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Аннотация
Предметом исследования являются прецедентные фено-

мены — культуронагруженные языковые единицы как инстру-
мент иллокутивного воздействия на реципиента. Цель работы 
заключается в выделении с помощью контент-анализа япон-
ских газетных заголовков и отдельных публицистических ста-
тей прецедентных феноменов и определении их места в праг-
матической структуре японского публицистического текста. 
На основе контент-анализа японских газетных заголовков 
и отдельных публицистических статей были выделены пре-
цедентные феномены этих текстов и описано их место в праг-
матической структуре японского публицистического дискур-
са. Результаты анализа свидетельствуют о том, что хотя пре-
цедентные феномены являются прагматическим средством 
выражения субъективного отношения автора, формы и виды, 
а также частота их употребления в японском публицистиче-
ском дискурсе характеризуются особой спецификой. Данные 
результаты могут представлять практическую значимость не 
только с точки зрения прагматической лингвистики, но и с 
позиции лингводидактики, когда встаёт вопрос о поиске но-
вых эффективных методов преподавания японского языка на 
старших этапах обучения.

Ключевые слова: прагматика, японский язык, публи-
цистический дискурс, тексты СМИ, прецедентные феномены.
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Японский публицистический дискурс является привле-
кательным источником материала для лингвистических ис-
следований, поскольку особенности его языка, а также тен-
денции использования речевых единиц отражают актуаль-
ную картину языковой личности носителей японского языка. 
Необходимо принимать во внимание, что основные страте-
гии нарратива, а также средства иллокутивного воздействия 
на реципиентов публицистического текста у носителей вос-
точных культур нередко отличаются от привычных русско-
говорящему [Османов, Филиппов, Габитова и др. 2022]. Од-
ним из таких языковых средств можно назвать лексический 
пласт прецедентных феноменов (ПФ), исчерпывающее вла-
дение которыми позволяет говорящим на том или ином язы-
ке считывать дополнительные интертекстуальные значения 
и оперировать лингвокультурологическими реалиями [Во-
ронина 2021].

Явление прецедентности изучалось учёными в рамках 
теории межкультурной коммуникации (Д. Б. Гудков), лингво-
страноведения (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров), культуро-
логии (И. И. Ильин, Ю. М. Лотман), лингвистики (М. М. Бахтин, 
Ю. Н. Караулов, В. В. Красных, Ю. Кристева, Г. Г. Слышкин 
и другие). Прецедентность сопряжена с интертекстуально-
стью, способностью текстов включать отсылки к другим ши-
роко известным текстам, и соответственно с понятием пре-
цедентных текстов [Мозгунова 2022]. 

В японском научном дискурсе также используется термин 
kantekisutosei ‘интертекстуальность’, который рассматрива-
ется на примере работ Ю. Кристевой и М. М. Бахтина, однако 
в работах японских учёных ПФ как таковые не становятся от-
дельным предметом лингвистических исследований. ПФ как 
культурологический феномен в японском рекламном дискур-
се подробно изучен на уровне кандидатской диссертации 
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А. Д. Мозгуновой, в которой были описаны основные виды 
и формы культуронагруженных языковых единиц, использу-
емых в японской рекламе [Мозгунова 2023].

За основу для данного исследования была взята класси-
фикация прецедентных феноменов, предложенная Д. Б. Гуд-
ковым — прецедентные имена (ПИ), прецедентные тексты 
(ПТ), прецедентные высказывания (ПВ) и прецедентные си-
туации (ПС) [Гудков 2003]. Материалом послужили японские 
публицистические статьи, а также новостные заголовки и ру-
брики на интернет-сайтах крупнейших японских газет “Аса-
хи”, “Майнити”, “Никкэй” и “Токио”.

Проведённый контент-анализ показал, что реализован-
ные в японских публицистических текстах языковые едини-
цы, выполняющие функцию ПФ, характеризуются рядом 
особенностей. С целью их выявления были проанализирова-
ны заголовки новостей, опубликованных на сайтах крупных 
японских СМИ за период 19–23 августа 2023 г. Результаты 
приведены в таблице ниже.

Таблица 1
Количество новостных статей с заголовками, 

включающими прецедентные феномены,  
на сайтах японских газет 

Название 
газеты “Асахи” “Майнити” “Никкэй” “Токио”

Общество 22 из 78 36 из 110 11 из 46 25 из 91

Политика 3 из 50 7 из 42 2 из 57 5 из 55

Экономика 11 из 40 17 из 56 8 из 48 22 из 65

Культура 68 из 90 52 из 98 51 из 56 12 из 13

Международные 
отношения

14 из 40 4 из 27 26 из 83 8 из 58
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В заголовках были замечены ПФ каждого вида, од-
нако их частотность изменялась в  зависимости от темы 
новостной рубрики. Например, в  разделах “Общество” 
и “Политика” из четырёх групп преобладали ПИ — имена 
известных общественных и политических личностей, меж-
дународных, японских и  китайских компаний, публици-
стических изданий, а также японская топонимика. В част-
ности, за указанный период времени в заголовках каждого 
издания фигурировали Densetsu no touzandou ‘Легендарная 
горная тропа’ на Северных Японских Альпах, отсылающая 
к  известному японскому альпинисту Ито Синдо, в  честь 
которого она названа, и  Фукусима. Под этим топонимом 
подразумевается не сама прецедентная ситуация аварии 
на АЭС Фукусима-1, а международный общественно-поли-
тический резонанс от последнего крупного спуска отрабо-
танной воды со станции в Тихий океан, которая японской 
стороной позиционируется как не представляющая биоло-
гической опасности. Также было замечено, что в заголов-
ках новостей некоторых изданий, в частности либерально 
ориентированной “Асахи”, полностью опускалось ПИ Фу-
кусима и  оставалось одно слово shourisui ‘отработанная 
вода’, вероятно с целью смягчения негативной коннотации 
с  произошедшей радиационной аварией [Fukuchi Eitarou. 
Shourisui no housui kuchijikaku de torichiumu juu bekureru. 
Touden “Keikaku doori anzen”. Asahi Shimbun. https://www.
asahi.com, 01.09.2023].

Заголовки раздела “Культура” также характеризуют-
ся использованием ПИ, здесь можно увидеть имена извест-
ных исторических личностей, как японских (военачальники 
Тоётоми Хидэёси и Токугава Иэясу), так и западных (Kaesaru 
‘Цезарь’), а также имена японских писателей, композиторов, 
режиссёров, актёров театра кабуки и  именитых мастеров 
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традиционной игры сёги (Fujii nanakan ‘семикратный побе-
дитель Фудзии’). Отдельную подгруппу составляют названия 
кинематографических произведений, японских комиксов 
манга, игр и их персонажей. Наравне с ПИ в заголовках но-
востей о культуре также используются явления, относимые 
к ПТ, такие как персонажи всемирно известной литератур-
ной классики (Hamuretto ‘Гамлет’), названия литературных 
произведений (Ashinaga  ojisan ‘Длинноногий  дядюшка’ аме-
риканской писательницы Джин Вебстер) и  атрибуты буд-
дизма (Amida Nyourai dzadzou ‘Статуя сидящего Амитабха’).

Заголовки раздела “Международные отношения” 
в большей степени характеризуются ПС, актуальными для 
анализируемого периода времени, однако до сих пор в них 
фигурирует слово korona, отсылающее к пандемии корона-
вируса.

Судя по полученным данным в  таблице 1, можно 
заключить, что в  целом меньше других ПФ использова-
лись в заголовках газеты “Асахи” и экономической газеты 

“Никкэй”. Это может быть связано с тем, что ПФ, связанные 
со  сложившимися в  сознании общества стереотипами, ме-
нее привлекательны с точки зрения иллокутивного воздей-
ствия на реципиента, поскольку их эффект воспринимает-
ся как слишком резкий и навязывающий авторское мнение. 
Публицистические статьи, посвящённые остросоциальным 
темам и  трагедиям, располагают метафорами, художе-
ственными описаниями, взывающими к эмоциям, а также 
композиционными приёмами.

Таким образом, из проанализированных заголовков 
японских публицистических текстов были выделены пре-
цедентные феномены, которые удобно распределяются по 
четырём группам, предложенным Д. Б. Гудковым, — имена, 
тексты, высказывания и ситуации.
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В результате проведённого исследования можно сде-
лать общий вывод, что ПФ не являются ведущим методом 
иллокутивного воздействия на реципиента. Им отдаётся 
меньше предпочтения в вопросах избирания методов вли-
яния на мнение читателей через японский публицистиче-
ский текст, чем иным лингвистическим средствам. Нужный 
эффект прагматического воздействия создаётся преиму-
щественно за счёт композиции статьи, а также при помо-
щи художественных языковых средств, таких как метафора, 
игра слов или грамматические трансформации. В качестве 
причины можно указать сильный стереотипизированный 
образ ПФ, который неотделимо связан с интертекстуальной 
стороной, благодаря чему создаётся впечатление ‘навязы-
вания’ мнения, чего принято избегать в  японских публи-
цистических статьях, предоставляя читателю сделать само-
стоятельный вывод.

По наблюдениям, прецедентные феномены концен-
трируются в  самом начале прагматической структуры пу-
блицистического дискурса, начиная от новостной рубрики 
и  заканчивая уровнем подзаголовков текста. Можно пред-
положить, что частотность распределения ПФ от уровня 
новостной рубрики к  уровню публицистического текста 
уменьшается таким образом, что рубрика, объединяющая 
новости конкретной тематики, несёт больший иллокутив-
ный потенциал, чем заголовки и подзаголовки публицисти-
ческих статей.
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Abstract
The subject of the study is precedent phenomena — culturally 

loaded linguistic units as a tool of illocutionary influence on the 
recipient. The purpose of the work is to identify precedent 
phenomena using content analysis of Japanese newspaper 
headlines and individual journalistic articles and determine their 
place in the pragmatic structure of the Japanese journalistic text. 
Based on the content analysis of Japanese newspaper headlines 
and individual journalistic articles, precedent phenomena of 
these texts were identified and their place in the pragmatic 
structure of Japanese journalistic discourse was described. The 
results of the analysis indicate that although precedent 
phenomena are a pragmatic means of expressing the subjective 
attitude of the author, the forms and types, as well as the 
frequency of their use in Japanese journalistic discourse, are 
characterized by particular specificity. These results may be of 
practical significance not only from the point of view of pragmatic 
linguistics, but also from the position of linguodidactics.

Keywords: pragmatics, Japanese language, journalistic dis-
course, media texts, precedent phenomena.
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Аннотация 
В статье рассматривается хеджирование как средство 

речевого страхования в политическом дискурсе и его праг-
матические функции. Цель работы — выявление наиболее 
частотных средств хеджирования, модифицирующих пропо-
зицию высказывания адресанта посредством добавления 
оттенка неясности, а также анализ их прагматического по-
тенциала в спонтанной политической речи. Методом сплош-
ной выборки были выявлены языковые средства хеджиро-
вания с их последующим контекстуальным, а также лингво-
прагматическим анализом. Как показало исследование, 
в спонтанной политической речи присутствует широкий 
спектр средств хеджирования на двух языковых уровнях: 
лексико-грамматическом и стилистическом. Были выявлены 
наиболее характерные для спонтанной политической речи 
хедж-маркеры. Результаты анализа свидетельствуют о том, 
что хеджирование позволяет адресанту достичь следующие 
цели: минимизировать или же полностью снять с себя ответ-
ственность за сообщаемое; сместить фокус внимания с себя 
на политических оппонентов или ‘обезличенные’ политиче-
ские институты; избежать прямой критики; уклониться от 
прямого ‘неудобного’ вопроса с целью ‘сохранить лицо’; ‘раз-
рядить’ напряжение в связи с кризисной ситуацией. Пред-
ставляется, что результаты исследования могут применять-
ся при лингвистическом анализе и интерпретации полити-
ческой речи.
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Актуальность данной работы обуславливается потребно-
стью выявления прагматического потенциала хеджирования 
как средства речевого страхования в спонтанной политиче-
ской речи. Поскольку политика затрагивает все области дея-
тельности современного общества, значимость политической 
речи и её воздействие на массового адресата трудно переоце-
нить. В последние годы среди лингвистов растёт интерес 
к различным лингвопрагматическим маркерам, которые ока-
зывают влияние на коммуникативный процесс, в том числе 
в контексте особенностей их функционирования в различных 
типах дискурса. Политический дискурс не является исключе-
нием. В ходе настоящего исследования были проанализиро-
ваны фрагменты пресс-конференций, содержащие неподго-
товленные ответы президента США Дж. Байдена на вопросы 
представителей СМИ [http://www.whitehouse.gov, 2000]. 
По мнению Е. И. Шейгал, дискурс масс-медиа и политический 
дискурс становятся всё более взаимосвязанными, поскольку 
политическая коммуникация сегодня реализуется в первую 
очередь через медиа-дискурс [Шейгал 2000]. В ходе пресс-кон-
ференций с представителями СМИ политические деятели 
подходят к выбору языковых средств с особой осторожностью, 
поскольку данный тип коммуникации направлен, в частности, 
на формирование политического выбора массового адресата. 
Любое неаккуратное высказывание способно подорвать до-
верие электората, что может привести к ослаблению или пол-
ной потере политической власти. В этой связи немаловажную 
роль играют средства речевого страхования — хедж-маркеры. 

Впервые термин ‘хеджирование’ был введен в лингвисти-
ку Дж. Лакоффом. По его мнению, к средствам хеджирования 
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относятся слова и обороты, “функция которых заключается 
в том, чтобы сделать понятия более или менее ‘неясными’” 
[Lakoff 1973: 471]. На сегодняшний день данное явление пони-
мается многими лингвистами как средство модификации вы-
сказывания адресанта путём добавления оттенков неясности, 
неуверенности, неточности [Prince 1982]. В основу анализа 
в рамках настоящего исследования легла классификация 
средств хеджирования предложенная Г. Клемен [Clemen 1998]. 

Как показало исследование, Дж. Байден в своих непод-
готовленных ответах на вопросы журналистов использует 
поистине широкий арсенал лингвистических средств хеджи-
рования на двух языковых уровнях: лексико-грамматиче-
ском и стилистическом. 

Результаты тщательного контекстуального анализа по-
зволяют причислить к средствам хеджирования стилистиче-
ского уровня риторические вопросы, вопрос-в-повествовании, 
а также псевдоцитирование. 

Риторические и повествовательные вопросы позволяют 
говорящему вовлечь слушателей в коммуникативное дей-
ствие посредством диалогизации его речи. Так, постановка 
риторического вопроса позволяет вызвать у массового адре-
сата интерес к сообщаемой информации, аккуратно препод-
нести свою точку зрения, придав сообщению оттенок сомне-
ния. В своём ответе на вопрос журналиста о возможности 
применения 14-й поправки к Конституции США на фоне 
опасений о  риске дефолта в  стране, озвученных в  мае 
2023 года, президент США Дж. Байден обращается к данному 
хеджу: “The question is: сould it be done and invoked in time that 
it could not — would not be appealed and, as a consequence, pass 
the date in question and still default on the debt?”. Дж. Байден 
‘подталкивает’ адресата к политически выгодному для него 
выводу, вызывая у слушателей сомнения относительно эф-
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фективности подобной меры; вместе с тем, вопросительная 
форма предложения позволяет ему не занимать сильную по-
зицию по данному вопросу, а также снизить свою ответ-
ственность за потенциально возможный дефолт, предупре-
див обвинения в бездействии. Также, отвечая на вопрос о не-
обходимости сокращения государственных расходов, 
Дж. Байден начинает свой ответ с повествовательного вопро-
са: “What base do you start from?”. Президент США сразу же 
дает на него развёрнутый ответ, при этом повествователь-
ный вопрос позволяет ему вовлечь слушателя в последую-
щий процесс аргументации и представить свой вывод как 
совместный, тем самым ‘затушевав’ свою точку зрения.

Представляется, что псевдоцитирование как средство хед-
жирования заслуживает особого внимания, поскольку оно ха-
рактерно именно для спонтанной устной политической речи. 
В настоящем исследовании псевдоцитирование понимается 
как устный пересказ личной беседы политика на актуальную 
для сложившейся коммуникативной ситуации тему, при этом 
установить достоверность передаваемой информации и сам 
факт того, что такая беседа состоялась, представляется крайне 
сложным. Псевдоцитирование является высокоэффективным 
средством хеджирования и позволяет говорящему достичь це-
лый ряд коммуникативных целей: создать эффект доверитель-
ного общения с электоратом; сместить фокус внимания с себя 
на политических оппонентов; уклониться от прямого ‘неудоб-
ного’ вопроса с целью ‘сохранить лицо’; минимизировать свою 
ответственность за решение сложившейся кризисной ситуа-
ции и, тем самым, снизить репутационные риски. Так, продол-
жая отвечать на вопросы журналистов о перспективе дефолта 
в США, Дж. Байден процитировал фрагмент закрытых перего-
воров с лидерами Республиканской партии США: “When we sat 
in the room with all the leaders from Mitch McConnell on, and they 
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said ‘We will not default. Period. We will not default.’ That’s what 
all, including Kevin McCarthy, said”. Дж. Байден, в частности, 
ссылается на слова члена Республиканской партии Митчелла 
Макконнелла, а также спикера Палаты представителей США 
и члена Республиканской партии Кевина Маккарти, тем самым 
перенося ответственность за решение проблемы на своих по-
литических оппонентов. 

Хеджирование на лексико-грамматическом уровне позво-
ляет адресату, в первую очередь, минимизировать или же пол-
ностью снять с себя ответственность за сообщаемое, осуще-
ствить осторожный прогноз. Для достижения данных целей 
используются модальные глаголы и слова (We may be able to 
work on something; It’s highly unlikely; the expectation and hope is 
that); конструкции типа ‘личное местоимение I/we + глагол 
мыслительной деятельности’ (I don’t believe that’s the case); 
прогрессивные глагольные формы (I’m hoping and I believe 
that…); аппроксиматоры (somewhere between $200 billion and 
$400 billion) [Swan 2005]. Для того, чтобы ‘разрядить’ напряже-
ние в связи с кризисной ситуацией, Дж. Байден зачастую ис-
пользует гипотетические конструкции: “If China were to act 
unilaterally, there would be a response”. Использование условного 
предложения второго типа позволяет политику подчеркнуть 
крайне низкую вероятность такого сценария, и тем самым от-
реагировать на опасения электората относительно прямой 
конфронтации США и Китая. Ещё одним распространённым 
средством хеджирования является деперсонализация посред-
ством использования безличных и пассивных конструкций. 
Деперсонализация позволяет говорящему дистанцироваться 
от сообщаемого (There has to be a mutually agreed outcome).

Таким образом, в результате проведённого исследования 
были выявлены наиболее распространённые языковые сред-
ства хеджирования в спонтанной политической речи, а так-
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же определены их прагматические функции. Представляет-
ся, что хеджирование является эффективным лингвопрагма-
тическим средством, позволяющим адресанту оказать ми-
тигационный эффект на пропозицию высказывания и до-
стичь широкий круг задач в ходе осуществления политиче-
ской коммуникации. Результаты исследования могут приме-
няться при лингвистическом анализе и интерпретации по-
литической речи.

Список литературы:
1. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: дис. … д-ра 

филол. наук. Волгоград, 2000. 45 c. [Shejgal, Elena I. 2000. Se-
miotika politicheskogo diskursa  (Semiotics of Political Discourse). 
Phylology Cand. Diss. Volgograd.]

2. Clemen, G. 1998. Hecken in deutschen und englischen Texten der 
Wirtschaftskommunikation: Inaugural-Dissertation zur Erlangung 
der Doktorwürde des Fachbereichs 3 der Universität Gesamthoch-
schule Siegen. Siegen: Universität Gesamthochschule Siegen. 

3. Lakoff, George. 1973. Hedges: A Study in Meaning Criteria and the 
Logic of Fuzzy Concepts, Journal of Philosophical Logic (2). 458–508.

4. Prince, Ellen F., Frader, Joel, Bosk, Charles L. & Di Pietro, Romeo. 
1982. On Hedging in Physician — Physician Discourse. Linguistics 
and the professions (8). Norwood. New Jersey: Albex Publishing 
Corporation. 83–97.

Сведения об авторах:
Гурецкая Мария Вячеславовна, преподаватель, МГИМО 
МИД России, Москва, Россия;  
email: meribell2009@yandex.ru
Перышкова Екатерина Вячеславовна, преподаватель, 
МГИМО МИД России, Москва, Россия;  
email: cathperishkova@gmail.com



М. В. Гурецкая, Е. В. Перышкова

PRAGMATIC POTENTIAL OF HEDGING IN ENGLISH POLITICAL 
DISCOURSE (EVIDENCE FROM JOE BIDEN’S SPONTANEOUS 
SPEECH)
Maria V. Guretskaya 
Lecturer, MGIMO University, Moscow, Russia;  
email: meribell2009@yandex.ru
Ekaterina V. Peryshkova
Lecturer, MGIMO University, Moscow, Russia;  
email: cathperishkova@gmail.com

Abstract
The article is concerned with hedging as a means of speech 

insurance in the English political discourse and its pragmatic 
functions. The purpose of the study is to identify the most com-
mon hedging devices and to determine their pragmatic potential 
in spontaneous political speech. Research methods include con-
tinuous sampling, contextual analysis, and linguo-pragmatic 
analysis. The findings suggest that spontaneous political speech 
is replete with a wide range of lexical, grammatical and stylistic 
hedging markers. The conducted linguo-pragmatic analysis re-
veals that the use of hedging devices allows politicians to mini-
mize responsibility for what is being reported; to shift the focus 
onto ‘impersonal’ political institutions or political opponents; 
to avoid direct criticism; to avoid answering ‘pointed’ questions 
in order to mitigate face-threats; and to dedramatize a crisis sit-
uation. The results of the study can be applied in linguistic anal-
ysis and interpretation of political speech.

Keywords: hedging, political discourse, ambiguity marker, 
pragmatic function, spontaneous speech.
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Аннотация
Исследование нацелено на изучение способов репрезен-

тации категории оценки в англоязычных обзорах валютного 
рынка и осуществляется на материале сайтов аналитических 
агентств (“Топ Брокерс”, “Форекс Стрит”) и деловых СМИ 
(“Форбс”, “Экономист”). В качестве предмета анализа, про-
водимого в данной статье с позиций прагматического и ког-
нитивного подходов, выступают интенсификаторы отрица-
тельной оценки в указанном жанре. Растущая экономиче-
ская, политическая и социальная значимость аналитических 
обзоров валютного рынка обусловливает актуальность вы-
бранной тематики. Результаты исследования могут быть 
применены в методиках стилистического и комплексного 
лингвистического анализа текста и в преподавании анг-
лийского языка для специальных целей. Анализ показал раз-
нообразие средств актуализации интенсификаторов отри-
цательной оценки в жанре англоязычного обзора валютного 
рынка, к которым отнесены наречия и прилагательные, в том 
числе, образованные аффиксальным способом и сложением 
двух основ, а также местоимения, выступающие в роли опре-
деляющих слов. Негативное мнение высказывается в отно-
шении наличия крупной задолженности, отсутствия значи-
мых новостей, сильного ослабления курса валюты, резкого 
повышения банковских ставок, пассивности участников 
рынка.
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Ключевые слова: англоязычный дискурс, аналитиче-
ский обзор валютного рынка, категория оценки, отрицатель-
ная оценка, интенсификаторы отрицательной оценки.

Нацеленность исследования на изучение способов ре-
презентации категории оценки в англоязычных обзорах ва-
лютного рынка в совокупности с их растущей экономической, 
политической и социальной значимостью предопределяют 
актуальность выбора способов интенсификации отрицатель-
ной оценки в указанном жанре в качестве предмета анализа, 
осуществляемого в данной статье на материале англоязыч-
ных сайтов аналитических агентств (“Топ Брокерс”, “Форекс 
Стрит”) и деловых СМИ (“Форбс”, “Экономист”) с лингво-
прагматических, лингвокогнитивных и лингвокультуроло-
гических позиций.

Изучение оценки в когнитивной лингвистике как дея-
тельности по освоению ценности ценности объекта в про-
цессе познания мира человеком [Арутюнова 1998; Баженова 
2003; Вольф 1985; Шутёмова 2022] сопряжено с пониманием 
её в прагмалингвистике как функционально-семантической 
категории, представляющей собой “совокупность разноуров-
невых языковых единиц, объединённых оценочной семан-
тикой и выражающих положительное или отрицательное 
отношение автора к содержанию речи” [Баженова 2003: 139]. 

Наиболее общая классификация на основании аксиоло-
гического параметра ‘хорошо — плохо’ выделяет на общео-
ценочной шкале позитивную, нейтральную и негативную 
оценку [Арутюнова 1998; Баженова 2003; Шутёмова 2022] 
с возможностью передвижения в положительной или отри-
цательной областях в процессе интенсификации и деинтен-
сификации путём усиления или ослабления данного при-
знака. 
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Интенсификация актуализируется посредством интен-
сификаторов, составляющих “длинные слабо организован-
ные ряды из единиц, соотнесённых друг с другом неопреде-
лённым образом” [Вольф 1985: 45]. 

Исследование показало, что к интенсификаторам отри-
цательной оценки в жанре англоязычного обзора валютного 
рынка могут быть отнесены наречия (very ‘очень’) и прилага-
тельные, в том числе и образованные аффиксальным спосо-
бом, например, формы абсолютной превосходной степени 
(the lowest ‘самый низкий’), и сложением двух основ (highly-
valued ‘высоко ценимый’), а также эмоционально усилитель-
ные местоимения, выступающие в роли определяющих слов 
(such ‘такой’). Кроме того, интенсификация может быть обу-
словлена семантикой лексических единиц, например: 
confused ‘растерянный’ — hamstrung ‘с подрезанными сухожи-
лиями / крыльями, находящийся в затруднительном положе-
нии, сбитый с толку’. Подтвердим сказанное примерами.

Отрицательная оценка государственного долга актуали-
зируется нейтральным дескриптивным прилагательным high 
‘высокий’, подчеркивающим негативную семантику суще-
ствительного debt ‘задолженность’, усиливается наречием 
very ‘очень’: Many countries have high levels of debt these days, but 
this is all relative to the strength of the underlying economy. When 
a country has very high debt and a shrinking economy, this can 
cause a flight of assets and a collapse of the currency ‘В наши дни 
многие страны имеют высокий уровень долга, но всё это за-
висит от силы базовой экономики. Когда у страны очень вы-
сокий долг и сокращающаяся экономика, это может вызвать 
бегство активов и обвал валюты’ [Could The U. S. Dollar 
Collapse? Forbes. https://www.forbes.com, 29.03.2023].

Подкрепляемая предшествующей экспликацией отри-
цательная характеристика внезапного и значительного по-
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вышения банковских ставок, выраженная нейтральным при-
лагательным quick ‘быстрый’, усиливается определяющим 
словом such  ‘столь, такой’:  It’s good but  there are  risks of 

“overheating” the economy and wave-like defaults of the companies 
that didn’t include such a quick rate hike in their forecasts ‘Это 
хорошо, но есть риски “перегрева” экономики и волнообраз-
ных дефолтов компаний, которые не заложили в свои про-
гнозы столь быстрое повышение ставок’ [NO SALVATION FOR 
THE EURO. Top Brokers. https://topbrokers.com, 26.04.2022]. 

Отрицательная оценка слишком сильного ослабления 
курса валюты, подтверждаемая предваряющей экспликаци-
ей, репрезентируется выступающим в роли интенсификато-
ра прилагательным в форме абсолютной превосходной сте-
пени the lowest ‘самый низкий’, образованной аффиксальным 
способом: EURUSD remains weak and continues retreating. The 
major currency pair hit the lowest levels of the month ‘EURUSD 
остаётся слабым и продолжает отступать. Основная валютная 
пара достигла минимальных уровней месяца’ [DECLINE IN 
EURUSD CONTINUES. Top Brokers. https://topbrokers.com, 
13.04.2022]. 

Негативное мнение, объективированное сочетанием вы-
ступающего в роли интенсификатора экспрессивного при-
лагательного highly-valued, образованного путём сложения 
двух основ, где первая усиливает значение второй: highly 
‘очень, в значительной степени или на высоком уровне’ 
и valued ‘ценный, ценимый’, и интенсифицирующего его на-
речия too, c доминирующими негативными семами в значе-
нии: more than is needed or wanted; more than is suitable or enough 
‘больше, чем нужно или желаемое; больше, чем подходит или 
достаточно’ [6], выражается по отношению к завышенной 
ценности валюты: Sense that Dollar is simply too highly-valued 
not going to be easy to shrug off. Day-to-day moves are fine, but the 
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Dollar’s valuation is not, Kit Juckes, Chief Global FX Strategist at 
Société Générale, reports. ‘Чувство того, что доллар слишком 
высоко ценится, будет нелегко сбросить со счетов. Ежеднев-
ные движения в порядке, но оценка доллара — нет, сообщает 
Кит Джакс, главный глобальный форекс-стратег Société 
Générale’ [Sense that Dollar is simply too highly-valued not 
going to be easy to shrug off. FXStreet. https://www.fxstreet.com, 
12.05.2023].

Интенсификация отрицательной оценки, воплощённая 
в семантике метонимически переосмысленного определе-
ния hamstrung, в значении которого преобладают негативные 
семы: limitation of the amount of something that can be done or of 
the ability or power of someone to do something ‘ограничение ко-
личества чего-то, что может быть сделано, или способности 
или власти кого-то что-то делать’ [6], реализована при харак-
теристике ситуации бездействия и пассивного ожидания 
участников рынка: So long as lenders are in a stand-off, the IMF 
is hamstrung ‘Пока кредиторы стоят в стороне, МВФ находит-
ся в затруднительном положении’ [China is paralysing global 
debt-forgiveness efforts. The Economist. https://www.economist.
com, 02.02.2023). Метонимический перенос производится по 
аналогии с биологическим смыслом слова hamstring, обозна-
чающего уязвимую часть тела, повреждение которой приво-
дит к потере равновесия, падению или травме, ограничива-
ющей подвижность: any of five tendons (pieces of tissue connecting 
muscles to bones) at the back of the knee ‘любое из пяти сухожи-
лий (кусочков ткани, соединяющих мышцы с костями) в зад-
ней части колена’ [Cambridge Dictionary. https://dictionary.
cambridge.org, 23.06.2023].

Анализ показал разнообразие средств актуализации ин-
тенсификаторов отрицательной оценки в жанре англоязыч-
ного обзора валютного рынка. Негативно воспринимается 
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наличие крупной задолженности, ведущей к риску невыпол-
нения финансовых обязательств, отсутствие значительных 
новостей и новых цифровых показателей, приводящих ры-
нок в движение, слишком сильное ослабление курса валюты, 
внезапное и значительное повышение банковских ставок, 
ситуация бездействия и пассивного ожидания участников 
рынка.
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Abstract
The research is aimed at studying ways of representing the 

evaluation category in the Anglophone reviews of the foreign 
exchange market and is carried out on the material of the Anglo-
phone websites of analytical agencies (TopBrokers, FXStreet) and 
business media (Forbes, The Economist). The subject of the anal-
ysis carried out in the article from the standpoint of pragmatic 
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and cognitive approaches is the intensifiers of negative evalua-
tion in this genre. The growing economic, political and social 
significance of analytical reviews of the foreign exchange market 
determines the relevance of the chosen topic. The results of the 
research can be applied in methods of stylistic and complex lin-
guistic analysis of the text and in teaching English for special 
purposes. The analysis showed a variety of means of actualizing 
negative evaluation intensifiers in the genre of the Anglophone 
review of the foreign exchange market, which include adverbs 
and adjectives, including those formed by affixing and joining 
two bases, as well as pronouns acting as defining words. A nega-
tive opinion is expressed regarding the presence of large debts, 
the absence of significant news, a strong weakening of the cur-
rency exchange rate, a sharp increase in bank rates, and the pas-
sivity of market participants.

Keywords: anglophone discourse, analytical review of the 
foreign exchange market, evaluation category, negative evalua-
tion, negative evaluation intensifiers.
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Аннотация
Представленная работа посвящена изучению места фра-

зеологических единиц с компонентами land и water в струк-
туре концепта СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Предметом являют-
ся свойства фразеологических единиц (ФЕ) вербализовать 
результат взаимодействия человека со стихийными матери-
ями земли и воды в английском языке. Исследование осу-
ществлено с привлечением когнитивного подхода, то есть 
путём рассмотрения значений фразеологизмов как результат 
когнитивных процессов и их участия в конструировании 
концептов. В статье раскрывается как концептуализация 
опыта осуществляется через формирование концепта 
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. Представленные в концепте знания 
заключают результат конкретно-чувственного мышления 
и получены через опыт взаимодействия человека с водой 
и землёй. Делается предположение о том, что ‘стихийные’ 
единицы привнесли в общую семантику ФЕ компоненты зна-
чений, обусловленные физическими свойствами стихий: 
land — ‘твердь, не-жидкость, необозримость границ’, water — 
‘текучесть, не-твердь, жидкая материя, не имеет чётких гра-
ниц’. В результате, получена интерпретация признаков ком-
понентов-стихий в составе ФЕ, позволяющих описывать ими 
круг ситуаций, относящихся к области необъяснимого, непо-
знаваемого, неконтролируемого. Результаты могут быть при-
менены для дальнейшего описания содержания когнитив-
ной сферы, составляемой языковыми репрезентантами.
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Ключевые слова: когнитивный подход, когнитивные 
процессы, концепт СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ, знание, индиви-
дуальный и коллективный опыт, концептуальные признаки.

Статья посвящена когнитивным основаниям мотивиро-
ванности английских фразеологизмов (ФЕ) с компонента-
ми-стихиями water и land. Цель исследования — выявление 
концептуальных признаков компонентов-стихий в составе 
английских фразеологизмов, полученных человеком в ре-
зультате обработки знаний о мире, и закрепление этих 
свойств во фразеологических средствах вербализации знаний 
о данных явлениях. Материалом послужила выборка фразе-
ологических единиц из электронного словаря в количестве 
22 фраземы с компонентом water (come hell or high water, be like 
a fish out of water, blow out of the water и др.) и 23 единицы с ком-
понентом land (cloud-cuckoo land, the land of milk and honey, see 
how the land lies и др.) [The Free Dictionary’s Idioms dictionary]. 
Несомненно, фразеологизмы представляют лингвокультуро-
логическую ценность как ключ к ментальности народа. Все 
компоненты языковой семантики фразеологизма “проходят 
через различные формы их осознания в культуре”, то есть вся 
семантика фразеологизма задается культурно маркирован-
ными блоками [Ковшова 2009: 5]. Однако ФЕ также представ-
ляют интерес с позиций когнитивной науки как инструменты 
к разгадке мыслительных процессов.

Когнитивное направление в изучении фразеологии от-
крывает большие возможности (А. П. Бабушкин, А. Н. Баранов, 
В. Высочаньски, Д. О. Добровольский, Л. В. Ковалёва, Е. С. Ку-
брякова). В фокусе рассмотрения данной статьи находится 
процесс концептуализации человеческого опыта.

Современная фразеология сегодня интересует исследо-
вателей не меньше, чем полстолетия назад, она “отражает 
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изменения человеческого осмысления, понимания и интер-
претации внешнего мира” [Белозёрова 2020: 80]. Ввиду но-
вых оформившихся подходов к изучению языковых единиц 
и явлений, стало возможным размышлять о значениях фра-
зеологизмов как о сгустках полученного опыта. Считаем, что 
в основе образования фразеологических значений единиц 
со ‘стихийными’ компонентами лежат ситуации взаимодей-
ствия с названными стихиями, что будет продемонстриро-
вано на примере наименований land и water.

По мысли Н. Н. Болдырева, предшествующий опыт струк-
турируется в системе знаний, и новые получаемые в резуль-
тате познавательных процессов знания схематизируются 
в уже существующих структурах организации и языкового 
представления. В своем познании субъект исходит из “пред-
данной гипотезы” устройства мира [Болдырев 2020: 27]. Новые 
знания основываются на предыдущем опыте, причем неко-
торые аспекты опыта сохраняются в новом качестве, другие 
же, ненужные, могут вовсе игнорироваться [Ковалёва 2004: 9].

О. В. Гусельникова делает обзор существующих подходов 
к изучению фразеологизмов и заключает, что “когнитивная” 
фразеология стремится описать всю палитру информации, 
которую несут фразеологические единицы. Именно в резуль-
тате обработки определённых знаний о мире моделируется 
актуальное значение фразеологизмов. Для нашего исследо-
вания важной является мысль, что опыт и миропонимание 
конкретного народа заключены во фразеологическом кон-
цепте [Гусельникова 2009: 157].

По замечанию Е. Ю. Белозёровой, при восприятии и вос-
произведении фразеологизмов задействуется когнитивные 
процессы сворачивания информации о значении единицы 
и размещения внутри неё неких знаний в виде свернутого 
текста [Белозёрова 2020: 82]. С. З. Анохина и Э. М. Латыпова 
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подчёркивают когнитивную ценность фразеологизмов, ко-
торая заключается в том, что данные единицы “обусловлива-
ют существенное усложнение содержания и пополнение объ-
ёма когнитивной сферы” [Анохина, Латыпова 2015: 86]. Ос-
новываясь на вышесказанном, представляется возможным 
отследить и зафиксировать на материале фразеологизмов 
с компонентом-стихией осуществление основных познава-
тельных процессов — концептуализации и категоризации.

В результате наглядно-чувственных когнитивных про-
цессов, направленных на восприятие предмета, вычленяют-
ся отдельные, наиболее существенные его признаки и свой-
ства, которые фиксируют его образ. Л. В. Ковалёва добавляет, 
что в процессе восприятия формируется и чувственное от-
ношение к предмету. “Наглядно-чувственный образ, служа-
щий базисным основанием концепта, присутствует в пря-
мом номинативном значении слова, которое является осно-
вой вербализации концепта” [Ковалёва 2004: 8]. Предпола-
гаем, что “стихийные” единицы привнесли в общую семан-
тику ФЕ компоненты значений, обусловленные физически-
ми свойствами стихий. Соответственно, возможно выделить 
следующие концептуальные признаки: land  — твердь, 
не-жидкость, непознаваемого происхождения, имеет необо-
зримость границ; water — текучесть, не-твердь, жидкая ма-
терия, не имеет чётких пространственных границ.

Фразеологизмы с компонентом land группируются во-
круг следующих центров-ситуаций взаимодействия с землёй 
и выведенных отсюда признаков этой стихии:

1) land в значении ‘царство, земля, страна, мир, край’: the 
land of milk and honey — изобилующая земля, la-la land — при-
думанная страна, страна грез (жить в придуманном мире, 
в своем мире, витать в облаках), land of plenty — земля изоби-
лия, благодатный край, never never land — утопия, вымышлен-
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ная страна, идеальная страна, reach the promised land — достичь 
земли обетованной, cloud-cuckoo land — мир грёз, сказочная 
страна, мир фантазий, заоблачный мир, выдуманная страна, 
in the Land of Nod — во сне, в объятиях Морфея. Данные еди-
ницы служат репрезентантами представлений о существова-
нии вымышленного, идеального, нереального мира. В них 
реализуется признак недостижимости, необъяснимости воз-
никновения и невозможности познания. Совокупность поня-
тий о недостижимом и необъяснимом, граничащем с миром 
неземным, помещается в концепт СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ. 
Фразеологизмы демонстрируют наличие некой области зна-
ний, которая остаётся недоступной для взаимодействия, для 
освоения. Такие единицы, как in la-la land, go on to a better land, 
reach the promised land, never never land, stranger in a strange land, 
содержат указание на масштабность и неизвестность, непо-
знанность. Единица go on to a better land представляет собой 
эвфемистическую замену и относится к табуируемой теме 
смерти, что также сближает её с концептом СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ. Внутри концепта есть структуры знаний, отвеча-
ющие за недоступную для познания область ситуаций, опыт 
проживания которых человек может только воображать.

2) land в значении ‘изобилие, блага’ — данные единицы пе-
редают идею благополучия и роскоши при взаимодействии 
с землёй как источником плодородия: fat of the land — роскошь 
(купаться в), live off the fat of the land — наслаждаться земными 
благами, жить припеваючи, the land of milk and honey — изобилу-
ющая земля, the Land of Opportunity — страна возможностей (пе-
рефраз. США). Опыт освоения земли (в значении “почва”) хоть 
и обеспечивает человеку сытость, но не гарантирует возмож-
ность бесконечного управления этими ресурсами. Фразеологиз-
мы передают представление о том, что есть такой край, где воз-
можно не прикладывать усилия и всё равно жить безбедно.
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3) land как эвфемизм слова ‘Бог’: Land o’Goshen! — о боже! 
(устар.), Land sakes! — силы небесные! Батюшки светы! Ради 
всего святого!; (for) land(‘s) sake(s) (alive) — о боже! Данные 
единицы как элемент магического мышления восполняют 
в языке потребность говорящего призывать высшие силы 
в ситуациях удивления, страха, возмущения, негодования, то 
есть в моменты переживания острых, сильных эмоций. Об-
ращение к концепту СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ сигнализирует 
о необходимости объяснения своего опыта столкновения 
с необъяснимыми явлениями в жизни как попыткой рацио-
нализировать ту область, которая находится для человека за 
пределами причинно-следственных связей.

4) land в значении ‘положение дел, ситуация, случай’ — 
данная группа фразеологизмов репрезентирует возможность 
номинировать необъяснимые ситуации: find out / see how the 
land lies — как обстоят дела, какой расклад, land in — угораз-
дить, очутиться, оказаться (по стечению обстоятельств), land 
up (at) (some place) — попасть, оказаться, land up in (something) — 
угодить в, приземлиться в, очутиться в. Все единицы объе-
динены элементом неподконтрольности, неизвестности, 
непросчитываемого события, что позволяет отнести их 
к вербализаторам концепта СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.

Аналогично рассмотрим некоторые группы фразеоло-
гизмов с компонентом water:

1) water в значении ‘опасная стихия’ — данные единицы 
транслируют знания о взаимодействии с водой как необъят-
ном объёме жидкой материи и, следовательно, опасности, 
которую она может принести для человека: between wind and 
water — уязвимое место, в опасном положении, be in deep 
water — оказаться в трудном положении, в беде, завязнуть 
в проблемах, get head above water and have head above water — 
держаться на плаву, go through hell and high water — пройти 
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испытания, be like a fish out of water — не в своей тарелке. Круг 
ситуаций столкновения с водным пространством описыва-
ется через признаки непредсказуемости и непрогнозируе-
мости, как эта стихия себя поведёт. Компоненты high water, 
deep water являются символами опасности именно в резуль-
тате присвоения стихии такой оценки человеческим созна-
нием. Антонимическая единица in smooth water (‘гладко, без 
затруднений’) передаёт закрепление противоположного 
опыта, когда стихия, предполагающая опасность, оказалась 
безопасной. Ещё одна ФЕ dip a toe in the water (‘проверить 
обстановку, действовать осторожно, попробовать свои 
силы в’) содержит закрепление опыта предусмотрительного 
взаимодействия человека с водной стихией, во избежание её 
непредсказуемого ‘поведения’.

2) water в значении ‘неконтролируемая материя’, исполь-
зуемая как инструмент для обозначения опыта, в котором 
человек не властен над последствиями. В единице come hell or 
high water (будь хоть потоп, неважно, все равно) описывается 
безразличное отношение к непредсказуемости появления 
стихийного явления и вызванного им разрушения. Возможно, 
опыт сравним с бессилием сопротивления стихии и готовно-
стью принять имущественные потери. Схожая единица be 
(like) water off a duck’s back — как с гуся вода (не затронуть) 
выражает безразличное отношение, незаинтересованность 
последствиями, безразличность к будущему. “Во фразеологи-
ческих концептах отражается коллективный и индивидуаль-
ный опыт человека, оценочное отношение и особенности 
мировоззрения, нормы и ценности” [Белозёрова 2020: 82]. 
Данные ФЕ вербализуют концепт СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ, 
а также являются репрезентантами категории ОТНОШЕНИЯ. 
Способность формировать оценочное отношение также ха-
рактеризует фразеологизмы с компонентом-стихией.
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В статье рассмотрено, какой человеческий опыт взаимо-
действия с названными стихиями фразеологизмы закрепля-
ют и концептуализируют в виде совокупности концептуаль-
ных признаков: необъятность масштабов, неспособность 
человека объяснить их проявления, непредсказуемость воз-
никновения, бесконтрольность, непрогнозируемость. Дан-
ное исследование позволяет заключить, что в формировании 
значения фразеологизмов с компонентом-стихией задей-
ствованы концептуальные процессы оформления в виде 
языковых знаков коллективного и индивидуального опыта 
человека. Фразеологизмы увеличивают когнитивный потен-
циал категорий (в частности, затронута категория отноше-
ния), реализуясь как средства репрезентации концептов.
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Abstract
The paper is devoted to phraseological units with the compo-

nents land and water in the structure of the concept SUPERNATU-
RAL. The subject is the properties of phraseological units to ver-
balize the result of human interaction with the elemental matter 
of land and water. The research is carried out using the cognitive 
approach. The paper reveals how the conceptualization of experi-
ence is carried out through the formation of the concept SUPER-
NATURAL. The assumption is made that “elemental” units have 
brought to the general semantics of phrasemes physical properties 
of elements: land (solid, non-liquid, boundary immensity), water 
(fluidity, non-solid, liquid matter, has no clear boundaries). We ob-
tained an interpretation of the attributes of the components-ele-
ments, allowing them to describe the range of situations belonging 
to the sphere of the unexplainable, unrecognizable, uncontrollable. 
The results can be applied to further describe the content of the 
cognitive sphere constituted by linguistic representants.

Keywords: cognitive approach, cognitive processes, concept 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме лингвистического описания 

новых интернет-опосредованных жанров и форматов обще-
ния и представляет результаты исследования, направленного 
на выявление специфики реализации оценочных значений 
в жанровых разновидностях англоязычной сетевой киноре-
цензии. С использованием интерпретативного метода, мето-
дов контекстуального анализа и количественного подсчёта на 
материале корпусов текстов экспертных кинорецензий, ме-
дийных кинорецензий и любительских отзывов о кино сопо-
ставляются аспекты объекта оценки и соотносимые с ними 
типы оценки в трёх жанровых форматах англоязычной сетевой 
кинорецензии. Показано, что доминирование тех или иных 
аспектов объекта оценки и типов оценки в жанровых разно-
видностях сетевой кинорецензии определяется ценностными 
ориентирами субъекта дискурса. Установлено, что в эксперт-
ных сетевых кинорецензиях ведущими типами оценки явля-
ются интеллектуальная, эмоциональная и нормативная. Ме-
дийные кинорецензии характеризуются доминированием 
эмоциональной, эстетической и общей оценки. В любитель-
ских отзывах о кино реализуются в первую очередь эмоцио-
нальный и общий типы оценки. Результаты исследования вно-
сят вклад в развитие теории жанров сетевой коммуникации. 

Ключевые слова: кинорецензия, сетевой дискурс, жанр, 
оценка, типы оценки.
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В последние годы проблема развития жанра кинорецен-
зии в условиях сетевой коммуникации всё чаще привлекает 
внимание отечественных лингвистов. К настоящему момен-
ту рассматривалось развитие традиционного жанра киноре-
цензии в сети Интернет [Стопа 2020], описывались способы 
выражения позиции автора [Кононова, Клепикова, Кленова, 
2021] и средства реализации категории аргументативности 
[Галиуллина, Дубинин, 2022] в жанре англоязычной сетевой 
кинорецензии, исследовались средства языковой репрезен-
тации оценки [Трубченинова 2015] и способы реализации 
отношений адресанта и адресата [Эрман, Звонарёва, 2021] 
в текстах немецкоязычных сетевых кинорецензий. Несмотря 
на то, что по данной проблематике накоплен обширный 
опыт исследований, сопоставительного описания способов 
выражения оценки в жанровых разновидностях англоязыч-
ной сетевой кинорецензии не проводилось. 

Основной характеристикой рецензии как жанра является 
её принадлежность к сфере оценочного дискурса [Шильни-
кова 2017: 66]. По мнению Т. И. Синдеевой, в основу струк-
турного ядра рецензии входят четыре коммуникативные 
стратегии: информирование, оценка, обоснование оценки 
и оказание требуемого суггестивного воздействия на чита-
теля [Синдеева 1984: 7], однако именно оценка выступает 
первичной коммуникативной интенцией рецензента, позво-
ляя ему интерпретировать произведение с критической по-
зиции стороннего наблюдателя. 

Материалом для исследования послужили корпусы тек-
стов экспертных, медийных и любительских сетевых кино-
рецензий. Тексты экспертных кинорецензий общим объё-
мом 62 737 слов отобраны с сайта рецензируемого сетевого 
издания “Film Criticism”, ориентированного на адресата, ко-
торый обладает экспертными знаниями в области теории 
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киноискусства. Тексты медийных кинорецензий (объёмом 
77 051 слово), автором которых является профессиональный 
журналист, а целевой аудиторией — массовый адресат, ото-
браны на порталах газетных онлайн-изданий “The Boston 
Globe”, “Seattle Times”, “Chicago Tribune”. Пользовательские 
сетевые отзывы о кино (18 562 слова), адресованные кинолю-
бителям, получены с интернет-платформы metacritic.com, 
посвящённой рецензированию продуктов современной ин-
дустрии развлечений. 

С использованием интерпретативного метода, методов 
контекстуального анализа и количественного подсчёта были 
выявлены основные аспекты объекта оценки и ведущие типы 
оценки в каждой жанровой разновидности англоязычной се-
тевой кинорецензии. Опираясь на положение, что оценочные 
смыслы передаются в тексте в первую очередь словами при-
знаковой семантики, эксплицирующими качества оценива-
емого предмета [Кукля, Соловьёва 2017: 64], мы исследовали 
способы реализации оценки в рассматриваемых жанровых 
форматах сетевой кинорецензии на основе анализа контек-
стов, содержащих оценочные прилагательные и наречия. 

В результате анализа корпуса текстов экспертных кино-
рецензий было установлено, что к ведущим аспектам объек-
та оценки в данном формате относятся: 1) выразительность 
средств режиссуры (24 контекста, 43%); 2) использование 
инновационных подходов к режиссуре и операторской ра-
боте (13 контекстов, 24%); 3) способность режиссёра раскры-
вать конфликтные темы (12 контекстов, 22%); 4) эстетика 
нарратива (6 контекстов, 11%). 

Ведущими типами оценки в экспертных сетевых кино-
рецензиях являются интеллектуальная (29 ед.), эмоциональ-
ная (15 ед.) и нормативная (14 ед.). Единицы интеллектуаль-
ной оценки характеризуют объект оценки в отношении 
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аспектов “выразительность средств режиссуры”, “использо-
вание инновационных подходов к режиссуре и операторской 
работе” и “способность режиссёра раскрывать конфликтные 
темы”, номинируя оценочные признаки, связанные со сфе-
рой интеллектуально-когнитивного восприятия (conflicting, 
interesting, contradictory, critically, nuanced, profound, con sequen-
tial и пр.). Объектом оценки в данном случае могут стано-
виться отдельные элементы фильма, например, качество 
монтирования кадров. Ср.: Such a stylistic borrowing is felt most 
keenly in a famous moment early in the film in which clever editing 
animates one of Van Gogh’s elderly peasant figures [Thomas Jack-
son. Tracing a Lineage: Alan Resnais’s Painting Films and the 
Animated Aesthetic. Film Criticism. https://journals.publishing.
umich.edu/fc/, 01.2020]. Прилагательные и наречия эмоцио-
нальной оценки (surprising, aggressive, overwhelming, melan-
cholic, nauseating, ecstatic и др.) служат главным образом ха-
рактеристике выразительности средств режиссуры. Ср.: …but 
his aggressive montage stamps correspondences onto the surface 
of mise-en-scène that stifle some of Hunter’s imaginative play [Amy 
Skjerseth. Multiplying Mise-en-Scène: Found Sounds of The 
Night of the Hunter in Lewis Klahr’s Daylight Moon and Jean-Luc 
Godard’s Histoire(s) du cinéma. Film Criticism. https://journals.
publishing.umich.edu/fc/, 01.2020]. Прилагательные и наречия 
нормативной оценки описывают преимущественно аспекты 
объекта оценки “способность режиссёра раскрывать кон-
фликтные темы” и “использование инновационных подхо-
дов в режиссуре и операторской работе”. Единицы норма-
тивной оценки ориентированы на передачу значений, свя-
занных с соответствием или несоответствием объекта оцен-
ки установленным стандартам (usual, acceptable, normal, 
conventional, traditional, extraordinary, atypical, orthodox и др.). 
Ср.: It is his later feature work that will develop this notion, that will 
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defy orthodox means of visualising consciousness [Thomas Jackson. 
Tracing a Lineage: Alan Resnais’s Painting Films and the Animat-
ed Aesthetic. Film Criticism. https://journals.publishing.umich.
edu/fc/, 01.2020]. 

Доминантными аспектами объекта оценки в медийных 
сетевых кинорецензиях являются: 1) способность режиссёра 
формировать эмоциональный фон кинокартины (63 контек-
ста, 27%); 2) способность режиссёра раскрывать конфликтные 
темы (62 контекста, 27%,); 3) эстетика кадра (44 контекста, 
19%); 4) качество сценария (34 контекста, 15%); 5) качество 
актёрской игры (27 контекстов, 12%). 

К ведущим типам оценки, свойственным данному жанро-
вому формату сетевой кинорецензии, принадлежат эмоцио-
нальная (401 ед.), общая (183 ед.) и эстетическая (67 ед.). Еди-
ницы эмоциональной оценки характеризуют преимуществен-
но аспект объекта оценки “способность режиссёра формиро-
вать эмоциональный фон кинокартины” (hilariously, 
heartbreaking, depressing, infuriating, unsettlingly, woefully, moving 
др.). Ср.: Charming, hardworking, committed, compassionate, and 
earnest, she and this haunting, depressing, infuriating film are re-
minders that every time a politician slings mud at the “lamestream 
press” … [Richard Whittaker. A Thousand Cuts. The Austin Chron-
icle. https://www.austinchronicle.com/, 07.08.2020]. Общая оцен-
ка реализуется в семантике прилагательных good, bad и их 
экспрессивно-стилистических синонимов (grand, glorious, 
brilliantly, fantastic и др.). Более высокий в сравнении с эксперт-
ным корпусом процент единиц общей оценки указывает на 
тенденцию к унификации и генерализации оценочных зна-
чений в данном жанровом формате рецензии. Значения об-
щей оценки могут распространяться на любой из аспектов 
объекта оценки, выступая в качестве универсального средства 
передачи авторского восприятия. Так, лексемы данной группы 
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могут использоваться для оценки качества актёрской игры 
(Nicole hires Nora (Laura Dern, wonderful as always) a sleekly smil-
ing divorce attorney who clearly enjoys the process of extracting all 
she can get [Moira Macdonald. ‘Marriage Story’ review: Scarlett 
Johansson, Adam Driver are riveting as a marital cyclone hits. The 
Seattle Times. https://www.seattletimes.com/, 27.11.2019].), эсте-
тики кадра (The stunningly gorgeous black-and-white visuals 
[Richard Roeper. In Alfonso Cuaron’s deeply personal ‘Roma’, ev-
ery moment a masterpiece. Chicago Sun Times. https://chicago.
suntimes.com/, 05.12.2018]) и других элементов фильма. Еди-
ницы эстетической оценки (gracefully, elegant, beautifully, ugly, 
handsome, glamorously и др.) направлены на описание аспектов 
объекта оценки “актёрская игра” и “эстетика кадра”, а также 
экспликацию ценностно-оценочных представлений об эсте-
тических качествах фильма в целом. Ср.: The movie is also, in-
termittently, startlingly beautiful, with shots that echo old master 
paintings [Liam Lacey. Beanpole: Intense and Affecting Russian 
Drama Sees War from Women’s Side. Original Cin. https://www.
original-cin.ca/, 27.02.2020]. Так, в данном примере автор ре-
цензии высоко оценивает визуальную структуру фильма, 
сравнивая его с живописью старых мастеров.

К ведущим аспектам объекта оценки в любительских се-
тевых отзывах о кино относятся: 1) качество сценария 
(56 контекстов, 30%); 2) качество актёрской игры (34 контек-
ста, 18,5%); 3) способность режиссёра формировать эмоцио-
нальный фон кинокартины (33 контекста, 17,5 %); 4) способ-
ность режиссёра раскрывать конфликтные темы (33 контек-
ста, 17,5%); 5) эстетика кадра (31 контекст, 16,5%). 

В любительских отзывах реализуются в первую очередь 
общий (94 ед.), эмоциональный (79 ед.) и интеллектуальный 
(23 ед.) типы оценки. Категория эмоциональной оценки в дан-
ном жанровом формате коррелирует главным образом 
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с аспектом объекта оценки “способность режиссёра формиро-
вать эмоциональный фон кинокартины”. Ср.: It’s irritating with 
its annoying edgy humor that’s telling you that this is story is for 

“adults” [JLuis_001. Metacritic.com. https://www.metacritic.com/, 
25.07.2020]. Единицы общей оценки используются авторами 
для формирования оценочного суждения о качестве актёр-
ской игры (Despite the good directing and the good acting (not 
amazing!) The movie is very poor [mshawly. Metacritic.com. https://
www.metacritic.com/, 07.02.2019]), оценки эстетики кадра 
(Good cinematography [DarrylTan. Metacritic.com. https://www.
metacritic.com/, 06.01.2019]) и способности режиссёра раскры-
вать конфликтные темы (As raising a topic this is good [Shefard-
Alex. Metacritic.com. https://www.metacritic.com/, 02.07.2020]). 

Проведённое исследование позволило заключить, что 
каждая из жанровых разновидностей англоязычной сетевой 
кинорецензии отличается спецификой реализации катего-
рии оценки. Доминирование в экспертной кинорецензии 
аспектов объекта оценки “выразительность средств режис-
суры”, “инновационность подходов к режиссуре” и “способ-
ность режиссёра раскрывать конфликтные темы” в сочета-
нии с ведущим характером интеллектуального и норматив-
ного типов оценки свидетельствует о намерении авторов 
осуществлять подробный анализ кинокартины в рамках 
искусствоведческой парадигмы. Сравнительно низкое в со-
поставлении с другими жанровыми форматами рецензии 
количество оценочных единиц говорит о направленности 
экспертной рецензии не только на оценку кинопродукции, 
но в первую очередь на информирование сообщества специ-
алистов в области теории кино о результатах проведённого 
автором искусствоведческого или семиотического анализа 
кинофильма. Данная тенденция свидетельствует о близости 
экспертной кинорецензии жанру научной статьи. Преобла-
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дание в медийных рецензиях эмоционально-оценочных 
и общеоценочных единиц указывает на высокую экспрес-
сивность данного жанрового формата, что говорит о высокой 
суггестивности текстов и сближении медийной сетевой ки-
норецензии с рекламой. В любительских отзывах о кино ос-
новными аспектами объекта оценки являются “качество 
сценария” и “актёрская игра”. Высокая доля слов общей 
и эмоциональной оценки в числе оценочных единиц текстов 
в сочетании с тенденцией к отсутствию конкретизации ос-
нований оценки свидетельствует о том, что данному жанро-
вому формату свойственна наиболее высокая степень субъ-
ективности оценки и диффузности оценочных значений. 
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Abstract 
The paper addresses the problem of linguistic description of 

new digitalized genres and communication formats providing the 
results of the study aimed at identifying the specific features of 
expressing evaluation in the subgenres of the English-language 
online film review. Using the interpretational, quantitative and con-
textual analysis based on the corpus compiled of expert online film 
reviews, public media film reviews and online movie reviews written 
by Internet users, the specifics of evaluative meanings and evalua-
tion types is identified in three genre formats of English-language 
online film criticism. The results show that the prevalence of certain 
aspects of the evaluation object and types of evaluation in the gen-
re varieties of online film reviews is determined by the author’s 
values. It is revealed that in peer-reviewed online film criticism the 
leading evaluation types are intellectual, emotional and normative. 
Public media film reviews are characterized by prevalence of emo-
tional, aesthetic and general evaluation. In online movie reviews 
written by Internet users emotional and general types of evaluation 
are mostly realized. The results of the study contribute to the de-
velopment of the theory of online communication genres.

Keywords: film criticism, online discourse, genre, evaluation, 
evaluation types.
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Поликомпонентность в композитах  
немецкого и русского языков
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Н. А. Крупнова

Аннотация
Автором статьи рассмотрены и описаны многокомпо-

нентные образования в составе двух языков: русского и не-
мецкого. Автор проводит сравнительный анализ подобных 
композит, рассматривая многоступенчатый характер фор-
мирования их словообразовательной структуры, выявляя 
основную сферу их функционирования, а также он демон-
стрирует общие и отличительные черты явления поликом-
понентности в обоих языках. В ходе исследования было уста-
новлено, что это явление для немецкого языка является бо-
лее обыденным и привычным, так как слова-гиганты можно 
встретить и в повседневной речи обычных немцев. Но наи-
большее распространение они все же получили в немецком 
языке именно в области законодательства и официально-де-
лового стиля. Для русского языка данные образования менее 
характерны. Их структура состоит из меньшего количества 
компонентов, по сравнению с немецким языком. Также за-
частую они являются либо устаревшими словами или терми-
нами разных областей науки, в частности химии. 

Ключевые слова: многокомпонентность, полиструктур-
ность, композиты, словообразовательный анализ, термины, 
сфера функционирования.

В русском и немецком языках встречаются многокомпо-
нентные композиты, внешняя словообразовательная струк-
тура которых велика и поэтому зачастую трудна для произ-
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ношения. В лингвистике понятие многокомпонентности 
зачастую путается с таким термином, как полиструктурность. 
На наш взгляд, следует разводить эти два понятия. Проясним 
это, опираясь на проверенные источники. А. Н. Тихонов, 
впервые употребивший термин ‘полиструктурность’ в линг-
вистике, понимал под ним “способность слова иметь более 
одного производящего и в соответствии с этим способность 
его члениться по-разному, выделять в своём составе разные 
формальные элементы” [Тихонов 1970: 43]. Подобное пони-
мание данного термина, на наш взгляд, напрямую связано 
с явлениями производности и полимотивированности, ко-
торые обращены в большей мере к значению слова, к его 
производящей основе, которая может быть и не одна. Явле-
ние полимотивированности композит изучали такие линг-
висты, как И. А. Ширшов, В. Е.  Зиньковская и другие. Степе-
ням мотивированности слов со сложными основами посвя-
щены научно-исследовательские труды И. А. Ширшова [Шир-
шов 1995: 48]. В. Е. Зиньковская в основном уделяет внимание 
полимотивированности композит в таких частях речи, как 
существительные и прилагательные. Она связывает это яв-
ление с “ассиметрией языкового знака” [Зиньковская 1984: 
53]. Таким образом, под полиструктурными композитами, 
мы понимаем такие композиты, которые имеют не один, 
а более одного производящего и в связи с этим их структура 
определяется, членится по-разному. Многокомпонентность 
исключает наличие нескольких производящих основ у слож-
ного слова. Такая основа всегда одна, но многоуровневая по 
своему словообразовательному строению. Поэтому под мно-
гокомпонентными композитами мы понимаем сложные 
слова, структура которых состоит из нескольких компонен-
тов, и обладающих одной, хотя и сложной, а не несколькими, 
что очень важно, производящими основами. 
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Цель нашей работы — рассмотреть примеры отдельных 
поликомпонентных образований, провести сравнительный 
анализ их представленности в русском и немецком языках, 
рассмотреть многоступенчатый характер их словообразова-
тельной структуры, выявить основную сферу их функциони-
рования и продемонстрировать общие и отличительные 
черты явления поликомпонентности в обоих языках. В этом 
мы видим и актуальность нашего исследования. 

Сложные многокомпонентные слова, как показывает 
практика, часто встречаются в газетных статьях, в законода-
тельной или профессиональной терминологии. В простой бы-
товой речи они мало распространены, так как обладают тяже-
ловесной, трудной для произношения структурой. Чаще всего 
эти слова имеют один лексико-семантический вариант, кото-
рый, как правило, складывается из значения составляющих 
их многочисленных частей. Поэтому при переводе такие еди-
ницы звучат, как поэма или целый рассказ, передавая общее 
содержание выражаемого ими понятия ярко и красочно.

Многокомпонентные композиты весьма характерны для 
немецкого языка. Композиты из трёх и четырёх компонентов 
можно встретить даже в обыденной речи немцев, где они 
выражают привычные, повседневные понятия, такие как das 
Lebensmittelgeschäft ‘магазин продуктов’, die Ansichtspostkarte 
‘почтовая открытка’, das Eisenbahnnetz ‘железнодорожная 
сеть’, das Geburtstagskind ‘именинник’, die Hauptbahnhof ‘глав-
ный вокзал’, das Vergissmeinnicht ‘незабудка’ и другие. Также 
нередко в самой обыкновенной жизненной ситуации можно 
услышать слово die Geburtstagsglückwunschkarte, которое со-
стоит уже из пяти компонентов, где слово die Karte является 
основным, а все, что стоит перед ним, определяющим. Про-
цесс словообразования данного композита носит многосту-
пенчатый характер и выглядит таким образом:
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Схема 1. Процесс словообразования композита 
die Geburtstagsglückwunschkarte

Общее значение этого слова мы получаем, переводя каж-
дый из составляющих его элементов. Это ни что иное, как 
открытка на день рождения с пожеланиями счастья. В русском 
языке нам понадобилось бы целое предложение, чтобы сфор-
мулировать данное пожелание имениннику, в немецком же — 
достаточно одного слова для выражения того же. Кроме кон-
центрации смысла в рамках одного слова, полиструктурные 
слова значительно облегчают грамматический процесс по-
строения фразы. Если бы мы выражали то же самое понятие, 
используя отдельные слова, то каждое слово мы должны 
были бы согласовать по падежам, поставить правильные ар-
тикли, глагол поставить в правильной форме и выглядело бы 
это так: Ich wunsche dir Glück zu deinem Geburtstag ‘Я желаю 
тебе счастья в твой день рождения’. И в этом случае мы бы не 
избежали использования сложного слова Geburtstag, потому 
что день рождения в немецком языке — это сложное слово. 
Таким образом, используя многоструктурные слова в повсед-
невной речи немецкого языка, мы экономим время на грам-
матические правила, избегаем употребление артиклей 
в нужных падежах при согласовании слов и выражаем более 
ёмко и глубоко с их помощью нужное нам понятие и желае-
мый смысл. 

В сфере законодательства многокомпонентные компози-
ты также нашли своё применение именно благодаря своей 

способности вмещать в структуру одного слова богатое, насы-
щенное разными оттенками содержание. В качестве примера 
приведём название такого закона в немецком законодатель-
стве, как das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgaben-
übertragungsgesetz (сокращённо RflEttÜAÜG) — ‘закон о пере-
даче обязанностей контроля маркировки говядины’ [https:// 
www.de-online.ru/news/10_samykh_dlinnykh_slov_nemeckogo_
jazyka/2013-11-19-190, 04.09.2023]. Данное слово состоит из 
семи компонентов: Rind-fleisch-etikettierungs-überwachungs-
aufgaben-übertragungs-gesetz и имеет многоступенчатый ха-
рактер образования. Наглядно это выглядит так:

Схема 2. Процесс формирования композита das Rindfleischetikettierungs
überwachungsaufgabenübertragungsgesetz

Другое поликомпонентное образование подобного пла-
на можно встретить в языке канцелярского стиля. Оно не 
является названием закона, а называет ведомство, точнее 
здание, где речь также может идти о законах. Это слово Die 
Donaudampfschifffahrtskapitenswitwenversicherungsgesellschafts-
hauptgebäudeseiteneingangstür. Оно состоит из 13-ти компо-
нентов, которые путём сращения с помощью и без помощи 
соединительных элементов образуют структуру данного сло-
ва. Переводя каждый элемент его структуры, мы получаем 
такое значение этого гиганта: ‘вход в основное здание обще-
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способности вмещать в структуру одного слова богатое, насы-
щенное разными оттенками содержание. В качестве примера 
приведём название такого закона в немецком законодатель-
стве, как das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgaben-
übertragungsgesetz (сокращённо RflEttÜAÜG) — ‘закон о пере-
даче обязанностей контроля маркировки говядины’ [https:// 
www.de-online.ru/news/10_samykh_dlinnykh_slov_nemeckogo_
jazyka/2013-11-19-190, 04.09.2023]. Данное слово состоит из 
семи компонентов: Rind-fleisch-etikettierungs-überwachungs-
aufgaben-übertragungs-gesetz и имеет многоступенчатый ха-
рактер образования. Наглядно это выглядит так:

Схема 2. Процесс формирования композита das Rindfleischetikettierungs
überwachungsaufgabenübertragungsgesetz

Другое поликомпонентное образование подобного пла-
на можно встретить в языке канцелярского стиля. Оно не 
является названием закона, а называет ведомство, точнее 
здание, где речь также может идти о законах. Это слово Die 
Donaudampfschifffahrtskapitenswitwenversicherungsgesellschafts-
hauptgebäudeseiteneingangstür. Оно состоит из 13-ти компо-
нентов, которые путём сращения с помощью и без помощи 
соединительных элементов образуют структуру данного сло-
ва. Переводя каждый элемент его структуры, мы получаем 
такое значение этого гиганта: ‘вход в основное здание обще-
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ства страхования вдов капитанов, совершавших свои поездки 
на теплоходах по Дунаю’. В качестве соединительного эле-
мента в структуре данного слова пять раз встретился соглас-
ный s и два раза — согласный n; пять раз соединение было 
сделано без помощи соединительного элемента. 

Таким образом, подводя итог словообразовательному 
анализу многокомпонентных композит немецкого языка, 
можно увидеть одну объединяющую их особенность. Все рас-
смотренные нами выше слова-гиганты имеют ступенчатое 
словообразование и смоделированы по одной схеме, в соот-
ветствии с которой новое слово формируется путем сложе-
ния или сдвига основ других слов с помощью или без соеди-
нительных элементов. Общество изучения немецкого языка 
искусственно придумало слово, состоящее из 140 букв, чтобы 
показать наглядно данный процесс, имеющий место в не-
мецком языке. Это слово звучит так: Rindfleischetikettierungs
überwachungsaufgabenübertragungsgesetzesentwurfsdebattier-
klub diskussionsstandsberichterstattungsgeldantragsformular. 
В переводе на русский оно означает ‘бланк заявления о полу-
чении денег на предоставление отчета о состоянии обсужде-
ний в дискуссионном клубе по законопроекту о распределении 
обязанностей по надзору за маркировкой говядины’ [https://
gfds.de/?id=11# , 08.07.2023].

Русский язык в отличие от немецкого не может похва-
статься таким количеством букв и компонентов в составе 
одного, пусть даже созданного искусственным путем, слова. 
Для нашего языка сложные, многокомпонентные образова-
ния также характерны, но не в таком количестве. В Книге 
рекордов Гиннеса на период 1933 года длинным словом рус-
ского языка считалось слово рентгеноэлектрокардиографи-
ческий, в нем — 32 знака [https://sinonim.org/t, 08.07.2023]. 
По  своей словообразовательной структуре этот компо-



Н. А. Крупнова

65

зит-прилагательное образован сложением четырёх компо-
нентов, таких как рентген-о-электро-кардио-графический. 
Семантический словарь дает такое его значение — “относя-
щийся к исследованию сердца при помощи рентгена и ЭКГ” 
[https://sinonim.org/t, 08.07.2023]. Данный технический, 
а точнее медицинский, термин в 2003 году уже был заменён 
на другое более длинное слово, состоящее из 35 символов, 
композит превысокомногорассмотрительствующий. По части 
речи — это действительное причастие настоящего времени, 
образовано сращением трёх компонентов: превысоко-мно-
го-рассмотрительствующий. Первый и последний компо-
ненты этого слова являются словами производными, имею-
щими в своём составе приставки пре-, рас- и суффиксы -и-, 
-тель-, -ств-, -у-, -ющ-. По своей сути это слово является, на 
наш взгляд, образцом канцелярского жанра несовременной 
эпохи, а скорее всего XVIII–XIX веков. Пытаясь понять его 
значение, мы склоняемся к такому его толкованию — ‘чело-
век, который с высока много раз смотрит на людей, то есть 
гордый человек’. Слово в современном языке неупотреби-
тельно и, можно сказать, забыто. Приведём ещё несколько 
примеров длинных слов русского языка, которые упомина-
ются в Грамматическом словаре А. А. Зализняка, это челове-
коненавистничество, высокопревосходительство, делопроиз-
водительница, одиннадцатиклассница и другие [Зализняк 
1980]. Как мы видим, все эти примеры образованы путём 
сложения только двух, хотя и сложных по своей структуре 
компонентов.

В русском языке есть еще одна область, которая является 
непосредственным ‘поставщиком’ и ‘производителем’ самых 
длинных слов, — это химия. Примеров химических терминов 
и формул можно приводить бесконечное множество, но мы 
остановимся лишь на трёх: тетрагидропиранилциклопентил-
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тетрагидропиридопиридиновые (содержит 55 букв), гидразин-
окарбонилметилбромфенилдигидро бенз диазепин (50 букв) 
и кокамидопропилпропиленгликольди монийхлоридфосфат 
(48 букв). Все три слова — это реально существующие хими-
ческие вещества. Первый является модулятором, который 
стимулирует активность рецепторов и определяет движение 
лейкоцитов по крови. Второе вещество — это транквилизатор 
гидазепам, оно является запатентованным лекарством про-
тивосудорожного действия. И, наконец, третье вещество, это 
компонент шампуней и кремов, которое выделяют из коко-
сового масла. По своей словообразовательной структуре дан-
ные композиты являются производными словосложения тех 
компонентов, которые и определяют их химический состав. 

Таким образом, поликомпонентные образования имеют 
место в обоих языках. Для немецкого языка они, несмотря 
на громоздкость своей структуры, более привычны, есте-
ственны и употребительны даже в бытовой сфере. На уровне 
повседневной речи данные слова широко используются но-
сителями языка, так как объём заключённого в них содержа-
ния велик и многообразен. Они удобны в употреблении 
и с грамматической точки зрения. Для русского языка мно-
гокомпонентные композиты менее характерны. В основном 
они встречаются в узко специальных сферах, таких как, кан-
целярский стиль, технические термины или в области химии. 
В быту при повседневном общении более распространены 
двухкомпонентные композиты, имеющие сложную произ-
водную структуру. С семантической точки зрения данные 
образование в обоих языках являются моносемантами, зна-
чение которых складывается из значения составляющих их 
частей. 
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Abstract
The author of the article examined and described multicom-

ponent formations consisting of two languages: Russian and 
German. The author conducts a comparative analysis of such 
composites, considering the multi-stage nature of the formation 
of their word-formation structure, identifying the main sphere 
of their functioning, and he also demonstrates the common and 
distinctive features of the phenomenon of polycomponentism in 
both languages. The study found that this phenomenon is more 
common and familiar for the German language, since giant words 
can also be found in the everyday speech of ordinary Germans. 
But they still became most widespread in the German language 
precisely in the field of legislation and official business style. For 
the Russian language, these formations are less typical. Their 
structure consists of fewer components compared to the German 
language. Also, they are often either outdated words or terms 
from different fields of science, in particular chemistry.

Keywords: multicomponentity, polystructurality, compos-
ites, word-formation analysis, terms, sphere of functioning.
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Аннотация
Рассматривается роль ключевого терминоэлемента язы-

ка цифровой эпохи — английского прилагательного digital 
в процессе создания номинаций реалий и понятий цифро-
вого общества в русскоязычном дискурсе. Исследование вы-
полнено в  рамках функциональной социолингвистики. 
Источник исследования — сервис “Архив СМИ” электронно-
го медиабанка “Интегрум”. С помощью объектного поиска 
по материалам данного сервиса извлечено свыше 300 соче-
таний, включающих англицизм digital в различных вариан-
тах его использования: диджитал-, дигитальный, дигитал-, 
digital-. Зафиксированы производные, созданные на базе 
заимствования: дигилект, фиджитал; установлена его грам-
матическая функция. Выявлены прагматические различия 
вариантов, восходящих к англицизму: составные термины, 
отражающие концепцию цифрового общества, в официаль-
ном дискурсе включают кальку цифровой; в текстах офици-
альных правительственных документов, представленных на 
сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, диджитал-, дигитальный, дигитал-, digital- 
не используются, сфера их употребления — преимуществен-
но профессиональная речь в области бизнеса, менеджмента 
и т. п. Калька цифровой и прямые заимствования отличаются 
также наличием / отсутствием идеологического компонента, 
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что определяет своеобразие формирующейся в настоящее 
время терминологии цифрового общества. 

Ключевые слова: терминология цифрового общества, 
русский язык, медиатексты, заимствование, калькирование, 
терминоэлемент digital.

Модель цифрового общества (ЦО) предполагает функци-
онирование всех социальных институтов, институций и об-
щественных практик посредством компьютерно-интерне-
товских технологий [Selvyn 2019]. Не случайно ядро форми-
рующейся на наших глазах терминологии ЦО составляют 
номинации, являющиеся по своему исходному значению 
техницизмами, как например, цифровой — ‘переводящий 
сигнал в двоичный код’. Ещё одной особенностью термино-
логии ЦО является её генезис — все ключевые номинации 
представляют собой либо заимствования, либо кальки ан-
глийских лексем. С этой точки зрения представляет интерес 
процесс освоения и закрепления в русском языке иноязыч-
ных элементов. Особое место среди них занимает техницизм 
digital, поскольку он не только послужил источником для 
калькирования главного ключевого слова новой эпохи — при-
лагательного цифровой, но и “внедрился” в русскоязычный 
дискурс в качестве вкрапления (e.g., digital-технологии), а так-
же в виде адаптированных разными способами вариантов, 
конкуренцию которых мы наблюдаем в настоящее время.

Итак, цель исследования — определить роль английского 
прилагательного digital в процессе создания номинаций ре-
алий и понятий ЦО в русскоязычном дискурсе. Источник ис-
следования — сервис “Архив СМИ” (1996–2023) электронного 
медиабанка “Интегрум”. С помощью объектного поиска по 
материалам данного сервиса извлечено свыше 300 сочетаний, 



Е. В. Маринова

71

включающих англицизм digital в различных вариантах его 
использования: транслитерированный вариант дигитал-; ва-
риант, переданный на русской почве практической транс-
крипцией: диджитал-; русифицированное заимствование 
дигитальный; вкрапление digital-. В ходе наблюдений за вы-
явленной лексикой привлекались также: “Национальный 
корпус русского языка” (газетный подкорпус); тексты офици-
альных правительственных документов, представленных на 
сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ (Минцифры); научные статьи. Часть со-
бранного материала (наиболее частотные номинации) в ходе 
исследования была представлена в виде тематического сло-
варя [Маринова, Волочек 2023].

Рассмотрим особенности употребления заимствованно-
го англицизма digital в русских текстах. Первым (не считая 
кальки цифровой) в русском языке появился транслитериро-
ванный, грамматически оформленный вариант дигиталь-
ный — конец XX в. Первые словарные фиксации находим 
в “Новом словаре русского языка. Толково-словообразова-
тельном” [Ефремова 2000] — в значении ‘числовой, цифро-
вой; в числовом выражении (в информатике)’ и в “Словаре 
иностранных  слов” в  составе номинации  дигитальные 
(= электронные) часы [Комлев 2000]. В настоящее время при-
лагательное является дублетом слова цифровой. Вот харак-
терный пример: Звук в новом “Амадее” переведён в модный 
сейчас цифровой, дигитальный формат (Комсомольская 
правда, 11.12.2022).

Наши материалы показывают, что, несмотря на нередкие 
случаи использования дигитальный в медиа- и научном дис-
курсе (дигитальная революция, дигитальная эпоха, дигиталь-
ный язык — о языке интернет-коммуникации и т. п.), заим-
ствование всё же значительно уступает кальке цифровой, 
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во-первых, и не используется вовсе в официальных текстах, 
размещённых на сайте Минцифры, во-вторых. Можно пред-
положить, что в “момент” вхождения в русский язык слово 
дигитальный претендовало на роль основного ключевого 
элементы новой терминологии (см., к примеру, в некоторых 
других языках: чеш. digitální  technologie; венг. digitális 
technológiák; итал. tecnologia digitale, порт. tecnologias digitais, 
рум. tehnologii digitale, серб. дигиталне технологије), однако 
не выдержало конкуренции с калькой цифровой.

В то же время слово сохраняется в языке и даже послу-
жило дериватом для новообразования дигилект (ср. диги-
тальный язык).

Ещё одним дублетом по отношению к слову цифровой вы-
ступает атрибутивный элемент диджитал-, используемый 
преимущественно в профессиональной сфере, связанной 
с бизнесом, и причём довольно активно. Например, диджи-
тал-компания, диджитал-агентство, диджитал-профессии, 
диджитал-специалист, диджитал-маркетолог и т. п. Некото-
рые номинации представляются уже вполне устоявшимися, 
они, как напр., диджитал-маркетинг, вытесняют из употре-
бления синонимичные номинации, образованные с помощью 
кальки (цифровой маркетинг), а также с помощью транслите-
рированного вариант дигитал-. Сохраняется лишь вариант-
ность терминоэлемента диджитал- и вкрапления digital- с раз-
ным написанием начальной буквы, наблюдаемая иногда и в 
пределах одного и того же текста: В digital-маркетинге могут 
использоваться инструменты, основанные на цифровых техно-
логиях: от рекламного предложения при инсталляции программ 
до рассылки на e-mail или мелодий, которые используются для 
удержания абонентов на линии. Такие традиционные средства, 
как газеты или флаеры… — это также диджитал-маркетинг 
(https:// blog.ingate.ru/seo-wikipedia/digital-marketing/).
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Возможно, следствием закрепления номинации диджи-
тал-маркетинг в русском языке стало появление её компакт-
ного варианта диджитал (как в своё время возникли кавер из 
кавер-версия, прайс из прайс-лист и др.). В Сети распростране-
ны такие обороты, как уйти (прийти, перейти) в диджитал. 
На тематических сайтах слово используется как полностью 
русифицированное (склоняемое) имя существительное: Про-
фессии в диджитале можно разделить на пять направлений 
(https://practicum.yandex.ru/blog/rabota-v-digital-sfere/), чего 
нельзя пока сказать о другом существительном, связанном ге-
нетически с digital.

