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АКЦЕНТИРОВАННОСТЬ В СТРУКТУРЕ  
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕМОНСТРАТИВНОСТИ

А н н о т а ц и я .   Акцентированность играет ведущую роль в организации феномена коммуника-
тивной демонстративности, выделяет и транслирует значимую информацию о говорящем. Цель 
исследования состоит в выявлении и описании свойств и средств актуализации акцентированности. 
Используются междисциплинарный подход и метод психолингвистического анализа речевой про-
дукции коммуникантов. Исследование показывает, что акцентированность, употребляемая для выде-
ления значимого посыла, реализуется сочетанием эмфазы и перформанса. Перформанс представляет 
собой процессуальный акт его автора, происходящий по собственному сценарию с вовлечением 
адресата и использованием аудиовизуального канала восприятия, усиливающего психологическое 
воздействие на реципиента. Выявляются языковые средства актуализации перформанса: невербаль-
ные иконические знаки, эффектная внешность говорящего, речевые стратегии манипуляции, речевой 
прием парадокса, гиперболические тропы, антитеза, усилительные частицы, демонстрация положи-
тельных и отрицательных чувств просодическими средствами, повторяющееся употребление место-
имения я. Описывается свойство эмфатичности фокусировать внимание собеседника на характери-
стиках личности говорящего с целью получения ею признания, сочувствия, похвалы или поддержки. 
Рассматриваются средства выражения эмфатичности: лексический повтор, тропы, эмоциональные 
наречия, деформированные фразеологизмы, дискурсивные слова (лексические средства), паузация, 
скандированная речь, высокий тембр голоса (просодические средства). Полученные результаты мо-
гут быть использованы в курсе семиотики и психолингвистики.
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тивной категории нам видятся: акцентирован-
ность – вычленение личностного положитель-
ного или отрицательного свойства с целью 
его закрепления в сознании реципиента, само-
презентация – демонстрация коммуникантом 
имеющихся успехов и достижений и преувели-
чение – представление чего-то более важным 
или драматичным, чем в реальности [15]. 

Гипотезой исследования является положение 
о том, что акцентированность играет централь-
ную роль в организации феномена демонстра-
тивности, выделяя и транслируя значимую ин-
формацию о говорящем посредством сочетания 
эмфатичности и перфоманса. Категории акцен-
тированности, демонстративности, эмотивности 
и эмфатичности тесно взаимосвязаны. Эмфаза 

ВВЕДЕНИЕ
Новая информационная эпоха значитель-

но изменила речь, особенно такие ее при-
знаки, как конвенциональность и норматив-
ность. Ученые отмечают тенденцию дискурсов 
века технологий к повсеместному господству 
коммуникативной демонстративности с отхо-
дом от сложившихся в национальных культурах 
этических традиций [12: 58]. Демонстративность 
как структурно-образующая коммуникативная 
категория спектрального типа – тональность, 
определяет процесс современного речевого вза-
имодействия, выполняя функцию самоманифе-
стации и средства воздействия на адресата [8].

На основе принципа бинарной оппозиции 
ядерными компонентами данной коммуника-
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и эмотивность находятся в отношениях включе-
ния. Коммуникативная демонстративность про-
являет себя среди прочих посредством акценти-
рованности, выражаемой эмотивами.

Цель исследования – выявить и описать ос-
новные свойства и средства выражения акцен-
тированности как ведущего компонента ком-
муникативной категории демонстративности. 
В процессе работы использовались междисци-
плинарный подход и метод психолингвистиче-
ского анализа речевой продукции коммуникан-
тов. Материалом для анализа акцентированности 
стали высказывания участников теле- и радио-
интервью 2015, 2017, 2020 и 2021 годов длитель-
ностью 250 минут, общим объемом 44 193 слова.

КАТЕГОРИЯ ЭМФАТИЧНОСТИ
Эмфатичность описывается как смысловая 

экспрессивность части или целого высказыва-
ния, раскрывающая добавочный внелингви-
стический смысл сообщаемого [5]. Языковая 
личность пользуется эмфатизацией для демон-
страции собственной ценности адресату посред-
ством эмотивов [14], [19]. Эмфатичность точно 
и образно формирует языковой и психологиче-
ский портрет говорящего, отражающий индиви-
дуальные характеристики его личности, и про-
является на всех языковых уровнях [3], [18].

