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Аннотация. в данной статье рассмат-
риваются экспрессивные конструкции с гра-
дационным союзом не то что(бы)… а(но). 
на обширном языковом материале анализи-
руются семантико-синтаксические условия 
функционирования данной языковой едини-
цы в градационных конструкциях, основные 
показатели экспрессивности, а также особен-
ности выражения экспрессивности некото-
рыми союзными вариантами. 
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eXPressiOnaL COLOuring Of COn-

sTruCTiOns WiTh The COnjunCTiOn ne 
TO ChO(By)…a(nO).

Abstract. The given article is devoted to 
expressional constructions with the graded 
conjunction ne to cho(by)…a(no). The seman-
tic-syntactic conditions functioning of given 
language unit in the graded constructions, the 
basic indicators of expressivity as well as pecu-
liarities in expression of expressivity some con-
junction variants are analysed on the basis of 
the extensive language material. 

Key words: expressional constructions, 
graded conjunction, indicators of expressivity, 
the variants of conjunction.

Градационные союзы отличаются от 
других союзов богатством содержания. Они 
представляют интерес в коммуникативном, 
семантическом, логическом и формальном 
аспектах. союз не то что(бы)… а(но) не со-
ставляет исключения, поэтому особый ин-
терес представляет его экспрессивная функ-
ция. в современной лингвистике, определяя 
сущность экспрессии как семантической ка-
тегории, обычно отмечают ее воздействую-
щую функцию. убеждающее начало экспрес-
сии связывают с усилением изобразительной 
силы сказанного или написанного [1, с. 82].

Р.Р. чайковский определяет экспрес-
сивность как «свойство синтаксических 
форм увеличивать прагматический потенци-

ал высказывания сверх той степени, которая 
достигнута лексическими значениями эле-
ментов, наполняющих эти синтаксические 
формы» [8, с. 196]. 

 Экспрессивность союзных конструкций 
основывается на семантике союза и особен-
ностях синтаксических структур. «средства 
экспрессивности могут быть «привязаны» к 
слову или к аффиксу (даже к звуку), но дей- 
ствуют на уровне синтаксических структур» 
[цит. по: 7, с. 3]. 

союз не то что(бы)… а(но) так или ина-
че связывают с оценочностью, модальностью; 
бесспорно, он выражает ситуацию речи, осо-
бенно позицию говорящего. По мнению а.ф. 
Прияткиной, подобные двухместные града-
ционные союзы имеют субъективно-модаль-
ное значение, заключают в себе оценку, иду-
щую от говорящего [5, с. 24]. 

Объективным основанием для экспрес-
сивной квалификации союза не то что(бы)… 
а(но) служит его преимущественное упот-
ребление в произведениях художественной 
литературы, причем в речи персонажей. зна-
чительно реже этот союз используется в пуб-
лицистических текстах. в нашей выборке 
обнаружено только два примера из научного 
стиля. 

значительная часть предложений ха-
рактеризуется использованием в них разго-
ворной лексики. например: – Верю, верю, – 
вздохнув, отозвался артист, – эта сквалы-
га не то что племяннику – чёрту не скажет 
этого (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); 
<…> возникает шаржированный, целлулоид-
ный образ не то чтобы врага – вражины (д. 
юрьев. сияющая бездна. новый мир, 1999. 
№ 11).

Это может быть и обыгрывание фразео- 
логических оборотов. например: <…> от 
мрачного состояния, в какое повергает чело-
века нагорье при длительном общении с ним, 
не то что к людям – к дьяволу сбежишь! (Г. 
федосеев. злой дух ямбуя); <…> а душа этой 
женщины всегда и для всех была не то что-
бы потемками – скорее, глубокой водой (а. 
Берсенева. яблоки из чужого рая).

Признаками разговорности может слу-



Вестник № 3

�� 

жить неопределенность или незавершенность 
мыслей. например: К тому же мэтр не то 
что лучше и выше других, но, может быть, 
чуть хитрее (н. крыщук. Расписание. звез-
да, 2001. № 2); До Ниццы от Йера не то что-
бы далеко, но и не рукой подать (в. крейд. 
Георгий иванов в йере. звезда, 2003. № 6). 

