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After the date, to which her twin sister came instead of Lilia, Nicholas was seized 

with the same feeling of impatience and mystery as before. He was ready to meet 

face to face even with the Minotaur in order to get closer to the center of the maze, 

where the coveted reward is waiting – the Lily: 

  ―As I swam out there, with the dark slope of Bourani across the quiet water 

to the east, I could feel in me a complex and compound excitement, in which Lily 

was the strongest but not the only element. I thought, I am Theseus in the maze; let 

it all come, even the black minotaur, so long as it comes; so long as I may reach 

center‖ [6]. 

Conclusion. As we conclude our journey through the realms of literature and 

mythology, we are reminded of the enduring power of storytelling to transcend 

time and space. From the intricacies of Agatha Christie's detective mysteries 

to the enigmatic landscapes of John Fowles' psychological dramas, the use 

of mythological allusion serves as a bridge between past and present, myth and 

reality. Through these subtle references to ancient tales and timeless archetypes, 

authors enrich their narratives, inviting readers to explore the depths of human 

experience and the mysteries of existence. In the tapestry of literature, 

mythological allusions are the threads that bind us to our cultural heritage, 

illuminating the universal truths that unite us as fellow travelers on the journey 

of life. 
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Аннотация. В данной статье определяется понятие «парентетитческие 

конструкции». Рассматриваются функциональные особенности 

парентетических конструкций в русской лингвокультуре. Демонстрируется, 

что в изучении парентетических конструкций широко выявляются 

личностные параметры: образность, интенсивность, модальность, 

оценочность и др. В художественном тексте парентетические конструкции 

включают в себя такие функции, как обращение к читателю, 

умозаключения, авторскую позицию, оценку. 
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пояснительный комментарий. 

Среди компонентов предложения выделяется синтаксическая единица, 

как вставная конструкция (парентеза), которая не имеет грамматического 

согласования с высказыванием, но связана с ним по содержанию. 

Парентеза (вставка) – линг. словосочетание или предложение, введенное 

в другое предложение (часто не связанное с ним грамматически) и 

усиливающее контекст [2, с. 357]. Парентезы в тексте выделяются с двух 

сторон скобками или тире. 

Парентетические конструкции используются в публицистическом, 

художественном стилях. Данная категория – явление коммуникативно- 

синтаксического уровня языка. Изучение парентетических конструкций 

является актуальным направлением в связи с тем, что именно язык 

отражает отношения действительности, включая личностный фактор. 

Современная лингвистика исследует языковые процессы, учитывая 

человеческий фактор, культуру субъекта речи. В частности, 

в парентетических конструкциях широко выявляются личностные 

параметры: образность, интенсивность, модальность, оценочность и др. 

Синтаксическая структура русского языка не может не накладывать 

отпечаток на языковое представление парентетических конструкций. 

Синтаксис обладает богатейшими стилистическими, 

лингвокультурологическими возможностями. По мнению М. А. Халлидея, 

«синтаксические конструкции, актуализированные благодаря определенному 

выбору, могут служить средством, с помощью которого писатель передает 

свое видение мира, и, возможно, даже наиболее эффективным средством» [3, 

с. 116-147]. Под термином парентетические конструкции мы понимаем 

различные средства, которые, будучи структурно не связаны с основной 

структурой предложения и текста, «врываются» в его структуру, обогащая 

содержание дополнительными смыслами, передавая культуру носителя 

языка. 

При произношении данные конструкции выделяются интонационно, 

характеризуются понижением тона и убыстрением темпа речи, их границы 

подчеркиваются паузами, а на письме – пунктуационно, посредством тире 

или скобок. По своей структуре парентезы разнообразны: они могут быть 

репрезентированы отдельными словами или словосочетаниями, простыми 

или сложными предложениями. 

Функциями парентезы в русском языке является выражение 

случайных или очень важных дополнительных сведений о предложении 

или о части предложения. Парентетические конструкции, кроме 

текстосвязующей функции, обладают и текстообразующей функцией 

(информация нередко направлена на активацию знаний слушателя). Среди 

других функций парентетических конструкций в русском языке можно 

выделить дополняющую и поясняющую функции, функцию добавления 
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оценочных авторских замечаний, функцию выражения эмоций автора. 

В художественном тексте парентетические конструкции включают в себя 

такие функции, как обращение к читателю, умозаключения, авторскую 

позицию, оценку. 

При изучении парентетических конструкций лингвисты отмечают, что 

довольно часто данные синтаксические единицы несут очень важную 

информацию, без которой основное предложение не получило бы 

значимого для автора коммуникативного оттенка [1, с. 301-303]. 

Парентетические конструкции относятся к числу тех синтаксических 

явлений, которые, осложняя основное высказывание, используются в его 

составе как нечто добавочное или сопутствующее ему, а не как 

равноправное с ним. Из этого следует, что парентетические конструкции 

не могут существовать сами по себе, без включающего предложения. 

