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шырокае адлюстраванне ў паэтычных творах Барадуліна; ужыванне 
аманімічных слоў заўсёды абумоўлена аўтарскай задумай, яно робіць 
маўленне больш экспрэсіўным: Дзён менш і менш, // І любы з іх любы; 
І небыльніцы й былі // Былі; Душа сабралася дамоў, // Ды ўсё-ткі затры-
мацца мусіць. // Душа трымацца хоча, // Мусіць, // Сваіх нязмушаных 
дамоў; Па незямных мастах // Свой цень мастак // У сваты пасылае да 
надзеі. 

Р. Барадулін вельмі ашчадна абыходзіцца са словам, таму што ён тон-
ка адчувае ўсе фанетычныя і сэнсавыя адценні роднай мовы, якую вучыў 
«не па падручніках, а беларуская літаратура [для яго] пачыналася з мат-
чынай песні» [1, с. 6]. Таму блізкагучныя словы – паранімічныя атрак-
танты – набываюць у кантэксце яго твораў узуальныя і аказіянальныя 
этымалагічныя сувязі, становяцца важным стылістычным сродкам, які 
грунтуецца на сэнсавым збліжэнні блізкагучных слоў на аснове іх во-
бразнага пераасэнсавання. Паранамазія жывіць, падмацоўвае гукапіс, 
фанетычны склад слоў-паронімаў выяўляе іх паэтычную этымалогію: 
Вушача – // Гэта той вушак, // Які трымае тыя дзверы, // Што ў свет 
расчынены // Для веры; І дзіду ваяру закляў заклён, // Якую атрымаў ад 
непакоры; А змрок // Дрыжэў пад нябачным замком, // Як зарок; Расце 
імжа, // Як іржа, рудая; Прасі на кут сваіх Дзядоў // Абнашчыцца куццёю 
поснай, // Каб не шукаць гадзіны познай; Пост адчаю з прыпамінам // 
Прыхавана разгаўляе. // І са смуткам размаўляе, // Як з сваім апошнім 
сынам; І чую, // Як маркота плача, // Пакуль маркоўнік не прычах; Не 
заікайся і кайся; Косіць час // Хісткіх дзён траву // І стагуе стагі ў тым // 
Сцюдзёным зарэччы і інш.

Створаныя на аснове эўфанічных гукавых спалучэнняў нечаканыя 
асацыяцыі і вобразы Р. Барадуліна яшчэ раз падкрэсліваюць значэн-
не адзінак фанетычнага ўзроўню ў яго паэзіі, указваюць на невычар-
пальныя магчымасці фанетычнага складу беларускай мовы. У паэта 
ўжо выпрацавана індывідуальная гукавая фактура верша, па якой мы 
з лёгкасцю адрозніваем яго творы і якая адпавядае гукавой факту-
ры размоўнага маўлення (пра што згадвалася ў пачатку артыкула). 
Але трэба адзначыць, што калі творы паэта і вызначаюцца адметнымі 
эўфанічнымі прыёмамі, што выкарыстоўваюцца ім неаднаразова, аднак 
яны не ствараюць уражання аднастайнасці і тыповасці, а наадварот, па-
казваюць, наколькі разнастайна, па-новаму нечакана можа адна і тая ж 
гукавая інструментоўка «нарадзіць» новы мастацкі вобраз, выклікаць у 
чытача новыя пачуцці. Таму даследаванне гукавой арганізацыі паэтыч-
най мовы Р. Барадуліна з’яўляецца важным і дазваляе сцвярджаць, што 

гукапісныя магчымасці беларускай мовы маюць значны патэнцыял для 
сістэматызацыі фанічных сродкаў, якія ўзаемазвязаны з усімі ўзроўнямі 
моўнай сістэмы.
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ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ
В рамках художественного текста происходит общение между ав-

