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Аннотация  
  

В статье рассматривается апеллятивность как одна из характеристик 
художественного текста. Апеллятивная функция получает свое материальное выражение 
через языковые единицы, которые называют адресата. В готическом романе Г. Уолтер Пол 
апеллятивность используется для передачи отношения автора к героям романа. Семантико-
синтаксическую структуру единиц апелляции образуют предметные обращения и 
предикатная часть содержания. 
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ABSTRACT 

  
The article with the appeal as one of the characteristics of a literary text. The appellative 

function gets its material expression through language units that call the addressee. In the Gothic 
novel by Horace Walpole, appeal is used to convey the author's attitude to the characters in the 
novel. The semantic and syntactic structure of appeal units is formed by the subject appeals and 
the predicate part of the content. 

 

Keywords: text, artwork, appeal, Gothic novel, language units, verb, part of speech, addressee, 
vocabulary. 

  
Введение 

Лингвистический термин «апеллятивность» достаточно часто ассоциируется с 
понятием нарицательности как в рамках художественного текста, так и в рамках 
лингвистических исследований. Иногда под этим термином понимают комплекс 
лексических средств, направленных на привлечение внимания собеседника (реципиента). В 
художественном произведении данное лингвистическое явление имеет достаточно 
широкое выражение, поэтому художественный текст выступает материалом исследования 
языка и культуры определенного народа. 

Апеллятивность как одна из характеристик художественного текста 

Одной из особенностей романа является апеллятивность – ориентированность на 
реального или воображаемого реципиента. Она характерна для каждой формы реализации 
языка в художественном произведении [5, с. 114]. Апеллятивная функция получает свое 
материальное выражение через языковые единицы, которые  называют адресата. Такие 
единицы в лингвистике называют «обращениями», «единицами апелляции», «вокативом». 
В анализированном готическом романе Г. Уолтер Пол широко использует апеллятивность, 
через которое показано отношение автора к героям романа. Семантико-синтаксическую 
структуру единиц апелляции образуют предметные обращения и предикатная часть 
содержания (предикатные обращения) [5, с. 138]. Предметные обращения – слова и 
словосочетания, которые идентифицируют или описывают адресата и которые используют 

для непосредственной адресации. Этот тип обращений реализуется через формы 
существительного или других субстантивных частей речи: ”Oh, heaven!” [9, с. 15]. 
Центральным в структуре предикатного обращения является имплицитное или 
эксплицитное «ты» («вы»), указывающее на обращенность к адресату: ”Well, then, thou man of 
truth, answer!” [9, с. 17], ”And thou, Jaquez, tell me in one word, art thou sober? art thou raving?” [9, с. 
20], ”Ye see, gentlemen, before you, the most unhappy of men!” [9, с. 51], ”I swear, hear me all ye angels” 

[9, с. 71]. Для передачи эмоционального впечатления в ”The Castle of Otranto” очень часто 
автор использует обращения-восклицания. 

Глаголы в романе не утратили способность передавать значение лица. Речь идет о 
типических окончаниях второго лица единственного числа: -st и -est. Например: I have – 
thou hast; I do – thou doest (dost); I should – thou shouldst; I would – thou wouldst. 

”Was that the way by which thou didst descend?” said Manfred. Или ”What hast thou seen in 
Manfred’s behaviour  since my brother’s death that bespeaks any increase of tenderness” [9, с. 49]. При 
этом один и тот же персонаж при обращении к одному собеседнику употребляет 
местоимение you с соответствующей формой глагола, иногда thou с формой глагола на -st. 
Например: ”Tell me, I adjure thee by the souls of my ancestors, what was it thou sawest? what was it thou 
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heardest?” [9, с. 21]. Здесь Манфред обращается к своему слуге, который видел великана в 
одной из комнат замка. Очень часто в романе встречается словосочетание: ”thou art”. 
Например: ”Art thou not ashamed, Bianca!” [9, с. 29]. Форма  второго лица единственного числа 
на -st, которая  связана с личным местоимением ”thou” в 18 столетии постепенно 
вытесняется с литературного языка. Глагол ”to be” во втором лице имеет такие 
супплетивные формы: I am - thou art; I was - thou wast. Например: ”Thou art a resolute villain for 

thy years” [9, с. 18], ”Thou art a very fool” [9, с. 28], ”thou wast wont to have some sense…” [9, с. 20]. 
Отдельно стоит отметить пласт лексики – обращения к Богу: ”Blessed Mary!” [9, с. 27], 

