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В статье рассматриваются лексико-семантическая и грамматическая формы выражения модальности, синтаксические 
значения лексико-грамматических структур, определяющих функционально-стилистические значения данной 
категории. Художественный текст определяется как билатеральная система, представляющая взаимодействие плана 
языкового содержания и плана языкового выражения как проявление коммуникативно-прагматической категории 
модальности.
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The article considers lexical-semantic and grammatical forms of expressing modality, syntactical meanings of lexical-
grammatical structures defining the functional-stylistic meanings of the given category. Artistic text is defined as a bilateral 
system presenting the interaction of the plane of language content and the plane of language expression as display of 
communicational-pragmatical category of modality.
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Введение. Модальный синтаксис, связан-
ный с изучением семантики синтаксических 
единиц как обязательного условия интерпре-
тации художественного текста, в аспекте ан-
тропоцентрической парадигмы современного 
языкознания представляет приоритетное на-
правление дискурсивно-когнитивного подхода 
при рассмотрении принципа «человек в языке». 
В этой связи изучение языковых способов орга-
низации познавательной деятельности читате-
ля, анализ речевых средств, которые опреде-
ляют прагматическую значимость смысловой 
структуры художественного текста, формиру-
ющую эстетический вкус читателя, несомненно, 
актуально. Роль говорящего в структуре худо-
жественного произведения проявляется, преж-
де всего, в субъективной (текстовой) модально-
сти, аккумулирующей экспрессивные, эмоцио-
нальные, образные оценки, в результате 
которых складывается аффективный компо-
нент смысла, или результат, к которому приво-
дит взаимодействие денотативных, но в боль-
шей степени – коннотативных элементов со-
держательной структуры текста. 

Модальность интерпретируется как группи-
ровка функционально-семантических полей, 
представляющих собой подсистемы модаль-
ных значений, выделяемых по разноаспект-
ным признакам [1]. С позиции функциональ-
ной грамматики, существует две формы выра-
жения модальности – лексико-семантическая 
и грамматическая, поэтому основным сред-
ством модальности выступают видовремен-
ные формы и формы наклонения глагола, пе-
редающие богатые модальные значения и от-

тенки. При характеристике модальной 
семантики используется понятие категори-
альная ситуация в таких ее разновидностях, 
как императивные и оптативные ситуации, си-
туации возможности, необходимости, потенци-
альности и др. Однако при анализе художе-
ственного текста грамматические значения 
приобретают синтаксические характеристики, 
становясь одним из условий тексто- и смысло-
образования. 

Исследование синтаксических значений 
лексико-грамматических структур связано с по-
нятием интенциональности – коммуникативны-
ми целями речемыслительной деятельности 
адресанта и адресата. И в этом плане тексто-
вая модальность, аккумулирующая структурно-
языковые особенности текста и их функцио-
нальную значимость, выступает одним из акту-
альных элементов речевого смысла. Кроме 
того, модальность является и основным стиле-
образующим фактором, обусловливающим 
взаимодействие функционально-семантиче-
ских и ассоциативно-смысловых полей, логи-
ко-синтаксические отношения которых способ-
ствуют ассоциативным контаминациям, по-
рождающим определенные стилистические 
эффекты. Таким образом, цель данной ста-
тьи – рассмотреть текст как билатеральную 
систему, представляющую взаимодействие 
плана языкового содержания и плана языково-
го выражения как проявление коммуникатив-
но-грамматической категории модальности. 
Материалом анализа являются поэтические 
произведения И. Бродского. В качестве едини-
цы анализа художественного произведения 
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рассматривается функционально-семантическое 
(ФСП) и ассоциативно-смысловое (АСП) поля 
модальности как система сигналов эстетически 
значимой информации, рождающей в сознании 
читателя богатые текстовые ассоциации. 

Основная часть. Выявление концептуаль-
ной системы писателя в результате анализа 
структурно-смысловой организации текста 
с целью установления коммуникативно-праг-
матического потенциала используемых авто-
ром лексико-грамматических средств – непре-
менное условие понимания. Интерпретация 
художественного текста – это проявление ас-
социативных возможностей читателя как ре-
зультат речевой эффективности синтагмати-
ческих отношений языковых единиц, способ-
ствующих дополнительным смысловым 
приращениям. В этом плане текстовая мета-
фора рассматривается как взаимодействие 
лексико-грамматических структур, имеющих 
прагматические характеристики.