Мы имеем в виду слово фиджитал, созданном контамина-
цией на базе двух английских слов physical и digital. Фиджи-
тал-спорт — официальное название нового вида спорта, сорев-
нования по которому совмещают элементы физического спор-
та (страйкбол, напр.) и киберспорта (гейминг). Используется 
новое слово и в более широком значении ‘новейшая технология, 
соединяющая онлайн- и офлайн-формат межличностного вза-
имодействия’. Неологизм встретился нам как несклоняемое 
существительное, что скорее всего объясняется новизной слова, 
его непривычным обликом. См.: …в фиджитал посидеть не по-
лучится (Артем Щепотьев: “Киберспортсмены подолгу сидят за 
компьютерами, в фиджитал посидеть не получится”. Новости 
Сургута и Югры. СИА-ПРЕСС, 06.03.2023); Мир фиджитал, в ко-
тором наше физическое тело входит в тесный контакт с цифро-
вым пространством, — это будущее индустрии развлечений… 
(Игорь Лютенко на Event-прорыве: убьёт ли диджитал ивент? 
EventNN.ru, 6.06.2019). Отметим также, что чаще всего неоло-
гизм используется в функции атрибута, присоединяясь к раз-
личным существительным, как то: аттракцион, зал, инсталля-
ция, инструмент, коммуникация, обучение, поколение, технологии 
и др. [Новое в русской лексике: Словарные материалы 2019].



Магия ИННО | Том 6, № 1

74

Таким образом, заимствования, восходящие к digital, как 
и их производные, занимают свою нишу в русском языке 
цифровой эпохи. Сосуществование в современной речи ду-
блетов цифровой и дигитальный, цифровой и диджитал- (см. 
также цифровизация и дигитализация) объясняется прагма-
тическими различиями лексем. Нельзя не заметить, что 
кальки, в отличие от прямых заимствований, проявляют яв-
ные признаки лингвистических идеологем — в том случае, 
когда для формирования смысла текста значимым оказыва-
ется не связь номинации со специальными понятиями 
IT-сферы, а её идеологический компонент, то есть связь 
с приоритетной для государственной власти политической 
линией относительно неуклонной реализации в стране мо-
дели ЦО. Существование этой связи наглядно передают став-
шие газетными штампами заголовки: Победа цифры неизбеж-
на. Мир победившей цифры. Всеобщая цифровизация страны. 
Полная цифровизация России и под., а также чрезвычайно 
широкая сочетаемость слова цифровой, сопоставимая разве 
что с сочетаемостью идеологемы советский в прошлом веке. 
Прямые заимствования лишены идеологической коннота-
ции. В этом проявляется своеобразие формирующейся в на-
стоящее время терминологии ЦО.
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Abstract 
The article considers the role of the key term element in the 

language of the digital age — the English adjective digital in the 
word formation of realities and concepts of the Digital Society in 
the Russian language discourse. The research conducts in function-
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al sociolinguistics field. The research source is a mass-media sourc-
es archive of the media bank “Integrum”. Upon the search on the 
materials of this service there were extracted more than 300 phras-
es with the anglicism digital in different variants of its use: didzh-
ital-, digital’nyy, digital-, digital-. The article indicates following 
derivatives based on borrowing: digilekt, fidzhital; its grammatical 
function was established. The study shows pragmatic differences 
of variants derived from anglicism: in the official discourse com-
pound terms include the calque digital reflecting the concept of 
Digital Society. The word combinations with didzhital-, digital’nyy, 
digital-, digital- are not used in the texts of government documents 
presented on the Ministry of Digital Development, Communica-
tions and Mass Media of the Russian Federation website; they are 
mainly used in professional speech of business, management, etc. 
The calque digital and direct borrowings are also differ in the pres-
ence or lack of an ideological component that determines the fea-
ture of the currently emerging terminology of the digital society.

Keywords: Digital Society terminology, the Russian lan-
guage, media texts, borrowing, loan translation, term element.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению в психолингвистическом 

аспекте одной из лексем, относящихся к педагогической лек-
сике. Цель исследования — определить и описать психолингви-
стическое значение (далее — ПЛЗ) лексемы педагогика в русском 
языковом сознании. В качестве материала исследования были 
использованы словарные дефиниции и результаты психолинг-
вистического эксперимента, участниками которого в 2022 году 
стали 120 человек (женщины и мужчины разного социального 
статуса в возрасте от 20 до 75 лет). В ходе изучения лексемы 
педагогика применялись разнообразные методы: анализ сло-
варных дефиниций, метод субъективных дефиниций, описа-
тельный, сравнительный и количественный методы. Результа-
том проведенного исследования стало определение и характе-
ристика 4 психолингвистических значений лексемы педагогика 
в сознании носителей современного русского языка. Получен-
ная экспериментальным путем семантема шире и объёмнее 
своего лексикографического варианта, внутри семантемы ПЛЗ 
были ранжированы по уровню яркости, среди них были уста-
новлены ядерные и периферийные значения.

Ключевые слова: языковое сознание, психолингвисти-
ческое значение, лексема, семема, семантема, ядерные и пе-
риферийные значения.

Текущий Год педагога и наставника привлёк внимание 
не только к самим работникам сферы образования, но и к 
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педагогике в целом. В настоящее время это слово стало ак-
тивно использоваться в повседневной жизни. Обращение 
к “Большому толковому словарю русского языка” С. А. Кузне-
цова (далее — БТС) показывает, что лексема педагогика явля-
ется моносемантической: (греч. paidagogike). Наука о воспи-
тании, образовании и обучении [БТС, 2006]. 

Возникает ряд вопросов: что подразумевают современные 
носители русского языка под этим словом? совпадает ли то, 
что они вкладывают в это значение, с лексикографическим 
толкованием? Для получения ответов на данные вопросы 
нами было проведено психолингвистическое исследование. 
Цель нашей работы — определить и описать психолингвисти-
ческое значение лексемы педагогика в русском языковом со-
знании. Вслед за И. А. Стерниным и А. В. Рудаковой под психо-
лингвистическим значением мы понимаем “упорядоченное 
единство всех семантических компонентов, которые реально 
связаны с данной звуковой оболочкой в сознании носителей 
языка. Это тот объём семантических компонентов, который 
актуализирует изолированно взятое слово в сознании носи-
телей языка, в единстве всех образующих его семантических 
компонентов — более и менее ярких, ядерных и периферий-
ных. Психолингвистическое значение — это психологически 
реальное значение слова” [Стернин, Рудакова 2011: 99]. 

Данная работа выполнена в русле современных психо-
лингвистических исследований [Морозова, Селезнева 2022; 
Рудакова 2022; Селезнева 2021; Тарасов 2004; Уфимцева 2016; 
Шаманова 2008 и др.].

Для достижения поставленной цели нами был проведён 
направленный ассоциативный эксперимент, в рамках которо-
го испытуемым предлагалось закончить фразу “Педагогика — 
это…”. Участниками являлись 120 носителей (мужчины и жен-
щины) русского языка разных профессий (возраст — 20–75 лет).
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Полученные экспериментальные данные были нами си-
стематизированы и представлены в виде ассоциативного поля. 

Всего было зафиксировано: 281 реакция; из них различ-
ных — 136. Методом семантической интерпретации резуль-
татов экспериментальных исследований [см. Стернин, Руда-
кова 2011: 102]. были сформулированы психолингвистиче-
ские значения слова педагогика в современном русском язы-
ковом сознании. 
1.  Наука о воспитании, обучении, образовании челове-

ка 99 (наука о воспитании и обучении человека 20; наука 
18; наука об обучении 9; наука о воспитании 5; знания 4; 
наука о сущности, методах и формах обучения 3; знания; 
наука об образовании; наука, которая изучает, как обу-
чать людей; наука, направленная на воспитание людей 2; 
взаимоотношение между учеником и взрослыми, рассмо-
тренное в трудах учёных; знания о ребёнке и умения, пе-
редаваемые из поколения в поколение; наука о воспитании 
детей и т.д. 1).

2.  Воспитание и обучение человека как целенаправ-
ленный процесс 91 (обучение 14; воспитание 11; искус-
ство воспитания и обучения 6; общение 5; процесс обуче-
ния; процесс передачи своих знаний, опыта 4; образование; 
передача знаний и опыта; привитие; развитие 3; мето-
дика обучения человека; передача жизненного опыта от 
старшего поколения к младшему; процесс направленного 
развития и формирования личности 2; включает в себя 
воспитание, образование, развитие; влияние; воспитание 
и обучение как целенаправленный процесс; воспитание че-
ловека и т. д. 1).

3.  Сфера профессиональной деятельности, подразуме-
вающая обучающего и обучаемого 70 (труд 9; при-
звание 7; ответственность; профессия 5; преподавание; 
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работа; учёба 3; образ жизни; преподаватель; пример 2; 
дети; деятельность; деятельность, направленная на при-
общение человека к жизни в социуме и т. д. 1).

4.  Дисциплина / предмет, изучающая / изучающий 
воспитание и  обучение человека 9 (дисциплина  3; 
предмет 2; дисциплина, изучающая правильное отношение 
между ребёнком и взрослым; дисциплина, направленная на 
привитие человеку обучающих качеств; изучение и т. д. 1).
Не интерпретируются (нельзя понять, в каком смысле эта 

реакция характеризует слово, к какому ПЛЗ оно относится) 
11: важная часть, внимание, выдержка, жизнь, культура, разум, 
сила духа, стимул, умный, усердие, характер.

Полученные данные позволяют сделать ряд выводов. 
В сознании носителей русского языка, в отличие от словаря, 
исследуемая лексическая единица является полисемантиче-
ской с четырьмя ПЛЗ. Интересным является тот факт, что 
самое яркое ПЛЗ (Наука о воспитании, обучении, образовании 
человека) полностью совпадает с лексикографической дефи-
ницией.

Обращает на себя внимание второе по яркости ПЛЗ (Вос-
питание и обучение человека как целенаправленный процесс), 
которое всего на несколько реакций меньше по сравнению 
с первым (99 и 91 реакция соответственно). Между тем, сто-
ит отметить, что второе значение не фиксируется в словар-
ных источниках. Данный факт требует дальнейшего наблю-
дения, более детального рассмотрения и осмысления. Мы, 
в свою очередь, предполагаем, что это может быть связано 
с некой путаницей в сознании носителей русского языка двух 
лексем — воспитание и педагогика. К данному выводу мы при-
шли на основе результатов проведённого эксперименталь-
ного исследования лексемы воспитание в русском языковом 
сознании [Морозова, Селезнева 2023]. Указанная лексическая 
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единица имеет ПЛЗ Целенаправленное педагогическое воздей-
ствие на личность при помощи семьи и социальных институ-
тов, которое является у неё самым ярким. 

Наличие третьего и четвёртого ПЛЗ (Сфера профессио-
нальной деятельности, подразумевающая обучающего и обу-
чаемого и Дисциплина / предмет, изучающая / изучающий вос-
питание и обучение человека — 70 и 9 реакций соответствен-
но), на наш взгляд, можно объяснить тем, что участниками 
эксперимента являлись в основном студенты-бакалавры, 
обучающиеся по направлению “Педагогическое образование” 
и преподавательский состав образовательных организаций. 
Данная категория респондентов имеет непосредственное 
отношение к педагогике, поскольку для одних она является 
профессиональной сферой деятельности, а для других — од-
ной из главных изучаемых дисциплин на протяжении не-
скольких лет. Исходя из этого, перспективным представля-
ется дальнейшее экспериментальное исследование лексемы 
педагогика в сознании носителей русского языка разных про-
фессий.

Таким образом, мы можем констатировать, что ПЛЗ лексе-
мы педагогика шире лексикографического толкования. Даль-
нейшее исследование в данном ключе позволит ответить на ряд 
вопросов: произойдёт ли фиксация выявленных ПЛЗ в толко-
вых словарях русского языка? как изменятся данные ПЛЗ со 
временем? появится ли у лексемы педагогика при наличии зна-
чения с семой “процесс” однокоренной глагол (по аналогии 
с Воспитание — Воспитывать и Образование — Образовывать) 
со значением “деятельность педагога” (например, педагогить)?

Результаты психолингвистических исследований позво-
ляют нам обозначать возможные семантические изменения 
рассматриваемой лексемы и дают широчайшее поле для 
дальнейших исследований. 
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Abstract
The article is devoted to the consideration of a pedagogical 

lexeme pedagogics in psycholinguistic aspect. The aim of the re-
search is to reveal and describe psycholinguistic meaning (PM) 
of the lexeme pedagogics in Russian language consciousness. 
Lexicographic definitions and the results of the psycholinguistic 
experiment were used as the material of the study. 120 people 
(men and woman of different social status from 20 to 75 years 
old) were participants of the experiment in 2022. Different meth-
ods (lexicographic definitions’ analysis, subjective definitions’ 
method, descriptive, comparative and quantitative ones) were 
used during the research of the lexeme pedagogics. The research 
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result was revealing and description of 4 Psycholinguistic defi-
nitions of the lexeme pedagogics in modern Russian language 
consciousness. The semanteme derived after the results’ analysis 
is wider and more volumetric than lexicographic one. Psycholin-
guistic meanings of this semanteme were processed and distrib-
uted. Meanings of the main body and of the periphery were de-
termined.

Keywords: linguistic consciousness, psycholinguistic mean-
ing, lexeme, sememe, semanteme, main body and peripheral 
meanings.
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Аннотация
Английское осложнённое предложение с вторично-пре-

дикативными структурами представляет собой особый, от-
личный от простого и сложного предложения, способ репре-
зентации ситуаций внеязыковой действительности. Основа-
ния выбора между осложнённым предложением и сложным 
(или несколькими простыми) для репрезентации связанных 
между собой ситуаций представляют интерес для исследова-
ний в когнитивно-дискурсивной парадигме. В данной работе 
осложнённое предложение с конструкцией WHEN DOING рас-
сматривается как репрезентация ситуаций, связанных со 
спецификой хронотопа в медицинском дискурсе. На основа-
нии лексико-семантического анализа материала с примене-
нием искусственного интеллекта (“Oблако слов”) предлагает-
ся семантическая модель наиболее типичных ситуаций, регу-
лярно репрезентируемых конструкцией WHEN DOING. В ре-
зультате исследования выявляется и обосновывается функци-
онирование нескольких подтипов конструкций WHEN DOING, 
репрезентирующих хронотоп в медицинском дискурсе, пред-
лагаются основания для их классификации. Подчёркивается 
интегративность формирования смысла осложнённых пред-
ложений с конструкцией WHEN DOING и его не тождествен-
ность соответствующим сложноподчинённым предложениям.

Ключевые слова: вторично-предикативные структуры, 
английский язык, осложнённое предложение, медицинский 
дискурс, хронотоп.
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Английское осложнённое предложение с вторично-пре-
дикативными структурами (“small clause”, структуры с нека-
нонической предикативностью, неполной предикативностью) 
[Bowers 2001; Николаева 2019 и др.] представляет интерес для 
исследований в структурно-семантическом, функциональном, 
логико-синтаксическом аспектах, а также является объектом 
сравнительно-сопоставительных исследований и исследова-
ний в области перевода. Любопытно отметить, что эта “мар-
гинальная” [Худяков 2005: 74] структура рассматривается и в 
рамках исследований простого предложения, как усложнение 
его членов [Почепцов 1971; Швец (Петрова) 2006 и др.], и в ка-
честве компрессированного сложного предложения [Саурбаев 
1998; Шипилова 2007 и др.].

В рамках настоящей работы вторично-предикативная 
структура — английская конструкция WHEN DOING — рас-
сматривается как особый способ репрезентации ситуаций 
внеязыковой действительности, не тождественный ни ус-
ложнённому члену простого предложения, ни придаточному 
предложению в составе сложного [Кобрина 1973; Николаева 
2019 и др.]. Цель исследования состоит в том, чтобы выявить 
возможные основания выбора между предложением, ослож-
нённым конструкцией WHEN DOING и сложным предложе-
нием (или несколькими простыми) для репрезентации свя-
занных между собой ситуаций.

В качестве гипотезы исследования выдвинуто положение 
о том, что осложнённое предложение с конструкцией WHEN 
DOING выбирается как предпочтительный способ репрезен-
тации нескольких типов ситуаций, связанных со спецификой 
хронотопа в медицинском дискурсе. К значимым характе-
ристикам хронотопа в данной работе мы относим локализо-
ванность и временную соотнесённость (единство места 
и времени) [Бейлинсон 2000; Карасик 2002 и др.]. На основа-
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нии этих типов возможно построение классификации кон-
струкций WHEN DOING в медицинском дискурсе.

Материалом исследования является корпус английских 
осложнённых предложений с конструкцией WHEN DOING, 
собранный методом сплошной выборки из медицинских 
статей, учебных пособий по медицине, инструкций к меди-
цинскому оборудованию и препаратам, описаний клини-
ческих случаев общим объемом более 3 000 000 знаков. В ис-
следуемых текстах всего обнаружено 882 конструкции 
с ‘when’, из которых примерно 40% конструкций вида WHEN 
DOING.

На первом этапе исследования была проведена обработ-
ка всего объёма текстов и отдельно корпуса конструкций 
WHEN DOING с помощью автоматического инструмента из-
влечения ключевых слов “Oблако слов” [Free online Wordcloud 
generator. https://www.wordclouds.com, 17.07.2023]. “Облако 
слов” представляет собой визуализацию компрессированной 
информации из текста в виде лексических единиц, диффе-
ренцированных по размеру в зависимости от частотности 
употребления.

Рисунок 1. Облако слов по всему объему текстов



Н. С. Пак

89

Рисунок 2. Облако слов по корпусу конструкций WHEN DOING

Сопоставляя облако слов — результат обработки всего 
объёма текстов, и облако слов по результатам обработки кор-
пуса конструкций WHEN DOING, можно отметить, что наи-
более частотными участниками ситуации в обоих случаях 
являются patient — ‘пациент’, health — ‘здоровье’, body — ‘тело’ 
(туда же мы отнесли и blood — ‘кровь’) и некоторые другие, 
менее частотные, но тоже значимые. В качестве наиболее 
типичных предикатов, регулярно функционирующих в кон-
струкциях WHEN DOING были отмечены use(-ing) — ‘исполь-
зовать’, perform(-ing) — ‘выполнять’, compare(-ing) –’сравни-
вать’, assess(-ing) — ‘оценивать’ и другие.

Определив наиболее типичных участников ситуации (ак-
танты) и частотные предикаты, мы составили модели ситу-
аций, регулярно репрезентируемых конструкциями WHEN 
DOING в медицинском дискурсе. Для моделирования ситуа-
ций использовались ресурсы проекта FrameNet [FrameNet 
Data. FrameNet. https://framenet.icsi.berkeley.edu/frameIndex, 
2023]. В результате построения и сопоставления моделей 
было выделено три типа ситуаций, которые могут стать осно-
вой для классификации конструкций WHEN DOING в меди-
цинском дискурсе:
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Ситуация 1. Одушевлённый агент, как правило, содер-
жится в конструкции WHEN DOING имплицитно, в виде от-
сылки к субъекту главного предложения. С точки зрения про-
тотипической семантики, вторичный предикат конструкции 
WHEN DOING первого типа относится к акциональным пред-
ставлен причастием, образованным от активного волитив-
ного глагола [Болдырев 2016]. Специфика конструкции WHEN 
DOING первого типа с точки зрения репрезентации хроно-
топа состоит в отсутствии чёткой отнесённости к определён-
ному месту и времени. Таким образом, конструкции такого 
типа могут репрезентировать как однократно происходящие 
ситуации, так и неоднократные, где WHEN лишь эксплици-
рует наличие временной связи с ситуацией, репрезентиро-
ванной главным предложением (полная одновременность 
[Храковский 2009]), но не её характер: These principles must 
be strictly applied when performing any aseptic procedures — 
‘Эти принципы необходимо строго соблюдать при выполне-
нии любых процедур с применением правил асептики’ 
[G. R. Doyle. Clinical procedures for safer patient care. BCcampus. 
https://opentextbc.ca, 2015].

Можно предположить, что именно необходимость ре-
презентации отношений полной одновременности и явля-
ется основанием выбора конструкции WHEN DOING первого 
типа, так как она обладает потенциалом репрезентации бо-
лее глубокой связи между ситуациями.

Ситуация 2. Конструкция WHEN DOING второго типа так-
же имеет в качестве предикативного центра акциональный 
вторичный предикат, эксплицированный причастием, обра-
зованным от активного волитивного глагола [Болдырев 2016 
и др.]. С точки зрения репрезентации хронотопа конструкция 
второго типа отличается от конструкции первого типа тем, 
что место и время ситуации определяется местом и време-
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нем существования объекта. В то же время, отношения пол-
ной одновременности с ситуацией, репрезентированной 
главным предложением, уже не являются облигаторными 
(оценить объект можно и до, и после того, как реализована 
ситуация, репрезентируемая главным предложением). Так, 
в следующем примере очевидно, что убедиться, что тяжёлая 
одежда снята, необходимо перед тем, как приступить к оцен-
ке дыхания пациента:

When assessing respiration, ensure that thick and bulky 
clothing is removed so you can clearly see the rise and fall of the chest 
or abdomen — ‘При оценке дыхания убедитесь, что толстая 
и громоздкая одежда снята, чтобы вы могли четко видеть 
подъем и опускание грудной клетки или живота’ [J. L. Lapum et 
al. Vital Sign Measurement Across the Lifespan. BCcampus. 
https://opentextbc.ca, 2021].

В качестве основания выбора конструкции WHEN DOING 
второго типа лежит необходимость репрезентации контакт-
ного следования или предшествования [Храковский 2009] 
и отграничения контактного следования или предшествова-
ния от дистантного.

Ситуация 3. Предикативным центром конструкции 
WHEN DOING третьего типа является статальный вторичной 
предикат, представленный статальным глаголом, или глаго-
лом-свойством [Болдырев 2016]. Конструкции такого типа 
характеризуются наиболее слабой временной соотнесённо-
стью и ограниченным потенциальном репрезентации харак-
теристик хронотопа в медицинском дискурсе. Объекты могут 
быть удалены друг от друга на любое расстояние и относить-
ся к разным временным промежуткам. WHEN в таких ситу-
ациях эксплицирует, скорее, условную связь, чем временную, 
что сближает конструкции WHEN DOING третьего типа с кон-
струкциями IF DOING/ DONE:
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When comparing SGA to endotracheal intubation, SGA was 
superior in terms of multiple insertion attempts; endotracheal 
intubation was superior in terms of inadequate ventilation — ‘При 
сравнении введения надгортанной дыхательной трубки с эн-
дотрахеальной интубацией надгортанная трубка превосходи-
ла по количеству попыток введения; эндотрахеальная инту-
бация превосходила по количеству случаев неадекватной вен-
тиляции’ [Dominik A. Jakob et al. Prehospital and Emergency 
Room Airway Management in Traumatic Brain Injury. IntechOpen. 
https://www.intechopen.com, 2022].

К возможным основаниям выбора конструкции WHEN 
DOING третьего типа можно отнести не связанные с репре-
зентацией хронотопа в медицинском дискурсе цели обезли-
чивания (не важно, кто сравнивает) и компрессии (сжать 
информацию о самом факте сравнения, сконцентрировав-
шись вместо этого на конкретных выводах).

Таким образом, исследование позволило сделать пред-
положения об основаниях для выбора трёх наиболее типич-
но репрезентируемых конструкцией WHEN DOING ситуаций 
в медицинском дискурсе. В двух из трёх ситуацией основа-
ния выбора напрямую связаны с репрезентацией ключевых 
характеристик хронотопа в медицинском дискурсе (полная 
одновременность как единство времени двух ситуаций 
в первом случае, единство места и контактное следование/ 
предшествование для второго случая). В третьей же ситуации 
не было выявлено значимых особенностей функционирова-
ния конструкции WHEN DOING как носителя особой по срав-
нению с придаточным предложением “хроно-” информации. 

Проведенное исследование частично подтвердило нашу 
гипотезу: в ряде случаев WHEN конструкция действительно 
выступает как носитель ключевых характеристик хронотопа 
в медицинском дискурсе. Тем не менее, не во всех ситуациях, 
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репрезентированных WHEN конструкциями “хроно-” ком-
понент смысла играет настолько важную роль, чтобы это 
могло стать основанием выбора этих конструкций по срав-
нению с другими способами репрезентации ситуаций.
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Abstract
The English semi-complex sentence with secondary-predic-

ative structures is a particular way of representing situations of 
extra-linguistic reality, different from simple and complex sen-
tences. The reasons for choosing between a semi-complex sen-
tence and a complex sentence (or several simple ones) to repre-
sent related situations are of interest for research in the cogni-
tive-discourse paradigm. In this paper, the semi-complex sen-
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tence with the WHEN DOING construction is approached as a 
representation of situations related to the features of the chrono-
tope in medical discourse. On the basis of lexical and semantic 
analysis of the material using artificial intelligence (“Word 
cloud”), a semantic model of the most typical situations regular-
ly represented by the WHEN DOING construction is proposed. 
The study reveals and substantiates the functioning of several 
subtypes of WHEN-DOING constructions representing the 
chronotope in medical discourse, and proposes the basis for their 
classification. The integrativity of meaning formation of 
semi-complex sentences with the WHEN DOING construction 
and its non-identity to the corresponding compound sentences 
are emphasised.

Keywords: secondary predicative structures, English lan-
guage, semi-complex sentence, medical discourse, chronotope.
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Аннотация
В статье анализируются средства выражения гендера 

в русском языке на материале сетевого интернет-общения. 
С этой целью описываются варианты наиболее актуальных 
суффиксов, используемых при создании окказиональных 
феминитивов, а также рассматриваются особенности строе-
ния гендергэпа как альтернативного средства гендерной 
репрезентации в сетевой коммуникации в рамках русской 
лингвокультуры. Гендергэп, не относящийся к феминитивам, 
поскольку содержит в себе два слова — мужского рода и жен-
ского, рассматривается как новая словообразовательная мо-
дель, предлагаемая в качестве нового способа экспликации 
гендера в сетевой коммуникации. Результаты исследования 
демонстрируют реализацию в рамках русскоязычного сете-
вого общения преимущественно двух коммуникативных 
гендерно ориентированных стратегий: гендерной специфи-
кации и гендерной нейтрализации, первая из которых осу-
ществляется за счёт употребления окказиональных фемини-
тивов, вторая — с помощью использования гендергэров 
в электронном сетевом дискурсе.

Ключевые слова: русский язык, сетевая коммуникация, 
гендер, окказиональный феминитив, маскулятив, гендергэп.

Наблюдаемый в настоящее время рост значимости вир-
туального коммуникативного пространства для современ-
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ного носителя русского языка в процессе прохождения им 
вторичной языковой социализации обязывает социолинг-
вистов исследовать специфику интернет-общения, в частно-
сти особенности гендерной самопрезентации в электронном 
дискурсе, которые зачастую связаны с преимущественно 
письменной формой сетевой коммуникации, и её отличия 
от реализации гендера в традиционном контактном устном 
взаимодействии. В связи с этим в статье анализируются та-
кие языковые средства выражения гендера, как окказиональ-
ные феминитивы, создание которых более привычно для 
носителей русского языка, и гендергэпы, в большей степени 
заимствованные из немецкой дискурсивной практики. В ка-
честве языкового материала для изучения и анализа послу-
жила лексика, взятая методом сплошной выборки из интер-
нет-общения носителей русского языка в различных соци-
альных сетях (“Вконтакте”, “Телеграм”, “Твиттер” и т. д.). 
В данной статье примеры приведены из сетевой коммуни-
кации в социальной сети “Твиттер”.

В русскоязычном сетевом дискурсе наблюдается реали-
зация двух коммуникативных гендерно ориентированных 
стратегий: гендерной спецификации и гендерной нейтрали-
зации. Экспликация гендерной спецификации в сетевой 
коммуникации осуществляется с помощью использования 
феминитивов-неологизмов, или окказиональных фемини-
тивов (окказионализм от латин. occasio ‘случайность’). Следу-
ет отметить, что в устной речевом общении данная стратегия 
осуществляется при помощи употребления феминитивов, то 
есть слов женского рода, являющихся альтернативными или 
парными аналогичным существительным мужского рода 
и обозначающих профессию или род занятий [Федотова 
2016: 67]. По сравнению со словарными феминитивами ок-
казиональные встречаются в разговорном стиле общения, 
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а также в интернет-коммуникации. Они не закрепляются 
в словарях и “носят непостоянный характер употребления” 
[Филатов 2022: 346]. 

Как показывает анализ сетевого дискурса (“Вконтакте”, 
“Телеграм”, “Твиттер” и т. д.), чаще всего используется суф-
фикс: -к(а), например, партнёрка,  адвокатка,  блогерка, 
юристка, директорка и т. п., что связано скорее всего с его 
применением в общеупотребительных феминитивах: сту-
дентка, скрипачка, официантка. Однако данный суффикс яв-
ляется многозначным, с одной стороны, он употребляется 
при образовании слов с уменьшительно-ласкательным зна-
чением (зайка, умничка), а с другой — при формировании 
слов, несущих негативную коннотацию, в связи с чем не все-
ми коммуникантами в сетевом взаимодействии он прини-
мается и поэтому заменяется на другие форманты. Вторым 
по продуктивности в сетевом общении можно назвать суф-
фикс -ш(а): авторша, стримерша, блогерша и др., однако он 
характеризуется тем же “недостатком”, что и суффикс -к(а), 
в частности данный формант образует слова со значением 
‘жена деятеля’, что препятствует его активному использова-
нию: “Авторша это жена автора как генеральша жена гене-
рала…” (из обсуждения в социальной сети “Твиттер”). Несмо-
тря на это, не все участники сетевого общения согласны с по-
добным мнением и могут даже предпочитать данный суф-
фикс -ш(а) суффиксу -к(а): “Я лично думаю, что авторша 
и блоггерша гораздо более по-русски…”. Аналогичного мнения 
придерживаются и некоторые лингвисты, считая словообра-
зовательное значение ‘жена деятеля’ уже не настолько акту-
альным в современном русском языке [Гузаерова, Косова 
2019]. Суффиксы -ис(а) и -есс(а) при создании окказиональ-
ных феминитивов в интернет-общении можно назвать даже 
более продуктивными, нежели в устной речевой коммуни-
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кации, так как указанные форманты, с одной стороны, не 
имеют негативных коннотаций, а с другой — нравятся неко-
торым людям с эстетической точки зрения: “Лично мне все 
равно больше нравится авторесса, чем авторица…”. В мень-
шей степени употребляется суффикс -иц (а), например, фи-
зик — физица, в названиях ряда профессий и должностей. 
Формант -ин’(а): стоматологиня, педагогиня встречается еще 
реже и в целом является более спорным по сравнению с пре-
дыдущими аналогами из-за усложнения артикулирования 
подобного феминитива. Существует также редкий формант -j, 
использование которого было обнаружено только в словах 
фотографея, врачея, например: “Надеюсь, по мнению первой 
комментаторки феминитив к слову ‘фотограф’ это ‘фото-
графиня’ или ХОТЯ БЫ фотографея”. Или: “Моя врачея ре-
шила поменять мне таблетки”. Как видим, основным спосо-
бом, которым пользуются участники сетевого общения при 
создании новых феминитивов, является суффиксальный. 
Гораздо реже используются такие способы, как супплетивизм 
и изменение склонения соответствующего маскулятива. Од-
нако в данном случае супплетивный способ используется для 
образования не различных форм одного и того же слова, 
а новой лексической единицы, например, феминитива лю-
диня: “Спасибо, важная людиня очень довольна”. При измене-
нии склонения маскулятива (из первого во второе) у слова 
искусственно меняется род, например: “Я тоже очень надеюсь, 
ребенка вообще очень талантливая, умная и милая…”. Также 
достаточно редко вместо образования форм авторка / авто-
рица / авторесса предлагается употребление варианта: ав-
тора. В данном случае возникает проблема омоформии, так 
как подобные окказиональные феминитивы будут по звуча-
нию и написанию совпадать с маскулятивами в родительном 
падеже: ребёнка, автора (ж. р. 2-е скл. им. п.) — ребёнка, ав-
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тора (м. р. 1-е скл. р. п.). Заметим, что данный способ обра-
зования новых феминитивов является довольно сложным, 
соответственно, используется крайне редко. Еще реже на-
блюдается перевод слова из 2-го скл. м. р. в 3-е скл. ж. р.: 
авторь, инженерь.

Как было сказано ранее, в сетевом дискурсе реализуется 
две коммуникативные гендерно ориентированные страте-
гии, первую из которых (стратегию гендерной специфика-
ции) мы рассмотрели выше, стоит представить и противо-
положную стратегию, а именно: стратегию гендерной ней-
трализации. При осуществлении второй гендерно ориенти-
рованной коммуникативной стратегии в качестве альтер-
нативного способа репрезентации гендерной принадлеж-
ности в русском сетевом языке по аналогии с немецкоязыч-
ным дискурсом предлагается новая словообразовательная 
модель — гендергэп, которая была сформирована в немец-
ком языке, а позднее нашла свое применение в русскоязыч-
ной сетевой коммуникации. Заметим, что данная модель (от 
англ. gender gap, gender_gap — ‘гендерный пробел’; ‘гендер-
ный разрыв’) по своей основной функции противостоит ок-
казиональным феминитивам, в которых эксплицируется 
женский пол при существовании парных маскулятивов, по-
скольку в ней одновременно репрезентируются форма 
и значение мужского и женского рода. По сути, гендергэпом 
называлось нижнее подчёркивание, отделяющее от основы 
лексемы ту часть слова, которая содержит в себе признаки 
грамматического рода (ютубер_ша). Теперь гендергэпами 
обозначаются формы слов, которые включают в себя маску-
лятив + суффикс + окончание феминитива, которые пишут-
ся через нижнее подчёркивание или “звёздочку” (типограф-
ский знак, от греч. ἀστέρισκος), двоеточие, например: актёр, 
актриса — актр_иса / актр*иса/ актр:иса; писатель, писа-
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тель_ница / писатель*ница/ пиатель:ница. Подобные ново-
образования в настоящее время популярны в Европе в дис-
курсивной практике носителей немецкого языка, в частно-
сти в университетской среде с целью сглаживания гендер-
ной асимметрии в языке. При этом большее распростране-
ние получило использование “звёздочки”: “ср. Studentinnen 
und Studenten (полная форма), Student*innen, Mitarbeiter*in, 
Kolleg *innen” [Буренкова 2020: 62]. Как считают некоторые 
участники сетевого интернет-общения, подобное одновре-
менное использование двух вариантов слова в процессе вза-
имодействия в интернет-среде формирует более гендерно 
нейтральную коммуникацию, так называемое толерантное 
общение. Отметим, что ряд гендергэров, используемых 
в русском языке, формируется по аналогии с немецкими. 
При этом в русскоязычном сетевом общении более распро-
странённым является способ их написания с помощью ниж-
него подчеркивания: “Агент_есса (надеюсь я правильно ис-
пользовала гендергеп)…”. Иногда при образовании описыва-
емых форм применяется двоеточие: “дорогие студент:ки 
и преподаватель:ницы..”, скобки: студент(ки) и слэш (док-
тор/ка). При сборе языкового материала нам встретился 
также один пример формирования гендергэпа с помощью 
знака равенства: поджигатель=ниц. При этом в гендергэпах 
могут использоваться основы как устоявшихся феминити-
вов (читатель_ница), так и окказиональных (директор_ка). 
Кроме того, в данной словообразовательной модели могут 
встречаться существительные в косвенных падежах: “Ху-
дожника_цу колумбо инофд затравил по выдуманным причи-
нам за арты”. Встречаются гендергэпы, сформированные 
и на базе других частей речи (обнаружил_а, нов_ую, такой_ая, 
эт_ой, входящ_ая и др.). Таким образом, гендергэп объеди-
няет основу маскулятива, а далее, после нижнего подчёрки-
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вания, астериска, двоеточия, скобок, штриха или знака ра-
венства, следуют формант и окончание, принадлежащие 
форме соответствующего феминитива. Можно заметить, что 
гендергэп является ещё одной возможностью конструиро-
вания гендера в сетевом общении на русском языке, однако, 
в отличие от феминитива, подобная структура не предлага-
ет новый вариант слова в женском роде. Применение ген-
дергэпа демонстрирует иной подход: наличие показателей 
обоих грамматических родов внутри одного слова. Если 
в настоящее время в русскоязычной сетевой коммуникации 
ведётся множество споров об окказиональных феминитивах, 
то гендергэпы тоже сложно назвать устоявшимися формами, 
поскольку в их написании предлагаются самые различные 
варианты. 

Подводя итоги, отметим тот факт, что настоящее время 
представленные языковые средства находятся на этапе ста-
новления и являются важным предметом исследования в со-
циолингвистике. На выбор языкового средства репрезента-
ции гендера в речевой практике влияют как лингвистиче-
ские, так и социокультурные факторы. При этом применение 
в интернет-пространстве гендергэпов с целью экспликации 
гендера в современной русской лингвокультуре в большей 
степени характерно для письменной сетевой коммуникации, 
что связано с их сложной структурой, трудно реализуемой 
в устной спонтанном речевом общении.
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Abstract
The article analyzes the means of gender expression in the 

Russian language on the material of Internet network commu-
nication. For this purpose, the variants of the most relevant suf-
fixes used in the creation of occasional feminitives are described, 
and the peculiarities of the structure of gendergap as an alterna-
tive means of gender representation in network communication 
within the framework of Russian linguoculture are considered. 
Gendergap, which does not belong to feminitives because it con-
tains two words — masculine and feminine, is considered as a new 
word-formation model proposed as a new way of gender expli-
cation in network communication. The results of the study 
demonstrate the implementation of two communicative gen-
der-oriented strategies in Russian-language network communi-
cation: gender specification and gender neutralization, the first 
of which is carried out through the use of occasional feminitives, 
the second — through the use of gendergenders in electronic net-
work discourse.

Keywords: Russian language, network communication, gen-
der, occasional feminitive, masculative, gendergap.



106

Об одушевлённости слова чат-бот
DOI: 10.24833/2949-6357.2024.GEO.1   УДК: 811.161.1

Р. Е. Тельпов

Аннотация
В статье рассматривается слово чат-бот в аспекте его места 

в категории одушевлённости. На примерах, взятых из Нацио-
нального корпуса русского языка, были проанализированы 
разные контексты, в которых употребляется слово чат-бот. 
Анализ примеров позволяет прийти к выводу о неопределён-
ной позиции данного слова относительно категории одушев-
лённости. Семантика слова чат-бот и его деривационные свя-
зи заставляют отнести его к группе, условно именуемой “подо-
бие живого”, представляющей собою неоднородное образова-
ние и содержащей лексемы, находящиеся в разных соотноше-
ниях с категорией одушевлённости. В данном аспекте подлин-
ное место слова чат-бот в группе “подобие живого” представ-
ляет интерес и нуждается в уточнении. Анализ письменных 
источников позволил нам предположить, что слово чат-бот 
занимает место в немногочисленной группе слов типа вирус, 
призрак или эмбрион, для которых характерна неопределён-
ность ментальных и физических характеристик, обуславлива-
ющая их способность относится как к одушевлённым, так и к 
неодушевлённым словам. Слово чат-бот от данного типа слов 
отличает склонность сочетаться с модальными глаголами, а так-
же со словами, обладающими значением общения и обучения.

Ключевые слова: категория одушевлённости, чат-бот, 
Национальный корпус русского языка, портрет слова.

К традиционному набору слов, занимающих расплывча-
тую позицию в аспекте категории одушевлённости, в отно-
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сительно недавнее время добавилось новое слово — чат-бот. 
Исходя из его словообразовательных характеристик, соотно-
сящих его со словом робот, логично было бы предположить, 
что чат-бот относится к категории слов, не обозначающих 
живое, но обладающих характеристиками одушевлённости. 
На наш взгляд, место слова чат-бот относительно категории 
одушевлённости (как и манера написания — слитно, раздель-
но или через дефис, которую в примерах мы сохраняем вслед 
за источником) пока окончательно не определено. Во вклад-
ке “Портрет слова” Национального корпуса русского языка 
данное слово маркируется как ‘существительное, неодушев-
лённое, мужской’ [НКРЯ 2023]. Однако примеры его употре-
бления, представленные в Национальном корпусе русского 
языка, свидетельствуют об обратном (далее, за исключением 
специально оговорённых случаев, примеры контекстов ци-
тируются по [НКРЯ 2023] с указанием в круглых скобках вы-
ходных данных текста, ставшего источником примера, но без 
ссылки на корпус). 

Проанализируем употребление слова чат-бот по самому 
главному критерию, позволяющему определить его место 
относительно категории одушевлённости — по форме вини-
тельного падежа. В данном аспекте примеры употребления 
слова чат-бот в винительном падеже в большинстве случа-
ев свидетельствует о его одушевлённости, что выражается 
в совпадении формы винительного падежа с родительным. 
Данная особенность получает свое отражение как в употре-
блениях, извлечённых из основного корпуса: Внедрять 
чат-ботов на основе искусственного интеллекта очень слож-
но ([…] сокращение наше. — Р. Т.). Чтобы обучить бота, по-
требуется масса исходных данных, времени и знаний (“5 про-
блем, о которых никогда не расскажут поставщики умных 
чат-ботов для контакт-цента”, 2019) — так и в корпусе, отра-
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жающем более разговорную стихию — корпусе социальных 
сетей: Улучшаем  генеративных чатботов на нейросети 
ruGPT3: умный ранжировщик ответов (vk, 15.11.2021); Друг 
делает чатбота (vk, 29.04.2016) и др. Наряду с представлен-
ными выше примерами встречаются и примеры, демонстри-
рующие неодушевлённость слова чат-бот: Подтвердив факт 
нахождения дома через чатбот. (Онлайн-кинотеатры откры-
ли доступ // Коммерсант, 16.03.2020); Есть возможность по-
ставить пинкоды на чатбот… (Владельцы банковских карт 
научились распознавать мошенников // Ведомости, 
21.01.2021) — возможно, в данных примерах неодушевлён-
ность слова чат-бот объясняется аналогией с другими 
устройствами, в контексте с которыми упоминается рассма-
триваемое нами слово. В электронной среде встречаются 
и примеры употребления слова чат-бот в характерном для 
неодушевлённых слов винительном падеже равном имени-
тельному (Русскоязычный сервис, в котором можно создавать 
умные чат-боты [13 крутых онлайн-сервисов для создания 
чат-ботов / Click.ru. — URL: https://habr.com/ru/companies/
click/articles/567446/ (Дата обращения: 29.09.2023)]), которое 
в рамках одной страницы может чередоваться с винитель-
ным падежом равном родительному (Можно обучать бота 
на примере реальных фраз (например, можно создать интенты 
и добавить несколько примеров фраз пользователей, с помо-
щью машинного обучения бот будет распознавать большин-
ство фраз, которые относятся к этой теме)) [там же]. 

В качестве иных формальных показателей, выводящих 
слово чат-бот за рамки одушевлённых существительных, 
следует назвать его достаточно последовательное употребле-
ние в местном значении: ИИ может быть использован и для 
дистанционного наблюдения за больными, видеоаналитики, 
использоваться в специализированных чатботах, добавляет 
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руководитель направления цифровой медицины сети лабора-
торных центров “Инвитро” Борис Зингерман (Как искусствен-
ный интеллект помогает бороться с эпидемией COVID-19 // 
Ведомости, 21.05.2020). 

Также о месте слова чат-бот относительно категории 
одушевлённости может свидетельствовать его сочетаемость 
с глаголами и прилагательными определённых тематических 
групп [Нарушевич 1996]. Если рассматривать глаголы, с кото-
рыми сочетается слово чат-бот в примерах, извлечённых из 
НКРЯ, то это, прежде всего, глаголы, скрытно или явно указы-
вающие на возможности данного устройства: Автоматиче-
ские чат-боты для поддержки пациентов могут оказать суще-
ственную помощь в приобщении пациентов к здоровому образу 
жизни и следовании назначенному лечению (А. В. Гусев, С. Л. До-
бриднюк. Искусственный интеллект в медицине и здравоох-
ранении // “Информационное общество”, 2017) — данное упо-
требление характерно для конструкций, в которых чат-бот 
используется в значении субъекта деятельности. Как мы уже 
сказали выше, указание на потенциальные возможности мо-
жет быть представлено и в подспудном виде — в качестве 
примера можно привести следующий контекст, извлечённый 
из НКРЯ: Мой любимый пример — чат-бот Margot из немецкой 
сети супермаркетов Lidl. Margot отлично отвечает на вопросы, 
какое вино лучше подавать к какому блюду (5 проблем, о кото-
рых никогда не расскажут поставщики “умных” чат-ботов для 
контакт-центров (2019)) — во втором предложения данного 
примера имплицитно представлен смысл ‘может отвечать на 
вопросы’. Если верить материалам Национального корпуса 
русского языка, то подобные контексты примерно в равной 
мере распределены по одушевлённым и неодушевлённым 
существительным, что ставить их в позицию нейтрализую-
щего контекста для данной категории. Значение возможно-
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сти, на наш взгляд, является ключевой и скрытно представ-
ленной в значении подавляющего большинства предикатов, 
которые могут определять слово чат-бот. 

В качестве другого распространённого предиката, сопут-
ствующего слову чат-бот, можно привести глагол работать, 
который также, на наш взгляд, является нейтрализующим 
для категории “одушевлённость-неодушевлённость”. Что ка-
сается определений, то в контекстах НКРЯ нам встречались 
определения умный, говорящий, продвинутый, специализиро-
ванный, генеративный, среди которых также можно видеть 
характеристики, которые в равной степени подходят для 
одушевлённого и неодушевлённого. 

Таким образом, мы можем видеть наличие контекстов, 
демонстрирующих отнесённость слова чат-бот как к оду-
шевлённым, так и неодушевлённым существительным, и дан-
ная аморфность прослеживается как на морфологическом 
уровне, так и на семантическом уровне, проявляющем себя 
в возможности определяться достаточно ограниченным чис-
лом глаголов и прилагательных. Подобная неопределённость, 
видимо, будет являться неотъемлемым элементом значения 
данного слова с его расположением в середине шкалы, где 

“обнаруживаются слова типа призрак, микроб, которые могут 
иметь как характеристику [+ANIM I], так и характеристику 
[-АNIM I]” [Циммерлинг 2020: 47]. Интерес представляет 
в данном случае более точное отнесение слова чат-бот к раз-
ным уже устоявшимся типам слов, традиционно понимае-
мым как “подобие живого”: бывшие живыми (мертвец, по-
койник, усопший и др.); будущие живые (эмбрион, зародыш, 
плод); мысленно представляемые живыми (русалка, леший, 
вампир, киборг) и др. — А. Г. Нарушевич распределял слова по-
добного типа по 6-ти позициям [Нарушевич 1996]. Внутри 
данной достаточно стройной и устоявшейся картины с сущ-
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ностями, способными служить “подобиями живого”, выделя-
ются как классические случаи “неживого, но одушевлённого”, 
проявляющего себя в нормативной форме винительного па-
дежа, совпадающего с родительным (ср. вижу мертвеца при 
неправильном *вижу мертвец или вижу робота при непра-
вильном *вижу робот), так и случаи типа призрак, микроб, эм-
брион, вибрион, место которых в аспекте категории одушев-
лённости — неодушевлённости не является определённым. 

На наш взгляд, место слова чат-бот должно быть с той 
группой слов, которая, по определению Н. Ю. Шведовой “не 
отвечают бытовым представлениям о живом и неживом” 
[Грамматика 1970: 322]. К данной группе однозначно отно-
сятся названия микроорганизмов (вирус, микроб), неродив-
шихся созданий (эмбрион, зародыш), сверхъестественных 
существ (призрак), объединённых, на наш взгляд, одним ка-
чеством — отсутствием физических и ментальных характе-
ристик, легко воспринимаемых массовым сознанием и про-
являющим себя, на наш взгляд, в ограниченности контекстов, 
предикатов и определений, с которыми могут взаимодей-
ствовать подобные слова (если исключить неспециализиро-
ванные контексты). Слово чат-бот выделяется из числа по-
добных слов, прежде всего, склонностью к сочетанию с мо-
дальными глаголами, а также со словами, относящимися 
к лексическим группам “интеллектуальные способности”, 

“обучение”, “возможности”, “коммуникация”. 
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Аbstract
The article examines the word чат-бот in terms of its place 

in the category of animation. Using examples taken from the 
National Corpus of the Russian Language, different contexts in 
which the word чат-бот is used were analyzed. Analysis of the 
examples allows us to come to the conclusion about the uncer-
tain position of this word relative to the category of animation. 
The semantics of the word чат-бот and its derivational connec-
tions force it to be classified into a group conventionally called 

“life-like”, which is a heterogeneous formation and contains lex-
emes that are in different relationships with the category of an-
imation. In this aspect, the true place of the word чат-бот in the 

“life-like” group is of interest and needs clarification. Analysis of 
written sources allowed us to assume that the word chatbot oc-
cupies a place in a small group of words such as вирус, призрак 
or эмбрион, which are characterized by the uncertainty of men-
tal and physical characteristics, which determines their ability 
to apply to both animate and inanimate words. The word чат-
бот is distinguished from this type of word by its tendency to be 
combined with modal verbs, as well as with words that have the 
meaning of communication and learning.

Keywords: category of animation, chat bot, National Corpus 
of the Russian Language, portrait of a word.
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Аннотация
Предметом работы стали лексические особенности анг-

лийского языка аборигенов Австралии в песнях жанре хип-
хоп, созданных молодёжью аборигенного происхождения. 
Источник материала — сборник песен “Хоумлэнд Коллинг” 
(Homeland Calling). Исследование продолжает уже начатую ра-
боту, посвящённую анализу лингвистических особенностей 
в разножанровых текстах, объединяемых тем, что их создали 
австралийские аборигены. Если ранее целью работы было до-
казать, что одинаковые черты встречаются в текстах разной 
природы, то цель данного исследования — описать лексиче-
ские особенности английского языка аборигенов Австралии, 
сосредоточившись на поэтических текстах, созданных моло-
дыми авторами, сопоставляя исследуемый диалект со стан-
дартным австралийским английским. Выяснилось, что неко-
торые лексемы могут присутствовать как в английском языке 
аборигенов, так и в других вариантах английского, но иметь 
в них разное (иногда противоположное) значение. Понимание 
того, как аборигены Австралии говорят по-английски, ведёт 
к осмыслению их идентичности (самосознания), к преодоле-
нию трудностей, возникающих при межкультурной коммуни-
кации. Поскольку этот диалект существует примерно 200 лет, 
а лингвистами стал изучаться только в 1960-х гг., в нём оста-
ётся множество явлений, требующих описания.
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Ключевые слова: английский язык, полинациональный 
язык, английский язык аборигенов Австралии, лингвистиче-
ская категоризация.

Английский язык аборигенов Австралии (АЯАА) — отно-
сительно молодая разновидность английского языка. Его 
история начинается в 1788 году, когда британские морепла-
ватели впервые прибыли в Сиднейскую гавань и встретились 
с местным населением. Благодаря взаимодействию абориге-
нов и поселенцев возник особый диалект английского языка, 
который сейчас 80% аборигенов используют в повседневной 
жизни [Тимофеева 2023]. Однако долгое время (с момента по-
явления до 1960-х годов) АЯАА расценивался англоавстралий-
цами как ‘неправильный’ английский и не привлекал особого 
внимания лингвистов. Сейчас, отчасти благодаря преоблада-
нию дескриптивизма над прескриптивизмом в лингвистике, 
большинство учёных считает, что АЯАА не менее эффективен 
с коммуникативной точки зрения, чем другие разновидности 
английского языка [Butcher 2008: 625]. Исследования АЯАА 
начались в 1960-х годах и достаточно немногочисленны: 
[Butcher 2008; Eades 2013; Koch 2000; Ощепкова 2014; Malcolm 
2018] и др. Многие его аспекты пока не изучены подробно. 

Данная работа представляет собой исследование лексиче-
ских особенностей АЯАА, опирающееся на коллекцию текстов, 
представленную в  сборнике стихов “Хоумлэнд Коллинг” 
(Homeland Calling). Стихи отредактированы писательницей 
аборигенного происхождения Эллен ван Неервен и изданы 
благотворительной организацией “Дезерт Пи Медиа” (Desert 
Pea Media). Ориентируясь на этот сборник, мы исследовали осо-
бенности идиома молодёжи коренного австралийского проис-
хождения, проявляющиеся в песнях жанре хип-хоп. В то же 
время мы имеем возможность выявить характерные черты 
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английского языка, встречающиеся в разных регионах Австра-
лии. Чтобы сравнить АЯАА с другими региональными вариан-
тами английского языка, мы сопоставляли особенности, най-
денные в текстах, с данными словарей. В основном мы опира-
лись на словарь стандартного австралийского английского 

“Macquarie Dictionary” (MD), в котором иногда встречаются 
пометы о том, как то или иное слово используется аборигена-
ми Австралии, но также использовались “Longman Dictionary 
of Contemporary English” (LDOCE), “Cambridge Dictionary” 
(CamD), “Collins Dictionary” (CollD), в которых предоставляется 
информация о британском, американском и некоторых других 
вариантах (например, южноафриканском и новозеландском). 
Кроме того, мы обращались к глоссарию в конце сборника “Хо-
умлэнд Коллинг”, в котором представлены толкования встре-
тившихся в песнях слов из разнообразных идиомов, исполь-
зуемых аборигенами Австралии (исконно австралийские язы-
ки, АЯАА, австралийский креольский и др.).

Обратим внимание на следующий пример: 
Burnt out cars and broken glass This country needs respect My 

people sick, so clean this tip Check out and cash collect (группа 
“Wilcannia Barkindji Soldiers”, песня “Heartbeat”, этническая 
группа Barkindji, запад штата Новый Южный Уэльс).

Исходя из контекста, можно предположить, что словосо-
четание cash collect означает здесь ‘собирать денежные сред-
ства (для приведения земли в порядок)’. Однако такое зна-
чение этого словосочетания не зафиксировано в словарях 
(CamD, LDOCE, MD).

В словаре CamD есть определение устойчивого словосо-
четания cash collections: ‘a method of calculating the amount of 
money a company has received during a particular month, in 
which the amount of money from customers who paid immedi-
ately during that month is added to the amount of money still to 
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be received by customers who bought something the previous 
month and agreed to pay later’ (‘способ расчёта суммы денег, 
полученной компанией в течение определённого месяца, при 
котором сумма денег от клиентов, которые заплатили немед-
ленно в течение этого месяца, добавляется к сумме денег, ко-
торую ещё предстоит получить клиентам, купившим что-то 
в предыдущем месяце с рассрочкой’ (авторский перевод).

Также существует такое определение словосочетания 
cash collection, приведённое в глоссарии на сайте компании 

“Кантокс” (Kantox), занимающейся автоматизацией управле-
ния валютными операциями:

‘The process whereby a company recovers cash from other 
businesses (or individuals) to whom it has previously issued an 
invoice’ (‘процесс, посредством которого компания возвра-
щает денежные средства от других предприятий или физи-
ческих лиц, которым она ранее выставляла счета’ (авторский 
перевод). То есть это определённый вид инкассации. 

Следует отметить, что в песне словосочетание выполняет 
функцию глагола, хотя в стандартном варианте языка может 
использоваться только как существительное, то есть меняет 
не только лексическое, но и морфологическое значение.

Ещё одна лексическая особенность АЯАА, встретившая-
ся в проанализированных нами песнях, — это слова, имею-
щие отрицательную коннотацию в других вариациях анг-
лийского языка, но в данном диалекте приобретающие по-
ложительную. Рассмотрим следующий отрывок:

My deadly aunties over Muli there /Made a decision /Seen the 
old fellas /Resting up the back of the mission (группа “Githabul 
Next Generation”, песня “Breaking Habits”, этническая группа 
Githabul, северо-восток штата Новый Южный Уэльс).

Согласно CamD, слово deadly означает ‘смертоносный’ 
и никакой позитивной коннотации не имеет. Однако в [Eades 
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2013: 88] отмечено, что слово deadly в АЯАА означает ‘очень 
хороший, отличный’ и что это значение постепенно переходит 
из английского, используемого коренными народами, в неа-
боригенный молодёжный сленг. Согласно [Butcher 2008: 638], 
значения некоторых оценочных лексических единиц в АЯАА 
отличаются от значений этих единиц в стандартном австра-
лийском английском. Среди них есть слово deadly, означающее 
‘превосходный’, которое можно сравнить с wicked в англий-
ском языке афроамериканцев, то есть в АЯАА это слово при-
обретает явную позитивную коннотацию. Но иногда проис-
ходит и противоположное. Например, слово cheeky, согласно 
словарю CamD, можно толковать как ‘слегка грубый и неува-
жительный, но часто в забавном ключе’. Однако в АЯАА это 
слово означает ‘опасный’, ‘болезненный’ и, особенно в контек-
сте растений и животных, ‘ядовитый’ (например, cheeky snake) 
[Butcher 2008: 638]. Deadly является одним из самых известных 
слов АЯАА и нередко используется в названиях организаций, 
которые стремятся подчеркнуть свою связь с коренным насе-
лением Австралии (например, программа по продвижению 
здорового образа жизни среди аборигенов называется Deadly 
Choices, а национальная премия в области музыки, спорта 
и искусства для аборигенов именуется Deadly Awards).

Подобное изменение лексического значения и коннота-
ции слова наблюдается также в следующем примере:

Recycling’s a mad trick Re-use some plastic Tap it together, and 
like magic It’s clap sticks. (Группа “Githabul Next Generation”, 
песня “Breaking Habits” этническая группа Githabul, севе-
ро-восток штата Новый Южный Уэльс)

Здесь слово mad означает ‘отличный’, ‘удивительный’, 
‘превосходный’, хотя подобное значение не фигурирует 
в словарях CamD, LDOCE и MD. Все эти словари выделяют три 
значения этого слова: ‘сумасшедший’, ‘очень злой’ и ‘возбуж-
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дённый’. Ни в одном из этих словарей не отмечено, что с по-
мощью этого слова можно передавать положительную оцен-
ку. Даже в MD, где часто присутствуют комментарии по по-
воду различий между АЯАА и стандартным австралийским 
английским, не говорится об этой особенности.

В приведённом ниже отрывке встретилось слово bred, 
значение которого можно трактовать двумя путями. No mat-
ter which opportunities, I’m takin’, bred /Where my relations from 
the start of creation/Come together … we one nation … yet? (Группа 

“Coomie Crew”, песня “Where the Eagle Roams”, этническая 
группа Barkindji, запад штата Новый Южный Уэльс).

В глоссарии, представленном в конце сборника “Хоум-
лэнд Коллинг”, встретилось следующее определение: ‘bred’ 
(SLANG): brother’.

Согласно MD, CamD и LDOCE, bred может быть только 
причастием прошедшего времени от глагола breed. Однако 
в CollD приводится такое определение:

Bred (noun) Australian derogatory, slang. A person who lives in 
a small remote place. Origin: diminutive form of inbred’ (Bred сущ., 
Австрал. презрит., сленг.Человек, живущий в отдалённом от 
цивилизации месте, в глубинке. Происхождение: уменьши-
тельная форма от inbred — ‘вырожденец’ (авторский перевод).

Хотя в этом толковании отмечено, что это австралийское 
слэнговое слово, данное значение всё равно не совсем соот-
ветствует тому, которое мы видим в отрывке песни. Возмож-
но, в данном отрывке слово, обычно являющееся пейорати-
вом, используется с целью подчеркнуть близость, а не уни-
зить. Но есть и другая версия происхождения данного значе-
ния слова bred. В АЯАА существует слово tidda, образованное 
от sister и означающее ‘сестра’ [Butcher 2008: 637] и в глосса-
рии в сборнике “Хоумлэнд Коллинг”. Возможно, bred в зна-
чении ‘брат’ образовалось подобным путём от слова brother, 
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тогда оно семантически и этимологически не связано со сло-
вом, приведённым в CallD.

Теоретическая значимость результатов нашего исследо-
вания заключается в том, что в нём отмечаются лексические 
особенности АЯАА, не отмеченные в словарях и подробно не 
изучавшиеся ранее. С практической точки зрения эти резуль-
таты могут быть использованы преподавателями анг-
лийского и популяризаторами культуры аборигенов Австра-
лии. Результаты этого исследования можно будет включить 
в электронный корпус, в котором будут размечены особен-
ности АЯАА. Он будет полезен не только лингвистам-теоре-
тикам, но и преподавателям английского. 

В ходе исследования были проанализированы значения 
и особенности употребления лексических единиц АЯАА, про-
ведено сопоставление значений этих единиц в исследуемом 
диалекте и других вариантах английского языка. Выяснилось, 
что нередко одна и та же лексическая единица может при-
сутствовать в разных региональных вариантах, но иметь 
в АЯАА более широкое или вовсе противоположное значение. 
Также была обнаружена тенденция к смене коннотации, осо-
бенно отрицательной или нейтральной на положительную 
(deadly, mad, вероятно, bred).
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Abstract
The paper analyses lexical features of Australian Aboriginal 

English found in hip-hop songs written by Australian Aboriginal 
youth. The study is based on Homeland Calling, a collection of 
such songs. We extend our previous work, which explored lin-
guistic features in Australian Aboriginal English texts of various 
genres. Although our earlier studies aimed to prove that similar 
characteristics could be found in radically different contexts, this 
study scrutinises poetic texts created by young authors while 
comparing Australian Aboriginal English to Standard Australian 
English. It was found that certain lexemes could be present both 
in Aboriginal English and other English varieties while having 
non-identical (sometimes opposite) meanings. A profound un-
derstanding of Aboriginal English leads to a better comprehen-
sion of the Aboriginal identity and helps overcome intercultural 
communication barriers. Because this dialect has existed for ap-
proximately 200 years and became of interest to linguists only in 
the 1960s, it still contains undescribed phenomena.

Keywords: English, world language, Australian Aboriginal 
English, linguistic categorization.
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Аннотация
Работа посвящена изучению особенностей речи дикто-

ров в контексте комплексного психолого-лингвистического 
исследования. Целью исследования была разработка подхо-
да к идентификации близкородственных дикторов в фоно-
скопической экспертизе на основе комплексного психоло-
го-лингвистического анализа особенностей речи. В качестве 
гипотезы было выдвинуто предположение о превалирую-
щем влиянии личностных черт на особенности речи по срав-
нению с другими факторами. В рамках пилотного исследо-
вания в качестве информантов выступили пары родных 
братьев и родных сестёр. В дизайн эксперимента был вклю-
чён метод формантного анализа для получения численных 
параметров частот звучащей речи информантов, тест TCI-
140 для характеристики личностных черт испытуемых, а так-
же многомерный ковариационный анализ 2B-PLS для вы-
явления имплицитных связей между результатами выше-
перечисленных методов. В результате был разработан ди-
зайн эксперимента, в ходе которого возможно комплексное 
изучение речи и личностных черт дикторов. В контексте 
продолжения эксперимента планируется работа со смешан-
ными парами сиблингов.

Ключевые слова: формантный анализ, личностные чер-
ты, 2B-PLS, имплицитные особенности речи, фоноскопиче-
ская экспертиза, TCI-140.



Магия ИННО | Том 6, № 1

124

В настоящий момент фоноскопическая экспертиза явля-
ется одним из самых активно развивающихся видов крими-
налистических экспертиз. Рост популярности фоноскопии 
в последние годы напрямую связан с внесением поправок в ст. 
64 АПК РФ: в 2011 году аудио- и видеозаписи были включены 
в ряд принимаемых арбитражным судом доказательств, 
в 2021 году было разрешено использование в качестве дока-
зательств аудио- и видеозаписей показаний участников ар-
битражного процесса, полученных путём использования си-
стем видеоконференц-связи либо системы веб-конференции. 
Вместе с новыми возможностями у экспертов-фоноскопистов 
появляются и новые идентификационные задачи: наряду 
с установлением пола диктора, его возраста, уровня образо-
вания и региона проживания встает вопрос установления 
родства дикторов. В настоящее время не установлено, могут 
ли схожие на уровне перцепции голоса близких родственни-
ков быть определены как идентичные в ходе проведения экс-
пертизы. В связи с этим перед экспертами встаёт и проблема 
определения критериев разграничения схожих голосов.

На данный момент не установлено, существуют ли общие 
закономерности речи родственников, а в случае их существо-
вания не объяснена природа этих закономерностей. Пред-
положительно, общность характеристик речи может базиро-
ваться как на схожести строения артикуляционных механиз-
мов, так и на общих усваиваемых психических паттернах 
(например, детьми в одной семье). 

В настоящий момент известно, что человек наследует не 
просто гены, но норму реакции генов — вариативность ре-
зультата активации гена на воздействия окружающей среды. 
В контексте данного исследования предполагается поиск 
психологических механизмов братьев и сестёр, влияющих 
на формирование их общих особенностей речи.
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Для обработки речевого сигнала в нашем исследовании 
был выбран метод формантного анализа. Форманты — это 
резонансные частоты речевого тракта определённой формы 
и объема [Князев, Пожарицкая 2011: 93]. Частоты формант, 
их ширина и динамика являются систематизированным 
комплексом характеристик, индивидуальным для каждого 
говорящего, что позволяет с высокой точностью идентифи-
цировать диктора при использовании формантного анализа. 
Сам метод и его особенности подробно описаны в наших 
предшествующих работах [Шаляпина 2023].

В поле проблем идентификации личности по голосу 
и речи существуют исследования, посвящённые определе-
нию наличия родственных связей между дикторами. Так, 
было выявлено, что наиболее ярко выраженная зависимость 
наблюдается при сравнении голосов братьев, сравнение же 
голосов детей и родителей менее репрезентативно [Грачев 
2012: 316-320]. Автор утверждает, что такие результаты сви-
детельствуют о схожем влиянии неких генетически заданных 
особенностей артикуляционного аппарата на речь. Так как 
сёстры генетически находятся в аналогичных родственных 
отношениях, можно предположить, что голоса сестёр также 
будут схожи в силу влияния генетически заданных особен-
ностей артикуляционных аппаратов.

При проведении междисциплинарных исследований 
особенно важен выбор метода анализа результатов: он дол-
жен не только интерпретировать результаты, но и быть 
функциональным при обработке разных типов данных в од-
ном исследовании. Эффективным в таких исследованиях 
может быть анализ одного из видов компонентов (факторов, 
латентных структур (ЛС) и т. д.). Такие методы базируются на 
анализе корреляционных или ковариационных матриц и по-
зволяют искать имплицитные связи между показателями, 
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которые тесно связаны друг с другом, однако, не могут быть 
оценены одними и теми же единицами измерения [Резник, 
Резник 2016: 298–299]. Исследователь предполагает, что име-
ющиеся группы данных являются проекциями некоторого 
неизвестного фактора, который существует в системе дан-
ных, но неизвестен на данном этапе исследования. В таком 
случае, задача состоит в установлении этого фактора на ос-
нове доступных проекций и корреляций (ковариаций) меж-
ду ними. Найденный имплицитный фактор объясняет име-
ющиеся в исходной системе данных закономерности.

В качестве метода анализа в данном исследовании был 
выбран PLS-анализ (метод получения проекций на латент-
ные структуры (Projection to Latent Structure). Эффективным 
инструментом PLS-анализа являются модели 2B-PLS (Two 
block PLS), эффективность которых при изучении имплицит-
ных процессов различной природы через выявление глубин-
ных ЛС (независимых механизмов) доказана во множестве 
исследований [Овчинникова, Вергунов 2023].

В начале нашего исследования мы предполагали, что 
формантные картины близких родственников будут прак-
тически идентичны в силу влияния на речь общих генети-
ческих механизмов. В результате проведения пилотного 
эксперимента с парой сестёр с похожими росто-весовыми 
характеристиками и оптимальной для исследования раз-
ницей в возрасте [Шаляпина 2023] было выявлено, что фор-
мантные картины пары различны, и ЛС обуславливают не 
все обнаруженные закономерности. Так как речь как выс-
шая психическая функция регулируется центральной нерв-
ной системой наряду с другими механизмами психики, мы 
предположили, что различия особенностей речи сиблингов 
могут быть обусловлены разницей их психологических ха-
рактеристик.
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В качестве устойчивых параметров, описывающих пси-
хику, для взрослого человека могут быть приняты темпера-
мент и характер: темперамент формируется в первые пять 
лет жизни и остается относительно стабильным комплексом 
личностных черт, характер, в свою очередь, подвержен вли-
янию социальной среды и может меняться; одновременное 
рассмотрение этих составляющих позволяет наиболее полно 
охватить картину личностных черт испытуемых. Для изуче-
ния комплекса личностных черт испытуемых оптимальна 
русскоязычная адаптация опросника темперамента и харак-
тера Роберта Клонинджера (Temperament and Character 
Inventory (TCI)), которая была создана Н. А. Алмаевым 
и Л. Д. Островской [Алмаев, Островская 2005]. В адаптирован-
ную версию вошли 140 вопросов, отобразившие все базовые 
шкалы. Такой опросник позволит в компактном для иссле-
дователя и удобном для информанта формате собрать необ-
ходимые данные. 

При обработке данных опросника с помощью использо-
вания пермутационного критерия был совершён переход 
к генеральной совокупности (ГС) (популяции того же возрас-
та, что и информанты).

Для участия в эксперименте к информантам предъявлял-
ся ряд требований: 

 — возраст от 15 до 27 лет;
 — в исследуемых семьях либо только 2 ребёнка, либо испыту-

емые являются старшими детьми, и разница с ближайшим 
по возрасту младшим ребёнком составляет более 10 лет;

 — испытуемые не имеют хронических заболеваний орга-
нов артикуляционного аппарата и щитовидной железы; 

 — испытуемые не претерпевали хирургических вмеша-
тельств, повлекших за собой какие-либо изменения ор-
ганов артикуляционного аппарата;
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 — испытуемые готовы сотрудничать с  исследователем 
в долгосрочной перспективе.
В качестве испытуемых в исследовании приняли участие 

8 человек (две пары родных сестёр, две пары родных братьев) 
в возрасте от 15 до 25 лет.

Эксперимент по выявлению имплицитных особенностей 
функционально-динамических комплексов речи сиблингов 
проводится следующим образом:
1) у информантов были запрошены две аудиозаписи, на ко-

торых было зафиксировано произнесение подготовлен-
ного и спонтанного текста соответственно;

2) была проведена шумоочистка каждой аудиозаписи 
в про грамме Audacity;

3) с помощью программы Praat в аудиозаписях были выде-
лены слова, содержащие гласные фонемы /а/, /о/, /и/, /у/ 
в сигнификативно сильной позиции;

4) для каждой гласной были определены количественные 
значения формант F1, F2, F3, F4;

5) был проведён многомерный PLS-анализ полученных 
данных, определены статистически значимые ЛС, вы-
явлены общие закономерности для ГС испытуемых;

6) была составлена гугл-форма, представляющая собой тест 
TCI-140 с фиксацией времени прохождения теста испы-
туемыми;

7) Для сравнения наших малых выборок использовался 
пермутационный (перестановочный) тест  — непара-
метрический тест с  10 000 рандомизированными пе-
рестановками (если изучаемые выборки принадлежат 
одной и той же ГС, то их статистики относятся тоже 
к одной ГС; в пермутационном тесте не требуется кор-
рекция уровня значимости α или полученных значений 
p, тест не чувствителен к несбалансированности выбо-
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рок или закону их распределения [Files, Lawhern, Ries, 
Marathe 2016: 345].
Для 2B-PLS и пермутационного теста был использован 

пакет JACOBI 4 [см. Polunin, Shtaiger, Efimov 2019].
Результатом многомерного анализа формантных данных 

стала бикомпонентная (2B-PLS) модель, в блоки которой во-
шли переменные, представляющие собой ряды формант 
и продолжительность фонем и ряды признаков-вопросов. 
Соответственно, модель описывает 5 латентных структур.

Схема 1. График осыпи (Scree plot) латентных структур 2B-PLS.  
Ниже линии красного пунктира — выход за границу  

статистической значимости

Как следует из графика осыпи 2B-PLS (Схема 1), четыре 
первые ЛС показали статистическую значимость (структу-
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ры 1 и 2 описывают общие особенности (описывают 43% 
и 30% данных соответственно), структуры 3 и 4 описывают 
частную специфику (описывают 13% и 10% данных соответ-
ственно)). Структура 5 описывает менее 5% данных, следо-
вательно, статистически значимой она не является, поэтому 
далее мы её не рассматриваем.

Результаты анализа ЛС 1-4 представлен на Схеме 2. 

Схема 2. Латентные структуры 1–4

Продолжительность фонем и пол испытуемых, в отличие 
от порядка рождения, оказались статистически не значимы-
ми для системы. 

Отдельно отметим, что проявились связи между струк-
турами общих особенностей и частной специфики. На осно-
вании этих связей можно утверждать, что при рассмотрении 
отдельных структур не нарушается целостность всей системы 
данных, так как связи между общими особенностями всех 
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информантов с частной спецификой отдельных групп со-
хранны и закономерны.

При проведении теста TCI-140 полученные от респон-
дентов ответы оценивались по перечню шкал, соответству-
ющих темпераменту и характеру. 

Анализ данных по шкалам темперамента дал следующие 
результаты:
1) Первенцы в парах сестёр и братьев по сравнению со вто-

рыми детьми и популяцией показывают больше чувстви-
тельности к окружающим: они активно ищут общения 
и открыты ему, легче поддаются чужому влиянию, более 
зависимы от мнения и оценок других.

2) Вторые дети в  парах сестёр и  братьев по сравнению 
с первенцами и популяцией менее чувствительны к по-
хвале или неодобрению, проявляют больше эмоциональ-
ной холодности, практичности, твёрдости.

3) Выборка в целом показывает отсутствие невротизации 
и выраженной тревожности, как черте личности.

4) По сравнению с популяцией выборка показывает больше 
толерантности к монотонной работе, умеренности, ин-
дифферентности, медлительности, бережливости, сдер-
жанности и меньше энтузиазма.
Анализ данных по шкалам характера дал следующие ре-

зультаты:
1) По сравнению с популяцией выборка склонна давать по-

зитивные ответы достоверно чаще. В данном случае это 
хороший признак того, что к выполнению теста испыту-
емые отнеслись ответственно.

2) Первенцы в  парах сестёр и  братьев по сравнению со 
вторыми детьми и популяцией показывают меньше са-
модисциплины, а также полезных привычек и навыков, 
которые бы достигали уровня автоматизма.
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3) Наша выборка по сравнению с популяцией показывает 
большую ориентированность на достижения; их дея-
тельность в большей степени определяется стратегиче-
скими или отдаленными во времени целями.
Полученные в ходе эксперимента результаты позволяют 

предположить, что разработанный подход к комплексному 
психолого-лингвистическому исследованию особенностей 
речи близкородственных дикторов эффективен, а выбран-
ные нами типы анализа позволяют получить качественные 
и статистически значимые данные (здесь отдельно отметим, 
что психолингвистические данные в контексте нашего экс-
перимента обрабатываются многомерной статистикой, что 
исключает ‘шумовые’ данные и позволяет детально исследо-
вать необходимые компоненты данных). 

Гипотеза о том, что личностные черты оказывают прева-
лирующее влияние на общие особенности фонации близко-
родственных дикторов по сравнению с другими факторами, 
подтверждена. На результатах данной работы строится новая 
гипотеза о достижении схожих результатов при работе со 
смешанными парами.
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Abstract
The work is devoted to the study of the features of voice 

speakers in the context of complex psychological and linguistic 
research. The aim of the study was to develop an approach to the 
identification of closely related announcers in phonoscopic ex-
pertise on the basis of a complex psychological and linguistic 
analysis of speech features. It has been hypothesized that per-
sonality traits predominate over other anthropological factors 
in speech. For the pilot study there were chosen couples of sib-
lings as informants. The design of the experiment included the 
formant analysis method for obtaining numerical parameters 
informants’ voices, the TCI-140 test for characterizing the per-
sonality traits, and multidimensional covariance analysis 2B-PLS 
to identify implicit connections between the results of the two 
above-mentioned analysis methods. As a result, there was devel-
oped a design of an experiment, which could be used for complex 
study of speech and personality features. The next step this ex-
periment will be work with mixed sibling pairs.

Keywords: formant analysis, personality traits, 2B-PLS, im-
plicit speech features, phonoscopic examination, TCI-140.
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Аннотация
Настоящее исследование посвящено изучению специ-

фики воспроизводимости фразеологических единиц (далее — 
ФЕ) в мемуарном тексте политика. Политический мемуар, 
обладая набором определённых субстанциальных характе-
ристик, является субъектно-ориентированным жанром и на-
ходится на пересечении между политическим дискурсом 
и дискурсом автобиографии [Езан, Ковтунова 2014: 91]. В ка-
честве источника материала выступает мемуар премьер-ми-
нистра XX века Маргарет Тэтчер “Путь к власти” (The Path to 
Power), 1995. Исследование проводилось с опорой на концеп-
ции отечественных учёных-фразеологов: А. Н. Баранова 
и Д. О. Добровольского, И. В. Зыковой, М. Л. Ковшовой, В. В. Ку-
нина, В. Н. Телия. Идентификация ФЕ осуществлялась на базе 
лексикографических данных интернет-справочника “The 
Free Dictionary by Farlex”. Отобранные посредством сплош-
ной выборки ФЕ были систематизированы по структур-
но-функциональным классам (классификация А. В. Кунина). 
Особое внимание уделялось модифицированным фор-
мам ФЕ. Их изучение осуществлялось с опорой на подход 
И. В. Зыковой (2014). В результате анализа были выявлены 
основные когнитивные стратегии модификации ФЕ. Пред-
ставленные результаты в дальнейшем будут сравниваться 
с данными, полученными из мемуаров других политических 
деятелей.
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Ключевые слова: фразеология, фразеологическая еди-
ница, политический мемуарный дискурс, воспроизводи-
мость, модификация, корпусно-ориентированный дискур-
сивный анализ.

В истории развития лингвистической науки мемуарный 
дискурс всегда представлял интерес для исследователей и ча-
сто рассматривался в рамках более обширной парадигмы 
анализа дискурса или в контексте нарративной лингвистики 
[Bakhtin 1981; van Dijk 2008 и др.]. Фразеологические едини-
цы, охватывая целый спектр языковых явлений, играют зна-
чительную роль в построении повествования мемуарного 
текста. Воспроизводимость фразеологизмов в политических 
мемуарах является перспективной областью исследования, 
поскольку позволяет изучать механизмы конструирования 
языковой личности в процессе использования языка праг-
матики для передачи политических посланий. Фразеологи-
ческие единицы служат инструментом оформления идио-
стиля автора, обусловленного качеством, количеством, ча-
стотой использования фразеологизмов, авторскими моди-
фикациями и способом актуализации ФЕ в контексте.

В вопросе определения мемуара и места мемуарного 
дискурса в типологии дискурсов существует некоторая труд-
ность. М. Ю. Михеев, рассматривая мемуар как часть системы 
дневниковых текстов, объединённых общим понятием ме-
муарного жанра, вводит понятие “эго-текст” (текст с пози-
ции субъективной авторской точки зрения) или “пред-текст” 
(перво-текст, незавершённый). Мемуар, имея временной 
отступ от повествуемых событий, является эго-текстом 
[Михеев 2007]. В дневнике событие описывается без оценки, 
а в мемуарах автор стремится дать критическую оценку про-
исходящему [Мокряк 1977]. Для мемуара характерно яркое 
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авторское начало, пространственно-временной континуум 
отношений с повествованием изнутри и извне (“проспекция 
и ретроспекция”), раскрытие индивидуальности в субъек-
тивности мировосприятия, главенство ассоциативного мыш-
ления над причинно-следственным размышлением [Коля-
дич 1998: 164].

С одной стороны, мемуарный дискурс политика находит-
ся между политическим дискурсом и дискурсом автобиогра-
фии [Езан, Ковтунова 2014: 91]. С другой стороны, отмечается 

“гибридный характер” мемуара: личностно-ориентированный 
бытийный характер автобиографического дискурса сочетает-
ся с характеристиками других видов институционального 
дискурса, например, с политическим [Кованова 2005]. 

Во фразеологии также существует трудность в связи с от-
сутствием в лингвистической науке единого определения ФЕ, 
приведём наиболее актуальные варианты, акцентируя вни-
мание на воспроизводимости. 

Согласно точке зрения В. В. Виноградова, ФЕ есть готовые, 
не конструируемые в процессе речи фразеологизмы [Вино-
градов 1986: 160]. Н. М. Шанский также настаивает на воспро-
изводимости как главном свойстве ФЕ [Шанский 1969: 4]. 
В. Н. Телия определяет ФЕ как семантически связанное соче-
тание слов либо предложений, обладающих свойством вос-
производимости в речи в чётком соотношении семантиче-
ской и лексико-грамматической структуры [Телия 1996: 48]. 
В. М. Мокиенко наделяет ФЕ признаками устойчивости, вос-
производимости, экспрессивности и семантической целост-
ности [Мокиенко 2001: 735].  А. В. Кунин говорит об устойчи-
вом словосочетании с осложнённой семантической структу-
рой переосмысленного значения [Кунин 1996: 210].

В данной работе мы ориентируемся на предложенные 
определения и подтверждаем на практическом материале 
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определяющее значение воспроизводимости как одного из 
главных свойств ФЕ.

Отобранные посредством сплошной выборки ФЕ были 
систематизированы по структурно-функциональным клас-
сам (классификация А. В. Кунина), например: 

“субстантивные” — rank and file: 
‘I don’t think they are being fair to trade union leaders who at 

the moment are trying to give good advice to the rank and file, and 
the rank and file is quite often rejecting it.’ (M. Thatcher. The Path 
to Power). 

“адъективные” — off-the-cuff:
Above all, it taught me some verses which I still use in off-the-

cuff speeches because they came to embody for me so much of what 
I was brought up to feel (M. Thatcher. The Path to Power).

“адвербиальные” — in retrospect:
Education: A Framework for Advance was the original sugges-

tion but, in a change which appears in retrospect to be all too 
typical of these over-ambitious, high-spending years, this became 
Education: A Framework for Expansion strike (M. Thatcher. The 
Path to Power).