 в данной статье рассматриваются ос-
новные средства выражения экспрессивнос-
ти. в их число входят: 1) ритмика союзного 
ряда, иногда усиливаемая параллелизмом 
или хиазмом; 2) одноместный союзный ва-
риант; 3) инициальный союзный компонент 
не то что(бы), часто сопровождаемый пар-
целляцией градационного ряда; 4) средства, 
связанные с неуверенностью говорящего; 5) 
повтор союзного компонента не то что(бы). 

Ритмическая организация высказыва-
ния с анализируемым союзом и связанная 
с ней экспрессия вызываются градацией. с 
одной стороны, один из равноправных ком-
понентов понимается как недостаточный и 
требующий восполнения, с другой – второй 
равноправный компонент создает требуемую 
полноту. иными словами, высказывания с 
градационными союзами более выразитель-
ны по сравнению с предложениями, содержа-
щими другие сочинительные союзы. 

ср.: Он (Павел. – е.н.) не то что устра-
шился их, но самый ночной воздух как бы сразу 
похолодел, ветер усилился, и все вокруг ста-
ло недобрым... (Г. Березко. Мирный город) – 
Он не устрашился их, но самый ночной воз-
дух как бы сразу похолодел <…>; Город не то 
чтобы полностью отвергается, но видится – 
со всеми своими «небоскребами» – малым, 
слабым и в конечном счете жалко-трога-
тельным в соседстве с Природой (Л. Панн. 
аритмия пространства. новый мир. 2003. № 
10) – Город не полностью отвергается, но 
видится – со всеми своими «небоскребами» – 
малым <…>.

Экспрессивность высказывания мо-
жет усиливаться параллелизмом структу-
ры, акцентирующим центры сопоставления. 
как известно, равноправные компоненты с 
сходным, параллельным построением спо-
собствуют выразительности высказывания. 
идентичное расположение акцентированных 
фрагментов текста, согласно н.и. форманов-
ской, «создает сильную ритмичность выска-
зывания» [6, с. 212]. например: Мы не то 
что позабыли об опасности, мы старались 
о ней не помнить (а. Приставкин. вагончик 
мой дальний. Октябрь, 2005. № 8); И ему надо 
было не то чтобы оправдаться, ему, по его 

натуре, надо было исповедаться и получить 
отпущение (Г. Березко. дом учителя).

как видно из примеров, параллелизм 
равноправных компонентов не только созда-
ет ритмическую организацию высказывания, 
но и подчеркивает динамику описываемых 
событий. 

Экспрессивному восприятию предложе-
ния способствует возможное в градационном 
высказывании хиазматическое расположе-
ние компонентов, построенное по принципу 
синтаксического параллелизма. например: 
Они не то чтобы верят в чудеса – чудеса с 
ними просто случаются (Т. касаткина. Пе-
гас ворвался в класс. новый мир, 1997. № 1); 
Не то что мы рыбаков ищем, они нас сами 
ищут! (с. сергеев-Ценский. конец света).

вторым показателем, определяющим 
экспрессивный характер высказывания, вы-
ступает одноместный вариант анализиру-
емого союза. Особенность этого варианта в 
отличие от других вариантов заключается в 
том, что он может оформлять конструкции с 
прямым и обратным порядком расположения 
равноправных компонентов. 

в высказываниях с прямым порядком 
расположения равноправных компонентов 
при озвучивании градационного ряда одно-
местный вариант союза создает синтаксичес-
кую паузу и оформляет выразительное инто-
национное звучание предложения. ударение 
на втором компоненте при таком расположе-
нии компонентов отличается заметной дли-
тельностью и интенсивностью. например: 
Голос ее (старухи. – е.н.) возвысился до про-
роческого накала. –– Божьим слово не то 
что на ноги, Божьим словом из могилевской 
могилы возвращают. Так-то вот, милой то-
варищ! (О. Ларин. ехала деревня мимо мужи-
ка. новый мир, 1997. № 8); Теперь она не то 
чтобы в арьергарде, она сбоку, то есть на по-
лях массовой культуры (ю. Богомолов. Mania 
grandiosa. известия, 2001); А о литературе 
не то что писать – говорить страшно, так 
огромна тема (в. Березин. кормление старо-
го кота. новый мир, 1995. № 7); Развесистые 
сосны не то чтоб слишком косны – консерва-
тивны, может быть (в. салимон. Без види-
мых на то причин. Октябрь, 2000. № 2).