На уровне фонетики эмфатизация устанав-
ливает образно-психологическую связь фонемы 
с определенной эмоцией. При конструировании 
высказывания человек подсознательно использу-
ет слова с теми звуками, которые имеют эмоцио-
нальное значение, соответствующее направлен-
ности его личности. Кооперативный тип имеет 
положительный настрой, больше используя зву-
ки [а], [л’], [м’]; аргументирующий тип – [о], [у], 
[и], [э]; доминантный – [ы]; конфликтный – [р]1.

На уровне лексики эмфатизация маркиру-
ет группу единиц, выражающих побуждения 
личности, называет различные модальные смыс-
лы и их градацию (любить – обожать, недолю-
бливать – ненавидеть). 

На уровне фразеологии – присутствует в экс-
прессивных свойствах эмотивных фразеологи-
ческих единиц разных структурных видов, обо-
значающих свои убеждения: О, Боже! Честное 
слово! [17]. 

На морфемном уровне – в эмфатических мор-
фемах, подчеркивающих психологические осо-
бенности коммуниканта (человек – сверхчеловек, 
полный – переполненный). 

На морфологическом – в междометиях и дис-
курсивах, выделяющих мотивы говорящего (ой, 
ах, ого, прямо, едва, почти, только, конечно) [16]. 

На уровне синтаксиса – в структурах экс-
прессивного синтаксиса (вставных, парцелли-
рованных и сегментированных конструкциях, 
лексическом повторе с синтаксическим распро-
странением, группах номинативных предложе-
ний), доминантных средствах – фигурах речи: 
расположения (параллелизме, хиазме), прибавле-
ния (градации, анафоре, полисиндетоне, эпифоре, 
симплоке, анадиплозисе) и убавления (зевгме, 
эллипсисе) [1: 90], [4: 105]. Например:

(1) «Если говорить честно, вот так честно, по-
ложа руку на сердце, без влюбленности я жить 
не могла. Это какие-то были сплошные романы» (37.20–
37.31 мин.)2.

В примере (1) акцентированность, выражен-
ная лексическим повтором в сочетании с фразе-
ологизмом в значении ‘совершенно откровенно’ 
(положа руку на сердце), наречием вот так с по-
метой экспрес., дискурсивным словом какие-то 
и гиперболизированным эпитетом (сплошные ро-
маны), помогает писательнице А. Гербер показать 
свое значимое качество – способность любить 
и быть любимой. В начале первого предложе-
ния говорящая делает три паузы для усиления 
эффекта от сказанного в конце: Если говорить 
честно | вот так честно | положа руку на серд-
це | без влюбленности я жить не могла. Ввод- 
но-модальный элемент если говорить честно, 
аналогичный синониму честно говоря, также 
участвует в привлечении внимания собеседника. 
Суждение оформляется преимущественным ис-
пользованием гласных [а], [э] и согласных [т], [л], 
[р], отражающих романтическую настроенность 
личности.

(2) «Вы лезете в мою постель, в мой мозг, в мое ниж-
нее белье, в самое личное дело, которое вас не касается» 
(40.31–40.48 мин.)3.

В высказывании (2) акцентным выделением 
служит зевгма, включающая деформированный 
фразеологизм лезть не в свое дело, построенный 
на приеме парадокса и подчеркивающий гротеск-
ный образ исполнительницы психоделического 
панк-рока Нутт, которая придерживается мнения 
о том, что у человека должна быть безграничная 
свобода, чтобы быть сумасшедшим. Просодиче-
ские средства акцентуации данной мысли вклю-
чают четыре паузы (Вы лезете в мою постель | 
в мой мозг | в мое нижнее белье | в самое личное 
дело, которое вас не касается), скандированный 
характер произнесения слов и высокий тембр го-
лоса. Преобладание сонорных [м], [н], [л] передает 
сетование продуцента речи на дискриминацию 
социума в отношении нее, в то время как повто-
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персоны основывается на трансляции высоко-
го мнения о себе, своей оригинальности и незау- 
рядной личной позиции [10].