тором и читателем, представляющее собой особый вид коммуника-
ции – художественную коммуникацию. Художественная коммуникация 
начинается с авторского самовыражения, но способна реализоваться 
только через процесс понимания текста. Завершающим компонентом 
понимания художественного текста является интерпретация. В совре-
менном понимании в интерпретации видится творческий процесс, осо-
бое сотрудничество, сотворчество читателя и автора художественного 
текста. Однако данная точка зрения не отменяет условия адекватности 
полученной интерпретации художественному тексту. В качестве спосо-
бов осуществления данного требования существуют различные методы 
анализа, в частности стилистический. При стилистическом анализе ав-
торский идиостиль выступает как «система отношений», по В. Изеру, 
как «код автора и читателя», по Ю.М. Лотману, доступный участникам 
коммуникации. Стиль как категория целостности прозаического произ-
ведения является сложной системой взаимно опосредованных и зави-
симых элементов формы и содержания. В связи с этим обоснованным 
является стремление к определению единицы анализа, учитывающей 
авторский замысел и системность употребления различных языковых 
единиц в художественном тексте. 

На наш взгляд, в качестве такой единицы анализа художественно-
го текста можно рассматривать текстовую категорию «образ автора». В 
пользу такой точки зрения выступает то обстоятельство, что образ ав-
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тора как категория был введен в связи с необходимостью комплексного 
подхода к изучению роли языковых единиц в художественном тексте. 
В 1929 г. в исследовании В.В. Виноградова «О художественной про-
зе» терминологически чётко были обозначены понятия «образ автора» 
и «образ рассказчика» [2, c. 75]. Особую значимость данная категория 
приобретает в художественном тексте, обладая в нём наибольшей сте-
пенью представления, по мысли А.И. Горшкова и М.Е. Тикоцкого. На 
сегодняшний день имеется большое число работ, посвященных иссле-
дованию категории «образ автора». Однако нет общепризнанной точки 
зрения относительно репрезентации данной категории в художествен-
ном тексте. Целью данного исследования является выявление различ-
ных подходов к репрезентации образа автора в аспекте стилистического 
анализа художественного текста.

Репрезентация образа автора тесным образом связана с её особым 
статусом в сравнении с другими категориями художественного текста. 
Образ автора связан с особым мироотношением, которым наполняет-
ся всё произведение. В образе автора отражается не только «творческая 
часть» личности писателя, но и в сжатом виде содержится информация 
обо всех компонентах структуры произведения, т.е. его концентриро-
ванная сущность. Каждый компонент текста оказывается соотнесенным 
с этой сущностью и получает свою эстетическую значимость, дополни-
тельное приращение смысла, функционируя как элемент реализации об-
щего замысла. В результате данная категория обладает интегративным 
характером, подчиняя себе весь художественный текст и объединяя его 
в единое целое. Эта категория функционирует в художественном тексте 
как смысловой, формальный и стилистический центр восприятия худо-
жественного текста. 

Исследование способов и средств выражения категории «образ авто-
ра» усложняется особой природой возникновения категории. М.М. Бах-
тин подчёркивал сотворённую природу образа автора, его изображён-
ность в тексте: «Так называемый образ автора – это, правда, образ 
особого типа, отличный от других образов произведения, но это образ, 
а он имеет своего автора, создавшего его. … Мы можем говорить о чи-
стом авторе в отличие от автора частично изображённого, показанно-
го, входящего в произведение как часть его» [1, с. 288]. Образ автора, 
с одной стороны, сближается с другими категориями художественного 
текста – образом повествователя, образом читателя, но, с другой – отли-
чается от них. Так, образ повествователя – преднамеренно создаваемый 
автором образ, на котором при первичном восприятии текста фокусиру-

ется читатель, в то время как в образе автора может отражаться и нечто 
непреднамеренное, выходящее за рамки авторской интенции. 