“глагольные” — to come to grips with:
One of the few things I still regret about the timing of my depar-

ture from Downing Street was that it prevented my coming to grips 
with the rapidly changing scene in Europe (M. Thatcher. The Path 
to Power).

“предложные” — for the sake of:
But all too often the comfortable notion of a ‘clean break’ for 

the sake of the children conceals a large amount of adult selfishness 
(M. Thatcher. The Path to Power).

Объём языкового материала, отобранного для исследо-
вания из мемуарного текста М. Тэтчер, составил свыше 
1600 дискурсивных употреблений английских ФЕ. В резуль-
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тате проведённого анализа были получены данные, иллю-
страция которых представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Соотношение структурно-функциональных классов  
ФЕ в процентах

Из рисунка 1 следует, что не все классы ФЕ присутствуют 
в мемуарном тексте. Адвербиальные, глагольные и субстантив-
ные ФЕ характеризуются наибольшим процентом частотности 
употребления. Адъективные и предложные ФЕ составляют 
меньшую часть. Цельнопредикативные и междометные ФЕ 
практически не присутствуют в рассматриваемом дискурсе. 

Особое внимание в исследовании направлено также на 
изучение видов модификации ФЕ в конкретном типе дискур-
са. Значительное количество работ отечественных и зарубеж-
ных ученых посвящено изучению механизмов модификации 
на примере различного типа текстов и дискурсов [Кунин 1996; 
Телия 1996; Мелерович, Мокиенко 2001; Добровольский 2007; 
Ковшова 2009; Дронов 2021]. Существует некоторая разница 
в представлении понятия “модификация”. Так, Д. О. Добро-
вольский использует данный термин в качестве окказиональ-
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ного варианта [Добровольский 2013]. Для модификации иди-
омы характерно “изменение плана выражения c изменением 
плана содержания”, в результате, значение идиомы становит-
ся контекстно-мотивированным, что способствует появлению 
самостоятельной единицы с новым значением [Дронов 2021].

Исследование модификаций ФЕ производится на основе 
подхода И. В. Зыковой, согласно которому существует 5 ос-
новных когнитивных стратегий модификации английских 
ФЕ, направленных на коммуникативную адаптацию их об-
разов к дискурсу, а именно “Встраивание”, “Приращение”, 

“Перекомпозиция”, “Разбиение”, “Комбинирование” [Зыкова 
2014: 31].

Стратегия “Встраивание” представляет собой “вну-
три-позиционное расширение образа ФЕ” [Зыкова 2014: 31]. 
Как было установлено, в образ базовой формы ФЕ может 
встраиваться как один дополнительный структурный ком-
понент, так и несколько компонентов или даже цельная фра-
за [Зыкова 2014: 31]. В качестве примера рассмотрим следу-
ющие модификации, созданные в мемуарном дискурсе по-
средством данной стратегии: 

to take / pursue an interest in
Pleasant though married life was in London, I still had time 

enough after housework to pursue a long-standing intellectual 
interest in the law (M. Thatcher. The Path to Power).

“Приращение” делает возможным появление новых моди-
фикаций в результате “препозиционного и/или постпозици-
онного расширения образа ФЕ” [Зыкова 2014: 31]. Проведен-
ное исследование выявило следующие модификации ФЕ в ме-
муарном дискурсе посредством данной стратегии: 

to chime in 
At this time Edward, the wealthy and cultivated son of a Liberal 

MP, was himself a classical liberal whose views chimed in pretty 
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well with my own provincial middle-class conservatism (M. Thatch-
er. The Path to Power).

“Перекомпозиция” — намеренное изменение порядка 
расположения компонентов в базовой форме образа ФЕ [Зы-
кова 2014]. Исследование показало, что модификация c по-
мощью изменения расположения компонентов в базовой 
форме ФЕ обычно сопровождается непосредственным появ-
лением дополнительных компонентов, например:

to pay attention to:
For the more attention was paid to my arguments, the more 

seriously they were taken (M. Thatcher. The Path to Power).
“Разбиение” — намеренное нарушение целостной струк-

туры базовой формы образа ФЕ [Зыкова 2014: 31]. Было вы-
явлено, что данная стратегия часто приводит к возникнове-
нию на основе базового образа одной ФЕ двух альтернатив-
ных ФО и, следовательно, двух совершенно новых “фразео-
логизированных оборотов”, например:

to fall on one’s feet <= to fall under и to find one’s feet
‘Although I have toppled over I have fallen on my feet (M. 

Thatcher. The Path to Power).
Second, since even a cultured, developed, Christian country like 

Germany had fallen under Hitler’s sway, civilization could never be 
taken for granted and had constantly to be nurtured, which meant 
that good people had to stand up for the things they believed in (M. 
Thatcher. The Path to Power).

By the end of that first year as Leader of the Opposition I felt 
that I had found my feet (M. Thatcher. The Path to Power).

“Комбинирование” — введение и интеграция нескольких 
ФЕ в одном сегменте дискурса [Зыкова 2014: 31]. Подлежащие 
интегрированию ФЕ, могут восходить как к одной “макроме-
тафорической концептуальной модели”, так и к разным, на-
пример:
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to come home + to bring home to 
Whatever happens, you must always be able to come home. 
It was an invited Congregationalist minister, the Rev. Childe, 

who brought home to me the somewhat advanced notion for those 
days that whatever the sins of the fathers (and mothers) they must 
never be visited on the children (M. Thatcher. The Path to Power).

В процессе анализа были выявлены все ключевые когни-
тивные стратегии модификации ФЕ. Результаты исследова-
ния графически представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2. Когнитивные стратегии модификаций ФЕ в процентах

Согласно рисунку 2, наиболее частотными в мемуаре 
М. Тэтчер оказались когнитивные стратегии “Приращение”, 

“Встраивание”, “Перекомпозиция” и “Комбинирование” 
В свою очередь, модификация “Разбиение” cоставляет наи-
меньший процент. Представленные результаты в дальней-
шем будут рассматриваться и сопоставляться с данными, 
полученными из мемуаров других политических деятелей.
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Abstract
The research aims to scrutinise the specifics of the reproduc-

ibility of phraseological units in the political memoir by Marga-
ret Thatcher “The Path to Power” (1995). The concepts of prom-
inent Russian-speaking phraseologists: A. N.  Baranov and 
D. O. Dobrovolsky, I. V. Zykova, M. L. Kovshova, V. V. Kunin, and 
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V. N. Telia constitute the foundation of the study. The analysis of 
memoir’s phraseology was carried out by virtue of lexicographic 
data derived from The Free Dictionary by Farlex. The phraseo-
logical units discerned by means of a continuous sampling meth-
od were systematised by structural and functional classes 
(A. V. Kunin’s classification). Specific importance was attached 
to their modified forms. The research into modifications was per-
formed according to the approach by I. V. Zykova (2014). As a re-
sult, the main cognitive strategies of phraseological units’ mod-
ifications were identified and processed. The presented results 
will be further compared with the data obtained from the mem-
oirs of other political figures.

Keywords: phraseology, phraseological unit, political mem-
oir discourse, reproducibility, modification, corpus-based dis-
course analysis.
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Аннотация
Статья посвящена изучению современного спортивного 

медиадискурса, а именно, рассмотрению стилистических 
особенностей медиатекста о хоккее. Материалом исследова-
ния послужили интернет-публикации хоккейного клуба 

“Миннесота Уайлд” (N=60) и интернет-комментарии (N=10) 
к ним. Методом сплошной выборки отобрано 38 постов и из-
учены лингвистические средства, повышающие эмоцио-
нальность высказывания. Применение методов лингвисти-
ческого и сопоставительного анализа позволило выделить 
средства, повышающие выразительность медиатекста: фо-
нетические, грамматические, графические и лексические. 
Наиболее частотным определено использование стилисти-
чески окрашенных лексических средств (71,05%). Распро-
странение графических средств является одной из современ-
ных тенденций спортивного медиатекста, в частности, ис-
пользование эмодзи (10,52%). Фонетические средства (7,89%) 
способствуют созданию ритма и упрощают восприятие тек-
ста. Значительное распространение имеет блендинг (7,89%). 
Авторы пришли к выводу о целесообразности изучения линг-
вистической составляющей интернет-публикаций в сфере 
спорта в русле дискурсивных исследований, так как погру-
жение текста в жизнь позволяет верно интерпретировать 
текстовую информацию и раскрыть своеобразие спорта как 
важного социального феномена.
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Ключевые слова: дискурс, спортивный медиадискурс,  
медиатекст, лингвистические средства, стилистические приёмы. 

В исследованиях, посвящённых спортивному дискурсу 
и его жанровой дифференциации, отмечается противоречи-
вость терминологии [Малышева 2011: 19; Тарасова 2020: 83]. 
Согласно К. В.  Сняткову, “спортивный дискурс — разновид-
ность национального языка, соотнесённая с такой социо-
культурной сферой, как спорт, а также речь (устная и пись-
менная) как ‘трансляция’ спортивной ментальности — транс-
ляция, которая характеризуется особой речевой системно-
стью, представленной в корпусе текстов” [Снятков 2007: 191].

Жанровая дифференциации спортивного медиадис-
курса основана на различиях в функциональных особен-
ностях текстов. Отсутствие чётко установленных границ 
между жанрами и их подвижность свидетельствуют о не-
обходимости рассмотрения гибридных жанров. Спортив-
ные интернет-блоги относят к информационно-оценоч-
ным жанрам, авторы публикуют короткие записи, чтобы 
заинтересовать читателей и получить от них отклик-ком-
ментарий. Лингвопрагматическая особенность блогов на 
тему спорта — стремление автора представить своё мнение 
как “наиболее авторитетное” посредством специальной 
лексики и художественных средств выразительности [Ни-
конов 2017: 182–183].

Наша исследовательская задача состоит в изучении ху-
дожественно-выразительных средств, используемых чита-
телями англоязычных спортивных интернет-блогов. На ос-
нове интернет-публикаций хоккейного клуба “Миннесота 
Уайлд” определены современные тенденции употребления 
тропов как средств повышения выразительности, выявлена 
их частотность. 
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Из 60 проанализированных публикаций и 10 коммента-
риев значимыми для дальнейшего анализа выделены 38 по-
стов, содержащих фонетические, графические, стилистиче-
ски окрашенные средства и примеры словообразования. 
Лингвистический анализ текста осуществлялся с примене-
нием методов сплошной выборки, сопоставительного и кон-
текстуального анализа. Исследование выявило частотность 
стилистически окрашенных лексических средств (71,05%) 
в текстах спортивных интернет-блогов. Ниже приведены 
приёмы и иллюстративные примеры.
1. Игра слов, основанная на переосмыслении семантики 

лексической единицы или её отдельных частей. Для вы-
ражения признательности хоккеисту Райану Хартману 
(Ryan Hartman) используется фраза “Special place in our 
HARTS for no.38” [Minnesota Wild. https://www.instagram.
com, 26.03.2023* (*Запрещена на территории РФ. Здесь 
и далее примеры из социальной сети используются ис-
ключительно в научных целях и не затрагивают полити-
ческий аспект)]. Эмоциональное воздействие достига-
ется благодаря вычленению морфемы hart из фамилии 
хоккеиста и  использованию графически выделенной 
лексемы HARTS, совпадающей по звучанию со словом 
hearts (сердца). Понимание игры слов позволяет трак-
товать значение поста: болельщики выделяют игроку 
отдельное место в своих сердцах.

2. Аллюзия. В тексте поста “Wherever you go and whatever 
you do, may the luck of the WILD be there with you” [Min-
nesota Wild. https://www.instagram.com*, 18.03.2023] 
используется аллюзия на популярную песню Ричарда 
Маркса “Right here waiting”, где есть строки “Wherever 
you go/ whatever you do/ I will be right here waiting for you”. 
Отсылка призвана поднять боевой дух болельщиков. 
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3. Метонимия. В посте о результатах матча с командой Ари-
зона Койотис используется метонимия “Snagged a point 
in the desert” [Minnesota Wild. https://www.instagram.com, 
13.03.2023*] для обозначения успешной игры. Фраза in 
the desert в данном контексте — это метонимический 
перенос, указывающий на Аризону, известную своими 
пустынями. Толкование метонимии затруднено из-за 
необходимости учёта экстралингвистических факторов.

4. Эпитет. “New nickname: unlocked (F)hone booth Fred” [Min-
nesota Wild. https://www.instagram.com, 07.03.2023*] в со-
четании с графическим выделением буквы F в (F)hone 
booth выражает положительную оценку Фредерика Годро, 
за ловкость получившего прозвище (F)hone booth Fred. 
Приведена ассоциация с  телефонной будкой, ограни-
ченного пространства, в котором он мог бы забить гол. 

5. Окказионализмы. “STATE(ofhockey)MENT” [Minnesota 
Wild. https://www.instagram.com, 22.02.2023*] (дословно: 
‘состояние хоккея’) передаёт радостные эмоции команды 
и болельщиков после победы Миннесоты.

6. Метафора. “Keeping this train rollin’ to Toronto” [Minnesota 
Wild. https://www.instagram.com, 24.02.2023*] метафори-
чески символизирует путь проигравшей команды к себе 
домой в Торонто.
Анализ материала свидетельствует о распространении 

графических средств как особенности медиатекста. Исполь-
зование эмодзи (10,52%) заменяет лексические единицы, 
привлекая внимание читателя к спортивному событию. На-
писание слов и морфем заглавными буквами сопровождает-
ся игрой слов и окказиональным словообразованием. Напри-
мер, графическое оформление повышает эмоциональность 
креативного сочетания “Powering up Kapriz-ON” [Minnesota 
Wild. https://www.instagram.com, 11.01.2023*]. Конечная мор-
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фема в фамилии хоккеиста Капризова (Kaprizov) ‘ov’ созвуч-
на в английском языке с предлогом off. Автор использовал 
возможность замены морфемы на антоним предлога off ’ 
(предлог on) и выделил её графически. В результате фразу 
можно трактовать как ‘Капризов включён, он в игре’. 

Фонетические средства (7,89%) способствуют созданию 
ритма, упрощают восприятие текста и повышают персуазив-
ность. Фраза “No law with Mason Shaw” построена на рифме, 
подпись “Ready to rock in Toronto” содержит аллитерацию, 
фраза “Ba DUB tsss” представляет собой пример использова-
ния звукоподражания (имитация барабанной дроби), сокра-
щение dub (от double) означает, что два игрока разыграли 
шайбу [Minnesota Wild. https://www.instagram.com, 
20.02.2023*].

Анализ словообразовательных средств выявил значитель-
ное распространение блендинга (7,89%). В команде Минне-
сота Уайлд много игроков из Швеции, что обыгрывается 
в бленде Minneswedea (Minnesota + Swedea), бленд goaldy (goal 
+ Boldy) в контексте “He should change his last name to Matt 
GOALdy” эмоционально окрашивает отношение болельщика 
к Мэтью Болди, забившего желанный гол [Minnesota Wild. 
https://www.instagram.com, 28.03.2023].

Мы проанализировали подписи к постам, посвящённым 
разным темам: чествование игрока, анонсирование и под-
ведение итогов матчей, поддержание бодрости духа болель-
щиков. Выявлено, что большинство публикаций 1) носит 
развлекательный характер, 2) нацелено на взаимодействие 
с болельщиками и 3) ориентировано на ответную реакцию 
в виде комментария. Это определяет выбор лексических, сти-
листических и иных средств повышения выразительности. 
Текст спортивного медиадискурса в жанре интернет-блога 
характеризуется как креативный, а его трактовка сопряжена 
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с необходимостью вовлечённости читателя в спортивное 
медиа пространство (медиадискурс). Отсутствие фоновых 
знаний, игнорирование экстралингвистических факторов, 
неосведомлённость в вопросах спортивных событий приво-
дят к неверной трактовке или непониманию содержания 
текста интернет-блогов.

Таким образом, необходимо рассматривать лингвисти-
ческую составляющую интернет-публикаций в сфере спорта 
в русле дискурсивных исследований, так как погружение тек-
ста в жизнь позволяет читателю адекватно интерпретировать 
информацию, раскрывает своеобразие спорта как важного 
социального феномена и вносит вклад в изучение дискурса.

Список литературы:
1. Малышева Е. Г. Русский спортивный дискурс: лингвокогнитив-

ное исследование: монография. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 
2011. 324 с. [Malysheva, Elena G. 2011. Russkij sportivny`j diskurs: 
lingvokognitivnoe  issledovanie: monografiya.  (Russian Sports Dis-
course: Linguocognitive research: monograph). Omsk: Izd-vo Om. 
gos. un-ta.]

2. Никонов А. А. Спортивный блог как жанр интернет-дискур-
са // Язык: категории, функции, речевое действие: Матери-
алы X  юбилейной международной научной конференции 
к 75-летию В. С. Борисова. (Москва — Коломна 13–14 апреля 
2017 г.). М.; Коломна: Моск. пед. гос. ун-т; Гос. соц.-гуманитар. 
ун-т, 2017. С. 181–183. [Nikonov, Andrej A. 2017. Sportivny`j blog 
kak zhanr internet-diskursa. (Sports blog as a genre of Internet 
discourse). Yazy`k:  Kategorii,  Funkcii,  Rechevoe  dejstvie.  Materi-
aly` X yubilejnoj mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii k 75-letiyu 
V. S. Borisova (Language: Categories, Functions, Speech Act: Proceed-
ings of the 10th Jubilee International Scientific Conference dedicated 
to the 75th anniversary of V. Borisov), 181–183.]



К. Р. Ямалетдинова, Г. К. Гималетдинова

3. Снятков К. В. Телевизионный спортивный дискурс: аспекты 
коммуникативно-прагматического анализа // Известия Рос-
сийского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. Вып. 14(37). СПб., 
2007. С. 189–194. [Snyatkov, Konstantin V. 2007. Televizionny`j 
sportivny`j diskurs: aspekty` kommunikativno-pragmaticheskogo 
analiza (TV sports discourse: aspects of communicative and prag-
matic analysis). Izvestiya Rossijskogo gos. ped. un-ta im. A. I. Gercena 
(Proceedings of the A. I. Herzen Russian State Pedagogical University), 
V. 14 (37), 189–194.]

4. Тарасова Е. Е. Спортивный дискурс и проблема интердискур-
сивности // Вестник военного образования. Вып. 3(24). М., 2020. 
С. 80–83. [Tarasova, Elena E. 2020. Sportivny`j diskurs i problema 
interdiskursivnosti (Sports discourse and the problem of inter-
discursivity). Vestnik voennogo obrazovaniya (Bulletin of Military 
Education), V. 3(24), 80–83.]

Сведения об авторах:
Ямалетдинова Карина Руслановна,  
студент, Казанский (Приволжский) федеральный  
университет, Казань, Россия;  
email: karinayam@mail.ru
Гималетдинова Гульнара Камилевна, к. филол. н., 
доцент, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казань, Россия;  
email: gim-nar@yandex.ru

STYLISTIC FEATURES OF SPORTS MEDIA TEXT  
(BASED ON THE INTERNET PUBLICATIONS ABOUT HOCKEY)
Karina R. Yamaletdinova 
Student, Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia; 
email: karinayam@mail.ru



Магия ИННО | Том 6, № 1

Gulnara K. Gimaletdinova
Candidate of Philology, Associate Professor, Kazan (Volga region) 
Federal University, Kazan, Russia;  
email: gim-nar@yandex.ru

Abstract
The article is aimed to study modern sports media discourse, 

namely, the stylistic features of media text about hockey. We an-
alyzed the Internet publications of the Minnesota Wild hockey 
club (N=60) and Internet comments (N=10) to them. Using the 
method of continuous sampling, we selected expressive and emo-
tional posts (N=38). Linguistic and comparative analysis of the 
data made it possible to differentiate the means that increase the 
expressiveness of the media text; phonetic, grammatical, graph-
ic and lexical means were revealed. The most frequent is the use 
of stylistically colored vocabulary (71.05%). Graphic means is one 
of the modern trends in sports media, in particular, the use of 
emojis (10.52%). Phonetic means (7.89%) contribute to the cre-
ation of rhythm, making text perception easier. Blending has a 
significant spread (7.89%) in sports discourse. The authors claim 
that it is advisable to study the Internet publications in the field 
of sports in line with discursive research, since the immersion of 
the text in life allows to interpret textual information and reveal 
the unique genre features of sports as an important social phe-
nomenon.

Keywords: discourse, sports media discourse, media text, 
linguistic means, stylistic devices.
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Аннотация
Статья рассматривает вербализацию патернализма в ре-

чах президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева на 
примере татароязычных выступлений политика. В совре-
менных исследованиях ключевую роль играет анализ языко-
вых материалов с точки зрения антропоцентризма, когда не 
только лингвистические данные, но и сам фактор говоряще-
го имеет определённую важность. Цель настоящего исследо-
вания заключается в анализе лексико-грамматических осо-
бенностей татарского языка, к которым политик прибегает 
в ходе своих публичных выступлений. В своих обращениях 
к депутатам М. Ш. Шаймиев формирует особенный формат 
общения, основывающийся на специфическом для своего 
региона взаимоотношении, где принято уважительно отно-
ситься к старшим. Авторы, используя метод интертекстуаль-
ного анализа, выявляют случаи репрезентации патернализ-
ма посредством проявления отеческой заботы, отцовской 
твердости, призыва и наказа. При рассмотрении вопросов 
патернализма в речах М. Ш. Шаймиева, помимо языковых 
явлений, авторы обращаются к вопросам исторического 
формирования и ментального различия народов России. Ре-
зультаты и выводы проведённого исследования выявляют 
языковые явления, которые политики используют в своих 
речах для воздействия на аудиторию.

Ключевые слова: политическая лингвистика, патерна-
лизм, призыв, напутствие, лексические единицы.
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Минтимер Шарипович Шаймиев, первый президент Ре-
спублики Татарстан, родился в деревне Аняково нынешнего 
Актанышского района Республики Татарстан 20 января 1937 г. 
[Биография. Минтимер Щарипович Шаймиев. https://
shaimiev.tatarstan.ru/biography, 01.02.2023]. Примечательно 
то, что имя президента Минтимер, возможно, состоит из 
двух частей: первый компонент ‘мин’ — личное местоимение 
татарского языка, что в русском языке означает местоимение 
я, и второй компонент ‘тимер’ — тюрко-татарское слово, ко-
торое в древнетюркском словаре имеет значение ‘железный, 
крепкий’ [ДТС 1969: 551]. В книге “Татарская антропонимика” 
Г. Ф. Саттаров констатирует “чтобы ребенок был сильным, 
крепким и здоровым, как железо, ему давали имя, в состав 
которого входило слово тимер” [Саттаров 1990: 41].

Материалами для проведения исследования послужили 
многочисленные текстовые данные выступлений М. Ш. Шай-
миева. В 2000 годах издается 4-х томный сборник “Татарстан — 
прогресс через стабильность”, где собраны избранные статьи, 
выступления, интервью, материалы пресс-конференции, при-
ветствия. Основными методами в ходе исследования явились 
интертекстуальный и дискурсный анализ для выявления спо-
собов выражения патернализма в речах М. Ш. Шаймиева.

В силу региональных особенностей, также, как и духов-
но-нравственных ценностей, в Республике Татарстан приня-
то уважать старших и прислушиваться к их советам и реко-
мендациям, что можно рассматривать как феномен патер-
нализма во взаимоотношениях между индивидуумами и ие-
рархии во властных структурах. 

В. Н. Вовк отмечает, что “патернализм предполагает 
функционирование особого вида доверительной связи меж-
ду власть имущими и зависимым от них населением. Дове-
рие возможно лишь в том случае, если все участники поли-

https://shaimiev.tatarstan.ru/biography
https://shaimiev.tatarstan.ru/biography
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тико-правового действия, вне зависимости от статуса, ис-
пользуют один и тот же язык, высказывают сходные сужде-
ния, руководствуются едиными представлениями о допусти-
мом и осуждаемом” [Вовк 2010: 21].

Данное явление находит широкое отражение в речах 
первого президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева. 
Патернализм в данной ситуации выражается как отеческая 
забота, отцовская твердость, отцовский призыв, отцовском 
напутствие. В качестве материала для анализа вербализации 
патернализма послужил доклад Президента ТССР на пятой 
сессии Верховного Совета ТССР от 5 июля 1991 года [Татар-
стан тотрыклы усештә, 2001].

В докладе отцовский призыв вербализуется посредством 
слова әйдәгез (‘давайте’ на русском языке). Например, “әйдәгез 
әле, күз алдына китерик, әгәр без Яңа Огарево ...”. Отцовский 
призыв в данном контексте выражается лексическими еди-
ницами ‘әйдәгез әле, күз алдына китерик’, посредством которых 
М. Ш. Шаймиев призывает депутатов подумать над его слова-
ми. В следующем примере, также использовано слово әйдәгез: 

“Әйдәгез, бу проблемага икътисадый суверенитет күзлегеннән 
карыйк”. В примерах, выражающих отцовский призыв к дей-
ствию, также использованы глаголы татарского языка в жела-
тельном наклонении с формой на -ыйк/-ик [Татар граммати-
касы, 2016], например, карыйк и китерик. В татарском языке 
глагол в форме первого лица множественного числа может 
содержать в себе оттенок призыва или приказа, такие формы 
глагола очень близки к форме глагола повелительного накло-
нения [Теләк фигыль (глаголы желания). https://lingvoforum.
net/index.php?topic=78863.0, 29.08.2015]. 

Патернализм присущ всем тюркским народам, в том чис-
ле и народу Татарстана, когда отец как глава семейства берет 
на себя обязательства защищать, кормить, опекать, воспи-

https://lingvoforum.net/index.php?topic=78863.0
https://lingvoforum.net/index.php?topic=78863.0
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тать сыновей и т. д. И если данное явление перевести в поли-
тико-правовую плоскость, то можно его проследить во вза-
имоотношениях власти и населения, главы и подчинённых. 
По традиции в татарском народе дети получают напутствие 
от родителей, главным образом, напутствие главы семейства 
к началу каких-либо дел. В данном случае, можно также ука-
зывать на региональные особенности Республики Татарстан, 
на менталитет татар, которые веками формировались после 
принятия Ислама в 922 году.

Таким образом, отеческая забота в вышеупомянутой речи 
М. Ш. Шаймиева представлена в следующем примере: “Бу ... 
бирер иде, без аны халыкны социаль яклауга, икътисадны тот-
рыклы итүгә, ..., үзебезне тәэмин итү проблемаларын хәл итүгә 
юнәлдерә алыр идек”. Лексические единицы социаль яклау (‘со-
циальная защита’), икътисадны тотрыклы иту (‘стабилизи-
ровать экономику’), тәэмин итү (‘снабжение’) выражают же-
лание помочь и позаботиться не только о населении, но и в 
целом о республике. Использованные в данном контексте 
татарские глаголы бирер иде и алыр идек на -ыр/-ир иде указы-
вают на сослагательное наклонение, которое выражает потен-
циально возможные действия [Зиннатуллина 2013]. 

Отцовская твердость в контексте речей М. Ш. Шаймиева 
встречается в достаточном количестве, ибо как лидер нации, 
первому президенту Республики Татарстан необходимо было 
показать свою уверенность и решительность в решении ще-
петильных вопросов. В своем докладе на пятой сессии Вер-
ховного Совета ТССР от 5 июля 1991 года М. Ш. Шаймиев по 
многим вопросам суверенитета Татарстана выражает свою 
твердость и решимость в выбранном пути. Например, ‘Хәте-
регездәдер, без аны өченче сессиядә караган идек. Үз фикерләре-
безне әйттек, аның аерым положениеләре буенча конкрет 
тәкъдимнәр керттек һәм карар кабул иттек. Шул сессиядә ... 
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тәртибен билгеләдек’. В данном контексте вполне очевидно, 
что М. Ш. Шаймиев твердо намерен продолжить намеченный 
путь в развитии республики. Отцовская твердость выража-
ется в поставленном риторическом вопросе “Ни өчен без та-
гын бер мәртәбә Союз килешүе проектын карауга кире әйләнеп 
кайтабыз? ” а также в использовании глагола в прошедшем 
определенном времени керттек (‘внесли’), расладык (‘под-
твердили’), билгеләдек (‘определили’), которые указывают на 
очевидные однократные действия в прошлом.

М. Ш. Шаймиев, как глава государства, по отечески дает 
напутствие депутатам Верховного Совета ТССР в своём до-
кладе от 5 июля 1991, в котором говорится: “Мин бүгенге ачы-
ктан-ачык сөйләшү барышында халык депутатлары тәкъдим 
ителгән проектны баетырдай һәм яңартылган Союзда Татар-
стан позициясен ныгытуга ярдәм итәрдәй байтак конструк-
тив һәм файдалы фикерләр әйтелер дип өметләнәм”. В приве-
денном контексте очевидно, что Президент даёт напутствие 
на открытый и конструктивный диалог и обмен мнениями, 
что выражается причастием будущего времени на форму 
-рдай/-рдәй, например, в словосочетаниях баетырдай фикер-
ләр (‘идеи, способные обогатить’), ярдәм итәрдәй фикерләр 
(‘идеи, способные помочь’). В сочетании с глаголом неопре-
делённого будущего времени на -ыр/-ер, который указывает 
на вероятностный характер действия, әйтелер дип өметләнәм 
(‘надеюсь выскажут’) выражается также надежда на выпол-
нение данного напуствия [Татар грамматикасы, 2016].

Несмотря на то, что “патернализм государства ослабляет 
необходимость в собственных усилиях, и люди отказывают-
ся принимать ответственные решения, требуют от властей 
заботы, социальной защиты и других гарантий” [Вовк 2010: 
26], в исследуемом докладе данное явление выражается в не-
сколько ином аспекте. 
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Из представленных примеров становится очевидным, 
что патернализм в речах М. Ш. Шаймиева представлен как 
отеческая забота, отцовская твёрдость, отцовский призыв, 
отцовское напутствие, что еще раз подчеркивает региональ-
ную особенность Республики Татарстан.
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Abstract
This article examines paternalism verbalization in the 

speeches of the first President of Tatarstan. In modern linguistic 
research, language materials from the point of view of anthro-
pocentrism plays an important role, when not only linguistic data, 
but the factor of speaker has a certain importance. The purpose 
of study is to analyze lexical and grammatical features to which 
the politician resorts during his public speeches. M. Shaimiev 
forms a special format of communication based on relationship 
specific to his region, where it is customary to treat elders with 
respect. The authors, using intertextual analysis, identify cases 
of paternalism representation through the manifestation of pa-
ternal care, firmness, appeal and command. Considering the is-
sues of paternalism, the authors turn to the issues of historical 
formation and mental differences of the peoples of Russia. The 
results of study reveal the linguistic phenomena politicians use 
in their speeches to influence the audience.

Keywords: political linguistics, paternalism, appeal, parting 
words, lexical units.



167

Динамика образа ключевых стран  
Большого евразийского партнерства: 
информационная война через призму 

политического дискурса 
DOI: 10.24833/2949-6357.2024.GEO.1   УДК: 81`42

К. В. Бобылева, А. В. Галигузова

Аннотация
В статье исследуется динамика образов России и Китая 

в представлении разведывательных ведомств Соединённых 
Штатов Америки. Целью настоящего исследования является 
лингвополитический анализ ежегодных отчётов Разведыва-
тельного сообщества США по оценке угроз безопасности 
США за последние восемь лет. В результате были выявлены 
ключевые слова, характеризующие отношение политических 
элит США к России и Китаю, и обозначена динамика репре-
зентации вышеуказанных стран в американском политиче-
ском дискурсе первой четверти XXI века. Россия и Китай 
в представлении разведведомств США перешли из разряда 
стран, вызывающих беспокойство, в разряд стран прямо 
угрожающих безопасности мирового сообщества в целом 
и США в частности, и в настоящее время рассматриваются 
последними как серьёзные конкуренты в борьбе за мировое 
влияние. Данное представление событий является частью 
масштабной когнитивной войны, развёрнутой западными 
странами в отношении России и Китая, и, как любые недру-
жественные действия, должно быть подвергнуто соответ-
ствующей оценке с целью оказания противодействия в даль-
нейшем. 

Ключевые слова: Россия, Китай, США, разведыватель-
ные ведомства, политический дискурс, когнитивная война. 
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Настоящая статья отражает ключевые моменты исследо-
вания динамики образов России и Китая в представлении 
разведывательных ведомств Соединённых Штатов Америки 
на материале сводных ежегодных отчетов Разведывательно-
го сообщества США (United States Intelligence Community) по 
оценке угроз безопасности США (Annual Threat Assessment 
Reports) за 2016–2023 годы. В исследовании были использо-
ваны методы компаративного, эмпирического и семантиче-
ского анализа с привлечением автоматических систем ана-
лиза и обработки текста. Актуальность исследования обу-
словлена, с одной стороны, укреплением связей России с дру-
гими странами Большой Евразии, в первую очередь, с Китаем, 
а с другой — ростом напряжённости международной обста-
новки и необходимостью понимания того, как воспринимают 
нашу страну и дружественную нам КНР в ряде ключевых 
правительственных учреждений Соединённых Штатов. 

Разведывательное сообщество США представляет собой 
единый организм в системе национальной безопасности США, 
состоящий, тем не менее, из целого ряда отдельных учрежде-
ний, каждое из которых собирает и обрабатывает данные по 
своему профилю. Учрежденное в 1981 г., сообщество несколь-
ко раз реформировалось, а стратегии национальной разведки 
и контрразведки регулярно обновляются. Тем не менее, цели 
и приоритеты сообщества практически не меняются. Они 
включают в себя: стратегическую разведку и предупреждение 
об угрозах, противодействие экстремизму, нераспростране-
ние оружия массового поражения, усиление информационной 
и кибербезопасности. А. А. Зайцев отмечает, что “в современ-
ных условиях главной задачей РС США является превращение 
большого количества его подразделений в единую организа-
цию способную противостоять беспрецедентному числу вы-
зовов современности” [Зайцев , 2015: 71].
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С целью выявления, описания и анализа основных вызо-
вов и угроз национальной безопасности США практически 
ежегодно начиная с 2006 года на официальном сайте амери-
канского разведывательного сообщества публикуется отчёт 
спецслужб США о мировых рисках, как имеющихся, так 
и прогнозируемых. Данные отчёты предназначены для вы-
сокопоставленных политиков, должностных лиц, военнослу-
жащих и сотрудников правоохранительных органов. В пояс-
нении к отчёту говорится, что порядок, в котором угрозы 
представлены в отчёте, не является прямым отражением 
важности и масштаба данной проблемы. Однако, по нашим 
наблюдениям, очерёдность и объём информации, посвящён-
ной той или иной стране или угрозе, не случаен. 

Настоящее исследование ограничено временным отрез-
ком в восемь лет с 2016 по 2023 год. На протяжении этого 
периода чётко прослеживается смена в выборе и порядке 
представления актуальных вопросов. В 2016–2019 годах пер-
вая часть отчёта фокусировалась на мировых угрозах (кибер-
безопасность, разрушительные технологии, оружие массо-
вого поражения, использование космоса, контрразведка, 
международные преступные организации, экономическая 
безопасность, безопасность личности), а вторая часть — 
на региональных угрозах (Восточная Азия, Россия и Евразия, 
Европа, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка). 

В 2021–2023 гг. привычное деление на мировые и реги-
ональные угрозы исчезает, и на первый план выходят исклю-
чительно объёмные разделы (суммарно до 50% отчета), по-
свящённые Китаю, России, Ирану и Северной Корее (в поряд-
ке перечисления), причём удельный объем разделов по Ира-
ну и Корее за этот период сокращается (в среднем, с 1300 слов 
до 850), а по Китаю и России увеличивается (в среднем, с 1300 
до 2700 по Китаю и до 2200 по России). Даже вопросы, свя-
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занные с пандемией, которая, казалось бы, в 2020–2022 гг. 
занимала первое место среди угроз мировому сообществу, 
отходят на второй план. После них дается анализ угрозы био-
логического оружия, а разделы, посвящённые использова-
нию новейших технологий, международному терроризму, 
кибербезопасности, изменениям климата, миграции, ядер-
ному оружию, обороту оружия и наркотических веществ, ор-
ганизованной преступности и экстремистским организаци-
ям идут в самом конце списка, и зачастую занимают не боль-
ше одного абзаца. 

Явная тенденция к увеличению объёма информации, по-
священной России и Китаю, по отношению к общему коли-
честву слов в отчёте, которая прослеживается с 2019 года, 
отражена в таблице 1.

В течение анализируемого периода наблюдаются не 
только количественные и структурные изменения в тексте 
отчётов, но также и качественные. Так, во-первых, если го-
ворить о Китае, страна переходит из разряда “региональных 
угроз” в “глобальную угрозу № 1”. Например, в  отчёте 
2021 года первой среди угроз национальной безопасности 
США называется стремление Китая к мировому господству 
(China’s push for global power). При этом само слово threat 
в 2016–2019 гг. используется только для описания действий 
Китая, которые могут угрожать, например, лидерству США 
в какой-либо области. А в последующие годы уже сам Китай 
рассматривается не только как конкурент (adversary and stra-
tegic competitor, major / primary / global / near-peer competitor), 
но и как непосредственная угроза США (top threat to US tech-
nological competitiveness / prolific and effective cyber-espionage 
threat / a growing influence threat / threat actor). В 2022–2023 гг. 
к существительному “threat” добавляются прилагательные 
в превосходной степени (e.g. the broadest, most active, and per-
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sistent … threat). Анализ текста отчётов показывает, что 
наряду с  признанием всё возрастающей мощи Китая 
в различных областях (growing influence / capability / power), 
авторы открыто очерняют действия этой страны, высказы-
ваясь весьма категорично (e.g. China leads the world in applying 
surveillance and censorship to monitor its population and re-
press dissent / Beijing conducts cyber intrusions / China is at-
tempting to sow doubts about U. S. leadership, undermine democ-
racy / China’s false narrative / malign influence etc.). 

Что касается представления России через призму развед-
данных США, то в данном вопросе тоже прослеживается яв-
ная тенденция к сгущению красок. В отчёте 2016 года наряду 
с упоминанием России как фактора, вызывающего беспокой-
ство (Russia’s willingness to use military forces continues to cause 
anxieties), также встречались эпитеты напористый и изощ-
рённый для описания действий России (assertive foreign policy 
approach, sophisticated satellite operations). В переломном 

Таблица 1
Количество слов в отчётах по годам  

в абсолютном и процентном соотношении

2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023

количество 
слов в отчёте 14 150 13 290 10 356 13 962 9563 11 361 15 472

количество 
слов 
посвящённых 
России

1644
(12%)

1754
(13%)

1473
(14,2%)

2431 
(17%)

1726 
(18%)

2041 
(18%)

3030
(19.6%)

количество 
слов 
посвящённых
Китаю

957
(6,8%)

1068
(8%)

861
(8,3%)

2657 
(19%)

1781 
(18,6%)

1876 
(16,5%)

3458
(22.4%)



172

Магия ИННО | Том 6, № 1

2019 году всё настойчивее Россия описывается как угроза 
(a cyber espionage, influence, and attack threat to the United States 
and our allies), конкурент (strategic competitor) и противник 
(a highly capable and effective adversary). Данное видение под-
крепляется использованием ряда глагольных слово-
сочетаний с  негативной коннотацией (eroding  once 
well-established security norms and increasing the risk of region-
al conflicts, spreading disinformation, or manipulating data) для 
характеристики целей России. В отчёте 2023 года использу-
ется всё больше эмоционально окрашенных слов для харак-
теристики России и её действий (remains a revanchist power, 
to promote authoritarianism, to presage further Russian escala-
tion). Существительное соперничество / конкуренция, исполь-
зуемое для определения взаимодействия России и США, по-
степенно уступает место таким словам как агрессия и проти-
востояние, которые в свою очередь описываются как событие 
давно не имевшее аналогов (a tectonic event; the greater risk, 
which the world has not faced in decades). 

Моделирование в общественном сознании негативного 
образа других стран, потенциально конкурирующих с США 
за влияние на мировой арене, таких как Китай и Россия — 
один из излюбленных приёмов политической элиты США. 
Использование лексических средств и стилистических при-
ёмов для сознательного создания угрозы — часть относитель-
но нового вида войны, разворачивающейся в сфере челове-
ческого сознания. Это когнитивная война, которая, по мне-
нию В. А. Артамонова и Е. В. Артамоновой, “имеет универ-
сальный охват — от отдельных лиц до государств и многона-
циональных организаций” [Артамонов, Артамонова 2023: 
48]. Несомненно, подобные враждебные действия нужно 
анализировать и соответственно оценивать. Рассмотрение 
информационных процессов в глобальных контекстах и дис-
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курсах, частным случаем чего является настоящее исследо-
вание, и есть первая ступень подобной оценки.
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Abstract
This article explores the dynamics of Russian and Chinese 

images as portrayed by the intelligence agencies of the United 
States of America. The aim of this study was to analyze Annual 
Security Threat Assessment Reports of the U. S. Intelligence 
Community from a lingvo-political perspective. Russia and Chi-
na, as presented by the US intelligence agencies, have moved 
from the category of countries of concern to the category of 
countries directly threatening the security of the global commu-
nity and are now viewed as serious competitors to the USA in the 
struggle for global influence. This representation of events is part 
of a large-scale cognitive war launched by Western countries 
against Russia and China and, like any unfriendly actions, should 
be subjected to an appropriate assessment in order to counteract 
them in the future.

Keywords: Russia, China, the USA, intelligence agencies, 
political discourse, cognitive warfare.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена исследованию репрезента-

ции премьер-министра Великобритании Риши Сунака, 
а именно коннотативного вектора восприятия этого образа, 
задаваемого англоязычными новостными изданиями. Цель 
исследования — изучить образ данного политика, формиру-
емый в англоязычных СМИ при помощи карикатур, и оце-
нить направленность транслируемых идей. В исследовании 
были задействованы следующие методы: описание, сравне-
ние, контент-анализ, когнитивно-дискурсивный анализ. Ма-
териалом послужили 152 карикатуры, отобранные при по-
мощи сплошной выборки и разделённые на две группы — 
выпущенные до 25 октября 2022 (вступление в должность) 
и после этой даты. Общими для двух групп являются мета-
форические образы “богач”, “должник”, “щит”. Типичные 
образы, идентифицированные только в первой группе — “фо-
кусник”; а во второй — “атакуемый монстрами”, “убийца”, 

“математик”. Примечательно, что коннотативный вектор 
репрезентации Риши Сунака носит преимущественно нега-
тивный характер. Так, политик наиболее часто изображается 
с гипертрофированными чертами лица (нос, подбородок, 
уши и проч.), выражением лица (злой, надменный, самодо-
вольный и прочее) и, при этом, в отношении него применя-
ется когнитивная антитеза “большой — маленький”, благо-
даря которой Риши Сунак представлен незначительным на 
фоне других объектов.
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Ключевые слова: креолизованный текст, карикатура, 
Риши Сунак, коннотация, метафорический образ, новостные 
издания.

Интеграция нескольких каналов восприятия для дости-
жения определённого прагматического воздействия стала 
неотъемлемой частью информационного окружения совре-
менного человека. Особую значимость представляет упро-
щение и ускорение процессов интерпретации закладывае-
мых смыслов, и визуализация является одним из способов 
решения этих задач. Исследователи Бойко М. А., Будаев Э. В., 
Ворошилова М. Б., Иванова С. В., Магера Т. С., Сподарец О. О., 
Чудакова Н. М., Шустрова Е. В. и др. подчеркивают, что и в со-
временной политической коммуникации особую значимость 
приобретают семиотически осложнённые, или креолизован-
ные, тексты, в структуре которых на содержательном и праг-
матическом уровнях взаимодействуют коды разных семио-
тических систем, интегрирующихся получателем информа-
ции в единое целое. Креолизация политических реалий до-
стигается в таких явлениях как политическая карикатура или 
иллюстрация, агитационный плакат или листовка, комиксы 
на политические и околополитические темы и даже динами-
ческий аудио- и видеоряд в виде клипов или рекламы.

Настоящее исследование основывается на определении 
креолизованного текста, предложенного Ворошиловой М. Б., 
под которым понимается текст, обладающий сложной фор-
мой, то есть основанный на сочетании единиц двух и более 
различных семиотических систем, которые вступают в отно-
шения взаимосвязи, взаимодополнения, взаимовлияния, что 
обусловливает комплексное воздействие на адресата [Воро-
шилова 2013: 22]. Дзюба Е. В. отмечает, что “в настоящее вре-
мя в сфере изучения политических креолизованных текстов 
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наблюдается чрезвычайная разноплановость: хронологиче-
ская …; методологическая …; дискурсивная …; жанровая …” 
[Дзюба 2016: 255]. Исследователь объясняет разноплановость 
лингвосемиотических исследований политического дискур-
са сложностью структуры креолизованного текста, что опре-
деляет разнообразие аспектов и методик его изучения.

В данной работе в центре внимания находится полити-
ческая реальность Великобритании в зеркале карикатур, 
а именно образ Риши Сунака до и после его вступления 
в должность премьер-министра страны. Следует отметить, 
что исследовательский интерес к политическим карикатурам 
объясняется множеством факторов. Как отмечает Балаки-
на Ю. В., “лингвистические исследования с использованием 
количественных и качественных методов демонстрируют 
реализуемые в авторских карикатурах стереотипы и клише, 
циркулирующие в обществе, а также акцентируют внимание 
на глобальных проблемах, выходящих за рамки националь-
ных контекстов” [Балакина 2021: 104]. 

Таким образом, цель исследования определяется изу-
чением репрезентации премьер-министра Великобритании 
Риши Сунака в политических карикатурах, а именно конно-
тативного вектора восприятия этого образа, задаваемого 
англоязычными новостными изданиями. Актуальность на-
стоящей работы связана не только с обращением к креоли-
зованному тексту и мультимодальной метафоре, но и с ролью 
премьер-министра на политической арене, неоднозначно-
стью общественного отношения к нему, в частности, осно-
ванной на этнической принадлежности Риши Сунака, а так-
же с недостаточной изученностью этой темы в целом. 

Материалом послужили 152 карикатуры таких англоя-
зычных новостных изданий, как “The Guardian”, “Indepen-
dent”, “Financial Times”, “iNews”, “The Sun” и прочие. Все про-
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анализированные карикатуры были отобраны при помощи 
сплошной выборки и разделены на две группы: 

1) карикатуры, выпущенные до 25 октября 2022, когда 
Риши Сунак занимал должность главного секретаря, а затем 
канцлера казначейства; 

2) карикатуры, выпущенные после 25 октября 2022, то 
есть после назначения на должность премьер-министра.

Подобное разделение на группы обусловлено как попыт-
кой установить различия в метафорическом моделировании 
образа новоиспечённого премьер-министра Великобритании, 
так и с необходимостью установить изменения в коннотатив-
ном векторе его репрезентации. Учитывая изначально неод-
нозначное, часто негативное, отношение общественности 
в стране к кандидатуре Риши Сунака до его вступления на пост 
премьер-министра, подтверждаемое не самыми высокими 
рейтингами [Smith 2022] и постоянным снижением уровня 
одобрения его кандидатуры [Smith 2023], и нежелание многих 
видеть его в этой должности [см. Mansoor 2022; Soni 2022 и др.], 
сформировалась исследовательская гипотеза: метафорические 
образы карикатур англоязычных СМИ, применяемые к Риши Су-
наку после его вступления в должность премьер-министра Ве-
ликобритании, становятся более провокационными и приобре-
тают более выраженную отрицательную коннотацию.

Декодирование прагматического смысла изображений 
происходило посредством синтеза информации, полученной 
от интерпретации компонентов двух каналов восприятия: тек-
стового и иконического. При работе с практическим материа-
лом авторы опирались на следующие методы: описание, срав-
нение, контент-анализ, когнитивно-дискурсивный анализ. 

По итогам анализа этих двух групп были обнаружены 
следующие общие метафорические образы, реализуемые 
в контексте англоязычных карикатур на Риши Сунака:
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1. “Богач”. Ввиду его политики жесткой экономии, из-за 
которой пострадали самые бедные слои населения, пре-
мьер-министр изображается с “added malice” / добавленной 
злобой (рис. 2). Сам Риши Сунак одет в дорогие одежды на 
фоне призывов избегать излишних трат, подкрепляя его ста-
тус хорошо обеспеченного человека: два худи от Гуччи 
(рис. 1), костюм лорда (рис. 2). На рис. 3 он делает компли-
мент самому Карлу III, представая более обеспеченным че-
ловеком, чем король — дорогие сверкающие часы, белоснеж-
ная улыбка, сияющие запонки. В большинстве карикатур 
данной группы вербальные и невербальные компоненты 
находятся в поддерживающей корреляции, где визуальная 
часть слабо способна донести вкладываемый автором смысл 
без текстовой части.

Рисунок 1. Рисунок 2. Рисунок 3.

2. “Должник”. До назначения на должность премьер-ми-
нистра (рис. 4) Риши Сунак изображён маленьким предста-
вителем партии во времена кризиса: многие хотят обещан-
ных выплат от государства. Этот образ контрастирует с рис. 5 
(после назначения), где он показывает нецензурный жест, 
транслируя идею, что обещанных денег не будет. На рис. 6 
слова Риши Сунака о стремлении сломать барьеры для нуж-
дающихся, тем самым помочь им, противопоставляются дей-
ствиям Британской газовой корпорации, которая готова 
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в прямом смысле сломать двери к неплательщикам в дом. 
Карикатуры в данной группе отличаются разнообразием кор-
реляционных отношений: представлены как параллельные, 
интерпретационные и поддерживающие отношения.

Рисунок 4. Рисунок 5. Рисунок 6.

3. “Щит”. В контекстах рис. 7 и 8 до назначения на долж-
ность премьер-министра, Риши Сунак изображается пассив-
ным щитом Бориса Джонсона, премьер-министра Великобри-
тании на тот момент. На рис. 7 эта роль подчеркивается также 
на вербальном уровне — to cover my delivery shortfalls (‘скрыть 
слабые стороны’, а на рис. 8 в Риши Сунака брошены пироги 
со словами hypocrisy (‘лицемерие’), и conflict of interest (‘кон-
фликт интересов’) (см. дуэт комиков Лорел и Харди). После же 
избрания на новый пост (рис. 9), Риши Сунак занимает актив-
ную позицию щита в рамках спортивной метафоры — игры 
в крикет. Он быстро отбивает все несущиеся на него проблемы, 
представленные в виде мячей, таким образом, становясь 
успешным защитником. Корреляция в данной группе в основ-
ном носит интерпретационный и поддерживающий характер.

Рисунок 7. Рисунок 8. Рисунок 9.
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Также был установлен один типичный образ, идентифи-
цированный исключительно в первой группе карикатур:

4. “Фокусник”. В рамках данного метафорического об-
раза Риши Сунак представлен, с одной стороны, как неуме-
лый фокусник, когда дело касается решения сложных про-
блем: трудности с системой снабжения (рис. 10), создание 
рабочих мест, связанных с производством экологически 
чистых источников энергии (рис. 12) и проч. С другой же 
стороны, на Рис. 11 он ловко, как по волшебству, завладел 
ключами от резиденции премьер-министра Даунинг- 
стрит, 10 со словами a budget for future employment (‘бюджет 
для будущей должности’), предрекая своё будущее избрание 
на пост премьер-министра. Характерными для отобранных 
карикатур были параллельные и интерпретационные кор-
реляционные связи между вербальными и невербальными 
компонентами. 

Рисунок 10. Рисунок 11. Рисунок 12.

В свою очередь, исключительными образами для второй 
группы были определены: 

5. “Атакуемый монстрами”. Монстры представляют 
собой все проблемы, с которыми столкнулся новый пре-
мьер-министр. В контексте рис. 13 этими огромными “мон-
страми” являются расследования разных направлений, ко-
торые преследуют Риши Сунака даже во сне. На рис. 14 мы 
видим призраков прошлых премьер-министров Лиз Трасс 
и Бориса Джонсона, которые, воспользовавшись образо-
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вавшимся новостным вакуумом, которого Риши Сунак 
и добивался, начали давать массу интервью. Рис. 15 фоку-
сируется на экологической повестке, в преддверии самми-
та ООН GOP27, который уходит на второй план, ведь на 
горизонте осеннее обращение к народу и проблема бюд-
жетной black hole (‘черной дыры’). Во многих карикатурах 
в данной группе прагматический потенциал вербального 
и невербального компонентов совпадают практически пол-
ностью, также встречаются изображения с нулевой корре-
ляцией.

6. “Убийца”. Риши Сунак предстает в образе убийцы 
в разных ситуациях, будь то его “захват” резиденции пре-
мьер-министра (рис. 16), или отказ поддержать Майкла Го-
ува в запрете на продажу автомобилей, работающих на ис-
копаемом топливе, к концу десятилетия (рис. 17). На рис. 18

Рисунок 13. Рисунок 14. Рисунок 15.

премьер-министр представляет нового заместителя предсе-
дателя партии, чьи неоднозначные взгляды изображены как 
куски мяса, которые Риши Сунак продает со словами cheap 
red meat (‘дешевое сырое мясо’). Интересна игра слов, так как 
идиома red meat также означает политические темы, которые 
наверняка вызовут бурную реакцию публики. Для данной 
группы характерны карикатуры с параллельной, интерпре-
тационной, реже с оппозитивной корреляцией, что способ-
ствует достижению комического эффекта.
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Рисунок 16. Рисунок 17. Рисунок 18.

7. ‘Математик’. Образы в рамках данной модели связаны 
с кризисами в системе образования и здравоохранения, с ко-
торыми после избрания Риши Сунаку пришлось столкнуться. 
Так на рис. 19 Риши Сунак не может решить проблемы с заба-
стовками, национальной системой здравоохранения и обра-
зованием, о чём свидетельствуют разбитые счеты и его груст-
ный вид. На рис. 20 его поставили в угол за неэффективное 
решение примера на сложение, которое символизирует его 
пустые обещания решить проблему с нехваткой учителей. 
На рис. 21 он находится в своём офисе, где вместо традицион-
ных счетов он передвигает черепа, в то время как за окном 
проходят забастовки в сферах уже упомянутых ранее. В данной 
группе частотными являются креолизованные тексты с нуле-
вой, поддерживающей и интерпретационной корреляцией.

Рисунок 19. Рисунок 20. Рисунок 21.

Можем сделать вывод, что метафорические образы ка-
рикатур англоязычных СМИ, применяемые к Риши Сунаку 
после его вступления в должность премьер-министра Вели-
кобритании, действительно становятся более провокацион-
ными и приобретают более выраженную отрицательную 
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коннотацию. В рамках моделей, присущих обоим периодам, 
образы становятся более эксплицитными и гипертрофиро-
ванными. А частотная модель до избрания “фокусник” сме-
няется на “атакуемый монстрами”, “убийца” и “математик” 
после, показывая неспособность премьер-министра спра-
виться со многими трудностями в ключевых областях.

Большинство обнаруженных карикатур транслирует кор-
реляционные отношения семантического дополнения и под-
держки, при этом один из компонентов (как вербальный, так 
и невербальный) способен акцентировать внимание реципи-
ента на каком-либо наиболее значимом для понимания аспек-
те. Также достаточно широко представлены креолизованные 
тексты, в которых между содержанием вербального и невер-
бального компонентов связь устанавливается не прямо, а на 
ассоциативной основе, то есть интерпретационная корреляция. 
Несколько реже встречаются карикатуры с оппозитивной кор-
реляцией, и в подобных случаях деятельность Риши Сунака 
преподносится с точки зрения сатиры или иронии за счет ко-
мического эффекта. Самыми малопредставленными оказались 
карикатуры с нулевой корреляцией, в которых визуальный 
компонент играет доминирующую роль, но позволяет в пол-
ной мере донести прагматический смысл до реципиента.

Список литературы:
1. Балакина Ю. В. Политическая карикатура в зарубежных медиа // 

Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика, 
2021. С. 95–115. [Balakina, Julia. V. 2021. Politicheskaja karikatura 
v zarubezhnyh media (Political cartoons in foreign media). Vestnik 
Moskovskogo universiteta. Serija 10: Zhurnalistika (Bulletin of Mos-
cow University: Journalism), 95–115.]

2. Ворошилова М. Б. Политический креолизованный текст: клю-
чи к прочтению. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2013. 194 с. 



185

А. В. Дымова, А. И. Золотайко, В. Ю. Карева

[Voroshilova, Maria B. 2013. Politicheskij kreolizovannyj tekst: kljuchi 
k prochteniju (Political creolized text: keys to understanding). Yekater-
inburg: Ural. gos. ped. un-t.]

3. Дзюба Е. В. Образы представления мигрантов в чешском поли-
тическом плакате // Визуальная коммуникация в социокультур-
ной динамике, 2016. С. 254–260. [Dziuba, Elena. V. 2016. Obrazy 
predstavlenija migrantov v cheshskom politicheskom plakate (Im-
ages of migrants in the Czech political poster). Vizual’naja kommu-
nikacija v sociokul’turnoj dinamike (Visual communication in sociocul-
tural dynamics), 254–260.]

4. Mansoor, S. How the World is Reacting to Rishi Sunak, the U. K.’s 
Next Prime Minister. 2022. URL: https://time.com/6224407/rishi- 
sunak-prime-minister-world-reactions/. [Online] Available from: 
https://time.com/6224407/rishi-sunak-prime-minister-world- 
reactions/. (Accessed: 15.09.2023).

5. Smith, M. As he becomes PM, what do people think of Rishi Sunak? 
2022. URL: https://yougov.co.uk/topics/politics/articles-reports/ 
2022/10/25/he-becomes-pm-what-do-people-think-rishi-sunak. 
[Online] Available from: https://yougov.co.uk/topics/politics/arti-
cles-reports/2022/10/25/he-becomes-pm-what-do-people-think-
rishi-sunak. (Accessed: 15.09.2023).

6. Smith, M. Late August saw Rishi Sunak’s favourability slip to low-
est level as PM. 2023. URL: https://yougov.co.uk/topics/politics/
articles-reports/2023/09/11/late-august-saw-rishi-sunaks-favour-
ability-slip-lo. [Online] Available from: https://yougov.co.uk/topics/ 
politics/articles-reports/2023/09/11/late-august-saw-rishi-sunaks- 
favourability-slip-lo. (Accessed: 15.09.2023).

7. Soni, M. Watch: ‘Rishi Sunak not British’ says ‘racist’ caller on UK show. 
Host responds. 2022. URL: https://www.hindustantimes.com/world-
news/indianorigin-rishi-sunak-racism-boris-johnson-racism-uk-
prime-minister-news-watch-rishi-sunak-not-british-says-racist-
caller-on-uk-show-host-responds-101666544313887.html. [Online] 



186

Магия ИННО | Том 6, № 1

Available from: https://www.hindustantimes.com/world-news/indi-
anorigin-rishi-sunak-racism-boris-johnson-racism-uk-prime-min-
ister-news-watch-rishi-sunak-not-british-says-racist-caller-on-uk-
show-host-responds-101666544313887.html. (Accessed: 15.09.2023).

Сведения об авторах:
Дымова Алена Вячеславовна, к. филол. н., доцент,  
Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия; 
email: dym.alyona@yandex.ru
Золотайко Анастасия Игоревна, к. филол. н.,  
преподаватель, Уральский юридический институт МВД 
России, Екатеринбург, Россия; email: liani@list.ru
Карева Виктория Юрьевна, ст. преподаватель, Уральский 
федеральный университет, Екатеринбург, Россия; аспирант, 
Университет Йювяскюля, Йювяскюля, Финляндия;  
email: viktoriya-aksy@yandex.ru

CONNOTATIVE VECTOR OF REPRESENTATION OF BRITISH 
PRIME MINISTER RISHI SUNAK IN ENGLISH-LANGUAGE 
NEWS CARTOONS
Alyona V. Dymova
Candidate of Philology, Associate Professor, Ural Federal University, 
Yekaterinburg, Russia; email: dym.alyona@yandex.ru
Anastasia I. Zolotaiko
Candidate of Philology, Lecturer, Ural Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of the Russian Federation, Yekaterinburg, Russia; 
email: liani@list.ru
Victoria Yu. Kareva
Senior Lecturer, Ural Federal University, Yekaterinburg, Russia; 
Postgraduate Student, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland; 
email: viktoriya-aksy@yandex.ru



А. В. Дымова, А. И. Золотайко, В. Ю. Карева

Abstract
This article is devoted to the study of the representation of 

British Prime Minister Rishi Sunak, namely the connotative vector 
of perception of this image set by English news publications. The 
purpose of the research is to study the image of this politician 
formed in the English-language media with the help of political 
cartoons and to evaluate the direction of the transmitted ideas. 
The methods used in the study: description, comparison, content 
analysis, cognitive-discourse analysis. The practical material 
includes 152 political cartoons selected by continuous sampling 
and divided into two groups — those released before October 25, 
2022 (taking office) and those after this date. Common to both 
groups are the metaphorical images of “rich man”, “debtor”, and 

“shield”. The typical images identified only in the first group are 
“magician”, and in the second — “attacked by monsters”, “killer”, 
“mathematician”. It is noteworthy that the connotative vector of 
Rishi Sunak’s representation is predominantly negative. Thus, a 
politician is most often depicted with exaggerated facial features 
(nose, chin, ears, etc.), facial expression (angry, arrogant, smug, 
etc.) and, at the same time, the cognitive antithesis “big — small” 
is applied to him which makes Rishi Sunak seem insignificant 
compared to other objects.

Keywords: creolized text, cartoons, Rishi Sunak, connota-
tion, metaphorical image, news publications.
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Аннотация
Цель исследования состоит в выявлении общего и осо-

бенного в лингвистической основе коммуникационно-праг-
матической направленности политического дискурса, фор-
мирующего общественное мнение. Материалом для работы 
являются тексты, тематически объединённые семой ‘про-
тест’. Исследовательский инструментарий включает методы 
сопоставления, анализа дискурсивных стратегий, лекси-
ко-семантических полей, лингвостатистики. Дискурсивные 
стратегии составляют предмет исследования. Референциаль-
ная стратегия включает событийно-фактический план опи-
сываемых событий. Коннотативная стратегия оперирует 
эмоционально-экспрессивной и оценочной лексикой. Стра-
тегии усиления, нейтрализации и умолчания обеспечивают 
желаемый баланс фактов, эмоций и оценок. Исследование 
начинается с определения центральных лексико-семанти-
ческих полей (ЛСП) на основе заголовков и подзаголовков 
и сопоставления их номенклатуры. Затем сравниваются ре-
ференциальные и коннотативные компоненты ЛСП и спосо-
бы достижения целевого воздействия на аудиторию. Резуль-
таты работы позволяют сделать два вывода: осуждение или 
одобрение протеста и действий правительства определяется 
степенью дружественности-недружественности между стра-
нами; западная журналистика перестаёт следовать принци-
пам объективности и равноудалённости при описании собы-
тий и превращается в инструмент манипулирования обще-
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ственным мнением. Данная методика применяется в препо-
давании курсов политологии, международных отношений.

Ключевые слова: политический дискурс, дискурсивные 
стратегии, сопоставительная лингвистика.

Сопоставительные исследования дискурсивных страте-
гий, используемых при описании схожих событий в разных 
странах, позволяют исследовать сходства и различия в линг-
вистической основе прагматического функционала полити-
ческого дискурса.

Методологическую основу составляют положения о не-
раздельности идеологии и дискурса [Dijk 2002], теория дис-
курсивных стратегий [Reisigl, Wodak 2017], исследования 
коммуникационной стратегии новостного дискурса [Dijκ 
1985], теория лексико-семантических полей, принципы 
лингвостатистики.

Результаты исследования. Первая статья “The rule of law in 
Hong Kong” опубликована 13.06.2019 под рубрикой “People 
v power” и имеет подзаголовок “Huge demonstrations have rattled 
the territory’s government—and the leadership in Beijing”. Назва-
ние статьи и подзаголовок называют два главных лексико-се-
мантических поля (ЛСП) статьи: ‘demonstrations’, ‘rule of law’.

Вторая статья “Protest against Emmanuel Macron’s pension 
reform turn violent” опубликована 24.03.2023 под рубрикой 

“Europe | Ugliness is in the street” и имеет под заго ловок “Why 
the French are in revolt? “. Название статьи определяет два 
главных ЛСП: ‘protests’, ‘Emmanuel Macron’.

Сопоставление текстов по номенклатуре ЛСП свидетель-
ствует о сходстве их смысловых структур: протест и закон. 
Президент Франции как высшее должностное лицо государ-
ства является гарантом верховенства закона.
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Сравнение ЛСП ‘demonstrations’ и ‘protests’.
Первая статья. Референциальная стратегия ЛСП ‘demon-

strations’ включает в текст следующие факты: hundreds of 
thousands ‘количество участников’, rocked Hong-Kong 
‘нарушение функционирования городской инфраструктуры’, 
young ‘возраст участников протестов’, this week ‘время 
протестов’, their unhappiness at Beijing’s heavy hand 
‘недовольство молодёжи правлением Пекина’, rubber bullets, 
tear gas and legal retribution ‘насилие со стороны властей’.

Коннотативная стратегия подчеркивает массовость 
и ожесточённость протеста: the biggest demonstration since … 
1997, the protests have turned possibly more violent since … 1967. 
Стратегия усиления проявляется в употреблении прилага-
тельных в сравнительной и превосходной степени и указа-
нии периодов времени. Текст восхищается храбростью де-
монстрантов: demonstrators braved rubber bullets. Но, и здесь 
вступает в действие стратегия умолчания, текст ничего не 
говорит о том, что вынудило правоохранителей применить 
спецсредства.

Вторая статья. Референциальная стратегия ЛСП ‘protest’ 
выделяет следующие черты протеста: March the 23rd ‘дата 
протеста’, 903 acts of arson in Paris ‘количество случаев поджо-
га в Париже’, 457 people were arrested ‘количество арестован-
ных участников протестов’, 441 policemen and gendarmes 
injured in clashes ‘количество раненых правоохранителей’ 
и ряд других. Стратегия усиления проявляется в виде стати-
стической информации об актах и результатах насилия.

Коннотативная стратегия рисует жестокую и отталкива-
ющую картину того, что происходило на улицах городов 
Франции во время беспорядков. Стратегия описывает формы 
протеста: protest, riot, strike, unrest, mob, clashes; виды насилия: 
arson, torch, set alight, arrest, injure, destruction. Коннотативная 
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стратегия выражает отношение к событиям тремя лексема-
ми: ugliness включена в рубрику, violent в заголовок, nasty 
в последнем абзаце завершает картину.

Текст описывает настроение протестующих и обществен-
ное мнение, используя лексемы fury, angry, anger, revolt. Текст 
применяет средства усиления негативного образа: если de-
struction, то willful; если agitators, то hardcore.

Стратегия усиления проявляет себя в виде синонимиче-
ских рядов при описании ситуации на улицах, протеста, на-
силия и настроений в обществе.

Выводы. Сопоставление коммуникационно-прагматиче-
ских функционалов ЛСП ‘demonstrations’ и ‘protest’ свиде-
тельствует об их полном несовпадении. Текст о протестах 
в Гонконге обходит молчанием факты протестного насилия, 
акцентирует внимание на жёстких действиях правоохрани-
телей и оправдывает протест. Текст о протестах во Франции 
изобилует фактами протестного насилия, рисует непригляд-
ную картину городских улиц и осуждает протест.

Сравнение ЛСП ‘rule of law’ и ‘Emmanuel Macron’.
Первая статья. Референциальная стратегия ЛСП ‘rule of 

law’ включает в текст два события: murder ‘резидент Гонкон-
га якобы убил свою девушку на Тайване’ и extradition ‘закон 
о выдаче Гонконгом лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений другим странам, включая КНР’. Последнее послу-
жило поводом для массовых протестов.

Коннотативная стратегия оперирует тремя ключевыми 
лексемами implications, disastrous, threat. Стратегия усиления 
проявляется в том, что каждая из них получает смысловое 
развитие в отдельном абзаце, и в том, что текст использует 
исключительно сильную в эмоционально-оценочном отно-
шении лексику для создания максимально негативного об-
раза правовой системы и руководства КНР. Последствия при-



192

Магия ИННО | Том 6, № 1

нятия закона будут катастрофическими. Дискурс доказывает 
существование такой угрозы, наделяя правовую систему Ки-
тая следующими чертами: Communist Party … will tolerate no 
more insubordination ‘нетерпимость’; vagaries of the Chinese 
legal system ‘непредсказуемость’; the rule of law ranks below 
the rule of the party ‘подчинённость КПК’; silence, harass, de-
tain independent lawyers and activists; send thugs to other juris-
dictions to abduct people ‘использование неправовых методов’. 
Mr Xi …cares little for the rule of law ‘Китай игнорирует верхо-
венство права’ — вывод, к которому подводит читателя текст.

Вторая статья. Событийно-фактический арсенал, кото-
рым оперирует референциальная стратегия ЛСП ‘Emmanuel 
Macron’, обширен: Macron’s decision to raise the retirement age 
from 62 years to 64 ‘решение о повышении пенсионного воз-
раста’; Mr Macron decided to bypass a regular vote, using arti-
cle 49.3 of the constitution ‘применение статьи 49.3 консти-
туции, чтобы избежать парламентского голосования по пен-
сионной реформе’; it survived two parliamentary votes of 
no-confidence ‘победа правительства в двух парламентских 
голосованиях по вопросу о  недоверии правительству’; 
Macron vowed not to give in to violence ‘обещание президента 
не уступать давлению протестующих’; Macron’s popularity 
rating had fallen to 28%, its lowest point since 2019 ‘самый низ-
кий уровень популярности президента с 2019 г. ‘.

Коннотативная стратегия подчёркивает, что большин-
ство французов возмущены пенсионной реформой и её ини-
циатором: the French are simply rejecting en masse the idea that 
they should retire later ‘народ отвергает её’; public opinion is 
against Mr Macron’s proposal ‘общественное мнение против 
пенсионной реформы’; the fury is directed above all against the 
way that the legislation was forced through parliament ‘гнев на-
рода направлен против парламентской процедуры принятия 

file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%202/ 
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закона’; a leader who is often seen as disconnected and out of 
touch ‘президент далёк от народа’.

При описании негативных характеристик вступает в дей-
ствие стратегия нейтрализации эмоционального воздей-
ствия: many European countries with similarly ageing popula-
tions have already increased their pension ages ‘многие евро-
пейские страны уже увеличили пенсионных возраст’; the use 
of article 49.3 is perfectly legal ‘применение статьи 49.3 абсо-
лютно законно’; Macron seems set to try to ride it out ‘прези-
дент контролирует ситуацию’, the president needs to make a 
better effort at reconnecting with people, and showing them that 
he can listen ‘президенту надо приложить больше усилий, 
чтобы стать ближе к народу’.

Выводы. Коммуникативно-прагматические функциона-
лы ЛСП ‘rule of law’ и ‘Emmanuel Macron’ противоположны. 
Поводом для протеста в обеих странах стали новые законы. 
Закон об экстрадиции был инициирован администрацией 
Гонконга, однако текст подвергает порицанию и критике 
правовую систему и правительство Китая, не причастных 
к этому закону и насилию, связанному с его принятием. Во 
Франции пенсионный закон также был предложен высшей 
властью, и текст считает действия президента по принятию 
закона и подавлению протестов, вызванных им, легитимны-
ми и одобряет их.

Проведённое исследование свидетельствует, что запад-
ная журналистика перестаёт следовать принципам объек-
тивности при описании событий и превращается в инстру-
мент манипулирования общественным мнением.
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Abstract
The purpose of the research is to identify the general and special 

in the linguistic basis of the communication and pragmatic orienta-
tion of the political discourse that shapes public opinion. The work 
is based on the texts thematically united by the theme ‘protest’. Re-
search tools include methods of comparison, analysis of discourse 
strategies, lexical-semantic fields, and linguistic statistics. The re-
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search focuses on discursive strategies. The referential strategy in-
cludes an event-factual plan of the events being described. The con-
notative strategy works with emotionally expressive and evaluative 
vocabulary. Strategies of amplification, neutralization and silence 
provide the desired balance of facts, emotions and assessments. The 
study begins with identifying central lexical-semantic fields (LSFs) 
based on headings and subheadings and comparing their nomencla-
ture. Then the referential and connotative components of the LSF 
and the ways to achieve the target impact on the audience are com-
pared. The results of the work allow us to draw two conclusions: 
condemnation or approval of protest and government actions is de-
termined by the degree of friendliness or unfriendliness between 
countries; Western journalism ceases to follow the principles of ob-
jectivity and equidistance when describing events and turns into 
a tool for manipulating public opinion. This methodology is used in 
teaching courses in political science, international relations.

Keywords: political discourse, discursive strategies, com-
parative linguistics. 
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Аннотация
В статье рассматривается медицинская лексика, которая 

формирует метафорическую систему современного полити-
ческого медийного дискурса. Цель исследования — устано-
вить специфику функционирования медицинских метафор 
в англоязычном политическом дискурсе СМИ и их роль 
в формировании и репрезентации картины мира. Материа-
лом исследования послужили новостные тексты интер-
нет-изданий “CNN”, “Global Times”, “The Economist”, “CGTN” 
и др. Методами исследования стали следующие: метод 
сплошной выборки, метод семантического, стилистического 
анализа и дискурс-анализ, дескриптивные методы систем-
ного анализа языковых явлений, компонентный анализ лек-
сического значения. В рамках данного исследования пред-
принята попытка классифицировать медицинские метафо-
ры медийного дискурса по нескольким семантическим груп-
пам. Выявлено, что медицинская лексика является суще-
ственной базой для формирования политических метафор. 
Результаты исследования подтверждают активное исполь-
зование медицинской метафоры в политическом дискурсе, 
где она выступает в качестве сильного коммуникативного 
инструмента, освещающего социальные проблемы и способ-
ствующего влиянию на общественное мнение.

Ключевые слова: медицинская метафора, медийный 
политический дискурс, заболевания и лечение, операции 
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и хирургические процедуры, лекарства и дозировка, вирусы 
и заражения.

Медицинская метафора в медийном политическом дис-
курсе на английском языке широко используется как эффек-
тивная стратегия коммуникации. Она позволяет описывать 
и анализировать политические процессы, проблемы и дей-
ствия, перенося значения и концепции из медицинской сфе-
ры на политический контекст.

Работы Дж. Лакоффа [Лакофф 1990], Дж. Чартерис-Блэка 
[Чартерис-Блэк 2006], А. П. Чудинова [Чудинов 2013] и др. 
подчёркивают значимость метафоры как инструмента по-
нимания политических процессов и эффективного воздей-
ствия на аудиторию.

Медицинская метафора в медийном политическом дис-
курсе используется для оценки политических процессов 
с позиции здоровья, болезни, диагноза и лечения. Она соз-
дает эмоциональную окраску и эффективно воздействует на 
аудиторию, подчеркивая проблемность и способы решения 
политических вопросов.

В медийном политическом дискурсе на английском язы-
ке можно выделить две основные модели медицинской ме-
тафоры: ‘политика — болезнь’ и ‘политика — медицина’ [Сто-
янова 2011].

Метафора из сферы медицины стала активным инстру-
ментом в политическом дискурсе, как в работах отечествен-
ных, так и в работах зарубежных авторов. 

В межкультурном сравнении, в исследовании Ш. Такаши 
рассматривается применение медицинской метафоры в по-
литических текстах позднесредневековой Европы и Токуга-
ва Японии [Такаси 2008]. Европейская концепция медицин-
ского лечения, рассматриваемая как искоренение причин 
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болезней, расширяла принудительные и наказательные 
аспекты правления. С другой стороны, японское понимание 
медицинского лечения как искусства ежедневного здраво-
охранения подчеркивало роль правительства в предотвра-
щении конфликтов и поддержании стабильности.

Отечественные исследования также подтверждают ак-
тивное использование медицинской метафоры в современ-
ных медиа и политическом дискурсе. Е. Стоянова подчерки-
вает, что медицинская метафора сегодня демонстрирует 
проблемы и болезненные условия общества, предлагает ди-
агностику и назначает лечение [Стоянова 2011]. В исследова-
нии А. Д. Фоминых рассматриваются особенности функцио-
нирования медицинской терминологии в общественно-по-
литическом дискурсе, ключевой функцией которой является 
убеждение и эмоциональное воздействие [Фоминых 2018]. 

В качестве первоначального этапа нашего исследования 
был выполнен анализ текстов, содержащих политические 
выступления, интервью, статьи и комментарии для выявле-
ния метафорических выражений, связанных с медицинской 
тематикой.

В ходе исследования была проведена классификация ме-
дицинских метафор, используемых в политическом дискур-
се на английском языке. Основываясь на анализе англоязыч-
ных медиатекстов, была выделена следующая классифика-
ция медицинских метафор в политическом дискурсе: 1) ме-
тафоры, связанные с заболеваниями и лечением, 2) метафо-
ры, связанные с операциями и хирургическими процедура-
ми, 3) лекарства и дозировка, 4) вирусы и заражения, 5) ме-
тафоры, связанные с диагнозом и оценкой состояния. 

Приведем примеры метафор по каждой из выделенных 
групп классификации, представленной выше, и подробно 
рассмотрим по одному из примеров каждой группы:
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1. Метафоры, связанные с заболеваниями и лечением:
Например, метафора “Injecting funds into the system” 
[China cuts benchmark lending rate LPR to stimulate eco-
nomic growth. Global Times. https://www.globaltimes.cn/
page/202306/1292906.shtml, 20.06.2023] используется для 
описания действий китайского правительства по сниже-
нию процентных ставок в целях стимулирования эконо-
мического роста. Метафора создает ассоциацию с меди-
цинскими инъекциями, подчеркивая неотложность 
и силу действия.

2. Метафоры, связанные с операциями и хирургическими 
процедурами:
Например, метафора “Surgical precision” [North Carolina 
voter ID law is struck down as racially discriminatory. 
Economist. https://www.economist.com/democracy-in-
america/2016/08/01/north-carolina-voter-id-law-is-struck-
down-as-racially-discriminatory, 01.08.2016] используется 
для описания законодательных мер, направленных на 
подавление голосов чернокожих избирателей в Северной 
Каролине. Судебное решение отмечает, что множество 
положений закона “целенаправленно нацелены на афро-
американцев с почти хирургической точностью”. Данная 
метафора создает образ точности и целенаправленности, 
подчёркивает негативные последствия и расовую дис-
криминацию.

3. Метафоры, связанные с лекарствами и дозировкой:
Пример метафоры “Dose of reality” из текста, опублико-
ванного на сайте CNN [Lowry, B. Tony Awards collide with 
‘a hideous dose of reality’. CNN. https://money.cnn.com/ 
2016/06/13/media/tony-awards-orlando-shooting/index.
html, 13.06.2016], используется для описания ситуации, 
когда противостояние реальной трагедии сталкивается 
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с праздничной атмосферой церемонии вручения премий 
Тони. В связи с терактом в Орландо, организаторы цере-
монии посвятили её жертвам. Метафора создает образ 
ситуации, когда реальная трагедия встречается с поверх-
ностной банальностью, подчёркивая неприятность и не-
соответствие данных двух аспектов.

4. Метафоры, связанные с вирусами и заражением:
Метафора “Political virus” [‘Political virus’ is as harmful as 
coronavirus. CGTN. https://news.cgtn.com/news/2021-08-
11/-Political-virus-is-as-harmful-as-coronavirus-12Dni3 
TOMjC/index.html, 11.08.2021] используется для подчер-
кивания опасности идеологического предубеждения 
и двойных стандартов, которые могут быть также вредны, 
как и физический вирус. В данном контексте, метафора 
создает образ политического вируса, который разделяет 
общество и оказывает негативное влияние.

5. Метафоры, связанные с диагнозом и оценкой состояния:
Метафора “Diagnosing the problems” [Lowry, B. Tony 
Awards collide with ‘a hideous dose of reality’. CNN. https://
money.cnn.com/2016/06/13/media/tony-awards-orlando-
shooting/index.html, 13.06.2016], подчёркивает выявле-
ние и анализ проблем для улучшения экологии и окру-
жающей среды. В данном тексте описывается кампания 
по проведению экологических инспекций в Китае, кото-
рая помогает выявить проблемы, связанные с влиянием 
местных правительств на природные экосистемы. 
Анализ контекстуального значения данных метафор по-

зволил выявить их эффекты и воздействие на аудиторию. 
Метафоры, связанные с заболеваниями и лечением, исполь-
зуются для описания опасных и разрушительных явлений, 
требующих немедленного вмешательства и борьбы. Они соз-
дают образы заболеваний, которые подрывают стабильность 
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и вызывают негативные последствия, акцентируя внимание 
на необходимости принятия мер для их устранения и восста-
новления здоровья.

В контексте точности и целенаправленности действий ак-
тивно применяются метафоры, связанные с операциями и хи-
рургическими процедурами. Они подчёркивают осуществле-
ние тщательно продуманных и целенаправленных мер для 
достижения конкретных целей, помогая создать образы хи-
рургической точности и осознанности в принятии решений.

Метафоры, связанные с лекарствами и дозировкой, ак-
центируют значение адекватной дозировки и применения 
правильных средств для решения проблем и достижения же-
лаемых результатов, формируя представление о необходи-
мости точного подхода к решению проблемы и правильного 
выбора стратегии.

Метафоры, связанные с вирусами и заражениями, служат 
для описания распространения и влияния определённых 
идей, практик или явлений. Создавая образы заразных бо-
лезней, которые могут быстро распространяться и оказывать 
отрицательное влияние на общество или систему, данные 
метафоры подчеркивают необходимость принятия мер для 
предотвращения распространения и негативного влияния 
таких ‘вирусов’.

Наконец, метафоры, связанные с диагнозом и оценкой 
состояния, помогают в анализе проблем и оценке текущего 
состояния для определения дальнейших действий. Они отме-
чают значение аналитического подхода и выработки конкрет-
ных рекомендаций на основе оценки ситуации, формируя 
образы диагностики и оценки состояния, которые способству-
ют принятию информированных и обоснованных решений.