Произведения И. Бродского – это свое-
образный способ познания, объяснения и оцен-
ки мира, закодированный в метафорических 
моделях. Об этом говорит и сам поэт: («Глаго-
лы») небо метафор плывёт над нами! Стано-
вясь в поэтическом тексте социально значимы-
ми, метафоры расширяют свои возможности 
и приобретают концептуальные характеристи-
ки, например: («Сонет») Переживи углы. // Пе-
реживи углом. // Перевяжи узлы / между до-
бром и злом. // Но переживи миг. // И переживи 
век. // Переживи крик. // Переживи смех. // Пе-
реживи стих. // Переживи всех; («И вечный 
бой») …Скажите… там… / чтоб больше не 
будили. // Пускай ничто / не потревожит 
сны. // …Что из того, / что мы не победили, / 
что из того, / что не вернулись мы?..  и др. 
Поэт ведет своеобразный диалог с вообража-
емым собеседником, при этом категорический 
императив как ядро ФСП модальности приоб-
ретает семантику заклинания, наставления, 
наказа. Побудительное значение, выраженное 
императивными формами глагола 2 лица со-
вершенного результативного как выражение 
пожелания, умолчание, немой вопрос в конце 
стиха создает условия для многомерного его 
прочтения. 

Стихотворение «Стихи о слепых музыкан-
тах», представляющее собой текстовое мета-
форическое поле, имеет большой смысловой 
объем, который определяется модально-
аспек туальными связями грамматических 
форм, в частности оппозицией настоящего по-
стоянного / будущего совершенного с аспекту-
альным значением действия, не имеющего 
продолжения. Кроме того, способность автора 
найти такие сочетательные возможности слов, 
при которых безо́бразное может стать образ-
ным, «ущербность» – приобрести глубокий со-
держательный потенциал и стать смыслообра-

зующей, переводит метафору в разряд остро 
социальной: Слепые блуждают / ночью. / Но-
чью намного проще / перейти через пло-
щадь. // Слепые живут / наощупь, / трогая 
мир руками, / не зная света и тени / и ощу-
щая камни: / из камня делают / стены. // За 
ними живут мужчины. / Женщины. / Дети. / 
Деньги. / Поэтому / несокрушимые / лучше 
обойти / стены. <…> Плохо умирать / ночью. 
// Плохо умирать / наощупь. Достоверность 
как актуализационная категория модальности 
включает и категорию оценочности – хорошо / 
плохо: плохо быть слепым, так как слепые жи-
вут наощупь, но в то же время хорошо быть 
слепым: слепым – проще. 

Метафорические модели И. Бродского – 
это контаминация прямого и переносного зна-
чений в пределах одной структуры, синтакси-
ческий параллелизм, использование структур-
но-языковых средств на уровне анормативного 
словоупотребления. «Грамматическая анома-
лия, понимаемая как любое маркированное 
отклонение от грамматических и стилистиче-
ских норм, имеет высокую социально-речевую 
информативность, направленную на установ-
ление соотношения языкового сознания чело-
века и тех социальных процессов, которые на-
ходят отражение в художественном произве-
дении» [2, с. 51]. Именно поэтому, утверждает 
Д. С. Лихачев, в художественном тексте «надо 
изучать не законы развития искусства, а зако-
номерные беззакония» [3, с. 21]. Метафора 
И. Бродского, приобретающая острый соци-
альный подтекст, имплицитна и создается, 
прежде всего, синтаксическим напряжением: 
анафорой, бессоюзными однородными гла-
гольными рядами, динамичными односостав-
ными предложениями со значением приказа 
и пожелания одновременно: («Прощай…») 
Прощай, / Позабудь / и не обессудь. / А письма 
сожги, / как мост… Да будет во мгле / для 
тебя гореть / звездная мишура, / да будет 
надежда / ладони греть / у твоего костра… / 
да будет удач у тебя впереди / больше, чем у 
меня. / Да будет могуч и прекрасен / бой, / 
гремящий в твоей груди. 

