69 дерек юэзi пайда.1анылrшr. 

Зерттеу объектiсi Бернард lliоудын «Миссис Уорреннiн профессиясьш 
пьесасындагы ремаркалар. Ж�мыстьш. м:ак:саты пьесанын: ремаркаларын 
лрагматиканы1i; жаrьшан зерттеу. 3ерттеу барысында баяндау dд1с1, 
с�мантикальщ-лрагматикалык: талдау d'щс1 ж�ше ен:кей таf(дау ;:щ1с1 
колданылrан. 

Б�
1
-=л диссертацияда Бернард IJJoyщ)щ <<Миссис Уорреннiн: профессиясьш 

атындагы пьесанын ремаркалары прагматика.лык: жаrынан 1\арастырылrан. 
Ремаркалар м:;пiндi кабылдау процессiн женiлдетедi; окырманrа ман:ызды 
11рагматика.�1ык акпарат бер,.�дi. Олар тусiнiксiз жерлерiн тусiндiру, Jртiске 
1.:вмектесу к:ызметтер1мен катар, ою,rр:\�андарга JP турш ахуалдардьщ 
rrси'..:ология.т1,1к жагдайын жеткiзу к:ызметiн аткара алады. Ремаркалар тагы 
оаска коп кызметтер аткара алады ж;:ше опар кейiпкерлердiн, интонациясын, 

" . . 

екп1н1н кврсетед1. 
С оны��rен, рем ар кал ар зертгеу ушiн терен, ж;:ше тартымды прагматикалык 

гиrарат I(орытады, вйткенi олар автордын ниетiн ЖJНе ж1мыстьщ м:;шiн ашуга 
квчектесед1. 



ТНЕ P��A(;l\,JATIC Ш'ПNCTIONS 0]�' ТНЕ R.EMARKS IN BERNARD 

SHA \J\I'�; J)JLAY 

1'1!ASTEH ПISSERTATION 

Kali SaHaпat Nlaratovna 

ANNOTЛTION 

·1ъis olisseгtatioл is ·wгitten on 54 page:s. Н consists of the introcluction, two
c]1apters, сопсlнsiоп апd tl1e li1st of usecl li:eгature. Duгing the геsеагсh \\re used 69
soшrces.

ТЬе oЬject of the: woгk is repгesentedl Ьу гешагks of Вегnагd Shaw's play. The 
aim of' th,e геsеагсh is 1to study the pragшa·tic йшctions of the remaгks. Jn trtis woгk 
(/escгiptiYe, semntic-prt�matical me1tl10ds ancl the method of complete sample are 
tJsca. 

TЪis ,,·ork obseп'es the Iemarks of Всгшлd Sl1aw's play called "Мгs. Waпen's 
p1·0:1�:ssi.oп" 1Fгош the pragmatic:al point of vie,v. Remaгks facilitate the pгocess of 
peгcepl::ion of tl1e text;. Ьеаг tlie iшрогtапt рл:ч1;шаtiсаl infoпnation for tЬе геаdег. 
'[Ъеу сап seг,re for ап explanation of ш1сlеаг шoments of action, fог tЬе Лlelp to 
,.t(:t01·s, алd aJso f�л traлsferгing to геаdегs the psychological atmospЬere of variou:s 
sitнatioпs. ТЬе rernaгks сапу шаnу otЬer йшс1:iопs and sЬow tЬе intoпat.ion., tопе, 
t е1лро о Г the cJ1:лacters ., sреесл. 

Т]шs, the гeшarks ргеsелt v·ery iпteгestiпg and deep mateгial for pгaf�matic 
геsеагс}1 as tr1ey rtelp 1:0 slю·w tlte essence of the ,voгk and анthог' s intention .. 