Так, медицинская метафора в медийном политическом 
дискурсе на английском языке помогает образно и эффек-
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тивно передавать сложные концепции и вызывать эмоцио-
нальные реакции у аудитории. Понимание и анализ данных 
метафор позволяет лучше понять воздействие политическо-
го языка и использование метафор в формировании обще-
ственного мнения и восприятия политических процессов.
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Abstract
This article explores medical vocabulary, which forms the 

metaphorical system of modern political media discourse. The 
purpose of the study is to establish the specifics of functioning 
of medical metaphors in the English-language political discourse 
of the media and their role in the formation and representation 
of the image of the world. The research material was newspaper 
texts from the Internet publications “CNN”, “Global Times”, “The 
Economist”, “CGTN”, etc. The research methods were the follow-
ing: continuous sampling method, semantic method, stylistic 
method analysis and discourse analysis, descriptive methods of 
systemic analysis of linguistic phenomena, component analysis 
of lexical meaning. This study makes an attempt to classify med-
ical metaphors in media discourse into several semantic groups. 
It has been revealed that medical vocabulary is an essential basis 
for the formation of political metaphors. The results of the study 
confirm the active use of the medical metaphor in political dis-
course, where it acts as a powerful communication tool empha-
sizing the role of government, highlighting social problems and 
helping to influence public opinion. The research findings con-
firm the active usage of medical metaphor in political discourse, 
where it serves as a powerful communicative tool, addressing 
social issues, and influencing public opinion.

Key words: medical metaphor, media political discourse, dis-
eases and treatment, surgeries and surgical procedures, medica-
tions and dosage, viruses and infections.
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С. А. Коренькова

Аннотация
В данной статье рассматривается метафорическая про-

екция деструктивной акциональности на фоне этнополи-
тических процессов, полноту которых раскрывают геопо-
литонимы, так как в них заложены характеристики сразу 
нескольких сфер: терпимость, идеология, менталитет, исто-
рия и т. д. Цель данной работы — раскрыть метафорические 
образования деструктивности в этнополитическом про-
странстве на примере устойчивого выражения крестовые 
походы. Предметом исследования являются особенности 
проявления деструктивной семантики акциональности 
в этнополитическом коде культуры в результате модифи-
кации исторически сложившейся метафоризации. Приме-
няемый метод исследования, базирующийся на лингвокуль-
турологическом анализе фразеологических единиц, рас-
крывает семантическую акциональность деструктивности 
в этнополитическом пространстве. Анализируя образ де-
структивной акциональности в этнополитическом про-
странстве, наблюдается метафорическая проекция в плане 
выражения. Исследование позволило выделить модифика-
ция метафоры исторически сложившегося ассоциативного 
образа устойчивого оборота крестовые походы. Результаты 
исследования могут быть апробированы в рамках курсов по 
языкознанию и приведены в учебно-методических / мето-
дических пособиях. 
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Ключевые слова: фразеологизм, устойчивое выражение, 
метафора, деструктивность, акциональность, модификация.

Суммарный потенциал этнополитических процессов, 
происходящих на протяжении истории человечества, спосо-
бен влиять на этнополитическую ситуацию в мире, так как 
в таких процессах заложены факторы различного характера: 
терпимость, идеология, менталитет, история и т. д. Как пра-
вило, этнополитическое течение раскрывается в следующих 
направлениях: конструктивность (призыв к мирному уре-
гулированию сложившейся конфликтной ситуации) и де-
структивность (призыв к конкретным превентивным мерам 
при разрешении противоречий). В данной статье делается 
акцент на деструктивную акциональность в этнополитиче-
ских процессах, чья семантика раскрывается благодаря фра-
зеологическим оборотам, в силу того, что они несут закоди-
рованную информацию о специфике модели и жизненного 
уклада этноса с течением времени [Телия 1996: 217]. 

Специфику этнополитических процессов раскрывает такой 
термин как геополитоним — многомерный конструкт реалий 
современного мира. Опираясь на тот факт, что исходное зна-
чение определённого устойчивого оборота может модифици-
роваться с течением времени или полностью исчезнуть, а его 
ассоциативное значение будет продолжать порождать новые 
ономапространства [Карбулатова 2014: 488], стоит отметить, 
что данный вопрос в области фразеологии является малоизу-
ченным и актуальным. Образование таких пространств на ос-
нове исходных ассоциативных образов возникает на фоне ме-
тафорических проекций, которые отражают элементы источ-
ника в элементы цели [Лакофф, Джонсон 2004: 120]. 

Анализ образа деструктивной акциональности в этнопо-
литическом пространстве, который служит второстепенным 
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разъяснением того, что создано фразеологической картиной 
мира, позволил выделить метафорическую проекцию в пла-
не выражения [Василенко 2022: 13–14]. 

Фразеологизм крестовые походы [Погорелый 2010: 289] бе-
рёт свое начало в XI–XIII вв. во время освобождения западно-
европейских христианских святынь от покровительства му-
сульман (далее от еретиков и язычников) на Востоке [Евгенье-
ва 1986: 128] и включает в себя два адъективных компонента 
крестовый — образованный от имени существительного крест 
[там же] и поход(ы) — передвижение групп(ы) людей с опреде-
лёнными целями [Евгеньева 1986: 340]. Следовательно, устой-
чивое выражение крестовый(е) поход(ы) раскрывает перемеще-
ние из точки А в точку В с конкретными стремлениями, отражая 
концептуальное содержание ‘путешествие’. Отметим, что ис-
ходный фразеологический оборот крестовые походы тесно свя-
зан и прокламирует ассоциативные образы церкви. Вследствие 
этого, устойчивое выражение крестовые походы исторически 
раскрывает подчинение стороны Y стороне X посредством пре-
следования духовных (церковных) целей, вероисповедания 
в ответ на сложившуюся на фоне конфликтную ситуацию. Здесь 
ключевым аспектом концептуального содержания ‘путеше-
ствие’ является путь, который преследует определённую цель, 
направленную на получение конкретного результата.

На современном этапе исторического развития фразео-
логизм крестовые походы отражает гиперболизацию образа 
с квантифицированным расширением исходных характери-
стик, раскрывая семантику ‘борьбы против чего-то’ на дан-
ном этапе продвижения. Так, глава МИД РФ выразил свою 
обеспокоенность по поводу современной ситуации в мире, 
а в точности, деструктивными действиями США по отноше-
нию к РФ (апрель, 2023 г.), прибегая к использованию фразе-
ологического оборота крестовый поход [Лавров заявил, что 
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США объявили крестовый поход против России. РИА Новости. 
https://ria.ru/20230420/ssha-1866737994.html?ysclid=lk-
wubtl112452305992, 20.04.2023]. В данном контексте употре-
бления устойчивое выражение крестовый поход не имеет 
ассоциативной связи с церковью, а раскрывает деструктив-
ность действий против культуры и законных интересов РФ, 
тем самым гиперболизируя образ исторически сложившего-
ся фразеологизма, расширяя при этом духовные характери-
стики, акцентируя внимание на политических интересах 
и увеличивая ареал, распространяясь на многонациональную 
культуру РФ (в частности — христианство). 

Анализируя устойчивый оборот крестовый поход на со-
временном этапе его модификации, стоит отметить, что при 
расширении его концептуального содержания метафоры 
‘путешествие — путь’ преобразовалось в ‘путешествие — вме-
стилище’, транслируя акциональность на содержании кон-
фликтной ситуации, а не её конечного развития. Исходя из 
речи главы МИД РФ “…избрав в качестве боевого наконечника 
киевский нацистский режим…” [там же], следует подчеркнуть 
тот факт, что в данной сложившейся ситуации также наблю-
дается семантика ‘увиливания/манипуляции’, которая отра-
жается в устойчивом выражении боевой наконечник [там же]. 
Здесь сторона Х стращает сторону Y посредством манипули-
рования стороной Z, призывая сторону Z к конкретным дей-
ствиям, преследуя цели имплицитно. 

В англоязычной культуре существует схожий фразеологи-
ческий оборот, имеющий деструктивную направленность holy 
war/crusades (англ.: священная война / крестовые походы). 
Устойчивый оборот holy war состоит из двух компонентов: holy — 
относящийся к какой-либо религии [Collins 2015: 324] и war — 
вооружённое столкновение между государствами, сопровожда-
емое жертвами [там же: 758]. Следовательно, исходный фразе-
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ологизм holy war несет в себе семантику ‘вооружённого стол-
кновения во имя духовных целей’ (путешествие — путь), 
а именно: сторона X подчиняет сторону Y, не скрывая своих 
намерений. Аналогичное выражение crusades (англ.: ‘компания 
в защиту’, крестовые походы) произошло от испанского cruzar 
(исп.: ‘брать крест’), исторически отражает экспедиции по воз-
вращению Святой Земли из-под эгиды мусульман (путеше-
ствие — путь) [там же: 163], раскрывая при этом метафориза-
цию ‘освобождения’. Наблюдается схожий сценарий, как и с 
устойчивым выражением holy war, но в данном случае задей-
ствован ассоциативный образ не ‘пленения’, а ‘избавления’.

В примере Prigozhin’s bitter public crusade against Shoigu 
(букв.: ‘ожесточённый публичный крестовый поход Приго-
жина против Шойгу’) [Luke Hardin. The Wagner rebellion has 
been called off but Putin has never looked weaker. The Guardian. 
https://www.theguardian.com/world/2023/jun/24/even-if-wagner-
rebellion-fails-putins-presidency-has-never-looked-weaker, 
24.07.2023] на первый взгляд раскрывается семантика ‘узур-
пации’ или ‘абдикации’, но контекст данного устойчивого 
оборота несёт антитезу уничтожения и раскрывает метофо-
ризацию ‘защиты и отстаивания интересов’. В данном случае 
не задействованы сторонние акторы, следовательно, концеп-
тосфера такого устойчивого оборото существенно сужается, 
приобретая метафорическое значение ‘путешествие — путь + 
путешествие — вместилище’.

Политический и стратегический аналитик Китая А. Aзам 
в своем интервью газете “Чайна Дэйли” (China Daily) затронул 
употребление фразеологического оборота imperial crusades [Azhar 
Azam. World has had enough of US imperial crusades. China Daily. 
https://www.chinadaily.com.cn/a/202303/29/WS6423a6e-
fa31057c47ebb7359.html, 29.03.2023]. Данное устойчивое выра-
жение имеет два субстантивных компонента: imperial — ‘связан-
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ный с империей’ (величественный) [Oxford Dictionary], и cru-
sades — ‘прекращение чего-то, что считается неверным’ [там же]. 
Следовательно, в широком смысле, оборот imperial crusades за-
хватывает обильный ареал распространения и является тем са-
мым незаменимым винтиком в системе, что хорошо отражает-
ся в высказывания политического аналитика Китая. Анализируя 
фразеологический оборот imperial crusades в таком контексте, 
стоит отметить, что здесь он употребляется достаточно распро-
странённо. Например, с одной стороны, устойчивый оборот im-
perial crusades несет семантику ‘достижения глобальных внеш-
неполитических целей любой ценой’ стороной Х во всем мире, 
сравнивая данное выражение с другим устойчивым оборотом 
Arsenal of Democracy (англ.: Арсенал демократии), что сопостави-
мо с планами Наполеона (путешествие — путь). С другой сторо-
ны — отражение персонификации ‘справедливости’ (путеше-
ствие — вместилище), принимая объективные меры при помощи 
стороне Y в конфликтной ситуации. Рассматривая данный устой-
чивый оборот imperial crusades с третьей точки зрения следует 
отметить, что, здесь сторона Х раскрывает коннотативный образ 
‘угрозы/проблемы’ стороны Y (где находится конфликтная ситу-
ация) (путешествие — поверхность). Несмотря на то, что фразе-
ологический оборот imperial crusades передает разные метафо-
рические структуры — путешествие — путь, путешествие — вме-
стилище и путешествие — поверхность, данный геополитоним 
imperial crusades транслирует ассоциативный образ глобальной 
гегемонии в разной степени давления стороны Х.

Таким образом, приведённый анализ раскрывает мета-
форические проекции устойчивого оборота крестовые похо-
ды, которые отражают превращение элементов источника 
в элементы достижения цели в конфликтной ситуации на 
фоне современных этнополитических процессов. Такие эле-
менты достижения цели зависят от стёртости метафориче-
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ского изначально сложившегося ассоциативного образа 
устойчивого оборота определённой культуры или народа, 
накладывая пережитый исторический опыт.

Основная метафора, заложенная в устойчивом обороте 
крестовые походы — путешествие, в которой отражается на-
правление, развитие процесса и достижение цели. Такая ме-
тафора образует структуры: путешествие — путь (движение 
к цели), путешествие — вместилище (детали события) и пу-
тешествие — поверхность (акцент на центр и перифирию). 
Каждая структура акцентирует внимание на одном аспекте 
спора/конфликтной ситуации. 

Стоит отметить, что исторически сложившаяся концеп-
туальная метафора фразеологизма крестовые походы — это 
‘путешествие — путь’, где был важен конечный результат 
(освобождение христианских святынь/земель). 

Переходя на современный этап исторического развития 
этнополитических процессов, заметим, что в русскоязычной 
культуре концептуальная метафора путешествие — путь 
устойчивого оборота крестовые походы в большой степени 
модифицировалась в ‘путешествие — вместилище’, гипербо-
лизируя образ.

В англоязычной культуре наблюдается пересечение ме-
тафор ‘путешествие — путь’ + ‘путешествие — вместилище’, 
обращая внимание на развитие и содержание предмета спо-
ра одновременно, показывая важность между формой (внеш-
няя сторона, охватывающая пространство спорной ситуа-
ции) и следствием (внутренняя сторона, раскрывает прой-
денное пространство, само содержание конфликта). Следует 
отметить, что внутренняя и внешняя стороны такой моди-
фицированной согласованной метафоры взаимосвязаны 
и ограничивают друг друга. По мере того как растёт акцент 
на содержании конфликтной ситуации, возрастает и сама 
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поверхность, расширяясь и в ширь, и в глубь одновременно. 
В китайской культуре наблюдается метафорическое отраже-
ние цели сразу в трёх проекциях: ‘путешествие — путь’ + ‘пу-
тешествие — вместилище’ + ‘путешествие — поверхность’, 
раскрывая при этом акцент одновременно и на направлении 
ситуации, и развитии процесса, и достижении цели. 
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Abstract
This article deals with the metaphorical projection of de-

structive actionality in the ethno-political processes. Such pro-
jection is revealed by geopolitonyms, since they contain charac-
teristics of several spheres at once: tolerance, ideology, mental-
ity, history, etc. The purpose of this work is to reveal the meta-
phorical formations of destructiveness in the ethno-political 
space by the example of the stable expression crusades. The sub-
ject of the study is the peculiarities of the manifestation of the 
destructive semantics of actionality in the ethno-political code 
of culture as a result of the modification of the historically es-
tablished metaphorization. Based on the linguistic and cultural 
analysis of phraseological units, the applied research method 
reveals the semantic actionality of destructiveness in the eth-
no-political space. Analyzing the image of destructive actional-
ity in the ethno-political space, metaphorical projection is ob-
served in terms of expression. The study allowed us to identify a 
modification of the metaphor of the historically formed associ-
ative image of the steady turnover of the Crusades. The results of 
the study can be tested in the framework of linguistics courses 
and are given in teaching/methodological manuals.

Keywords: phraseology, set phrase, metaphor, destructive-
ness, actionality, modification.
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Аннотация
В статье рассматривается прагматический аспект функ-

ционирования высказываний-призывов в англоязычном по-
литическом дискурсе. Актуальность темы обусловлена тем, что 
в политических текстах часто встречаются явные и скрытые 
призывы, при восприятии которых необходимо распознать 
прагматическое намерение автора. Предметом исследования 
выступают лингвистические средства выражения призывов 
в политическом дискурсе. В работе подробно описаны лекси-
ко-грамматические средства, соответствующие прямому, кос-
венному, скрытому призывам на основе методов структурно-
го, семантического и прагматического анализа. В результате 
проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 
1) призыв является побудительным речевым актом, включаю-
щим субъект побуждения, потенциальное действие, исполни-
теля потенциального действия и акта побуждения. 2) в соот-
ветствии с типом речевого акта и языкового средства призывы 
подразделяются на прямые, косвенные, скрытые; 3) прямые 
призывы передают побуждение при помощи эксплицитного 
императива; 4) непрямые — при помощи имплицитных 
средств с другой семантикой; 5) чертой современного англоя-
зычного политического дискурса является использование кос-
венных и скрытых призывов. Результаты анализа могут быть 
использованы при составлении политических обращений, 
а также на уроках политической лингвистики и лингвоэкпер-
тологии в интересах совершенствования учебного процесса.
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Ключевые слова: призыв, прагматическое намерение, 
политический дискурс, теория речевых актов.

Призыв, являясь одной из важнейших социальных 
и лингвистических категорий, содержит в своей структуре 
основные компоненты коммуникативной ситуации — наи-
менование субъекта и адресата действия, а также наимено-
вание самого действия в форме вербального императива. 
Компонент эксплицитного императива позволяет квалифи-
цировать высказывание как прямой призыв. Императив об-
ладает прямой коммуникативной направленностью, пред-
писывая адресату активные действия. Императив выража-
ется инфинитивом без частицы to и глаголом let в начальной 
позиции, часто оформляясь восклицанием: Stop nuclear race! 
Let’s call the murderers — murderers!

Выпадение императива из данной структуры позволяет 
говорить о косвенном или скрытом призывах. В косвенном 
призыве побудительный компонент речи не выделяется в кон-
кретных императивных конструкциях, но выражается компо-
нентами с семантикой долженствования: should, must, напри-
мер: We should be cautious! Подобные призывы могут повто-
ряться в речах, выступлениях, докладах, где говорящему пре-
доставляется достаточно времени для публичного выражения 
своих идей. Косвенные призывы могут оформляться повество-
вательными предложениями со сказуемым в изъявительном 
наклонении, нередко в будущем времени: We will hold hands 
and together we will change the country! Косвенный призыв может 
передаваться субстантивными конструкциями без или с ча-
стицами down, out, off, предлогами for, against, отрицательными 
частицами no, not. Данные конструкции отличаются предель-
ной лаконичностью и  эмоциональной насыщенностью 
Ср. примеры: Justice and Freedom! Down with military terrorism! 
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Скрытый призыв содержит имплицитную информацию, 
которая побуждает адресата действовать не прямо, а при по-
мощи высказывания, предопределяющего его поведение на 
подсознательном уровне. Скрытые призывы представляют 
сложность для выявления, поскольку они “маскируют” ис-
тинную цель высказывания, например: ...but if there is a desire, 
then I will be glad. Обнаружение скрытого призыва возможно 
только на основе анализа имплицитных языковых средств 
выражения побуждения в связи с общей смысловой направ-
ленностью текста, так как семантика призыва оказывается 
размытой [Мишланов, Салимовский 2013: 73–74]. 

Выявить косвенные и скрытые призывы помогает теория 
речевых актов Дж. Остина, в соответствии с которой призыв 
представляет собой трехуровневый речевой акт включающий 
локутивную сила, иллокутивную и перлокутивную силу. Ил-
локутиная сила соответствует речевому акту в связи с реали-
зуемой автором целью [Остин 1989: 32]. С этой точки зрения 
призыв предстает как иллокутивный акт, в котором автор экс-
плицитно или имплицитно передает побуждение к соверше-
нию какого-либо действия. Прямые речевые акты призыва 
включают языковые средства с языковой семантикой, соот-
ветствующей иллокутивной силе речевого акта побуждения. 
В косвенном речевом акте не содержится глагол с побудитель-
ным значением, но имеет “… косвенную форму выражения 
иллокутивной семантики призыва” [Баранов 2018: 439]. 

Согласно типологии речевых актов Дж. Серла, призыв 
представляет собой директивный речевой акт, который харак-
теризуется наличием в его структуре базового компонента — 
побуждения к совершению определённых действий [Серл 
1986: 189]. Е. С. Палеха определяет призыв как “радикальную 
форму директива”, в структуре которого на первый план вы-
ходит иллокутивная сила речевого акта побуждения [Палеха 
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2012: 180]. Такое определение призыва порождает вопрос 
о дифференцировании категорий призыва и побуждения. 

Многие исследователи рассматривают побудительное 
высказывание как воздействие на волю, чувства, разум 
адресата с целью убеждения изменить его деятельность. 
Высказывание считается побудительным, если оно выра-
жает намерение приказать или попросить собеседника сде-
лать то, что хочет говорящий [Leech 2014: 79]. Призыв, под-
разумевая свободное решение воли адресата, не предпола-
гает немедленное выполнение какого-то действия, а явля-
ется указанием на пользу, которое это действие может при-
нести социуму. 

Определение призыва с учетом его социально-полити-
ческой направленности предлагает А. Н. Баранов [Баранов 
2018: 420]. Такое определение предполагает исследование 
коммуникативно-прагматической категории призыва 
в структуре политического дискурса. Материалом нашего 
исследования служит специальное обращение Урсулы фон 
дер Ляйен, президента Европейской Комиссии, сделанного 
в Давосе в 2023 г. В своей речи фон дер Ляйен уделяет прио-
ритетное внимание поддержке Украины в борьбе с Россией 
и противостоянию Китайской экономической экспансии 
[Leyen. The special address at Davos. https://www.ng.ru/
world/2023-01-17/1_8636_davos.html, 17.01. 2023]. 

Анализ политического выступления показал, что в обра-
щении содержатся только имплицитные призывы. Иденти-
фицировать косвенные и скрытые призывы помогают фор-
мальные показатели, которые передают иллокутиную силу 
призыва. Таким показателем является множественное ис-
пользование модальных глаголов с семантикой “долженство-
вание”: need, should, have to, must. Так, глагол must используется 
4 раза, should — 4, have to — 2. Особый интерес вызывает 
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лексема need, которая повторяется 14 раз в разнообразных 
модификациях: we need to keep, we have a compelling need, 
there is a need to be competitive, which is most needed. Сочетание 
регулярных параллельных конструкций и разнообразных по 
структуре конструкций с указанной лексемой создает эффект 
внушения совершить запланированную деятельность — ре-
ализовать Зеленый Европейский пакт.

Семантику призыва передают номинативные структуры, 
которые, с одной стороны, затрудняют распознавание при-
зыва, но, с другой стороны, придают высказыванию большую 
императивность: Easier calculation, simple procedures, acceler-
ated approvals. With the right focus on skills and people. With the 
right environment to make the most out of our world-leading inno-
vation capacity.

Существенной грамматической характеристикой призы-
ва является отрицательная частица no в сочетании с импе-
ративным интонационным контуром: There will be no impu-
nity for these Russian crimes. And, there will be no letup in our 
steadfast help for Ukraine… Параллельные конструкции, откры-
то противопоставляющие Россию и Украину, не оставляют 
сомнения в призыве к активным действиям против России. 

Итак, отличительной чертой англоязычного политиче-
ского дискурса является частое использование призывов. 
Исследование призыва с точки зрения теории речевых актов 
позволяет выявить в структуре политического дискурса раз-
нообразные типы призывов — прямые, косвенные, скрытые. 
В соответствии с типом призыва в его структуре использу-
ются имплицитные и эксплицитные средства выражения. 
Прямые призывы включают императив с семантикой, соот-
ветствующей иллокутивной силе высказывания; косвенные 
призывы выражаются лингвистическими средствами, пере-
дающими другую функциональную семантику. 
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Abstract
The article considers the pragmatic aspect of functioning 

of utterances-appeals in the structure of the texts of political 
discourse. The topicality is determined by the fact that in po-
litical texts often used are open and hidden appeals, at the per-
ception of which it is necessary to reveal the author’s pragmat-
ic intention. The subject of the research is linguistic means of 
expression of appeals in political discourse. In the work in de-
tails described are the lexico-grammatical means corresponded 
to direct, indirect, hidden appeals appeals on the basis of the 
methods of structural, communicative and pragmatic analysis. 
As a result of the research conducted the following conclusions 
are made: 1) appeal is an imperative speech act including the 
subject of inducement, potential action, performer of the po-
tential action and act of inducement; 2) in correspondence with 
the type of a speech act and a language means appeals are sub-
divided into direct, indirect, hidden; 3) direct appeals render 
inducement with the help of an explicit imperative; 4) indirect 
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appeals — with the help of implicit means of different seman-
tics; 5) the feature of modern English political discourse is the 
use of indirect and hidden appeals. The results of the analysis 
can be employed at preparing political addresses, as well as 
lessons of political linguistics and linguoexpertology for the 
benefit of academic process excellence. 

Keywords: call, pragmatic intention, political discourse, 
speech acts theory.
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Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу прагматиче-

ских и функциональных особенностей библейских аллюзий 
в рамках англоязычного общественно-политического дискур-
са. Предметом настоящего исследования являются прагмати-
ческие, функциональные особенности библейских аллюзий, 
а также компоненты их значения. Целью данной статьи явля-
ется выявление функциональных и прагматических особен-
ностей библейских аллюзий, а также определение компонен-
тов их значения. В рамках настоящего исследования были 
рассмотрены тексты общественно-политического содержания, 
проведено сопоставление оригинальных текстов с текстами их 
переводов, а также проанализированы отсылки на тексты Свя-
щенного Писания. Результаты настоящего исследования могут 
быть использованы при анализе текстов публикаций англоя-
зычных СМИ, в переводческой практике, в рамках подготовки 
студентов-журналистов и при составлении учебных пособий. 
В результате исследования выявлено, что данные аллюзии 
на практике раскрывают эмотивность и экспрессивность об-
щественно-политического дискурса, его эзотерический харак-
тер, реализуют имплицитность, аргументативность, а также 
обеспечивают оценочность и субъективность данного вида 
дискурса. Также в результате исследования выделены следую-
щие компоненты семантического значения библейских аллю-
зий: религиозный, морально-этический, исторический, куль-
турологическй и мифологический компонент значения. 



224

Магия ИННО | Том 6, № 1

Ключевые слова: библейские аллюзии, аллюзивность, пе-
ревод, общественно-политический дискурс, прецедентность.

Общественно-политический дискурс является одним из 
наиболее распространенных видов дискурса, который находит 
свое отражение в цифровой среде, а также в новостных и про-
чих изданиях. В настоящем исследовании под общественно-по-
литическим дискурсом понимается совокупность сообщений 
общественно-политического содержания и всех речевых актов, 
совершаемых в процессе политических дискуссий. Как и любой 
вид дискурса, он обладает собственной прагматикой.

В данной работе, ввиду сходства общественно-полити-
ческого дискурса с политическим дискурсом, мы опираемся 
на понимание прагматики и цели политического дискурса, 
предложенного В. З. Демьянковым, в соответствии с которым 
его прагматика состоит в том, чтобы внушить реципиентам 

“необходимость политически правильных действий и/или 
оценок” [Демьянков 2001: 127]. Целью данного вида дискур-
са является не описание какого-либо явления или предостав-
ление новой информации, а побуждение адресата к действи-
ям, переосмыслению собственных взглядов и предпочтений, 
выгодному для адресанта.

Часто в данном виде дискурса встречается аллюзия, яв-
ляющаяся одним из наиболее распространенных стилисти-
ческих приемов в поэзии и художественной литературе. 
По мнению Гарольда Блума, американского историка, лите-
ратуроведа и библеиста, единственное верное значение ал-
люзии — непрямая, скрытая ссылка, содержащая в себе намек 
[Bloom 1975: 26]. Использование подобных ссылок на различ-
ные библейские, литературные или мифологические факты 
достаточно широко распространено в английской художе-
ственной литературе и различных видах дискурса. В рамках 
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данного исследования особое внимание уделяется изучению 
феномена библейских аллюзий.

Прежде всего, необходимо определить, что понимается 
под библейскими аллюзиями. К ним относят цитаты или 
устойчивые словосочетания, взятые из Библии. А. В. Григорьев 
приводит следующую классификацию библейских аллюзий 
с точки зрения их происхождения [Григорьев 2007: 50]: 

Выражения, сформировавшиеся в качестве отдельных 
фразеологических единиц в самом тексте Библии (соль земли, 
манна небесная, добрый пастырь);

Фразеологизмы, образованные в результате переосмыс-
ления словосочетаний из Библии (отделять зёрна от плевел);

Выражения, не представленные в Библии, но семантиче-
ски связанные с библейскими текстами (блудный сын, заблуд-
шая овца).

За все время своего существования библейские аллюзии 
обрели универсальный характер, стали использоваться за рам-
ками религиозного дискурса. Прежде всего, это связано с кра-
сочностью и яркостью аллюзивных единиц. Кроме того, для 
стран с преобладающим христианским населением, для сооб-
ществ, где христианская церковь всегда играла доминирую-
щую роль, данным аллюзиям отводилось особое место — они 
стали индикатором высокой образованности, интеллектуаль-
ности. В рамках борьбы за внимание аудитории в контексте 
общественно-политического дискурса, ораторы достаточно 
часто употребляют библейские аллюзии в своих выступлениях, 
нередко искажая или изменяя их первоначальное значение 
для достижения определённого стилистического эффекта. 

Употребление аллюзий на тексты Ветхого и Нового заве-
та в рамках общественно-политической коммуникации по-
зволяет на практике реализовать основные прагматические 
характеристики общественно-политического дискурса.
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Библейские аллюзии передают эмотивность и экспрес-
сивность общественно-политического дискурса, так как 
приём аллюзии является ярким экспрессивным средством. 
Данные аллюзии имеют широкий спектр эмоционального 
воздействия. В зависимости от способа их употребления, от 
стиля оратора и от конкретного контекста, в котором они 
употребляются, они придают тексту возвышенность, серьёз-
ность или даже юмористический и просторечный тон. 

В качестве иллюстрации аллюзии, демонстрирующей 
эмотивность и экспрессивность общественно-политическо-
го дискурса, приведём фрагмент выступления премьер-ми-
нистра Израиля Беньямина Нетаньяху в Конгрессе Соединён-
ных штатов 3 марта 2015 года. Во время своего выступления 
он акцентировал внимание аудитории на историческом 
и морально-этическом значении библейского текста, обра-
тившись к личности Моисея, одного из важнейших персона-
жей библейской истории, пророку, основоположнику иудаи-
зма, выведшему евреев из Египта и сплотившему различные 
колена Израиля в единый народ: And before the people of Isra-
el entered the land of Israel, Moses gave us a message that has 
steeled our resolve for thousands of years [Kampeas R. The pope, 
the Israeli prime minister and Moses in Congress. The Times of 
Israel. https://www.timesofisrael.com/the-pope-the-israeli-
prime-minister-and-moses-in-congress]. Вспоминая исход ев-
реев из Египта в своём выступлении, отсылая реципиентов 
к событиям библейской истории, изложенным в Пятикни-
жии, Беньямин Нетаньяху не только подчёркивает колос-
сальную значимость этих событий и личности Моисея для 
израильтян, но и обращается к аудитории с моральным при-
зывом, эмоционально вдохновляет членов Конгресса. Ис-
пользуя отсылку к событиям библейской истории и произ-
нося фрагмент из Второзакония, он делает свою речь более 
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эмоциональной, усиливает её прагматическое воздействие 
на реципиентов.

Аллюзии на тексты Библии раскрывают на практике им-
плицитный характер общественно-политического дискур-
са, способствуют оказанию скрытого, имплицитного воздей-
ствия на реципиента. Аллюзии библейского происхождения 
позволяют спикеру завуалировать собственные оценки слов 
или действий других участников коммуникации, сделать ка-
кую-либо информацию скрытой. 

Для более успешного употребления в данном виде дис-
курса и для более точной передачи желаемой информации 
аллюзии на тексты Библии нередко употребляются в наме-
ренно изменённом или неполном виде. Происходит транс-
формация библейских аллюзий, их адаптация к существую-
щему политическому контексту. 

К примеру, 11 февраля 1943 года во время дискуссии 
в парламенте, посвящённой действиям Соединённого Ко-
ролевства во Второй Мировой войне, член Парламента от 
лейбористской партии, Фредерик Сеймур Кокс, сравнил 
Уинстона Черчилля, участвовавшего в принятии Атланти-
ческой хартии и только вернувшегося с Аданской конфе-
ренции, с апостолом Павлом: Then, like a modern St. Paul, he 
took the Atlantic Charter to Tarsus… [https://api.parliament.uk/
historic-hansard/commons/1943/feb/11/war-situation] Прово-
дя эту параллель, оратор отсылает слушателей к апостолу 
Павлу, проповедовавшему в Малой Азии и на Балканах, им-
плицитно даёт высокую оценку действиям Уинстона Чер-
чилля, подчёркивает значимость Атлантической Хартии 
и его участия в Аданской конференции с президентом Ту-
рецкой республики.

Библейские аллюзии обеспечивают также оценочность 
и субъективность общественно-политического дискурса. 
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Используя данные аллюзии, имеющие в себе оценочный эле-
мент, адресант избегает прямого высказывания собственно-
го мнения в невыгодной для него ситуации. 

Иллюстрирует данное качество общественно-политиче-
ского дискурса отсылка к тексту Библии, к которой прибегнул 
барон Коллинз из Хайбери во время парламентской дискус-
сии, посвящённой вопросу свободы вероисповедания. Can 
I be assured that the Government will not fall in step with such false 
prophets and will resist joining President Trump in such an orga-
nization? [https://hansard.parliament.uk/lords/2020-02-06/de-
bates/002EAFB5-F609-40FC-B596-FC004EB9CC34/Internation-
alDevelopmentFreedomOfReligionOrBelief]. 

Оценивая деятельность не заслуживших доверия право-
защитных организаций и президента США Дональда Трампа 
в деле защиты права на свободу вероисповедания, барон 
Коллинз назвал их “лжепророками”, что отсылает аудиторию 
к ложным пророкам из Священного Писания, которые про-
рочествовали по своему измышлению и совращали своих 
последователей с истинного пути. Таким образом оратор 
даёт ярко выраженную негативную оценку их деятельности, 
используя аллюзию на библейский текст.

В некоторых случаях аллюзии библейского происхождения 
также раскрывают эзотеричность общественно-политическо-
го дискурса. Используя в речи аллюзии на священные тексты, 
ораторы подсознательно стремятся скрыть часть информации, 
сделать её полностью понятной лишь для узкой группы лиц, 
обладающей широкими фоновыми знаниями и способными 
расшифровать смысл аллюзии, который в неё вкладывает ора-
тор. Кроме того, эти аллюзии способны придать речи “мисти-
ческий” и “сакральный” характер, проводя параллели с религи-
озными сюжетами, что также играет важную прагматическую 
роль в рамках общественно-политической коммуникации.
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В качестве иллюстрации данного свойства библейских 
аллюзий выступают слова барона Уильяма Маккинзи из Лу-
тона, заместителя государственного секретаря парламента 
в Департаменте труда и пенсий во время обсуждения вопро-
са реформы системы социального обеспечения, прошедшего 
21 июля 2008 года. В отношении важности вопроса сохране-
ния рабочих мест и упрощения возврата на работу лиц, вы-
нужденных уйти по состоянию здоровья, он сказал: Arguably, 
that is both the alpha and the omega of successful welfare reform 
[https://publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldhansrd/
text/80721-0014.htm].

В данном заявлении барон Маккинзи обратился к соче-
танию первой и последней буквы классического греческого 
алфавита — альфа и омега, которое в Откровении Иоанна 
Богослова используется в качестве символического изобра-
жения Бога как начала и конца всего сущего — “Я есмь Альфа 
и Омега, начало и конец…” (Библия, Откровение Иоанна Бо-
гослова, 21:6). В данном контексте “альфа и омега” исполь-
зуются для обозначения первостепенной важности данного 
вопроса в контексте реформирования системы социального 
обеспечения. Использование данной отсылки к тексту Би-
блии не только наделяет слова оратора насыщенной эмоци-
ональной окраской, делает текст более красивым и эстетич-
ным, но и показывает его высокий уровень образования 
и обширность фоновых знаний, которые позволяют ему ис-
пользовать библейские аллюзии в своей речи для привлече-
ния внимания определённого круга лиц к обсуждаемой 
проблема тике. 

Семантика и прагматическое значение аллюзивных еди-
ниц раскрывается различным образом в различных лингво-
культурных и текстовых окружениях. Авторы могут делать 
различные акценты, уделяя особое внимание различным 
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аспектам семантики, которое несут в себе библейские аллю-
зии. В этой связи представляется возможным выделить не-
сколько компонентов семантики библейских аллюзий: ре-
лигиозный, морально-этический, исторический, культуро-
логическй и мифологический компонент значения.

Религиозный компонент значения библейских аллюзий 
раскрывается в коммуникативной ситуации, напрямую свя-
занной с религиозной деятельностью — функционированием 
религиозных организаций, общин. Тогда раскрывается их 
изначальное содержание, они отсылают реципиента к опре-
делённым моментам из библейской истории, к конкретным 
прецедентным ситуациям. 

Морально-этический компонент значения библейских 
аллюзий наиболее часто раскрывается в рамках обществен-
но-политического дискурса. В конкретных коммуникатив-
ных ситуациях отсылки к Ветхому и Новому Завету выступа-
ют в роли отсылок к носителям универсальных морально-
эти ческих представлений. Фрагменты библейских текстов 
воспринимаются как объекты общечеловеческого наследия 
и фрагменты исторического документа, сыгравшего важную 
роль в формировании современных представлений о морали 
и нравственности. 

В контексте сложившейся ситуации в сфере международ-
ных отношений, в рамках политического дискурса тексты 
Библии используются в качестве иллюстрации, отсылающей 
реципиента к определённым историческим событиям, тем 
самым раскрывая исторический компонент значения ал-
люзий на Библию. Он раскрывается в ситуациях, когда от-
сылки на Библию применяются в качестве аллюзии на исто-
рический документ, сыгравший важную роль в развитии того 
или иного сообщества, текст, созданный в определённом 
историческом и этнокультурном контексте, который теряет 
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часть своей значимости в отрыве от него. В подобных случа-
ях употребления аллюзии отсылают непосредственно к исто-
рическому периоду, когда происходили библейские события, 
имеющие под собой конкретные и достоверные временные 
рамки. 

Представляется возможным выделить культурологи-
ческий компонент значения библейских аллюзий, который 
тесно переплетается с предыдущими, ведь он существует 
одновременно в историческом, религиозном и культуроло-
гическом контексте. Культурологическое значение аллю-
зивных единиц библейского происхождения раскрывает 
историю становления и развития фрагментов библейских 
текстов в историческом и лингвистическом поле. Оно де-
монстрирует культурообразующую роль, которую сыграла 
Библия, её влияние на формирование морально-этических 
представлений и на историческое развитие конкретного 
сообщества.

Стоит отметить и мифологический компонент значения 
библейских текстов, воспринимаемый, как правило, через 
призму светского сознания. Отсылки к библейским сюжетам 
в определённой ситуации воспринимаются как аллюзия к ле-
гендарному, мифическому сюжету, который несёт, преиму-
щественно, иллюстративную функцию. В данном случае би-
блейские аллюзии выполняют эстетическую и иллюстратив-
ную функцию, украшают текст, делают его более ярким, на-
сыщенным, способным вызывать образные ассоциации 
у читателя. Часто подобным образом аллюзии на Библию 
в своих речах используют политические деятели. 

Несмотря на то, что различные компоненты значения 
библейских аллюзий раскрываются в значительной степени 
обособленно друг от друга, так как внимание оратора, вы-
ступающего с сообщением, акцентируется на одном или не-
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скольких аспектах, различные значения данных аллюзий 
остаются тесно взаимосвязаны. Акценты в тексте своего об-
ращения расставляет оратор, при этом он не имеет возмож-
ности “изолировать” выбранное им значение. Связь выбран-
ного значения с остальными всегда сохраняется. Богатство 
и насыщенность аллюзий на Библию различными смыслами, 
присутствие в них универсальных моральных представле-
ний, их эмоциональность и красочность сохраняют возмож-
ность разных прочтений употребленной в тексте аллюзии 
реципиентом. Конечное значение аллюзии раскрывает 
адресат, трактующий отсылки к библейским текстам в соот-
ветствии со своей системой религиозных, морально-этиче-
ских представлений и исходя из имеющихся у него фоновых 
знаний. 

Со временем библейские аллюзии обретают универсаль-
ность, применяются в различных контекстах и коммуника-
тивных ситуациях, обретая новые коннотации, ассоциации 
и метафорические значения. Применение фрагментов Свя-
щенного Писания в художественной литературе, иных про-
изведениях культуры способствует переосмыслению этих 
образов, приданию им нового значения и морально-этиче-
ского содержания. 
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Abstract
The present study is devoted to the analysis of pragmatic and 

functional features of English-language socio-political discourse 
revealed with the help of biblical allusions, as well as to the study 
of the pragmatic significance of allusions to the Bible within this 
type of discourse. The article considers texts of socio-political 
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content and analyses references to the texts of the Holy Scripture. 
As a result of the study, it is revealed that these allusions demon-
strate the emotionality and expressiveness of socio-political dis-
course, its esoteric character, actualize implicitness, argumenta-
tiveness, as well as provide evaluative character and subjectivity 
of this type of discourse. Also, as a result of the study the follow-
ing components of semantic meaning of biblical allusions were 
identified: religious, moral and ethical, historical, cultural and 
mythological components.

Keywords: Biblical allusions, allusiveness, translation, so-
cio-political discourse, precedence.
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Аннотация
Предметом рассмотрения данной статьи являются язы-

ковые средства формирования образа этноса-врага в заго-
ловках англоязычных СМИ в периоды обострения отноше-
ний между государствами. Целью статьи является концепту-
альная актуализация образов русских, китайцев и иранцев 
на базе их вербальной представленности в заголовках бри-
танских и американских новостных и аналитических СМИ 
в 2015–2023 гг. Данная цель достигается путём применения 
методов семного, контекстологического и лингвостилисти-
ческого анализа, а также метода критического дискурс-ана-
лиза в обработке текстового материала. В статье выявляются 
экстралингвистические причины, детерминирующие репре-
зентацию указанных этносов как враждебных англо-саксон-
скому миру. Результаты проведённого исследования пока-
зывают, что концептуальные пространства образов-врагов 
включают концепты ВОЙНА, ОРУЖИЕ, НЕНАВИСТЬ, СМЕРТЬ 
и другие. Авторы приходят к выводу, что заголовки с этно-
нимами выполняют манипулятивную и суггестивную функ-
ции для оправдания враждебного внешнеполитического 
курса США и Великобритании по отношению к России, Китаю 
и Ирану. Результаты данного исследования могут быть по-
лезны как для специалистов в области имагологии и поли-
тической лингвистики, так и для журналистов.

Ключевые слова: медиадискурс, политическая модали-
зация, заголовок, этнообраз, образ врага.
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В современном мире особо остро стоит вопрос идеоло-
гической борьбы, в которой медиаресурсы используются как 
важнейший инструмент. Периодическая печать и в газетном, 
и в электронном виде продолжает воздействовать на массо-
вое сознание общества, поэтому медиадискурс неразрывно 
связан с политической модализацией, которая излагает по-
литические события страны “под определённым углом зре-
ния с целью формирования у аудитории позитивного/нега-
тивного отношения к ним в желаемом для автора направле-
нии в соответствии с его убеждениями и социальным зака-
зом” [Боева и др. 2016: 61]. В англоязычной прессе чаще все-
го информация о недружественных странах подаётся через 
информацию о их представителях, имеющих какие-то нега-
тивные свойства, что используется как триггер для форми-
рования образа врага в отношении какого-либо этноса.

Материалом исследования послужили публикации бри-
танских и американских газет, таких как: “Daily Mail”, “The 
Sun”, “Independent”, “The Guardian”, “Mirror”, “Washington 
Post”, “ABC News”, “New York Times”, “Wall Street Journal”, “USA 
Today”. Корпус примеров включает 230 заголовков, содержа-
щих лексемы Russians, Chinese, Iranians.

Все части информационного пространства газет (заго-
ловки, фотографии, подзаголовки) выполняют две основные 
функции: привлекают внимание читателей и помогают 
определить основную тему текста [Таюпова 2015: 137]. Тек-
сты с заголовками обладают преимуществом по сравнению 
с текстами без заголовков [Перова 2013: 100], поскольку за-
головки могут выполнять ещё и суггестивную функцию, ко-
торая, в частности, может быть направлена на демонизацию 
образов государств-врагов и улучшение отношения к госу-
дарствам союзникам. При демонизации какого-либо объек-
та намеренно формируется отрицательное представление 
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о противнике, в результате чего противник воспринимается 
как источник абсолютного зла во всех своих проявлениях 
[Иванова 2016: 28]. Подобный приём может применяться по 
отношению к этническим группам. 

Во время политического конфликта суггестивная функ-
ция заголовков проявляется особенно ярко по нескольким 
причинам.

Во-первых, в период политических конфликтов эмоци-
онально заряженные слова в заголовках помогают привлечь 
внимание аудитории, вызвать определённые эмоции, что 
в свою очередь, может повлиять на её восприятие политиче-
ской ситуации.

Во-вторых, политический конфликт часто связан с чётким 
делением на “наших” и “врагов”. Это является “одним из глав-
ных принципов всякого коллективного, народного мироощу-
щения” [Степанов 1997: 126]. Именно заголовки прежде всего 
создают чёткие линии раздела и усиливают “нашу” позицию, 
акцентируют её положительные моменты, одновременно ос-
лабляя позицию “врагов”, привлекая внимание к их негатив-
ным аспектам [Чуенков, Питько 2018: 100].

В-третьих, заголовок в сжатой форме обобщает и даже 
упрощает сложную политическую ситуацию, о которой рас-
сказывается в статье. Такая форма подачи главной сути ма-
териала соответствует способностям современного поколе-
ния читателей с “клиповым” мышлением. Суггестивные 
заголовки в современной прессе играют роль триггера для 
быстрого и упрощённого формирования нужного для автора 
образа политического врага. 

Англоязычные журналисты в заголовках своих статей 
регулярно сочетают лексемы с негативной коннотацией с на-
званиями этносов, объявленных врагами (русских, китайцев, 
иранцев), формируя вербальные ассоциации, входящие 
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в концептуальное пространство “образа врага”. С помощью 
лексем война, танки, бомбы, вербализующих концепт ВОЙНА, 
подчёркивается, например, крайнюю агрессивность русских:

Why Russians like Vladimir Putin’s wars? [Washington post, 
13.09.2016].

A right-wing militia trains Russians to fight the next war — with 
or without Putin [Washington post, 2.01.2017].

‘Tanks, tanks, tanks’: Russians on the military buildup at 
Ukraine’s border [Guardian, 7.02.2022].

How Russians learned to stop worrying and love the bomb 
again. |[Washington post, 23.06.2015].

Лексемы ненависть и смерть, вербализующие соответ-
ствующие концепты, также способствуют подчёркиванию 
негативных, агрессивных сторон предполагаемого “враже-
ского” этноса.

Why Russians Hate America. Again [The New York Times, 
12.09.2015].

Do  Iranians Really Hate America? [Wall Street Journal, 
6.07.2015].

BRAINWASHED Iranian kids encouraged to chant ‘Death to 
America’ by a PUPPET during vile rallies to celebrate Islamic 
Revolution [The SUN, 13.02.2019].

Iranians erase ‘Death to America’ graffiti on wall of former 
U. S. Embassy [Washington post, 31.08.2015].

Также в заголовках вербализуются такие концепты-ко-
ституенты образа, как МЕСТЬ и НАЦИОНАЛИЗМ:

Iranians raise blood red ‘flags of revenge’ for General Qassem 
Soleimani’s killing [Daily mail, 4.01.2020].

Iranians weep on TV and vow to wage jihad on America over 
killing  of  terrorist  general Qassem Soleimani  amid  vows  of 

‘crushing revenge’ and ‘global resistance’ by Hezbollah [Daily mail, 
3.01.2020].
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The Making of a Chinese Patriot. What happens when you mix 
rage, shame and pride with years of nationalist education? [The 
Wall Street Journal, 27.10.2021].

В англоязычной прессе также можно встретить лексему 
подозрительность, вербализующую одноимённый концепт 
и выражающую негативное отношение к народам другой 
расы:

Chinese Abroad Become Targets of Suspicion Over Coronavirus 
[The Wall Street Journal, 02.02.2020].

Suspected Chinese spies, disguised as tourists, tried to infiltrate 
Alaskan military bases [USA today, 31.05.2023].

В заголовках представлены также лексемы отчаяние, 
страх, бедность, несчастье, которые вербализуют одноимён-
ные концепты и способствуют созданию испытывающего 
материальные трудности и моральные страдания наро-
да-врага: 

Russians despair at food destruction as Moscow says it is 
having desired effect [Guardian, 07.08.2015].

Desperate for vaccines amid surge, Iranians flock to Armenia 
[Independent, 17.08.2021].

‘People are despairing’: Iranians brace for sanctions to bite 
[Guardian, 05.11.2018].

Iranians Fear Medicine Shortages as U. S. Tightens Sanctions 
[The New York Times, 11.11.2018].

‘Terrified’: Chinese protesters tell Florida  lawmakers bill 
threatens their ‘American dream’ [USA today, 20.04.2023].

Millions more Russians living in poverty as economic crisis bites 
[Guardian, 22.03.2016].

Number of Russians Living in Poverty Rises [The Wall Street 
Journal, 21.03.2016].

Unhappy Russians nostalgic for Soviet-style rule — study 
[Guardian, 14.12.2016].
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Таким образом, нами выявлено, что при обострении по-
литической конфронтации между странами заголовки ан-
глоязычных СМИ, в которых одновременно упоминаются 
этносы и вербализуются определённые концепты-конститу-
енты образа врага, имеют ярко выраженный негативный ха-
рактер, выполняя суггестивную и манипулятивную функции 
с целью оправдания враждебного внешнеполитического кур-
са США и Великобритании по отношению к России, Китаю 
и Ирану. К числу этих концептов относятся: ВОЙНА, ОРУЖИЕ, 
НЕНАВИСТЬ, СМЕРТЬ, МЕСТЬ, НАЦИОНАЛИЗМ, ПОДОЗРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ, ОТЧАЯНИЕ, СТРАХ, БЕДНОСТЬ, НЕСЧАСТЬЕ.
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Abstract
The subject of this article is the linguistic means of forming 

the image of an ethnic enemy in the headlines of the English-lan-
guage media during periods of aggravation of relations between 
states. The purpose of the article is to conceptually update the 
images of Russians, Chinese and Iranians on the basis of their ver-
bal representation in the headlines of British and American news 
and analytical media in 2015–2023. This goal is achieved by ap-
plying the methods of seminal, contextual and linguistic analysis, 
as well as the method of critical discourse analysis in the process-
ing of text material. The article identifies extralinguistic reasons 
that determine the representation of these ethnic groups as hostile 
to the Anglo-Saxon world. The results of the study show that the 
conceptual spaces of enemy images include the concepts of WAR, 
WEAPONS, HATRED, DEATH and others. We come to the conclu-
sion that headlines with ethnonyms perform manipulative and 
suggestive functions to justify the hostile foreign policy of the 
United States and Great Britain towards Russia, China and Iran. 
The results of this study can be useful both for specialists in the 
field of imagology and political linguistics, and for journalists.

Keywords: political discourse, critical discourse analysis, 
political modalization, image, political conflict, headline.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме восприятия политического 

медиатекста адресатом. На материале интернет-коммента-
риев выполнена типологизация реактивных текстов. Типы 
адресатных отношений устанавливаются с применением ме-
тода лингвопрагматического анализа текстов-комментариев. 

В соответствии с репрезентированными в интернет-ком-
ментариях реакциями читателей на “данное” и “новое” ис-
ходного текста, систематизируются варианты, в которых 
представлена реакция на тематический и рематический ком-
поненты медиатекста. Авторы комментариев реагируют на 
центральный топик, на периферийные темы. Значительно 
реже вербализируются реакции на рематический компонент 
новости. В интернет-комментариях происходит замена “но-
вой” информации из медиатекста фактами и оценками, 
представленными адресатом. Также предлагается выделить 
те интернет-отклики, в которых авторы вербализуют реф-
лексию относительно макротопика политического медиа-
дискурса. Результаты исследования могут быть использова-
ны для моделирования рективных дискурсивных практик.

Ключевые слова: интернет-комментарий, политиче-
ский медиадискурс, адресат, восприятие, топик.

Односторонняя в своем генезисе политическая комму-
никация всё чаще получает обратную связь от читателя по-
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литического медиатекста, публикующего интернет-коммен-
тарии. Их авторы реализуют вариативные стратегии воспри-
ятия медиановостей, реагируя на различные аспекты поли-
тического медиадискурса: на фактуально-содержательную 
сторону источника, на его функциональную направленность, 
на особенности формального плана текста [Голев, Ким 2023; 
Иванова 2023; Савельева 2015].

Традиционно прагматика медиатекста связана с его ин-
формативностью. Наряду с этим, исследователи политиче-
ского медиадискурса полагают, что его функциональный 
план характеризуется персуазивностью в соответствии с его 
задачей формирования в сознании адресата определённой 
когнитивной модели политического события [Климович 
2019; Dijk 2002]. Поэтому информационно-воздействующая 
функция медиапубликации, помимо транслируемого в ней 
политического события, во многом детерминирует реактив-
ную речевую деятельность адресата.

Логично предположить, что при восприятии адресат фо-
кусируется на втором компоненте коммуникативной струк-
туры текста “данное — новое”. Однако, как показывает ана-
лиз, большинство читателей реагируют на компонент “дан-
ное”, который включает центральный топик текста (ЦТ), 
периферийные топики (ПТ), а также макротопик (МТ) — это 
ряд глобальных тем, косвенно актуализируемых в полити-
ческом медиадискурсе (проблема политических партий, вза-
имодействия власти и общества и т. п.). 

Проиллюстрируем на примерах варианты реагирования 
на прагмасемантический план медиатекста политической 
тематики в аспекте восприятия компонентов “данное” (из-
вестная информация) — “новое” (неизвестная информация). 

Как правило, ЦТ актуализируется в исходном тексте по-
средством ключевых слов [Ягунова 2004; Yergaliyeva, Melnik 
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2018]. Интернет-комментарии большинства реципиентов 
воспроизводят именно ЦТ. Выражение term limits становится 
стимулом для массива интернет-откликов, так как открыва-
ет заголовок политического медиатекста. Анализ позволяет 
выделить следующие типы реакций:

А) общая оценка ЦТ;
Б) аннулирование ЦТ;
В) сдвиг фокуса с ЦТ на ПТ.
В примере ниже видим нетривиальный вариант рефлек-

сии. Автор говорит о ЦТ в бытийном контексте, включая об-
щую оценку ЦТ в личностный нарратив: 

I’ll go back and read the article after my coffee, but the headline 
suggests that term limits would be a wonderful thing [Nick Mour-
toupalas, Derek Hawkins, Hannah Dormido. Term limits would 
upend Congress as we know it. The Washington Post. https://
www.washingtonpost.com, 16.09.2023]. 

Создаваемый языковыми средствами соответствующей 
семантики положительный оценочный контекст показывает, 
что заголовок медиатекста вызвал у читателя положитель-
ный интерес. Он оказался настолько информативен, что ини-
циальная пропозиция эксплицирует интенцию более деталь-
ного ознакомления с медиатекстом. При этом не исключа-
ется ироническое отношение комментатора к ЦТ.

Ключевое выражение медиатекста term limits вводится 
в различные оценочно-смысловые вариации. Радикальный 
вариант позволяет говорить о том, что происходит аннули-
рование ЦТ исходного текста:

Term Limits are a childish, simplistic, Tea Party solution to 
complex problems [Там же].

Постановка прецедентного элемента Tea Party после оце-
ночных слов указывает на дискредитирующую стратегию 
комментатора. Обращает на себя внимание использование 
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заглавных букв в словосочетаниях Term Limits — Tea Party, что 
создает симметрию на графическом уровне текста. Наряду 
с общей оценкой, в тексте содержится посыл “ЦТ не актуален”. 

Однако не во всех случаях используемое ключевое выра-
жение маркирует реакцию на ЦТ текста-источника. Несмо-
тря на присутствие ключевого выражения, в следующем при-
мере происходит сдвиг фокуса с ЦТ на ПТ:

I would support term limits, but more as a way to limit the 
number of very old lawmakers. How about 15 terms for represen-
tatives and 5 terms for senators? Term limits have worked very well 
for the president’s office and state governors [там же].

Ключевая единица позволяет автору сместить центр об-
суждения на смежную проблему — ограничение возраста 
членов Конгресса. Предикат заключительного предложения 
have worked very well указывает на положительное отношение 
автора комментария к событию. Сравнительный оборот more 
as a way призван подчеркнуть аспектуальный подход автора. 

Следующая группа адресатов актуализирует рематиче-
ские компоненты исходного текста (РК). В данной статье это 
высказывания, в частности сообщающие о неузнаваемости 
потенциального обновленного Конгресса: will upend Congress, 
render it unrecognizable. 

Реакция на РК проявляется в следующих типологических 
вариациях:

А) аннулирование РК;
Б) замена РК.
В интернет-комментариях, чьи авторы реагируют на РК 

исходного медиатекста, читаем следующее:
“it would render the legislative branch as we know it unrecog-

nizable” It already is. Bring it on” [там же].
Автор дословно цитирует пропозицию, содержащую “но-

вое”. Однако его комментарий к пропозиции It already is. 
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Bring it on эксплицирует общую отрицательную оценку рема-
тического элемента. Иными словами, в тексте аннулируется 
рема, но его малый объём не позволяет установить компо-
нент “новое”. 

Реагирование по типу Б проявляется в значительном ко-
личестве откликов. Стимулом для их производства становят-
ся ЦТ и ПТ исходного медиатекста. Но при этом новую ин-
формацию авторы формулируют самостоятельно, согласно 
своей “медиаполитической компетентности”:

The manner through which we elect representation is the 
problem. That is compounded by the money involved, the mis and 
disinformation that is permitted to define issues and candidates… 
[там же].

Автор данного текста-отклика считает, что проблема не 
в том, о чём заявляется в публикации. Проблема заключается 
в том, о чём текст умалчивает — в организации процедуры 
выборов в Конгресс. В комментарии последовательно пред-
ставлены все пункты, которые, по мнению автора, влияют на 
финальный состав главного политического института страны.

Кроме ЦТ, ПТ и РК, в исходной публикации косвенно ак-
туализируется макротопик — вопрос противостояния демо-
кратов и республиканцев:

Wow! Norman and Cruz! Republicans! Power hungry mindsets 
once again exposed: Change the power base any way you can get away 
with and conceal the true corruption that steals power [там же].

В данном случае наблюдается реакция на МТ, поскольку 
восприятие читателя направлено на более общие смыслы, 
которые имплицитно вводятся в текст. Любое имя полити-
ческого персонажа — это повод для реакции. 

В заключение отметим, что предложенный вариант клас-
сификации может быть расширен и положен в основу ком-
муникативной модели дискурса реактивного типа.
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Abstract
The article addresses the problem of perception of political 

media text by an addressee. Typology of the addressee’s reactions 
to the political media text is carried out as a case study of Inter-
net comments. The types of addressable relations are established 
through the method of linguopragmatic analysis of commentar-
ies. In accordance with the readers’ reactions to “given” and 

“new”, represented in the Internet comments, the types of texts 
are distinguished, in which the reaction to thematic component 
and rhematic components of the semantic structure of the text 
is presented. The authors of the comments give feedback to the 
central topic of the source text, as well as to its peripheral 
thematic component. Much less often there is a verbalization of 
the reaction to rhematic component of the news. In Internet 
comments, the “new” information from the media text is re-
placed with facts and assessments from the of the addressee’s 
information sphere. We also propose to highlight those Internet 
responses in which the users verbalize reflection on the macro 
topic of political media discourse. The results of the study can be 
used to model responsive discourses.

Keywords: Internet comment, political media discourse, ad-
dressee, perception, topic.
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Лингвокультурный и художественно-авторский 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию ЛКК и художествен-

но-авторского концепта КРАСНЫЙ на примере картин, 
дневников, мемуаров и писем “пишущих” художников 
А. Матисса, Э. Мунка и К. Петрова-Водкина. Цель работы со-
стоит в том, чтобы проследить за формированием концеп-
та КРАСНЫЙ на основе текстов в живописном творчестве 
А. Матисса, Э. Мунка и К. Петрова-Водкина, а также сборни-
ка писем и текстов выступлений К. Петрова-Водкина, мате-
риалов “Фриза жизни” Э. Мунка, “Пространства Эвклида” 
К. Петрова-Водкина и сборника писем и мемуаров А. Ма-
тисса. В работе использовался лексико-семантический 
и концептуальный анализ. На основании проведённого ис-
следования можно сделать вывод о том, что в ЛКК и худо-
жественно-авторском концепте КРАСНЫЙ в литератур-
но-художественном творчестве Анри Матисса, Эдварда 
Мунка и Кузьмы Петрова-Водкина в доминантном поле 
концепта выявляются такие универсальные лексемы как: 
кровь, страсть, новое начало. В периферийном поле концеп-
та — лексемы: страх, крик, ужас, разврат, страсть, похоть, 
новизна, чистота. Анализ концепта КРАСНЫЙ способствует 
более глубокому пониманию творчества “пишущих” худож-
ников и может быть полезен как лингвистам, так и искус-
ствоведам.
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Ключевые слова: ЛКК, художественно-авторский кон-
цепт, “пишущий” художник, колоративная лингвистика, на-
циональная концептосфера.

В последнее время концептология, или теория концепта, 
стала всё в большей степени приобретать черты самостоя-
тельной лингвистической дисциплины. Термин “концепт” 
был введен в терминологию лингвистики в конце 20-х годов 
прошлого столетия С. А. Аскольдовым [Аскольдов 1997: 267]. 
Дальнейшее развитие теория концепта получила в рамках 
когнитивной лингвистики, психолингвистики и культуроло-
гии. Д. С. Лихачев первым в рамках лингвистических иссле-
дований ввел понятие “концептосфера” языка и культуры 
[Лихачев 1997: 280]. Структура концепта представлена тремя 
основными составляющими: предметно-образной, понятий-
ной и индивидуально-ценностной. В. И. Карасик [Карасик 
2003: 17–19] выделяет идиоэтнические концепты, закрепля-
ющие ценностные доминанты, существенные для той или 
иной культуры в рамках национальной концептосферы, 
и универсальные, то есть имеющие эквивалент в других на-
циональных концептосферах. Тем не менее, на основании 
семантического анализа универсальных концептов можно 
сделать предположение, что ряд из них не является полно-
ценно универсальными, а содержит черты индивидуаль-
но-ценностных или национально-ценностных признаков. 
Таким концептом, демонстрирующим черты одновременно 
ЛКК, национально-ценностного и художественно-авторского, 
является концепт КРАСНЫЙ (RED, ROUGE). Так, имея общие 
универсальные признаки в европейской концептосфере, кон-
цепт RED, ROUGE имеет более негативную коннотацию 
в англоязыч ной и франкоязычной концептосфере, ассоции-
руясь с кровью, бунтом, дьяволом. В то время как в русской, 
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славянской концептосфере он находит вербальную репрезен-
тацию в значении красивый, яркий, праздничный.

Интересным нам представляется рассмотрение ЛКК и ху-
дожественно-авторского концепта КРАСНЫЙ, RED, ROUGE 
в рамках колоративной лингвистики. Колоративная лексика 
давно стала считаться значимой частью языковой картины 
мира. Современная лингвистика изучает языковые картины 
мира на срезе когнитивной лингвистики, лингвокультуроло-
гии, концептологии, колоративной и гендерной лингвистики. 
Огромный вклад в изучение языковых картин мира внесли 
работы таких исследователей как А. Вержбицкая, А. Зализняк, 
Ю. Апресян, Н. Арутюнова и многих других.

Одной из особенностей изучения языковых картин мира 
через призму колоративной лингвистики является её эмо-
тивный характер. Цвета, несомненно, психологически силь-
но влияют на человека. В разные времена разные исследова-
тели рассматривали цвет с физической и психологической 
точек зрения. Так, Гёте выделял так называемые “чистые” 
цвета (красный, желтый, синий) и изучал их физическую 
природу [Goethe 1810]. К. Ауэр говорил о стимулирующем 
влиянии цвета на психику человека. Красный цвет, таким 
образом, для большинства людей считается раздражающим 
цветом [Frieling, Auer 1973]. Однако, учитывая культурологи-
ческие и географические особенности восприятия цвета, мы 
можем сделать вывод, что, например, для жителей Африки 
и Ближнего Востока красный является символом жизни 
и энергии сил природы.

Большая часть исследований в области колоративной 
лингвистики посвящена изучению произведений живописи. 
По нашему мнению, наибольший интерес и более богатое 
поле для лингвистических исследований представляет собой 
компиляция художественного и литературного произведе-
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ния, а именно, изучение творчества так называемых “пишу-
щих художников”, к которым можно отнести Анри Матисса, 
Эдварда Мунка и Кузьму Петрова-Водкина. Этих трёх, с пер-
вой точки зрения, таких разных творцов объединяет многое.

Примерно одни годы жизни: Анри Матисс (1869–1954), 
Эдвард Мунк (1863–1944), Кузьма Петров-Водкин (1878–1939)

“Пишущие художники” — авторы мемуаров, заметок, пи-
сем, зарисовок, в которых эпистолярный жанр мог главен-
ствовать над живописью и графикой.

Особый символизм красного цвета — чистого цвета, ха-
рактеризующегося многогранностью, эмпатией, экспрессией.

Картины этих трёх художников стали “символами эпохи”. 
Красный цвет в их творчестве “динамичен”, музыкален.

Различия проявляются в разности художественных сти-
лей — фовизм, экспрессионизм, реализм; в восприятии са-
мого красного цвета, который для Матисса стал жизне-
утверждающим, “приносящим радость”, для Мунка — симво-
лом экзистенционального ужаса, а для Петрова-Водкина — 
символом новой эпохи, вобравшей в себя наследие русской 
иконописной школы, русского крестьянского характера 
и православного хорового пения.

Актуальность и новизна данного исследования заключа-
ется в намерении проследить формирование ЛКК и художе-
ственно-авторского концепта КРАСНЫЙ на примере живо-
писного и литературного творчества А. Матисса, Э. Мунка 
и К. Петрова-Водкина, продемонстрировать общее и разное 
в восприятии ими красного цвета, доказать эволюцию кон-
цепта КРАСНЫЙ и самого физического красного цвета на 
примере картин, мемуаров, записок, писем, и графических 
романов о художниках.

Литературными источниками в данном исследовании 
послужили: письма, мемуары, заметки; “The Frieze of Life” 



К. Н. Антонова, Ю. В. Буль

257

(“Фриз жизни”) Э. Мунка, “Пространство Эвклида” К. Петро-
ва-Водкина, мемуары и письма А. Матисса.

Красный является одним из самых ярких и многознач-
ных хроматонимов. Он может быть: символом жизни, ново-
го начала, буйства чувств; цветом революций; символом 
тревоги, опасности, агрессии; символом любви, страсти, же-
лания; символом разврата; цветом крови; символом внеш-
ней красоты и достатка; символом чистого начала, как в рус-
ской иконописи.

Рассмотрим значение слова красный в русских, француз-
ских и английских словарях.

Толковый словарь Ушакова [Ушаков 2008] дает следую-
щие дефиниции слова красный, выделяя в нем основные лек-
семы: красный, красная, красное; красен, красна, красно:

 — ‘имеющий окраску одного из основных цветов радуги, 
ряда оттенков от розового до коричневого;

 — красный, как кровь;
 — розоватый от прилива крови к коже;
 — крайний левый по политическим убеждениям, револю-

ционный;
 — красивый, нарядный, украшенный;
 — почетный, ценный, дорогой;
 — ясный, светлый’.

Кэмбриджский словарь [Cambridge dictionary] приводит 
следующие дефиниции слова RED (adjective): 

 — ‘of the colour of fresh blood;
 — used to describe hair that is an orange-brown colour;
 — relating to socialist or communist political opinions;
 — having the colour of blood or fire’.

Французский толковый словарь [Dictionnaire de l’Acadé-
mie française] дает следующие дефиниции слова ROUGE 
(adjectif)

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/colour
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fresh
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/blood
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/describe
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hair
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/colour
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/relate
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/socialist
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/communist
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/political
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/opinion
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 — ‘De la couleur du sang, du coquelicot, etc., couleur placée 
avant l’orange dans le spectre de la décomposition de la 
lumière;

 — Avec un nom ou un adjectif qui en précise la nuance, 
rouge forme des adjectifs composés invariables;

 — Qui a été chauffé et porté à l’incandescence :Le dessus du 
poêle est presque rouge;

 — Dont la peau se colore vivement sous l’effet d’une cause 
physique ou d’une émotion: Être rouge de colère;

 — Communiste partisan de l’action révolutionnaire’.
Таким образом, проанализировав словарные статьи на 

русском, английском и французском языках, можно сделать 
вывод об общих для трёх языков и культур значений слова 
красный: цвет крови, символ жизни, символ агрессии.

Изучение картин и дневников, мемуаров и писем ху-
дожников позволяет сделать предварительные выводы 
о символизме и эволюции красного как физического цве-
та и КРАСНОГО как ЛКК и художественно-авторского кон-
цепта.

Для Анри Матисса КРАСНЫЙ означает “дикость”, вну-
треннюю силу, экспрессию, неконтролируемую, буйную, 
стремящуюся тем не менее к внешнему буржуазному спо-
койствию и радости; чистоту цвета, его преобладание над 
формой; дикое, первобытное, ритуальное в “Танце”; женское 
начало в “Музыке”, музыка, ковры, национальная одежда 
и красные рыбки берберов, гармония красного Марокко — 
символ счастья и величия; защита от зла.

Для Эдварда Мунка КРАСНЫЙ символизирует экзистен-
циальный ужас, кровавый закат, рассвет, женщину — вампи-
ра — Мадонну, безумие, страсть, неизбежность. В художе-
ственно-литературном творчестве Мунка чётко прослежива-
ется дихотомия жизнь — смерть, женщина — вампир — жен-
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щина — Мадонна, страсть — ужас, что позволяет сделать 
вывод о противоречивой натуре художника.

Для Кузьмы Петрова-Водкина КРАСНЫЙ планетарность, 
сферическая перспектива, космизм, православное хоровое 
пение, чистота и новизна, иконопись.

Вышеуказанные выводы были сделаны на основе цитат 
из мемуаров, заметок и писем художников. Все три худож-
ника — Матисс, Мунк и Петров-Водкин — являются мировоз-
зренческими художниками, ставящими смысл над формой 
и концепт над техникой и стилем.

“Как-то вечером я шел по дороге — с одной стороны подо 
мной раскинулись город и фьорд. Уставший и больной — я сто-
ял и смотрел на фьорд. Садилось солнце, облака окрасились 
красным — как кровь. Я почувствовал, будто природу пронзил 
крик — мне казалось, я слышал крик. И я написал эту картину, 
написал облака как настоящую кровь. Цвета кричали. Во “Фри-
зе жизни” это стало картиной “Крик”. Я писал картину за 
картиной, пытаясь выразить впечатление, возникшее в ми-
нуту потрясения, пытался передать линии и цвета такими, 
какими они сохранились на внутренней оболочке глаза — на 
сетчатке. Я писал лишь то, что запомнил, ничего не добавляя 
без деталей, которых у меня уже не было перед глазами. От-
сюда простота картины, кажущаяся пустота. Выписывая ли-
нии и формы, нанося краски, как я их увидел во взволнованном 
состоянии, я хотел, чтобы мое взволнованное состояние про-
звучало как в записи на фонографе” (Edvard Munch. The Frieze 
of Life. Здесь и далее пер. авторов.). Периферийное поле кон-
цепта КРАСНЫЙ представлено лексемами кровь, боль, крик, 
закат.

“Я почувствовал, что должен это сделать. У меня получит-
ся. Плоть примет форму, цвета оживут” (Edvard Munch. The 
Frieze of Life) (страсть, плоть, похоть).
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“За дверью дневной свет ослепил нас. Сколько света. Она на 
мгновение остановилась перевести дух. Воздух был удивительно 
теплым, с редким холодным дыханием ветерка. Между камней 
брусчатки пробивались светло-зеленые травинки. Весна. На ней 
была бледно-сиреневая шляпа, и бледно-красные ленты разве-
вались от каждого дуновения ветерка и хлопали её по лицу”. (Ed-
vard Munch. The Frieze of Life) (женщина, страсть).

“Порт Пале, конец сезона”: ряд покатых крыш, виднеющих-
ся за высокой стеной причала; разбросанные кое-где тем-
но-красные и кобальтово-синие мазки и ярко выделяющееся 
большое красное пятно в центре холста, обозначающее дверь 
таможни”. (Henry Matisse. The memoirs) (движение, жизнь, 
спокойствие).

“Старик, одетый в красное… Почему? Для спокойствия. 
Марокко стоит в пустыне. Здесь джинны. Джинны боятся 
красного”. (Henry Matisse. The memoirs) (спокойствие, защи-
та от зла).

“Нужно смотреть на то, что вы хотите отобразить, до-
статочно долго и с достаточным вниманием, чтобы открыть 
нечто никем прежде не увиденное и не описанное. Во всем есть 
что-то неизученное… мы привыкли, что наши глаза контро-
лируют память о том, что прежде нас думали другие… Чтобы 
описать пылающий огонь или дерево на равнине, остановимся 
перед этим пламенем и этим деревом и будем рассматривать 
до тех пор, пока они не станут для нас не похожими ни на одно 
другое дерево, ни на один другой огонь. Только таким путем 
можно обрести оригинальность”. (Henry Matisse. The memoirs) 
(огонь, пламя, буйство)

“Я пытаюсь лишь создать пластический язык, свободный 
от устаревших правил и догм, разрушение — последнее, что 
может прийти мне в голову”. (Henry Matisse. The memoirs) 
(созидание через разрушение, спокойствие через буйство)
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“30 апреля нас учеников пригласили на открытие нашего 
нового музея в соответственной одежде. Собрались к часу дня, 
день был пасмурный, с утра шел дождь. Музей снаружи был 
украшен флагами и из материи обитый парадный вход. Пло-
щадь перед музеем посыпана красным песком”. (Кузьма Пе-
тров-Водкин. Пространство Эвклида) (торжественность, па-
радность, красота, восторг).

Таким образом, ЛКК и художественно-авторский концепт 
КРАСНЫЙ, RED, ROUGE в литературно-художественном твор-
честве Анри Матисса, Эдварда Мунка и Кузьмы Петрова-Вод-
кина представлен в доминантном поле концепта такими уни-
версальными лексемами как: кровь, страсть, новое начало. 
В периферийном поле концепта он представлен лексемами: 
страх, крик, ужас, разврат, страсть, похоть, новизна, чисто-
та. ЛКК и художественно-авторский концепт КРАСНЫЙ, RED, 
ROUGE демонстрируют схожесть и различие в творчестве “пи-
шущих” художников, позволяя лучше понять не только их кар-
тины, но и характер, поиски смысла жизни, двойную кодиров-
ку слова через изображение и изображение через слово. Так 
писал А. Блок о “пишущих” художниках в своей книге “Краски 
и слова”: “Прекрасен своеобразный, ломающийся стиль ху-
дожников. Они предпочитают конкретные понятия, перекла-
дываемые на краски и линии” [Блок 2018: 8].
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Abstract
The article is devoted to the research of the linguo-cultural 

and artistic-authorial concept RED at the example of artistic 
works, diaries, memoirs and letters of writing artists Henry Ma-
tisse, Edvard Munch and Kuz’ma Petrov-Vodkin. The aim of the 
research is to track the forming of the concept RED in the works 
of Matisse, Munch and Petrov-Vodkin as well as the collection of 
letters and speeches of Petrov-Vodkin, Frieze of life of Munch and 
letters and memoirs of Matisse. Lexico-semantical and concep-
tual analysis were used in the research. As the result of the re-
search we may conclude that the following universal lexemes 
were found in the dominant layer of the RED concept: blood, pas-
sion, new start, meanwhile the periphery layer contains such 
lexemes as: fear, scream, horror, reversal, passion, to lust, novel-
ty, purity. The analysis of the concept RED leads to a deeper un-
derstanding of the artistic works and could be useful for both 
linguists and art critics.

Keywords: linguo-cultural concept, artistic-authorial con-
cept, writing artist, colour linguistics, national concept sphere.
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Аннотация
Тональность как модально-характеризующее измерение 

дискурса определяется в качестве механизма контроля 
и управления пониманием в процессе социального взаимо-
действия. Следующие категории помещаются в фокус вни-
мания — речевая ситуация, речевое событие, коммуникатив-
ное поведение, социальный контекст. В качестве методоло-
гической основы берутся положения социодраматургическо-
го подхода И. Гофмана, этнографии коммуникации Д. Хайм-
са и презентационной теории дискурса А. В. Олянича. На об-
суждение выносится положение: тональность общения яв-
ляется ключом к пониманию сообщения в контексте куль-
турно обусловленных социальных интеракций. Коммуника-
тивное поведение субъекта дискурса определяется, помимо 
прочих факторов, и сводом имплицитных допущений, спец-
ифичных для данного конкретного сообщества. В. И. Карасик, 
в частности, определяет такие типы культурно обусловлен-
ного имплицитного выражения смысла как консолидирую-
щий и агональный. Импликатуры как компоненты смысла 
реализуются через тональность общения. Тональность, та-
ким образом, реализует драматургическую функцию поста-
новочности общения в рамках речевых ситуаций и выступа-
ет как манифестация пресуппозиций.

Ключевые слова: драматургическая функция тонально-
сти, интенция, социальная интеракция, речевая ситуация, 
импликатура.
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В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы сущ-
ность понятия тональности уточняется и рассматривается 
в качестве составляющей системы модусных категорий, уча-
ствующих в реализации интерпретирующей функции языка 
[Болдырев 2015]. В данной работе тональность вслед за 
В. И. Карасиком определяется “как модально-характеризую-
щее измерение дискурса” [Карасик 2021: 134], как манера 
осуществления коммуникации, характеристика речевого 
поведения в контексте социального взаимодействия. В про-
цессе коммуникации тональность выступает как механизм 
настройки и регулировки презентации себя в общении. Этот 
дискурсивный параметр обеспечивает успешность комму-
никативного поведения.

Владение драматургическим механизмом тональности 
предполагает определённый уровень сформированности 
прагматической компетенции. Анализ реализации драма-
тургической функции тональности возможен в комплексном 
рассмотрении составляющих коммуникативной ситуации 
с языковой личностью в центре внимания. Анализ предпо-
лагает оперирование следующим понятийным инструмен-
тарием, заимствованным из философии языка: интенция, 
пресуппозиция, импликация, инференция. Синтез объясни-
тельных моделей социодраматургического подхода И. Гоф-
мана и этнографии коммуникации Д. Хаймса позволяет 
включить в анализ и такие понятия, как социальное лицо, 
социальные нормы и ожидания, определение ситуации, ключ 
как сигнал для адресата. Остановимся на основных понятий-
ных категориях. 

Социальная интеракция предполагает некоторую ситу-
ацию. Ситуация является одним из параметров выбора то-
нальности. В концепции И. Гофмана определение ситуации 
задаёт общий тон социального взаимодействия и интерпре-
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тации сообщений в процессе взаимодействия. Согласно Го-
фману, люди удерживают в сознании множество ролевых 
репертуаров [Гофман 2003: 39]. Социальное взаимодействие 
осознаётся в драматическом ключе, и должно соответство-
вать нормам и ценностям культуры. В процессе социального 
взаимодействия его участники берут на себя “ритуальные 
обязательства”. Гофман вводит в анализ социального взаи-
модействия понятие фрейма как рамки для понимания про-
исходящего. Ощущается созвучие с понятием “речевая ситу-
ация”, которое выделяет Д. Хаймс в своей модели коммуни-
кации, и с понятием “речевой жанр” в концепции М. М. Бах-
тина. Наблюдаем наложение двух категорий, относящихся 
к разным уровням лингвистического описания — ситуация 
и жанр. В рамках социопрагматического подхода нам важны 
обе категории, так как “в пространстве повседневной ком-
муникации речевые жанры отражают типические ситуации 
социального взаимодействия” [Седов 2004: 69]. Определение 
ситуации актуализирует возможность выбора тональности. 
В модели Д. Хаймса выбор тональности определяется через 
категорию ‘ключ’: “это тон, манера, дух, в котором осущест-
вляется речевой акт” [Hymes 1972: 62]. Важно отметить, что 
И. Гофман, анализируя постановочную манеру осуществле-
ния коммуникации в рамках анализа фреймов, также вводит 
понятие “ключ”, уточняя, однако, что “слово “тональность” 
было бы более пригодным для обозначения рассматривае-
мых мной трансформаций” [Гофман 2003: 105].

Непосредственный анализ языкового материала пред-
варим отсылкой к презентационной теории дискурса, раз-
работанной А. В. Оляничем [Олянич 2004]. Эта теория во мно-
гом резонирует с подходом Гофмана. Исследователь уточня-
ет, что в языке зафиксированы такие речевые обороты, ко-
торые дают сигнал для интерпретации тональности общения, 
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предполагая нарочитость и постановочность действия. Го-
воря о драматургической функции тональности можно вы-
делить такие ключи-сигналы: в таком тоне, в такой манере, 
в таком духе. Функция этих и подобных метакоммуникатив-
ных элементов заключается в “мониторинге межличностных 
и социальных отношений” [Скребцова 2020: 73].

В качестве языкового материала приведем примеры с та-
кими маркерами постановочности тональности. Они актуа-
лизирует авторское присутствие и эмоционально-оценива-
ющее отношение говорящего к предмету речи, а также спо-
соб интерпретации сообщения адресатом. 

