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В статье рассматриваются вставные конструкции и инверсия как сигна-
лизаторы эмотивности художественного текста. Вставные конструкции, ин-
версия и междометия относятся к таким знаменательным словам или слово-
сочетаниям, которые не несут синтаксической нагрузки, но при этом они 
выражают отношение говорящих к высказываемому, придают им некую 
оценку, характеризуют способы их оформления. По мнению автора, они впол-
не вписываются в схему, которая организует эмотивное пространство худо-
жественного текста. Вставные конструкции и инверсия как языковые средства 
выполняют функции параллельных конструкций. Они способны маркировать 
пространственно-временные связи событий, при этом отражают сущностное 
свойство произведения. В результате исследования были выделены фрагмен-
ты из романа Ч. Абдуллаева «Суд неправых», в которых данные языковые 
средства в совокупности заряжают текст экспрессией. При этом учтено, что 
они, с одной стороны, дифференцируют чувства и эмоции, входящие в семан-
тику эмотивного поля. С другой стороны, унифицируют по определенным 
признакам. Результаты исследования могут быть использованы в курсах 
лекций по лингвистике, анализу художественного текста на семинарских и 
практических занятиях. Текущая статья будет интересна лингвистам, зани-
мающимся проблемами вставных конструкций и инверсии. 

Ключевые слова: художественный текст; эмотивность; инверсия; вставная 
конструкция; терминология; Чингиз Абдуллаев.

I. Введение. В русском и английском языках имеются такие зна-
менательные слова или словосочетания, которые не являются чле-
нами предложения либо грамматически с ними не связаны, но при 
этом они выражают отношение говорящих к высказываемым мыс-
лям, дают им определенную оценку, характеризуя способы их 
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оформления. К ним, в частности, и относятся вставные конструкции, 
инверсия и междометия. Впрочем, каждый из них имеет свой алго-
ритм действий. Но они, по нашему убеждению, вполне вписывают-
ся в ту схему, которая организует эмотивное пространство художе-
ственного текста. Выявить роль этих языковых средств в проблеме, 
вынесенной в заголовок настоящей статьи, и есть основная цель 
работы.

Прежде всего определимся с терминологией вставных конструк-
ций. Одно из классических определений было дано Д. Розенталем 
и М. Теленковой: «Это слова, сочетания или предложения, которые 
содержат в своем составе разного рода добавочные элементы, за-
мечания, попутные уточнения, указания, поправки. Они разъясняют 
предложение или слова в отдельности и в различной степени рас-
пространяют их. Языковая природа вставных конструкций такова, 
что они способны иногда выпасть из синтаксических структур 
единого целого»1. Это же определение почти слово в слово повто-
ряет видный лингвист Е.М. Галкина-Федорук [Галкина-Федорук, 
1964: 512]. 

II. Результаты исследования. Некоторые ученые считают, что 
вставные конструкции значительно шире используются в устной 
речи, нежели в письменной, хотя это и не аксиоматично. Своеобраз-
ное решение вопроса о характере морфологического выражения 
вставных конструкций предлагает А. Салиев. В одном из его объ-
емных трудов есть расширенный раздел о вводных словах, выраже-
ниях, предложениях и вставных конструкциях соответственно. 

Итак, А. Салиев предполагает, что вставные конструкции «про-
дуцируют  «мысли, словно набегающие друг на друга». И в такого 
рода ситуациях «ум наш, как будто бы отключается от определен-
ного круга идей, ибо он постоянно «перебегает» от одних посторон-
них предметов к другим, так что любое размышление, если даже 
оно сосредоточенное, временами приостанавливается, а затем пере-
мешивается со множеством всевозможных и очень непричастных к 
явлениям или фактам мыслей» [Салиев, 1982: 93–94]. 

О вставных конструкциях на сегодняшний день имеется очень 
большая лингвистическая литература [Старовойтова, 2000; Чистова, 
2014; Морозкина-Хамматова, 2015; Эбзеева-Ленько, 2016; Туманова, 
2018]. Однако, по нашему мнению, они требуют специального изуче-
ния в эмотивном пространстве художественного текста, так как в 
этих случаях речь будет идти в основном об эмоциях (или экспрес-

1 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических тер-
минов. М., 1976. С. 65. 
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сии), заключенных во «вставной» фразе. Соответственно тому мы 
отмечаем и специфическое языковое окружение, отражающее суще-
ственную сторону авторского сознания или же персонажа, и встав-
ка такого рода, между прочим, может быть весьма значимой. Как 
верно подчеркивает О.С. Ахманова, «она в литературной трансли-
терации вносит в предложение в целом важную дополнительную 
информацию»2. 

