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Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию креативного

потенциала  русской  грамматики  в  таких  типах  современной  речи,  для

которых   характерно   творческое  использование  языковых  средств:

разговорной,  художественной,  газетно-публицистической,  эпистолярной,

художественно-публицистической,  научно-публицистической,  рекламной;

во  всем  своеобразии  присущих  им  лексико-грамматических  средств

выражения. 
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Abstract:  This  article  is  devoted  to  the  study  of  the  creative  potential  of

Russian grammar in such types of modern speech, which are characterized by the

creative use of linguistic means: colloquial, artistic, newspaper and journalistic,

epistolary, artistic and journalistic, scientific and journalistic, advertising; in all

the originality of their inherent lexical and grammatical means of expression.
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Грамматика - глубинный языковой ярус. Известно, что она представляет

собой  строго  организованную  систему,  развивающуюся  по  своим

внутренним  законам.  Но  эта  сложнейшая  система  обнаруживает  и

подвижность,  и  гибкость,  обусловленные  многочисленными  случаями
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асимметрии формы и содержания, которые являются благодатной почвой для

эмоциональной и эстетической актуализации. 

В то же время грамматические формы устойчивы, и это обусловливает

борьбу  консервативной  тенденции  (устойчивости)  с  факторами  языковой

эволюции  (стремление  к  экономии,  аналогии  и  регулярности).

Противостояние  ярко  выраженной  тенденции  к  устойчивости,

обеспечивающей  стабильность  грамматики,  с  тенденцией  к  заполнению в

речи «пустот», или лакун (антиномия системы и нормы), часто разрешается в

пользу говорящего, который в той или иной степени осознанно стремится

творчески использовать возможности системы, нарушая предписания нормы,

как отраженной в кодификации, так и принятой в узусе.

Известно, что наиболее благоприятной средой для любого исследования

являются  лексика  и  словообразование  («из  нескольких  тысяч  морфем,

существующих  в  морфологической  системе  русского  языка,  можно

образовать  гораздо  большее  количество  слов,  чем  их  содержится  во  всех

словарях  вместе  взятых»  (Кузнецова,  1989,  с.  18),  однако  творческие

импульсы  характерны  также  для  морфологии  и  синтаксиса.  Конечно,

морфология сдерживается узусом в большей степени, чем словообразование

и лексика, но и для нее рамки узуса - общепринятых реализаций (возможно,

неоднозначно отраженных в кодификации) - часто оказываются тесны. 

Таким образом, не только кодификация, но и узус ограничивают свободу

выбора говорящего, накладывая запрет не только на те или иные лексемы, но

и на грамматические формы. Потребности живой речи заставляют постоянно

«бороться» с этими ограничениями, и в условиях современной вербальной

свободы  острота  этой  борьбы  усиливается.  В  области  морфологии  это

проявляется,  например, в  «настойчивой» коррекции формообразования тех

или иных слов. 

Однако  грамматические  (в  рамках  грамматических  категорий)  и

лексико-грамматические  (в  рамках  лексико-грамматических  разрядов)

инновации  -  всего  лишь  один  из  способов  актуализации  грамматических
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значений - такого употребления грамматической формы, которое делает ее

информационно,  экспрессивно (прагматически)  или  эстетически  значимой.

Эстетические возможности таких элементов морфологической системы, как

род и число существительных, категория времени глагола, формообразование

в  рамках  лексико-грамматических  разрядов  прилагательных  многократно

рассматривались  как  особая  эстетическая  ценность  поэтической  и

художественной речи. 

Особое место в формировании предложенной концепции принадлежит

книге  В.В.  Виноградова  «Русский язык (грамматическое учение  о  слове)»

(Виноградов  1947),  в  которой  глубокий  анализ  грамматических  форм  и

категорий,  сопровождается  примерами  из  художественных,  поэтических,

фольклорных, а в некоторых случаях - и разговорных текстов. 

Наиболее детальный и глубокий анализ выразительных возможностей

морфологических  средств  в  поэтическом  тексте  представлен  в  работах

И.А.  Ионовой,  в  которой  показано,  что  морфологические  свойства  языка

используются  как  материал  создания  грамматических  фигур  в  так

называемой безобразной поэзии (Ионова, 1990, с.30), что позволило выявить

грамматические фигуры и в исследуемых типах речи. 

В  рамках  предложенного  описания  принципиальное  значение  имеет

проблема  соотношения  поэтической  и  разговорной  речи.  Ученые  сделали

вывод  о  том,  что  «общие  закономерности  функционирования  вторичных

значений  в  разговорной  и  поэтической  речи,  наличие  общих  зон

морфологической  транспозиции,  а  также  конкуренции  и  нейтрализации

позволяют говорить о некотором сходстве между разговорной и поэтической

речью, хотя обычно подчеркивается различие между ними. Это сближение в

области  периферии  грамматических  категорий  не  является  случайным  и

объясняется  общностью  некоторых  коммуникативных  установок,  снятием

запретов,  высоким  уровнем  экспрессивности,  которая  в  одном  случае

проявляется как  оценочность,  в  другом -  как  метафоризация» (Ремчукова,

2000, с. 90). Именно поэтому в рамках предложенного описания данные типы
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речи  не  противопоставляются,  а  сопоставляются:  обращение  к  фактам

поэтической  речи  используется  для  подтверждения  принципиальной

возможности того или иного образования в разговорной речи, и наоборот. 

В  исследовании  разговорная  модификация  литературного  языка

рассматривается не только как язык бытового, повседневного общения, но и

как  речь  представителей  определенной  языковой  культуры,  для  которой

характерно  в  той  или  иной  степени  выраженное  творческое  начало.  Так,

языковая игра чаще, чем в поэтическом тексте, становится здесь средством

создания  комических,  а  не  эстетических  эффектов,  но  нередко  можно

наблюдать и последние. 

Отмечает возможность более широкого взгляда на вариативность и А.А.

Зализняк  в  связи  с  проблемой  представления  в  грамматическом  словаре

видовых  коррелятов:  «Для  глаголов,  помимо  собственно  вариантности

парадигм  отмечается  также  несколько  иное  соотношение,  а  именно,

синонимия двух глаголов, которым в противоположном виде соответствует

один и тот же глагол; таковы, например, приготавливать и приготовлять. В

отличие  от  собственно  вариантности,  морфологический  состав  глаголов-

синонимов  различен.  В  настоящем  словаре,  однако,  не  проводится

формального  различия  между  собственно  вариантностью  и  синонимией  в

рамках корреляции по виду» (Зализняк, 1980, с. 9).

Высокий  экспрессивно-прагматический  потенциал  таких

грамматических категорий, как род существительных, вид и залог глагола,

определяется  их  сложным  характером  и  отражает  морфолого-

словообразовательный  аспект  русской  грамматики.  С  этой  точки  зрения

уникальна категория вида русского глагола, развитие которой демонстрирует

постепенный  переход  от  словообразования  к  словоизменению и  «борьбу»

между ними.
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