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способами, например, с помощью глаголов говорения; вводных слов, 
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слов. Детально анализируется одна из разновидностей косвенной речи 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема женской прозы в со-
временной лингвистике является 

интересным аспектом изучения, ко-

торый ранее серьезно не исследо-

вался. Толчком к его рассмотрению 

стало выдвижение антропоцентри-
ческой парадигмы. В наше время 

филологи пристально изучают чело-

веческий индивидуум с различных 

сторон (через национальные осо-

бенности, через различия полов, 

возрастов, социальных групп и др.). 
Исследования в области разли-

чия полов называются гендерными. 

«Гендер (от англ. gender – род) – со-

вокупность представлений о лич-

ностных и поведенческих особенно-
стях мужчины и женщины. Эти 

особенности, взятые в отдельности, 

определяют женственность (феми-

нинность) и мужественность (мас-

кулинность). Первая обычно ассо-

циируется с тонкой интуицией, 

эмоциональной выразительностью, 

покорностью, а вторая – с агрес-
сивностью, способностью логически 

мыслить, чувством превосходства» 

[7, с. 90]. По мнению А.В. Кирили-

ной, «гендерные исследования в 

языкознании охватывают значи-
тельно более широкий круг вопро-

сов, рассматривая конструирование 

мужской и женской идентичности 

как один из параметров говорящей 

личности» [2, с. 23]. В литературе 

отличительные особенности в пове-
дении мужчин и женщин напрямую 

влияют на создание художественно-

го произведения и его интерпрета-

цию. Исходя из этого, мы можем, 

вслед за А.В. Кирилиной [2],  
Н.А. Фатеевой [9], М. Рюткенен [8] и 

некоторыми другими лингвистами, 

выделить среди художественных 

произведений  «женскую литерату-

ру» как отдельное течение в миро-

вой литературе. Эта литература за-
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являет о женщинах как о полно-
правных участниках создания и 

развития той или иной националь-

ной культуры.  

Существование женской прозы 

вытекает из существования «жен-

ской культуры», с помощью которой 
«происходит передача от поколения 

к поколению общечеловеческих 

ценностей добра, любви, милосер-

дия» [1, с. 198]. Литературный текст 

и является орудием передачи  этих 
ценностей, которые выписаны ав-

торами-женщинами через личност-

ное мировосприятие. «Это личное, 

личностное отношение к жизни … и 

создало писательниц, создало жен-

скую прозу» [1, с. 110]. Следова-
тельно, личностное (субъективное) 

отношение к написанному – одна из 

главных особенностей женской  

литературы. При помощи своих ли-

тературных творений авторы-

женщины прошлых веков заявили  
о своем равноправии с мужчинами. 

В современном мире представи-

тельницы «лучшей половины чело-

вечества», доказав свою состоятель-

ность, продолжают создавать   
художественные шедевры. Писа-

тельницы нашего времени, пропус-

кая современные проблемы через 

свое личностное мироощущение, 

предлагают выход из создавшегося 

положения, тем самым они стре-
мятся не только выразить самих се-

бя через текст, но и изменить мир к 

лучшему. 

В России яркими представи-

тельницами  женской литературы 
прошлого века являются, несо-

мненно, А. Ахматова и М. Цветаева 

– это целые вехи нашей культуры. 

Главной особенностью русской жен-

ской прозы, помимо личностного 

отношения, считается также повы-
шенная диалогичность (она созда-

ется за счет потока чувственного 

повествования, когда чувства пре-

валируют над разумом и пишется 

то, что в данный момент чувствует-

ся). Как мы уже отмечали ранее, 
общительность (которая в литера-

турных произведениях проявляется 

в большом количестве диалогов и 

дискурсов между персонажами) – 

основной фактор русского комму-

никативного поведения, она наибо-
лее активно проявляется в женской 

литературе.  Поэтому, по мнению В. 

Кислякова, в женской прозе 

«сплошь и рядом риторика в ткани 

повествования, … выход за рамки 
композиции, повествования, … нет 

фабулы, развернутого в действии и 

во времени замысла – только чув-

ства» [7, с. 109]. Герои у авторов-

женщин постоянно контактируют, 

общаются. Это напрямую связано с 
коммуникативным поведением 

женщин, оно направлено «на внут-

ренний мир и комфортность обще-

ния» [5, с. 117]. Через диалог (кото-

рый используется в большом коли-

честве в произведениях различных 
писательниц), они не только рас-

крываются и передают свое отно-

шение к другим персонажам, но и 

как бы живут. В женской прозе «все 

время присутствует диалог, проис-
ходит передача либо чужой речи, 

либо своей в форме прямой или не-

собственно-прямой» [9, с. 578]. Та-

кова главная стилистическая осо-

бенность рассматриваемой литера-

туры.  
 