Внимательно вчитываясь в текст романа Чингиза Абдуллаева 
«Суд неправых», можно заметить, как эмотивные смыслы различных 
вставок усиливаются благодаря их всевозможным комбинациям с 
другими лингвистическими признаками или приемами. Например, 
инверсией, эллипсисом, повтором, паузами, внутренними моноло-
гами героев и т.д. Проиллюстрируем данные тезисы некоторыми 
примерами. Так, уже в самом начале романа мы замечаем видоиз-
менение интенционального тона Дронго по поводу его повторного 
приглашения на Совет фирмы. В самый ответственный момент, 
когда сыщик-эксперт был уже предельно близок к разгадке тайны 
убийства двух банкиров Бильдербергского клуба, его неожиданно 
отзывают. По прошествии некоторого времени его вновь зовут на 
помощь, которую Дронго именует уже не иначе как «вызов на ковер». 
Совершенно естественно предположить (и это неоднократно, кстати, 
указывается автором романа в скобках), что герой мог бы справед-
ливо обидеться. («Мне тогда, то есть в свое время, пояснили, что 
расследование на этом и закончено».)3

 Сам интенциональный тон Мортона – одного из высших руко-
водителей Бильдербергского клуба, – безусловно, обижает Дронго, 
и это подчеркивается автором. В нескольких фрагментах текста 
романа преобладает эмотивный смысл «сожаление» с оттенком со-
мнения и обиды со стороны приглашенного эксперта. Об этом и 
свидетельствует, в частности, повтор такой вставной конструкции, 
как “was that it?” (так, кажется?) 

Упомянутая в самом начале нашей статьи Е.М. Галкина-Федорук 
точно установила, что «вставные конструкции не указывают на 
мнение говорящего к высказываемым мыслям, не содержат в себе 
оценки сообщения, не называют его источники и не имеют связей 
с другим сообщением» [Галкина-Федорук, 1964: 515]. Однако к 
хрестоматийному правилу мы прибавим: в случае обнаружения или 
вычленения эмотивных смыслов вставные конструкции как бы об-
ретают добавочный смысл, а именно несут немаловажную эмоцио-

2 Ахманова О.С. Словарь литературоведческих терминов. М., 1969. С. 89.
3 Абдуллаев Ч.А. Суд неправых. Роман. М., 2018. С. 32.
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нальную нагрузку. И здесь мы целиком и полностью согласимся с 
мнениями языковедов Салиева, Ахмановой, Ильина, Лучинской, 
Смирнова и других, которые сосредотачивают внимание на этом 
аспекте. 

Это можно проследить на примере другого рода фрагментов из 
названного романа Ч. Абдуллаева. Так, почти до конца романа «Суд 
неправых» Дронго не может отделаться от мысли о том, что его ис-
пользуют в нечистоплотной игре. В связи с этим и растет ненависть 
к тем, кто посылает его на трудновыполнимые задания. Это, соб-
ственно говоря, и репрезентируется автором с помощью соответ-
ствующих вставных конструкций. 

Помимо вводных слов и вставных конструкций, одним из мо-
бильных способов воссоздания эмотивного смысла в художествен-
ных текстах является инверсия. Следует заблаговременно уведомить: 
вопрос о том, каковы основные принципы словорасположения в 
современных языках – один из радикальных в синтаксисе. Существо 
дела заключается в том, что в литературных языках неродственных 
групп (а нас в первую очередь интересуют славянские и романо-
германские) различаются сферы, которые обладают индивидуаль-
ными нормами в порядке следования слов. 

Например, в академической нормативной грамматике – «Русской 
грамматике» (1982) – верно зафиксировано, что «относительно стро-
гими нормативами в расположении слов характеризуется именно 
прозаическая письменная речь» [Салиев, 1982: 188–189]. Но необхо-
димо уточнить, что нас прежде всего интересует опора на эмотивные 
смыслы, реализуемые в романах Чингиза Абдуллаева. В «Русской 
грамматике», понятно, не дифференцируются тексты по признакам 
научного или художественного направлений. Такая задача и не мо-
жет стоять в «Грамматике». Но для нас такая градация важна. Ведь 
Ч. Абдуллаев является признанным мастером жанра «политическо-
го детектива», и художественный текст азербайджанского писателя 
отчасти напоминает стиль модернизма, а он, в свою очередь, обла-
дает некоторыми специфическими признаками разговорной речи, 
и для нее характерна определенная степень свободы словорасполо-
жения. Вместе с тем мы должны констатировать, что сочинения 
Ч. Абдуллаева объективно являются яркими образцами прозаиче-
ской письменной речи. В ней же в качестве основной функции по-
рядка словорасположения считается «осуществление важнейших 
коммуникативных задач при актуальном членении предложения» 
[Русская грамматика, 1982: 190]. 