Языковая деятельность перформанса отли-
чается следующими внутренними свойствами: 
игровое начало (создание и реализация сюжета, 
ряда событий, противоречий и конфликта), кит-
чевость, зрелищность, взаимодействие, передача 
психического настроя реципиенту и ритуальный 
характер.

Дискурс перформанса образуется на основе 
специфических стратегий и приемов: эффектный 
образ, действующий на воображение реципи-
ента; чередование уже существующих фактов 
и новых рассуждений, подогревающих интерес 
адресата; привлечение внимания; фактор не-
ожиданности; вовлечение в коммуникативный 
процесс; передача психического настроя (не-
обходимых чувств); психологическое влияние 
(передача идей); управление мышлением (мани-
пуляция) и управление интеракцией (вызывание 
целевой реакции) [10]. Например:

(5) «Я даже вам сейчас себя разоблачу, и мно- 
гие женщины сейчас презрительно улыбнутся: Я обо-
жаю мыть посуду. Я умею все… Я очень красиво го-
товлю. Все что угодно могу» (17.12–17.18 мин., 17.35–
17.42 мин.)7.

В высказывании (5) актер Лев Дуров при-
бегает к акцентированности, реализуемой  
речевой стратегией «управление интеракцией», 
выраженной повторяющимся местоимением 
я, вводным предложением, антитезой (презри-
тельно улыбнутся – очень красиво готовлю) 
и гиперболой (Я умею все. Все что угодно могу… 
обожаю мыть посуду). Слушая говорящего, ре-
ципиент видит перед собой хорошего хозяина, 
который гордится своими умениями. 

Арсенал речевых приемов перформанса, фор-
мирующих впечатление о продуценте дискурса, 
составляют: неожиданная формулировка, вы-
зывающая недоумение; риторический вопрос, 
подталкивающий к размышлению; средства вы-
разительности речи; цитаты; пословицы, притчи, 
афоризмы, девизы, яркие фразеологизмы, осве-
жающие привычные стереотипы и оптимизи-
рующие восприятие информации; юмористиче-
ская тональность, анекдоты и шутки, которые 
устанавливают положительный эмоциональный 
контакт с актором; парадокс; доверительная то-
нальность, создающая у адресата уверенность 
в порядочности и доброжелательности говоря-
щего [11]. Например,

(6) «Так вот, я делаю больше, чем Иисус Христос…» 
(19.11–19.16 мин.)8.

ряющийся свистящий [с] показывает ее озлоблен-
ность и обиду.

В устной речи просодия играет главную роль 
в выражении эмфазы, так как чаще всего репре-
зентирует индивидуальные эмоционально-мо-
дальные диспозиции коммуниканта. Просодиче-
ские средства выражения эмфазы обеспечивают 
выразительность звучащей речи, так как говоря-
щий обозначает с их помощью свои ценностные 
установки [2].

КАТЕГОРИЯ ПЕРФОРМАНСА 
Французский философ Г. Дебор характеризу-

ет социум настоящего времени как «общество 
спектакля», «общество распыленного зрелища»4. 
Таким образом, общение с учетом данной кон-
цепции представляется как обмен информацией, 
включающий перформанс [6], [13]. В парадигме 
социолингвистики перформанс истолковывается 
как проявление в межличностном общении теат- 
ральности, искусности представления социаль-
ной роли [9].

Исполняя перформансы в повседневном об-
щении, коммуниканты пользуются в качестве 
иконических знаков своим интерьером, домом, 
имуществом, предметами роскоши, одеждой, 
украшениями, косметикой. Частью перформан-
са может быть заранее спланированное и подго-
товленное поведение – демонстрация отчаяния, 
радости и прочее. Образно говоря, человек обла-
дает публичной личностью, играющей на сцене 
[7]. Например:

(3) «Саня нормальнее, чем вы все вместе взятые» 
(12.34–12.40 мин.)5.

(4) «Тем, кто смотрит на… мои накрашенные ног-
ти, стоит задуматься о собственной ориентации» 
(3.36–3.40 мин.)6.