Пример 1.
 — Всё сидишь в своем компьютере, — со вздохом сказала она.
 — Да, мам, занимаюсь делами, — быстро ответил я (не лю-

блю, когда меня беспокоят в такие моменты, и поэтому 
всегда стараюсь поскорее закончить разговор). Но у мамы 
были другие планы… — Ну и чем ты тут всё время зани-
маешься, позволь мне узнать, — сказала она таким тоном, 
которым обычно начинает неприятный для меня разго-
вор… Я посмотрел на маму и как можно мягче произнес:

 — Мам, ну мы же это обсуждали сто раз уже.
[Наталья Емельянова. Путешественник. “Дальний Вос-

ток”, 2019. http://www. ruscorpora.ru]. 
Диалог иллюстрирует ситуацию бытового семейного об-

щения (“я” — Собеседник 1 (С1), “мама” — Собеседник 2 (С2). 
Очевидна ситуация некооперативного общения, агональная 
импликатура предполагается фразой — Ну и чем ты тут всё 
время занимаешься, позволь мне узнать и поддерживается 
рефлексией адресата относительно выбранного собеседни-
ком тона — таким тоном, которым начинается неприятный 
для меня разговор. Интенции С2 спровоцировать конфликт, 
вынудить С1 признаться, получают речевое оформление 
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в виде вопроса с использованием маркера вежливости — по-
зволь мне узнать, который в данном случае транспонирует 
всё высказывание в конфликтную тональность. Интенции 
легко считываются собеседником. Авторские комментарии 
позволяют проследить рефлексию С1 относительно выбора 
тональности — быстро ответил я — интенция уйти от кон-
фликта, быстрее закончить разговор. Выбранная тональность 
сдержанности определяется намерением защититься, на-
строиться на оборону. Следующая тактика сгладить конфликт, 

“усмирить” С2 определяет выбор тональности “мягкого”, 
кроткого общения — как можно мягче произнёс. Попытка кон-
троля восприятия адресата свидетельствует о прагматиче-
ской компетенции С1 и осознанным выбором из палитры 
возможных тональностей общения такой, которая нивели-
рует потери в конфликтной интеракции и поможет сохра-
нить лицо участникам общения.

В следующем примере проанализируем разворачивание 
интеракции в ситуации устного публичного официального 
общения (статусно-ориентированный дискурс). 

Пример 2.
“…дорогого Никиты Сергеевича, который устраняет из на-

шей жизни всё то, что мешает нам двигаться вперёд, что от-
равляло нашу жизнь в прошлом”. Он кончил тем, что “…заслу-
ги Никиты Сергеевича в области подлинного марксизма так 
велики, что если надо кого-нибудь избрать в Академию наук, 
то это именно его”. Начал Александров очень серьёзно, а по-
том стал говорить в такой манере, что было непонятно, не 
шутит ли он. Хрущев принял этот тон и тоже полушутливо 
сказал, что не ему равняться с академиками, на это он не пре-
тендует. Теперь должен был выступать я. Я, решив сделать 
вид, что отвечаю только на третий тост, предложил выпить 
за представляющего славные вооружённые силы маршала Ма-
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линовского. [А. Д. Сахаров. Воспоминания (1983–1989) http:// 
www. ruscorpora.ru].

Выделенные речевые обороты демонстрируют исполь-
зование разных тактик общения. Эти тактики определяются 
намеренным выбором тональности общения и в данном 
примере иллюстрируют консолидирующую импликатуру 
(принял тон) и успешное достижение ожидаемого перлоку-
тивного эффекта. Рефлексии автора воспоминаний позволя-
ют проследить интерпретации — от ожидаемой тональности 
в ситуации чествования высокого гостя — принятие ритуаль-
ных обязательств по Гофману — начал очень серьёзно, до не-
ожиданной смены “ключа” — непонятно, не шутит ли он 
и собственного намеренного выбора тональности в сложив-
шейся щекотливой ситуации — решив сделать вид.

В контексте социальной интеракции выбор тональности 
определяется рядом параметров — понимание общего куль-
турного контекста, разделяемые с адресатом пресуппозиции, 
сформированность прагматической компетенции участни-
ков интеракции, интенции говорящего. Драматургичность, 
таким образом, реализуется в выборе тональной разновид-
ности общения. Драматургическая функция тональности 
заключается в реализации интенций говорящего и опреде-
ляет эффективность коммуникативной стратегии.
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DRAMATURGIC FUNCTION OF TONALITY  
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Abstract 
Tonality as a modal-characterizing dimension of discourse 

is identified as a mechanism of control and management of un-
derstanding in the process of social interaction. Such categories 
as speech situation, speech event, communicative behavior, and 
social context are in the focus of attention. The research draws 
on E. Goffman’s sociodramaturgical approach, D. Hymes’ eth-
nography of communication, and Andrey V. Olyanich’s presenta-
tional theory of discourse. The tonality of communication is 
understood as the key to understanding the message in the con-
text of culturally determined social interactions. The commu-
nicative behavior of the subject of discourse is conditioned, 
among other factors, by a set of implicit assumptions specific to 
this particular community. Vladim I. Karasik, for example, singles 
out consolidating and agonal implicatures as culturally condi-
tioned implicit expression of meaning. Implicatures as compo-
nents of meaning are realized by the tonality. Tonality, thus, per-
forms the dramaturgical function of communication within 
speech situations and acts as a manifestation of presuppositions.

Keywords: dramaturgical function of tonality, intention, so-
cial interaction, speech situation, implicature. 
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В. В. Визаулина

Аннотация
В статье рассматриваются лингвокогнитивные особен-

ности макроконцепта АМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК. Акту-
альность исследования определяется перспективой изучения 
нового типа ментальных структур — номинативных полей 
макроконцептов. Целью статьи является комплексное опи-
сание содержания макроконцепта АМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗД-
НИК с позиций когнитивной лингвистики, теории номина-
ции и лингострановедения. Основными методами исследо-
вания в работе выступают концептуальный анализ, метод 
дефиниционного анализа и описательный метод. В ходе 
исследования было установлено, что в когнитивном плане 
ядро макроконцепта АМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК репрезен-
тируется в общей сложности 10 базовыми концептами: DATE, 
PARTICIPANTS, GENERAL IDEA, SOLEMN CEREMONIES, 
ENTERTAINMENT, DECO RATION, FOOD, HISTORICAL 
DATА, MYTHOLOGICAL PHENOMENA и COMMERCIALI-
ZATION. В языковом плане данные базовые концепты вер-
бализуются в номинативном поле, которое определяется 
нами как совокупность однословных и несколькословных 
номинаций, служащих для вычленения и называния тради-
ций и обычаев, связанных с американскими праздниками. 
Анализ частотности номинирования тех или иных базовых 
концептов соответствующими единицами даёт возможность 
утверждать, что в номинативном поле макроконцепта АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК наиболее детальная и многообраз-
ная вербализация одних концептов при существенно мень-
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шем номинировании других является закономерной и отра-
жает реальную значимость исследуемых базовых концептов 
для носителей американской культуры. 

Ключевые слова: макроконцепт, концепт, базовый кон-
цепт, номинативное поле, номинативные единицы / номи-
нации, американский праздник.

Данная статья посвящена изучению лингвокогнитивных 
особенностей макроконцепта АМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК. 
Она логически продолжает и развивает идеи автора, изло-
женные в ряде работ [Визаулина 2006, Визаулина 2009]. Ак-
туальность исследования определяется перспективой изуче-
ния нового типа ментальных структур — номинативных 
полей макроконцептов.

Цель статьи заключается в комплексном анализе номи-
нативного поля макроконцепта АМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК 
с позиций когнитивной лингвистики, теории номинации 
и лингвострановедения. 

Прежде всего представим страноведческую и когнитив-
но-лингвистическую характеристику макроконцепта АМЕ-
РИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК:

Макроконцепт АМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК имеет про-
тотипический характер. Представители американской куль-
туры, вобравшей в себя культурное наследие многих народов, 
хранят в памяти сложившиеся в Древности и Средневековье 
представления о мифологических событиях, об атмосфере 
всеобщего ликования, радости, о приготовлении особенных 
блюд, о ношении праздничной одежды, а также об организа-
ции различных развлекательных мероприятий в тот или иной 
праздничный день. Так, например, “связь с мифологией про-
слеживается в таких американских праздниках как Хэллоуин 
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‘Halloween’ и Рождество ‘Christmas’, веселье и ликование яв-
ляются неотъемлемыми составляющими Дня Дураков ‘April 
Fool’s Day’, в Пейсах ‘Passover’ и в День Благодарения ‘Thanks-
giving Day’ готовят особые праздничные блюда, на Пасху ‘Eas-
ter’ принято надевать нарядную одежду, устройство игр и со-
стязаний — непременный атрибут Нового года ‘New Year’s 
Day’, а маскарад является обязательным элементом Хэллоу-
ина” [Визаулина 2006: 11]. В сознании современных амери-
канцев данные представления постоянно обогащаются и ви-
доизменяются. Более того, идёт активное формирование 
новых прецедентных феноменов, характеризующих амери-
канские праздники. Так, в Новейшее время в США появились 
такие необычные праздники, как Ленивый день ‘Lazy Day’, 
День босса ‘Boss’s Day’ или День Звёздных войн ‘Star Wars Day’ 
[12 странных и весёлых праздников в США. https://www.mrs-
mart.ru/blog/2.html?ysclid=lo0dl871tg 221766824, 10.07.2019]. 
Многим современным американским праздникам также при-
суща особая атмосфера торжественности, а обычаи праздно-
вания носят коммерческий характер [Визаулина 2006]. Важно 
отметить, что все американские праздники в соответствии 
с критерием их распространения на территории США можно 
подразделить на федеральные праздники и праздники шта-
тов, а с точки зрения их содержания — на памятные даты, ре-
лигиозные и народные праздники [Визаулина 2006]. 

Макроконцепт АМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК представ-
ляет собой сложный когнитивный лингвокультурный кон-
структ, в состав которого входит множество отдельных кон-
цептов, соответствующих по названию и в количественном 
отношении общему числу американских праздников, а их 
насчитывается свыше ста [Американа 1996]. Согласно 
М. В. Пименовой, “чтобы восстановить структуру концепта, 
надо исследовать весь языковой корпус, в котором репрезен-
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тирован концепт — лексические единицы, фразеологию, па-
ремиологический фонд” [Пименова 2004: 9].

Ранее нами было установлено, что в когнитивном плане 
ядро макроконцепта АМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК репре-
зентируется “в общей сложности 10 базовыми концептами: 
DATE ‘дата’, PARTICIPANTS ‘участники’, GENERAL IDEA 
‘общая идея’, SOLEMN CEREMONIES ‘торжественные цере-
монии’, ENTERTAINMENT ‘развлечения’, DECORATION 
‘украшения’, FOOD ‘еда’, HISTORICAL DATА ‘исторические 
данные’, MYTHOLOGICAL PHENOMENA ‘мифологические 
явления’ и COMMERCIALIZATION ‘коммерциализация’” 
[Визаулина 2006: 12–13]. 

В языковом плане данные базовые концепты вербализу-
ются в номинативном поле, которое определяется нами как 

“совокупность однословных и несколькословных номинаций / 
номинативных единиц, служащих для вычленения и называ-
ния некоторого фрагмента действительности и формирования 
соответствующего концептуального представления о нем…” 
[Визаулина 2006: 10]. К однословным и несколькословным но-
минациям мы относим прежде всего основные номинативные 
средства языка, такие как лексические единицы, фразеологиз-
мы и паремии (пословицы, поговорки и афоризмы). Вместе 
с тем, мы принимаем мнение З. Д. Поповой и И. А. Стернина 
о том, что на более сложном этапе при более детальной верба-
лизации концепт номинативного поля может быть выражен 
и синтаксическими структурами [Попова, Стернин 2007]. Важ-
но также отметить, что “номинативное поле включает в себя 
единицы всех частей речи” [Попова, Стернин 2007: 47].

В данной статье представляется возможным поделиться 
лишь фрагментом реконструкции номинативного поля ма-
кроконцепта АМЕРИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК через описание 
и анализ средств языковой репрезентации входящего в него 
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номинативного поля концепта ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
‘INDEPENDENCE DAY’. Выбор данного концепта, репрезенти-
рующего американский праздник День независимости, обу-
словлен тем, что этот праздник является в США федеральным 
и одновременно памятной датой, то есть имеет очень важное 
значение в жизни каждого американца. Для описания номи-
нативного поля концепта ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ представ-
ляется необходимым составить максимально полный список 
номинативных единиц, объективирующих исследуемый нами 
концепт. Данный корпус однословных и несколькословных 
номинаций, описывающих традиции и обычаи американско-
го праздника День независимости был отобран методом 
сплошной выборки из ряда источников по культуре США 
[Cele brate! Holidays in the USA 2007; Millikin Christina, Rusciano 
Ali 2023], на основе анализа публикаций на различных сетевых 
ресурсах интернета [Maayan Eli. Exploring the Commercializa-
tion of American Holidays. Tufts University. https://www.theod-
ysseyonline.com/holidays-holiday, 16.02.2016; Springer Jeff. The 
Commercialization of Our 25 Favorite Holidays. https://www.busi-
nesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays, 
14.08.2008], a также методом дефиниционного анализа из ряда 
американских и британских толковых, энциклопедических 
и лингво страно ведческих словарей [The American Heritage Il-
lustrated Encyclopedic Dictionary 1987, Longman Dictionary of 
Contemporary English 1995, Longman Dictionary of English Lan-
guage and Culture 1992, Webster’s Encyclopedic Unabridged Dic-
tionary of the English Language 1996, Webster’s New World Ency-
clopedia 1992]. Для удобства эти номинативные единицы 
перечислены в алфавитном порядке.

Как следует из таблицы, в языковом плане перед нами мно-
жество однословных и несколькословных номанативных еди-
ниц, служащих для вычленения и называния определённого 

https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.theodysseyonline.com/holidays-holiday,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
https://www.businesspundit.com/the-commercialization-our-25-favorite-holidays,
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фрагмента действительности, в данном случае праздника Дня 
независимости. С другой стороны, эти номинативные единицы 
предоставляют не только лингвистическую информацию, но 
и служат источником когнитивной информации об исследуе-
мом референте, а именно, о дате празднования, об участниках 
праздника, об общей идее праздника, о том, как отмечается 
праздник, каков набор особенных блюд, какова коммерческая 
составляющая праздника, и, наконец, о том, с какими истори-
ческими событиями связано возникновение данного праздни-
ка. Таким образом, в когнитивном плане ядро номинативного 
поля концепта ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ представлено 9 базо-
выми концептами: DATE, PARTICIPANTS, GENERAL IDEA, 
SOLEMN CEREMONIES, ENTERTAINMENT, DECORATION, 
FOOD, HISTORICAL DATА и COMMERCIALI ZATION. Ана-
лиз объективации данных концептов соответствующими но-
минативными единицами показывает, что в номинативном 
поле концепта ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ наиболее детальная 
вербализация таких концептов как SOLEMN CEREMONIES 
(13 единиц), ENTERTAINMENT (20 единиц) и HISTORICAL 
DATА (12 единиц) закономерна, поскольку в наши дни День 
независимости является основным государственным праздни-
ком в США, отмечаемым в честь дня рождения Соединённых 
Штатов как свободной и независимой страны. Естественно, что 
празднование такой важной памятной даты сопровождается 
торжественными парадами и маршами, исполнением патрио-
тических песен, чтением вслух Декларации независимости 
и т. д. Одновременно, День независимости — это нерабочий день, 
возможность провести время в кругу семьи и друзей, когда при-
нято устраивать пикники с обилием вкусной еды, организовы-
вать танцы, игры, состязания и т. п. А тот факт, что подписанию 
Декларации независимости в 1776 году предшествовал целый 
ряд важных исторических событий, таких как, например, Бо-
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Таблица 1
Номинативное поле концепта  

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Базовые 
концепты

Вербализующие их однословные 
и несколькословные номинации

date  — July 4

participants  — all Americans

general idea  — celebrating the beginning of the United States 
as a nation

 — commemorating the adoption of the 
Declaration of Independence

solemn 
ceremonies

 — displaying the Liberty Bell
 — flying the American flag
 — Freedom Festival
 — march to the music of high school bands
 — marching in parades
 — patriotic songs
 — people dressed as the original “founding fathers” 

or early colonists
 — read the Declaration of Independence for the 

crowd
 — reenact historical scenes
 — ringing bells
 — ship U. S. S. John F. Kennedy coming in to Boston 

Harbor in full sail
 — singing patriotic songs
 — watch fireworks burst over the water

entertainment  — “a safe and sane Fourth”
 — do a patriotic craft
 — having picnics
 — holiday from work and school
 — baseball games
 — cherry bombs
 — dancing 
 — fireworks
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Базовые 
концепты

Вербализующие их однословные 
и несколькословные номинации

 — friendly baseball game
 — Frisbee toss
 — gather to watch the city fireworks display
 — holiday from work and school
 — host a backyard barbeque
 — lively music
 — pie-eating contest
 — singing America the Beautiful
 — sparklers
 — special events
 — three-legged race
 — watermelon-eating contest

decoration  — costumed Americans
 — decorating buildings in colors of red, white,  

and blue
 — dressing in red, white, and blue
 — paint your nails festive colors
 — paint stars on everyone’s cheeks

food  — baked beans
 — cakes
 — hamburgers
 — hot dogs
 — pie
 — potato salad
 — roastimg marshmallows 
 — watermelon

historical datа  — “Boston Massacre”
 — “Boston Tea Party”
 — Continental Congress
 — declaring themselves independent of Britain
 — drawing up a list of grievances against the 

crown
 — joining secret groups called “Sons of Liberty”

Продолжение таблицы 1

https://www.wikihow.com/Do-Nail-Art
https://www.wikihow.com/Do-Nail-Art
https://www.wikihow.com/Do-Nail-Art
https://www.wikihow.com/Do-Nail-Art
https://www.wikihow.com/Do-Nail-Art
https://www.wikihow.com/Roast-Marshmallows
https://www.wikihow.com/Roast-Marshmallows
https://www.wikihow.com/Roast-Marshmallows
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Базовые 
концепты

Вербализующие их однословные 
и несколькословные номинации

 — planning action or even violence against British 
authority

 — Revolutionary War
 — setting up a committee
 — slogan “Taxation without representation is 

tyranny!”
 — tea party
 — thirteen American colonies

mythological 
phenomena

 —  

commercialization  — blockbuster movie openings
 — grocery stores
 — selling holiday decorations and accessories
 — supermarkets
 — tickets for concerts and outdooor festivals

Окончание таблицы 1

стонская резня или Бостонское чаепитие объясняет развёрну-
тую детализацию и базового концепта historical datа. Вторую по 
численности вербализующих их номинативных единиц группу 
концептов составляют DECORATION (5 единиц), FOOD (8 еди-
ниц) и COMMERCIALIZATION (5 единиц), которые по сути 
конкретизируют более обобщённый базовый концепт ENTER-
TAINMENT. Естественно, что в такой торжественный празд-
ничный день американцы стараются одеваться и украшать свои 
дома в цвета американского флага, готовят традиционные для 
этого дня картофельный салат, бобы, запечённые в духовке, 
хот-доги, гамбургеры и т.д., а также приобретают продукты 
в бакалейных лавках и праздничные украшения в супермарке-
тах. И, наконец, самое меньшее число номинативных единиц 
группируется вокруг, казалось бы, таких априори значимых 
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концептов, как DATE (1 единица), PARTICIPANTS (1 единица) 
и GENERAL IDEA (2 единицы). Такой минимальный объём 
корпуса номинативных единиц данной группы, по-видимому, 
связан с тем, что данные концепты носят более определённый 
и конкретный характер и поэтому не нуждаются в многообра-
зии вербализаторов.

Таким образом, проведённое исследование показывает, 
что номинативное поле макроконцепта АМЕРИКАНСКИЙ 
ПРАЗДНИК представляет собой сложную ментальную струк-
туру, которая закрепляет в памяти носителя культуры соот-
ветствующий фрагмент действительности и отражает его 
в языке в виде большого числа вербализаторов, в роли кото-
рых выступают разные по структуре номинативные единицы.
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Abstract 
The article discusses the linguocognitive features of the mac-

roconcept AMERICAN HOLIDAY. The relevance of the study is 
determined by the prospect of studying a new type of mental 
structures — nominative fields of macroconcepts. The purpose 
of the article is a com-prehensively describe the content of the 
macroconcept AMERICAN HOLIDAY from the per-spective of 
cognitive and cultural linguistics as well as theory of nomination. 
Conceptual analysis, definitional analysis as well as descriptive 
method were used. It was found that, in cognitive terms, the core 
of the macroconcept AMERICAN HOLIDAY is represented by 
a total of 10 basic concepts: DATE, PARTICIPANTS, GENERAL 
IDEA, SOLEMN CEREMONIES, ENTERTAINMENT, DECO-
RATION, FOOD, HISTORICAL DATE, MYTHO LOGICAL PHE-
NOMENA and COMMERCIALIZATION. The analysis of the 
frequency of nomination of certain basic concepts by the corre-
sponding units makes it possible to assert that in the nomi native 
field of the macroconcept AMERICAN HOLIDAY, the most de-
tailed and diverse verbalization of some concepts and significant-
ly few cases of nomination of others is natural and reflects the 
real significance of the basic concepts that are studied for bearers 
of American culture.

Keywords: macroconcept, concept, basic concept, nomina-
tive field, nominative effect/nominations, American holiday.
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Аннотация
Статья посвящена описанию миромоделирующего по-

тенциала институциональных автобиографических практик 
через обращение к концепту СЕМЬЯ. Материал исследова-
ния — 320 делопроизводственных автобиографий, храня-
щихся в архивах Томской области. В работе используется 
метод дискурсивного анализа в сочетании с методами кон-
цептуального и сопоставительного анализа. Выявляются 
языковые средства объективации концепта СЕМЬЯ. Приво-
дятся примеры сведений, которые составители автобиогра-
фий указывали или, напротив, скрывали о своей семье в за-
висимости от социально-исторических условий. Специфика 
реализации концепта в изучаемых текстах определяется на 
фоне устных автобиографий, записанных на территории 
Томской области с 1946 г. по 2023 г. Концепт СЕМЬЯ, реали-
зующийся в автобиографических практиках, отражает не 
только специфику жизни отдельного человека, систему сво-
их ценностей, но и особенности эпохи, в которую живут ав-
торы текстов, и систему ценностей отдельных поколений. 
Таким образом, показывается, что автобиографические 
практики выступают как инструмент моделирования мира.

Ключевые слова: автобиографический дискурс, авто-
биографические практики, делопроизводственная автобио-
графия, концепт.
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Многие исследования речевой коммуникации последних 
десятилетий направлены на выявление и описание различных 
типов дискурса, циркулирующих в определённых сферах со-
циальной жизни, выделение в их структуре подтипов, опреде-
ление признаков этих типов дискурса [Иссерс 2011]. Актуаль-
ность таких работ связана с необходимостью определения 
перечня типов дискурса, их взаимодействия. Исследование 
автобиографического дискурса служит решению этой задачи 
и развитию современных автобиографических исследований.

Одной из ядерных институциональных практик автобио-
графического дискурса является делопроизводственная ав-
тобиография. Термин “делопроизводственная автобиогра-
фия” предложен Ю. П. Зарецким при изучении массовой 
практики их написания в СССР [Зарецкий 2019]. 

Материал исследования — 320 автобиографий, авторами 
которых является 181 человек. Документы содержатся в лич-
ных делах, отложившихся в ГАТО, ЦДНИ ТО, архивах универ-
ситетов г. Томска. Они составлены либо на специальных 
бланках формата А4 (выявлено их 7 типов: бланки 1940 г., 
1949 г., с 1954 г. по 1959 г., 1955 г., 1958 г., 1979 г., 1990 г.) или 
близкого к нему, либо на листах чистой бумаги различных 
форматов. Хронологические рамки изучаемых текстов — ко-
нец 1920-х — конец 1990-х- 2000-е гг.

В исследуемых документах авторы описывают свою 
жизнь с момента рождения до времени написания текстов. 
Эпоха, в которую создавалась автобиография, влияла на ком-
позиционную и тематическую организацию текстов [Воло-
шина, Литвинов 2016]. Таким образом, автобиографии — это 
своего рода документы эпохи, отражающие не только собы-
тия из жизни человека, но и мир, в котором он живёт. 

Поскольку авторы автобиографий в основном составля-
ли их, устраиваясь на работу или переизбираясь на долж-
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ность, в текстах они преимущественно описывали основные 
вехи своей жизни и свой профессиональный путь. Жанрооб-
разующими и дискурсообразующими выступают концепты 
ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА и СЕМЬЯ.

Обратимся к анализу концепта СЕМЬЯ. Сведения о со-
ставе семьи требовалось указать в 6 из обнаруженных 7 типах 
бланков (1940, 1949, 1954,1955, 1958, 1979). 

Методика анализа концепта базируется на выделении 
в его структуре понятийного, образного и аксиологического 
слоёв [Карасик 2002]. В исследуемом материале выбирались 
контексты с лексемой семья, её дериватами и единицами, 
в значении которых содержится сема ‘семья’, анализирова-
лась сочетаемость обозначенных лексем, их системные свя-
зи, рассматривалась семантика этих единиц и высказываний.

Понятийный слой. Семья — это “группа людей, состоя-
щая из мужа, жены, детей и других близких родственников, 
живущих вместе” [Словарь русского языка 1988: 76]. 

Вербализация концепта в исследуемых текстах осущест-
вляется с помощью лексем семья, семейство, семейный. Глав-
ными средствами, объективирующими концепт, выступают 
термины родства: мать, отец, муж, жена, дедушка и другие.

В текстах автобиографий могут указываться следующие 
данные о членах семьи и о семье: социальное происхожде-
ние: Отец мой родом осетин, был из крестьян; социальное 
и материальное положение; состав семьи: Женат. В состав 
семьи входят двое детей; национальность, возраст: Имею 
дочь 15 лет; образование: Мать неграмотная; работа (про-
фессия): Отец вместе с дедом занимались отходничеством 
(бондаря); партийность: Отец является членом КПСС; суди-
мость: Родственники под судом не были и избирательных прав 
не лишались; участие в войне; место жительства членов семьи. 
В основном эта информация носит анкетный характер, но 
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отражает особенности эпохи (профессии, репрессивную по-
литику государства, глобальные события и другие) и те све-
дения, которые интересовали власть в разные годы XX в.

Репрезентанты концепта СЕМЬЯ, которые связаны с но-
минацией семейного положения человека, могут вступать 
в антонимические отношения: женат — холост, замужем — 
не замужем. Составители автобиографий пишут как о семье 
родителей, так и о семье, которую они создали сами, указы-
вают как на создание — брак, так и на распад семьи — развод: 

“В 1909 г. будучи студентом женился на дочери учителя Том-
ской женской гимназии <…> В 1930 г. разошёлся”. 

Интересным представляется и то, какие сведения умал-
чиваются в текстах, при каких условиях. Например, в двух 
автобиографиях, написанных одним человеком в разные 
годы, наблюдаются отличия в подаче информации. В авто-
биографии 1943 г. автор не сообщает сведения о брате (авто-
биография писалась не на бланке, а на простом листе бумаги, 
где не было требований), в то время как в более поздней, 
формализованной автобиографии 1955 г., отвечая на вопрос 

“Кто из родственников лишался избирательных прав, подвер-
гался репрессиям, был под судом и следствием (за что, когда 
и где) “, он указывает, что “В 1937 году арестован брат ХХХ, 
причины ареста мне не известны”.

Сопоставляя изучаемые тексты с устными автобиогра-
фиями, записанными в диалектологических экспедициях 
сотрудниками и студентами Томского государственного уни-
верситета с 1946 г. по 2023 г., можно отметить, что понятий-
ный слой изучаемого концепта в устных рассказах разрабо-
тан более детально, обладает большим количеством репре-
зентантов и выделяются такие характеристики семьи, как 
соответствие / несоответствие нормам поведения, этики 
и морали (порядочная, приличная, плохая, худая семья), рели-
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гиозность семьи (религиозная семья), в количественном от-
ношении представлено больше контекстов, актуализирую-
щих отношения между членами семьи (дружная / недружная 
семья). 

Образный слой концепта СЕМЬЯ слабо разработан 
и представлен в исследуемых текстах. Это объясняется их 
институциональной природой. В устных рассказах образ-
ный слой концепта также разработан менее детально, од-
нако встречаются единичные актуализации (метафоры, 
метонимии, сравнения): мир семьи может формировать 
исходную и результирующую сферы метафорических мо-
делей. В исходной сфере преимущественно отражён мир 
растений (дети — грибочки), продуктов (детей целая лапша) 
[Волошина, Демешкина, Толстова, 2021], животных (Моя 
сноха — така гадюка), отравляющих веществ (А свекровь 
у меня была зелье).

Аксиологический слой концепта СЕМЬЯ. В делопро-
изводственных автобиографиях контексты, в которых были 
бы прямые высказывания, актуализирующие ценностные 
смыслы семьи, немногочисленны. Однако ценностными ха-
рактеристиками наделяются материальная и нематериаль-
ная поддержка, которую может получать человек от семьи, 
наличие родственников, влияние семьи на жизнь человека: 
Обучать меня в гимназии моим родителям помогал мой брат, 
ставший к тому времени “на свои ноги” брат мой, Х. Х., кото-
рый посылал моим родителям рублей 20 в месяц. В этом смыс-
ле автобиографические тексты также выступают одним из 
инструментов демонстрации системы ценностей человека.

В устных рассказах семья репрезентируется как одна из 
главных жизненных ценностей человека, его поколения. 

Автобиографический дискурс, наряду с концептом СЕ-
МЬЯ, фиксирующим один из фрагментов мира, обладает ми-
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ромоделирующим потенциалом. Концепт СЕМЬЯ, реализу-
ющийся в автобиографических практиках, отражает не толь-
ко специфику жизни отдельного человека, систему своих 
ценностей, но и особенности эпохи, в которую живут авторы 
текстов, и систему ценностей отдельных поколений.
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Abstract
The article is devoted to the description of the world-mode-

ling potential of official autobiographical practices through an 
appeal to the concept of FAMILY. The research material consists 
of 320 office autobiographies, which are stored in the archives of 
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the Tomsk region. The method of discursive analysis in combi-
nation with the methods of conceptual and comparative analysis 
is used. The linguistic means of objectification of the FAMILY 
concept are revealed. Examples of information that the authors 
of autobiographies indicated or, on the contrary, concealed about 
their family, depending on socio-historical conditions, are given. 
It is shown that autobiographical practices are one of the tools 
for modeling the world and demonstrating a person’s personal 
value system. The specifics of the implementation of the concept 
in the texts are determined against the oral autobiographies re-
corded on the territory of the Tomsk region from 1946 to 2023. 
The concept of FAMILY implemented in autobiographical prac-
tices reflects not only the specifics of an individual’s life, their 
system of values, but also the features of the era in which the 
authors of the texts live, and the system of values of individual 
generations. Thus, it is shown that autobiographical practices act 
as а tool for modeling the world.

Keywords: autobiographical discourse, autobiographical 
practices, office autobiography, concept.
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Аннотация
Статья отражает результаты научного исследования, по-

свящённого специфике проявления стереотипных представ-
лений у носителей русского языка в деловой сфере общения. 
Предметом исследования послужили средства реализации 
этнокультурного стереотипа у русскоговорящих предприни-
мателей при общении с китайскими партнерами. С целью 
наиболее полной характеристики исследуемого предмета 
в статье описываются факторы, влияющие на формирование 
стереотипа и его типы, а также свойства этнокультурного 
стереотипа. Подвергаются качественному анализу и сопро-
вождаются иллюстративным материалом специфические 
средства экспликации этнокультурного стереотипа: кван-
торные слова, оценочные прилагательные, синтаксический 
детерминант с обстоятельственным значением.

Результатом изучения способов реализации этностерео-
типа стало в том числе выявление таких характеристик ки-
тайских предпринимателей, как гостеприимство, пунктуаль-
ность, вежливость, приветливость, с одной стороны, и злопа-
мятность, суеверность, льстивость — с другой. Кроме того, 
было установлено, что при деловом общении для китайцев 
устная договоренность важнее письменных соглашений, пре-
стиж компании выше личного успеха, свойственно стремле-
ние сохранить “лицо”, неприемлемо открытое выражение 
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отказа и др. В заключении формулируются выводы о диффе-
ренциации языковых средств в зависимости от того, какого 
рода стереотипные представления они актуализируют.

Ключевые слова: стереотипные представления, китай-
ские предприниматели, межкультурная коммуникация, де-
ловое общение, языковые средства.

Стереотипы являются одним из центральных объектов 
исследований в области лингвистики и культуры. Они пред-
ставляют собой важную и надёжную основу для выбора уста-
новок и моделей поведения в межкультурной коммуникации. 
В связи с этим эффективное управление стереотипами при-
обретает большое практическое значение. 

Особенно актуальным это становится в настоящее время, 
когда российско-китайские отношения находятся на новом 
этапе своего развития. Как пишет президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин в своей статье для китайской газеты 

“Жэньминь Жибао”, отношения между двумя странами на-
ходятся на наивысшем уровне и одно из первых мест в них 
занимает торгово-экономическое партнёрство (“Аргументы 
и Факты”, 19.03.2023). Это значит, что деловые контакты ста-
новятся более частыми и углублёнными, а успешность биз-
нес-коммуникации непосредственно зависит от корректно-
сти стратегий и тактик общения, обусловленных в том числе 
стереотипными представлениями российских и китайских 
партнёров друг о друге.

В связи с выше сказанным появляется необходимость 
систематизировать стереотипы рядовых носителей русской 
лингвокультуры об особенностях речевого поведения пред-
принимателей из КНР. Для достижения этой цели были ото-
браны тексты с инструктивной направленностью, описыва-
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ющие опыт общения русских предпринимателей с предста-
вителями китайского бизнеса. Для анализа привлекались 
речевые произведения на русском языке, опубликованные 
на российских интернет-сайтах, а также созданные в усло-
виях коммуникации в социальных сетях (“Вконтакте”, “Tele-
gram”, “Facebook”*, “Instagram”*) (*Запрещены на террито-
рии Российской Федерациию).

Тщательный анализ языковых средств и речевых особен-
ностей отобранных текстов позволил выделить ключевые 
компоненты семантики этнокультурных стереотипов о рече-
вом поведении китайских предпринимателей; рассмотреть 
структурные особенности речевых репрезентантов этнокуль-
турных стереотипов; выделить особенности языковых средств 
экспликации этнокультурных стереотипов. Результаты про-
ведённого исследования легли в основу данной статьи. 

Термин “стереотип” в его современном понимании был 
введён в научный обиход американским ученым Уолтером 
Липпманом. В своём труде “Общественное мнение” (1922) 
Липпман сделал попытку определить место и роль стереоти-
пов в системе общественной мысли. Стереотип, по его мне-
нию, это “принятый в исторической общности образец вос-
приятия, фильтрации, интерпретации информации при 
распознавании и узнавании окружающего мира, основанный 
на предшествующем социальном опыте” [Ослон 2006: 125]. 
Липпман утверждает, что стереотипы проявляются на уров-
не мышления и поведения личности.

Формирование стереотипов происходит в процессе со-
циализации и инкультурации индивида посредством обще-
ственного мнения, средств массовой информации, кино, ли-
тературных произведений, фольклорных текстов и т. д. Как 
только стереотип сформирован, он обладает очень высокой 
степенью стабильности, и его трудно изменить. Даже если 
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есть факт, свидетельствующий об обратном, люди склонны 
придерживаться стереотипа и отрицать или “модифициро-
вать” этот факт, “подгоняя” последний под сложившийся сте-
реотип. 

У. Квастхофф первой предложила рассматривать соци-
альные стереотипы как “объект лингвистического исследо-
вания и разделила их на четыре основных типа” [Квастхофф 
2013: 116–126]. 

К первому типу относятся стереотипы, приписывающие 
определённой группе определённые характеристики. Этот 
тип реализуется с помощью формулы “Члены группы Х та-
кие”. При экспликации этнокультурного стереотипа напол-
нение этой формулы выглядит так: этноним + атрибутив. 
Например: 

“Китайцы злопамятны и мстительны” [10].
Второй тип стереотипных представлений характеризу-

ется меньшей категоричностью и указывает на мнение, бы-
тующее в обществе. Этот тип выражается в виде “Члены груп-
пы Х считаются такими-то”. В эту группу входят те случаи, 
когда есть явные сомнения в обоснованности высказанных 
представлений. Например:

“Шанхайцы (не обязательно коренные — просто жители 
Шанхая!) считаются самыми умными, хитрыми и удачливы-
ми” [7]. 

Третий тип связан со вторым типом, он чётко выражает 
точку зрения на содержание пропозиции и приписывает его 
мнению определённой аут-группы. Например:

“В Европе многие считают китайцев хитрецами и пройдо-
хами, так как на востоке подходы к ведению бизнеса во многом 
отличаются от европейского по стилю, тактике, приёмам 
изучения партнеров и рассматриваются в старой части све-
та как неприемлемые” [2]. 



Гао Юе

297

Четвёртый тип представлений-стереотипов задаётся 
установленными ограничениями, например, с помощью 
маркера условия но только в том случае если:

“Китайцы любят силу, и довольно часто импульсивная де-
монстрация силы в виде знаний, роскоши, ресурсов может при-
нести свой результат, но только в том случае если в обсужда-
емых проектах есть серьёзные, я повторюсь, серьёзные инте-
ресы китайской стороны, а есть ли они — это уже другой во-
прос” [5].

Этнокультурный стереотип относится к социальным сте-
реотипам, это “схематизированный образ своей или чужой 
этнической общности, который отражает упрощённое зна-
ние (иногда одностороннее или неточное, искажённое) 
о психологических особенностях и поведении представите-
лей конкретного народа и на основе которого складывается 
устойчивое и эмоционально окрашенное мнение одной на-
ции о другой или самой себе” [Крысько 2008: 71].

Этнокультурные стереотипы, как и другие виды социаль-
ных стереотипов, можно разделить на авто- и гетеростереоти-
пы согласно оппозиции “свой/чужой”. Автостереотип — “это 
обобщение, при котором члены группы А не дифференциро-
ванно воспринимают членов группы А, представление русских 
о русских, немцев о немцах и т. п.” [Потапова 2005: 24]. Гетеро-
стереотип — “это представление о данном народе со стороны 
других народов” [Нистратов 2018: 233]. Этнокультурные гете-
ростереотипы основаны на убеждении, что характеристики 
своей культуры являются нормой, в то время как характери-
стики другого этноса являются отклонением. Например:

“Договора на бумаге нужны только нам. Чтобы оформить 
таможенные документы, отчётность, и, безусловно, для ду-
шевного спокойствия. У населения Поднебесной честное слово 
остаётся в почёте и до сих пор. Устной договорённости им 
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вполне хватит для ведения дел, включая и крупные сделки” [9]. 
В приведённом примере посредством противопоставления 
элементов нам-им вводится стереотипное представление об 
отношении к письменным и устным договорённостям со сто-
роны китайских бизнесменов (членов аут-группы).

Одно из ведущих свойств этнокультурных стереотипов — 
обобщение. Наиболее специализированным средством пе-
редачи генерализированного значения являются этнонимы, 
то есть “названия различных видов этнических общностей: 
наций, народов, народностей, племён, племенных союзов, 
родов и т. п.” [Нерознак 2002: 113]. Например:

“Китаец может сказать ‘да’, но это не значит, что он 
одобряет ваши условия — на самом деле он просто вас услы-
шал” [11]. 

Люди не только используют стереотипы, сформировав-
шиеся давным-давно, но и обобщают, фиксируют новые 
представления и образы по мере развития ситуации, и тем 
самым формируются новые этнические стереотипы. Для пе-
редачи обобщённого значения в русском языке оптимально 
приспособлены некоторые лексико-морфологические эле-
менты, например, кванторные слова: любой, каждый, все, 
всегда, никогда, обычно, часто / очень часто / зачастую, 
иногда: “Для любого китайца престиж компании, в которой 
он работает превыше его личного успеха” [2]; “Для каждого 
китайца особенную ценность имеет его собственное “лицо” — 
имидж, реноме, основанные на оценке окружающих” [12]; “Все 
китайцы, особенно женщины, крайне не любят прикосновений 
незнакомых людей, в том числе иностранцев” [10]; “Китайцы 
в деловых вопросах всегда серьёзны и неэмоциональны и в целом 
держатся даже чересчур официально, в отличие от экспрес-
сивных итальянцев или испанцев” [3]; “Китайцы никогда не 
скажут вам ‘нет’ в лицо” [1]; “В делегации партнёров обычно 
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стараются найти тех, кто выражает симпатии их стороне, 
и через этих людей оказать влияние на позицию противопо-
ложной стороны” [6]; “Китайцы часто обсуждают важные 
вопросы за столом с уверенностью, что их не понимают — это 
хороший способ проверить истинность их намерений” [8]; “Ки-
тайцы очень часто именно во время обеда решают деловые 
вопросы” [1]; “Вначале переговоров зачастую озвучивают аб-
сурдно неприемлемый уровень цен (если хотят приобрести 
товар — будут максимально занижать цену товара, если хо-
тят продать — повышать)” [4]; “Иногда китайцы ведут пе-
реговоры только ‘для практики’” [7].

Способностью выражать генерализованное значение обла-
дают также и синтаксические структуры русского языка. В част-
ности, стереотипные представления о китайских предприни-
мателях нередко вводятся посредством детерминанта в Китае. 
В этом случае он “несёт в себе нерасчленённое (слитное) зна-
чение, в котором контаминируются значение действующего… 
субъекта и значение пространственной… отнесенности этого 
субъекта к тому месту, в котором он находится, которым он 
представлен” [Русская грамматика 1980: 154]. Например: 

“Стремление дезавуировать отдельные пункты заключённого 
договора и навязать партнёру новые правила игры — обычная 
практика в Китае” [13]. Здесь детерминант в Китае заключает 
в себе генерализованное значение ‘китайские бизнесмены’.

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к следующим 
выводам. Вербальное выражение стереотипных представле-
ний о членах той или иной этнической общности происходит 
посредством генерализующих суждений, которые активно 
используются в интернет-коммуникации. Описание обобща-
ющих суждений при анализе значительного количества ау-
тентичных речевых произведений становится возможным 
благодаря содержащихся в них лингвистическим единицам, 
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участвующих в передаче генерализующего значения. Прежде 
всего, это этноним китайцы, сопровождаемый широким 
спектром атрибутов, характеризующих субъект. Среди лекси-
ко-морфологических средств языка наиболее приспособлен-
ными для экспликации этностереотипа являются кванторные 
слова, а на уровне синтаксиса — детерминант с нерасчленён-
ным субъектно-пространственным значением в Китае. 

Изучение способов экспликации этнокультурного стере-
отипа в русскоязычных текстах способствовало выявлению 
положительных и отрицательных характеристик китайских 
предпринимателей. К положительным можно отнести госте-
приимство, пунктуальность, вежливость, приветливость, сре-
ди отрицательных отмечены злопамятность, суеверность, 
льстивость. Было также установлено, что в деловых контак-
тах китайцы придерживаются официального, сдержанного 
стиля общения, тактильные контакты с незнакомыми людь-
ми им крайне неприятны; для китайских предпринимателей 
большое значение имеет устная договоренность (даже 
в крупных сделках), а также стремление сохранить “лицо”, 
нормальной практикой считается решение важных деловых 
вопросов за обедом и др.

Таким образом, благодаря лингвистическому анализу 
русскоязычных текстов в сети интернет появляется возмож-
ность идентификации и дальнейшего описания всего арсе-
нала (в статье представлены лишь некоторые) языковых 
средств экспликации этнокультурных стереотипов и специ-
фики их функционирования. 
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Abstract
The article reflects the results of the scientific research de-

voted to the specifics of manifestation of stereotypical rep-
resentations in Russian speakers in the business sphere of com-
munication. The subject of the study is the means of realisation 
of ethno-cultural stereotype in Russian-speaking businessmen 
when communicating with Chinese partners. For the purpose of 
the most complete characterisation of the investigated subject, 
the article describes the factors influencing the formation of ste-
reotype and its types, as well as such properties of ethnocultural 
stereotype. Specific means of explication of ethnocultural stere-
otype are subjected to qualitative analysis and accompanied by 
illustrative material: quantifier words, evaluative adjectives, syn-
tactic determinant with circumstantial meaning.

The result of studying the ways of ethnostereotype realisa-
tion was, among other things, the identification of such charac-
teristics of Chinese entrepreneurs as hospitality, punctuality, 
politeness, friendliness, on the one hand, and vindictiveness, 
superstitiousness, flattery, on the other. In addition, it was found 
that in business communication for the Chinese oral agreements 
are more important than written agreements, the prestige of the 
company is higher than personal success, the desire to save “face” 
is peculiar, open expression of refusal is unacceptable, etc. In ad-
dition, it was found that in business communication the Chinese 
are more interested in oral agreements than in written agree-
ments. The conclusions about differentiation of linguistic means 
depending on what kind of stereotypical representations they 
actualise are formulated in the conclusion.

Keywords: stereotypical perceptions, Chinese entrepreneurs, 
intercultural communication.
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“Эффект присутствия” в АСМР-дискурсе:  
иммерсивные видеотексты
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Ю. А. Евграфова

Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию АСМР-дискурса. 

Предметом исследования являются особенности конструиро-
вания в нём “эффекта присутствия”. Основной целью являет-
ся рассмотрение АСМР-дискурса, в частности, формирующе-
гося в иммерсивных видеотекстах, с позиций создания в нём 
особого способа восприятия — “эффекта присутствия”. Поми-
мо интерпретации, анализа, синтеза, использовались описа-
тельный метод, метод контекстуального анализа и коммуни-
кативно-прагматический метод. Было обнаружено, что дис-
курсивно-семиотическое пространство рассматриваемого 
фрагмента АСМР-дискурса выстраивается на основе сотруд-
ничества автора видеотекста и его зрителя. В видеотекстах 
АСМР “эффект присутствия” достигается, во-первых, за счёт 
интерсубъектности, в основе которой лежит полимодальная 
синхронизация вербальных и невербальных компонентов, и, 
во-вторых, благодаря референциальной иллюзии, обеспечи-
вающей узнавание и полное понимание происходящего на 
экране. Полученные результаты представляют интерес для 
исследования семиотики комплексных форм, для разработки 
методологического инструментария с целью выявления при-
знаков сознательной манипуляции адресатом, а также могут 
быть использованы при работе над извлечением содержатель-
но-концептуальной информации экранного сообщения. 

Ключевые слова: АСМР-дискурс, мультимодальный 
дискурс, иммерсия, видеотекст, АСМР.
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Введение 
Термин АСМР пока только начинает оформляться в на-

учном сообществе. В данной статье, вслед за Д. Л. Шкариным, 
он “считается собирательным обозначением ряда психофи-
зиологических состояний, индуцируемых комплексом спе-
цифических воздействий: аудиовизуальных стимулов, пода-
ваемых на пониженной громкости и адресно обращенных 
непосредственно к получателю” [Шкарин 2018: 80]. 

Особый интерес представляет такой фрагмент АСМР-дис-
курса как видеотексты, размещённые в различных цифровых 
средах. Они имеют многомиллионные просмотры и отклики 
зрителей, что свидетельствует о масштабности этого феномена, 
который нуждается в социально-философском, социально-пси-
хологическом, социолингвистическом, когнитивно-дискурсив-
ном осмыслении. Кроме того, их сильное эмоциональное воз-
действие на зрителя ставит вопрос психологического и когни-
тивного и, в частности, сенсорного, благополучия, что также 
обосновывает актуальность исследования АСМР-дискурса. 

На сегодняшний день разработанность темы АСМР оста-
ётся недостаточной (25 публикаций за период 2010–2023 гг.). 
В основном, АСМР изучается в аспекте психологии и когнити-
вистики [Загидуллина 2022; Трохова 2018; Черемных 2021 и др.]. 
Есть ряд работ, рассматривающих АСМР в аспекте лингвосеми-
отики [Евграфова 2021, 2022] и в социальном контексте [Смир-
нова 2016; Шкарин 2018 и др.]. Учёными также рассматривается 
эстетика АСМР и возможность её использования в масс-медиа 
[Загидуллина 2019, 20192; Ревенко, Смирнова 2020; Чернышов 
2022] и в образовании [Огрызков, Денисов, 2018]. До настояще-
го момента АСМР-дискурс и его дискурсивно-семиотическое 
пространство остаются неизученной областью исследования. 

Целью настоящего исследования является рассмотре-
ние АСМР-дискурса с позиций формирования в нём особо-
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го способа восприятия — “эффекта присутствия”. Объект 
исследования составляет фрагмент АСМР-дискурса, форми-
рующийся в иммерсивных видеотекстах, а предмет иссле-
дования — особенности конструирования в нём “эффекта 
присутствия”. 

Исследование проводится в рамках когнитивно-дискур-
сивной парадигмы и дискурсивной семиотики и учитывает 
такие особенности АСМР-дискурса, как: массовость, дистан-
ция между адресантом и адресатом, избирательность, рас-
крепощенность, альтероцентричность. Предлагаемый дис-
курсивно-семиотический подход к исследованию АСМР-дис-
курса основывается, на таких методах, как интерпретация, 
анализ, синтез, описательный метод, метод контекстуально-
го анализа и коммуникативно-прагматический метод. 

На сегодняшний день одним из популярных жанров 
АСМР является ролевая игра, основанная на погружённости 
в действие — иммерсивности или, по-другому, “эффекте при-
сутствия”. В основе таких иммерсивных видеотекстов лежат 
разные коммуникативные ситуации, начиная от массажа 
ступней, заканчивая общением с пришельцами. Зритель 
в них погружается в происходящее за счёт моделирования 
бытового общения и имитации диалога. Материалом иссле-
дования послужил один из популярных иммерсивных виде-
отекстов “Усыпляющая Стрижка” [Усыпляющая Стрижка. 
https://youtu.be/FN-B6c-UhHs. 09.04.2018], набравший более 
11 миллионов просмотров.

Конструирование “эффекта присутствия” 
в иммерсивных видеотекстах АСМР

2.1. Референциальная иллюзия 
Реальность в иммерсивных видеотекстах АСМР выража-

ется “естественно”, на основе тех же сценариев, стратегий 
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и тактик, что и в реальном мире. Например, видеотекст 
“Усыпляющая Стрижка” [Усыпляющая Стрижка. https://you-
tu.be/FN-B6c-UhHs. 09.04.2018] выстраивается вокруг темы 
стрижки и подчиняется логике этого события в реальной 
жизни: сначала проводится анализ волос, подбирается под-
ходящая длина, форма, стиль. Затем накидывается пеньюар, 
волосы увлажняются спреем, расчесываются и подстрига-
ются. После окончания стрижки лишние волосики убирают-
ся кисточкой, происходит мытье головы шампунем. На во-
лосы наносится бальзам, они снова расчесываются, потом 
сушатся феном. В экранном пространстве постоянно при-
сутствуют парикмахерские аксессуары: расчёска, брашинг, 
ножницы для стрижки, пульверизатор, кисть, шампунь, 
бальзам, маска, фен — обыденные предметы, имеющие пер-
вичные значения в реальной действительности, связанные 
с их функцией стрижки в повседневной жизни. Ведущий 
использует их по прямому назначению: ножницами стрижёт, 
расчёской расчесывает, шампунь, бальзам и маску исполь-
зует для мытья головы, пульверизатором распыляет воду на 
волосы. Все действия комментируются: Я Вас накрою накид-
кой; Сейчас я прикрою Ваше личико рукой, чтобы не набрыз-
гать Вам в глаза; Сегодня буду Вас этой расчёсочкой расчесы-
вать; Расчесываю здесь, здесь. Так. Немножко здесь, спереди; 
Буду брать прядки волос и резать; Берём прядь и режем, акку-
ратно и т. д. 

Демонстрируемый на экране АСМР-сеанс повторяет 
сценарий из реальной жизни. Совокупность его аудиови-
зуальных компонентов формирует комплексное означаю-
щее отсылающее к конкретному референту реальной дей-
ствительности — коммуникативной ситуации “стрижка 
в парикмахерской”. Причём таким образом, что между, 
например, “ножницами” и реальными ножницами нет ни-
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какой промежуточной инстанции, например, понятия 
“ножницы”. Смысл, идея, то есть означаемое, отсутствуют, 
их место занимает референт. Создаваемые образы как бы 
прилипают к соответствующим предметам и действиям 
реальной действительности. Такое “прилипание” Р. Барт 
обозначил как “референциальная иллюзия” [Барт 2013: 
400]. В результате транслируемые образы уже не просто от-
сылают к реальности, а начинают её означать как некую 
общую категорию “реальность”, а не особенные её прояв-
ления [Там же]. 

Референциальная иллюзия не допускает ухода создава-
емых аудиовизуальных образов в фантазматичность, они 

“прикрепляют” его к реальности, создают впечатление при-
сутствия в сконструированном мире.

2.2. Эмпатия: интерсубъективация
Референциальная иллюзия создаёт скрытое правдопо-

добие. Оно позволяет адресанту (ведущему) так управлять 
когнитивным состоянием адресата (зрителя), что тот начи-
нает разделять его точку зрения, “верить” в происходящее — 
погружается в демонстрируемое на экране — и испытывает 
ощущение мурашек. Происходит виртуальный обмен ощу-
щениями и языковыми значениями, соотносимыми с неко-
торым фрагментом опыта, т.е. интерсубъективация. В рас-
сматриваемом примере были обнаружены следующие мар-
керы интерсубъектности.

Вербальные:
 — дейктические местоимения: я, мы, Вы;
 — дейктические наречия локальные: здесь, поближе, ниже, 

сверху, сзади, спереди, вверху, тут, там и темпоральные: 
сейчас, опять, сразу, потом, всегда;

 — глаголы ментального (эмоционального и интеллектуаль-
ного) состояния участников общения: знать, считать; 
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 — глаголы перцептивного восприятия: увидеть, смотреть;
 — модальные глаголы: хочу, должен, могу, нужно, надо;
 — вводно-модальные слова кажется, пожалуй;
 — повелительное наклонение глагола: выбирайте, попейте, 

не беспокойтесь, отдыхайте;
 — императив давайте;
 — “эго-формы” 1 л. ед.ч. наст.вр., выражающие субъектив-

ную модальность: я принесу; я Вас прикрою рукой; я начну 
с этой стороны; сейчас сзади ещё подойду и др.
Невербальные:

 — супрасегментные: интонация (нисходящий тон), пока-
затели стыка сегментных единиц (паузы при ожида-
нии “ответа”), медленный темп речи, низкая громкость 
и тембр голоса;

 — крупный план АСМРтиста;
 — оккуляризация: внутренняя, с позиции зрителя;
 — жесты: медленные, плавные;
 — звуки: шуршание, журчание, постукивание.

Благодаря контаминации вербальных и невербальных 
компонентов достигается не только интерсубъективация, но 
и происходит полное погружение в происходящее. Слова ве-
дущего подкрепляются жестами и звуками, способствуя по-
лимодальной синхронизации, просодические средства уси-
ливают фокус внимания на произносимом для достижения 
эффекта погружения и мурашек. Крупный план ведущего, 
расположение камеры так, как будто она — это глаза зрителя, 
визуально сокращает дистанцию между АСМРтистом и зри-
телем, а вербальные маркеры интерсубъектности создают 
эффект непосредственной беседы. Таким образом констру-
ируется совместное ментальное пространство, в котором 
интерсубъективация позволяет достичь эмпатии и создать 

“эффект присутствия”.
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Выводы 
Иммерсивный видеотекст-АСМР может быть сегменти-

рован несмотря на то, что он, будучи коммуникативным со-
бытием, процессуален и континуален. В нём может быть вы-
делено некое подмножество составляющих его сущностей 
и отношений между ними, на основе которых и формирует-
ся “эффект присутствия”.

Несмотря на то, что иммерсивные видеотексты АСМР 
являются продуктом индивидуального творчества АСМРти-
стов, составляющие их акты высказывания не преобразуют 
и не обновляют значение, а воспроизводят его без пере-
стройки и атомизации. Аудиовизуальные образы “прилипа-
ют” к реальности, создаётся референциальная иллюзия. Это 
обеспечивает узнавание и полное понимание происходяще-
го на экране, что позволяет зрителю расслабиться и погру-
зиться в то, что демонстрируется на экране. 

В видеотекстах АСМР “эффект присутствия” также дости-
гается за счёт интерсубъектности, в основе которой лежит 
полимодальная синхронизация вербальных и невербальных 
компонентов, что ведёт к имитации реального общения 
и созданию совместного ментального пространства ведуще-
го и зрителя. У зрителя возникает эмпатия к происходящему, 
он начинает в него “верить” и, как результат, погружается 
в демонстрируемое на экране.

Заключение
Иммерсивный видеотекст АСМР при публикации его в той 

или иной цифровой среде становится коммуникативным со-
бытием, происходящим между адресантом и адресатом (зри-
телем) и, одновременно с этим, он является продуктом этого 
взаимодействия. Дискурсивно-семиотическое пространство 
этого фрагмента АСМР-дискурса выстраивается на основе со-
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трудничества автора видеотекста и его зрителя, при котором 
намерения автора и его уникальный стиль создания автоном-
ной сенсорной меридиональной реакции вступают во взаи-
модействие с совокупностью реакций зрителя, который 
вычленяет в экранном мультимодальном комплексе “значи-
мое” и без непосредственного внешнего раздражителя рекон-
струирует квазисенсорные образы других модальностей, то 
есть ощущает результат тех действий, которые происходят на 
экране, например “поглаживания”, “дуновения” и т. п., что ве-
дёт к появлению сенсорного покалывания в виде мурашек, 
эмоциональному состоянию расслабления и к погружению 
в искусственно созданную среду, “эффекту присутствия”.
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Abstract 
This paper sets out to discuss ASMR discourse. The subject of 

the study is the properties of constructing the “participation effect” 
in it. The main goal is to examine ASMR discourse, in particular that 
is formed in immersive video texts, from the point of view of creat-
ing a special way of perception — the “ participation effect”. In ad-
dition to interpretation, analysis and synthesis, the descriptive 
method, the method of contextual analysis and the communica-
tive-pragmatic methods were used. It was found that the discur-
sive-semiotic space of the considered fragment of ASMR discourse 
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is built on the basis of cooperation between the author of the video 
text and its viewer. In ASMR videotexts, the “participation effect” is 
achieved, first, through intersubjectivity, which is based on poly-
modal synchronization of verbal and non-verbal components, and, 
second, through referential illusion, which provides recognition and 
full understanding of what is happening on the screen. The results 
obtained are of interest for the research of the semiotics of complex 
forms, in particular, for the development of methodological tools to 
identify signs of conscious manipulation of the addressee, and can 
also be used as applied when working on the extraction of content 
and conceptual information of the screen message. 

Keywords: ASMR discourse, multimodal discourse, immer-
sion, videotext, ASMR.
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Аннотация:
В статье рассматриваются метафоры в сильной пози-

ции — заголовках британских СМИ, приводящие к смеще-
нию информационного и прагматического фокуса новост-
ного сообщения, и способствующие созданию условий для 
преднамеренной деформации информационного потока 
и целенаправленной манипуляции. В работе обращается 
внимание на то, какая роль отводится метафорическим вто-
ричным номинациям, являющимся конструктивными эле-
ментами журналистского дискурса, способными не только 
выражать определённое отношение или оценку события, но 
и приводить к референтным сдвигам с последующим сме-
щением смысловых акцентов, прагматического фокуса со-
общения. Отмечается также, что преднамеренная деформа-
ция информационного потока зачастую имеет своей целью, 
наряду с повышением информационного статуса сообще-
ния, ещё и помощь в реализации целого ряда достаточно 
субъективных прагматических задач. Путем анализа случа-
ев актуализации метафорических номинаций, способству-
ющих введению в заблуждение потенциального адресата, 
было указано на возросшую необходимость воспринимать 
поступающую информацию, непременно определяя её ис-
тинность.

Ключевые слова: дискурс СМИ, масс-медиальная мета-
фора, преднамеренная дезинформация, прагматика СМИ.
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Репрезентация и воспроизведение событий-новостей 
журналистами — это не единственная цель СМИ: стремясь до-
биться монополии на формирование общественного мнения 
и мировоззрения огромного количества адресатов, СМИ об-
ращаются к вторичным номинативным средствам — прежде 
всего метафорам — которые могут помочь журналисту в реа-
лизации определённых дискурсивных стратегий, предполагая 
при этом не только выдвижение субъективно значимой ин-
формации, но и её намеренное искажение [Гришаева 2023]. 
Зачастую это служит целям привлечения аудитории с помо-
щью специфических заголовков, провоцирующих интер-
нет-пользователей обращать внимание на конкретный кон-
тент в расчёте на свойственные человеческой натуре чувства 
любопытства, возмущения или недоумения [Вольская 2018].

Хотя информирование является по умолчанию ключевой 
функцией СМИ, можно с сожалением констатировать, что 
последние более не являются источником истинной инфор-
мации, в значительной степени находясь под идеологиче-
ским контролем. Показательно также и то, что мы можем 
столкнуться не столько с заведомо ложными фактами, сколь-
ко искажёнными, что и приводит к намеренным деформа-
циям информационного потока [Дукян, Котова 2018]. 

При этом целью настоящего исследования, помимо вни-
мания к вышеуказанным проблемам, являлось преимуще-
ственно изучение особенностей привлечения и функциони-
рования в англоязычном медиадискурсе метафорических 
номинации в роли не только оценочных, но и конструктив-
ных элементов, обеспечивающих смысловую и прагматиче-
скую завершенность текста. Материалом исследования вы-
ступили информационные и передовые статьи за 2022–
2023 год авторитетного медиа ресурса “Гардиан”. Определя-
ющим критерием отбора материалов являлось присутствие 
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метафорических номинаций преимущественно в заголовке, 
но также и иных сильных позициях статей (вводка/лид, за-
вершающий абзац), позволяющих проследить их оценочный 
и воздействующий потенциал, а также дистрибуцию, семан-
тические и прагматические связи данных элементов, их роль 
в определении характера референтной соотнесённости ме-
диа дискурса. 

Преднамеренная деформация информации понимается 
в данной связи, как набор определённых стратегий и приё-
мов, которые используются адресантом для усиления рече-
вого воздействия на адресата. Необходимо отметить при 
этом, что сам характер этих приёмов находится в тесной за-
висимости от целого ряда факторов как лингвистического, 
так и экстралингвистического порядка. В частности, для нас 
представляет важность такой экстралингвистический фактор, 
как нехватка у значительных групп адресатов времени, не-
обходимого для подробного изучения полного текста статьи, 
что зачастую вынуждает последних ограничиться лишь зна-
комством с заголовком и лидом, на основе которых и стро-
ятся оценочные суждения об освещаемых проблемах. Имен-
но на данном факторе, по нашему мнению, основан в ряде 
случаев расчёт журналиста, помещающего в заголовке но-
востного материала, который наряду с лидом должны репре-
зентировать информационный и прагматический фокус 
сообщения, метафорическую номинацию, порой гиперболи-
ческую. Стоит заметить, что оценочный аспект такой мета-
форы полностью подавляет образную основу тропа. При этом 
по мере знакомства с лидом и последующими конкретизи-
рующими абзацами становится очевидным внезапный ре-
ферентный сдвиг сообщения, а также смещение истинного 
прагматического фокуса в конец сообщения — преимуще-
ственно в сторону последнего, сильного абзаца.
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Приведём примеры проанализированных случаев акту-
ализации прагматически значимых метафор в медиа репре-
зентации событий.

После известий о том, что миллиардер Илон Маск, став-
ший новым владельцем социальной сети “Твиттер”, начал 
проводить далеко не самую “удобную”, по мнению нынеш-
ней демократической политической элиты США, кадровую 
и информационную политику, “Гардиан” разместил ряд ма-
териалов, освещающих характер новой корпоративной по-
литики Маска, со следующим заголовками: 

Elon Musk Will Make Twitter Worse — And It’s Already a Cess-
pit of Nazis and Killjoys [Arwa Mahdawi. Elon Musk will make 
Twitter worse — and it’s already a cesspit of Nazis and killjoys. 
The Guardian. https://www.theguardian.com, 26.04.2022]. (‘При 
Илоне Маске компания “Твиттер” придет в ещё больший упа-
док, хотя это уже и так помойная яма — прибежище наци-
стов и зануд’).

Tears, Blunders and Chaos: Inside Elon Musk’s Twitter [Zoë 
Schiffer, Casey Newton and Alex Heath. Tears, Blunders and Cha-
os: Inside Elon Musk’s Twitter. The Guardian. https://www.
theguardian.com, 29.01.2023]. (‘Слёзы, промахи и хаос: что 
сейчас творится в “Твиттере” Илона Маска’).

Exodus Continues at Twitter as Elon Musk Hints at Possible 
Bankruptcy [Johana Bhuiyan. Exodus Continues at Twitter as 
Elon Musk Hints at Possible Bankruptcy. The Guardian. https://
www.theguardian.com, 11.11.2022]. (‘На фоне высказываний 
Илона Маска о возможном банкротстве “Твиттера” в самой 
компании по-прежнему наблюдается массовое бегство со-
трудников’).

Chaos Unleashed: Elon Musk’s Wild ride at Helm of Twitter 
Could Bring it Down [Chaos Unleashed: Elon Musk’s Wild Ride at 
Helm of Twitter Could Bring It Down. The Guardian. https://www.

file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
https://www.theguardian.com/
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 
file:///C:/Users/Ann/Documents/Ana/2024/INNO_Magic/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f%203/ 


Г. В. Защитина

323

theguardian.com, 12.11.2022]. (‘Безудержный хаос: Безумные 
виражи политики Илона Маска в статусе главы “Твиттера” 
вполне могут погубить компанию’).

Оценочные метафоры, располагающиеся в заголовках, 
на основе имеющихся у адресатов, по мнению журналистов, 
пресуппозиций о том, что несут в себе такие явления, как 
хаос, произвол, безумные выходки, помогают реализации 
журналистами таких манипулятивных стратегий, как расши-
рение и атрибуция, индуцируя избыточную актуализацию 
негативного, разрушительного образа Маска. При этом сила 
прагматического воздействия на самом начальном этапе во 
многом позволит журналисту сохранить характер негатив-
ной оценки адресатами последующей информации, пусть 
и модифицированной. При этом, происходящее внезапное 
смещение смысловых акцентов раскрывает истинное поло-
жение вещей: никаких массовых увольнений на самом деле 
нет, нет и угрозы ликвидации компании. В последних абза-
цах находим подлинный прагматический фокус — продемо-
кратически настроенные топ-менеджмент компании, поли-
тические элиты и СМИ опасаются превращения медиаплат-
формы в оплот республиканцев и её влияния на грядущие 
выборы президента США.

Таким образом, можно предположить, что метафориче-
ские номинации в заголовках могут обусловить программи-
руемое восприятие и отношение адресатов ко всему новос-
тному сообщению, даже в случае явной подмены информа-
ции с определёнными целями.
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The article investigates the pragmatics of metaphors in mod-

ern British news articles headlines. Such metaphors are viewed 
as effective in shifting both informational and pragmatic focus 
of the news, which, in its turn, results in deliberate disinforma-
tion and manipulation. The paper focuses on the way in which 
metaphoric language means are made use of as means pertaining 
to the constructive aspect of news discourse. Thus, they are not 
only capable of evaluating and responsible for attitude formation. 
They are also instrumental in referent shifting and refocusing the 
pragmatic center of the news. The deliberate disinformation does 
not only increase the informational value of the news but also 
helps to achieve some pragmatic aims. By means of analysis of 
metaphoric language, that misleads the reader, we highlight an 
increased necessity to doublecheck the incoming news.
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Аннотация
В статье освещаются результаты исследования процесса 

метафорической концептуализации в дискурсе телешоу. 
В качестве источника материала выступает итальянская те-
лепередача “Che tempo che fa” (рус. ‘Какая сегодня погода’). 
Разрабатываются критерии отбора интервью для проведе-
ния исследования, в соотвествии с которыми выделяются 
видеозаписи 3-х интервью из 2-х выпусков общей продол-
жительностью около 30 минут. Предлагается методика анно-
тирования и анализа способов взаимодействия вербальных 
и невербальных (жестовых) средств, в результате которого 
образуются мультимодальные метафоры. В ходе системати-
зации выявленных мультимодальных метафор устанавлива-
ются их основные типы и подтипы. Согласно полученным 
данным, в мультимодальных метафорах жесты могут не со-
ответствовать вербальной метафоре по смыслу или темпо-
рально, что свидетельствует о таких процессах, как рассогла-
сование и асинхронизация в дихотомии “слово + жест”.

Ключевые слова: метафорическая концептуализация, 
дискурс телешоу, мультимодальная метафора, корпусное ан-
нотирование.

Наше исследование направлено на изучение процесса 
метафорической концептуализации в полимодальном дис-
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курсе. Для её достижения нам потребовалось реализовать 
следующие задачи: (i) проанализировать современные кон-
цепции изучения метафор в полимодальном дисурсе, (ii) раз-
работать критерии отбора исследовательского материала, 
(iii) создать методику аннотирования вербальных и невер-
бальных средств метафоризации, (iv) провести анализ выяв-
ленных мультимодальных метафор, источником которых 
стали отдельные выпуски ТВ передачи “Che tempo che fa”, ос-
новным результатом которого стала (v) систематизация вы-
явленных метафор. 

В настоящей статье мы не будем останавливаться на ос-
вещении современных подходов к вербальным метафорам, 
которые являются неотъемлемой составляющей любого дис-
курса (включая полимодальный) и исследование которых 
берёт своё начало в античности, а коротко рассмотрим тип 
метафор, характеризующий в большей мере именно поли-
модальный дискурс. Это мультимодальная метафора. 

Как отмечается в работе И. В. Зыковой, изучение процес-
сов метафоризации в полимодальном дискурсе даёт толчок 
к формированию целого кластера смежных понятий, указы-
вающих на особую природу метафоры, создаваемой в разных 
типах полимодального дискурса: как в устной речи, то есть 
в естественной коммуникации, так и в художественной сфе-
ре, например, в кинодискурсе (ср.: “изобразительная мета-
фора”, “кинетическая метафора”, “аудиовизуальная метафо-
ра” и др.) [Зыкова 2022: 172]. Мультимодальная метафора 
также включается в этот понятийно-терминологический ряд 
и может коррелировать по принципу гиперо-гипонимиче-
ских отношений в разных исследованиях. 

В современной лингвистической литературе нет единого 
подхода к определению мультимодальнй метафоры. Расхож-
дение в подходах проявляется прежде всего в количестве мо-
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дальностей, которые учитываются при создании мультимо-
дальной метафоры. Так, мультимодальной метафорой может 
считаться любое двукомпонентное метафорическое образо-
вание по типу “слово + другая модальность”, например: “слово 
+ изображение”. С другой стороны, мультимодальная метафо-
ра может указывать на участие в её формировании более двух 
модальностей. Например, согласно Ч. Форсвилю, “мультимо-
дальные метафоры являются метафорами, в которых цель, 
источник и/или отображаемые черты представлены как ми-
нимум двумя разными знаковыми системами (одна из кото-
рых может быть язык) или способами восприятия” [Forceville 
2008: 463]. Также важно отметить, что в рамках изучения муль-
тимодальных метафор в отдельную область выделяется изу-
чение метафорического взаимодействия вербальных единиц 
с жестами (см. подробнее в [Cienki, Müller 2008: 483]).

В телевизионном дискурсе и, в частности, в дискурсе те-
лешоу, метафора может реализоваться на разных уровнях: как 
на вербальном, так и на невербальном уровне в более широ-
ком смысле (анализ вербальных, звуковых, жестовых компо-
нентов) и в более узком смысле (анализ вербального и жесто-
вого компонентов), зависимо от количества интегрированных 
модальностей, участвующих в коммуникации. См. подробнее 
об этом, например, в [Semino, Demjen 2017; Poggi 2020].

В качестве источника нашего исследовательского мате-
риала выступает итальянская развлекательно-информаци-
онная передача “Che tempo che fa” (‘Какая сегодня погода’). 
При отборе её выпусков мы руководствовались рядом кри-
териев. В частности, в выпуске диалоги должны проходить 
в студии и участниками не должны быть зарубежные гости. 
В результате для проведения исследования были отобраны 
видеозаписи 3-х интервью из 2-х выпусков общей продол-
жительностью около 30 минут. Гостями данных интервью 
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являются известные итальянские деятели: 1) К. Коттарелли, 
экономист, редактор и политик, 2) Н. Скаво, корреспондент 
газеты “L’Avvenire” 3) К. Чераса, директор газеты “Il Foglio”. 

Методика аннотирования и анализа метафор, разрабо-
танная в нашем исследовании, состоит из нескольких этапов: 
(i) создание системы кодов для выделения вербальных ме-
тафор и жестов в тексте, (ii) проведение кодовой разметки 

Таблица 1
Типы и подтипы метафор  

в телешоу “Che tempo che fa”

Общее количетсво вербальных метафор 63

Неконвенциональные вербальные метафоры 9

Вербальные метафоры без жеста  
(мономодальные метафоры)

14

Вербальные метафоры с жестом (мультимодальные) 49

Первый подтип мультимодальных метафор 
(далее — ММ): по функции жеста

Вербальная метафора с описательным жестом 21

Вербальная метафора с актуализирующим жестом 18

Второй подтип ММ: с учетом синхронизации / 
асинхронизации жестовых метафор с вербальной 
метафорой

Синхронные мультимодальные метафоры 13

Асинхронные мультимодальные метафоры 5

Третий подтип ММ: с учетом согласования /
рассогласования вербальной метафоры и жеста

Согласование вербальной метафоры и жеста 14

Рассогласование вербальной метафоры и жеста 4
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вербальных метафор, (iii) проведение кодовой разметки же-
стов, (iv) анализ функций жестов по отношению к вербаль-
ным метафорам, (v) разметка невербальных средств мета-
форизации, (vi) анализ синхронизации или асинхронизации 
вербальных метафор с невербальными средствами метафо-
ризации, (vii) анализ согласования или рассогласования вер-
бальных метафор с невербальными средствами метафори-
зации. Продемонстрируем специфику аннотирования на 
следующем примере:

(1) Cioè, in un momento in cui il Paese |si è consegnato ai tecni-
ci| <103, 201, 302> (“В момент, когда страна сдалась техниче-
ским властям”)

В примере (1) числовые и графические обозначения име-
ют следующую расшифровку: код <103> — “жест (отсутствие 
метафоризации)”; код <201> — “синхронизация слов и же-
стов”; код <302> — “вербальная метафора”; символы |……..| 
указывают на продолжительность жеста.

В ходе применения данной методики были идентифи-
цированы 63 вербальные метафоры, из которых 49 являются 
мультимодальными метафорами трёх подтипов (см. табли-
цу 1 со сводными данными). 

Для демонстрации результатов рассмотрим подробнее 
два примера первого и третьего подтипов мультимодальных 
метафор. 

Пример (2) представляет мультимодальную метафору, ос-
нованную на дихотомии “вербальная метафора + жест”. В ней 
жест служит целям активизации вербальной части метафоры. 
Экономист К. Коттарелли отвечает на реплику ведущего: 

(2) Ведущий: Sì… Lei rimpiange le ideologie… (‘Да… Вы со-
жалеете об идеологиях… ‘)

Коттарелли: Non bisogna aver paura dei nomi! Chiamiamole 
idee. È importante avere certe idee che danno un’ancora rispetto a 
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quello che si fa. (‘Не надо бояться названий! Давайте их будем 
называть “идеями”. Это очень важно иметь такие идеи, ко-
торые являются якорем в контексте нашей работы’). 

В данном примере образ, лежащий в основе, — вербальная 
метафора “idee che danno un’ancora a quello che si fa” (‘идеи, ко-
торые являются якорем в контексте нашей работы’), актуали-
зируется с помощью поднятой левой руки с открытой вверх 
ладонью и напряжёнными пальцами, раскрывающимися под 
определённым углом. Жест осмысляется как “поддержка”.

Рисунок 1. Жест, сопровождающий метафору

В рамках проведённого нами исследования были также 
отмечены случаи мультимодальных метафор, формирование 
которых базируется на рассогласовании компонентов дихо-
томии “вербальная метафора + жест”. Это можно обнаружить 
в интервью К. Чераса, в примере (3): 

(3) È importante cercare di disinnescare un po’ le ideologie di ogni 
tipo (‘Важно пытаться обезвредить идеологии любого типа’).

К глаголу disinnescare (‘обезвредить’) говорящий добав-
ляет жест, при котором обе руки в конфигурации “держащая 
рука” расширяются. Как уже было показано, часто расширя-
ющие жесты связываются с идеей о продвижении, распро-
странении, развитии. Поэтому, по нашему мнению, в данном 
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случае происходит рассогласование между жестом и вербаль-
ной частью метафоры.

Обобщая вышесказанное, отметим в качестве выводов 
следующее: (i) разработанный нами алгоритм разметки по-
лимодального текста позволил выделить не только вербаль-
ные метафоры, но также и невербальные средства метафо-
ризации, используемые в момент непосредственного “жи-
вого” общения; (ii) в исследованном нами материале в муль-
тимодальных метафорах жесты могут иметь описательную, 
а также актуализирующую функцию, эксплицируя значение 
вербальной метафоры или добавляя к вербальным метафо-
рам новый уровень метафоризации; (iii) в мультимодальных 
метафорах жесты могут не соответствовать вербальной ме-
тафоре по смыслу или темпорально, что свидетельствует 
о таких процессах, как рассогласование и асинхронизация 
в дихотомии “слово + жест”. 
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Abstract
The paper highlights the results of studying the process of 

metaphorical conceptualization in the TV show discourse. The 
source of the material is the Italian TV show “Che tempo che 
fa” (eng. ‘What is the weather today’). The paper describes a num-
ber of criteria for selecting interviews for conducting the re-
search. In accordance with these criteria, video recordings of 
three interviews from two issues with a total duration of about 
30 minutes have been selected. Special focus is laid on the meth-
ods of annotation and analysis of the ways of how verbal and 
nonverbal (gestural) means are interacted, as a result of which 
multimodal metaphors emerge. The systematization of the iden-
tified multimodal metaphors makes it possible to establish their 
main types and subtypes. According to the research findings, ges-
tures in multimodal metaphors may not correspond to the verbal 
metaphor semantically or temporally. The latter testifies to such 
processes such as discoordination and asynchronization in the 

“word + gesture” dichotomy.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности концептуального 

проецирования в мемах, как основы смыслопорождения. 
Изучается роль иконического элемента мема, как креоли-
зованного текста, в процессах передачи и восприятия ин-
формации. Анализ материала показал, что наиболее про-
дуктивными механизмами смыслопорождения в мемах 
являются когнитивная метафора, интеграция концептов 
и отождествление элементов концептов. Иконические эле-
менты мема помогают реализовать один из элементов ког-
нитивного проецирования, часто служащий источником 
метафоризации, способствуют структурированию процес-
сов проецирования, что часто лежит в основе языковой 
игры и юмора мемов. 

Ключевые слова: мем, механизмы смыслопорождения, 
концептуальное проецирование, креолизованный текст, кон-
цептуальная метафора, концептуальная интеграция.

Современный цифровой ландшафт пронизан мемами, 
которые служат яркими проявлениями интернет-культуры. 
Мемы, как популярные средства коммуникации, активно 
распространяются среди пользователей социальных медиа 
и формируют новые формы культурного выражения и обще-
ния. В данной статье мы исследуем когнитивные механизмы, 
лежащие в основе смыслопорождения в мемах, рассматривая 
их как креолизованные тексты.
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Для полного понимания когнитивных механизмов смыс-
лопорождения в мемах необходимо рассмотреть роль крео-
лизации в их формировании. Креолизация представляет 
собой процесс объединения в результате осознанной автор-
ской стратегии различных языковых и иконических элемен-
тов, что приводит к возникновению нового явления, соб-
ственно креолизованного текста [Пономарева, Семьян 2017]. 
В контексте мемов креолизация выражается в слиянии раз-
личных источников, таких как изображения, текстовые фраг-
менты, эмодзи и другие символы. Такое слияние создает 
новый семиотический код, который требует концептуально-
го анализа для расшифровки и понимания.

“Концептуальный анализ идёт к знаниям о мире” [Кубря-
кова 2004: 372]. И если концептуальный анализ слова пред-
ставляет собой “поиск тех общих концептов, которые подве-
дены под один знак и определяют бытие знака как известной 
когнитивной структуры” [Кубрякова 2004: 372], то концепту-
альный анализ дискурса включает в себя как поиск концеп-
тов, так и анализ взаимодействия между этими концептами 
или концептуального проецирования, что дает исследовате-
лю знание о механизмах смыслопорождения [Заботкина 
2023, Беляевская 2023]. Согласно Н. Н. Болдыреву, “он (меха-
низм проецирования) определяет такие механизмы ниже-
стоящего уровня как концептуальное расширение, концеп-
туальное сужение, концептуальная метафора, концептуаль-
ная метонимия” [Цит. по Заботкина 2023: 41]. Свитсер, в свою 
очередь, давая обзор зарубежных работ в области концепту-
ального проецирования (conceptual mapping), приводит та-
кие примеры проецирования как концептуальная метафора, 
концептуальное смешение или интеграция (multiple-scope 
conceptual blending), концептуальная метонимия (frame me-
tonymy), интеграция ролей и ценностей (mapping between 
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roles and values), форм и схематичных изображений (mapping 
between shapes and schematic images), отождествление (iden-
tity) и иконическая интеграция (iconic mapping) [Sweetser 
2017]. Перечисленные выше в отечественных и зарубежных 
трудах механизмы концептуального проецирования, лежа-
щие в основе смыслопорождения, дают некоторые ориенти-
ры для настоящей работы, анализа мемов.

Для данного исследования в 2022 году в социальных се-
тях “Vkontakte” и “Reddit” методом сплошной выборки был 
собран корпус из 500 русскоязычных и англоязычных мемов. 
Из корпуса были исключены мемы, изображение на которых 
несёт лишь иллюстративный характер. Вне сомнений, иллю-
страции влияют на восприятие текстовой информации [Ва-
шунина, Зимина 2023]. Тем не менее, картинка, которую ав-
тор добавляет к тексту мема лишь для его украшения, при-
влечения внимания, не образует с текстом синкретического 
единства и может быть опущена без потери основного смыс-
ла. При отборе материала также исключились мемы с языко-
вой игрой, поскольку основная смысловая нагрузка в таких 
источниках ложилась на текстовый компонент. Помимо это-
го, не рассматривались мемы, в которых изображение допол-
няло текст недостающим элементом, актуализируя с текстом 
единый ситуативный фрейм.