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ 

В современной литературе су-

ществование женской прозы 

неоспоримо. Вслед за Н.А. Фатеевой 
[9, с. 573-574] мы можем выделить 

несколько типов русской женской 

прозы наших дней. 

1. Интеллектуальная, в ней ав-

тор стремится познать основы бы-

тия, сравнить современность с 
прошлым, предостеречь читателя от 

ошибок в будущем; такая проза ос-

новывается на интертекстуальных 

параллелях, например, произведе-



  

 

Экология ЦЧО РФ. № 1-2 (30-31). 2013 88 

ния Т.Н. Толстой, особенно роман 
«Кысь». 

2. Бытоописательная. Произве-

дения этой прозы содержат  описа-

ние современной русской жизни, 

они всегда глубоко  психологичны и 

несут в себе драматизм. Представи-
телями этой прозы являются Л.С. 

Петрушевская, В.С. Токарева и не-

которые др. 

3. Эротико-модернистская, 

здесь сталкиваются языки литера-
турного, разговорного и простореч-

ного стиля. Это необходимо  для со-

здания языковой и интеллектуаль-

ной игры, которая проектируется в 

эротическую сферу жизни, создавая 

особое повествование. Например, 
мы это видим у В. Нарбиковой. 

4. Love-storis и бульварные ро-

маны женской серии, их компози-

ционным стержнем служат «оккуль-

тные представления о мире и со-

временные "сплетни"» [9, с. 574], 
например, это прослеживается в 

произведениях Е.Н. Вильмонт. 

В наше время в Липецке живет 

и работает такая талантливая писа-

тельница, как Александра Тамбов-
ская. Ее произведения являются 

прекрасным образцом современно-

го женского письма (бытоописа-

тельный тип), так как передают и 

личностное отношение к происхо-

дящему, и содержат множество 
диалогов, монологов персонажей.  

Полифоничность, повышенная 

диалогичность ее произведений, по 

нашему мнению, создается при по-

мощи сложных синтаксических 
конструкций. Например, предложе-

ний с косвенной речью, которые 

являются основным структурно-

смысловым средством организации 

повествования произведения А. 

Тамбовской «Ну, Вы даете!», расска-
зывающей о временах горбачевско-

ельцинских реформ. Эта повесть 

написана на липецком материале, 

представляя таким образом боль-

шой интерес для исследования. 

Дух иронии, не лишенный оп-
тимистической окраски, парадок-

сальность происходящего создаются 

за счет косвенной речи. Структур-

ная организация текста строится на 

этой синтаксической конструкции, 

вводимой различными способами, 
например, с помощью глаголов го-

ворения; вводных слов, предложе-

ний; с помощью одного или не-

скольких говорящих; модальных 

слов. Одна из разновидностей кос-
венной речи – «живописная» - также 

присутствует в повести.  

Например: 
1). «Пионерка Катя», в белень-

ких носочках и коротком платьице, 
оповещала палату №2, что пора 
строиться в уборную и к умываль-
нику [А. Тамбовская «Ну, Вы дае-

те!»]. 
2). Учительница  машинально 

выпила флакон неразбавленной ва-

лерьянки, а директор школы 
наутро позвонил «Зарю попиндрозо-
ев» и сказал, чтобы таких дивер-
сантов, то бишь корреспондентов, 
в школу не присылали [А. Тамбов-

ская «Ну, Вы даете!»]. 
3). Только теперь она [Аделаи-

да, авт.] поняла, как Алеша был 
прав, говоря о преждевременности 
обнародования тайных знаний [А. 

Тамбовская «Ну, Вы даете!»]. 

В данных примерах «чужая 

речь» пересказывается с помощью 

глаголов оповещала, сказал и дее-

причастия говоря. Также в первом 
и во втором примерах чужие слова 

вводятся союзами: что, чтобы. 

Несомненно, глаголы говорения в 

сочетании с союзами организуют 

«чужое высказывание», делая его 

при этом более многогранным и 
выразительным. 

В художественных текстах со-

держатся разные синтаксические 

конструкции, несущие чужую речь: 

простые предложения, с одним 
придаточным предложением, с не-

сколькими придаточными частями; 
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а также синтаксические пласты, 
состоящие из предложений как не-

однородного качества, так и раз-

личного количества. Выбор опреде-

ленной синтаксической конструк-

ции зависит от автора 

литературного нарратива. Чем 
больше входит в содержание этих 

конструкций  подлинных выраже-

ний первичного говорящего, чем 

больше объем самого высказыва-

ния, тем реалистичнее (подробнее) 
передача смысла чужого текста. 