В поэзии И. Бродского мощным средством 
метафоризации становится глагол: («Меня 
окружают молчаливые глаголы») Меня окру-
жают молчаливые глаголы, / похожие на чу-
жие головы / глаголы, / голодные глаголы, 
голые глаголы, / главные глаголы, глухие 
глаголы. // Глаголы без существительных. // 
Глаголы – просто. // Глаголы, которые жи-
вут в подвалах, / говорят – в подвалах, рож-
даются – в подвалах / под несколькими эта-
жами / всеобщего оптимизма. Само слово 
глагол поэт воспринимал как мощь звука. Еще 
А. М. Пешковский говорил, что глагол – живое 
существо, он оживляет всё, к чему прикасает-
ся. Ю. Халфин назвал глаголы поэта «скорб-
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ными», которым «не дано молчать» [4]: («Сти-
хи о принятии мира») Всё это было, было. // 
Всё это нас палило. // Всё это лило, било, / 
вздёргивало и мотало, / и отнимало силы, / 
и волокло в могилу, / и втаскивало на пьеде-
сталы, / а потом низвергало, / а потом – за-
бывало, / а потом вызывало / на поиски раз-
ных истин <…> Но <…> Нам нравится по-
стоянство… Модальность категорического 
утверждения, реализующая признак реально-
сти как выражение отношения содержания 
к действительности, – ядро АСП модальности 
всех проанализированных стихов поэта. При 
этом оппозиция прошедшее длительное / на-
стоящее постоянное – условие для возникно-
вения разнообразных ассоциаций, например: 
человек живет, пока у него есть то, ради чего 
хочется жить. Анализируя стихи И. Бродского, 
приходим к выводу, что любимое грамматиче-
ское время поэта – настоящее: прошедшее, 
инфинитив или будущее, но в значении насто-
ящего. В одном из интервью на вопрос «Что 
вы цените выше всего в человеке?» И. Брод-
ский ответил: «Умение прощать, умение жа-
леть… Наверное, потому, что все мы конечны» 
[5]: («Одиночество») Лучше поклоняться дан-
ности / с убогими ее мерилами, / которые по-
том до крайности, / послужат для тебя пе-
рилами (хотя и не особо чистыми), / удержи-
вающими в равновесии / твои хромающие 
истины / на этой выщербленной лестнице. 
При этом оппозиция инфинитив в значении на-
стоящего постоянного и будущего совершен-
ного как выражение категории реальности / 
ирреальности отражает коммуникативную 
установку поэта: одиночество как вечный спут-
ник поэта – это настоящее: Когда теряет рав-
новесие / твое сознание усталое, <…> когда 
плюёт на человечество / твоё ночное одино-
чество, – / ты можешь / размышлять о веч-
ности… Модально-аспектуальные связи в оп-
позиции прошедшее длительное / будущее со-
вершенное со значением категоричного 
приказа способствуют смысловой реализации 
значения, с одной стороны, ‘желание оправ-
даться перед потомками’, с другой – ‘раздра-
жение лирического героя’: («И вечный бой…») 
И вечный бой. // Покой нам только снится. // 
И пусть ничто / не потревожит сны. <…> 
И вечный бой. // Атаки на рассвете. // И пули, / 
разучившиеся петь, / кричали нам, / что есть 
еще Бессмертье… // …А мы хотели про-
сто уцелеть. // Простите нас. / Мы до кон-
ца кипели, / и мир воспринимали, / как бру-
ствер. // Сердца рвались, / метались и храпе-
ли, / как лошади, / попав под артобстрел. // …
Скажите… там… / чтоб больше не будили. // 
Пускай ничто / не потревожит сны. // …
Что из того, / что мы не победили, / что из 
того, / что не вернулись мы?.. Однако аллю-
зия И вечный бой, / Покой нам только снится 

(А. Блок), видовременная оппозиция опреде-
ляют смысл всего стиха – ‘непринятие опреде-
ленных социальных норм’. Рамочное построе-
ние еще больше усиливает семантику резко-
сти и категоричности. Модальность как 
комплекс актуализационных категорий, прояв-
ляется в значениях возможности, гипотетично-
сти, или потенциальности будущего.