В существующем многообразии точек зрения на репрезентацию об-
раза автора в художественном тексте выделяется своей комплексностью 
подход, изложенный в диссертации Г.В. Кручевской [6]. Автором вы-
деляются идейно-тематический, сюжетно-образный, композиционный 
и языковой уровни реализации образа автора. Такое представление о 
структуре образа автора объединяет литературоведческий и собственно 
лингвистический подход к изучению данной категории в художествен-
ном тексте. Из перечисленных уровней для интерпретации в рамках 
стилистики художественного текста наибольшее значение имеют ком-
позиционный и языковой уровни, воплощающие стиль писателя в своей 
форме.

Композиционный уровень как способ внешнего оформления спец-
ифики художественного текста, непосредственно доступный читателю, 
участвует в оформлении смыслового содержания. Образ автора, обна-
руживаемый в каждом художественном тексте, проявляется и в пове-
ствовании, оформленном от третьего лица, и в повествовании, оформ-
ленном от первого лица, выступая в различных сочетаниях с образами 
повествователя и персонажей. План выражения образа автора на уровне 
композиции сложнее в сравнении с образами персонажей, т.к. образ ав-
тора может быть скрытым в особенностях композиции и стиля. Однако 
в любом случае образ автора присутствует в художественном тексте, 
проявляясь в нём как константа, как данность. В прозе образ автора ус-
матривается в нарративной специфике, в смене типов речи, в формах со-
отнесенности монолога и диалога и других композиционных приемах. 
Образ автора непременно ощущается даже в случае косвенного выра-
жения своих суждений, когда автор стремится остаться незамеченным. 
В этом раскрывается особенность образа автора как принципа художе-
ственного текста: в основе каждого образа художественной действи-
тельности лежит позиция автора, строящая образ изнутри и выходящая 
на уровень лингвистического воплощения образа в ткани произведения. 
В этом проявляется характер образа автора как величины не только тек-
стовой, но и до-текстовой, под-текстовой, за-текстовой. 

Наиболее значимым с точки зрения стилистического анализа явля-
ется собственно языковой уровень реализации образа автора в художе-
ственном тексте. Как отмечал В.В. Виноградов, «язык всякого писате-
ля рассчитан на понимание его в плане языка читателя» [2, с. 82], т.е. 
анализ языковых единиц как включенных в состав категории «образ 
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автора» даёт целостное представление об идиостиле писателя с учетом 
авторской интенции и процессов коммуникации в рамках художествен-
ного текста. Исследование образа автора как индивидуальной системы 
речевых средств направлено на раскрытие многоаспектности данной 
категории с точки зрения её проявления в речевой ткани произведения 
(М.П. Брандес, В.В. Одинцов, В.В. Краснянский, Е.А. Гончарова и др.).

Организуя текст, автор-творец проявляет себя в выборе и употре-
блении языковых средств, расставляя их по нужным позициям в тексте. 
Художественный мир закрепляется системой определенных языковых 
средств, предпочитаемых автором как средство для создаваемой им 
действительности и сохраняемых как непреднамеренное выражение 
индивидуального стиля. Наибольшим потенциалом, с точки зрения ин-
терпретации, обладают оригинальные индивидуально-авторские языко-
вые средства и особые приемы их стилистической организации. Данные 
единицы, с одной стороны, формируют авторский идиостиль и, с другой 
– выражают отношение автора к описываемым событиям. Стилистиче-
ская функция как выразительный потенциал взаимодействия языковых 
средств в тексте обеспечивает передачу не только предметно-логическо-
го содержания, но экспрессивной, эмоциональной, оценочной и эстети-
ческой информации. Образ автора, не являющийся языковым по своей 
природе, в значительной мере реализуется языковыми средствами и их 
стилистическими особенностями. 