В примерах (3) и (4) эксцентричный блогер 
А. Шпак создает мнение о себе с помощью не-
вербальных единиц акцентированности: татуи-
ровок, женского макияжа, прически и маникюра. 
Коммуникант транслирует досаду на непони-
мание его позиции окружающими через упо-
требление гласного [ы], сонорных [м], [н], [р] 
и свистящего [с]. Стилистические фигуры вклю-
чают гиперболу (чем вы все вместе взятые). 
Говорящий использует некооперативную рече-
вую стратегию, которая содержится в побуди-
тельном предложении (стоит задуматься), раз-
граничении я и вы. Указанные средства создают 
имидж борца со стереотипами.

Перформансы нацелены на создание положи-
тельного общественного мнения о человеке. Его 
самопрезентация в роли достойной одобрения 
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Акцентированность в реплике Н. Джигурды 
о себе (6) строится на парадоксе, выраженном ги-
перболическим сравнением, который представ-
ляет актера как личность свободную от каких-
либо ограничений в раскрытии своей жизненной 
позиции. Интонационным выделением мысли 
является усилительная частица так вот.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в настоящее время акцентиро-

ванность, свойство коммуникативной демонстра-
тивности, повсеместно используется как средство 
аттрактивного вербального поведения говоря-
щих, вызванное необходимостью трансляции 
уникальности личности коммуникантов и ее за-
крепления в сознании реципиентов. Акцентиро-
ванность, употребляемая для выделения значи-
мого посыла, реализуется сочетанием эмфазы 
и перформанса.

Перформанс, процессуальный акт его авто-
ра, происходит по собственному сценарию с во-
влечением адресата. В процессе такой комму-
никации задействуется аудиовизуальный канал 

восприятия, усиливающий психологическое 
воздействие и обостряющий эмоциональные 
переживания адресата. Языковые средства пер-
форманса включают невербальные иконические 
знаки, эффектную внешность говорящего, ре-
чевые стратегии манипуляции, речевой прием 
парадокса, гиперболические тропы, антитезу, 
усилительные частицы, демонстрацию положи-
тельных чувств через употребление звуков [а], 
[э], [т], [л], [р], отрицательных – посредством [ы], 
[м], [н], [с], повторяющееся употребление место-
имения я.

Эмфатичность выдвигает на первый план 
значение, создает новые контекстно-обуслов-
ленные смыслы, фокусирует внимание адресата 
на содержании личности говорящего с целью 
получения признания, сочувствия, похвалы 
или поддержки. К средствам эмфатичности от-
носятся: лексический повтор, тропы, эмоциональ-
ные наречия, деформированные фразеологизмы, 
дискурсивные слова (лексические средства), пау-
зация, скандированная речь, высокий тембр го-
лоса (просодические средства).
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ACCENTUATION IN THE STRUCTURE OF COMMUNICATIVE DEMONSTRATIVENESS

A b s t r a c t .   Accentuation plays the leading role in the organization of communicative demonstrativeness, highlighting 
and transmitting meaningful information about the speaker. The purpose of the study is to identify and describe the 
properties and means for actualizing accentuation. The interdisciplinary approach and the method of psycholinguistic 
analysis of the communicants’ utterances were used. The study shows that the accentuation used to highlight a significant 
message is realized by the combination of emphasis and performance. Performance is defined as a procedural act of its 
author that takes place according to their own scenario with the involvement of the addressee using an audio-visual 
perception channel that enhances the psychological impact on the addressee. The study identified the following linguistic 
means of performance actualization: nonverbal iconic signs, impressive appearance of the speaker, speech manipulation 
strategies, the speech paradox technique, hyperbolic tropes, antithesis, amplifying particles, demonstration of positive 
and negative feelings by prosodic means, and repeated use of the pronoun “I”. The paper also describes the property of 
emphasis to focus the addressee’s attention on the characteristics of the speaker’s personality in order to receive 
recognition, sympathy, praise or support. The means of expressing emphasis include lexical repetition, tropes, emotional 
adverbs, deformed phraseological units, discursive words (lexical means), pausing, chanted speech, and high timbre of 
voice (prosodic means). The obtained results can be used for study courses on semiotics and psycholinguistics. 
K e y w o r d s :   accentuation of speech, communicative demonstrativeness, emphasis, performance, self-presentation
F o r  c i t a t i o n :   Tislenkova, I. A. Accentuation in the structure of communicative demonstrativeness.  Proceedings 
of Petrozavodsk State University. 2023;45(6):29–34. DOI: 10.15393/uchz.art.2023.937
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