В русле избранной нами темы статьи важно напомнить, что раз-
ные типы предложений имеют собственный порядок слов. Так, 
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в русском языке прямой или обратный порядок слов прежде всего 
традиционно связан с интонацией. В связи с этим логическому уда-
рению многие ученые справедливо уделяют меньше внимания, как 
нехарактерному явлению для инверсии. Напротив, известный не-
мецкий лингвист и филолог Карл Беккер в решении указанной про-
блемы в современном (для его времени – примечание наше) англий-
ском языке заострял внимание на таких средствах актуального 
членения, в которых одновременно учитывались как инверсия, так 
и логическое ударение. Это, оказывается, специфично для англий-
ского языка. Он полагал, что «значение этих двух факторов в той 
степени идентично, что их вполне возможно считать одними и теми 
же явлениями» [Даниленко, 1990: 87]. 

Порядок слов помогает в различении этих и других членов рас-
пространенного предложения, причем при совпадениях их в той или 
иной форме. Об этом есть большая лингвистическая литература (см. 
работы А. Ганыпиной и В. Василевской, 1987; И. Ивановой, 1956 г.; 
соответствующие разделы вышеназванной «Русской грамматики, 
1982). Последний аспект интересует нас в первую очередь, так как 
непосредственно связан с выражением эмотивных смыслов в текстах 
разных типов. 

Например, И. Иванова указывает, что в современном английском 
языке «явление смещения подлежащего в его постпозицию, делает 
его более рематичным и соответственно экспрессивным» [Иванова, 
2010]. А. Мельничук на материале русского языка показывал, что 
обычный, то есть общепринятый и удобный для восприятия порядок 
слов может быть осознанно изменен авторами художественных 
текстов под влиянием особых стилистических задач [Мельничук, 
1987]. 

Далее А. Гальперин в одном из своих центральных трудов вплот-
ную приблизился к возможности выражения эмотивного смысла в 
английском языке посредством инверсии. Он предполагал, что 
«любая перестановка, которая в той или иной степени нарушает 
привычный для данного языка порядок слов, обязательно влечет за 
собою изменения в логике изложения материала, с одной стороны, 
либо сообщает эмоциональную окраску высказыванию в целом – 
с другой» [Гальперин, 2005: 99–100].

Нам представляется, что в романе Ч. Абдуллаева «Суд неправых» 
центральной задачей коммуникативного назначения с помощью 
инверсии становится динамика выражения эмотивного состояния 
героев посредством уточнения вопросов. Для азербайджанского 
писателя в первую очередь важно, чтобы информация, получаемая 
сыщиком-экспертом, была максимально точно выраженной, а цель – 
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видимой и недвусмысленной. Как в терминологии: один вопрос – 
краткий и однозначный ответ. Если что-то в вопросе кажется не-
ясным, незамедлительно следует эмоциональная реакция Дронго: 
«А я могу узнать – почему?»4 Если необходимо добавление, форми-
руется лаконичное «Я тебе скажу еще…»5 Убежденность в правоте 
сделанного оформляется инверсионными выражениями «Я лично 
перезвонил»; «Я так не говорил»6. В случае неверия – а иначе рабо-
тать на профессиональном уровне нельзя – реплика: «Почему вам я 
должен верить»?7 Логическое ударение, падающее на личное место-
имение, в данном случае особо значимо, так как сосредотачивает 
внимание именно на реакции главного действующего лица. Или 
такой примечательный факт: иногда Абдуллаев умело совмещает 
предложения с инверсией («Скучным он становился, когда дела не 
было») с вставной конструкцией: «Переодевался Дронго, как пра-
вило, неторопливо (а он, собственно, никогда и не торопился, чтобы 
не терять самообладания), но на задания не опаздывал» в составе 
одного ССЦ. Нетрудно видеть, что оба предложения эмоционально 
окрашены по двум приведенным позициям. В первом случае инвер-
сия связки при именном сказуемом дается для выделения ее пре-
дикативного члена. Но в плане отражения эмотивного смысла 
ключевым в предложении становится именно лексема «скучный». 
Во втором случае вставная конструкция дисгармонирует с инвер-
сией, так как показывает поведение человека намеренно степенного 
при принятии каких либо ответственных решений. Поэтому и клю-
чевое эмотивное понятие здесь – «взвешенность». Этих фраз в кон-
тексте романа очень много. Существо дела заключается в том, что 
все они заряжают читателя определенным набором эмоций, причем 
самого различного характера и назначения, так что в тексте этого 
романа происходит формирование экстенциональных эмотивных 
смыслов8. 

Завершая разговор об инверсии как своеобразного фиксатора 
(или же сигнализатора) экспрессии в художественных текстах, хо-
телось бы отметить, что в некоторых произведениях мировой лите-
ратуры это правило синтаксиса становится проводником дикталь-
ного эмотивного смысла. Чаще всего ученые в качестве наиболее 
ярких примеров указывают на «грусть», «тоску» и «страдание». 