В настоящее время, несмотря на повышенное внимание со стороны 
исследователей к данной категории, образ автора недостаточно иссле-
дован в стилистическом аспекте. В определенной степени это связано 
с уникальностью, свойственной образу автора в каждом художествен-
ном тексте. А.В. Горшков рассматривает как основу репрезентации об-
раза автора оценочность, которая обусловливает «распределение света 
и тени», «переходы от одного стиля изложения к другому» [4, с. 53]. 
В работе В.А. Эстриной в качестве средств выражения образа автора 
рассмотрены следующие: языковые средства, несущие в себе оцен-
ку (эмоциональная, эмоционально-оценочная, экспрессивная лексика; 
эпитеты, сравнения, метафоры, ирония и т.д.) [11]. Как способ выраже-
ния образа автора рассматриваются также рамочные компоненты (за-
главие, эпиграф, начало и концовка текста, псевдоним), метатекст; эго-
центрические слова (местоимения (я, ты, этот), наречия (здесь, сейчас, 
тут, там), частицы (вон, тот); показатели субъективной модальности (по 
В.В. Виноградову, вводные слова, высказывания, модальные слова, под-
разумевающие говорящего) [10, с. 13–14]. Как средство выражения об-

раза автора В.А. Кухаренко рассматривает преобладающие типы пред-
ложения, их размер и связи между ними, структуру и длину абзацев [7]. 
Он отмечает, что «… основными областями реализации образа автора 
остаются лексический состав и синтаксическая организация авторского 
повествования» [8, с. 34]. В диссертации Г.В. Кручевской образ автора 
на языковом уровне рассматривается на примере закономерностей син-
таксического строения, связи между предложениями и абзацами, а так-
же принципов отбора языковых средств, использования тематических 
групп лексики и тропов и др. [6, с. 10]. О.А. Захарова исследует глаголы, 
вводящие речь как характеристику образа автора  [5].

Исходя из проанализированных материалов можно констатировать, 
что изучение текстовой категории «образ автора» преимущественно вы-
полняется на лексическом и синтаксическом уровнях. Данная тенденция 
в исследовании категории объясняется устоявшимся представлением о 
безобразности грамматики. Так, М.М. Михайлов отмечает: «Что касает-
ся морфологических и фонетических средств языка, то они не всегда об-
наруживают четко выраженную систему стилистических качеств, в от-
личие от их яркой выраженности в словарно-фразеологическом составе 
языка и у синтаксических единиц – словосочетаний и предложений» [9, 
с. 70]. Грамматические единицы воспринимаются лишь как необходи-
мый конструкт для создания художественного текста. Однако граммати-
ка – это, прежде всего, система устоявшихся универсальных значений, 
необходимых для коммуникации. Это набор грамматических категорий 
и грамматических значений, существующих как универсальный способ 
описания мира, в том числе художественного. Грамматические средства 
участвуют в построении смыслового объема художественного текста, 
сообщая в концентрированной форме наиболее значимую информацию 
о нём, изначально обобщенную в языке посредством разветвленной 
системы грамматических категорий и функционально-семантических 
полей. Следовательно, и на грамматическом уровне художественно-
го текста имеются средства, реализующие образ автора и его речевые 
стратегии: информативную, модальную, регулятивную и фатическую. 
Внимание к грамматическим элементам как средствам создания обра-
за автора в художественном тексте продиктовано и требованием ком-
плексности анализа идиостиля, синтезирующего в себе особенности 
употребления элементов всех языковых уровней. Так, Е.А. Гончарова 
отмечает: «Лингвостилистический анализ литературного текста может 
быть продуктивен лишь при условии, что все элементы стиля будут рас-
сматриваться как естественное выражение содержания художествен-
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ного произведения, органического единства смысла и формы. Каждый 
отдельный языковой элемент или сочетание элементов в структуре ху-
дожественного текста является средством для достижения определен-
ной художественной смысловой цели» [3, с. 43].

Таким образом, категория «образ автора» как единица анализа ху-
дожественного текста учитывает авторский замысел и системность 
употребления различных единиц в художественном тексте. Роль образа 
автора как смыслового центра обеспечивает необходимость использова-
ния данной категории в интерпретации художественного текста. Исходя 
из значимости грамматических категорий в целом и отдельных грамма-
тических значений в частности в коммуникации, а также с учетом сла-
бой исследованности роли грамматических средств в художественном 
тексте, нам видится актуальным исследование стилистического потен-
циала грамматических средств в репрезентации образа автора. 
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