с помощью одноместного варианта сою-
за экспрессивность высказывания может до-
стигаться обратным порядком расположения 
равноправных компонентов. Такой союзный 
градационный ряд, теряя свою каноничность, 
позволяет субъективно ускорить введение 
новой информации, вынесение которой в 
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препозицию создает эффект, привлекающий 
внимание читателя к акцентно выделенно-
му «новому». например: «Как это ужасно – 
говорить по телефону, зная, что каждая 
твоя интонация, не то что слово, записыва-
ется на медленно двигающуюся пленку дик-
тофона <…> (ю. семенов. Экспансия ii); А 
уж тихий, ласковый. Соседи говорят – у нас 
ведь звукопроницаемость жуткая, – грубого 
слова от него не слышно, не то чтобы крик 
там, драка какая (а. адамов. на свободное 
место).

в этих высказываниях именно одно- 
местный союзный вариант позволяет говоря-
щему поменять общий ракурс подачи нового 
и данного, по-своему интерпретировать опи-
сываемую ситуацию. 

Третьим условием экспрессивности вы-
сказывания является инициальный компо-
нент не то что(бы). Под ним понимается такое 
расположение компонентов сочинительной 
конструкции, когда в абсолютном начале 
предложения стоит первая часть союза не то 
что(бы). здесь он структурно выделяет града-
ционный ряд в пространстве текста. в нашем 
языковом материале отмечено большое коли-
чество таких примеров. важно отметить, что 
благодаря инициальному компоненту союза 
всё предложение с ним как бы изолируется 
в тексте, по-особенному акцентируется со-
держание этого предложения. например: Те-
перь, когда он оказался рядом, стало еще за-
метнее, какой он высокий. И даже не то что 
высокий, а могучий какой-то (а. Берсенева. 
нью-йорк–Москва–Любовь); Она видела, 
что та воспринимает её вторым сортом. Не 
то чтобы “джуляб”, но недалеко (в. Токаре-
ва. своя правда. новый Мир. 2002. № 9). 

к инициальной позиции иногда добав-
ляется, усиливая экспрессию, парцелляция. 
Она не нарушает подачи информации по ли-
нии «данное-новое», но повествование носит 
напряженный характер. От этого значимость 
соотносимых отрезков текста еще более уси-
ливается. например: И сделали вывод: ма-
лая Роя не облцентр даже. Не то что сотни. 
Полусотни не найти охотников (а. власов. 
Приключенец агапит. урал, 2000. № 1); Что 
как-то давно я не был всем доволен. Не то 
чтобы ничего хорошего не слышал... Но все 
было как-то с одной стороны <…> (а. Битов. 
книга путешествий по империи).

«калейдоскопический ряд дробных 
элементов действительности – справедливо 
замечает к. кожевникова, – способен поддер- 
живать иллюзию быстрой смены действий, 

усилить экспрессивность повествования, а 
одновременно придать ему и субъективную 
тональность…» [цит по: 2, с. 58].

Парцелляция может осложняться 
вставкой, поясняющей содержание первого 
равноправного компонента. например: Зна-
чит, все они отправились на задание, а я, 
выходит, схлыздил, прикрывшись болезнью 
ребенка... (1) Не то чтобы я не был уверен в 
своих парнях. Нет-нет, бойцы они хоть куда. 
Мы с ними столько рейдов прошли, в столь-
ких передрягах побывали... Я знаю, у парней 
моих за эти долгие годы выработалось даже 
сверхчувство, которое предупреждает их 
об опасности. Все они сделают хорошо и де-
нег себе заработают “на хлеб с маслом” (2). 
Плохо, что я не с ними (а. Таманцев. Погоня 
за призраком).

в этом фрагменте текста дистантное 
расположение равноправных компонентов 
высказывания дополнительно направлено 
на привлечение внимания автора к его взаи-
моотношениям с бойцами. каждое из выде-
ленных предложений обладает структурны-
ми признаками оформленности и вплетено в 
повествование между двумя равноправными 
компонентами, связанными градационны-
ми отношениями. Прерванность изложения 
создает имитацию разговорной речи, что иг-
рает немаловажную роль в создании экспрес-
сивности. 