В мемах, в которых иконический компонент несёт зна-
чительную смысловую нагрузку, и его роль отлична от роли 
текста (215 мемов из 500), можно выделить следующие ос-
новные механизмы концептуального проецирования как 
основы смыслопорождения: концептуальная метафора, кон-
цептуальная интеграция и отождествление. Эти процессы 
наблюдались в мемах достаточно часто (96% проанализиро-
ванного материала, в 208 мемах из 215), как в русскоязычных, 
так и в англоязычных ресурсах. Другие виды проецирования 
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встречались лишь как единичные примеры. Рассмотрим про-
дуктивные механизмы взаимодействия концептов, реали-
зованных эксплицитно и имплицитно в тексте, с концептами, 
актуализированными посредством иконических знаков, 
с фокусом внимания на тех ролях, которые играет икониче-
ский компонент мема.

Первым и самым продуктивным процессом, связанным 
со смыслопорождением в мемах, является концептуальная 
метафора (131 мем или 61%). Основой для метафоризации 
служит процесс взаимодействия концептосфер, имеющих 
общий элемент. Рассмотрим пример её реализации в меме 
на рисунке 1.

Рисунок 1. Концептуальная метафора

В этом примере инфляция метафорически переосмыс-
ляется как молния, а доход как ползущая черепаха, вынося 
на передний план такие качества сравниваемых явлений как 
быстрота (инфляции) и неторопливое изменение (дохода), 
подчёркивая контраст. Использование в качестве компонен-
та метафоры именно изображения позволяет донести мысль 
автора кратко и ёмко. Рассмотрим другой пример концепту-
альной метафоры, в котором изображение играет структу-
рирующую роль для процесса проецирования (см. рисунок 2).

Во втором примере аналогичные действия персонажей 
мультфильма “Симпсоны”, изображенные на иллюстрации 
мема 2 (на верхней картинке мальчик с надписью ‘США’, а на 
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нижней — его отец с надписью ‘Япония’ замахиваются один 
стулом ‘атомная бомба’, другой стулом ‘аниме и хентай’), 
структурируют процесс концептуальной метафоризации, 
выделяя элементы для сопоставления. Таким образом, имен-
но аниме и хентай по силе воздействия сравниваются с атом-
ной бомбой.

Рисунок 2. Структурирующая роль изображения

Визуализировать и лучше передать сложный концепт 
в мемах позволяет концептуальная интеграция (49 мемов или 
23%) — это процесс объединения различных концептуальных 
элементов или ментальных представлений, одно из которых 
реализовано в меме иконически, в новое, комплексное целое. 
В рамках концептуальной интеграции происходит слияние 
и комбинирование различных концептов, идей или катего-
рий, что приводит к формированию новых значений или 
структурных организаций. Этот процесс позволяет автору 
мема создавать новые представления, переносить знания из 
одной области в другую, а также лучше объяснять сложные 
явления, различные аспекты нашего опыта и знания. 

В примере 3 (перевод надписи с английского: ‘Впервые 
за 30 лет команда США победила команду из Китая на олим-
пиаде по математике’) происходит интеграция концепта 
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АМЕРИКАНСКАЯ ПОБЕДА, актуализированного в тексте, 
и концепта КИТАЕЦ, реализованного посредством изобра-
жения студентов китайцев с флагом США, а значит входящи-
ми в американскую команду. Интеграция создает новый 
смысл победы над соперником его же оружием.

Рисунок 3. Концептуальная интеграция

Отождествление элементов разных концептов или крос-
сконцептуальное проецирование (28 мемов или 12%) — тре-
тий продуктивный процесс, лежащий в основе смыслопо-
рождения в мемах. Рассмотрим рисунок 4.

  

Рисунок 4. Отождествление элементов 

В примере 4 (перевод надписи с английского: ‘Меня 
стошнит’. ‘Чувак, это кетчуп. Клянусь’. ‘Эй. Это действитель-
но кетчуп’. ‘Я ж говорил’. ‘Часом ранее’.) реципиент посред-
ством отождествления идентифицирует двух субъектов из 
разных ситуаций (кетчуп и помидор) как один и тот же, что 
позволяет ему соединить два различных ментальных про-
странства и понять смысл всей истории. Отождествление 
часто лежит в основе юмора мемов. 
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Таким образом, можно констатировать, что когнитивная 
метафора, когнитивная интеграция и отождествление явля-
ются продуктивными процессами проецирования, лежащими 
в основе смыслопорождения в мемах. При этом, иконические 
элементы мема играют роль средства выражения компонента 
когнитивного проецирования, способствующего более крат-
кой и ёмкой передаче сложного концепта, а также структури-
руют когнитивные процессы, облегчая восприятие. Это позво-
ляет мемам стать глобальным явлением, понятным для ши-
рокой аудитории с различным культурным багажом.
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Abstract
This study analyzes the cognitive mechanisms of sense 

development in memes, specifically focusing on the conceptual 
mapping involving concepts realized by iconic signs in creolized 
texts. For this study, a corpus of 500 Russian and English memes 
was collected in 2022 using a comprehensive sampling method 
from social networks. It has been found that the most productive 
mechanisms include cognitive metaphor, blending and identity. 
Iconic elements in memes serve three key functions: actualizing 
a component of cognitive mapping, structuring the process of 
mapping, and facilitating comprehension of complex concepts. 
This allows memes to become a global phenomenon, under-
standable to a wide audience with diverse cultural backgrounds.

Keywords: meme, mechanisms of sense development, 
conceptual mapping, creolized text, conceptual metaphor, 
conceptual blending, identity.
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в англоязычном научном дискурсе:  

корпусный подход
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М. Ю. Миронова

Аннотация
Цель исследования — выявить средства языковой объек-

тивации неуверенности (сомнения) субъекта англоязычного 
научного дискурса в достоверности научного знания, а также 
проследить динамику их функционирования. Научная новиз-
на исследования состоит в том, что в нём впервые проведён 
корпусный анализ использования дискурсивных маркеров 
неуверенности в диахронии. Для достижения поставленной 
цели в работе применялись следующие методы: корпусный 
анализ, метод сплошной выборки, метод контекстуального 
анализа. В результате исследования выявлено, что к началу 
21 века количество дискурсивных единиц, маркирующих со-
мнение, снижается. Полученные результаты позволили сде-
лать вывод о том, что сокращение количества исследуемых 
дискурсивных единиц обусловлено тенденцией изменения 
модели научной статьи, а также правилами вхождения ново-
го знания в научный оборот. Процессы упорядочения компо-
зиционного строения научных произведений, совместно 
с введением рецензирования, обусловили необходимость 
придерживаться нейтральной манеры изложения. 

Ключевые слова: научный дискурс, языковая объекти-
вация, категория сомнения, дискурсивные маркеры.

Результаты научной деятельности во все времена рас-
сматривались с критических позиций и подвергались обще-
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ственной оценке, поскольку без критического осмысления 
невозможно достичь объективности научного знания. Не-
смотря на существование работ, посвященных оценочности 
[Арутюнова 1988; Вольф 2002 и др.] и средствам выражения 
оценки в научном тексте [Данилевская 2006; Миронова 1998 
и др.], подробных исследований диахронических изменений 
количества языковых средств объективации сомнения не 
проводилось. 

Безусловно, вхождение нового элемента знания в науч-
ный мир часто сопровождается критическим осмыслением 
существующего опыта, что находит своё выражение в оце-
ночных суждениях. Сомнение, как способ выражения оценки, 
проявляется в отсутствии уверенности человека в истинно-
сти научных положений, в недоверии к достоверности име-
ющегося знания. Необходимо отметить, что сомнение может 
высказываться субъектом дискурса не только относительно 
истинности старого знания, но и по отношению к результа-
там собственного научного труда. Так, сложилась система 
языковых средств, при помощи которых субъект дискурса 
объективирует свою неуверенность в безошибочности науч-
ного знания. 

Субъект дискурса может маркировать возможность не-
достоверности научного знания при помощи языковых еди-
ниц с семантикой сомнения (doubt ‘сомнение, сомневаться’, 
to doubt ‘подвергать сомнению’, doubtful ‘сомнительный’) 
или семантикой уверенности с отрицанием в модусе (be not 
sure ‘не быть уверенным’), например: Dr. Pilot himself has no 
tremendous regard for this method; but he says it is better than 
classifying the things alphabetically. I beg leave to doubt this [Frank 
Hodson, Fossils. https://cqpweb.lancs.ac.uk, 01.09.2023] / Сам 
доктор Пайлот не испытывает особого уважения к этому ме-
тоду, но он говорит, что это лучше, чем классифицировать 
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вещи по алфавиту. Я прошу позволения усомниться в этом 
(перевод выполнен автором статьи). 

Другим способом выражения сомнения в английском 
научном дискурсе выступают глаголы мнения в отрицатель-
ной форме (to think ‘считать, думать’, to believe ‘считать, 
полагать’, to seem ‘казаться’, to appear ‘казаться, пред-
ставляться’) и их аналоги (in one’s opinion ‘по мнению ко-
го-л.’), например: … but I do not think that such an objection is 
well  founded  [The Middle East. www.semanticscholar.org, 
01.09.2023] / …но я не думаю, что такое возражение являет-
ся обоснованным (перевод выполнен автором статьи). Гово-
рящий опровергает истинность существующего суждения 
и считает противоположную истинностную оценку более 
приемлемой. Неуверенность маркируется глаголом to think 

‘считать, полагать, иметь мнение’ с отрицанием в модусе, 
что выражает сомнение в истинности пропозиции.

Примечательно, что наиболее распространённым сред-
ством для выражения несогласия субъекта оценки с пропо-
зицией является глагол to seem ‘казаться’, например: 
Dr. Ross’s conclusion that action from a good motive is never mor-
ally obligatory seems implausible, while his argument seems impec-
cable [John Wisdom. The Right and the Good. www.semantic-
scholar.org, 01.09.2023] / Вывод доктора Росса о том, что дей-
ствие из благих побуждений никогда не является морально 
обязательным, кажется неправдоподобным, в то время как 
его аргументация кажется безупречной (перевод выполнен 
автором статьи). Непротиворечивость выводов учёного, как 
и безупречность аргументации ставится субъектом дискурса 
под сомнение.

К числу языковых средств выражения сомнения говоря-
щего в истинности содержания высказывания относятся 
и модальные глаголы. Модальный глагол may ‘возможно’, 
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употреблённый в вероятностном значении, указывает на су-
ществование альтернативных вариантов. Хотя сомнение 
в данном случае не выражено прямо, may подразумевает 
возможную ошибочность представленной в высказывании 
информации, например: This proposition, in the form in which 
Jeffreys states it as the foundation for his deductions, is ambiguous, 
and may bear one of two distinct meanings, one true and the other 
demonstrably false [R. A. Fischer. Probability Likelihood and 
Quantity of Information in the Logic of Uncertain Inference, 
www.semanticscholar.org, 01.09.2023] / Это утверждение в той 
форме, в которой Джеффрис излагает его в качестве основы 
для своих выводов, неоднозначно и может иметь одно из двух 
различных значений, одно из которых истинно, а другое явно 
ложно (перевод выполнен автором статьи). Представленный 
пример иллюстрирует сомнения субъекта дискурса в одно-
значности существующего знания. Сомнение объективиру-
ется глаголом may ‘может, возможно’, для которого харак-
терно выражение значения альтернативной возможности 
осуществления одного из нескольких вариантов. Так, импли-
цитный смысл высказывания может быть сформулирован 
как Я не уверен/сомневаюсь, что это утверждение истин-
но. Роль модального глагола заключается в том, чтобы оха-
рактеризовать действие как возможное, предположительное, 
но реальность которого ещё не доказана, а, следовательно, 
остаются сомнения в его истинности.

Среди способов выражения сомнения обращают на себя 
внимание и вопросительные высказывания, например: It is 
customary to take these migrations for granted as a reflection of the 
ecological preferences of the species concerned. Yet is this accept-
able? [A. D. Bradshaw. Genosiasis and the limits to evolution. 
www.semanticscholar.org, 01.09.2023] / Принято воспринимать 
эти миграции как нечто само собой разумеющееся, как отра-
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жение экологических предпочтений соответствующего вида. 
Но приемлемо ли это? (перевод выполнен автором статьи). 
Как видно из примера, вопросительная реплика субъекта 
оценки имплицирует сомнение говорящего в безошибочно-
сти общепринятых положений.

Особое внимание обращают на себя случаи оценки до-
стоверности при помощи предикатов возможности (perhaps 
‘возможно’, probable ‘вероятный’, probably ‘вероятно’, 
possible ‘возможный’, possibly ‘возможно’, likely ‘вероят-
но’, unlikely ‘маловероятно, вряд ли’, maybe ‘может быть’, 
usually ‘обычно’, normally ‘обычно’, apparently ‘вероятно, 
очевидно’, evidently ‘очевидно, вероятно’, hardly ‘едва, 
вряд ли’).

Probably Dr. Soper’s percentage is quite correct [H. Ross 
Souper. Tuberculous Mastoiditis in Children: Results of Treat-
ment. www.semanticscholar.org, 01.09.2023] /  Вероятно, 
процент доктора Сопера вполне верен (перевод выполнен 
автором статьи). При помощи наречия probably ‘вероятно’ 
выражается допущение точки зрения собеседника, которое, 
однако, не исключает несогласия с ним.

As more abundant data are accumulated certain simplifications 
are found to be very unlikely, or to be significantly contradicted by 
the facts, and are, in consequence, rejected [R. A. Fischer. Probabil-
ity Likelihood and Quantity of Information in the Logic of Un-
certain Inference. www.semanticscholar.org, 01.09.2023] / 
По мере накопления более обширных данных некоторые упро-
щения оказываются крайне маловероятными или существен-
но противоречащими фактам и, как следствие, отвергаются 
(перевод выполнен автором статьи). Субъект дискурса ставит 
под сомнение истинность старого знания, вследствие чего 
оно оценивается как маловероятное ‘unlikely’. Говорящий 
оценивает суждение скорее как ложное, нежели истинное.
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The situation in the cotton industry can then hardly be cited as 
evidence against the influence of demand [L. R. Klein, R. J. Ball, A. Ha-
zlewood, P. Vandome, An Econometric Model of the United King-
dom. https://cqpweb.lancs.ac.uk, 01.09.2023] / В таком случае 
ситуацию в хлопчатобумажной промышленности вряд ли мож-
но привести в качестве доказательства против влияния спро-
са (перевод выполнен автором статьи). Имплицитный смысл 
высказывания может быть сформулирован следующим обра-
зом: я сомневаюсь, что это доказательство правильное.

Несмотря на существование работ, посвящённых иссле-
дованию маркеров, с помощью которых авторы передают 
свои личные чувства и оценки в отношении пропозицио-
нального содержания, мы все ещё мало знаем о том, как ме-
нялись особенности употребления дискурсивных маркеров 
сомнения в научных областях с течением времени. В связи 
с этим было интересно проследить динамику их использо-
вания. Анализ данных диахронического корпуса Brown Fam-
ily (extended), содержащего научные тексты четырёх перио-
дов истории английского научного дискурса (1931, 1961, 1991, 
2006), позволил выявить тенденцию снижения использова-
ния средств объективации сомнения к 2006 году. Предпола-
гаем, что данные процессы обусловлены изменениями мо-
дели научной статьи, а именно, упорядочением композици-
онного строения научных произведений, требованиями 
объективности предлагаемых научных результатов, а также 
необходимостью придерживаться нейтральной манеры из-
ложения. По всей видимости, выделение композицион-
но-прагматических сегментов научной статьи, в частности, 
выдвижение гипотезы, указание на новизну, описание ме-
тодологии, результаты, выводы и заключение сокращают 
эмоциональную составляющую и обусловливают необходи-
мость предоставления объективных данных.
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The purpose of the research is to identify the means of 

linguistic objectification of the uncertainty (doubt) in English 
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Функции прецедентных феноменов  
в англоязычном кинодискурсе 
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А. Е. Мулюкина

Аннотация
В статье рассматриваются особенности использования 

прецедентных феноменов в англоязычном кинодискурсе. 
Прецедентные феномены — события, явления, личности, 
являющиеся эмоционально и культурно значимыми для 
национально-лингво-культурного сообщества. Фокус ис-
следования сосредоточен на изучении прецедентных фе-
номенов англоязычного кинодискурса с точки зрения уров-
ней прецедентности, а также частотности осуществляемых 
прецедентными феноменами функций. Материалом иссле-
дования послужили англоязычные кинофильмы, номинан-
ты и лауреаты премии Оскар 2013–2023 гг. в категории 

“Лучший фильм”. При изучении функционирования преце-
дентных феноменов были применены метод сплошной вы-
борки, дискурс-анализ, метод контекстуального анализа, 
индуктивный метод. В результате исследования создан спи-
сок функций прецедентных феноменов в кинодискурсе. Ис-
следование показало, что наиболее часто прецедентные 
феномены выполняют оценочную, прагматическую и лю-
дическую функции. Выделяется значительное количество 
национально-прецедентных феноменов, использование 
которых отражает важность тех или иных культурных 
и исторических явлений в национально-лингвокультурном 
сообществе. Результаты исследования имеют значение как 
в  рамках теории кино, так и  в рамках культурологии 
и лингвокультурологии.
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Ключевые слова: кинодискурс, прецедентные феноме-
ны, национально-лингво-культурное сообщество, функции 
прецедентных феноменов, лингвокультурология.

Прецедентные феномены на данный момент представ-
ляют собой одну из актуальных тем для изучения. Вслед 
за В. В. Красных, мы определяем прецедентные феномены 
как “1) хорошо известные всем представителям националь-
но-лингво-культурного сообщества; 2) актуальные в когни-
тивном (познавательном и эмоциональном) плане; 3) обра-
щение к которым постоянно возобновляется в речи предста-
вителей того или иного национально-лингво-культурного 
сообщества” [Красных 2002: 44–45]. Функционирование пре-
цедентных феноменов в кинодискурсе представляет собой 
одну из малоизученных сфер исследования. 

А. Н. Зарецкая отмечает, что термин “кинодискурс” пред-
ставляет собой наиболее полное определение кинофильма 
как креолизованного текста, как единство вербальной и не-
вербальной составляющей, экстралингвистических факторов 
[Зарецкая 2012]. Кинодискурс оказывает огромное влияние 
на аудиторию, на формирование национального сознания 
и в то же время отражает настроения в обществе, важные 
культурные и исторические события. 

В задачи данного исследования входит: 1) установить, 
прецедентные феномены какого уровня наиболее частотны 
в современном англоязычном кинодискурсе; 2) выявить, ка-
кие функции они выполняют в кинодискурсе.

Материалом исследования послужили англоязычные ки-
нофильмы, номинанты и лауреаты премии Оскар 2013–
2023 гг. Выбор объясняется тем, что кинофильмы, выдвига-
емые на Оскар, являются произведениями кинематографи-
ческого искусства и представляют значимость для всего 
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общества, так как затрагивают ключевые ценностные вопро-
сы: неравенство, социальная несправедливость, война и мир, 
творчество, взросление и т. д. 

По уровням прецедентности выделяются социумно-пре-
цедентные, национально-прецедентные и  универсаль-
но-прецедентные феномены. 

В проанализированном материале частотны националь-
но-прецедентные феномены: “известные любому среднему 
представителю того или иного национально-лингво- культур-
ного сообщества и входящие в национальную когнитивную 
базу” [Красных 2002: 50]. То есть такие феномены являются 
прецедентными только для представителей какого-либо на-
ционально-лингво-культурного сообщества. Например: “…you 
can put Doris Day in there if all you wanna do is lose” (‘…можете 
пригласить на эту роль Дорис Дэй, если просто хотите прои-
грать’) — Дорис Дэй является актрисой Золотого Века Голли-
вуда, этот культурный период значим именно в истории США, 
сама актриса также не была так популярна за пределами стра-
ны (“Ford v Ferrari”, 2019); “They know the guy who tells those 
quaint, slightly vomitous stories on Letterman” (‘Они знают парня, 
который рассказывает эти чудноватые, гаденькие истории 
у Леттермана’) — в русскоязычной локализации кинофильма 
убрали упоминание прецедентного имени Дэвид Леттерман, 
заменив на ‘вечернее шоу’, потому что за пределами США пе-
редачи американского телевидения мало известны и во мно-
гих культурах есть аналоги таких передач и свои ведущие 
(“Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance”, 2014). В ки-
нофильмах ‘Прочь’ (“Get Out”, 2017) и ‘Кролик Джоджо’ (“JoJo 
Rabbit”, 2019) встретилось упоминание американского легко-
атлета Джесси Оуэнса: “My dad’s claim to fame. He was beat by 
Jesse Owens in the qualifying round for the Berlin Olympics in 1936” 
(‘Попытка моего отца стать знаменитым. Его обогнал Джесси 
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Оуэнс в отборочном раунде Олимпийских игр в Берлине 1936-го 
года’); “Did you see how fast she moved?…Like a little female Jewish 
Jesse Owens” (‘Видел, как она быстро двигается?..Как маленький 
еврейский Джесси Оуэнс в юбке’). Джесси Оуэнс является при-
мером борьбы со стереотипами и расизмом, особенно значи-
мым для истории США.

Таким образом, объём национально-прецедентных фе-
номенов составляет 41% среди всех прецедентных феноме-
нов (далее — ПФ) в рассмотренных кинофильмах. Нацио-
нально-прецедентные феномены играют особую роль в фор-
мировании представлений о национально-лингво-культур-
ном сообществе, указывая на актуальные для него проблемы, 
раскрывая связь настоящего и прошлого, обозначая хроно-
топические рамки кинофильмов. 

В данном исследовании мы опираемся на классифика-
цию функций ПФ, разработанную в трудах В. Л. Латышевой 
[Латышева 2011], Г. Г. Слышкина [Слышкин 2000], Е. А. Нахи-
мовой [Нахимова 2007], а также основываемся на наших на-
блюдениях и результатах анализа. Для ПФ в кинодискурсе 
характерны следующие функции:

Прагматическая функция. ПФ выступают в роли инстру-
мента передачи мысли собеседнику, подвидом этой функции 
является персуазивная функция, когда ПФ выступает в роли 
аргумента, авторитета, на который ссылается говорящий, 
чтобы убедить собеседника в правоте своих рассуждений 
и доказать точку зрения.

Оценочная функция. ПФ используются, чтобы выразить 
определённую оценку ситуации, человеку, явлению и т. д. 

Эстетическая функция. ПФ используются для создания 
художественного образа.

Людическая функция. ПФ используется говорящим, что-
бы установить дружеский контакт, развлечь собеседника 
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шуткой, языковой игрой, придать высказыванию ирониче-
ский или даже саркастический оттенок, разрядить обстанов-
ку. ПФ, выполняющие данную функцию, придают сцене или 
всему кинофильму комический тон.

Парольная функция. ПФ служат паролем, который поня-
тен достаточно узкому кругу людей, таким образом говоря-
щие могут различать “своих” и “чужих”, основываясь на том, 
понимает ли собеседник референцию к источнику ПФ.

Имиджевая функция. ПФ служат способом создания пер-
сонажей, анализируя, какие ПФ использует тот или иной пер-
сонаж в своей речи, аудитория понимает, чем интересуется 
персонаж, кем работает, насколько образован и т. д. 

Прогностическая функция. ПФ дают аудитории возмож-
ность предугадать развитие сюжетной линии кинофильма. 

Эвфемистическая функция. ПФ используются для смяг-
чения высказвания, которое в обществе воспринимается как 
грубое, неприличное. 

Хронотопическая функция. ПФ служат маркерами хро-
нотопа кинофильма, обозначая время и место действия. 

Рассмотрим примеры, когда ПФ выполняют самые ча-
стотные, судя по проведённому исследованию, функции. ПФ 
чаще других выполняют три функции: людическую, оценоч-
ную и прагматическую.

Людическая функция. Например, с помощью апелляции 
к прецедентному имени, говорящий добавляет иронический 
оттенок высказыванию в кинофильме ‘Бёрдмен’. Бывшая 
жена полузабытого актёра говорит ему: “You’re not Farrah 
Fawcett, Riggan” (‘Ты не Фэрра Фосетт, Риган’), имея в виду, 
что он далёк от образа красивой приятной модели, таким 
образом она одновременно даёт ему, его внешности и его 
карьере оценку. В другом кинофильме, ‘Отрочество’ (“Boy-
hood”, 2014), профессор видит скучающих студентов и реша-
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ет развеселить их во время лекции о собаке Павлова: “Mick 
Jagger wrote a song about…Oh when they call your name I salivate 
like a Pavlov dog” (‘Мик Джаггер спел в одной песне…Оу, когда 
произносят твоё имя, у меня текут слюни, как у собаки Пав-
лова’). Профессор старается сделать лекцию увлекательнее, 
так как рок-музыка ассоциируется с энергичностью, сама 
строчка звучит вызывающе: этого не ожидаешь услышать от 
преподавателя.

Оценочная функция. ПФ регулярно выполняют оценоч-
ную функцию: сравнивать и оценивать явления, объекты 
и людей проще с помощью ПФ, в концептуальном ядре ко-
торого есть определённое отличительное свойство. Напри-
мер, персонажи могут оценивать других персонажей с отсыл-
кой на талантливых, известных в какой-либо области людей. 
В ‘Одержимости’ (“Whiplash”, 2014) преподаватель выбирает 
похожий способ похвалить и подбодрить молодого барабан-
щика, он сравнивает его с общепризнанным мастером игры 
на барабанах Бадди Ричем: “Snap! We’ve got Buddy Rich here” 
(‘Бам! У нас тут Бадди Рич!’) — молодому барабанщику это 
льстит, сам он большой поклонник Бадди Рича, однако по 
ходу сюжета становится ясно, что преподаватель использо-
вал такой способ оценить игру ученика, чтобы потом сильнее 
ударить по его самолюбию, чтобы он действительно стре-
мился стать как Бадди Рич. В другом кинофильме, “Треуголь-
ник печали” (“Triangle of Sadness”, 2022), герой даёт указания 
персонажам, проходящим модельный кастинг, чтобы они 
быстро меняли позы и выражения лица для рекламы “бога-
тых” и “бедных” брендов, при этом обозначая первые с по-
мощью апелляции к прецедентному имени бренда Бален-
сиага, а вторые — к прецедентному имени бренда H&M. 
В данном случае бренды выступают оценкой финансово со-
стояния покупателя, при этом богатых герой считает высоко-
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мерными, а бедных весёлыми и дружными, но с иронией 
описывает оба типа покупателей.

Иногда говорящий даёт отрицательную оценку не только 
собеседнику, но и другой личности, какому-либо явлению, 
например, интересны случаи, когда персонажи выражают 
негативную оценку с помощью языковой игры, в которую 
вовлечено прецедентное имя: в фильме ‘Власть’ (“Vice”, 2018) 
говорящий называет своего оппонента сторонником “Killary” 
(Hillary Klinton + to kill, то есть слияние имени Хиллари Клин-
тон и глагола убивать), таким образом он негативно оцени-
вает и самого оппонента, и политику Хилари Клинтон. В ки-
нофильме ‘Чёрный клановец’ (“BlacKkKlansman”, 2018) член 
Ку-клукс-клана оценивая активиста-афроамериканца гово-
рит, что тот похож на “Martin Luther Kong” (Martin Luther 
King + King Kong, то есть слияние двух имён собственных: 
Мартин Лютер Кинг и Кинг Конг), что неудивительно, так как 
от расиста не стоит ждать положительной оценки активист-
кой деятельности против расизма. 

Другой кинофильм на тему расизма и борьбы за права 
афроамериканцев содержит ПФ, выполняющие оценочную 
функцию, в названии: “Иуда и чёрный мессия” (“Judas and 
the Black Messiah”, 2021). ПФ из Библии помогают создать 
образы предателя и праведного человека, который страдает 
за других и выражают авторскую оценку.

Прагматическая функция. Особое место в рассмотрен-
ном материале занимают ПФ, осуществляющие прагматиче-
скую функцию — они также представлены в значительном 
количестве. Персонажи используют прецедентные имена 
и прецедентные высказывания, чтобы доказать свою точку 
зрения, ссылаясь на авторитет: например, персонаж может 
подкреплять позицию своих аргументов с помощью преце-
дентного высказывания. В кинофильме “Треугольник печали” 
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два героя обмениваются цитатами Карла Маркса, Рональда 
Рейгана, Марка Твена, Маргарет Тэтчер и других извест-
ных личностей во время политического спора на тему ком-
мунизма и капитализма. Прецедентные высказывания не-
редко осуществляют прагматическую функцию, так как часто 
воспроизводятся как дословные цитаты и цитата известного 
авторитетного человека звучит как серьёзный аргумент. 

Некоторые случаи апелляции к ПФ в прагматической 
функции также связаны с темой расизма, например, в кино-
фильме “Скрытые фигуры” (“Hidden Figures”, 2016) встреча-
ется упоминание первого американца в космосе: “No Negro 
woman in the State of Virginia has ever attended an all-white school. 
It’s unheard of…And before Alan Shepard sat on top of a rocket, no 
American had ever touched space” (‘До сих пор ни одна черноко-
жая женщина не училась в школе, где учатся только белые. Это 
что-то неслыханное…И ни один американец не был в космосе, 
до того, как Алан Шепард полетел на ракете’) — девуш-
ка-афроамериканка использует такое сравнение, чтобы до-
казать, что она ничем не хуже белого мужчины и что она 
способна стать в чём-то первой, потому что обладает огром-
ной силой воли и желанием. 

Таким образом, ПФ способствуют созданию диалогов, 
приближенных к жизни и актуализируют социально важные 
как для мирового, так и для англоязычного националь-
но-лингво-культурного сообщества проблемы. В частности, 
встречается множество ПФ, связанных с темой расизма 
(Джесси Оуэнс, Алан Шепард, Мартин Лютер Кинг). Универ-
сально-прецедентные феномены также используются в ка-
честве комментария на тему расизма и борьбы за равнопра-
вие (Иуда, Иисус, Кинг Конг). ПФ представляют собой один 
из способов акцентировать внимание аудитории на значи-
мом для национально-лингво-культурного сообщества яв-
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лении, представить диалог настоящего и прошлого, создать 
интертекстуальные связи. Чаще всего ПФ выполняют люди-
ческую, оценочную и прагматическую функции, что можно 
объяснить тем, что ПФ, одновременно помогают прибли-
зить диалоги персонажей к бытовому дискурсу и образнее 
выразить авторскую идею. В то время как оценочная функ-
ция является одной из основных для ПФ, потому, что ПФ 
оценочны по своей природе, осуществление людической 
функции связано с тем, что ПФ обладают потенциалом для 
создания комического эффекта. Данная особенность ПФ 
может быть рассмотрена в рамках теории жанров (сравне-
ние употребления ПФ в комедийном жанре и в других жан-
рах), а также в рамках стилистики (ПФ как средство созда-
ния иронии).
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Abstract
The article deals with the peculiarities of the use of precedent 

phenomena in the English-language cinematic discourse. 
Precedent phenomena are events, things, personalities that are 
emotionally and culturally significant for the national-linguistic-
cultural community. The research is focused on the study of 
precedent phenomena in the English-language cinematic 
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discourse in terms of the levels of precedence, as well as the 
frequency of functions performed by precedent phenomena. The 
material of the study is English-language film films, nominees 
and winners of the Academy Award 2015–2023 in the category 

“Best Picture”. In the research, the method of continuous 
sampling, discourse analysis, the method of contextual analysis, 
and the inductive method are used. As a result of the study, a list 
of functions of precedent phenomena in cinematic discourse has 
been complied. The study has shown that most often precedent 
phenomena perform evaluative, ludic and pragmatic functions. 
A significant number of national-precedent phenomena are 
singled out, the use of such phenomena reflects the importance 
of certain cultural and historical events to the national-linguistic-
cultural community. The results of the study have significance 
both within the framework of cinema theory and within the 
framework of culturology and cultural linguistics.

Keywords: cinematic discourse, precedent phenomena, 
national-linguistic-cultural community, functions of precedent 
phenomena, cultural linguistics.
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Аннотация
В статье предлагается трактовка механизма образования 

значения контрфактивных конструкций с позиций биосеми-
отики в речевом процессе пословного синтеза высказывания 
как комбинирования ресурсов языковой системы с целью 
формирования метазнака, содержанием которого является 
образ надстройки к реальности как непосредственной нише 
среды субъекта-наблюдателя. В частности, конструкции 
с глаголом would, глаголами в Past Simple в сочетании с пе-
ременными аффордансами (only) if, as if, as though, it’s time, 
rather, wish выступают в качестве надёжного способа ориен-
тирования коммуникантов в физической и социокультурной 
среде и являются основой выведения ими ряда контексту-
ально обусловленных прагматических смыслов.

Ключевые слова: английский язык, сослагательное на-
клонение, контрфактивные конструкции, условные предло-
жения, биосемантика, прагматика.

Сослагательное наклонение, в рамках которого, как пра-
вило, изучаются контрфактивные конструкции, относится 
к числу спорных традиционных грамматических категорий 
в современном английском языке, что побуждает исследова-
телей искать альтернативные концепции, одна из которых 
лежит в рамках подхода, основанного на трактовке есте-
ственного языка как неотъемлемого свойства биологическо-
го вида homo sapiens, где центральная единица языка — сло-
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во — понимается как отправляемый или воспринимаемый 
организмом устойчивый дискретный сигнал, вызывающий 
определённые состояния нейронной активности (которые 
соответствуют осознаваемому человеком ментальному об-
разу формы слова); значение слова формируется в онтоге-
незе как результат опыта приобретения человеком нового 
знания в процессе языковой деятельности людей (англ. lan-
guaging), которая, в свою очередь, соотносится со структура-
ми поведения в их когнитивной области взаимодействий. 
Эти взаимодействия носят ориентирующий характер и осу-
ществляют биологическую функцию адаптации организма 
человека к среде, а затем и управления ею. Значение языко-
вых единиц, имея исходно межсубъектный характер, возни-
кает из взаимодействий организма с его нишей в окружаю-
щей физической и социокультурной среде, воспринимаемой 
как его субъективный мир [Кравченко 2021].

Обосновывая в новом свете традиционное для лингвисти-
ки противопоставление понятий “язык” и “речь”, И. К. Архипов 
[Архипов 2009] предложил рассматривать в качестве речевого 
значения единиц языка одномоментную конвенциональную 
связь между состоянием нервной ткани или его изменением 
как реакции тела на восприятие формы языковой единицы, 
а ответ памяти об опыте таких конвенциональных реакций 
тела считать сутью системно-языкового значения, существую-
щего в сознании каждой языковой личности. Опираясь на 
воззрения П. Линелла, И. К. Архипов справедливо считает язы-
ковую систему совокупностью “ресурсов”, или “потенциаль-
ных единиц”, понимаемых как “потенциальные состояния 
тела, натренированные на превращение их в действия и со-
стояния актуальные” и возникающие “на базе жизненного 
опыта обобщения связей потенциального содержания с по-
вторяющимися определёнными языковыми формами”, ста-
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новясь таким образом частью норм и ценностей отдельной 
языковой личности [Архипов 2012: 492]. Память каждого че-
ловека в норме хранит опыт эффективных взаимодействий 
подобных ресурсов в различных контекстах, а знание о потен-
циале сочетаний слов распространяется на массу ситуаций 
номинирования предметов и понятий в рамках картины мира, 
присущей данной культуре [Архипов 2012: 493], что, по всей 
видимости, лежит в основе так называемой “коллокационной 
компетентности” [Палагина, Корницкая 2020] непрерывно 
развивающейся языковой личности. Так возникают речевые 
процессы комбинирования слов в высказываниях исходя из 
знания их системных значений [Пузанова 2011; Румянцева 
2013], с учётом интенций коммуникантов, их (тема-ремати-
ческой) перспективы и ситуации общения; кроме того, в линг-
вистических исследованиях последних лет убедительно обо-
сновывается допустимость весьма высокой степени вариатив-
ности речевой семантики единиц языка в зависимости от 
экспериенциального контекста [см. напр. Фомина 2023].

Рекуррентность таких процессов позволяет говорить 
о синтаксических категориях, значение которых выявляется 
в регулярном сопоставлении форм определённых знаков 
с тем или иным типом контекста, образованного другими 
означающими сущностями. При этом категориальное зна-
чение, согласно А. В. Кравченко, это свойство межзнакового 
отношения, приобретающего семиотический статус, и грам-
матическая категория как таковая является видом знака: 

“…мы ‘выбираем’ те или иные знакоформы …потому, что мы 
знаем, как определённые языковые ресурсы обычно работа-
ют в определённых ситуациях” [Кравченко 2021: 77–78].

Поскольку модальность, противопоставляемая индика-
тиву в английском языке, неоднородна, традиционное све-
дение всех не-индикативных конструкций к “сослагательно-
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му наклонению глагола” (наряду с повелительным), как 
представляется, малопродуктивно как для описания совре-
менного состояния английского языка с точки зрения пони-
мания и использования подобных конструкций носителями, 
так и в отношении эффективного обучения им на практиче-
ских занятиях по английскому языку как иностранному. 
(Здесь возникает вопрос и о том, насколько вообще наклоне-
ние можно и целесообразно считать категорией английского 
глагола и тем более говорить о каких-либо аналитических 
формах слова.)

С учётом сказанного, среди не-индикативных конструк-
ций можно выделить и по-иному рассмотреть некоторые 
традиционные формы английского “сослагательного накло-
нения”, которые (вслед за С. Иатриду [Iatridou 2000]) можно 
обозначить как “контрфактивные”, то есть позволяющие ком-
муникантам указать на некое несоответствие действитель-
ному, с их точки зрения, положению вещей. При этом нельзя 
принять точку зрения о том, что такие конструкции выража-
ют исключительно “нереальные” ситуации: во-первых, для 
биосемиотики как “новой эпистемологии”, по справедливому 
замечанию И. А. Каргаполовой, принципиален вопрос не 
столько о природе знака и его способности “отражать” реаль-
ность, сколько вопрос о самой этой реальности, то есть с ка-
кой действительностью мы имеем дело и насколько можно 
считать её “объективной” [Каргаполова 2017: 20] (и судя по 
всему, языковое измерение играет весьма существенную роль 
в её формировании), а во-вторых, некоторые эмпирические 
данные об употреблении подобных синтаксических структур 
свидетельствуют о вполне, казалось бы, реальных ситуациях, 
как например: If the patient had the measles, he would have exact-
ly the symptoms he has now. We conclude, therefore, that the patient 
has the measles (пример С. Иатриду [Iatridou 2000: 232]. По всей 
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видимости, контрфактивные конструкции, скорее, реализуют 
в речевом процессе такую модель сочетания существующих 
в языке лексических единиц, которая позволяет языковой 
личности (languager) установить координацию внимания 
и действий в окружающем её пространственно-временном 
континууме, которая, очевидно, должна происходить отно-
сительно “реальности, надмысливаемой” говорящим как не-
кое возможное расширение своей ниши, которую для кратко-
сти условно можно обозначить термином “супрареальность” 
[Дружинин 2014; Новиков, Дружинин 2017: 57].

Модальность контрфактивных конструкций, таким об-
разом, выражается как некий смысл, задуманный говорящим 
и восстанавливаемый слушающим, на основе комбинирова-
ния лексем в речевом высказывании, а рекуррентность та-
кого комбинирования позволяет возвести их к моделям-кон-
струкциям на уровне языковой картины мира, позволяющим 
описать состояние окружающей среды, возбуждая реакцию 
нейронной сети адресата, в результате которой адресату на 
основе оптимального выбора слов говорящим, их актуаль-
ных значений и синтаксических последовательностей уда-
ётся с той или иной степенью изоморфизма воспроизвести 
видение речевой ситуации адресантом. Образу супрареаль-
ности, очевидно, должно соответствовать то или иное состо-
яние нейронной активности человека в момент речепроиз-
водства, которое свидетельствует об отсутствии необходи-
мости воспринимать сигналы в виде языковых форм как 
ориентиры для описания реального положения соответству-
ющих ниш коммуникантов, что “достигается” связыванием 
в сознании (как состояние нейронной активности) образа 
супрареальности с образом конкретных языковых форм, то 
есть в процессе семиозиса, фактически происходящего в ре-
жиме реального времени: No one would remember the Good Sa-
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maritan if he’d only had good intentions; he had money as well. Или: 
I tried calling out to them a few times, but they never came. It’s not 
as if they would have heard me anyway — I can’t shout like I used to.

Значение контрфактивных конструкций формируется 
в сознании как производная процессов семиозиса (ответ па-
мяти об опыте конвенциональных ответов тела на сигнал 
в виде данной формы словосочетаний), связанных с рекур-
рентным употреблением в рамках предложения-высказыва-
ния главным образом формы would (системное значение 
которой, по всей вероятности, связано с указанием на образ 
образа ожидаемого, потенциального (happen in the image of 
the image of the yet-to-come; он же прослеживается и в так 
называемой “видовременной форме Future-in-the-Past” 
и “модальном would” для выражения повторяющихся дей-
ствий в прошлом, что исключает наличие омонимии) как 
противопоставление основному образу прогнозируемого, 
связываемого с формой will — в так называемом “изъяви-
тельном наклонении”): I wish you would believe in me. I have 
plans for us two that will require mutual trust. Будучи исходно 
прошедшей формой глагола will, который “помогает” гово-
рящему “спрогнозировать” события “впереди себя” (I will — 
я ‘даю волю’, то есть допускаю возможность реализации того 
или иного действия), выражая признак субъективного воле-
изъявления, would означает возможность “заглядывания на-
зад” на основе памяти о свершившихся событиях как “вос-
поминание о предстоящем”. Отсюда — “картинка в картин-
ке”, образ в образе. То же системное значение лежит в основе 
таких речевых значений would, как в предложении: Little did 
she know  that many years  later  she would be managing  two 
award-winning museums. (В момент отсчёта, “зафиксирован-
ный в реальности” лица, о котором идет речь в предложении, 
глаголом know, факт “руководства музеями” в этой реально-
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сти отсутствует.) Вспоминая свой прошлый опыт, говорящий 
выступает и в качестве активного наблюдателя событий, ко-
торые неоднократно случались с ним (как с наблюдателем), 
а значит он их предвосхищал: если что-то повторяется, то 
согласно принципу кругообразности мы вправе ожидать это-
го вновь [Дружинин 2018]: It used to be engineers who would work 
to protect infrastructure and buildings and that role is now being 
adapted by IT specialists to protect the system. (Контрфактивный 
смысл в этом примере выявляется в потенциальном проти-
вопоставлении с формой worked: употребленное здесь would 
work описывает возможно-ожидаемые от него действия 
в прошлом, без “объявления” факта.)

Таким образом, значение контрфактивных конструкций 
реализуется по модели использования говорящим глаголь-
ной лексемы would и глаголов в прошедшем времени (как 

“намёк” на “as-if”-реальность, где кто-то (как бы) (с)делал 
что-то) в сочетании с переменными языковыми аффордан-
сами (only) if, as if, as though, it’s time, rather, wish (аффордан-
сы — факторы и условия среды взаимодействия коммуни-
кантов; “подсказки”, ориентирующие на круг возможных 
и потенциальных взаимодействий с компонентами ниши, 
влияющих на выстраивание адекватного ситуации речевого 
смысла [см. Гурочкина 2020]). 

Возвращаясь к приведённому примеру С. Иатриду (If the 
patient had the measles…), можно увидеть, что в нём структур-
но одна и та же ситуация представлена сначала “контрфак-
тивно” как обобщённая, а затем как конкретная и имеющая 
место в реальности, что свидетельствует об описании гово-
рящем своего мыслительного процесса: так он обращается 
к своему предыдущему опыту и поиску в нём потенциальных 
возможностей для объяснения актуального положения ве-
щей, наблюдаемого им “здесь и сейчас”.
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Предложенная модель как присущее языковой личности 
знание оптимального способа выразить ресурсами языковой 
системы образ “супрареальности” существует потенциально 
как результат осмысления всех высказываний-стимулов, по-
лученных извне [Дружинин 2014], и актуализируется на уров-
не речи в контрфактивных высказываниях как “третий смысл” 
(содержание знака знаков, то есть метазнака) на синтагмати-
ческой оси пословного синтеза высказывания и на основе 
фактически свободного (ограниченного лишь здравым смыс-
лом и знанием семантики слов) комбинирования языковой 
личностью доступных ей в английском языке ресурсов, что 
позволяет человеку адекватно ориентироваться в мире.

Однако поскольку любая коммуникация контекстуальна 
и происходит в конкретных условиях среды, а участники 
коммуникативного взаимодействия корректируют своё ре-
чевое поведение, знания и представления в ходе взаимного 
ориентирования [Гурочкина 2009; 2020], то когнитивный об-
раз супрареальности может стать новой “точкой отсчёта” 
в прагматическом измерении. 

Так, выступая в роли дейктика-аффорданса (в сочетании 
с синтаксическими и просодическими аффордансами), этот 
образ может индуцировать дальнейший контекстуальный 
эффект, заключающийся, с одной стороны, в придании вы-
сказыванию иллокутивной силы выражения желания, сожа-
ления, стремления, (вежливой) просьбы и т.д., что, как пра-
вило, не вызывает проблем в адекватном понимании и ре-
зультирующем поведении со стороны адресата (например, 
Would you mind opening the window? — вежливая просьба, пред-
ставляемая “контрфактивно”, очевидно, с целью компенса-
ции возможного неудобства, причиняемого адресату). 

Стоит также упомянуть, что используя контрфактивные 
конструкции как ресурс для вуалирования различия между 
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правдой и неправдой, в некоторых типах дискурса (напри-
мер, политическом, электоральном) [см. Дружинин 2014] 
адресанты могут предпринимать попытки скрытого воздей-
ствия на сознание реципиентов для осуществления контро-
ля и предопределения их действий в среде обитания [под-
робнее см. Novikov, Druzhinin 2017, Гурочкина 2019].

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в современ-
ном английском языке конструкции с глаголом would высту-
пают в качестве надёжного механизма ориентирования собе-
седника в физической и социокультурной среде, представляя 
собой системно-языковой ресурс для выражения в речи несо-
ответствия действительности, ресурс для указания на “буду-
щее в прошлом” с точки зрения наблюдателя “здесь и сейчас”, 
ресурс для описания повторяющегося действия в образе про-
шлого, а также (за счёт “перемещения” действий и ситуаций 
из непосредственной ниши среды субъекта-наблюдателя 
в “более отдаленную” от него зону супрареальности) ресурс 
для снижения категоричности высказываний и ресурс для ма-
нипулятивного воздействия на поведение адресата.
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regarded as combining language resources in discourse. Such 
constructions constitute the form of a meta-sign, whose content 
bears the image of superstructure to reality being the observer’s 
environment niche. Particularly, constructions with the verb 
would and verbs in the Past Simple in combination with the 
variable affordances (only) if, as if, as though, it’s time, rather, wish 
operate as a reliable tool of orienting communication partners 
in their physical and socio-cultural environment and provide the 
basis for them to construct a number of context-specific 
pragmatic meanings.

Keywords: English, subjunctive mood, counterfactual 
constructions, conditionals, biosemiotics, pragmatics. 
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Аннотация
Исследование посвящено изучению феномена интердис-

курсивности, под которым в наиболее обобщённом виде се-
годня понимается взаимодействие одного вида дискурса 
с различными видами других дискурсов, проявляющееся на 
языковом и когнитивном уровнях. Целью работы является 
выведение уровней интеграции религиозного и детективно-
го дискурсов на примере рассказа Г. К. Честертона. Выделен-
ные уровни для анализа интеграции дискурсов включают 
в себя: уровень композиции дискурса, функциональный уро-
вень и уровень языковых средств. Например, являясь цен-
тральной фигурой повествований, отец Браун исполняет две 
роли — священника и сыщика, объединяя таким образом два 
дискурса. Использованные методы дискурсивного и лекси-
ко-стилистического анализов речевых актов главного героя 
показали, как религиозный дискурс вплетается в детектив-
ный посредством подобранных лексико-стилистических 
средств, выполняющих функции убеждения, назидания 
и разъяснения, тем самым ещё больше обостряя заложенную 
в детективный дискурс проблему борьбы добра со злом.

Ключевые слова: интердискурсивность, религиозный 
дискурс, детективный дискурс, интеграция, Библия.

В рамках заявленной темы мы будем рассматривать та-
кой феномен как интердискурсивность, который в настоя-
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щее время является одним из перспективных направлений 
исследования в рамках современной лингвистики.

Исследование интеграции дискурсов берет своё начало 
в концепции диалогизма М. М. Бахтина, теории знаковых си-
стем и понятия “семиосферы” Ю. М. Лотмана. Основоположник 
дискурсивного анализа М. Фуко считал дискурс совокупностью 

“анонимных, исторических, детерминированных во времени 
и пространстве правил, которые в данную эпоху, для данного 
социального, экономического или лингвистического общества, 
определили условия” для осуществления высказывания [Фуко 
2004]. Французский исследователь ставил вопрос о дискурсив-
ном единстве, однородно и применимо ли оно. Согласно его 
работе, “Анатомия знаний”, любое произведение представля-
ет собой систему отсылок к другим текстам, предложениям, 
которые не всегда бывают равнозначными [Фуко 2004].

Интердискурсивность понимается как введение в текст 
определённого типа дискурса “инодискурсных” элементов, 
которые проявляются на поверхностном, т.е. языковом уров-
не, и на глубинном, когнитивном, уровне [Белоглазова 2010]. 
В свою очередь О. В. Соколова определяет интердискурсив-
ность как “диалогические дискурсивные отношения” [Соко-
лова 2014:21]. Более того, она уточняет, отмечая когнитивную 
и надтекстовую категорию интердискурсовности, которая 
предполагает перенесение принципов организации одного 
дискурса на другой, при этом не обязательно включает один 
текст в другой [там же]. В своём исследовании И. В. Зыкова 
выделяет два этапа изучения интердискурсивности, где на 
первом этапе интердискурсивность благодаря трансформа-
ции дискурса ведёт к образованию нового произведения, а на 
втором — акцентируется на “построении вербальной струк-
туры дискурса” [Зыкова 2021: 71], что приводит к появлению 
нового произведения.
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Отмечая не только когнитивную, но и культурологиче-
скую направленность данного феномена, В. Е. Чернявская 
представляет интердискурсивность как “переключение” ре-
ципиента на иную систему знаний, культурных кодов, это 
взаимодействие ментальных структур и фреймов в процессе 
текстопроизводства. При помощи определённой взаимосвя-
зи языковых единиц производится этот переход в сознании 
реципиента от одного типа дискурса к другому, что создаёт 
неизгладимый эффект [Чернявская 2007]. Н. С. Олизько также 
придерживается идеи о взаимодействии “дискурса с различ-
ными видами других дискурсов: религиозным, философским, 
научным и т. д.” [Олизько 2007]. 

В результате анализа различных подходов к пониманию 
феномена под интердискурсивностью мы будем понимать 
взаимодействие одного дискурса в текстовом пространстве 
другого, проявляющееся на языковом и когнитивном уровнях.

Перейдём к рассмотрению основных черт детективного 
и религиозного дискурсов. Детективный дискурс можно опре-
делить как одну из разновидностей личностно-ориентирован-
ного дискурса [Карасик 2002], которое непосредственно направ-
лено на художественное общение автора и читателя [Дудина 
2008]. Исследователь И. А. Дудина представляет детективный 
дискурс в виде схемы: “писатель — художественное расследо-
вание — читатель — развлечение”, где задачей автора является 
сформировать своего читателя, “вовлекая его в процесс сотвор-
чества” [Дудина 2008:8]. Эту же особенность детективного дис-
курса подтверждает Е. Н. Меркулова, указывая на его отличие от 
любой другой разновидности художественного дискурса в спец-
ифичности реализации интенций автора с целью программи-
рования восприятия реципиента [Меркулова 2022]. 

Сходство детективного и религиозного дискурсов усматри-
вается прежде всего в вечной борьбе добра со злом, что само по 
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себе предполагает нравственное начало и отсылку к первоисточ-
нику этого принципа — к Библии и христианским ценностям.

Особый интерес представляет исследование П. А. Моисее-
ва, который подчеркивал, что детектив, как разновидность 
художественного дискурса, содержит эксплицитные и импли-
цитные отсылки к Священному Писанию, не только потому что 
он относится к этому типу дискурса, но ещё и потому, что сама 
сущность жанра предполагает связь с христианством, обраще-
ние к нравственному аспекту преступления [Моисеев 2017].

Для более глубокого понимания связи детективного дис-
курса с религиозным, нам необходимо сказать несколько слов 
о последнем. В своём исследовании Е. В. Бобырева отмечает, что 
религиозный дискурс относится к институциональному дис-
курсу, что ставит его в одном ряду с художественным. Но пер-
вый выделяется среди прочих особым набором концептов, та-
кие как Бог, дух, душа, наказание страх и т. д. Ценности в рели-
гиозном дискурсе выражаются не только в прямой форме про-
поведи, но и в форме иносказания, притчи, а также в “повество-
вании, когда логика сюжета является фактором убеждения” 
[Карасик 2002:224]. К целям религиозного дискурса относятся, 
приобщение человека к Богу, очищение души, призыв к пока-
янию, утверждение в вере, разъяснение вероучения [там же]. 

К формам религиозного дискурса относятся проповедь, 
молитва, притча. Притча совмещает в себе признаки художе-
ственно-религиозного дискурса, где в основе лежит принцип 
аналогии. В. И. Тюпа выделил основные характеристики прит-
чи: компактность сюжета, акцентированная роль деталей, 
строгость композиции, точность словесного описания, опора 
на пресуппозиционные знания реципиента [Тюпа 2009:211]. 
Такие характеристики могут быть присущи кратким детек-
тивным рассказам, которые существуют вне времени и про-
странства, реальные персонажи помещены в ирреальные ус-
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ловия, при этом в рассказах часто выражаются повседневные 
человеческие желания и эмоции, которые доступны и понят-
ны простому читателю. Структура детектива лаконична: “пре-
ступление — расследование — разоблачение — суд”, в которой 
уже выстраивается аллегорический, нравоучительный смысл.

Мы рассмотрим, как детективный дискурс взаимодей-
ствует с религиозным на материале английской детективной 
прозы начала ХХ века, в частности, в рассказе Г. К. Честерто-
на “The Blue Cross”.

Прежде всего в ходе нашего исследования мы выделяем 
уровни проявления интеграции дискурсов. На уровне ком-
позиции дискурса мы находим эту интеграцию в следующих 
пунктах: намерения собеседников, роли участников дискур-
са. Функциональный уровень: функции религиозного дис-
курса внедряются в дискурс детективный. На уровне языко-
вых средств: лексико-стилистический: использование мета-
фор, возвышенного стиля, встречающийся в речи священни-
ка, образность и аллегория приводимых им примеров.

В процессе создания рассказов о Патере Брауне Г. К. Честер-
тон отмечал, что правда может быть выражена только в форме 
притчи, поэтому каждый из рассказов об Отце Брауне являет-
ся своего рода притчей. Честертон придерживался определён-
ного принципа: лучшие религиозные учителя не говорят о ре-
лигии; они учат людей как открыть Бога в жизни. В своих ра-
ботах английский писатель эксплицитно выражает ценности 
католического вероисповедания, каждый его рассказ можно 
назвать некой формой евангелизации [Boyd 2013]. Помещая 
своих героев в созданную художественную реальность, писа-
тель иносказательно подводит читателя не только к понима-
нию греховности действий, но структурирует такую модель, 
в которой главным оказывается внутренняя мотивация чело-
века, его духовное состояние, а не только физически совершен-
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ный им грех (кража, убийство и т. д.). Вплетая в канву детектив-
ного дискурса религиозный, автор тем самым не только влия-
ет на изменение взглядов героев произведения, но и убеждает 
читателя в истинности христианских взглядов путем оппози-
ции, где на одной стороне праведность и честность, а на другой 
грех. В рассказе Г. К. Честертона главным героем является ка-
толический священник — детектив-любитель, что непременно 
подразумевает включение религиозного дискурса в дискур-
сивную канву детектива. Отец Браун — или “агент” дискурса, 
совмещает в себе роли детектива и священника, а преступник — 

“клиент”, грешник, объект убеждения.
Приведём отрывок, иллюстрирующий интеграцию де-

тективного и религиозного дискурсов.
The other priest raised his austere face to the spangled sky and 

said: “Yet who knows if in that infinite universe?” “Only infinite 
physically,” said the little priest, turning sharply in his seat, “not 
infinite in the sense of escaping from the laws of truth.”…

“Reason and justice grip the remotest and the loneliest star. Look 
at those stars. Don’t they look as if they were single diamonds and 
sapphires? Well, you can imagine any mad botany or geology you 
please. Think of forests of adamant with leaves of brilliants. Think 
the moon is a blue moon, a single elephantine sapphire. But don’t 
fancy that all that frantic astronomy would make the smallest dif-
ference to the reason and justice of conduct. On plains of opal, under 
cliffs cut out of pearl, you would still find a notice-board, ‘Thou shalt 
not steal.’” (G. K. Chesterton. The Blue Cross).

В данном отрывке представлен финальный диалог меж-
ду отцом Брауном и вором. По сюжету известный вор Флам-
бо переодевается в католического священника с целью кра-
жи сапфирового креста, являющимся церковной реликвией. 

В соответствии с выделенными нами уровнями интегра-
ции дискурсов, в данном отрывке мы видим эксплицитное 
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пересечение ролей из детективного и религиозного дискур-
сов в образе патера Брауна, в задачи которого входит раскры-
тие преступления, как сыщика, и назидание, наставление на 
путь истины, как священника. Тем самым фокус внимания 
смещается в сторону христианского вероучения. 

На функциональном уровне религиозный дискурс про-
является при помощи функции убеждения. Отец Браун вы-
ступает скорее как священник, реализуя свою прямую обя-
занность — спасение души, сначала он применяет ряд хитро-
стей по предотвращению физической кражи реликвии, затем 
переходит к словесному убеждению собеседника, тем самым 
насыщая контекст детектива языковыми и стилистическими 
средствами, обостряющими вечный конфликт добра и зла, 
а также человеческой греховной сущности. Тем самым ак-
цент смещается не на физически совершённом преступле-
нии, но на возникший в душе грех.

Лингвистические средства, используемые в приведён-
ном выше отрывке, непосредственно указывают на специ-
фику религиозного дискурса, которому присущи возвышен-
ный стиль, рассуждение о вечном, нетленном, духовном (God, 
reason, church, infinite universe, the laws of truth). Применение 
религиозного дискурса в предложенном контексте пресле-
дует задачу убеждения в греховности мотивов собеседника, 
Фламбо, посредством образности и иносказания (is a blue 
moon, a single elephantine sapphire; forests of adamant with leaves 
of brilliants). Апеллируя названиями драгоценных камней, 
отец Браун подводит к одной из главных заповедей Декало-
га “Не укради” — “Thou shalt not steal”, тем самым вербально 
пытаясь предотвратить грех, который уже зародился в мыс-
лях Фламбо, исходя из Библейского принципа: when lust hath 
conceived, it bringeth forth sin (похоть же зачав, рождает грех) 
[Jm 1:15]. 
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Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сде-
лать вывод, что религиозный дискурс определённым об-
разом интегрируется в детективное произведение, созда-
вая новую реальность. Религиозный дискурс меняет лока-
цию, если изначально он используется в определённом 
месте, то в контексте детективного дискурса он приобре-
тает новое направление, детективная история становится 
притчей, имея сходство по структуре и цели, приобретает 
аллегорический оттенок с христианским смыслом. По-
средством стратегий рассуждения, наставления и разъяс-
нения, а также особого выбора лексико-стилистических 
средств автор интегрирует религиозный дискурс внутрь 
детективного текста, тем самым переводя фокус внимания 
читателя с детективной загадки на более глубокие, духов-
ные ценности. 
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Abstract
The research deals with the study of the phenomenon of inter-

discursivity, which is understood in the most generalized way as the 
interaction of one type of discourse with various types of other ones, 
manifested at the linguistic and cognitive levels. The aim of the re-
search is to deduce the levels of integration of religious and detective 
discourses on the example of a detective story by G. K. Chesterton. 
The selected levels for the analysis of the integration of discourses 
include: the level of the composition of the discourse, the functional 
level and the level of linguistic means. For example, being the central 
figure of the detective, Father Brown plays two roles — a priest and a 
detective, thus combining two discourses. The employed methods of 
discursive and lexico-stylistic analysis of the protagonist’s speech 
acts showed how religious discourse is intertwined with the detective 
one through selected lexico-stylistic means that perform the func-
tions of persuasion, edification and clarification, thereby further ex-
acerbating the problem of the struggle between good and evil inher-
ent in detective discourse.

Keywords: interdiscursivity, religious discourse, detective 
discourse, integration, the Bible.



387

Определение направленности интерпретации 
реальности (на примере лингвистических 

конструкций философского дискурса)
DOI: 10.24833/2949-6357.2024.GEO.1   УДК: 81’42

Л. Д. Петряков

Аннотация
В статье рассматриваются четыре модели интерпретации 

реальности: идеализация, диалектизм, вечное возвращение 
и символический (ценностный) обмен. Темой статьи высту-
пает определение направленности интерпретации реально-
сти в философских текстах. Целью данной работы является 
обнаружение способа понимания реальности, характерного 
для отдельных обществ, государств, исторических эпох, задан-
ного определённой философией. Метод исследования: крити-
ческий дискурс-анализ. Результат: выделены типы интерпре-
тации реальности, показаны их характерные признаки, логи-
ко-лингвистические механизмы формирования и проявления 
в социальной действительности. Данный результат может 
быть использован в качестве вероятного знания того, какие 
аспекты действительности имеют существенное значение для 
собеседника, оппонента и наоборот. Вывод: направленность 
интерпретации реальности определяют узуальные слова, фик-
сирующие элементарные представления о мире, простые дей-
ствия. Эти слова, будучи использованы в качестве ключевых 
в философских текстах, становятся категориями и определяют 
ментальное пространство множества людей. Они образуют 
устойчивую основу мифологем и мировоззрений. 

Ключевые слова: дискурс, интерпретация реальности, 
идеализация, диалектизм, вечное возвращение, символиче-
ский обмен.



388

Магия ИННО | Том 6, № 1

Конструирование реальности в дискурсе руководствует-
ся принципом: “как если бы…” — это аксиома философа спо-
собная выступать как целью познания, так и критерием ис-
тинности. “При смене субъект — объектных отношений на 
субъект — субъектные, субъект выступает не как отражаю-
щий, но как интерпретирующий и самоинтерпретирующий-
ся, непрерывно понимающий, расшифровывающий глубин-
ные смыслы, которые стоят за очевидными, поверхностными 
и буквальными значениями” [Данилова 2011: 13]. Инстру-
ментом этого понимания выступает слово или характерная 
лингвистическая конструкция. Выбор направленности ин-
терпретации реальности определяет логику обоснования 

“собственного” мнения и социальный институт, охраняющий 
это мнение.

Каково же отношение реальности к социально констру-
ируемым дискурсам? Две предельные позиции в этой про-
блеме. Первая: реальность человека полностью конструиру-
ема: по И. Канту, человек видит мир “через очки” разума. 
Отсюда следует, что для взаимопонимания у людей разум 
и культура должны быть одинаковы. Вторая позиция в том, 
что реальность и дискурс существуют параллельно и само-
стоятельно. Согласно Ж. Бодрияру, реальность представлена 
абсолютными событиями такими как смерть или террори-
стический акт, тогда как дискурс — симулякрами, заслоняю-
щими от нас реальность. Возражение к данной позиции: где 
кончается символ и начинается абсолютная реальность? 
Даже смерть — чужая смерть, интерпретируема как факт.

Наша позиция в том, что реальность дополнена, интер-
претируема дискурсом. В основе дополнения лежит узуаль-
ное слово, выступающее инструментом истолкования реаль-
ности. Мы выделили четыре “вектора”, следуя которым, ре-
альность приобретает определённое значение. Каждый из 
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них имеет модусы, соответствующие отдельным значениям 
этого понятия. Эти модусы имеют ‘нормальное распределе-
ние’ величин: от утверждения в качестве нормы к макси-
мальному значению и относительности. Логико-лингвисти-
ческий механизм возникновения направленной интерпре-
тации предполагает трансляцию смысла данного слова на 
другие слова. 

К примеру, идеалом для Сократа выступает понятие: “Всё, 
что ты называешь прекрасным, будет прекрасным, если суще-
ствует прекрасное само по себе?” (Платон. Гиппий Больший). 
Конструкция ‘само по себе’ с её вариантами: само собой, та-
ким образом, это способ обобщения предмета. Такие кон-
струкции говорят об идеализации реальности. Модусы иде-
ализации: А) вне вещей, как наличие идеального образца или 
закона существования индивидов; Б) внутри вещей, как их 
сущность, существенный признак, отличающий один тип 
вещи от других; В) как отсутствие признаков других вещей 
в данном типе вещи; Г) как принцип обобщения реальности 
в понятии (концепт). 

К примеру, (А) [Платон 1994: 347] в каждом предмете ис-
кал характерные признаки его идеальной формы. Он видит 
общее вне конкретных вещей. Но, как замечает [Аристотель 
1976: 214], в этом случае грязь, мусор и зло также должны 
иметь свою идеальную форму. Тогда (Б) следует постулиро-
вать общее в самих вещах — сущность, и отсутствие таковой 
у случайных явлений. Но тогда их станет много. Не допуская 
подобного, (В, Г) И. Кант делает этот принцип формальным. 
Мы познаём мир явлений, а сущности постулируем. Такова 

“вещь сама по себе” И. Канта. Лингвистические инструмен-
ты идеализации: идея, форма, идеал, образец, прототип. 
Маркеры идеализации: человек вообще; как таковой; по 
природе; вещь сама по себе. 
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Следующим вектором интерпретации выступает ‘диа-
лектизм’. Общее противоположностей — их равноценность 
и обратимость друг в друга (Гераклит). Модусы противопо-
ложностей: А) наличие противоположных сторон у явлений: 
‘двоемыслие’, теория ‘двух истин’, ‘двух природ Бога’. Б) един-
ство противоположностей (их синтез) И. Кант (категории 
чистого разума), Г. Гегель (диалектика). В) борьба противо-
положностей: К. Маркс (классовая борьба). Г) уничтожение / 
размывание противоположностей, их относительность: 
Ф. Энгельс (“Диалектика Природы”). Этот вектор означает 
релятивизацию абсолютной истины определений общего: 
‘двоемыслящий’ человек не может утверждать: ‘это есть то’, 
он будет думать: ‘это есть то и другое’. Кроме того, противо-
положности, будучи выраженными и закреплёнными в язы-
ке, способны вызвать социальную институциализацию [Жол-
ков 3012: 146]. А их лингвистическими маркерами выступают 
понятия: ‘внутренняя партия’, ‘глубинное государство’, ‘глу-
бинный народ’ [Понкин 2020: 50]. Инструменты: диалектиз-
ма — противоположность, противоречие, борьба, двое-
мыслие. Пример: “…придерживаться одновременно двух 
противоположных мнений, понимая, что одно исключает дру-
гое, и быть убежденным в обоих; логикой убивать логику; от-
вергать мораль, провозглашая ее” (Дж. Оруэлл, 1984). 

Следующим вектором интерпретации является “вечное 
возвращение”, событийность реальности, длительность, обоб-
щённая как пространственно-временная целостность. Моду-
сы событийности: А) В мире людей всё повторяется (Экклези-
аст). Б) По А. Бергсону часть прошлого возвращается в насто-
ящее, воспроизводя “длительность” событийного времени 
подобно киноплёнке, которую можно прокрутить назад. “Раз-
витие живого существа, как и развитие зародыша, отмечает 
непосредственное влияние времени, продолжение прошлого в на-
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стоящем, а, следовательно, некоторое подобие органической 
памяти” [Бергсон 2011: 343]. В) По М. Хайдеггеру, время — 
сущность действительности, чтобы выйти из круга повторе-
ний, мы должны проявить творчество. Г) М. М. Бахтин говорит 
о ‘событии бытия’ — единстве пространства, времени, смысла 
и человека — ‘хронотопе’. Образ человека “Живет и раскрыва-
ется во времени; его формирует, ограничивает и пронизывает 
время. Отношение к прошлому, настоящему и будущему” [Бах-
тин 1996: 570]. Лингвистические инструменты событийности: 
время, событие, творчество, бессмертие, длительность. 
Маркеры: хронотоп, время, путь, перелом, эпоха, прорыв. 
В характерных выражениях, концептах мышления эпохи это 
выражения: ‘можем повторить’, ‘великий последний шанс’.

Следующий вектор: символический / ценностный обмен. 
Модусы “обмена”: А) копия против подлинника Ж. Бодрияр 
(концепция симулякра); Б) практики коллективные и инди-
видуальные М. Фуко (‘практики себя’); В) ценности против 
символов, знаков ценностей Ж. Деррида (‘призраки и приви-
дения’). Пример: “Cимволическое — это не понятие, не кате-
гория и не ‘структура’, но акт обмена и социальное отношение, 
кладущее конец реальному, а заодно и оппозицию реального и во-
ображаемого” (Ж. Бодрияр, Символический обмен и смерть). 
Отсюда следует что власть, сохраняя институты, основанные 
на традиционных ценностях, стремится подменить реальные, 
востребованные людьми ценности — симулякрами, предлагая 
символический обмен вместо ценностного. 

Лингвистические инструменты символического / цен-
ностного обмена: письмо, различие, симулякр, призрак, 
фантом, реальность. Они косвенно подразумевают, что че-
ловек не может освободиться от созданных им самим соци-
альных механизмов “отчуждения”. Он может только оцени-
вать их и конструировать более гуманные и “тонкие” или 
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жестокие, механизмы власти. Маркеры: символ, практики 
власти, практики себя, символический обмен.

Заключение: Лингвистические конструкции, выражаю-
щие интерпретацию, образуются при помощи узуальных 
слов, таких как: идеал, противоположность, длительность, 
обмен. Их можно назвать “векторами значения”. Слова — 
маркеры этой интерпретации — результат применения ин-
струментальных слов к реальному миру. Узуальные слова 
фиксируют элементарные представления человека о мире, 
простые действия. Мифологемы и идеологемы используют 
направленность интерпретации как свой порождающий 
принцип. Векторами интерпретации реальности для поли-
тиков и общественных деятелей могут выступать: война, гло-
бальная конкуренция, противостояние двух систем и т. д., они 
и определяют направленность интерпретации реальности. 
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Abstract
The article considers four models of interpretation of reality: 

idealization, dialecticism, eternal return and symbolic (value) 
exchange. The topic of the article is the determination of the 
orientation of the interpretation of reality in philosophical texts. 
The purpose of this work is to discover a way of understanding 
reality characteristic of individual societies, states, historical ep-
ochs, set by a certain philosophy. Research method: critical dis-
course analysis. Result: the types of interpretation of reality are 
identified, their characteristic features, logical-linguistic mech-
anisms of formation and manifestation in social reality are 
shown. This result can be used as a probable knowledge of which 
aspects of reality are essential for the interlocutor, the opponent 
and vice versa. Conclusion: the orientation of the interpretation 
of reality is determined by the usual words that fix elementary 
ideas about the world, simple actions. These words, being used 
as key words in philosophical texts, become categories and define 
the mental space of many people. They form a stable basis of 
mythologies and worldviews.

Keywords: discourse, interpretation of reality, idealization, 
dialecticism, eternal return, symbolic exchange.



395

Прецедентные феномены  
как способ языковой репрезентации  

концепта TREACHERY в медиадискурсе
DOI: 10.24833/2949-6357.2024.GEO.1   УДК: 81’255

С. Ю. Рубцова, Т. Е. Доброва

Аннотация
В данной работе приводится анализ концепта англоя-

зычной концептосферы TREACHERY, выделяются ядерные 
и периферийные концептуальные признаки, рассматрива-
ются способы языковой репрезентации данного концепта. 
Материалом для выделения ядерных и периферийных кон-
цептуальных признаков данного концепта послужили ста-
тьи англоязычных толковых словарей. В результате прове-
дённого анализа описано концептуальное поле TREACHERY, 
включающее как отдельные лексемы, так и фразеологиче-
ские единицы, устойчивые сочетания и прецедентные фе-
номены, находящиеся на периферии поля. Под прецедент-
ными феноменами авторы понимают особую группу язы-
ковых феноменов, которые хорошо известны любому пред-
ставителю той или иной культуры. В статье анализируются 
варианты репрезентации концепта TREACHERY через пре-
цедентные феномены в медиадискурсе. Для публицистики 
характерна экспрессивность, а использование прецедент-
ных феноменов позволяет максимально выразительно воз-
действовать на читателя, что и обусловило выбор матери-
ала для анализа. Особое внимание уделяется прецедентным 
именам. Материалом для анализа послужили статьи изда-
ния “The Times”.

Ключевые слова: концепт, концептосфера, языковая 
репрезентация, ядро, периферия, прецедентные феномены.
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Статья посвящена анализу содержания и языковой ре-
презентации в медиадискурсе концепта TREACHERY. В линг-
вистике концепт — это результат взаимодействия языковых 
единиц и опыта представителя данной культуры, как лично-
го, так и опыта всей лингвокультурной общности, приоб-
ретённой человеком в процессе освоения языка и культуры 
[Лихачев 1993]. Авторы данного исследования придержива-
ются лигвокультурного подхода, и вслед за Ю. С. Степановым 
понимают концепт как “сгусток культуры” [Степанов 2001]. 
Концепты отличаются от основных элементов языковой си-
стемы тем, что они не имеют чёткой формы, мы воссоздаем 
концепты по их языковой репрезентации непосредственно 
в процессе восприятия. Как отмечает Ю. С. Степанов, вну-
тренняя форма концепта обычно не осознается, она отража-
ется через основные единицы языковой системы, которые 
передают данный концепт [Степанов 2001]. Таким образом, 
концепт порождается культурой и несёт экстралингвистиче-
скую информацию.

В данной работе проводится анализ концепта TREACHERY 
с использованием полевого подхода, выделяются ядерные 
и периферийные концептуальные признаки, рассматривают-
ся способы языковой репрезентации данного концепта в ме-
диадискурсе. Материалом для выделения ядерных и перифе-
рийных признаков данного концепта послужили словарные 
статьи толковых словарей английского языка, словари идиом 
и толковый англо-русский словарь имён собственных в интер-
текстуальном аспекте.

Форма языковой репрезентации концепта может ва-
рьироваться от отдельных лексем до устойчивых словосо-
четаний и фразеологических единиц [Болдырев 2001]. Фра-
зеологические единицы и прецедентные феномены отно-
сятся к периферии поля концепта. Под прецедентными 
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феноменами в данной работе понимаются феномены, ко-
торые знакомы всем представителям данного языкового 
сообщества и к которым они неоднократно обращаются 
в процессе общения [Рубцова 2016]. В процессе общения 
мы нередко прибегаем к цитатам из фильмов или книг, ис-
пользуем исторические имена, которые всем известны 
[Рубцова 2011]. Прецедентные феномены хранят культур-
ную память народа [Блохина 2015], делают нашу речь ярче, 
выразительнее. Традиционно лингвисты выделяют следу-
ющие типы прецедентных феноменов: прецедентное имя, 
прецедентное высказывание, прецедентная ситуация 
[Красных 2016]. Для медиадискурса характерны именно 
прецедентные имена [Джанаева 2008]. Это можно объяс-
нить тем, что имена легче ассоциируются в сознании 
с определёнными качествами, легче становятся оценочны-
ми символами [Кубрякова 2015]. В данном исследовании 
мы рассматриваем прецедентные имена, входящие в пе-
риферию поля концепта TREACHERY.

На основании анализа англоязычных толковых слова-
рей можно выделить следующие когнитивные признаки 
концепта TREACHERY: an act of deliberate betrayal; betrayal 
of trust; infidelity; an act of perfidy or treason; the disposition 
to betray; treasonable or perfidious conduct. Таким образом, 
ядро концепта представляется следующим: treachery, be-
trayal, infidelity, treason, duplicity, disloyalty, perfidy. Пери-
ферия представлена фразеологизмами stab in the back, sell 
someone out, throw under the bus, keep your friend close and 
your enemies closer и прецедентными именами Brutus Mar-
cus Junius, Jago, Judas Iscariot, Benedict Arnold (генерал, в Во-
йне за независимость сначала выступал на стороне по-
встанцев, позже перешел на сторону Великобритании), Guy 
Fawkes, Quisling Vidkun (норвежский политик коллабораци-
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онист, во время оккупации нацистами Норвегии в 1940 году 
объявил о создании нового правительства и возглавил его), 
Colonel Stauffenberg (полковник Вермахта, подготовивший 
и осуществивший покушение на Гитлера), Ivan Mazepa, An-
dry Bulba.

Анализ способов языковой репрезентации концепта 
TREACHERY проводился на материале статей издания “The 
Times”. На сайтах изданий было отобрано 224 примера язы-
ковой репрезентации данного концепта. Ключевым эле-
ментом, репрезентирующим данный концепт в медиадис-
курсе, является слово treachery, которое встречается в 60% 
примеров. Чаще всего оно оформлено прилагательными 
personal, shocking, hypothetical. В 28% примеров был зафик-
сирован элемент betrayal, в сочетании с гораздо большим, 
чем у treachery набором прилагательных: clumsy, grotesque, 
shocking, massive, terrible, devastating, personal. Infidelity было 
зафиксировано в 6% примеров, все примеры касались су-
пружеской неверности. Лишь в 4% примеров встретился 
элемент treason, оформленный прилагательным high. Du-
plicity зафиксировано в 3% примеров в основном в значении 
‘sexual duplicity’. Единичные примеры включали disloyalty 
и perfidy.

Из четырех фразеологических сочетаний (stab in the back, 
sell someone out, throw under the bus, keep your friend close and 
your enemies closer) периферии концепта были зафиксирова-
ны только три. Фразеологическое сочетание sell someone out 
зарегистрировано не было. Самым частотным оказался фра-
зеологизм throw under the bus, словосочетание stab in the back 
встретилось в вдвое меньшем количестве примеров, и лишь 
единичные примеры были зарегистрированы с фразеоло-
гическим сочетанием keep your friend close and your enemies 
closer.
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Рассмотрим прецедентные имена, репрезентирующие 
концепт TREACHERY в медиадискурсе. Из восьми прецедент-
ных имен, выделенных на основании словарей на периферии 
исследуемого концепта, в англоязычном медиадискурсе за-
фиксировано было только четыре. Прецедентные имена Jago, 
Guy Fawkes, Ivan Mazepa, Andry Bulba в примерах из изданий 

“The Times” и “The Sunday Times” не встретились.
Самым характерным для медиадискурса прецедентным 

именем является Иуда, что неудивительно. Это имя принад-
лежит христианской культуре, это прецедентное имя харак-
терно не только для англоязычной лингвокультуры. Приме-
ры с именем Иуды составили 52% от общего количества при-
меров. Приведем некоторые из них.

Labour MPs who backed airstrikes in Syria have been accused 
of behaving “like Judas” towards Jeremy Corbyn and threatened 
with deselection by a local branch of the Unite union. [Michael 
Savage. Labour MPs are sent threatening “Judas” letters by 
Unite activists. The Times. https://www.thetimes.co.uk, 15.12. 
2015]

В данном примере члена парламента обвиняют в том, что 
он ведёт себя как Иуда. Прецедентное имя кратко и ёмко ха-
рактеризует поведение этого члена парламента. В заголовке 
статьи находим “Judas” letters, здесь имя ярко характеризует 
отношение говорящего к письмам, дает им эмоционально 
окрашенное определение.

The Pope has compared his critics to Judas Iscariot in a speech 
in which he promised that the church would never again cover up 
sexual abuse committed by priests. [Philip Willan. You’re no better 
than Judas Iscariot, Pope Francis tells his critics. The Times. 
https://www.thetimes.co.uk, 22.12.2018].

В данном примере Judas Iscariot выступает изолированно 
и непосредственно ассоциируется с поступком Иуды.
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Следует отметить, что примерно в половине всех приме-
ров прецедентное имя Judas выступает в качестве признака 
существительного.

Прецедентное имя Brutus было зарегистрировано в 36% 
от общего количества примеров.

I’d like to have seen an episode on this “Agent Brutus” alone. 
[James Jackson. Secrets of the Spies review — the British fascina-
tion with professional liars. The Times. https://www.thetimes.
co.uk, 09.08.2022].

Здесь помимо прецедентного имени Брут для усиления 
используется отсылка к прецедентному имени Agent 007.

Прецедентное имя Benedict Arnold встретилось в 3% при-
меров.

Таким образом, ядро поля концепт TREACHERY в медиа-
дискурсе представлено следующими элементами: treachery, 
betrayal и infidelity. Последний элемент как правило отно-
сится к супружеской неверности. Периферия поля концеп-
та представлена фразеологическими сочетаниями stab in 
the back, throw under the bus, keep your friend close and your 
enemies closer, из которых throw under the bus встречается 
чаще всего. Из пяти прецедентных имен, репрезентирую-
щих концепт TREACHERY в медиадискурсе (Brutus Marcus 
Junius, Judas Iscariot, Benedict Arnold, Quisling Vidkun, Colo-
nel Stauffenberg), Judas Iscariot встречается существенно 
чаще других. Brutus Marcus Junius занимает второе место. 
Остальные же встречаются сравнительно редко. Прецедент-
ное имя Judas чаще всего встречается в форме определения 
к существительному.
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Abstract
This paper provides an analysis of the concept of the Eng-

lish-speaking conceptual sphere TREACHERY, identifies its nu-
clear and peripheral conceptual features, and considers ways of 
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linguistic representation of this concept. The articles of Eng-
lish-language dictionaries served as the material for the identi-
fication of the nuclear and peripheral conceptual features of this 
concept. As a result the conceptual field of TREACHERY is de-
scribed, including both individual lexemes and phraseological 
units, and precedent phenomena located on the periphery of the 
field. By precedent phenomena, the authors understand a special 
group of linguistic phenomena that are well known to any rep-
resentative of a particular culture. The article analyzes the vari-
ants of the TREACHERY concept representation through prece-
dent phenomena in the media discourse. Expressiveness is char-
acteristic of journalism, and the use of precedent phenomena 
allows you to influence the reader as expressively as possible. 
Precedent names are in the spotlight. The articles of “The Times” 
provided the material for the analysis. 