Это положение обусловливает, что парентетические конструкции могут 

быть связаны как с отдельным членом предложения, так и 

с предложением в целом. Парентетические конструкции, которые 

относятся ко всему предложению, характеризуются подвижностью, чем 

вставные конструкции, поясняющие его часть. Большинство 

исследователей, описывающих парантетические конструкции, отмечают 

разнообразие их объема и структуры. 

Русские писатели, поэты используют парентетические конструкции 

(часто авторские индивидуальные и развернутые по составу) в самых 

разнообразных функциях, создавая детальное и глубокое изображение 

картины мира. В частности, парентезы часто встречаются в поэзии Марины 

Цветаевой: 

Для того я (в проявленном - сила)  

Всѐ родное на суд отдаю,  

Чтобы молодость вечно хранила 

Беспокойную юность мою.  

(«Литературным прокурорам», М. Цветаева). 

Проанализированный нами материал показывает, что парентетические 

конструкции представляются единицами разной структурно-

семантической принадлежности. Далее рассмотрим парентетические 

конструкции в поэзии Марины Цветаевой. 

Всходили и гасли звѐзды 

(Откуда такая нежность?),  

Всходили и гасли очи  

У самых моих очей 

 («Откуда такая нежность», 1916 г.) 

В данном случае парентезы, тематическая связь между вставной и 

основной фразами опосредованная, можно сказать, что еѐ не наблюдается 

вообще. В основе стихотворения риторический вопрос (парентетическая 

конструкция): ―Откуда такая нежность?‖. Лирическая героиня 

обращается к себе, к своему внутреннему миру, пытается понять природу 
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собственной нежности, своих чувств. Используя парентетическую 

конструкцию, поэтесса акцентирует внимание читателя на самом главном. 

И не оттого, что эти 

Строки, писанные с грустью,  

Будешь разбирать смеясь,  

(Писанные мной одною – 

Одному тебе! – впервые! – 

Расколдуешь – не один)  

(«Мне тебя уже не надо…», 1918 г.) 

Что касается данного контекста, то парентетическая конструкция 

протяжѐнная. В произведении «Мне тебя уже не надо» Цветаева, 

используя парентетическую конструкцию, пытается объяснить загадочное 

состояние своей души. 

Другой к стеночке пошѐл 

Искать прибыли  
(И гордец же был – соко  л!) 

Разом выбили  

(«Кем полосынька твоя…») 

Парентетическая конструкция - вставное предложение И гордец же был 

– сокол! выполняет функцию конкретизации и пояснительного 

комментария. Риторическое восклицание, оформленное как парентеза. 

И тогда – сострадательным покрывалом –  

До  лу, знаменем прошумя.  

Нету тайны у занавеса – от зала 

(Зала – жизнь, занавес – я)  

(«Занавес», 1923 г.) 

В приведенном анализируемом контексте парентеза выполняет 

функцию пояснения смысла основной фразы. 

Таким образом, парентетические конструкции представляют собой 

достаточно сложное явление в современном русском языке и 

представляются единицами разной структурно-семантической 

принадлежности: словоформой, словосочетанием, простым предложением, 

осложненным предложением, сложным предложением. 

В исследованных произведениях преобладаеют парентетические 

конструкции, выражающие пояснение (образа персонажа, его состояния или 

же ситуации), а также передающие дополнительные сведения 

разъяснительного характера. 

Можем также сделать вывод о том, что более 80% используемых 

парентетических конструкций выполняют функции уточняющей 

конкретизации и пояснительного комментария, которые воплощаются 

практически всеми структурными типами. Кроме того, парентетические 

конструкции носят субъективный экспрессивно-оценочный характер: они 

выражают оценку степени достоверности, сомнение, иронию, возмущение 

и др. 
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In recent years, proverbs have heavily been used in cognitive linguistics as 

material for descriptions of concepts, since keeping the concept is not working out 

only from the concept of the phenomenon, but also from huge associative 

sociocultural idea about this phenomenon. Phraseological units in in general and 

proverbs in particular give the opportunity to describe as fully as possible concept. 

Colston places the study of proverbs at the nexus of the cognitive sciences‘ 

constituent areas. They do, in fact, have anthropological, psychological, cognitive, 

and linguistic aspects. Proverbs possess a linguistic component, which makes them 

likely to be culturally transmitted and applicable to a range of global situations. We 

use them in our regular interactions with others to help us make sense of the events 

we are having, which is their cognitive dimension. ―Proverb cognition involves 

a complex set of cognitive structures and processes that are common to all 

humans‖, according to Honeck & Welge [4, p. 605]. According to D‘Andrade, 

proverbs are found in ―the cultural part of cognition‖, where ―each generation has 

added some of its wisdom to the total stock of 'pass it along' type of information‖ 

[2, p.179]. Their role in psychology by Hornak and Welge, ―they categorize events 

and motivate thought and behavior‖. Their anthropological aspect displays them as 

a cultural richness that encapsulates the beliefs and manner of life of a particular 

civilization. 

The proverb is created naturally, formulated in conclusions from recurring life 

situations, in fact it is the actualization of collective experience in a specific speech 