четвертый показатель экспрессивнос-
ти высказывания тесным образом связан с 
семантикой союза, в частности с семантикой 
первого союзного компонента не то что(бы). 
Он передает оттенки неуверенности, сомне-
ния или колебания, связанные с незнанием 
или нежеланием говорящего продолжать 
мысль по поводу уже выказанного. внешне 
это выражается в виде нарушения последо-
вательности изложения и оформления мыс-
лей. Это усиливает общую эмоциональность. 
в речи указанная неуверенность проявляется 
в виде длительной паузы, которая нарушает 
четкую ритмическую организацию, отмечен-
ную в приводимых ранее примерах. напри-
мер: Улыбка у него была хорошая, а взгляд 
все-таки какой-то... не то что тяжёлый... 
а грустный, что ли? (в. Белоусова. второй 
выстрел); Совсем недавно я узнал... Точнее... 
Не знаю, как сказать... Я узнал такую вещь, 
которая меня не то чтобы огорчила или 
разочаровала... Или удивила... Не знаю (е. 
Гришковец. Одновременно); – Вам, навер-
ное, нелегко было в армии, — чтобы сменить 
тему, сказала она. – Да нет, – пожал он пле-
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чами. – Не то чтобы нелегко, а как-то… Глу-
по, ненужно (а. Берсенева. неравный брак).

в некоторых случаях содержание од-
ного из компонентов ряда может остаться 
невербализованным, в результате чего проис-
ходит экспрессивный обрыв высказывания, 
дающий читателю возможность домыслить 
то, что осталось невысказанным [4, с. 41]. 
умолчание говорящего графически сопро-
вождается многоточием после союза. недо-
говоренным может остаться как первый, так 
и второй компонент высказывания. в диа-
логических единствах подобные высказыва-
ния наиболее частотны и функционируют в 
качестве реплик-реакций. Эти предложения 
близки к конструкциям разговорной речи 
отличаются эмоциональной окраской, фраг-
ментарностью. например: – Красивый муж-
ской предмет. Носили же на протяжении 
веков...

– Наверно, и дорогая?
 – Не то чтобы... Но конечно. Черное 

дерево, слоновая кость, работа... (в. солоу-
хин. Трость).

– Расхотелось?
 – Ну не то чтобы расхотелось, но… (е. 

вильмонт. Три грации).
в таких случаях на письме всегда на-

блюдается многоточие. По мнению а.М. 
Пешковского, роль многоточия состоит «в 
неполном отделении данной мысли, но не от 
последующего и не от предыдущего, а от вне-
языковых переживаний данного момента. 
Отсюда и его эмоциональная окраска. Типом 
этим говорящий хочет намекнуть на что-то 
недосказанное, показать, что сказанное, не-
смотря на синтаксическую полноту его, есть 
лишь слабое, бледное, частичное отражение 
переживаемого» [цит по: 3, с. 55]. 

Повтор союзной части не то что(бы) так-
же способствует экспрессивности высказы-
вания. Он является эффективным средством 
усиления выразительности сказанного. вы-
сказывания с повтором союзного компонента 
«обладают экспрессивными возможностями: 
они способствуют созданию условий для про-
явления разнообразных эмоций и их оттен-
ков». например: Ей (анне. – е.н.) стало… 
не то чтобы страшно и не то чтобы груст- 
но. Просто она вдруг поняла, что все пере-
менилось (а. Берсенева. яблоки из чужого 
рая); Случалось Федору и покидать деревню 
Матёра, не то чтоб надолго, не то чтоб 
далеко, до разъезда Кошкино, в гости к тет-
ке — семьдесят пять километров, езды два 
часа, даже больше (в. Тендряков. свидание с 

нефертити).
в лингвистике уже были рассмотрены 

конструкции, в которых повторяется первая 
часть двойного союза. Это повторение перед 
связываемыми отрезками текста образует 
сочиненный ряд низшей ступени. Этот ряд 
низшей ступени и составляет первый равно-
правный компонент, оформленный анализи-
руемым союзом. в основе такого построения 
первого равноправного компонента лежит 
преднамеренное коммуникативно оправдан-
ное отклонение от нейтрального варианта, не 
нарушающее непрерывность повествования. 
Повтор союзной части не то что(бы) связыва-
ет в большей мере оба компонента отношени-
ями незавершенного выбора и одновременно 
выступает средством интенсифицирующе-
го воздействия на читателя. Говорящий мог 
оформить распространенный равноправный 
компонент иначе: не то чтобы страшно и 
грустно; не то чтоб надолго и далеко. 