Субъективная модальность выступает 
в качестве речевой формы семантико-синтак-
сической и стилистической структуры художе-
ственного текста, это «универсальное специ-
фически речевое свойство высказывания, сво-
еобразная форма его интеллектуального 
содержания, его синтаксическая семантика» 
[5, с. 179]. Поэтому в каждом тексте можно вы-
строить лексико-синтаксические ряды субъек-
тивно-модальных значений, или коннотатив-
ные цепочки, связанные логико-синтаксиче-
скими отношениями. В поэтических текстах 
И. Бродского оппозиция настоящее / будущее 
дает возможность установить коннотативные 
цепочки с отношениями контрадикторности: 
настоящее – это вечный бой – вечность – по-
стоянство – ночное одиночество – покло-
няться данности с короткими ее дорогами – 
цельность – собственная зыбкость – иллю-
зия и дорога, НО будущее – это сиянье 
звезды – бешеный рёв огня – могучий и пре-
красный бой – мир останется… снежным, 
нежным, лживым, вечным, постижимым, бес-
конечным – быть на земле закатам, и быть 
на земле рассветам. 

Как утверждают критики, лирика И. Брод-
ского не отличается оптимизмом, «это крик 
души от мучительного одиночества». Однако, 
устанавливая модально-аспектуальные связи 
лексико-грамматических структур и их синтак-
сическую реализацию, способствующую смыс-
ло-приращению, можно отметить и оптимисти-
ческое настроение поэта, звучащее как напут-
ствие: («Прощай») Да будет мужественным / 
твой путь, / да будет он прям / и прост <…> 
да будет удач у тебя впереди / больше чем 
у меня. // Да будет могуч и прекрасен / бой, / 
гремящий в твоей груди. // Я счастлив за тех, 
которым с тобой, / может быть, / по пути.

В художественном произведении субъек-
тивная модальность выступает основой фор-
мирования других текстовых категорий: вре-
мени и пространства, «образа автора», «обра-
за повествователя» – и потому она тесно 
связана с экспрессивно-выразительной функ-
цией языка. «Художественная речь всегда 
объективирована, поскольку модальные зна-
чения определяются субъектом речи, который, 
абстрагируясь от реального производителя 
речи, приобретает в тексте самостоятельное 
значение» [6, с. 109] . «Модальность – это раз-
витие семантического поля, базирующегося 
вокруг «я», то есть субъекта говорящего. И это 
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одно из трех возможных направлений разви-
тия «субъективности» в языке» [7, c. 45]. Мо-
дальная «нагруженность» синтаксической 
структуры поэтического текста И. Бродского 
проявляется в разнообразии категориальных 
ситуаций – императивных (императивные 
формы 2-го, 3-го лица, императивные формы 
совершенного вида), оптативных (выражение 
желания, пожелания), когнитивных (выраже-
ние реальности / ирреальности), при этом мо-
дально-аспектуальные связи имеют различ-
ные способы реализации: функционально-
грамматические (видовременные оппозиции, 
формы наклонения, аспектуальные значения), 
лексические, стилистические (структура пред-
ложения, умолчание, анафора и др.). 

Заключение. Таким образом, функцио-
нально-грамматическая модальность как ос-
нова текстовой (стилистической) модально-
сти – один из основных аспектов смыслообразо-
вания, «выражающий отношение производителя 
речи к его содержанию и обусловливающий во 
многом ее связность и форму» [4, с. 180]. В по-
этических текстах, в отличие от прозаических, 
субъективная модальность обнаруживает при-
сутствие лирического героя имплицитно. Поэ-
тому способы выражения категории модаль-
ности определяются стилистическими функци-

ями, отражающими ее функционально- 
синтаксическую сущность. Исследование мо-
дальной семантики на уровне поэтических тек-
стов И. Бродского – это характеристика грам-
матико-синтаксических возможностей языко-
вых средств, которые в текстовых условиях 
становятся смыслообразующими. Граммати-
ческим ядром ФСП модальности в стихотворе-
ниях И. Бродского выступает оппозиция про-
шедшее / будущее как проявление оппозиции 
реальности / ирреальности. Смысловым 
ядром АСП модальности являются контрар-
ные отношения синтаксических структур, кото-
рые являются своего рода выражением жиз-
ненного кредо поэта: («Стихи о принятии 
мира») Но мы научились драться / и научи-
лись греться / у спрятавшегося солнца / и до 
земли добираться / без лоцманов, без лоций, / 
но – главное – не повторяться. / Нам нра-
вится постоянство <…> Нам нравится рас-
пускаться. / Нам нравится колоситься. <...> 
и, в общем, планета наша. Индивидуальные 
особенности выражения категории модально-
сти в поэзии И. Бродского как проявление лек-
сико-грамматической и стилистической выра-
зительности становятся стилеобразующими 
характеристиками всей художественной систе-
мы писателя.
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