Keywords: concept, concept-sphere, linguistic representa-
tion, core, periphery, precedent phenomena.
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Аннотация
Предметом настоящего исследования является роль ме-

тафоры в процессе познания на протяжении истории разви-
тия философии науки. Целью работы является изучение ме-
тафоры как части процесса познания в более широком, чем 
лингвистическом смысле, то есть не только как оборота речи, 
а как самого переноса значения на основе сходства, а также, 
в ещё более широком смысле, как инструмента познания. 
В работе рассматривается то, как менялось отношение к ме-
тафоре на разных этапах развития философской и научной 
мысли, а также то, какое положение занимает метафора в на-
стоящее время в условиях интеграции различных областей 
научного знания. Утверждается, что метафора продолжает 
активно изучаться в рамках ряда дисциплин. В частности, 
формулируются основные направления современных отече-
ственных и зарубежных лингвистических исследований, 
опирающихся на когнитивную теорию метафоры. Основны-
ми методами проведения настоящего исследования являют-
ся анализ и синтез научной литературы, относящейся к раз-
личным этапам развития философии науки.

Ключевые слова: метафора, история философии науки, 
когнитивная теория метафоры.

Несмотря на то, что метафора упоминается и в более 
ранних трудах, изучение метафоры в античный период раз-
вития науки прочнее всего связано с именем Аристотеля 
(384–322 до н. э.). В своем сочинении “Поэтика” древнегре-
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ческий философ даёт определение метафоры и различает 
её виды. Аристотель противопоставляет метафору общеу-
потребительным словам и определяет её как “перенесение 
необычного имени или с рода на вид, или с вида на род, или 
с вида на вид, или по аналогии” [Аристотель 2005: 190–191]. 
В третьей книге своего сочинения “Риторика” Аристотель, 
рассуждая о речи и, в частности, о стиле речи, утверждает, 
что метафора играет важную роль и в поэзии, и в прозе; 
однако, в прозе метафоре нужно уделять больше внимания, 
потому что у прозы меньше вспомогательных средств по 
сравнению с поэзией [Аристотель 2005: 128–132]. С учётом 
критики образного языка и, в частности, метафоры некото-
рыми представителями более поздних этапов развития фи-
лософии и науки, представляется важным отметить, что 
Аристотель подчёркивает важность ясности речи: “досто-
инство стиля — в ясности, доказательство тому: если речь 
не ясна, она не выполнит своей задачи” [там же]. В то же 
время, Аристотель признаёт, что метафоры могут быть не-
ясными, если заимствованы “издалека”, а также неподоба-
ющими — смехотворными, чрезмерно торжественными или 
трагичными [там же].

Рассуждая о метафоре, Аристотель отмечает, что сравне-
ния, гиперболы, а также пословицы и загадки по сути явля-
ются метафорами. Говоря о сравнениях, Аристотель поясня-
ет, что они, как и метафоры, составлены из двух понятий, 
сравниваемых по соответствию. В частности, Аристотель 
приводит пример Гомера, который использует сравнение 
устремился, как лев и метафору лев, говоря лев ринулся в от-
ношении Ахилла. Аристотель также упоминает сравнения 
в сочинении “Государство” Платона. Говоря о загадках, Ари-
стотель отмечает, что “из хорошо составленных загадок мож-
но заимствовать прекрасные метафоры; метафоры заклю-
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чают в себе загадку, так что ясно, что загадка — хорошо со-
ставленная метафора” [Аристотель 2005: 129].

Признаётся, что труды Аристотеля оказали влияние на 
дальнейшее развитие философской мысли в целом и её язык 
в частности, и до Нового времени, на протяжении античного 
и средневекового периода, метафора широко использовалась 
как одна из фундаментальных форм познания. Однако в эпо-
ху классической науки отношение мыслителей к метафоре 
как к инструменту познания поменялось. И. В. Сибиряков 
отмечает, что представители рационализма критиковали 
метафору за то, что она многозначна и основана на сравне-
нии и аналогии [Сибиряков 2006: 108–109]. Образный язык 
подвергали критике и представители эмпиризма. Например, 
Томас Гоббс отмечает, что “свет человеческого ума — это вы-
разительные слова, однако предварительно очищенные от 
всякой двусмысленности точными определениями” [Гоббс 
1991: 36], а Джон Локк утверждает, что “всякое риторическое 
искусство, выходящее за пределы того, что вносит порядок 
и ясность, всякое образное употребление слов, какое только 
изобретено красноречием, имеет в виду лишь внушать лож-
ные идеи, возбуждать страсти и тем самым вводить в заблу-
ждение рассудок и, следовательно, на деле есть чистый об-
ман” [Локк 1985: 566–567]. 

Отмечается, однако, что, устраняя явные метафоры, ра-
ционалисты Нового времени не обращали внимание на те 
метафоры, которые утратили своё метафорическое звучание 
и закрепились на более глубинном уровне языка; такие ме-
тафоры создавали иллюзию буквального восприятия объек-
тов познания, и язык философии развивался в их рамках 
[Сибиряков 2006: 108]. Например, Рене Декарт (1596–1650), 
выдающийся представитель рационализма, в своем знаме-
нитом рассуждении о методе сравнивает учёного с путником 
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[Декарт 2014], то есть, по сути, использует метафору, которая, 
как отмечено Аристотелем, лежит в основе сравнения.

Отмечается также, что с античных времен метафора ис-
пользуется в категориальном аппарате наук о природе (на-
пример, термины царство, род, семейство), а метафориче-
ский язык, сложившийся в эпоху классической науки, ока-
зал влияние на формирование понятийного аппарата эво-
люционной теории Чарльза Дарвина, в которой ключевые 
термины являются метафорами (например, борьба за суще-
ствование) [Сибиряков 2006: 111–113]. Метафоры исполь-
зуются не только в биологии, но и в других областях науч-
ного знания; более того, существуют так называемые обще-
научные метафоры — то есть те, которые в настоящее время 
используются в разных областях научного знания (напри-
мер, метафора корень в математике, лингвистике, анатомии 
и физиологии; метафора поле в физике и лингвистике). Роль 
метафоры отмечается также в формировании социальных 
теорий неклассического этапа развития науки. В частности, 
отмечается, что основополагающие понятия теории Карла 
Маркса (базис-надстройка, классовая борьба, социальный ор-
ганизм и другие) являются метафоричными [Баранов 2014: 
401–406]. 

Считается, что метафора получила философское оправ-
дание вследствие лингвистического поворота в социо-гу-
манитарных науках в середине XX века и что с развитием 
науки увеличилась степень метафоричности её гипотез. 
В частности, В. В. Налимов утверждает, что “быть науч-
ным — это быть метафоричным: способным создавать пло-
дотворные метафоры, возбуждающие воображение и тем 
самым расширяющие наше взаимодействие с миром” [На-
лимов 1993: 21]. Исследуя роль концептуальной метафоры 
как формы предпосылочного знания в современном есте-
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ствознании, Е. В. Кузьмина также отмечает важность мета-
форы как познавательного инструмента и выделяет целый 
ряд её функций — в частности, гипотетическую, прогно-
стическую, адаптационную, моделирующую, синтетиче-
скую [Кузьмина 2019: 13]. 

В современных исследованиях, обращенных непосред-
ственно к метафоре, выделяется несколько направлений. 
Проводя обзор существующих в настоящее время подходов 
к трактовке метафоры, Е. В. Кузьмина упоминает следующие 
концепции: сравнительно-фигуративная и образно-эмотив-
ная, интеракционистская, прагматическая, семиотическая 
и когнитивная [Кузьмина 2019]. Изучая метафору в рамках 
когнитивистики как главенствующего в настоящее время 
направления в лингвистике и ряде других областей научно-
го знания, исследователи преимущественно опираются на 
когнитивную концепцию метафоры, предложенную в конце 
XX века американскими учёными, лингвистом Джорджем 
Лакоффом и философом и логиком Марком Джонсоном. 
В своём знаковом труде “Метафоры, которыми мы живем” 
Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что метафора явля-
ется средством познания действительности, инструментом 
концептуализации опыта и речевой деятельности и что боль-
шая часть понятийной системы человека сконструирована 
метафорами [Lakoff, Johnson 1980].

В рамках когнитивной концепции метафоризация рас-
сматривается как познавательный процесс, как процесс воз-
действия когнитивного уровня на формальный семантиче-
ский, а концептуальная метафора — как инструмент позна-
ния, относящийся прежде всего к уровню мышления, а не 
уровню языка. В современных исследованиях, проводимых 
в рамках когнитивной лингвистики, авторы различают кон-
цептуальные и лингвистические метафоры. При этом иссле-
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дования могут проводиться в разных направлениях — пред-
ставляется, что многие отечественные исследователи рас-
сматривают язык как доступ к механизмам мышления, 
а американские специалисты, напротив, стремятся объяс-
нить устройство языка, исследуя мышление.
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Abstract
The paper is concerned with the role of metaphor in the his-

tory of knowledge. The purpose of the work is to study metaphor 
as part of the process of cognition in a broader sense, not only as 
a figure of speech, but as the transfer of meaning based on sim-
ilarity, and as a tool of cognition. The paper examines the chang-
ing attitude towards metaphor at different stages of the history 
of philosophical and scientific knowledge, as well as the position 
that metaphor currently has in the context of integration of var-
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ious areas of scientific knowledge. The paper shows that meta-
phor continues to be actively studied within a number of disci-
plines. In particular, some of the main directions of modern lin-
guistic research based on the cognitive theory of metaphor are 
formulated. The main methods of conducting the study are the 
analysis and synthesis of scientific literature related to various 
stages of the history of philosophy and science.
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cognitive theory of metaphor.
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Аннотация
Статья посвящена описанию ценностной репрезентации 

мифа о клетке как лингвокультурного феномена. Предметом 
исследования послужили антропоморфные свойства мифа 
о клетке в рамках архаичных представлений о строении чело-
веческого организма. Цель исследования описать миф о клет-
ке как механизм антропоморфизма, а также проанализировать 
метафорические модели, которые детерминируют аксиологи-
ческий потенциал мифа о клетке. Цель исследования обусло-
вила выбор приоритетных методов исследования: описатель-
ный метод и контекстный анализ. На материале научно-попу-
лярной работы Сиддхартхи Мукерджи (Siddhartha Mukherjee) 

“Песня клетки: исследование медицины и нового человека” 
(“The Song of the Cell: An Exploration of Medicine and the New 
Human”), выделены метафорические модели, которые описы-
вают аксиологический потенциал мифа о клетке, свидетель-
ствуя о том, что он играет ценностно упорядочивающую роль 
в культуре. Делается вывод о том, что миф о клетке является 
неотъемлемой частью духовной жизни человека, с одной сто-
роны, с другой — закладывает определённый фундамент куль-
туры и влияет на ценностное восприятие мира субъектом.

Ключевые слова: миф о клетке, ценность, антропомор-
физм, эмблематика, метафора.

Миф как механизм антропоморфизма представляет собой 
способ познания мира человеком на заре цивилизации с по-



414

Магия ИННО | Том 6, № 1

мощью мысленного переноса человеческих свойств на про-
цессы, предметы, с которыми он взаимодействует. Отсутствие 
научных знаний о строении человеческого тела превращает 
антропоморфный миф в своеобразный инструмент познания, 
который отражает образное восприятие человеческого тела, 
одушевляет его отдельные части, наделяет их человеческими 
характеристиками. Миф реализует связь человека и природы, 
репрезентирует ценностное освоение мира. 

Миф о клетке объективирует жизнь — набор поведений, 
установок, жизненных процессов. Чтобы быть живым, орга-
низм должен быть способен возрождаться, адаптироваться 
к раздражителям, взаимодействовать с окружающей средой, 
обладать сознанием в процессе ценностного познания. Не 
случайно, что все эти антропоморфные свойства в конечном 
счёте принадлежат клеткам или системам клеток. В некото-
ром смысле, можно было бы определить жизнь как наличие 
клетки, а клетки как имеющие жизнь.

Ценностная репрезентация мифа о клетке как проявле-
ние антропоморфизма в системе архаичных представлений 
о строении человеческого организма явилась предметом ис-
следования. 

Необходимость мифологического осмысления образных 
представлений о человеческом теле как клеточной экосисте-
ме с помощью метафорических моделей предопределила 
цель данного исследования. 

Цель исследования обусловила выполнение следующих 
задач:

 — проанализировать миф о клетке как механизм антро-
поморфизма, который образно наделяется различными 
характеристиками человеческой сущности;

 — описать метафорические модели, которые отражают ак-
сиологический потенциал мифа о клетке. 
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В нашем исследовании применялись следующие методы 
исследования: описательный метод и контекстный анализ. 
Описательный метод, направленный на анализ ценностных 
особенностей мифа о клетке, соединяющих в себе мифоло-
гические представления на основе древних верований и со-
временные фундаментальные представления, которые со-
ставляют научную картину мира; метод контекстного ана-
лиза для детекции метафорических моделей, которые помо-
гают переосмыслить человеческое тело как клеточную эко-
систему. 

Исследование проводилось на материале научно-попу-
лярной работы Сиддхартхи Мукерджи (Siddhartha Mukherjee) 

“Песня клетки: исследование медицины и нового человека” 
(“The Song of the Cell: An Exploration of Medicine and the New 
Human”), в которой в лирической и ёмкой форме автор про-
водит нас через эволюцию человеческого понимания клетки: 
от открытия семнадцатого века, что люди состоят из клеток, 
до наших передовых технологий манипулирования клетками 
и их использования в терапевтических целях.

Ценность в лингвистике и лингвокультурологии иссле-
дуется как модель, высших ориентиров поведения, приори-
тетных в данной культуре, объективируется в виде культур-
ных артефактов (ритуалов, заговоров, мифов). Ценность 
описывает социально-значимые установки, которые обусла-
вливают ориентиры для представителя лингвокультурного 
сообщества в его профессиональной деятельности или быту, 
и которые становятся источником мотивации его поведения 
в различных ситуациях, требующих морального выбора. 

В лингвокультурологии миф рассматривается как символ 
и как ценностное ядро. Миф как символ в форме чувствен-
ного передаёт духовное содержание, подразумевает нечто 
главенствующее, иррациональное, определяющее установ-
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ленный миропорядок; миф как ценностное ядро содержит 
систему ценностей, при этом какой-то аспект ценности зао-
стрён или гиперболизован как установка индивиду для осу-
ществления выбора в жизненно важной ситуации [Карасик 
2019]. 

Миф о клетке выступает как символ и как ценностное 
ядро. Клетка является символом жизни, координируя свои 
функции, своё поведение (движение, обмен веществ, пере-
дачу сигналов, доставку питательных веществ к другим клет-
кам). Поведение органа или организма определяется пове-
дением клетки. Жизнь организма заключается в жизни клет-
ки. Клетка как аксиологическое ядро заключает в себе такую 
ценность, как здоровье. Однако, если здоровые клетки ста-
новятся дисфункциональными, переводящими наши тела из 
клеточной физиологии в клеточную патологию, то наруша-
ется работа клеток, провоцирующая нарушение функций 
тела.

Символы в мифе о клетке отражают ментальность этно-
са, которая детерминируется как миросозерцание и выража-
ется в различных формах существования языка, например, 
легендах и мифах, эксплицирующих знания и совокупность 
взглядов на окружающую действительность. Миф о клетке 
как часть обобщенной и персонифицированной картины 
мира отражает духовные ценности индивида, которые обу-
славливают его восприятие мира. Символы в мифе могут 
восприниматься как метафоры, которые свидетельствуют 
о ранее утраченных коннотациях мифа, для декодирования 
которых необходимы экстралингвистические знания.

Мифологические символы в мифе о клетке в нарратив-
ной форме транслируют ценности из одной культуры в дру-
гую, благодаря инвариантным свойствам. Данная особен-
ность позволяет мифологическим символам отражать мета-
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культурные ценности, объединяя культуры, которые пона-
чалу могут показаться изолированными. В то же время сим-
волы приобретают разные значения в конкретных культурах 
в зависимости от экстралингвистических условий, в которых 
они реализуются, тем самым наполняя миф содержанием 
и смыслом [Карасик 2019].

Методологической основой нашего исследования послу-
жило утверждение В. И. Карасика о том, что мифологические 
символы в мифе, характеризуются языковой метафорикой, 
которая создаёт особую эмблематику мифа. Символ в мифе 
реализуется с помощью мифологизированной метафоры, 
которая переносит образ, сформировавшийся посредством 
ментального восприятия предмета на объект, принадлежа-
щий другому объединению однородных предметов. В ре-
зультате миф приобретает свойства, в том числе и ценност-
ные, которые присоединяются к его денотативным призна-
кам. Метафора образует ценностное поле мифа, которое 
можно описать с помощью метафорических моделей [Кара-
сик 2019]. 

Как показал анализ вышеуказанной научно-популярной 
работы, ценностное поле мифа о клетке представлено сле-
дующими моделями:

Клетка — единица жизни 
Данная метафорическая конструкция представлена в сле-

дующем примере: “A cell is the unit of life” (“Клетка — единица 
жизни”) [Mukherjee 2022: 22]. 

Вышеописанная конструкция эксплицирует миф о том, 
что клетка — одна из фундаментальных метафизических за-
гадок философии, потому что мы все ещё пытаемся опреде-
лить то, что нас определяет (“It may be one of biology’s meta-
physical conundrums that we are still struggling to define the very 
thing that defines us”).
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Клетка — машина для расшифровки генов
Данная метафорическая конструкция представлена в сле-

дующем примере: “In a narrow sense, a cell is an autonomous liv-
ing unit that acts as a decoding machine for a gene”. (“В узком смыс-
ле клетка — это автономная живая единица, действующая как 
машина, декодирующая ген”) [Mukherjee 2022:22].

В данном примере актуализируется миф о том, что в про-
цессе декодирования молекулы внутри клетки считывают 
определённые разделы генетического кода, как музыканты 
в оркестре читают свои части музыкальной партитуры ин-
дивидуальной песни клетки, тем самым позволяя инструкциям 
гена физически проявиться в белке (“… molecules within a cell 
read certain sections of the genetic code”). 

Клетка — это своего рода лаборатория
Данная метафорическая конструкция представлена 

в следующем примере: “A cell is a kind of laboratory” (“Клетка — 
это своего рода лаборатория”) [Mukherjee 2022: 58].

В данном примере актуализируется миф о том, что клет-
ка — это жизненно важная единица, благодаря которой про-
исходят химические процессы, обеспечивающие функциониро-
вание тканей и органов, а также реакции, поддерживающие 
жизнь (“the cell as the site for the reactions that sustain life”).

Т-Клетка — это наблюдательная лаборатория
Данная метафорическая конструкция представлена в сле-

дующем примере: “The T cells were “Surveillance labs”” (Т-клет-
ки были “лабораториями наблюдения”) [Mukherjee 2022: 59].

В данном примере актуализируется миф о том, что 
Т-клетки это своеобразные “лаборатории наблюдения”, пла-
вающие в жидкости в поисках вирусных патогенов, скрываю-
щихся внутри других клеток (“The T cells in the lab were “Sur-
veillance labs”, swimming in fluid to find viral pathogens hiding 
within other cells”).
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Клетка — очаг физиологии и патологии
Данная метафорическая конструкция представлена в сле-

дующем примере: “The unifying locus for pathology” (“Объединя-
ющий локус физиологии и патологии”) [Mukherjee 2022: 56].

В данном примере актуализируется миф о том, что сто-
ит думать о клетке как о месте, объединяющем физиологию 
и патологию (“You have to think of a cell as the unifying locus for 
physiology and pathology”). 

Таким образом, аксиологический потенциал мифа о клет-
ке представлен метафорическими моделями, которые отра-
жают связь инноваций в медицине с культурными практика-
ми прошлого. Данные метафорические модели описывают 
аксиологический потенциал мифа о клетке, свидетельствуя 
о том, что он выступает основой ценностного упорядочения 
мира. Аксиологический потенциал мифа о клетке заключает 
в себе ценность жизни и здоровья. Миф о клетке является не-
отъемлемой частью духовной жизни человека, с одной сторо-
ны, с другой — закладывает определённый фундамент куль-
туры и влияет на ценностное восприятие мира субъектом.

Список литературы:
1. Карасик В. И. Языковая спираль: ценности, знаки, мотивы: 

монография. М.: Гнозис, 2019. 424 с. [Karasik, Vladimir I. 2019. 
Yazykovaya spiral’: cennosti, znaki, motivy: monografiya. (Language 
spiral: values, signs, motives: monograph). Moscow: Gnosis.]

2. Mukherjee, Siddhartha. 2022. The Song of the Cell: An Exploration 
of Medicine and the New Human. New York: Scribner. 

Сведения об авторе:
Степанова Елена Сергеевна, к. филол. н., доцент, 
Самарский государственный медицинский университет, 
Самара, Россия; email: pretty.step@bk.ru



Магия ИННО | Том 6, № 1

AXIOLOGICAL REPRESENTATION OF THE CELL MYTH 
AS A LINGUOCULTURAL PHENOMENON
Elena S. Stepanova
Candidate of Philology, Associate Professor, Samara State Medical 
University, Samara, Russia; email: pretty.step@bk.ru

Abstract
The article is devoted to the description of the value 

representation of the cell myth as a linguacultural phenomenon. 
The subject of the study is the anthropomorphic properties of the 
cell myth within the framework of archaic ideas about the 
structure of the human body. The purpose of the study is to 
describe the cell myth as a mechanism of anthropomorphism, as 
well as to analyse the metaphorical models that determine the 
axiological potential of the cell myth. The purpose of the study 
determined the choice of priority research methods: descriptive 
method and contextual analysis. On the basis of the popular 
scientific work of Siddhartha Mukherjee “The Song of the Cell: 
An Exploration of Medicine and the New Human”, metaphorical 
models that describe the axiological potential of the cell myth 
are distinguished, indicating that it plays a value-orienting role 
in culture. It is concluded that the cell myth is an integral part of 
the individual’s spiritual life, on the one hand, and on the other, 
it lays a certain foundation of the culture and influences the 
individual’s value perception of the world.
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metaphor.

mailto:pretty.step@bk.ru
mailto:pretty.step@bk.ru
mailto:pretty.step@bk.ru
mailto:pretty.step@bk.ru
mailto:pretty.step@bk.ru
mailto:pretty.step@bk.ru
mailto:pretty.step@bk.ru


421
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Исследование выполнено в рамках гранта  
“Фонд перспективных научных исследований ФГБОУ ВО “ЧелГУ” 2023 г. 

Аннотация 
Университетский медиадискурс представляет перспек-

тивную тему для исследования, так как он подвержен посто-
янным изменениям, что открывает возможности для изуче-
ния различных его аспектов. В статье исследуются языковые 
стратегии, направленные на создание положительного обра-
за вуза в его телеграм-каналах. Проведённый анализ более 
чем 400 постов позволил выявить основные языковые сред-
ства, способствующие формированию положительного обра-
за вуза. Одним из ключевых результатов исследования стало 
обнаружение частого использования разговорной лексики. 
Авторы также прибегают к помощи обращений к читателю, 
таким образом вовлекая их в коммуникацию. В постах теле-
грам-канала ЧелГУ можно встретить стилистические средства. 
Вербальные тексты, представленные в телеграм-каналах уни-
верситетов, могут быть разнообразными по своей направлен-
ности — от простой передачи информации до воздействия на 
адресата. Поэтому наше исследование уделяет особое внима-
ние выразительности и смысловой нагрузке, которые могут 
быть достигнуты различными языковыми средствами в кон-
тексте университетского дискурса в телеграм-каналах.

Ключевые слова: вуз, лингвистические средства, поло-
жительный образ, медиадискурс, телеграм-канал.
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Медиадискурс представляет особый интерес для иссле-
дования, так как является многогранным понятием. Особен-
но актуальным остаётся изучение медиадискурса универси-
тета, так как интернет-коммуникации составляют неотъем-
лемую часть современного мира и оказывают воздействие 
на потребителей информации. Университетский медиадис-
курс представляет собой особую разновидность дискурса, так 
как взаимодействует с другими разновидностями дискурса, 
такими как педагогический, образовательный, научный 
[Максимов, Найден 2010: 203]. Основной целью универси-
тетского медиадискурса является передача информации 
и сообщение знания, и они созвучны целям как конкретного 
вуза, так и вуза как образовательного учреждения в целом 
[Финогеева 2021: 163]. По словам Н. С. Олизько, университет-
ский медиадискурс включает в себя официальный сайт вуза, 
различные социальные сети и каналы, и его основной целью 
является информирование и воздействие на адресата (сту-
дента, абитуриента или родителей) [Олизько 2023: 100]. 
В отечественной и зарубежной дискурсологии практически 
не проводились исследования медиадискурса, уделяющие 
особое внимание анализу особенностей формирования об-
раза вуза в социальных сетях и телеграм-каналах, поэтому 
данное направление является актуальным и позволяет выя-
вить способы создания положительного образа вуза с ис-
пользованием средств медиакоммуникации. В целом, успеш-
ная интернет-коммуникация в современном мире напрямую 
зависит от использования правильных лексических средств. 

Материалом исследования послужили более 400 постов, 
выявленные методом сплошной выборки в телеграм-канале 
Челябинского государственного университета. Мы выявили, 
что для создания положительного образа вуза авторы постов 
используют разговорную лексику, которая направлена на со-
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здание контакта между адресатом и адресантов. Именно раз-
говорной лексике, “соотносимой с функционально-стилисти-
ческой категорией разговорного стиля, присуща непринуж-
денность… С одной стороны, ненарочитое включение разго-
ворных слов в письменную речь осознается как отклонение от 
стилистических норм литературного языка” [Сюй Ци 2009: 258]. 
Но, с другой стороны, подобные включения обладают большей 

Рисунок 1. Южный Урал

Рисунок 2. Енотовидная собака Анфиса Петровна
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экспрессией и выразительностью. В связи с этим, разговорная 
лексика является наиболее частотным средством, которое ис-
пользуют авторы постов с целью создать дружественную ат-
мосферу. Авторы также прибегают к помощи обращений к чи-
тателю, таким образом вовлекая их в коммуникацию. В постах 
телеграм-канала ЧелГУ можно встретить стилистические сред-
ства (аллюзию, игру слов, эпитеты, метафоры и другие).

Учитывая полуофициальный характер телеграм-каналов, 
стоит отметить разговорный стиль, который очень широко 
используется практически во всех постах. Такой стиль спо-
собствует созданию благоприятной, расслабленной атмос-
феры. Упоминание Южного Урала в контексте “Наш Урал, 
конечно, Южный, но не до такой же степени…” (см. рис. 1) 
создает юмористический эффект и вызывает улыбку у чита-
теля, что, без сомнения, способствует созданию положитель-
ного образа вуза. 

Следующий пост посвящен особенностям проведения 
приёмной кампании в ЧелГУ (см. рис. 2). Абитуриентов био-
логического факультета встречает енотовидная собака. 
Во-первых, это необычно и привлекает внимание абитури-
ентов любых факультетов. Новости о животных всегда вызы-
вают интерес у читателей любых социальных сетей. В ниже-
приведённом посте стоит отметить слово “камментов”, что 
в данном случае является разговорным заимствованием из 
английского языка, написано с нарушением правил орфо-
графии в русском языке (комментарий) и нацелено на при-
влечение внимания молодых читателей телеграм-канала. 
Такой приём способен создать положительный образ вуза 
в глазах абитуриентов, они почувствуют себя значимыми, 
поймут, что университет с ними “на одной волне” и готов го-
ворить с ними “на одном языке”. Также привлекает внимание 
имя экспоната, упомянутого в посте — Анфиса Петровна — 
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необычное имя Анфиса в совокупности с отчеством Петров-
на способно вызвать улыбку у любого читающего данный 
пост и добавить положительных штрихов к образу вуза.

В приведённом ниже посте представлены правила 
дресс-кода, который действует на территории университета. 
Использование таких лексических единиц как “шпаргалки” 
и “перваши” указывает на неофициальный, можно даже ска-
зать дружеский стиль (см. рис. 3). Пост таргетирован на только 
что поступивших первокурсников, которые ещё не знакомы 
с правилами в университете, но представление этой информа-
ции в такой дружелюбной форме вызывает позитивный от-
клик и добавляет положительных черт в образ университета.

Рисунок 3. Деловой стиль ЧелГУ

Обращение к читателю — очень распространенный при-
ём, который привлекает внимание аудитории, вызывает до-
верие и призывает к реакции. Вопрос “Соискатели, остепе-
няться будем?” адресован тем, кто пишет диссертации и пла-
нирует их защиту в ближайшее, либо не очень, время (см. 
рис. 4). Обращение к аудитории делает вуз открытым к диа-
логу и помогает воспринимать его в позитивном ключе.
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Рисунок 4. Диссертационные советы

Символом ЧелГУ является суслик в связи с тем, что очень 
много сусликов живет на территории университета. Их можно 
увидеть в больших количествах с весны до осени, когда они не 
находятся в состоянии зимней спячки. Также на территории 
университета периодически появляются белки. Их можно 
встретить не так часто, как сусликов. Как мы уже говорили 
выше, упоминание животных в постах вкупе с фотографиями 
усиливают положительное впечатление, поэтому создатели 
постов всегда пользуются этим приёмом. В нижеприведённом 
примере мы отмечаем наличие таких лексических единиц как 

“суслик” и “белочка”, где белочка — уменьшительно-ласкатель-
ная форма, что вызывает умиление у читателей и создает впе-
чатление, что ЧелГУ — добрая организация, которая уделяет 
внимание животным и хорошо к ним относится (см. рис. 5). 
Помимо этого, обращение к читателям в побудительной фор-
ме первого лица единственного числа с использованием 
третьего лица единственного числа глагола “мочь” с модаль-
ным значением и призывом к действию (“может придумаем 
ей имя”) приглашает к диалогу и совместной деятельности. 
Также обращает на себя внимание аллюзия на популярную 
игру, которой увлекаются многие молодые люди — “Мафия”. 
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Практически все знают фразу: “Город засыпает, просыпается 
мафия”. Подпись в нижеприведённом посте “Суслик засыпает, 
просыпается белочка” отсылает аудиторию к этой игре, соз-
дает комический эффект, что добавляет положительных 
штрихов к образу ЧелГУ.

Рисунок 5. Суслик засыпает, просыпается белочка

Таким образом, стоит отметить, что университетский 
медиадискурс важен в современном мире. В силу своей мно-
гоплановости он является одним из главных средств переда-
чи информации и воздействия на читателя. Особой значи-
мостью также является использование логически и стили-
стически-выверенной лексики и выразительных средств 
с целью создания положительного образа университета. 
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Abstract
University media discourse represents a promising topic for 

research, as it is subject to constant changes, which opens up 
opportunities for studying its various aspects. In this article we 
investigate the linguistic strategies aimed at creating a positive 
image of the university in its Telegram channels. The analysis of 
more than 400 posts helped to identify the main linguistic means 
that contribute to the formation of a positive image of the 
university. One of the key results of the study was the discovery 
of the frequent use of colloquial vocabulary. The authors also 
resort to the use of appeals to the reader, thus involving them in 
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communication. Stylistic can be found in the posts of the CSU 
Telegram channel. The verbal texts presented in the universities’ 
Telegram channels can be diverse in their orientation — from 
simple information transfer to the impact on the addressee. 
Therefore, our study pays special attention to expressiveness and 
semantic load, which can be achieved by various linguistic means 
in the context of university discourse in telegram channels.

Keywords: higher education establishment, linguistic 
means, positive image, media discourse, telegram-channel.
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Аннотация
Предмет настоящего исследования составляют лингвисти-

ческие и нелингвистические средства формирования инфор-
мационного континуума в рекламном дискурсе. Материалом 
послужили рекламные публикации о линейке парфюмерных 
ароматов Sauvage компании Dior в формате он-лайн. Целью 
исследования является изучение способов формирования ин-
формационного континуума англоязычного рекламного дис-
курса. В ходе исследования был проведён прагмалингвисти-
ческий анализ продающей страницы парфюмерного аромата 
Sauvage Eixir, а также видеороликов с официального сайта Dior, 
посвящённых ароматам из линейки Sauvage. Сравнительный 
анализ позволил обобщить сходства и различия данных ре-
кламных сообщений, а также сделать вывод об основных спо-
собах и средствах построения информационного континуума 
в рекламном дискурсе. Результаты исследования могут быть 
применены в качестве базы для дальнейшего изучения осо-
бенностей рекламного дискурса, а также для разработки прак-
тического руководства по эффективному развертыванию ин-
формационного континуума в рекламе.

Ключевые слова: рекламный дискурс, реклама, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, информацион-
ный континуум, полимодальность.

Рекламный дискурс (РД) оказывает существенное влияние 
на восприятие человеком окружающей действительности 
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и процесс формирования картины мира. Данный вид дискурса 
является одним из наиболее активно развивающихся, при этом 
многие его особенности остаются недостаточно изученными 
и нуждаются в дальнейшем более подробном рассмотрении. 
Этим обусловлена актуальность настоящего исследования.

В наши дни информационно-коммуникационные техно-
логии постоянно совершенствуются, претерпевая значитель-
ные изменения [Конкина 2021]. При этом в поле массовой 
коммуникации может быть реализован любой тип дискурса 

“при учете и соответствии макроправилам его построения” 
[Коновалова 2015: 104]. Одним из основных каналов распро-
странения РД является Интернет, который открывает перед 
создателями рекламных сообщений широкие возможности 
по реализации дискурсивных задач. Исследователи отмечают 
сходство рекламного и массмедийного дискурсов или рассма-
тривают РД как составную часть медиадискурса [Коновалова 
2015; Авидзба 2016 и др.]. Поскольку медиадискурс можно по-
нимать как “любой вид дискурса, реализуемый в поле массо-
вой коммуникации, продуцируемый СМИ” [Авидзба 2016: 37], 
нам представляется возможным говорить о частичном пере-
сечении рекламного и массмедийного дискурсов в том случае, 
если распространение сообщений РД осуществляется через 
средства массовой коммуникации, например, сеть Интернет.

Выделяют такую характеристику медиадискурса, как спо-
собность к формированию информационного континуума (ИК). 
В рамках массмедийного дискурса ИК может формироваться 
за счёт развертывания различных типов дискурса [Коновалова 
2015] и публикации новостных сообщений, как связанных меж-
ду собой, так и представляющих непересекающееся множество 
сообщений [Конкина 2021]. Гипотезой исследования состоит 
в том, что в рамках РД также может формироваться ИК за счёт 
публикации рекламных сообщений схожей тематики в различ-
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ных форматах (например, вербальных печатных сообщений, 
баннеров, видеороликов, аудиосообщений и т. д.), освещающих 
одно новостное событие / ряд связанных событий с использо-
ванием определённых лингвистических и нелингвистических 
средств. Новизна исследования состоит в том, что на сегодняш-
ний день изучены только отдельные аспекты рассматриваемой 
проблемы и, изучая РД как составную часть / массмедийного 
дискурса [Авидзба 2016], исследователи не обращаются к осо-
бенностям формирования в нем ИК.

Материалом нашего исследования послужили реклам-
ные он-лайн публикации о линейке парфюмерных ароматов 
Sauvage компании Dior, размещённые на официальном сай-
те www.dior.com и на сайте www.youtube.com. Был проведён 
прагмалингвистический анализ продающей страницы (ПС) 
парфюмерного аромата Sauvage Eixir (рис. 1), а также видео-
роликов Dior: Dior Sauvage 2015 г. — Ролик 1 (Р1); видео The 
Legend of the Magic Hour 2018 (Р2); Dior Sauvage Elixir 2021 г. (Р3); 
Dior Sauvage eau de Parfum 2023 (Р4); Dior Sauvage Eixir 2023 
(Р5). В ходе сравнительного анализа были обобщены сходства 
и различия рекламных сообщений, а также сделан вывод об 
основных способах и средствах построения ИК в РД. 

Рисунок 1. Фрагмент продающей страницы Dior Sauvage
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Анализ указанного материала показал, что все рекламные 
сообщения объединяет общая концепция, которая строится 
вокруг идеи, заключённой в названии аромата Sauvage (sau-
vage (fr.) прил. — ‘дикий, одичалый, дикорастущий’). Все рас-
смотренные сообщения базируются на конфликте концептов 
ГОРОДСКОЙ / УРБАНИСТИЧЕКИЙ и ДИКИЙ / СВОБОДНЫЙ. 
Действие роликов происходит в штате Калифорния: так, в од-
ном из видео герой Джонни Деппа покидает Лос-Анджелес 
и отправляется в пустынную местность в национальном пар-
ке Джошуа-Три (территория, некогда населённая индейцами): 
I gotta get out of here. Which way? I don’t know. Something I can’t see. 
I can feel it. It’s magic. Sauvage (Р1) (Рис. 2). В последующих ви-
деороликах этот сценарий развивается, дополняется деталя-
ми. При помощи видеоряда и звучащего текста создается не-
гативный образ города: он ограничивает человека, загоняя 
в рамки; дикая пустынная местность же характеризуется по-
ложительно (The desert leaves us drunk with too much beauty. 
Light-hearted, for in the darkness we can see… much further than 
before (Р2)). Однако, чтобы быть свободным, выжить в дикой 
природе, нужно быть сильным (the desert swallows us all indif-
ferently (Р2)). Смысл данной аллегории заключается в том, что 
герой хочет проявить свою свободу и индивидуальность, из-

Рисунок 2. Фрагмент рекламного ролика Dior Sauvage (2015 г.)
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бавиться от клише и стереотипов, навязанных обществом. Со-
гласно идее создателя рекламы, парфюм Sauvage позволяет 
своему обладателю продемонстрировать индивидуальность, 
жить без притворства, вне модных течений. 

В результате проведённого исследования был сделан вы-
вод о том, что для создания ИК в рекламном дискурсе ком-
пании может быть использован целый ряд взаимосвязанных 
и взаимодействующих друг с другом экстралингвистических 
и лингвистических средств. Среди отмеченных нами инстру-
ментов были выделены следующие: I. экстралингвистиче-
ский уровень: 1) наличие общей концепции, объединяющей 
все рекламные сообщения и перекликающейся / связанной 
с образом рекламируемого товара; 2) создание образов и ал-
легорий, переходящих из одного сообщения в другое (напри-
мер, один герой, служащий воплощением идеи, стоящей за 
рекламной концепцией); 3) общий культурно-исторический 
контекст (использование в сюжете легенды индейцев навахо, 
образов коренных американцев); 4) общее географическое 
местоположение, как следствие, природа, погодные условия; 
5) использование символики цвета в едином ключе, напри-
мер, для создания контраста: свет / тьма, ночь / день, рассвет / 
закат; 6) музыкальное сопровождение видеоролика в одном 
стиле; II. лингвистический уровень: 1) повтор визуального 
изображения видеоролика на текстовом уровне (например, 
в описании аромата на продающей странице — midnight blue, 
red moon in the night sky (ПС)); 2) использование различных 
лексических и стилистических средств для создания ярких 
образов, соотносимых с рекламируемым товаром, например, 
цвет флакона (lights of  sapphire  (Р2), a hundred shades of 
blue (Р2), the last rays of the sun ablaze on the horizon (Р4)); опи-
сание аромата (sensual aromas of mystery (Р4); a heady scent of 
burning sage (Р2), the magic alchemy of woods and spices (P5); 
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3) контекстуальные синонимы: wilderness (Р3) — desert (Р2); 
sauvage (фр.) (Р1) — wild (Р5); 4) лексические повторы и по-
вторы однокоренных слов: magic (Р1, Р2, Р4, P5) — magical 
(ПС); 5) наличие аллюзий на известные произведения (the 
call of Sauvage (Р4) — аллюзия на произведение Дж. Лондона 

“Зов предков” (“The Call of the Wild”)).
В заключение необходимо отметить, что в ходе исследо-

вания гипотеза о возможности построения ИК в РД по ана-
логии с массмедийным дискурсом подтвердилась. Рассмо-
тренные лингвистические и нелингвистические средства 
способствуют реализации воздействующей функции РД, по-
зволяя создать запоминающийся и выразительный образ 
рекламируемого товара. Упор на экстралингвистический 
уровень дискурса становится возможным благодаря поли-
модальному характеру рекламных сообщений. Сходство 
с кинофильмом или сериалом, а также включение культуро-
логических концептов и элементов культуры в рекламные 
сообщения повышают значимость и идеологическую цен-
ность рекламы, приближая её к киноискусству. Кроме того, 
преемственность сообщений вызывает у реципиента жела-
ние больше узнать о концепции товара, увидеть новые вы-
пуски рекламных сообщений. Важным выводом является то, 
что за счёт формирования ИК в РД сообщения, не имеющие 
непосредственно рекламного характера, но обладающие об-
щими чертами с рекламными сообщениями (герои, место 
действия, лингвистические особенности и т. д.) (например, 
Р2), также становятся частью РД компании и дополняют ин-
формацию о продукте. 

Перспективой дальнейшего исследования может стать 
изучение взаимосвязи между тематикой рекламных сооб-
щений, характеристиками компании / продукта и выбором 
средств формирования ИК в РД, а также возможностей ис-
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пользования для формирования ИК различных жанров 
в рамках РД.
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Abstract
The subject of the research is linguistic and non-linguistic 

means of forming the information continuum in advertising 
discourse. The study analyzes advertising publications about the 
line of Dior perfume fragrances Sauvage in the online format. The 
aim of the research is to consider the methods of forming the 
information continuum of English-language advertising 
discourse. During the study, a pragmalinguistic analysis of the 
sales page of the Sauvage Eixir perfume, as well as the videos from 
the official Dior website on the Sauvage fragrances was carried 
out. The comparative analysis made it possible to summarize the 
similarities and differences between these advertising messages 
and to draw a conclusion about the main ways and means of 
constructing the information continuum in advertising discourse. 
The results of the research can be used as the basis for the further 
study of the characteristics of advertising discourse, and can also 
serve as the basis for the development of practical guidelines for 
the effective deployment of the information continuum in 
advertising.
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Хуан Циньянь

Аннотация
В статье рассматривается китайский жестовый язык 

(КЖЯ), а именно способы его проявления, структура и уни-
кальные особенности. Описываемые проявления данной 
семиотической системы (естественный жестовый язык, ис-
кусственный жестовый язык и дактиль) обусловлен сферой 
общения. В качестве универсальных особенностей жестовых 
языков выделяются изобразительность, произвольность 
и избыточность. 

Ключевые слова: китайский жестовый язык, естествен-
ный жестовый язык, искусственный жестовый язык, дактиль, 
изобразительность, произвольность, избыточность. 

Введение
Жестовые языки представляют собой сложные лингвисти-

ческие системы, обладающие собственной лексикой и грам-
матикой и используемые для общения глухими и слабослы-
шащими людьми на территории всего мира. В отличие от 
языков звучащих, жестовые языки стали предметом изучения 
лингвистов относительно недавно: лишь со второй половины 
XX века их начали рассматривать как полноценные многоу-
ровневые системы коммуникации [Жестовые языки 2023]. 

В настоящее время жестовые языки стали неотъемлемой 
частью лингвистических исследований. Это проявляется во 
всё возрастающем количестве исследований жестовых язы-
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ков, их уровневой организации, межкультурных и регио-
нальных различий. Сравнивая базовые структуры и вырази-
тельные возможности различных жестовых языков, иссле-
дователи могут получить представление о когнитивных 
процессах, участвующих в невербальной коммуникации. 
Такие межкультурные исследования прокладывают путь 
к пониманию конкретных семиотических систем, таких как, 
например, китайский жестовый язык, который развивался 
уникальным образом, но при этом обладает универсальными 
характеристиками всех жестовых языков. С течением време-
ни в аспекте существующих исследований о китайском же-
стовом языке больше дискуссий ведется о функционирова-
нии жестового языка, при этом сущностные характеристики 
китайского жестового языка не получают должного лингви-
стического внимания. В связи с этим в данной статье основ-
ными аспектами анализа выступают формирование КЖЯ, его 
уровневая организация и особенности проявления.
1. Способы проявления китайского жестового языка

Китайский жестовый язык возник в результате потреб-
ности глухих людей в общении и постепенно получил при-
знание как язык глухих. В научном мире мнение о том, что 

“китайский жестовый язык делится на две категории: дактиль 
и жест”, признается многими учеными [Фу Итин, Мэй Цзы-
кай 1986]. Дактиль — это использование изменений и движе-
ний пальцев для представления алфавита и написания слов 
в соответствии с порядком пиньинь (запись звуков китай-
ского языка). В древности все люди находились на стадии 
простого звукового языка, часто используя руки для приня-
тия различных поз для выражения своих мыслей, и большин-
ство таких жестов были указательными и изобразительными 
движениями, называемыми естественными жестами, кото-
рые не зависят от артикулируемого языка. В дальнейшем, 
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с развитием общества, особенно с появлением и развитием 
сурдопедагогики, стали создаваться жесты языкового харак-
тера, и этот вид жестового языка, созданный на основе арти-
кулируемого языка и тесно интегрированный со звуковым 
языком, называется искусственными жестами [Соху 2023]. 
Сочетание естественных и искусственных жестов становит-
ся языком жестов. Как следствие, китайский жестовой язык 
имеет три способа проявления: естественный жестовый язык, 
искусственный жестовый язык и дактиль.

Естественный жестовый язык выступает самостоятель-
ной идеографической системой, которая основана на коор-
динации жестов, мимики и движений. Данный уровень не 
зависит от какого-либо артикулируемого языка. Некоторые 
жестовые признаки, такие как мимика, которая обладает 
сильной идеографической функцией и является важной ча-
стью словарного запаса жестового языка [Ван Фэйсюэ, Пань И 
2007], и движения тела могут использоваться в качестве 
грамматических маркеров, служащих для выражения грам-
матического значения. 

Рисунок 1. Жест 笑 (говорить) в КЖЯ

Жестовый язык глухих может быть простым, понятным 
и заразительным, что в основном обусловлено воздействием 
гибких изменений позы тела и мимики при произнесении 
жестов. В реальном общении основной словарный запас 
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и выражение КЖЯ в основном представлены посредством 
естественного жестового языка. Например, жест улыбать-
ся 笑 (Рисунок 1) передаётся именно естественность, что 
произнесёт с мимикой улыбкой на лице. 

Искусственный жестовый язык предполагает создание 
соответствующих морфем в последовательности, что соот-
ветствует порядку слов звукового языка. Данный способ про-
явления жестового языка тесно связан с лексической и син-
таксической структурой звукового языка и, по сути, эквива-
лентен его пересказу. Указанный способ удобен для сопро-
вождения звукового языка. 

Рисунок 2. Правила дактилологии КЖЯ

В основе дактирования лежит дактильная азбука. Дан-
ный способ жестикулирования представляет собой своео-
бразную форму речи, воспроизводимую посредством паль-
цев рук орфографическую форму слова в речи. Он связан 
с системой письменности или фонетической транскрипции 
звукового языка и часто используется для описания имён 
собственных, заимствованных слов и т.д. Например, имя ки-
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таянки 朵（duo) представлено жестами для пиньинь d-u-o 
по очереди (Рисунок 2).
2. Уровневая организация китайского жестового языка 

С лингвистической точки зрения жестовые языки явля-
ются настолько же богатыми и имеющими сложную уровне-
вую организацию, как и любой звуковой язык. Современные 
научные исследования подтверждают, что жестовые языки 
обладают всеми компонентами, характеризующими их как 
полноценные языки [Романюк 2017]. Тем не менее, жестовые 
языки обладают собственной грамматической структурой. 

По мнению Г. Л. Зайцевой, “структура жестовых языков 
имеет сложную иерархию, в которой жест, или кинетический 
акт, в котором обязательно участвуют руки говорящего, вы-
ступает в качестве основной смысловой единицы, аналогич-
ной по своей функции слову в звуковых языках” [Зайцева 
2000: 8]. 

Китайские ученые, указывая, что система звукового язы-
ка обычно состоит из трёх основных уровней (фонетическо-
го, лексического и грамматического), также выделяют в си-
стеме жестового языка три основных уровня (морфология, 
словарный запас знаков и грамматические правила) [Лю 
Цзюньфэй, Сунь Чжаокуй 2012]. 
3. Особенности китайского жестового языка как жестовой 

семиотической системы
Китайский жестовый язык обладает универсальными 

особенностями всех жестовых языков, а именно изобрази-
тельностью, произвольностью и избыточностью. 

Представляется необходимым отметить, что изобрази-
тельность не всегда выступала дифференцирующим призна-
ком жестовых семиотических систем. Ученые отмечают, что 
одной из основных причин игнорирования семиотической 
самостоятельности жестового языка была именно высокая 
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степень его изобразительности. Например, в КЖЯ для обо-
значения горы жестикулирующий должен положить руки 
перед собой и одной рукой изобразить форму иероглифа 
горы (Рисунок 3), что соответствует изобразительности ки-
тайского иероглифа и потому легко распознается.

Рисунок 3. Жест 山

Тем не менее, изобразительность жестового языка не от-
рицает его произвольности. Языковой знак, по мнению Ф. де 
Соссюра, есть противопоставленная двусторонняя психиче-
ская сущность: означающее (акустический образ) и означа-
емое (понятие) [Звегинцев, 1960]. В лексике жестового языка 
означающее обозначено формой руки, направлением, ори-
ентацией и движением, а означаемое соответствует понятию. 
Данная связь в жестовом языковом знаке, как и в знаке зву-
чащего языка, произвольна и условна. Это подтверждает по-
ложение о том, что китайский жестовый язык соответствует 
той же произвольной природе знаков что и язык звуковой. 
Так, имеющееся исследование Сюй Вана продемонстрирова-
но, что словарный запас жестового языка также произволен 
[Лю Жуннань 2007]. В китайском жестовом языке существи-
тельное слово 母亲 (мать) обозначается одной рукой с указа-
тельным пальцем, вытянутым к губам, что очень похоже на 
жест, которым можно заставлять собеседника молчать. Сле-
довательно, понятие “мать” не связано никаким внутренним 
отношением с жестом, служащим в китайском языке для её 
обозначения. 
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Избыточность считается одним из основных существен-
ных свойств языка, и жестовые языки также обладают данной 
характеристикой избыточностью. Та часть языка, которая 
имеет больше форм, чем необходимо для минимального се-
мантического выражения, является избыточной. Выражение 
избыточности звукового языка может проявляться в линей-
ном сочетании языковых знаков (например, “прекрасная тень” 
и “ужасный кошмар”). В жестовом языке может использовать-
ся одновременность левой и правой рук, пространственное 
положение жестов, а также выражение лица, поза тела и дви-
жение рта, комплексное использование линейных и синхрон-
ных признаков, приводящих к избыточности. Например, жест 
苦(горький) может быть изображен как две линии стекающих 
слёз при условии, что указательный и средний пальцы одной 
руки слегка разогнуты, кончики пальцев направлены внутрь, 
к обеим сторонам носа, и выполняют почесывающее движе-
ние вниз. Значение жеста 苦(горький), если одновременно 
сопровождается выражением лица, указывающим на горечь, 
становится достаточно понятным; его значение будет более 
очевидным, если к данному жесту добавить жест “усталый”.

В данном случае одновременный жест “горький взгляд” 
является синхронным выражением, а второй жест “уста-
лый” — линейным выражением [Чжао Сяочи, Рен Юаньюань, 
Сяо Минь 2021:80–81].

Заключение
В настоящее время китайский жестовый язык (КЖЯ) ши-

роко и глубоко изучается как в стране, так и за рубежом. До-
казательное решение данных исследовательских проблем 
позволит показать, что жестовые языки и китайский жесто-
вый язык, в частности, — это язык сложной концептуальной 
организации.
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На основании проведённого исследования можно сде-
лать вывод, что основными способами проявления китай-
ского жестового языка выступают естественный жестовый 
язык, искусственный жестовый язык и дактиль. Естествен-
ный жестовый язык предполагает самостоятельной идеогра-
фической системой, которая основана на координации же-
стов, мимики и движений. Искусственный жестовый язык 
предполагает создание соответствующих морфем в после-
довательности, что соответствует порядку слов звукового 
языка. Дактиль представляет собой своеобразную форму 
речи, воспроизводимую посредством пальцев рук орфогра-
фическую форму слова в речи. 

Как показало исследование, система жестового языка 
схожа с системой звучащего языка. В качестве основных 
уровней китайского жестового языка выступают морфемные, 
лексические и грамматические.

Китайский язык, несмотря на свою лингвокультурную 
специфику, обладает всеми универсальными признаками. 
К основным признакам системы КЖЯ относятся изобрази-
тельность, произвольность и избыточность. 
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Семиотика дискурсивного взаимодействия
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В. Д. Шевченко

Аннотация
Настоящая статья посвящена проблеме взаимодействия 

различных дискурсов в рамках медиадискурса. Автор рассма-
тривает процесс взаимодействия дискурсов посредством зна-
ков-символов. Целью исследования является анализ использу-
емых в медиатексте языковых знаков, принадлежащих разным 
дискурсам и репрезентирующих определённые ситуации, ко-
торые, таким образом, оказываются соположенными. Автор 
также анализирует доминантные составляющие репрезенти-
руемых ситуаций, которые выдвигаются благодаря взаимодей-
ствию между знаками разных дискурсов. В ходе исследования 
использовались такие методы, как метод дискурс-анализа и ме-
тод семиотического анализа. Автор приходит к выводу о том, 
что переплетение нескольких ситуаций (гастрономической, 
бытийной и телевизионной), их включение в масс-медийную 
коммуникативную ситуацию приводит к полидискурсивно-
сти — присутствию фрагментов нескольких дискурсов, репре-
зентируемых знаками-символами, в составе медиадискурса.

Ключевые слова: медиадискурс, полидискурсивность, 
гастрономический дискурс, телевизионный дискурс, бытий-
ный дискурс.

Современный медиадискурс представляет собой поле 
пересечения разных дискурсов, взаимодействие между ко-
торыми является одним из способов оказания воздействия 
на сознание реципиента. Именно благодаря включению зна-
ков иных дискурсов (визуальных, знаков-символов) проис-
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ходит пересечение репрезентируемых в дискурсах ситуаций, 
в результате которого внимание реципиента фиксируется на 
наиболее значимых составляющих этих ситуаций.

Поскольку нами рассматривается взаимодействие дис-
курсов через комбинирование, соположение относящихся 
к ним знаков, важным представляется обращение к понятию 
дискурсивной репрезентации. П. Матус определяет дискур-
сивную репрезентацию как “материальное или текстовое 
выражение референций или значений, произведенных со-
знанием говорящего и касающихся его самого, реальности 
и его мира смысла” [Matus 2018: 13]. Знаки разных дискурсов, 
вступающие во взаимодействие, служат, таким образом, 
средствами репрезентации разных реальностей (ситуаций) 
и смыслов, произведённых в них. 

Взаимодействие между дискурсами происходит в основ-
ном по двум моделям: полидискурсивной (когда в рамках 
одного дискурса одновременно присутствуют несколько ти-
пов дискурсов) и интердискурсивной (когда один дискурс 
создается по законам другого) [Белоглазова 2010: 15–19].

Рассмотрим пример полидискурсивности, то есть при-
сутствие знаков разных дискурсов в составе медиадискурса. 
На сайте газеты “The Guardian” размещены тексты кулинар-
ных рецептов, знаки которых репрезентируют разные дис-
курсы, взаимодействующие между собой:

Broad bean dip with goat’s cheese and preserved lemon salsa
This is an easy, always-a-winner summer dish that’s perfect as 
part of a barbecue spread or as a side. Both the dip and salsa can 
be made a day ahead and put together just before serving — make 
sure everything’s at room temperature first, though.
Prep 15 min 
Cook 10 min 
Serves 4
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Salt and black pepper 
400g frozen broad beans, defrosted and shelled 
200g frozen peas, defrosted 
2 garlic cloves, peeled and crushed 
2 tbsp lemon juice 
[Sami Tamimi. Herby dips, spicy sides and a knockout brunch: 
late-summer Middle Eastern recipes by Sami Tamimi. The 
Guardian. http://www.theguardian.com, 25.09.2023].

С одной стороны, данный текст, опубликованный на 
сайте газеты “The Guardian” и  представляющий собой 
медиатекст, является средством репрезентации медиа-
дискурса, однако, с другой стороны, он в значительной 
степени является знаком гастрономического дискурса, 
поскольку языковые единицы в нём обозначают продукты, 
используемые для приготовления блюда (broad beans, frozen 
peas, garlic cloves, lemon juice, olive oil), их характеристики 
(оценочные, характеристики консистенции, размера, 
состояния, происхождения продукта и т. п.: good olive oil, soft 
goat’s cheese, medium tomatoes, large eggs, large basil leaves, tin 
chopped tomatoes, dried mint, Greek yoghurt), вес и количество 
(400g, 200g, 2 tbsp, ½ tsp, 450 ml), способ подготовки к процессу 
приготовления (frozen, defrosted, shelled, peeled and crushed, 
thinly shredded, deseeded and finely chopped, grated orange zest, 
roughly  chopped), последовательность действий по 
приготовлению блюда (Bring a medium pan of salted water to a 
boil, add the broad beans and peas, and blanch for a minute, Drain, 
refresh …, Put the beans and peas in the bowl …, Stir in the garlic, 
lemon juice, Combine all the salsa ingredients in a second bowl, Top 
with the salsa and crumbled goat’s cheese, finish with some mint 
leaves and a good drizzle of olive oil, and serve at room temperature, 
Stir the kohlrabi and fennel mix into the yoghurt, add the fresh cori-
ander and mint, then transfer to a platter, Sprinkle on the dried mint 
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and more oil, and serve). Другими языковыми особенностями 
знаков гастрономического дискурса является присущее ре-
цептам как инструктивным текстам повелительное накло-
нение, которое соответствует прагматической цели автора 
текста — участника гастрономического дискурса, и простое 
настоящее время, отражающее постоянность темпорального 
компонента гастрономического дискурса.

Тем не менее, знак гастрономического дискурса (текст 
рецепта), будучи включенным в медиадискурс, становится 
медиатекстом, поскольку под воздействием дискурсивных 
особенностей газеты “The Guardian” приобретает перлоку-
тивный эффект медиатекста, состоящий в получении нового 
знания из определённой сферы жизни человека и формиро-
вании отношения к этому знанию и референту знания.

Как отмечалось выше, пересечение разных дискурсов на 
поле медиадискурса оказывает значительное воздействие на 
сознание реципиента. В данном примере медиатекст, постро-
енный в основном по законам гастрономического дискурса 
(то есть знак гастрономического дискурса в составе медиадис-
курса), как полидискурсивная единица, имеет в своём составе 
знаки других дискурсов, функцией которых является выдви-
жение определённых ситуативных составляющих взаимодей-
ствующих дискурсов, прежде всего таких составляющих, как 

“УЧАСТНИКИ” и “ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ ДЕЙ-
СТВИЯ”. Следует отметить, что компонент “УЧАСТНИКИ”, по 
нашим наблюдениям, всегда является доминантным в самых 
разных типах дискурса, что обусловлено антропоцентриче-
ским характером абсолютного большинства дискурсов, вклю-
ченностью человека “в созерцаемый им спектакль мира” [Ма-
мардашвили, Пятигорский 1999: 115–116]. 

Одним из дискурсов, знаки которого включены в меди-
адискурс с целью выделения вышеназванных составляющих 
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и укрепления перлокутивного эффекта медиадискурса, яв-
ляется, на наш взгляд, телевизионный дискурс, представлен-
ный в виде языковых знаков. Дело в том, что медиатекст со-
держит языковые знаки, характерные для телевизионных 
кулинарных шоу, близких кулинарному дискурсу, но, тем не 
менее, относящиеся к телевизионному дискурсу. В анализи-
руемом медиатексте действия, которые должен выполнить 
субъект, получают более детальное описание, характерное 
именно для телевизионных кулинарных шоу. В качестве син-
таксических единиц используются сложносочиненные 
и сложноподчиненные предложения, которые обозначают 
последовательность действий по приготовлению блюда; для 
обозначения одновременного действия используется при-
частие настоящего времени: This is an easy, always-a-winner 
summer dish that’s perfect as part of a barbecue spread or as a side. 
Both the dip and salsa can be made a day ahead and put together 
just before serving — make sure everything’s at room temperature 
first, though; Heat a large pan, add the orzo and dry-fry, stirring 
often, for five minutes, until golden brown, then tip into a bowl [Sami 
Tamimi. Herby dips, spicy sides and a knockout brunch: late-sum-
mer Middle Eastern recipes by Sami Tamimi. The Guardian. 
http://www.theguardian.com, 25.09.2023].

Таким образом, вместо визуальных знаков, которые де-
монстрируют производимые участниками кулинарных те-
лешоу действия с ингредиентами, используются языковые 
знаки, детально описывающие эти действия, что приводит 
к моделированию ситуации телевизионного дискурса, соз-
данию языкового образа данной ситуации в медиатексте.

Ещё одним дискурсом, знаки которого включены в ме-
диадискурс, является бытийный. Взаимодействие медиадис-
курса, гастрономического и бытийного дискурсов интересно 
с точки зрения пересечения ситуативных составляющих, ко-
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торые, как правило, совпадают, однако при этом могут ме-
няться их характеристики. Так, один участник в рамках ме-
диадискурса выступает в качестве повара, а во фрагменте, 
знаки которого репрезентируют бытийный дискурс, он вы-
ступает в качестве субъекта воспоминаний. По мнению 
В. И. Карасика, “в бытийном дискурсе автор предпринимает 
попытки раскрыть свой внутренний мир во всём его богат-
стве, общение в нём носит развернутый, предельно насы-
щенный смыслами характер и используются все формы речи 
на базе литературного языка” [Карасик 2004: 289]. Мы 
полагаем, что фрагмент, содержащий языковые единицы, 
которые передают воспоминания субъекта, репрезентирует 
бытийный дискурс: This combination always takes me back to 
a holiday in Greece when we had fresh seafood baked in tomato, 
to which large chunks of feta were added at the end [Sami Tamimi. 
Herby dips, spicy sides and a knockout brunch: late-summer Mid-
dle Eastern recipes by Sami Tamimi. The Guardian. http://www.
theguardian.com, 25.09.2023].

Взаимодействие знаков разных дискурсов в составе ме-
диадискурса приводит к выдвижению таких составляющих 
репрезентируемых ситуаций, как “УЧАСТНИКИ” и “ОБЪЕК-
ТЫ, НА КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ ДЕЙСТВИЯ”. Также, в ре-
зультате взаимодействия знаков разных дискурсов их ситу-
ативные составляющие, которые отчасти совпадают, могут 
наделяться новыми характеристиками в зависимости от со-
циокультурного контекста дискурса.
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Abstract
This article is devoted to the problem of interaction of various 

discourses within the framework of media discourse. The author 
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investigates the process of discourses’ interaction through signs 
and symbols. The purpose of the study is to analyze the linguistic 
signs used in a media text, belonging to different discourses and 
representing certain situations, which, thus, turn out to be 
juxtaposed. The author also analyzes the dominant components of 
the represented situations, which are also underlined due to the 
interaction between the signs of various discourses. During the 
study the methods of discourse analysis and semiotic analysis were 
used. The author comes to the conclusion that the interweaving of 
several situations (gastronomic, existential and television), their 
inclusion into a media communicative situation leads to poly-
discursiveness — the presence of fragments of several discourses, 
represented by symbols. As a result of combining signs from various 
discourses in media discourse, a new reality is constructed — a new 
media situation, simultaneously consisting of several situations 
existing in different discourses.

Keywords: media discourse, poly-discursiveness, gastro-
nomical discourse, TV discourse, existential discourse.
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Аннотация
Настоящая работа посвящена употреблению различных 

немецкоязычных наименований Германии в политическом 
дискурсе в период с 1949 года до наших дней и отражению 
соответствующей языковой политики, направленной на кон-
струирование новой политической реальности, в учебной 
литературе по немецкому языку как иностранному. Актуаль-
ность исследования продиктована потребностью в система-
тизации терминологии, обозначающей названия германско-
го государства послевоенной эпохи, с целью корректного 
использования в методической практике. В процессе работы 
использовались метод описания, контекстуального анализа 
и статистического подсчёта. В результате исследования си-
стематизированы вариации наименований двух германских 
государств послевоенной эпохи, определены хронологиче-
ские этапы смены этих (само)названий, отражающие эволю-
цию политического дискурса. Кроме того, выявлены нюансы 
употребления немецкоязычных полных и сокращенных наи-
менований Германии в диахроническом аспекте. Обозначен-
ные контекстуальные границы допустимости употребления 
аббревиатуры BRD в современной речи имеют практическую 
значимость для методической работы в области преподава-
ния немецкого языка как иностранного.

Ключевые слова: наименование государства, Западная 
Германия, Восточная Германия, политический дискурс.
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В немецкой и российской историографии встречаются 
многочисленные вариации наименования германского го-
сударства после Второй мировой войны. Помимо традици-
онного Deutschland ‘Германия’ можно встретить полные офи-
циальные наименования, сокращения, в том числе, аббреви-
атуры. В разные периоды истории статус наименования мог 
меняться вслед за политическими изменениями. Как Запад-
ная, так и Восточная Германия стремились к созданию поло-
жительного образа своего государства. Перипетии полити-
ческого противостояния получали отражение и в языковой 
политике. Так, в западно- и восточногерманском политиче-
ском дискурсе официальные самоназвания не всегда прини-
мались одной из сторон, что приводило к определённым 
терминологическим конфликтам и вмешательству политики 
в языковую сферу. При этом исторические, политические 
и лингвистические нюансы обозначения германских госу-
дарств недостаточно чётко артикулированы в отечественной 
германистике, что приводит к определённой путанице в их 
употреблении и требует её систематизации для корректного 
использования в учебно-методической практике.

Источниковую базу исследования наряду с нормативны-
ми документами составили учебные пособия по немецкому 
языку германских и советских (российских) издательств, 
опубликованные с 1948 по 2018 гг. Ключевыми методами ис-
следования стали метод описания, контекстуального анали-
за и статистического подсчёта.

После Второй Мировой войны на территории Германии 
были образованы два государства — Федеративная Республи-
ка Германия под патронатом западных держав и Германская 
Демократическая Республика под патронатом Советского 
Союза. Первоначально оба государства обозначались полны-
ми наименованиями: Bundesrepublik Deutschland и Deutsche 
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Demokratische Republik соответственно. Наряду с ними поя-
вились также аббревиатуры: BRD ‘ФРГ’ и DDR ‘ГДР’. Одним из 
первых документально зафиксированных примеров исполь-
зования аббревиатуры BRD считается статья “Конституци-
онные основы Федеративной Республики”, опубликованная 
в 1949 году [Grewe 1988]. В Восточной Германии западные 
территории первоначально в официальных документах обо-
значались просто Westdeutschland ‘Западная Германия’. Тем 
самым власти избегали упоминания официального самона-
звания Федеративной Республики, подчёркивающего её су-
веренный статус. 

Особенности языковой политики германских государств 
послевоенной эпохи получают дополнительное освещение 
сквозь призму советских учебников немецкого языка как 
иностранного. Так, в них упоминание германской государ-
ственности не встречается до середины 1950-х гг. Первым 
примером является Westdeutschland, который, как и в ГДР, не 
соответствует официальному самоназванию государства. 
Восточная Германия обозначается в соответствии с её офи-
циальным названием Deutsche Demokratische Republik или 
DDR, при этом аббревиатура в этот период ещё не домини-
рует безоговорочно (59% к 41%). Любопытным феноменом 
данного периода является неоднократно повторяющееся 
употребление термина Deutschland ‘Германия’ для обозначе-
ния единого культурного немецкого пространства, выража-
ющего политическое стремление к объединению государства 
в обновлённом виде. Образцом такого обновления, по мне-
нию Восточной Германии, должна была выступить ГДР, на-
зываемая также demokratisches Deutschland ‘демократическая 
Германия’ или sozialistisches Deutschland ‘социалистическая 
Германия’. Дискурс, построенный на идее объединения двух 
германских государств под эгидой социалистических цен-
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ностей, оказался, тем не менее, недолгим и прервался в на-
чале 60-х гг.

С 1960-х гг. отсылка к восточногерманскому государству 
как стране изучаемого немецкого языка становится всё более 
явной в ГДР. Восточная Германия обозначается чаще аббреви-
атурой DDR (84%). Западногерманское государство упомина-
ется крайне редко и обозначается по аналогии с Deutsche 
Demokratische Republik малоизвестным сегодня термином 
Deutsche Bundesrepublik ‘Германская федеративная республика’ 
или в виде аббревиатуры DBR ‘ГФР’, а также простым сокра-
щением Bundesrepublik ‘Федеративная республика’. Крайне 
негативная реакция правительства Западной Германии, кате-
горически отвергнувшего наименование Deutsche Bundesre-
publik как некорректное и принципиально неприемлемое, 
объяснялась терминологической аналогией с восточными 
территориями. В 1968 году с принятием новой конституции 
ГДР, ознаменовавшей отказ от идеи воссоединения с запад-
ными землями, в официальных документах ГДР наряду с обо-
значением Bundesrepublik Deutschland стала активно продви-
гаться аббревиатура BRD, которая была призвана выражать 
равноправие обоих немецких государств и широко распро-
странилась в разговорной речи восточных немцев. В это же 
время в западногерманском политическом дискурсе всё чаще 
раздаётся призыв к отказу от использования любых аббреви-
атур для обозначения Западной Германии. Так, в 1965 году 
были опубликованы “Директивы по обозначению Германии”, 
в которых, в частности, утверждалось, что Федеративная Ре-
спублика Германия выступает правопреемницей Германской 
империи как субъекта международного права. На этом осно-
вании документ предлагал наряду с закреплённым в Основ-
ном законе полным обозначением Bundesrepublik Deutschland 
придерживаться сокращённого наименования Deutschland 
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‘Германия’ в тех случаях, когда полное название не требуется. 
В указанном документе также рекомендовалось не использо-
вать сокращённые наименования BRD или Bundesrepublik без 
добавления к последнему слова Deutschland [Schwarz 2001].

С 1970-х гг. в ряде федеральных земель использование аб-
бревиатуры было официально запрещено. Отказ от использо-
вания аббревиатуры BRD был призван оградить западное 
языковое пространство от восточного влияния и тем самым 
предотвратить проведение аналогий между западно- и вос-
точногерманскими государствами на основе подобных сокра-
щённых наименований. Западная Германия позиционирова-
ла себя как единственное легитимное германское государство 
в международном правовом пространстве и потому считала 
только себя в праве использовать обозначение Deutschland. 
Регулярное использование термина Deutschland было призва-
но закрепить в общественном сознании факт существования 
единой немецкой нации, стремящейся к достижению главной 
государственной цели — воссоединению Германии. Поэтому 
в 1974 году на уровне федерального и региональных прави-
тельств было принято решение об обязательном использова-
нии в официальном регистре полного обозначения государ-
ства — Bundesrepublik Deutschland. C того же 1974 года Конфе-
ренция министров культуры прекратила допуск школьных 
учебников, содержащих сокращённое наименование BRD 
[Spiegel 1978]. В 1981 году Конференция министров культуры 
Западной Германии приняла окончательное решение об от-
казе от аббревиатуры BRD в школьных учебниках.

Что касается советской учебников по немецкому языку, то 
здесь с начала 70-х гг. и до объединения Германии лидером 
упоминания является Восточная Германия, которая в основ-
ном обозначается аббревиатурой DDR (93%). Полное наимено-
вание Deutsche Demokratische Republik встречается редко (7%). 
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Западная Германия отныне именуется официально Bundesre-
publik Deuschland. С 80-х гг. авторы советских учебников все 
чаще склоняются в пользу употребления аббревиатуры BRD, 
что, вероятно, можно объяснить популярностью аббревиатур-
ных обозначений в отечественном культурном поле в целом.

После воссоединения Германии дискуссия по поводу 
аббревиатуры BRD потеряла свою остроту. Орфографиче-
ский словарь Дуден (Duden) наряду с полным наименова-
нием Bundesrepublik Deutschland отмечает аббревиатуру BRD 
как не официальное сокращение названия государства 
[Duden 1995: 104].

После объединения Германии вся терминология, обозна-
чавшая прежде западногерманское государство, была авто-
матически распространена на всю Германию. При этом до 
середины 1990-х гг. отечественные методисты по-прежнему 
тяготели к использованию аббревиатуры BRD. Ситуация из-
менилась со второй половины 90-х гг., когда под влиянием 
германского дискурса использование аббревиатуры было 
сведено к минимуму. Альтернативой полного наименования 
стало использование популярного в западных землях терми-
на Bundesrepublik или Deutschland.

Следствием трёхэтапного изменения терминологии, обо-
значающей (само)наименования германских государств по-
сле 1949 года, стал полный отказ от использования в совре-
менном официальном дискурсе, в том числе, в области обра-
зования, аббревиатурного обозначения германского госу-
дарства. Аббревиатура BRD сегодня является неофициаль-
ным сокращением названия государства Bundesrepublik 
Deutschland. Поэтому её употребление возможно лишь в уз-
ком научном или историко-политическом дискурсе. Данная 
аббревиатура не может использоваться как сокращение пол-
ного наименования по аналогии с русскоязычным ФРГ.
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Abstract
The work is devoted to the use of the German -language 

names of German states in political discourse from 1949 to the 
present day and the reflection of the relevant language policy in 
the educational literature in the German language as a foreign 
language. The relevance of the study is dictated by the need to 
systematize the described terminology in order to correctly use 
it in teaching the German language. Description, contextual 
analysis and statistical calculation were the main research 
methods. As a result, the names of the states are systematized 
and the chronological stages of their distribution are determined. 
The contextual boundaries of the use of the abbreviation BRD in 
modern speech are indicated.

Keywords: name of the state, West Germany, East Germany, 
political discourse.
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Аннотация
В условиях глобальной цифровизации и нарастающей 

динамики международного сотрудничества существенное 
значение приобретают проблемы развития инновационных 
образовательных технологий в процессе межкультурных 
профессиональных коммуникаций в целях оптимизации 
управления кросс-культурными процессами, формирования 
специальных компетенций для осуществления глобального 
сотрудничества и совершенствования системы подготовки 
кадров к глобальному взаимодействию в современном ин-
формационном обществе.

Ключевые слова: межкультурные профессиональные 
коммуникации, когнитивная лингвистика, межкультурные 
коммуникативные компетентности, интеллектуальные тех-
нологии, цифровые образовательные технологии, генератив-
ный ИИ, цифровая лингводидактика.

Цель данного исследования заключается в изучении во-
проса, касающегося влияния процесса глобализации на со-
временную культуру, взаимодействия людей в процессе меж-
культурных профессиональных коммуникаций в целостном 
когнитивно-коммуникативном пространстве, разработке 
концепции и внедрению инновационных образовательных 
технологий для формирования профессионально ориенти-
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рованной межкультурной коммуникативной компетентно-
сти. Для достижения поставленной цели использованы об-
щетеоретические методы и достижения когнитивной и циф-
ровой лингвистики, а также принципы и технологии искус-
ственного интеллекта [Гутарева 2015]. 

Основные задачи исследования состоят в следующем:
 — Определение основных принципов организации про-

цесса межкультурных профессиональных коммуника-
ций, определение базовых механизмов и характеристи-
ки цифровой лингвистики в контексте представления 
социокультурного коммуникативного кода, лингвисти-
ческие и психолого-культурологические предпосылки 
межкультурных профессиональных коммуникаций [Ис-
пользование информационных технологий… 2012].

 — Разработка методологических основ формирования 
профессионально ориентированной межкультурной 
коммуникативной компетентности с использованием 
инструментов цифровой лингвистики.

 — Аналитическое исследование, разработка проектных ре-
шений и реализация нового поколения образователь-
ных технологий для межкультурных профессиональных 
коммуникаций на основе интеллектуальных технологий 
и дидактического потенциала цифровой лингвистики.

 — Разработка концепции и реализация “Комплексной про-
граммы развития и сохранения человеческого капита-
ла” — подготовка кадрового резерва страны со школьной 
скамьи и развитие инновационного креативного потен-
циала государства.
Результатами исследования станут предложения по ин-

новационному развитию образовательных технологий меж-
культурных профессиональных коммуникаций на основе 
интеллектуальных технологий цифровой лингвистики с це-
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лью вывода международного сотрудничества между страна-
ми на качественно новый уровень. 

Для эффективного достижения целей развития межкуль-
турной коммуникативной компетенции можно выделить 
наиболее перспективные комплексные решения по созда-
нию инновационных цифровых образовательных техноло-
гий и создание на их основе образовательных продуктов, 
включая:

 — развитие и продвижение инновационной системы дис-
танционного обучения ДПО и  инфраструктурных об-
лачных решений цифрового образования с  использо-
ванием инновационных цифровых технологий, таких 
как: виртуальная (VR) и дополненная реальность (AR), 
искусственный интеллект, машинное обучение, гейми-
фикация и визуализация, интерактивные симуляторы — 
тренажёры;

 — реализацию инновационных образовательных техно-
логий и современных роботизированных сетевых плат-
форм, направленных на различные целевые аудитории 
и которые обеспечивают полноценное образование по 
индивидуальным учебным планам и персонализирован-
ным образовательным траекториям по месту нахожде-
ния слушателей; 

 — производство образовательных продуктов — методи-
ческое и технологическое сопровождение, создание об-
разовательного контента с использованием образова-
тельных интерактивных технологий (цифровых симу-
ляторов, тренажёров, “ситуационных кейсов”, ролевых 
игровых моделей и др.) на основе компетентностного 
подхода;

 — создание предметно-ориентированных библиотек элек-
тронных образовательных ресурсов, обеспечение к ним 
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дистанционного доступа для всех участников образова-
тельного процесса;

 — внедрение методологии генеративного искусственного 
интеллекта, т.е. метода машинного обучения, где ней-
росети изучают контент или объекты, собирают данные 
и используют их для создания новых артефактов, генера-
ции новых знаний, а также формирования нового обра-
зовательного контента и персонализированных учебных 
программ, оптимизированных для конкретных обуча-
ющихся.
Перед цифровой лингвистикой межкультурных профес-

сиональных коммуникаций стоят задачи лингвистического 
обеспечения процессов сбора, накопления, обработки и по-
иска информации, извлечения знаний [Межкультурная ком-
муникация … 2015]. Самые важные из них: распознавание 
и синтез речи; генерирование текста; автоматический пере-
вод текстов; создание и использование электронных корпу-
сов текстов; извлечение информации из текста, авторефери-
рование, автоматическое обнаружение и исправление оши-
бок при вводе текста на компьютере; создание вопросно-от-
ветных систем, создание электронных словарей, тезаурусов, 
онтологий [Как генеративный ИИ изменит онлайн образо-
вание … 2023].

Перспектиным вектором развития образовательных тех-
нологий формирования межкультурной коммуникативной 
компетенции является использование интерактивных ин-
теллектуальных кейсов, предоставляющих возможности со-
держательного диалога в заданной предметной области. При 
этом возможно проведения групповых тренингов с участием 
интеллектуальных цифровых ассистентов.

Основополагающим и перспективным является компе-
тентностный проектно-ориентированный подход подготов-
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ки специалистов, важнейшей интегральной функцией кото-
рого является формирование профессиональных компетен-
ций, а также компетенции межкультурных коммуникаций, 
что создаёт условия для развития международных деловых 
межкультурных связей.

Пилотным проектом внедрения результатов исследова-
ния и реализации инновационных механизмом развития 
нового поколения образовательных технологий межкультур-
ных профессиональных коммуникаций является Междуна-
родная образовательная программа ‘Школа подготовки меж-
дународного кадрового резерва нового поколения со школь-
ной скамьи и создание инновационного международного 
пространства межкультурных профессиональных коммуни-
каций с дружественными странами’. Международная обра-
зовательная программа образовательного консорциума АВ-
РОРА ориентирована на старшеклассников России и друже-
ственных стран (Китай — Индия — Турция — Иран и др.).

Методологической основой международной образова-
тельной программы является система практикумов и дело-
вых тренингов Общенационального образовательного кон-
сорциума АВРОРА в рамках Десятилетия Науки и Технологий 
в Российской Федерации (2022–2031).

Основной целью международной образовательной про-
граммы является подготовка кадрового резерва страны но-
вого поколения со школьной скамьи и развитие инноваци-
онного креативного потенциала государства на основе раз-
вития личных и профессиональных коммуникаций с  едино-
мышленниками из дружественных стран, а также погруже-
ние в мир глобальных компетенций, позволяющих войти 
в профессиональную элиту страны в естественно-научной, 
инженерной и гуманитарной сферах, в также в сфере госу-
дарственного управления.
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Деятельность образовательного консорциума “АВРОРА” 
направлена на реализацию “Комплексной программы раз-
вития и сохранения человеческого капитала” — (комплекс-
ная программа дополнительного образования детей) в соот-
ветствии с Концепцией развития дополнительного образо-
вания детей до 2030 года [Распоряжение Правительства от 
31 марта 2022 г. № 678-р], разработанной на основе приори-
тетных целей стратегического планирования социально-эко-
номического развития Российской Федерации до 2030 года 
и государственной образовательной политики в сфере до-
полнительного образования детей в части определения цен-
ностного статуса и социокультурной роли дополнительного 
образования, как важного фактора устойчивого развития 
страны.

В данном случае Россия выступает инициатором между-
народных образовательных проектов с позиции дружбы 
в многополярном мире для развития личных и межкультур-
ных профессиональных коммуникаций.
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Abstract
In the context of global digitalization and the growing dy-

namics of international cooperation, the problems of developing 
innovative educational technologies in the process of intercul-
tural professional communications in order to optimize the man-
agement of cross-cultural processes, the formation of special 
skills for the implementation of global cooperation and the im-
provement of the system of training personnel for global inter-
action in the modern information society are becoming essential.
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Аннотация
Статус английского языка как мирового признаётся все-

ми безоговорочно. Обеспечение понимания между странами 
в условиях глобализации диктует необходимость унифици-
рования общения. Восприимчивость к данному процессу 
у всех языков разная: этот фактор определяет цель исследо-
вания: выявить, один ли русский язык восприимчив к подоб-
ному влиянию до степени, которая вызывает опасения у его 
носителей. Материалом исследования послужило языковое 
наполнение русско- и немецкоязычных сайтов и социальных 
сетей как основных платформ взаимодействия членов совре-
менных лингвокультурных коллективов. При изучении ин-
тернет-ресурсов нами применялся метод сплошной выборки, 
анализ и сопоставление данных. Мы пришли к выводу, что 
влияние английского на русский и немецкий языки пример-
но одинаково. Однако, сопоставив развитие взаимоотноше-
ний между данными парами языков, мы увидели, что темпы 
и этапы этих взаимоотношений совершенно разные. Это 
обусловлено социально-экономическими, политическими 
факторами: американизация немецкого языка происходила 
плавно, в несколько этапов в течение XX–XXI веков, в то вре-
мя как русский язык сегодня испытывает на себе в известном 
смысле первую и, возможно, самую мощную волну америка-
низации.