некоторые из рассматриваемых средств 
выражения экспрессивности могут сочетать-
ся друг с другом. в частности инициальная 
позиция союзного компонента может сопро-
вождаться параллелизмом структуры, нали-
чием авторского замечания в виде прерванно-
го изложения мысли; повтор союзной части 
может сочетаться с незавершенностью второ-
го компонента; обратный порядок компонен-
тов в конструкциях с одноместным вариан-
том союза наблюдается с незавершенностью 
первого компонента. см. соответственно.

— И меня радует, что в новом веке и в 
новом литературном поколении я очень час-
то нахожу и понимание, и поддержку. Не то 
чтобы это меня укрепило, меня уже трудно 
вообще сдвинуть, но это меня… ну да, просто 
радует (в. ермолин. Реабилитация свободы. 
континент, 2004. № 119); И я его... знаете ли, 
не то чтоб любил, не то чтоб не любил, так 
как-то... (и. Тургенев. Бретер); – В такую 
погоду хороший хозяин собаку из конуры в 
хату берет, а не то что... (с. сергеев-Ценс-
кий. Лютая зима).

Таким образом, проанализированный 
материал позволяет сделать вывод, что экс-
прессивность градационных конструкций с 
союзом не то что(бы)… а(но) достигается бла-
годаря специфике значения последнего. кро-
ме того, выразительность может создавать-
ся ритмикой градационного высказывания, 
позицией союза в абсолютном начале пред-
ложения, повтором союзного компонента. в 
экспрессивных конструкциях союз обнару-
живает отношение говорящего к ситуации 
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речи в виде незаконченности одного из ком-
понентов ряда.
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Аннотация. Предметом нашего иссле-
дования является связь когнитивного и ант- 
ропоцентрического подходов в изучении па-
ремийных образований, отражающих внеш- 
ние и внутренние качества женщины в рус-
ском языковом сознании. Мы обращаемся к 
анализу семантики данных языковых еди-
ниц, позволяющих рассмотреть различные 
национальные черты и ценности, присущие 
женщине прошлого. Продемонстрирована 
тесная взаимосвязь когнитивного и антропо-
центрического начала в формировании систе-
мы женских паремий.

Ключевые слова: антропоцентрический, 
когнитивный, паремии, языковая единица, 
языковое сознание.
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aPPrOaChes TO The  sTudy Of PrOV-
erBs refLeCTing WOMen’s naTure 
(Based On “russian PrOVerBs” By 
V. daL)

Abstract. The subject of this study is the 
relation between the cognitive and anthropo-
centric approaches to the analysis of proverbs 
reflecting the appearance and inward qualities 
of women in russian linguistic thinking. We 

address the semantics of these units of language 
for a detailed examination of the national traits 
and moral values typical of the russian women 
of the past. We arrive at the conclusion that 
there is an intimate connection between the 
cognitive and anthropocentric origins of the 
system of proverbs about women.

Key words: anthropocentric, cognitive, 
proverbs, unit of language, linguistic think-
ing.

язык – это величайшее богатство рус- 
ского народа. именно в слове тысячелетия-
ми накапливаются неисчислимые сокровища 
человеческой мысли и опыта. и нигде так от-
четливо, так полно не проявляется ум челове-
ка, его характер, его история, мировоззрение, 
как в пословицах и поговорках. «язык – это 
произведение человека в полном смысле это-
го слова, и в нем, как во всяком произведении 
мастера, отразилась его личность» [вендина 
Т.и., 2002, с. 167].

Пословиц и поговорок, накопленных 
русским языком, огромное количество. Они 
переходят из века в век, передаются от одного 
поколения к другому. именно из них мы уз-
наем о том, что происходило в жизни людей в 
различные эпохи, что вызывало у них слезы 
и радость, любовь и гнев, как относились они 