”God bless you!” [9, с. 69], ”Providence, that delivered me from the helmet, was able to direct me…” [9, с. 
23]. Иногда встречается обращение к злым силам: ”Since Hell will not satisfy my curiosity!” [9, с. 
38]. Подобные лексические единицы присутствуют в речи абсолютно всех героев 
произведения. Из этого следует, что такого рода  изречения  в разговоре присущи манере 
общения и правилам поведения высшего феодального общества описываемой эпохи. Эти 

обращения являются выражением эмоций героев, так, например, в ситуации, когда в 
Теодоре, которого собираются казнить, священник узнает своего сына, то не может 
сдержать свои чувства: ”Mother of God!” said the Friar, ”is it possible my Lord can refuse a father the 
life of his only, his long-lost, child! Trample me, my Lord, scorn, afflict me, accept my life for his, but spare 
my son!” [9, с. 46]. Контраст, в сравнении с возвышенной лексикой, придают негативно 
окрашенные лексические единицы, которые использует главный герой произведения 

Манфред в разговоре с другими персонажами. Например, обращаясь к молодому 
крестьянину, которого подозревают в убийстве принца, он называет его ”villain”, ”monster”: 
”Villain! What sayest thou?” [9, с. 7], ”Monster! Sorcerer! 'tis thou hast done this! 'tis thou hast slain my 
son!” [9, с. 7], в отношении своих слуг он использует: ”blundering fools”, ”sot”, ”blockhead”: 
”Grant me patience!” said Manfred; ”these blockheads distract me” [9, с. 20], ”Sot!” cried Manfred in a 
rage; ”is it only a ghost, then, that thou hast seen?” [9, с. 20]. Итак, мы видим, что данная лексика 

эмоционально окрашенная и имеет обвинительный, оскорбительный характер.       
Кроме этого, важными средствами языка считаются фразеологизмы, которые 

придают эмоционально-изобразительную характеристику героев, окружающей 
действительности. Наиболее яркими фразеологизмами и устойчивыми выражениями в 
произведении являются: ”what I said was but in sport” [9, с. 50], ”by my conscience, he is in love” [9, 
с. 29], ”pardon me” [9, с. 41], ”frame of mind” [9, с. 67], ”to clear something up” [9, с. 34], ”to pronounce 
thy sentence” [9, с. 75]. В речевых ситуациях они воспринимаются как своеобразные и 
выразительные единицы речи, с помощью которых воспроизводится почти каждое из 
явлений действительности не только содержательно и выразительно, но и достаточно 
остроумно, точно, ярко и оригинально, потому что в фразеологизмах в наибольшей 
степени запечатлены вековой опыт, этика и эстетика, мудрость народа [1,3]. От того, как 
писатель использует элементы фразеологии, зависят его индивидуальный художественный 
стиль, частично развертывание сюжета в произведении, естественность художественных 
образов. Например, в предложении ”The Prince, whose passions wanted little fuel to throw them into 
a blaze, fell into a rage at the idea of what the Friar suggested” [9, с. 38] фразеологизм ”fall into a rage” 
наиболее точно передает эмоциональное состояние героя. 

Для большей выразительности художественного текста, как отмечают ученые  
[2,4,6,7,], следует использовать различные модальные глаголы и модальные конструкции. 
Функционирование модальности в готическом романе выражает оттенки значения 
предсказания, предостережение, предположения, сомнения, уверенности, реальности или 
нереальности [8, с. 68], например: ”I must not complain” [9, с. 25], ”I would have you a great Lady, 
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come what will. I do not wish to see you moped in a convent, as you would be if you had your will” [9, 
с. 71], ”I should not speak to a ghost for the world” [9, с. 50], ”this can be no evil spirit” [9, с. 52]. 

Наличие  различных модальных глаголов таких, как ”must”, ”can”, ”should”, ”would”, могут 
тонко передавать чувства, эмоции, переживания. Избегая прямого, открытого изображения 
ужасных явлений, Гораций Уолтер Пол воспроизводит действительность через 
использование модальности, то есть вероятности, неуверенности, культивируя в своих 
произведениях страх, представляя читателю все, что происходит под покровом мрака и 
тайны, создавая атмосферу постоянного напряженного ожидания и неизвестной опасности.  

Заключение 

Гораций Уолтер Пол посредством лексических единиц передал особенности эпохи 
романа, а также исторический колорит средневековья. Он показал изысканность речи 
героев, их действий благодаря использованию особых словосочетаний, которые, исполняя 
экспрессивно-семантическую функцию, оказывают влияние на читателя. Рассматривая 
лексические особенности, видно, что время создания литературного произведения, в 
некоторой степени наложило свой отпечаток, как на вещественное содержание 
художественных образов, так и на языковое оформление произведения, о чем 
свидетельствует наличие архаизмов в романе. 
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