4 Абдуллаев Ч.А. Суд неправых. Роман. М., 2018. С. 14. 
5 Там же. С. 15.
6 Там же. С. 17.
7 Там же. С. 26. 
8 Примечание: мы намеренно не передаем здесь английский перевод, так как 

он в основном прост и предельно точен.
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Попытаемся подойти к употреблению данных языковых средств с 
логической позиции. Например, в подлиннике романа Д. Дефо «Ро-
бинзон Крузо» есть предложение: “А dark fl ag slowly-slowly rippling 
out a mast from one”. В русском переводе: темный (имеется в виду 
пиратский – примечание наше) флаг медленно-медленно спускался 
с мачты). В романе Р. Олдингтона «Смерть героя» встречаем: “Men 
in the battle killed, as a rule, were saluted thus” (Почести такие отдают, 
как правило, павшим воинам). 

Обратим внимание на специфический слог двух приведенных 
фраз. В их интонационном оформлении интуитивно угадывается 
нечто поэтическое. В первом случае – морская тема. Сравним лер-
монтовское: «Не гнутся высокие мачты», или лозунговое: «Все 
флаги в гости к нам». Здесь и сказуемое употребляется нередко 
препозиционно чаще в целях сохранения ритмического рисунка. Во 
втором случае военная тема, и эмотивный смысл репрезентируется 
не высказанным в тексте словом «смерть». А это понятие экзистен-
циально и приближается по значению к таким отдельным лексемам 
или выражениям, как страх, скука, надежда, тревога, разочарова-
ние, печаль. 

Вот почему два нами предложения приобретает некую экспрес-
сивную окраску. Инверсия служит сигнализатором того содержания, 
которое вкладывает в него автор. Так, в первом предложении спуск 
пиратского флага, с одной стороны, означает окончание военных 
действий. (Пираты всегда поднимают свой флаг с соответствующей 
орнаментовкой именно в начале боя.) С другой стороны, прилага-
тельное “dark” (с «цветообозначением: темный») и последующее 
выражение “slowly-slowly” (медленно-медленно) означает предвестие 
каких-нибудь драматических событий; это знак предупреждения 
чего-либо. 

Главный смысл второго предложения вытекает из текстового 
ключевого понятия «смерть», которое, безусловно, связано в романе 
Олдингтона с войной. С инверсией в указанном направлении часто 
встречаешься на страницах романа Ч. Диккенса «Домби и сын». 
Т.В. Анисимова, анализировавшая этот роман с лингвистических 
позиций, отмечала следующий любопытный факт. «В этом огром-
ном двухтомном сочинении мы немало обнаруживаем эмоциональ-
но насыщенных фрагментов. Автор таким способом преследует 
определенную цель – погрузить читателя в повседневную жизнь 
Лондона, заставить его прочувствовать каждую деталь и тем самым 
увидеть мир глазами героя. Параллельно-вставные конструкции, 
характерные для разговорной речи, в свою очередь, только усили-
вают данный эффект. Кроме того, здесь также немало разговорно-
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речевых конструкций, которые реализуются в этом романе с по-
мощью инверсий в сочетании с ненормативной пунктуацией 
[Анисимова, 1984: 117–118]. 

Выводы. Итак, из отмеченного в статье вытекает следующее: 
лингвистический анализ таких языковых средств, как вставные 
конструкции и инверсия, выполняя функции параллельных кон-
струкций, способны маркировать пространственно-временные 
связи событий, отражая при этом сущностное свойство произведе-
ния. Избраны главным образом фрагменты из романа Ч. Абдуллае-
ва «Суд неправых», в которых данные языковые средства в совокуп-
ности заряжают текст экспрессией. При этом нами было учтено, что 
они, с одной стороны, дифференцируют чувства и эмоции, входящие 
в семантику эмотивного поля. С другой – унифицируют по опреде-
ленным признакам.
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The article considers parenthetical insertions  and inversion as signals of emotiv-
ity of a literary text. Parenthetical insertions, inversion, and interjections refer to 
such signifi cant words or phrases that do not carry a syntactic load, but they express 
the attitude of the speakers to the utterance, give them a certain assessment, and 
characterize the ways of their design. According to the author, they fi t perfectly into 
the scheme that organizes the emotional space of a literary text. The main goal of 
the work is to identify the role of such language tools as inversion and parenthetical 
insertions as some “signaling” of the emotivity of a literary text. As a result of the 
research, fragments from the novel by Ch. Abdullayev “The Court of the Wrongs” 
were identifi ed in which these linguistic means in total charge the text with expres-
sion. At the same time, it is taken into account that, on the one hand, they diff eren-
tiate feelings and emotions that are part of the semantics of the emotive fi eld. On the 
other hand, they are unifi ed according to certain criteria. The results of the research 
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