Для такой «доподлинности» А. Там-

бовская использует «живописную» 

косвенную речь. Она имеет место 

тогда, когда в синтаксическую кон-

струкцию вводятся подлинные сло-
ва первичного говорящего; в этом 

случае, по мнению Е.А. Поповой, 

происходит «аналитическое расчле-

нение словесной оболочки чужого 

высказывания» [6, с. 103], «в лите-

ратурном нарративе такие слова 
подвергаются искажению со сторо-

ны персонажей, которым несвой-

ственно употребление данных лек-

сем» [4, с. 89].  

Приведем примеры «живопис-
ной» косвенной речи из повести  

А. Тамбовской:  
1). А Васька Одноглазый, гово-

рят, после безуспешных попыток 
стереть типографскую краску по-
обещал найти автора надписи и 
«глаз на пятку натянуть»  

[А. Тамбовская «Ну, Вы даете!»]. 
2). Только упрямая Нюра стоя-

ла на своем и говорила, что «этот 

Вовик похож на бациллу Коха и 

зубы у него лошадиные» [А. Там-
бовская «Ну, Вы даете!»]. 

3). Аделаида угостила его 
[Ваську, авт.] чаем, и, освоившись, 
Васька сообщил, что его тоже «до-

ят» вышестоящие рэкетиры [А. 

Тамбовская «Ну, Вы даете!»]. 
4). А десять минут спустя 

устная почта сообщила, что това-
рищ Горбачев «приказал долго 

жить», и на его место пришел ка-

кой-то «Ельцин», который, якобы, 
скомандовал «демократии», что 
социализму пришел конец и надо в 
срочном порядке строить капита-
лизм [А. Тамбовская «Ну, Вы дае-

те!»]. 

Главная героиня произведения 

А. Тамбовской журналистка Адела-
ида с достоверной точностью воссо-

здает происходящее, поэтому пред-

ложения и содержат «живописную» 

косвенную речь. Она имеет место 

тогда, когда в синтаксическую кон-

струкцию вводятся подлинные сло-
ва первичного говорящего, которые 

могут маркироваться кавычками, 

курсивом или неправильным напи-

санием иностранных слов: «прика-

зал долго жить», «доят» и т.д. Пе-
ред нами примеры, в которых за-

ключена чужая пересказанная речь, 

а именно процесс вторичной ком-

муникации. Повествователь здесь 

передает ранее произнесенный 

текст какого-либо персонажа или 
нескольких персонажей словами 

вторичного адресанта. Таким обра-

зом произведения становятся мно-

гогранными и выразительными, тем 

самым привлекая еще больший ин-
терес читателя.  

 

ВЫВОДЫ 

Необходимо подчеркнуть, что  

в новой антропоцентрической па-

радигме косвенная речь приобрета-
ет дополнительное значение: это не 

просто форма передачи чужой ре-

чи, а одно из средств структурно-

смысловой организации художе-

ственного повествования. Что мы  
и видим в повести «Ну, Вы даете!»  

А. Тамбовской. 

Изучая историю Липецкого 

края, мы сталкиваемся с именами 

многих выдающихся писателей, ху-

дожников, ученых, музыкантов: 
А.С. Пушкина, И.С. Бунина, Е.И. 

Замятина, М.М. Пришвина, П.П. 

Семеного-Тянь-Шанского, Г.В. Пле-

ханова, Н.А. Сысоева, С.А. Чаплы-
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гина, К.Н. Игумнова, Т.Н. Хренни-
кова, Н.Н. Жукова, Н.Г. Басова, 

В.С. Сорокина и других талантли-

вых людей. В их ряд по праву мож-

но поставить имя Александры Там-

бовской, которая радует читателей 

своими прекрасными произведени-
ями. 
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MODERN  WOMEN’S  PROSE  AND  ITS  EXPRESSION  IN  THE  STORY  OF 
ALEKSANDRA  TAMBOVSKAYA  “OH,  YOU  REALLY  ARE  THE  END!” 

 
The given article presents the analysis of modern women’s prose and points out its 

types. Structural organization of the story is build up with the help of indirect speech, 
syntax construction, introduced by different ways. For example, with the help of speech 
verbs, introductory words and sentences: with the help of one or two speaking persons: 
modal verbs. One type of indirect speech – “picturesque” – is analyzed in details. 

Key words: women’s prose, gender, indirect speech, structural text organization. 

 