Ключевые слова: английский язык, англицизмы, не-
мецкий, русский, языковая интеграция.
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Сегодня влияние языка международного общения на 
остальные является одним из главных предметов дискуссий 
по всему миру. Различные государства стараются противо-
стоять (на уровне повседневного общения) наплыву англи-
цизмов и  (на национальном уровне) “империализму” анг-
лийского языка в сфере экономики, рекламы, торговли и др. 
Показательна в этом плане языковая политика Франции, 
направленная на укрепление позиций французского языка 
как в мировом сообществе, так и в рамках собственно Фран-
ции. В некоторых странах Северной Европы также растёт 
беспокойство, вызванное тем, что английский язык в уни-
верситетах и научных исследованиях практически вытеснил 
национальные языки [The Economist. https://www.economist.
com/culture/2023/ 08/04/in-northern-europe-a-backlash-
against-english-is-under-way, 04.08.23]. Основное опасение 
вызывает тот факт, что по мере замещения английским язы-
ком языков национальных, их лексический фонд, не исполь-
зуясь, со временем рискует устареть и ослабнуть. В датской 
англоязычной газете “Копенгаген Пост” приводятся слова 
профессора копенгагенского университета, лингвиста Хен-
рика Готтлиба, о досадности замещения датского выражения 
tag det roligt выражением rolig nu, по образцу английского easy 
now [Christian Wenande. Super fedt or f*****g lort? English in-
vading the Danish language CPH Post. https://cphpost.dk/2019-
01-18/news/super-fedt-or-fg-lort-english-invading-the-danish-
language, 18.01.19]. По мнению Готтлиба, влияние анг-
лийского языка на датский достигло беспрецедентного раз-
маха за последнее десятилетие. В российских СМИ регуляр-
но звучат призывы к борьбе против наплыва англицизмов, 
например: Губернатор Курганской области призвал отка-
заться от “рофлов” и “кринжа” [Коммерсантъ https://www.
kommersant.ru/doc/6081354 30.06.23]. 
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Безусловно, помимо истории английского как lingua fran-
ca, у него (как и у некоторых других языков) есть “локальная” 
история отношений с национальными языками в каждой ев-
ропейской стране. И этот факт необходимо учитывать, чтобы 
объяснить глубину и степень влияния английского языка на 
каждый национальный язык в отдельности. 

Наглядно разнородность отношений английского языка 
с другими демонстрирует, например, статистика переводов. 
По данным “Index Translationum ЮНЕСКО” в период с 2000 
по 2013 год с английского языка на русский было переведено 
27 740 произведений, на немецкий — 64 164. В тот же период 
на английский с русского было переведено всего 1466 про-
изведений, с немецкого — 10 951. Эти данные говорят как 
о масштабности роли английского языка в современном 
мире, так и о разной степени отношений его с русским и не-
мецким языками. 

Споры о степени влияния, уместность замещения немец-
ких или русских лексем их английскими эквивалентами, 
борьба пуристов с распространением англицизмов — всё это 
имеет место как в России, так и в Германии. Но истории вза-
имоотношений английского с языками Германии и России 
настолько разные, что проводить между ними знак равенства 
не представляется возможным; стоит проследить этапы этих 
отношений, прежде чем давать какую-либо оценку ситуации 
в настоящем и делать прогнозы на будущее.

В немецких грамматических школах английский язык 
как обязательный второй иностранный изучался с 1901 года; 
изучение шло планомерно, с некоторым ослаблением в пе-
риод правления Третьего Рейха, когда изучение иностран-
ного языка в принципе потеряло значимость — культивиро-
вался только немецкий язык и немецкая культура [Дофф 
2020]. Следующим после английского иностранным языком 
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в школах был французский, который окончательно отходит 
на второй план в 1938 г. по идеологическим соображениям: 
таким образом, к середине XX века английский укрепляет 
свои позиции в немецких школах. После Второй мировой 
войны он продолжает оставаться главным иностранным язы-
ком в школах за исключением школ ГДР, где стали изучать 
русский как иностранный, но и там английский остался — как 
иностранный второй.

В русских школах в XIX веке и вплоть до революции ос-
новным иностранным языком в школах был французский 
язык, за ним шёл немецкий. В СССР основным иностранным 
становится немецкий, во многом благодаря идеологии но-
вого государства: классики коммунизма К. Маркс и Ф. Эн-
гельс были немцами. Английский язык как язык классового 
врага, американских капиталистов, в плане изучения едва ли 
рассматривался. Достаточно прочная позиция немецкого 
языка была ожидаемо подорвана после Второй мировой 
войны. Потребовалось время, чтобы английский язык поя-
вился в педагогической практике — постепенно, к 1970 году 
с тем, чтобы окончательно закрепиться в российских школах 
как второй иностранный лишь к середине 1990-х годов. 

Помимо статуса английского языка как второго ино-
странного в образовательной среде, его внедрение происхо-
дило разными путями и в лингвокультурологическую исто-
рию Германии и России. Первая волна американизмов “при-
шла” в Германию в конце Второй мировой войны вместе 
с американскими войсками. Профессор Ганноверского уни-
верситета, М. Шрёдер, пишет о том времени как о периоде 
преклонения перед всем американским, включая язык 
[Клиппель 2020]. Первая волна объёмного пласта лексиче-
ских заимствований из английского в немецкий язык, обу-
словленная экономическими и социокультурными фактора-
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ми, приходится именно на этот период [Хильгендорф 2007]. 
Вторая волна, ещё более масштабная, пришла в немецкий 
язык с объединением Германии. По времени это почти со-
впало с мировой цифровой революцией, с массовым внедре-
нием интернета во все сферы общественной жизни европей-
ских государств: с тех пор английский язык в Германии проч-
но держит свои позиции. Эти позиции настолько непоколе-
бимы, что один из членов трёхсторонней комиссии выступил 
с предложением ввести английский язык как второй офици-
альный язык в Германии [Мэйр 2020]. Предложение принято 
не было, однако, этот факт сам по себе хорошо демонстриру-
ет роль и статус английского языка в Германии.

В России ситуация совершенно иная. По идеологическим 
соображениям, а затем и вследствие политики страны, ан-
глийский язык вплоть до распада СССР на русской лингво-
культурной арене едва ли появлялся. Однако, с падением 
железного занавеса в 1990-е годы на Россию обрушилась за-
поздалая волна американизации; уже упомянутая цифровая 
революция удвоила этот эффект. Русская лингвокультура, 
ожидаемо отставшая от европейского (уже американизиро-
ванного) лингвокультурного сообщества, сейчас всеми сила-
ми адаптируется к новым реалиям. 

Англицизмы и американизмы, хлынувшие в последние 
десятилетия безудержным потоком на постсоветское про-
странство, до сих пор “перевариваются” русским языком. 
Разногласия в произношении и написании некоторых из них, 
а также нескончаемые разногласия по поводу их статуса 
в русском языке подтверждают относительную новизну ан-
глоамериканизмов как явления. 

На первых порах почти любые заимствования чувствуют 
себя “неуверенно” в чужом языке. Так, транслитерированные 
ресепш/е/н, продакш/е/н, промоуш/е/н встречаются как с соеди-
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нительной е так и без неё; русский язык, в традициях которо-
го соединительный гласный присутствовать всё-таки должен, 
пока осваивает транслитерацию некоторых заимствований. 
В немецком языке “освоение” заимствований касается, поми-
мо всего прочего, артиклей: например, der/das Tattoo. 

Безусловно, общность алфавита упрощает отношения не-
мецкого языка с английским. Так, слово die Party входит в не-
мецкий язык уже давно и активно участвует в формировании 
новых словосочетаний: Geburtstags-Party, Party-Gänger и др. 
Примечательно, что слово party в начале XX века было знакомо 
немцам только по литературе, описывающей жизнь англоя-
зычного общества. В воспоминаниях Клауса Манна о его посе-
щении США слово parties пишется со строчной буквы и взято 
в кавычки, что говорит об экзотичности его для немецкоязыч-
ного читателя на тот момент: Nach dem Theater gab es Geselligkeit 
im Hause des Authors; ich erinnerte mich sehr genau daran, vielleicht 
weil e seine der ersten grossen “parties” war… [Розен 2000]

В русском языке слово пати (англ. party) появилось в кон-
це 1990-х и сразу вошло в молодёжный обиход, практически 
вытеснив на некоторое время слово вечеринка. Отдельным 
предметом дискуссий является вопрос о том, насколько язы-
ку нужны иноязычные слова, замещающие уже имеющиеся 
номинации. Это явление касается в основном лексического 
уровня, который всегда и во всех языках был наиболее про-
ницаемым и восприимчивым к заимствованиям. 

Аналитичность английского языка и наличие у него при-
знаков агглютинативного типа часто ставит перед русским 
и немецким языками необходимость дальнейшей трансфор-
мации заимствованных слов; особенно это касается разго-
ворной речи. К корням англоамериканского происхождения 
присоединяются исконные русские морфемы. Немецкий 
язык, помимо морфем, добавляет артикли:
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‘Freak’ (англ.), ‘der Freak’ (нем.) → ‘freakig’ (нем.), ‘фрик’ 
(рус.) → ‘фриковатый’ (рус.)

Количество лексических заимствований в обоих языках 
в последние годы всё труднее отследить; они являются важ-
нейшим социолингвистическим фактором формирования 
экологии языка. Однако, длительность и интенсивность от-
ношений английского с каждым из языков, сам характер этих 
отношений обусловливает различную глубину интеграции 
англоамериканской лингвокультуры в каждом отдельном 
случае. 

Русский язык пока осваивает изменения на лексическом 
и морфологическом уровнях, в то время как в немецком языке 
изменения проникают гораздо глубже. Влияние языка между-
народного общения оказывается наиболее активных в тех сфе-
рах, где общение происходит наиболее интенсивно: это, в пер-
вую очередь, молодёжная среда и сфера массовой культуры. 
В немецкой лингвокультуре американизмы ассимилировались 
настолько, что универсальный словарь Дудена, например, фик-
сирует четыре значения слова cool; при том, что данное слово 
раньше словарями не фиксировалось в принципе.

Интернационализация речевого общения в немецкого-
ворящем сообществе и её масштаб приводят к тому, что нор-
мативный вариант английского языка в молодёжной среде 
сам по себе уже не является средством социализации или 
маркером принадлежности к некоему субкультурному сооб-
ществу. В немецкой хип-хоп культуре, например, активно 
используется афроамериканский английский (African Amer-
ican Vernacular English) — особая разновидность английского 
языка, сочетающая признаки диалекта и социолекта, кото-
рый используется афроамериканцами.

“Wir sind noch nicht tot, nein/ Fährt der Benz auf Chrom, ist 
Showtime / Bin ein Superstar so wie 2Pac, ja /Voll auf MDMA und 
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der Mond scheint / Hose und Pullover in Oversized /So komm’ ich 
in’ Club mit Pistole rein/ Brauch’ nur Weedstrains und ‘nen Beat 
von Dave und ein Mikrofon/ Penn’ auf der Reeperbahn ein, wache 
auf in ei’m Infinity-Pool/ Neue PlayStation 2, unser Life sweet, 
Cinnamon-Roll” [Bonez MC & Gzuz, Cinnamon Rolls]. 

Глубина, с которой английский язык проникает в немец-
кую лингвокультуру, определяется не только его вариатив-
ностью в употреблении представителями молодёжных суб-
культур. Так, слово Ressourcen, заимствованное из француз-
ского языка (бывшего главным языком-донором для немец-
кого), и неизменно произносившееся по правилам француз-
ской фонетики /resursǝn/, в последнее время всё чаще произ-
носится на английский манер /resorsǝn/. 

Под влиянием языка международного общения немец-
кие существительные стали терять свою яркую особен-
ность: в комментариях на Ютубе, например, немецкоязыч-
ные пользователи всё чаще пишут существительные со 
строчной буквы. Таким образом, английский язык изменя-
ет всю систему одного из старейших европейских языков 
изнутри, меняя незыблемые, казалось бы, правила. Это не 
кажется неожиданным в свете того, что, по данным запад-
ных исследователей, английский стал использоваться в по-
вседневном общении немцев сразу после окончания Вто-
рой мировой войны [Мэйр 2020]. На фоне этого влияние 
английского языка на русский носит характер первых ша-
гов и едва ли на данном этапе проникает в слои более глу-
бокие, чем лексический; хотя специфика английского язы-
ка проявляется и тут.

Пришедшему из молодёжных субкультур слову тру (англ. 
true) в значении ‘настоящий’ не удалось присоединить бла-
гозвучную морфему, чтобы стать “полноценным” русским 
прилагательным. Это привело к тому, что оно используется 
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в чистой транслитерации, что противоречит правилам рус-
ского языка, однако, соответствует грамматике английского:

“Тру Китай типсы — красота без вреда” [из рекламного 
проспекта].

‘Тру-блэкер’ (поклонники норвежского блэк-метала), 
‘тру-металлист’, ‘тру или не тру’ и т. д.

Вероятно, наиболее яркие примеры следует искать в со-
циокультурных феноменах больших городов. Собственно 
говоря, мегаполисы сами по себе являются социокультурны-
ми феноменами: они вбирают и отражают новейшие тенден-
ции во всех областях — с учётом национальной специфики. 
Одной из наиболее востребованных и динамичных сфер се-
годня является, в числе прочих, кофейная индустрия; здесь 
разница влияния английской лингвокультуры на русское 
и немецкое национальные сообщества совершенно очевид-
на. Так, например, позиции в меню одной из известных бер-
линских кофеен обозначены следующим образом:

Long Black (double shot, Wasser),
Poached Eggs Bowl (Pochierte Glory-Eier, griechischer Joghurt, 

Salsa Macha, eingelegte Zitrone, Brot),
French Toast (mit Erdnusbutter and Erdbeermarmelade gefüllt, 

dazu Vanileeis) и т.п. 
Интегрированность английской лингвокультуры в меню 

немецких кофеен убедительна и безапелляционна, хотя в по-
яснении к названиям напитков и блюд наблюдается забавная 
комбинация двух языков. Подобное явление давно привыч-
но жителям немецких городов, в особенности Берлина, го-
рода во всех отношениях поликультурного и полиязычного. 
В меню московских кофеен английские звучания позиций 
также завоевали своё место (‘флэт уайт’, ‘скрэмбл с беконом’, 
и т. д.), но лишь недавно стали появлятся наименования на 
английском языке:
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Новинки сезона:
Бабушкин чай,
Апельсиново-медовый flat white,
Berry Cheesy.
Кофейная индустрия, как один из наиболее актуальных 

трендов на сегодняшний день, ярко демонстрирует внедре-
ние английской лингвокультуры в реалии практически всех 
европейских национально-этнических сообществ. 

“Неизбежность” английского языка и его влияние на все 
мировые языки сегодня уже факт. Грамотная языковая по-
литика каждого отдельного государства, обеспечение плав-
ной интеграции иноязычных номинаций в национальный 
язык — залог сохранения национально-культурной специ-
фики каждого языка и народа, который вовлечён сегодня 
в процессы лингвореволюции. Русский язык, по наблюдени-
ям исследователей, всегда был исключительно толерантен 
к заимствованиям [Колесов 2006]: о “чистоте” его говорить 
не приходится, поэтому оптимальным решением в эпоху 

“глобанглизации” [Кабакчи, Белоглазова 2012] является раз-
умное и плавное освоение англоязычной лингвокультуры 
вместе с заботой о сохранении русского языка.
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Abstract
The status of English as the world language is accepted by 

everyone and is no longer debated. The ensuring of understand-
ing between countries in terms of globalization calls for commu-
nication unification. Languages differ in the susceptibility to this 
process; this factor defines the aim of the research — to find out 
if the Russian language is the only one so susceptible to the in-
fluence, that it raises concerns among its speakers. The research 
material is the contents of Russian and German sites and social 
nets, since they are the main platforms where modern linguocul-
tural communities are interacting. When studying internet re-
sources, we applied the methods of continuous sampling, anal-
ysis and comparing results. We have come to the conclusion, that 
the influence of English on German and Russian languages is 
approximately the same. Nevertheless, by comparing the de-
velopment of relationships between these two pairs of languag-
es, we have discovered that the paces and stages of these rela-
tionships are completely different. It is due to social, economic 
and political factors that the americanization of the German 
language has been arriving smoothly in series of steps during 
XX–XXI centuries, whereas the Russian language is now experi-
encing the first and probably the most massive attack of ameri-
canization. 

Keywords: English, anglicisms, German, Russian, linguistic 
integration.



491

Бытовые поклоны в невербальной культуре 
современного Вьетнама

DOI: 10.24833/2949-6357.2024.GEO.1   УДК: 316.772.2

С. Е. Глазунова, Е. Б. Морозова

Аннотация
Несмотря на огромный научный интерес к невербальной 

коммуникации, жестовое этикетное поведение современных 
вьетнамцев является мало изученным, а существующие ис-
следования практически не анализируют этикетные жесты 
вьетнамской культуры, такие как поклон. В отличие от Китая, 
Южной Кореи или Японии, поклон не является широко рас-
пространённым жестом во Вьетнаме. Задачами данного ис-
следования является анализ бытовых вьетнамских поклонов, 
правил их употребления и отношения к ним в современном 
вьетнамском обществе на материале научных статей и пу-
бликаций во вьетнамских медиа. Целью исследование явля-
ется определение роли и видов бытовых поклонов. В резуль-
тате анализа собранных данных описаны ситуации и неко-
торые правила употребления бытовых поклонов. Установле-
но, что в последние годы значимость поклонов в повседнев-
ном этикете Вьетнама начала расти, особенно в деловой 
и академической средах. 

Ключевые слова: Вьетнам, культура поклонов, поклон, 
ритуал, традиция.

В последние десятилетия наблюдается рост научного ин-
тереса к невербальной коммуникации, особенно жестовому 
поведению разных народов, которое отражает национальные 
и историко-культурные особенности их развития. Для невер-
бального поведения многих народов Юго-Восточной и Вос-
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точной Азии (Таиланд, Индия, Индонезия, Япония, Китай, 
Южная Корея и др.) характерно использование поклонов, 
которые по праву привлекают внимание исследователей не-
вербальной коммуникации и этикетного поведения во всём 
мире. На данный момент в научной литературе подробно 
описаны китайские, корейские, индийские, тайские, япон-
ские поклоны [Челнокова 2019; Самсонов 2013; Ван Дань 
2019; Takeda, Kamagaharaetalia 2016 и др.] и другие виды эти-
кетных жестов. Однако невербальное этикетное поведение 
вьетнамцев остаётся мало или совершенно не описанным. 

Из анализа материалов, посвящённых культуре совре-
менного Вьетнама, видно, что вьетнамцы, так же как и ки-
тайцы и японцы, исполняют поклоны в ряде этикетных си-
туаций, но упоминания таких случаев в научной литературе 
несистемны и неинформативны [Аносова 2014; Кнорозова 
2020; Марченко 2011, Степанова 2018; Lý Khắc Cung 2004; Đào 
Văn Ngoạn 2022; Đă ̣ng Nghiêm Va ̣n 1996 и др.]. В связи с этим 
было решено провести исследование, задачами которого 
является анализ материалов, включая фото- и видеопубли-
кации, в современных вьетнамских медиа, посвященных 
бытовым, исполняемым в повседневных этикетных ситуа-
циях, поклонам. Целью исследование является определение 
роли и видов бытовых поклонов в современной вьетнамской 
культуре. 

Кратко рассматривая историю Вьетнама, чтобы понять 
роль поклонов в вьетнамской культуре, следует отметить не-
сколько важных фактов. В прошлом поклоны составляли не-
отъемлемую часть жизни страны. Приход к власти коммуни-
стической партии в Северном Вьетнаме в 1945 г. кардиналь-
но изменил политический и экономический курс государ-
ства, его культуру и этикет. Новое правительство провело ряд 
реформ с целью создания социалистического государства 
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и нового облика вьетнамского народа. Одной из таких ре-
форм в 1945 г. стал запрет использовать традиционные спо-
собы приветствия, в том числе поклоны. Хотя последующие 
реформы затронули многие аспекты жизни вьетнамцев, по-
клоны, связанные с отправлением религиозных культов, 
продолжали использоваться — государство не регулировало 
ритуалы в этой сфере.

В 1986 г. к власти пришли реформаторы во главе с Нгуен 
Ван Линем, и страна взяла курс на политику демократизации 
общественной жизни и переход к большей открытости, в ре-
зультате чего снова стали актуальными праздники и ритуалы 
дореволюционного периода [Endres 1999]. Продолжающееся 
и сегодня возрождение традиционной культуры привело 
к тому, что бытовые поклоны постепенно возвращаются 
в повседневный этикет Вьетнама.

Во вьетнамском языке нет специальных терминов для 
различных форм поклонов. Вьетнамцы используют три сло-
ва: cúi (‘куй’), vái (‘вай’) и lạy (‘лаи’) (реже — lễ (‘лэ’)). Cúi — 
наиболее нейтральное слово, широко используемое для обо-
значения наклона головы или тела [НБВРС 2012]. Vái (‘вай’) 
означает ‘кланяться, сложив ладони перед собой’; а  lạy 
(‘лаи’) — ‘[низко] кланяться или выполнить простирание’. По-
следние два глагола обозначают два базовых вида поклона, 
характерных и для современной вьетнамской религиозной 
и ритуальной культуры — вай (неглубокий поклон со сложен-
ными перед собой ладонями) и лаи (глубокий поклон, часто 
переходящий в простирание или с опусканием на землю). 
При этом сами вьетнамцы зачастую не проводят большого 
различия между эти словами, употребляют их как синонимы. 

В повседневном деловом и бытовом общении вьетнамцы 
предпочитают рукопожатие для приветствия и прощания. 
Среди городского населения поклоны почти не совершаются, 



494

Магия ИННО | Том 6, № 1

а в сельской местности люди иногда могут приветствовать 
друг друга с помощью традиционного вай. Также весьма рас-
пространён лёгкий, характерный для европейских и других 
стран, поклон, по форме соответствующий кивку головой 
или ниже, иногда с последующим похлопыванием по плечу.

Стоит отметить, что хотя сегодня среди вьетнамцев нет 
одинакового понимания роли поклонов в сфере бытового 
этикета, а главное — их форм, вопросу о возрождении куль-
туры поклонов уделяется довольно большое внимание. 
В приведённых ниже примерах употребления поклонов важ-
ны, как нам кажется, две составляющие. Первое — сам факт 
использования поклонов в этих ситуациях. И второе — отно-
шение к этому окружающих. Исполнение поклонов оцени-
вается положительно, вызывает высокую оценку; часто 
именно факт использования этого жеста выносится в заго-
ловок статьи о событии.

К примеру, крупнейшая компания Вьетнама “Vietnam-
Postsand Telecommunications Group” в 2019 г. провела экспе-
римент, введя обязательное исполнение поклонов сотруд-
никами компании в адрес клиентов. В этом же году был за-
фиксирован случай использования поклонов в адрес пасса-
жиров работниками “Vietnam Airlines” за задержку рейса [см. 
подробнее Глазунова, Морозова 2023]. 

Поклоны начинают исполнять не только рядовые граж-
дане страны. Так, в 2017 г. в перерыве матча между команда-
ми футбольных клубов “Хошимин” и “Шонглам Нгеан” ис-
полняющий обязанности президента клуба Хошимина Ле 
Конг Винь поклонился перед публикой, таким образом при-
неся извинения за плохую игру своих футболистов. В первом 
тайме “Хошимин” проиграл с разницей в три гола, что вы-
звало яростный гнев болельщиков клуба, которые даже свер-
нули флаги команды, не дождавшись окончания тайма. 
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Иллюстрация 1. Премьер-министр Фам Минь Чинь и представители 
вьетнамской диаспоры в США

Иллюстрация 2. Дети обучаются делать “детский поклон” в детском саду 
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Иллюстрация 4. Выпускники колледжа кланяются родителям 
и преподавателям

Иллюстрация 3. Пример поклона в старшей вьетнамской школе
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С VIP-трибуны Конг Винь заметил реакцию публики. Сразу 
же после объявления овертайма он спустился к болельщикам 
и, совершая многочисленные поклоны, обратился к ним с из-
винениями и объяснениями [Thiên Lôc̣ 2017].

Также из анализа фото- и видеоматериалов видно, что 
представители многочисленных вьетнамских диаспор в раз-
ных странах используют вай по отношению к лицу с более 
высоким социальным статусом, например, премьер-мини-
стру Вьетнама [Thủ tướng… 2022].

Активно возвращаются поклоны и в образовательную 
среду, начиная с детского сада. Дети исполняют в основном 
так называемый ‘детский поклон’ (‘сложенные руки’): это 
легкий наклон головы со сложенными определённым обра-
зом руками (см. Ил. 2). Обучение этому поклону начинается 
в дошкольном возрасте и продолжается в школе. Далеко не 
все учебные заведения Вьетнама внедряют в учебный про-
цесс культуру поклонов, но количество таких заведений не-
уклонно растет. Например, в 2022–2023 учебном году Депар-
тамент образования и обучения района Лонгбьен г. Ханой 
поставил перед школами задачу по формированию и внедре-
нию культуры приветствия внутри и за пределами школы 

“Сложенные руки — Улыбка — Поклон”. Учителя рассматри-
вают обучение учащихся такому приветствию не только как 
профессиональную, но и как образовательную задачу [Đình 
Trung 2022].

Анализ собранных нами фотоматериалов показывает, 
что в старшей и высшей школе учащиеся переходят на 
взрослую форму поклона: легкий наклон туловища и голову 
под углом не более 45 градусов.

Показательный пример исполнения поклонов в акаде-
мической среде был недавно описан вьетнамскими СМИ. 
На выпускном вечере сотни выпускников Вьетнамско-аме-
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риканского колледжа склонили головы в знак благодарности 
своим родителям и учителям [Ngọc Minh 2022]. 

Вьетнамские СМИ фиксируют и курьезные случаи испол-
нения поклонов, число которых растёт с каждым годом. Так, 
в 2023 г. описывался случай, когда мальчик, который переез-
жал дорогу в неположенном месте и которого водитель грузо-
вика чудом не сбил, успев вовремя затормозить, дважды по-
клонился водителю прежде чем уехать дальше [Mạnh Dũng 
2023]. В этом же году в г. Дананге один из трёх преступников, 
которые обокрали местный магазин, поклонился на камеру 
традиционным поклоном вай и только потом скрылся с места 
преступления [Đập cửa… 2023]. Такие, казалось бы, незначи-
тельные случаи исполнения поклонов в самых разных повсед-
невных ситуациях свидетельствуют о возрождении этого 
класса жестов во вьетнамской повседневной культуре. 

По-видимому, возвращение культуры поклонов проис-
ходит по ряду причин. Вьетнам активно восстанавливает 
старые обряды, традиции и праздники. Вероятно, это связа-
но с желанием сохранить свою национальную идентичность 
в условиях глобализации. К тому же, Вьетнам находится под 
сильным культурным влиянием Китая, Японии и Южной Ко-
реи, в культуре которых поклоны играют важную роль. 
На данный момент трудно сказать, насколько быстрым 
и успешным будет возрождение поклонов, но можно уверен-
но предположить, что в ближайшие годы мы увидим, что 
роль поклонов в бытовых этикетных ситуациях будет только 
увеличиваться.

Выводы
В результате анализа собранного материала становится 

очевидно, что поклоны начинают играть всё бóльшую роль 
во вьетнамской повседневной культуре. Хотя именно быто-
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вые поклоны больше всего пострадали в ходе коммунисти-
ческих реформ и практически вышли из употребления, мы 
видим, что в настоящее время вьетнамское общество воз-
вращается к своим корням и всё чаще использует поклоны, 
хотя их форма, в отличие от религиозных и ритуальных по-
клонов, пока не устоялась. Выводы, сделанные в рамках дан-
ного исследования, носят предварительный характер, по-
скольку масштабное исследование видов и роли поклонов во 
вьетнамской культуре, с учётом возможных региональных 
особенностей, возможно провести только в формате полно-
ценного полевого исследования. 
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11. Đào Văn Ngoạn. Văn hóa phong tục tập quán Việt Nam. Nhà xuất 
bản Xây dựng, 2022. 534 р.

12. Đập cửa kính siêu thị trộm cắp rồi vái lạy trước khi bỏ đi. 24.05.2023 
Available from: https://vtv.vn/phap-luat/dap-cua-kinh-sieu-thi-
trom-cap-roi-vai-lay-truoc-khi-bo-di-20230524171514424.htm 
(Accessed 05 July 2023). 

13. Đình Trung. Văn hóa học đường: Bắt đầu từ việc mỉm cười, cúi 
chào. 22.10.2022. Available from: https://tuoitrethudo.com.vn/
van-hoa-hoc-duong-bat-dau-tu-viec-mim-cuoi-cui-chao-208593.
html (Accessed 01 March 2023). 

14. Endres K. W.  Beautiful Customs, Worthy Traditions: Changing 
State Discourse on the Role of Vietnamese Culture // Internatio-
nales Asien forum. 2002. vol. 33, #3–4. 303–322.

15. Lý Khắc Cung. Hà Nội — Văn HoáVà Phong Tục. Nhà xuấtbản-
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Abstract
Recent decades have seen a drastic increase of academic in-

terest in non-verbal communication of various ethnic groups. 
However, gestural behaviour of the Vietnamese, particularly in 
the sphere of etiquette, has been rarely analyzed by modern 
scholars. Research papers on this topic describe etiquette ges-
tures of Vietnamese culture, especially bows, vaguely and 
sketchi ly. Although in the past bows were quite wide spread in 
Vietnam, nowadays the gesture seems to have lost its popularity. 
The goals of the paper are to analyze the descriptions of modern 
everyday Vietnamese bows, rules and situations of their use, in 
Vietnamese media. The objective of the research is to identify 
role and types of bows in modern Vietnamese culture. The results 
of the analyses show that bows, banned by the Vietnamese Com-
munist Party several decades ago, are gradually starting to ac-
quire more significance in modern society. 

Keywords: culture of bows, cult of ancestors, bow, ritual, 
tradition, Vietnam.
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Аннотация
Цель настоящего исследования заключается в оценке 

степени влияния англоязычного медиадискурса на сознание 
вторичной языковой личности (человека, владеющего ан-
глийским языком как иностранным), взаимодействующей 
с англоязычными электронными СМИ в современном Ин-
тернет-пространстве. Материалом исследования послужили 
разнообразные медийные ресурсы ведущих англоязычных 
информационных платформ США, Великобритании, Канады 
и др. Ключевым методом исследования в работе выступил 
психолингвистический ассоциативный эксперимент, позво-
ливший эмпирическим путём оценить уровень воздействия 
англоязычного медиадискурса на индивидов, не носителей 
английского языка (молодых людей в возрасте от 18 до 
30 лет), которые выступают активными пользователями ан-
глоязычных информационных ресурсов, тем самым прямо 
или косвенно оказываясь объектом влияния англоязычного 
медиадискурсивного пространства. Результаты проведённой 
опытно-экспериментальной работы выявили наличие поло-
жительных или нейтральных реакций на лексемы-стимулы, 
характеризующие англоязычный медиадискурс, у респон-
дентов настоящего исследования. Это может свидетельство-
вать о стремлении испытуемых оставаться в непрерывном 
взаимодействии с медиа реальностью разнообразных англо-
язычных электронных СМИ, информационный контент ко-
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торых привлекает репрезентацией актуальных проблем, вы-
зовов и новых возможностей, стоящих перед человеческой 
цивилизацией сегодня и в будущей перспективе.

Ключевые слова: англоязычный медиадискурс, психо-
лингвистика, функционирование, ассоциативный экспери-
мент, слова-ассоциаты.

Современные реалии глобализации, в которой уже не 
один десяток лет проживает всё человечество, побуждает 
этот сложный международный общественный механизм ис-
кать и находить общие точки соприкосновения большей ча-
сти населения планеты с целью ещё большего объединения 
и популяризации идеологии о едином лингвокультурологи-
ческом пространстве существования человека в первой по-
ловине XXI столетия. Подобной объединяющей субстанцией 
на текущий момент исторического времени оказывается 
англоязычный медиадискурс, который может быть назван 
наиболее влиятельным механизмом функционирования об-
щественной мысли в различных регионах планеты, а также 
весьма активным инструментом множества обществен-
но-политических, экономических и иных трансформаций 
современной эпохи [Guslyakova 2023: 424–446]. 

Основная цель настоящего исследования заключается 
в том, чтобы рассмотреть и проанализировать психолингви-
стические особенности функционирования англоязычного 
медиадискурса и степени его воздействия на вторичную 
языковую личность — человека, владеющего английским 
языком как иностранным и взаимодействующим с англоя-
зычным медиадискурсом прямым или косвенным образом. 

Англоязычный медиадискурс представляет собой це-
лостную медиасистему, которая строится на принципах оп-
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тимального сочетания четырёх базовых “столпов” эффектив-
ного медиа воздействия, устоявшегося в медиа мире англо-
саксонской цивилизации: priming (предварительный отбор 
новостного контента), agenda-setting (продвижение наибо-
лее значимой информации), framing (языковое и знако-
во-символьное оформление публикуемого материала) 
и cultivation (внедрение в массы) [Media effects 2011]. 

Рисунок 1. Оценка степени влияния англоязычных СМИ в современном 
мире у российской медиа аудитории в возрасте от 18 до 30 лет

Рисунок 2. Статистические показатели вовлеченности российских 
респондентов в чтение англоязычных медиа изданий
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Успешность и влиятельность англоязычного медиадис-
курса подтверждается результатами проведённого нами ис-
следования, в котором приняло участие 303 испытуемых, 
проживающих на территории Российской Федерации, преи-
мущественно в возрасте от 18 до 30 лет. Большинство респон-
дентов позитивно отреагировали на вопрос о том, что сте-
пень влияния англоязычных СМИ в современном мире до-
статочно сильная и очень сильная (более 65% участников 
опроса, см. рис. 1). 

Более того, первичная обработка статистических данных 
также наглядно продемонстрировала высокий процент ре-
спондентов, читающих англоязычные медиа издания в их 
печатном и электронном форматах представления новост-
ного контента (см. рис. 2). 

Вышепредставленная статистика указывает на то, что 
31% испытуемых всегда или довольно часто читают англоя-
зычные медиа издания, в то время как более 40% респонден-
тов делают это иногда. Суммируя полученные показатели, 
можно прийти к выводу о том, что более 70% граждан РФ, 
принявших участие в настоящем опросе, тем или иным об-
разом взаимодействуют с современным англоязычным ме-
диапространством. Таким образом, можно предположить, 
что достаточно большое количество российских граждан (не 
носителей английского языка, но владеющих последним) 
довольно часто соприкасаются с новостным контентом ан-
глоязычного медиадискурса. Соответственно, подобное вза-
имодействие не может не оказывать воздействие на созна-
ние человека, находящегося в непрерывном или частом кон-
такте с последним. 

Для более содержательной и глубинной оценки степени 
влияния исследуемого феномена на вторичную языковую 
личность, был проведён свободный ассоциативный психо-
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лингвистический эксперимент. Ассоциативный эксперимент 
в научном знании рассматривается как один из наиболее 
эффективных методов психолингвистического исследования 
и анализа, широко использующийся с целью всестороннего 
изучения языкового сознания, его структуризации и моде-
лирования [Борисова 2019: 265–275].

В рамках настоящего исследования суть ассоциативного 
эксперимента заключалась в том, чтобы изучить те вербаль-
ные ассоциаты, которые возникают в сознании человека, кон-
тактирующего с англоязычным медиадискурсом. В экспери-
менте не ставились ограничения по грамматическим формам 
или иным языковым средствам репрезентации собственных 
образов англоязычного медиадискурса, которые могли не-
произвольно возникнуть в сознании русскоязычного респон-
дента как лексическая реакция на стимул, связанный с миром 
англоязычных печатных и электронных СМИ. 

Подобный подход позволил оценить ключевые лексемы, 
которые способны охарактеризовать понятие “англоязыч-
ный медиадискурс” сквозь призму слов-ассоциаций, к кото-
рым склонны обращаться респонденты, когда им необходи-
мо описать интересующее нас явление.

Статистические данные ассоциативного эксперимента 
позволили выявить следующие ключевые лексемы-реакции, 
ассоциируемые с феноменом англоязычного медиадискурса 
среди российских респондентов: Англия, Лондон, королева 
Елизавета, королевская семья, язык, будущее, коммуникация, 
новые возможности, необходимость, глобализация, много-
функциональность, доминирование, сила и власть, идеология, 
бизнес, контроль, дипломатия, обучение, распространение, 
универсальность, стратегия, уверенность, бизнес, развитие, 
интеллект, целеустремлённость, успешность и саморазвитие, 
деньги, доход, валюта, права человека, равенство полов, демо-
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кратия, социальное устройство, мужчины, женщины, толе-
рантность, прогресс, рост, постепенность и др. 

Невозможно не отметить перечень номинативных лек-
сических единиц, перечисленных респондентами психо-
лингвистического эксперимента, обладающих положитель-
ными либо нейтральными коннотациями. Превалирование 
номинаций в качестве ассоциативных образов в сознании 
испытуемых могут свидетельствовать о существовании усто-
явшихся понятий, связанных со столь влиятельным феноме-
ном современности, которым выступает англоязычный ме-
диадискурс в первой половине XXI столетия. Тем не менее, 
наряду с положительными лексемами-реакциями ряд испы-
туемых оценили англоязычный медиадискурс и более кри-
тически, выделив такие лексемы-ассоциаты, как вседозволен-
ность, утопия, борьба без победителей, угнетение других, не-
нависть, фашизм, жестокость, дискриминация, геноцид, огра-
ничения, предрассудок и др.

Из этого следует, что сознание респондентов настояще-
го психолингвистического ассоциативного эксперимента 
воспринимает англоязычный медиадискурс как междуна-
родную общественно-политическую медиа систему, в кото-
рой есть место и положительным и отрицательным свой-
ствам, что наглядно проявляется в языковой форме в виде 
ярких лексем-ассоциатов.

Отдельной красной нитью образного восприятия англоя-
зычного медиадискурса проходят номинативные структуры, 
характеризующие экологические проблемы современной 
планеты. Множественные дискуссии и дебаты, посвящённые 
экоактивизму и популизму, изменению климата и курсу на 
устойчивое развитие, непрерывно пропагандируемые в ан-
глоязычных СМИ, не могут не отразиться на восприятии “зе-
лёного” экомира в сознании вторичной языковой личности. 
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Соответственно, англоязычный медиадискурс также ярко ас-
социируется у респондентов данного эксперимента с такими 
лексемами-реакциями, как глобальное потепление, экология, 
загрязнение, опасность, кризис, бедствие, экологическая ката-
строфа, катаклизмы, экологические проблемы, таяние ледников, 
температура, повышение уровня моря и др. Ряд респондентов, 
стремясь, очевидно, подчеркнуть универсальный и глобаль-
ный характер экологической повестки в мире, транслировали 
свои слова-ассоциаты и словосочетания на английском языке. 
Например, global warming (глобальное потепление), change of the 
temperature (изменение температуры), economic reasons (эконо-
мические причины), the greenhouse effect (парниковый эффект), 
fumes (газы), exhaust (выхлопные газы), pollution (загрязнение) 
и др. Некоторые респонденты также обратились к образу 
юной шведской экологической активистке Грете Тунберг 
(Greta Thunberg), инициативно призывающей все мировые 
правительства обратить внимание на потенциальную эколо-
гическую катастрофу современной цивилизации. Благодаря 
своим действиям и молодости, девушку назвали “великим 
символом климатической справедливости” (a great symbol for 
climate justice) [Michael H. Fuchs. Greta Thunberg showed the 
world what it means to lead. The Guardian. https://www.theguard-
ian.com/commentisfree/2019/sep/25/greta-thunberg-showed-
the-world-what-it-means-to-lead, 25.09.2019]. Соответственно 
она даже была приглашена в Голливуд, чтобы рассказать о сво-
ей экологической миссии в мире и привлечь ещё большую 
медиа аудиторию к проблемам изменения климата и глобаль-
ного потепления (Greta Makes New Friends in Hollywood. The 
teen climate activist visits Los Angeles) [Neal Colgrass. Greta 
Makes New Friends in Hollywood. The teen climate activist visits 
Los Angeles. Newser. https://www.newser.com/story/282548/gre-
ta-thunberg-hits-hollywood.html, 02.11.2019]. 
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Упоминая лексему Голливуд, необходимо отдельно оста-
новиться на этом понятии в рамках настоящего исследова-
ния. Результаты психолингвистического ассоциативного 
эксперимента продемонстрировали наличие лексем-ассо-
циатов, устанавливающих взаимосвязь между феноменом 
англоязычного медиадискурса и Голливудом, как характер-
ным инструментом продвижения релевантных на повестке 
дня глобальных идей в современном глобальном сообществе, 
в первую очередь подконтрольном англоязычным СМИ и Ин-
тернету, и, прежде всего, через киноискусство и музыку. Ре-
спонденты выделили ряд номинативных ассоциаций, отра-
жающих влияние Голливуда на общественную мысль и иде-
ологические ценности современной цивилизации. Напри-
мер, качество, достижение, признание, талант, символ, кино, 
богатство, киноиндустрия, популярность, улыбка, вершина, 
далёкая сказка, фильмы, мечты, конкуренция, звезда, кинема-
тограф, шоу-бизнес, заработок, развлечение, Аллея Славы, 
Оскар, борьба бизнеса и искусства, город в городе и др. 

Очевидно, что сознание русскоязычных испытуемых на-
стоящего исследования фиксирует положительные образы, 
связанные с Голливудом, который давно, как справедливо 
отмечают респонденты, превратился в “город в городе” (по-
добно итальянскому государству-анклаву Ватикану) на севе-
роамериканском континенте, “верша” судьбы миллиардной 
медиа аудитории в различных регионах планеты. Как спра-
ведливо отмечают американские журналисты, “мягкая” сила 
Голливуда заключается в том, что она всегда умеет выходить 
за собственные границы и говорить с людьми различных эт-
носов на разных языках, не забывая обращать внимание на 
мировые рейтинги и статистику (Hollywood … speaks more 
than one language. And it always … checks the numbers first) 
[Rob Long. The soft power of Hollywood is, in fact, pretty mushy 
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.The National News. https://www.thenationalnews.com/opinion/
the-soft-power-of-hollywood-is-in-fact-pretty-mushy-1.47076, 
31.08.2023], что является значимым фактором существова-
ния не только самого Голливуда как уникального обществен-
ного и культурно-развлекательного феномена современно-
сти, но и непосредственно англоязычного медиадискурса 
в эпоху глобализации и цифровизации.

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что современ-
ный англоязычный медиадискурс может быть действитель-
но охарактеризован как психолингвистический фактор воз-
действия на сознание индивида, говорящего на английском 
языке как инструменте межкультурной коммуникации. Это 
воздействие, прежде всего, отражается в виде цепочки ха-
рактерных образов в психике человека, дающих надежду на 
развитие, сотрудничество, достижение целей, материальное 
благополучие и талант, а также иных номинативов, мотиви-
рующих личность ставить перед собой цели и стремиться их 
осуществлять, вопреки существующим проблемам в социуме, 
которые необходимо решить, чтобы в итоге достичь устой-
чивого благополучия внутри собственного Я и вне его, в гло-
бальном цифровом сообществе современности.
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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the degree of influ-

ence of the English-language media discourse on the conscious-
ness of a secondary linguistic personality (i.e., a person who 
speaks English as a foreign language) interacting with Eng-
lish-language electronic media on the Internet at present. The 
research material included a variety of media resources from 
leading English-language information platforms in the USA, 
Great Britain, Canada, etc. The key research method applied in 
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this study is a psycholinguistic associative experiment, which 
made it possible to empirically assess the impact level of the 
English-language media discourse on individuals who are not 
native speakers of English (young people aged 18 to 30 years, 
receiving basic and specialized higher education in leading Rus-
sian universities), but who are active users of English-language 
information resources, thereby directly or indirectly becoming 
the object of influence of the English-language media discourse 
space. As a result of the experimental work, it was possible to 
establish the presence of positive or neutral reactions to the 
words — stimuli characterizing English-language media dis-
course among the respondents of this study. This may indicate 
the desire of the respondents to remain in continuous interaction 
with the media reality of the English-language digital media, the 
information content of which is attractive by representing cur-
rent social problems, challenges and new opportunities facing 
human civilization today and in the future.

Keywords: English-language media discourse, psycholin-
guistics, functioning, associative experiment, words — associates.
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Аннотация
“Домашнее чтение” аутентичных художественных тек-

стов как способ развития языковых навыков обучающихся 
давно и хорошо зарекомендовало себя в преподавании ино-
странных языков. Помимо расширения словарного запаса, 
чтение художественной литературы развивает межкультур-
ную компетенцию учащихся, так как через литературу они 
знакомятся и с реалиями быта и культуры стран изучаемо-
го языка, и с функционированием культурно-маркирован-
ных языковых единиц. Однако для достижения результата 
необходимо, чтобы тексты соответствовали уровню знаний 
студентов и вызывали интерес у читающих. Лингводидак-
тический потенциал детективных текстов обусловлен их 
жанровыми особенностями: коммуникативностью, что по-
зволяет изучать живую речь; стереотипностью ситуаций 
и четкой моральной оценкой ситуаций и персонажей, что 
дает возможность рассматривать текст с точки зрения цен-
ностных ориентиров и типичных моделей поведения людей 
в обществе. В статье рассматриваются примеры использова-
ния текстов Й. Рэнкина, Т. Френч, Дж. Гришема на занятиях 
английским языком.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, обу-
чение, детективный жанр, англоязычная литература.
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Введение
Чтение художественных текстов в значительной мере 

способствует развитию языковых навыков обучающихся, 
именно поэтому в преподавании иностранных языков давно 
и хорошо зарекомендовал себя такой вид учебной деятель-
ности как “домашнее чтение” — внеклассное самостоятель-
ное чтение довольно объёмных произведений художествен-
ной литературы или отрывков из них. Как правило, для до-
машнего чтения выбираются тексты, построенные на прой-
денном материале, но в новых контекстуальных комбина-
циях. Домашнее чтение преследует цель обучения беспере-
водному чтению, лексике, грамматике, а также устной речи 
путем обсуждения прочитанного материала [Максимова, 
Митюшина 2019]. 

Думается, роль домашнего чтения в расширении словар-
ного запаса учащихся не требует пояснений. В процессе чте-
ния может развиваться бессловарное понимание текстов, 
контекстуальная догадка. Широкий контекст позволяет от-
бирать и закреплять грамматические и словарные единицы. 
Активному усвоению лексики и грамматических структур 
должны способствовать целевые задания, направленные на 
подготовку к пересказу и обсуждению прочитанного. 

Как отмечается исследователями, эффективность до-
машнего чтения в большей степени зависит от выбора книги, 
которая предлагается студентам, и задача преподавателя — 
подобрать такой текст, который был бы значим для студентов 
и с точки зрения языкового материала, и в плане содержания 
[Рудакова 2019; Самохина 2019]. Важно, чтобы процент но-
вого, незнакомого материала был не слишком велик, поэто-
му в зависимости от уровня знаний обучающихся на домаш-
нее чтение можно выбрать как аутентичные, так и адапти-
рованные тексты. 
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Однако чтение художественных текстов преследует 
и другую задачу — знакомство с культурой носителей изуча-
емого языка. Наряду с освоением лексических и граммати-
ческих особенностей иностранного языка студенты могут 
изучить и лингвокультурологические особенности страны 
изучаемого языка, окунуться в атмосферу жизни народа, 
критически осмыслить культурологические различия. Раз-
вивается межкультурная компетенция учащихся, так как че-
рез литературу они знакомятся и с реалиями быта и культу-
ры стран изучаемого языка, и с функционированием куль-
турно-маркированных языковых единиц. С этой точки зре-
ния предпочтительней именно оригинальные, не адаптиро-
ванные художественные тексты. Вместе с тем, для достиже-
ния наилучшего результата необходимо, чтобы тексты соот-
ветствовали уровню знаний студентов (или, по меньшей 
мере, не слишком превышали их уровень) и вызывали инте-
рес у читающих. Соответственно, оптимальным выбором для 
занятий домашним чтением будет не слишком сложный 
в когнитивном плане текст, написанный живым, современ-
ным языком, с интересным сюжетом, вызывающим эмоци-
ональный отклик у читателя. Всем этим критериям отвечают 
произведения детективного жанра.

Особенности произведений детективного жанра
Детектив — один из самых популярных жанров в миро-

вой литературе. Как пишет британский историк Люси Уорсли 
в своей книге “Чисто британское убийство”, каждая третья 
продаваемая сегодня книга — криминальный роман [Уорсли 
2021: 12]. Популярность детективов обусловлена нескольки-
ми факторами. Во-первых, детективные романы предлагают 
увлекательные и запутанные сюжеты, которые заставляют 
читателя размышлять и пытаться разгадать загадку вместе 
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с героями. Это создает напряжение и вызывает интерес у чи-
тателя. Во-вторых, детективы часто представляют собой ком-
бинацию разных жанров, таких как криминальный триллер, 
мистика и даже романтика. Это позволяет удовлетворить 
различные вкусы и предпочтения читателей. 

В. А. Байко отмечает, что детективные тексты большей 
частью относятся к разряду массовой литературы: “Эта ори-
ентация на массовую аудиторию способствовала выработке 
устойчивого набора внутрижанровых лингвистических и экс-
тралингвистических средств” [Байко 2013]. В большинстве 
случаев, это обеспечивает лёгкое восприятие текста даже 
у обучающихся непродвинутого уровня. Язык детективных 
романов часто характеризуется следующими особенностями: 
1. В детективах часто используют краткие и динамичные 

фразы, чтобы создать эффект неожиданности и удержи-
вать внимание читателя.

2. Детективные романы обычно содержат детальные описа-
ния места действия и персонажей для создания атмосферы.

3. Язык диалогов между персонажами может быть более 
разговорным и естественным.

4. В зависимости от тематики, детективные романы могут 
содержать профессиональную лексику, связанную с по-
лицейской работой, судебными процессами и научными 
методами расследования. Это помогает создать атмос-
феру реализма и достоверности, “погрузиться в среду”.
Общий стиль языка детективных романов может варьи-

роваться в зависимости от автора и жанра, но эти особенно-
сти обычно присутствуют для создания атмосферы и пере-
дачи сюжета.

Коммуникативная ориентированность и в известной 
мере стереотипность сюжетов (детективная загадка — поиск 
разгадки), а также чёткая моральная оценка ситуаций и пер-
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сонажей, обуславливает лингводидактический потенциал 
детективных текстов. Всё это даёт возможность рассматри-
вать текст с точки зрения ценностных ориентиров и типич-
ных моделей поведения людей в обществе. 

Что почитать?
Рассмотрим некоторых англоязычных авторов детекти-

вов с точки зрения использования их произведений на заня-
тиях “домашним чтением” с целью обучения межкультурной 
коммуникации.
1. Йен Рэнкин (Ian Rankin, 1960–). Действие романов Й. Рэн-

кина происходит в Шотландии, и Эдинбург и другие горо-
да Шотландии являются не просто фоном, но и зачастую 
действующими лицами его произведений. В его книгах 
мы сталкиваемся и с примерами шотландского диалекта 
английского языка, и с проявлениями “противостояния” 
англичан и шотландцев. Так, тема шотландского нацио-
нализма и радикальных националистических группиро-
вок затрагивается в романе “Плоть и кровь” (Mortal Causes, 
1994). В книге “Black and Blue” (1997, не переводилась) рас-
сказывается о нефтедобыче на севере Шотландии. Инте-
ресны отсылки Рэнкина к значимым для шотландской 
культуры авторам и текстам, к примеру, повести Р. Л. Сти-
венсона “Странная история доктора Джекила и мистера 
Хайда”, которая служит лейтмотивом романа “Кош-
ки-мышки” (Hide and Seek, 1991). Регулярные упоминания 
особенностей правовой системы Шотландии будут полез-
ны для студентов международно-правового профиля. 

2. Тана Френч (Tana French, 1973–). Для Т. Френч, ирланд-
ской писательницы американского происхождения, ка-
залось бы, не столь важна география действия её книг. 
Но и в них можно почувствовать ирландский колорит. Так, 
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в романе “Фейтфул-Плейс” (Faithful Place, 2010) описыва-
ются настроения в ирландском обществе на фоне снача-
ла экономического подъёма 1990-х гг., а затем глубокого 
кризиса 2008 г. А в романе “Искатель” (The Searcher, 2020) 
детективный сюжет — всего лишь фон для исследования 
быта суровой ирландской глубинки, где описания вели-
колепной природы сочетаются с колоритным языком 
и самобытными персонажами. Также тексты Т. Френч 
позволят затронуть тематику гендерного неравенства, 
сложностей адаптации женщин в мужском коллективе 
(The Trespasser, 2016, рус. пер. “Тень за спиной”) или раз-
дельного обучения мальчиков и девочек в частных шко-
лах (The Secret Place, 2014, рус. пер. “Тайное место”).

3. Джон Гришэм (John Grisham, 1955-). В прошлом адвокат, 
Дж. Гришэм известен как мастер “юридических трилле-
ров”. В его романах довольно подробно описывается под-
ноготная работы юриста в США, что может быть полезно 
студентам юридических специальностей.

Заключение
Благодаря многообразию современных детективных 

произведений можно познакомиться с речевыми и поведен-
ческими особенностями, реалиями жизни разных англоя-
зычных стран. Лингводидактический потенциал детектив-
ных текстов обусловлен такими их жанровыми особенностя-
ми как коммуникативностью (большое количество диалогов, 
использование преимущественно разговорных выражений), 
и стереотипностью ситуаций (детективная загадка — поиск 
разгадки), что, вкупе с четкой моральной оценкой ситуаций 
и персонажей, дает возможность рассматривать текст с точ-
ки зрения ценностных ориентиров и типичных моделей по-
ведения людей в обществе.
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Abstract
“Home reading” of authentic fiction texts as a way of devel-

oping learners’ language skills has long been recognised as a 
valuable tool in foreign language teaching. In addition to ex-
panding vocabulary, reading fiction develops students’ intercul-
tural competence, as through literature they get acquainted with 
the realities of everyday life and culture of the countries of the 
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target language, and with the functioning of culturally labelled 
language units. However, in order to achieve the result it is nec-
essary that the texts correspond to the students’ knowledge lev-
el and arouse the interest of the readers. The linguodidactic po-
tential of detective texts is conditioned by their genre features: 
communicative orientation, which makes it possible to study live 
speech; stereotypical situations and clear moral evaluation of 
situations and characters, which gives an opportunity to consid-
er the text from the point of view of value orientations and typ-
ical patterns of people’s behaviour in society. The article con-
siders examples of using texts by I. Rankin, T. French, and 
J. Grisham in English classes.

Keywords: intercultural communication, teaching, detective 
genre, English-language literature.
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Наименования предметов гардероба как маркер 
этноязыковой картины мира
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Аннотация
Настоящая работа посвящена изучению происхождения 

и особенностей образования наименований предметов гар-
дероба в современном осетинском языке и выявлению не-
которых закономерностей формирования лексики данной 
семантической группы в английском языке. Исследование 
проводится на материале дальнеродственных языков — осе-
тинского и английского. Исследование проводится с ис-
пользованием методов этимологического, сопоставитель-
ного и структурно-семантического анализа и анализа сло-
варных дефиниций. В выборке представлена лексика, обра-
зованная преимущественно аффиксальным способом и сло-
восложением. Примечательно наличие в составе лексики 
гибридных образований, а также единиц, образованных 
путём семантической деривации. Семантические паралле-
ли удаётся проводить с опорой на русский язык. Лексика 
искомого семантического ряда в английском языке отчасти 
происходит от общего с осетинским языком праязыка — 
праиндоевропейского.

Ключевые слова: наименования предметов гардероба, 
этимологический анализ, семантические параллели, способы 
словообразования, структурно-семантический анализ, ги-
бридные образования.

Наименования предметов гардероба носят лингвоспец-
ифичный характер и отражают особенности взаимодействия 
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носителей этнокультуры с представителями других народов 
в ходе исторического развития и становления этнической 
общности и её языка. 

Поскольку изучающие осетинский язык испытывают не-
достаток в лексикографических, в том числе терминологи-
ческих, источниках, исследование лексики, используемой 
для обозначения предметов одежды в современном осетин-
ском языке, представляется достаточно актуальным. 

В исследовании проводится изучение лексики выбран-
ного ряда с точки зрения мотивированности, рекуррентно-
сти и происхождения. Анализ эмпирического материала ба-
зируется на данных этимологических словарей осетинского 
и английского языков. 

Когнитивный анализ лексико-семантической группы 
наименований предметов гардероба позволяет выделить 
и осмыслить их когнитивные признаки. Межъязыковое со-
поставление способствует выявлению сходств и различий 
в процессах концептуализации схожих фрагментов мира 
в различных лингвокультурах.

Представители различных лингвокультур на протяжении 
всей истории по-особому относились к предметам одежды, 
придавая ей особую значимость, храня её из поколения в по-
коление и представляя её в качестве атрибута этнической 
самоидентификации [Рабинович 1988: 127].

Наименования предметов гардероба современных осе-
тин образованы на основе исконно осетинской и заимство-
ванной лексики, функционирующей согласно правилам осе-
тинской грамматики, фонетики, и имеют древние индоев-
ропейские или индоиранские этимологии. Некоторый пласт 
специальной лексики имеет более позднее происхождение, 
что является результатом влияния исторического соседства 
носителей языка с другими народами.
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Хронология заимствования искомой лексики в осетин-
ский язык отражает географию её распространения. Соглас-
но исследованиям, наиболее ранняя лексическая единица, 
служащая для наименования одежды в осетинском языке — 
существительное пысул pysul — ед. ч ‘тряпка’, мн. ч. пысултæ 
‘одежда, платье’ то же, что пыскъуыл pysk’yl ‘тряпка’ имеет 
тюркское происхождение и заимствовано в осетинский язык 
предположительно из карачаевского языка в начале XX века, 
учитывая, что литературный карачаевский язык сформиро-
вался в 1917 г. [Абаев 1973: 246]. Немногим позже появилось 
осетинское слово къаба ‘платье женское’ в иранском языке 
kapah ‘плащ’; kappa ‘сбруя’, восходя к и.е. kap ‘обхватывать’ 
[Абаев 1958: 615].

Слово дарæс ‘одежда, платье’ (досл. ‘носимая или носиль-
ная одежда’) от dar- (dar-un ‘держать, носить’); -æs от wæst 
‘одетый, одежда’ из vasta (др. инд. vas, др.иран. vah- ‘одевать’)) 
→ dar- + wæst > daræs (выпадение w после согласного и утра-
та конечного -t) имеет значение множественности, являясь 
денотативно тождественным лексеме пысул-тæ ‘предметы 
одежды’ (мн. ч. от пысул) [Абаев 1958: 344].

Слово дæллаггуыр ‘юбка’ (досл. ‘платье для нижней части 
туловища’): образовано сложением dællag ‘нижний’ от иран-
ского adari с закономерным чередованием r→l перед i [Аба-
ев 1958: 352] и guræ ‘туловище’ → dællagguræ. Слово предпо-
ложительно вошло в употребление в осетинском обществе 
примерно одновременно с дарæс ‘одежда, платье’.

Слово хæлаф ‘штаны’ исследователи сопоставляют с цы-
ганским хоlluf ‘штаны’, хаllоvа ‘чулки’ от древнеиндийского 
kalapa ‘колчан, пояс, украшение, павлиний хвост’ [Pott 1964: 
169]. Первое упоминание о слове встречается в языковедче-
ской литературе в 1823 г. [Klaproth 1823: 92]. Рефлексы дан-
ной лексемы в разных языках зависят от характера и источ-
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ника заимствования. В обоих языках когнаты опознаваемы, 
обладают семантическим изоморфизмом.

Название головного убора худ ‘шапка, папаха’ (иран. xauda, 
ср. перс. xoi, xod ‘шлем’, др. перс. xauda), согласно точке зрения 
В. И. Абаева, первоначально зафиксировано в древнеперсид-
ском языке [Абаев 1989: 244] и может быть когнатом суще-
ствительному hood ‘покрытие, покров’, использующемуся для 
обозначения предметов, похожих на капюшоны, или частей 
животных с XVII в. В древнеанглийском hod ‘капюшон, мягкое 
покрытие для головы’ впервые зафиксировано в древнесак-
сонском, возможно, от индоевропейского kadh- ‘покрывать’ 
[https://www.etymonline.com/search?q= hood]. Нет достовер-
ных сведений о первоисточнике ни в одном случае.

Слово хæдон ‘pyбaxa’ заимствовано из греческого хитор 
‘на тельная одежда преимущественно из льняной ткани’ 
пред положительно в скифо-сарматское время от греческих 
колонистов Северного Причерноморья [Абаев 1989: 157].

Собирательное наименование предметов гардероба дза-
ума ‘вещи, орудия, утварь, одежда’ от перс. jama ‘платье оде-
жда’; перс. jamadan → ос. ʒamadоn ‘вместилище одежды’ → 
русск. чемодан представляет собой многозначное слово [Аба-
ев 1958: 390].

Среди англоязычных лексем, обозначающих предметы 
одежды, в данном исследовании рассматриваются мотиви-
рованные слова, соответствующие генерализованному по-
нятию ‘одежда, предмет гардероба’, а также некоторые наи-
менования, обладающие изоморфными семантическими 
характеристиками с лексикой выбранного семантического 
ряда в осетинском языке.

Лексема clothes ‘одежда, одеяние’ в др. англ. — claðas 
(мн. ч. от clað ‘ткань’), в XIX в. — форма мн. ч. cloths, с 1846 г. — 
clothespin ‘прищепка для белья’; clothing ‘одежда, платье, спе-
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цодежда, костюм, наряд’ — c 1200 г. [http://www.вокабула.рф/
словари/ааэс/clothes]. Лексема clothes мотивирована назва-
нием ткани, которая служила для изготовления предметов 
одежды cloth и обладает значением множественного числа 
как морфологически, так и семантически.

Существительное attire ‘снаряжение вооруженного чело-
века; одеяние, платье, одежда’ (1300 г.) предположительно про-
изошло путем субстантивации от глагола attire → atiren ‘оде-
вать, снаряжать; одеваться в наряд, украшать’, → ст. фр. atirer, 
ранее atirier ‘снаряжать, готовить’ от a- ‘к, в’ (ad-) + tire ‘порядок, 
ряд, платье’ [https://www.etymonline.com/search?q= attire].

Существительное dress ‘одежда или совокупность пред-
метов одежды’ (XVII в.), первоначально ‘любая одежда, осо-
бенно подходящая для ранга или какой-либо церемонии’; 
специфический смысл ‘женской одежды, состоящей из юбки 
и талии’, зафиксирован в 1630-х годах, с подтекстом ‘сделано 
не только для одежды, но и для украшения’ [https://www.
etymonline.com/word/dress-up#etymonline_v_54116].

Существительное garment ‘предмет одежды’ (XV в.) в зна-
чении ‘любой предмет одежды’, уменьшенная форма укра-
шения (начало XIV в.), от ст. фр. garnement ‘одежда, одеяние’ 
(XII в.) [https://www.etymonline.com/search?q=garment+].

Существительное outfit ‘акт оснащения (корабля и т.д.) 
для экспедиции’ от out- и fit (1787 г.), в значении ‘предметы 
и оборудования, необходимые для экспедиции’ в американ-
ском английском (XVIII в.), с XIX в. – в значении ‘одежда че-
ловека’ [https://www.etymonline.com/search?q=outfit].

Следует отметить, что существительное vest начало ис-
пользоваться в XVII в. для детерминации таких значений, как 
‘свободная верхняя одежда’ от индоевропейского wes- ‘оде-
вать’, расширенная форма корня eu- ‘одеваться’ [https://www.
etymonline.com/search?q=vest].
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Выводы
Таким образом, обозначения основных предметов одеж-

ды в осетинском языке уходят корнями в глубокую древность 
и имеют древние индоевропейские или индоиранские эти-
мологии или имеют тюркское, греческое или южнокавказ-
ское происхождение. 

Исходя из того, что первые письменные памятники о со-
временном осетинском языке датируются концом XVIII в., 
когда возникла необходимость обучать учащихся церковных 
школ, то определить период введения лексемы дарæс в ак-
тивное употребление проблематично.

В. И. Абаев не исключает, что осетинское худ и лексема 
hood могут происходить от одного этимона.

Приведённые в материале иранские этимологии позво-
ляют сделать вывод о том, что эти предметы одежды суще-
ствовали уже в скифские времена и использовались в соста-
ве наименований предметов гардероба представителей 
скифских племен. Тюркское влияние выразилось в названии 
pysul, выступающем одним из наиболее рекуррентных, наи-
более нейтральных вербальных средств обозначения одежды 
в современном осетинском языке.

Арабо-персидские этимологии выступают в таких словах, 
как ʒawma, ʒawmaw и k’aba, обозначающих ‘платье, одежда’ и 
‘платье женское’ соответственно. Последнее, по мнению 
Bailey, имеет древнюю индоевропейскую этимологию.

Примечательно, что одно из слов выборки хæлаф, соглас-
но исследованиям, выступает общим достоянием осетинско-
го, цыганского и славянских языков. Таким образом, про-
странственно-временные рамки введения слова в обиход 
проследить не представляется возможным.
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Abstract
The present paper deals with the analysis of the origin and 

peculiarities of formation of the names of clothes in modern Os-
setian language. The paper considers identification of some 
mechanisms of formation of the leis of the semantic group under 
study in English. The investigation is performed with the mate-
rial of distantly related languages — Ossetian and English. The 
methods used are: etymological, comparative, structural-seman-
tic and dictionary definitions analysis. The material comprises 
words, formed mostly by compounding and affixation. The re-
markable trait of the lexis is presence of hybrid lexical units built 
by semantic derivation. Semantic parallels are revealed with the 
help of Russian language. The lexis of the target semantic group 
partly originates from the parent language for both Ossetian and 
English — proto-Indo-European.

Keywords: names of items of clothing, etymological analy-
sis, semantic parallels, ways of word-building, structural-seman-
tic analysis, hybrid lexical units.
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Аннотация
Актуальность статьи определяется новыми тенденциями 

в образовании, обусловленными вызовами времени. В совре-
менных условиях существует объективная необходимость 
дальнейшей разработки теоретических и методических 
аспектов обучения студентов иноязычному общению в по-
ликультурном образовательном пространстве. Целью насто-
ящего исследования является утверждение новой парадигмы 
обучения иноязычной межкультурной коммуникации. Автор 
фокусирует внимание на приоритетном осмыслении ценно-
стей собственной лингвокультуры как объекта обучения 
в иноязычном образовании. Концептуально важное внима-
ние уделяется содержанию обучения, которое включает 
лингвистический материал и речевые средства, предметное 
содержание, корпус разноплановых текстов. Описываются 
приёмы и способы обучения. В соответствии с  содержанием 
обучения предложены образцы творческих заданий, а также 
методические комментарии. Анализируя теорию и исследуя 
педагогический опыт и существующие практики, мы выяв-
ляем перспективу реализации парадигмы обучения ино-
язычной коммуникации в учебной работе со студентами 
различных направлений подготовки и оптимизации языко-
вого образования в современном социально-экономическом 
контексте.

Ключевые слова: иноязычное общение, содержание об-
учения, ценности культуры.
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Основная миссия образования на каждом историческом 
этапе менялась в зависимости от изменений системы соци-
альных ценностей. Динамика экономико-политических про-
цессов сегодня диктует необходимость перехода к иным па-
радигмам иноязычной подготовки. В современных условиях 
аннигиляции отечественной культуры и настойчивых попы-
ток отменить российское искусство главной задачей языко-
вого образования становится культурно-просветительская 
деятельность. Цель исследования заключается в актуализа-
ции и внедрении новой парадигмы обучения межкультурной 
коммуникации, в основу которой заложена концептуальная 
идея приоритетного переосмысления значимости собствен-
ной лингвокультуры в образовательном пространстве. Клас-
сическая парадигма обучения межкультурной коммуника-
ции сопряжена с изучением фактологического материала, 
ментальных пространств, познанием иной культуры [Шим-
чев 2016]. В настоящее время при формировании позитив-
ных познавательных, оценочных, эмоциональных отноше-
ний учащихся к иным культурам ведущим принципом ста-
новится восприятие иноязычной культуры через призму 
родной, что предполагает актуализацию отечественных 
культурных феноменов. Утверждение такой парадигмы про-
мотирует решение ряда теоретических и практических за-
дач: “пересмотр актуальных педагогических позиций в  ак-
сиологическом аспекте” [Лелюшкина 2023: 112] в контексте 
единства процессов обучения и воспитания; повышение 
поликультурной компетентности преподавателя; актуали-
зация содержания обучения; оптимизация приёмов и спо-
собов, организационных форм обучения.

Культурная ориентация проявляется в целях: обучение 
иноязычной культуре, соизучение языка и культуры, обуче-
ние иностранному языку на основе сопоставления иноязыч-
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ной и родной культур, овладение языковой картиной мира, 
формирование социокультурной компетенции. Однако в на-
стоящий момент как никогда возрастает потребность “ак-
центирования внимания на роли традиционных националь-
ных ценностей в образовательной сфере” [Яценко 2022: 207]. 
Аксиологический аспект не должен оставаться на периферии 
методики преподавания иностранного языка. При инкорпо-
рации иноязычной культуры принципиально важно фоку-
сировать внимание на собственной самобытности и  системе 
ценностей. Речь идёт о  формировании вторичного лингво-
культурного фона на основе обращения к своему культур-
но-историческому наследию. В этой связи увеличивается 
роль поликультурной компетентности преподавателя, что 
предполагает вариативность используемых форм и способов 
реализации актуализированного содержания обучения. 

Культура вводится как объект обучения иностранному 
языку и рассматривается как основное содержание обучения 
наряду с языком. Включение в содержание обучения аутен-
тичных текстов, отрывков из классических произведений 
с их ментальным пространством, культурных концептов яв-
ляется стратегически оправданным и методически эффек-
тивным. Согласно концепции нами обосновывается актуаль-
ность включения в содержание обучения идейно-познава-
тельного потенциала отечественной литературы, принадле-
жащей к классическому культурному фонду, текстов, отра-
жающих квинтэссенцию собственной лингвокультуры. 
В рамках исследования текст используется в качестве ори-
ентировочной основы как речевой стимул. Важное назначе-
ние текста состоит в том, что он содержит предмет говорения, 
задает коммуникативную целенаправленность и мотивиру-
ет активную ответную реакцию. На первый план выходит 
вторичная информативность текста, субъективная часть 
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коммуникативно-познавательного потенциала [Карих 2005], 
которая отражает единый комплекс смыслового и идейного 
содержания, когнитивной и воспитательной ценности текста, 
его коммуникативной значимости. Нами выделяются два 
основных типа коммуникативных задач: сообщение инфор-
мации и побуждение обучающихся к продуктивным речевым 
действиям.

В рамках исследования промотируется проведение исто-
рико-литературоведческих параллелей. На практике реали-
зуется генеральная идея изучения иноязычной лингвокуль-
туры на основе приобретения и фундирования знания соб-
ственной культуры. Например: ‘Расстались мы; но твой пор-
трет Я на груди моей храню: Как бледный призрак лучших лет, 
Он душу радует мою. И новым преданный страстям, Я разлю-
бить его не мог:Так храм оставленный — всё храм, Кумир 
поверженный — всё бог! ‘ (М. Ю. Лермонтов. Расстались мы…). 
‘We parted; but your portrait I keep on my chest: Like a pale ghost of 
better years, He brings joy to my soul. And devoted to new passions, 
I couldn’t stop loving him: So an abandoned temple is still a temple, 
A defeated idol is still God! ‘ (Дж. Байрон. Когда мы расстались…). 

Фоновые знания, концептуальные структуры, культур-
ные феномены [Пименова 2019] также важны при наполне-
нии содержания обучения для исследования и сравнения, 
мотивации устно-речевого общения. Например: ‘Many works 
of Russian art came to the Tretyakov Gallery from former private 
collections. The National Gallery of Art was created in Washing-
ton D. C. in 1937. It started with the gift of the financier and art 
collector’. 

При разработке основного компонента содержания обу-
чения, а именно предметного плана, обосновывается эффек-
тивность принципа ситуативности, альтернативного тради-
ционной конкретизации содержания обучения иностранно-
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му языку через темы. Ситуации предполагают идею, концепт 
или экстралингвистическую информацию в виде внутренних 
побуждений и обстоятельств лингвистического и экстра-
лингвистического плана, реально существующих и провоци-
рующих спонтанную беседу. Различные формы речевой ак-
тивности позволяют повысить “степень интерактивности 
традиционной работы” [Соловова 2013: 69]. В ракурсе куль-
турно-просветительской деятельности и сравнительно-со-
поставительного анализа лингвокультур нами разработан 
комплекс приёмов обучения и творческих заданий. Напри-
мер: ‘Предложите репродукции иностранных и  отечествен-
ных художников, представленных в  Третьяковской галерее. 
Подготовьте комментарии!’. ‘Прорекламируйте в группе 
маршрут будущего путешествия и посещения объектов куль-
туры. Выступите с сообщениями о выбранных городах стран 
изучаемого языка, значимых российских центрах, а так же сво-
их родных городах!’. “Роль преподавателя заключается в ор-
ганизации форм общения и внешней стороны интерактив-
ности, а также заострении выявленной проблемы, то есть 
актуализации проблемы, неоднозначности её решения, и об-
ращении к субъектному опыту учащихся” [Лелюшкина 2009: 
118]. Например: ‘После просмотра художественного фильма 
‘Великий Гэтсби’ по одноименному произведению Ф. С. Фицдже-
ральда сравните роль и значимость ‘зеленого огонька’ у  аме-
риканского писателя и русского драматурга и классика миро-
вой литературы А. П. Чехова. Что в Вашей жизни является 
‘зеленым огоньком’, мотивирующим фактором?’ 

Целесообразные групповые проекты для интернацио-
нальных команд способствуют благоприятной психологиче-
ской атмосфере межкультурной коммуникации. Вне аудито-
рии так же формируется пространство образовательной 
и социокультурной деятельности. B поликультурной вузов-
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ской среде оптимально реализуются разнообразные виды 
коллективной учебной и  внеучебной работы, например, 
лингвострановедческие викторины, конкурсы и т. д. В кон-
тексте межкультурного подхода адекватные формы органи-
зации обеспечивают взаимонаправленную социокультурную 
адаптацию студентов и мотивированное общение.

Представленный комплекс упражнений и коммуника-
тивных заданий ориентирован на интеллектуализацию об-
разовательного процесса, эффективное обучение содержа-
тельно-смысловому синтезу. Необходима активная ум-
ственная позиция обучающегося, мобилизация всех его 
способностей, опыта эмоциональных переживаний, ассо-
циаций, образных представлений. Интерпретация на уров-
не концептов и корректная формулировка речевого стиму-
ла предполагают обязательную коммуникацию студентов. 
В ходе творческого мыслительного процесса создаются 
условия для привлечения нужных знаний и понятий, обо-
гащения субъектного опыта, то есть апеллирования к си-
стеме ценностей иноязычной и русской культуры и лич-
ности обучающегося.

Такая парадигма обучения позволяет реализовать иноя-
зычную подготовку специалиста, способного участвовать 
в равностатусном международном взаимодействии и до-
стойно представлять свою лингвокультуру. Практическая 
значимость исследования видится в эффективном примене-
нии теоретически и методически обоснованной, экспери-
ментально апробированной стратегии обучения студентов 
личностно-ориентированному, социально-культурному, ака-
демическому, профессиональному общению в  мульти-
лингвальном контексте. Экспериментальные данные под-
тверждают значительный коэффициент повышения уровня 
мотивированности студентов, сформированности умений 
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иноязычной межкультурной коммуникации, информиро-
ванности в области иноязычной и отечественной самобыт-
ной культуры.
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Abstract
Subject of the article is actual associated with new educa-

tional trends and challenges. The importance of the problem 
demands the necessity of further theoretical and practical as-
pects development in multicultural education. The research is 
aimed at paradigms statement. The priority of linguacultural 
values meaning in foreign language education has been empha-
sized. The content and methods of foreign language communi-
cation teaching are of vital significance. The content of teaching 
includes classic and new components, linguistic material, texts. 
The model involves creative tasks. Analyzing theory and peda-
gogical practices we reveal perspectives of paradigms realization 
and optimization of language education at multicultural univer-
sity. Research results can be used in the framework of building 
learning process in the context of different directions. 

Keywords: foreign language communication, the content of 
education, cultural values.
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Аннотация
В статье исследуется репрезентация взаимодействия 

перцептивной и эмоциональной сфер в русском языке. 
Цель работы — выявление когнитивных областей и точек 
пересечения перцептивной и эмоциональной сфер на ос-
нове анализа сочетаемости слов, описывающих наимено-
вания репрезентантов эмоций, с перцептивными призна-
ками. Для выявления когнитивных областей и точек пе-
ресечения перцептивной и эмоциональной сфер изуча-
лась выборка контекстов из Национального корпуса рус-
ского языка, описывающих наименования репрезентан-
тов эмоций душа, сердце, ум, мысли, воспоминания, харак-
тер, смех, голос, тон, взгляд, улыбка, шутка, глаза, чувства, 
эмоции, страх, любовь, ненависть, злоба и других пер-
цептивных признаков. Установлено, что в основе синесте-
тического переноса лежит когнитивный механизм, регу-
лирующий связи между разными типами восприятия 
и эмоциональной сферой. Показаны разные по наполнен-
ности и наличию асимметричных / симметричных выска-
зываний в положительной и отрицательной зонах оценки 
когнитивные области пересечения перцептивной и эмо-
циональной сферы в русском языке. Самая обширная ког-
нитивная область пересечения — тактильная, далее по 
наполненности идет зрительная, менее обширная — вку-
совая / ольфакторная область и самая узкая область пере-
сечения — слуховая.
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Ключевые слова: когнитивный механизм, перцепция, 
эмоциональная сфера, синестезия, асимметрия. 

Взаимодействие перцептивной и эмоциональной сфер 
в разных языках реализуется в метафорическом переносе 
качества, связанного с одним из органов чувств, на обозна-
чение эмоций, переживаний или их репрезентантов. Ряд 
учёных называет такой перенос вторичной синестезией (см. 
[Воронин 2006; Свистова 2010]), в отличие от собственно си-
нестезии, которая отвечает за репрезентацию взаимодей-
ствия разных сфер восприятия, при котором “слово, значе-
ние которого связано с одним органом чувств, употребляет-
ся в значении, относящемся к другому органу чувств [Ульман 
1970], например, шелковый голос, кричащие краски, пустой 
взгляд. 

Накопленный опыт в изучении языковой репрезентации 
синестезии позволяет не только описать этот познаватель-
ный процесс, но и выявить закономерности, лежащие в его 
основе. При этом когнитивные механизмы, регулирующие 
синестетические образования, остаются недостаточно изу-
ченным и требуют дальнейшего осмысления.

О том, что синестезия представляет собой когнитивный 
процесс, который по функции сходен с любым другим мыс-
лительным процессом, отмечается в работе Л. П. Прокофье-
вой. Автор считает, что синестезия “не просто отражает при-
родное соединение одной системы восприятия с другой, но 
может быть посредником и / или воздействовать в качестве 
символического / понятийного уровня репрезентации” [Про-
кофьева 2010: 7]. Когнитивный синестетический механизм 
действует подобно тому, как явления из идеальной сферы 
описываются материальными признаками: взять идею, по-
ставить вопрос, мысль вылетела из головы и др.
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Говоря о слиянии перцептивной и эмоциональной сфер, 
необходимо отметить, что в ряде случаев можно говорить об 
образовании когнитивной области пересечения (когда име-
ется много сочетаний, в которых репрезентанты эмоцио-
нальной сферы описываются с помощью признаков, харак-
терных для одного из типов восприятия), а в некоторых слу-
чаях создается только когнитивная точка пересечения (когда 
встречаются одиночные сочетания, описывающие эмоцио-
нальную сферу перцептивными признаками).

Репрезентантами эмоциональной сферы в русском язы-
ке, наряду с другими, являются душа, сердце, ум, мысли, вос-
поминания, характер, смех, голос, тон, взгляд, улыбка, шутка, 
глаза, чувства, эмоции, страх, любовь, ненависть, злоба и др. 
Для поиска и уточнения использования перцептивных но-
минантов для описания этих слов использовался Националь-
ный корпус русского языка [http://www.ruscorpora.ru/new/
search-main.html 05.05.2023]. В рамках настоящего исследо-
вания проводился поиск нормированных общеупотреби-
тельных выражений, которые закреплены в речи, то есть уже 
осмыслены и когнитивно обобщены. 

Самая большая группа сочетаний слов, описывающих 
или так или иначе связанных с проявлением эмоций, вклю-
чает тактильные перцептивные признаки: 

твёрдый характер / взгляд / голос/ тон; жёсткий характер 
голос / тон; жёсткий человек / конфликт / выяснение отноше-
ний; жёсткое сердце; мягкий характер / человек / взгляд; сухой 
человек / голос / тон; сухие слова; ровный характер / голос / 
отношения;

бархатный шёлковый голос; металлические нотки в голосе / 
голос / смех; тонкий голос / ум; тонюсенький голосок; колючий 
голос; колючие глаза / взгляд / слова; острый ум / слово / шутка; 
гладкая речь (гладко говорить / сочинять / петь); плоская шут-
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ка; крепкие чувства / нервы; острый ум / взгляд / шутка / словцо; 
влажные / колючие/ пустые / холодные глаза глубокие чувства / 
отчаянье / взгляд / мысль / разочарование / ненависть; бездон-
ные глаза / взгляд; мелкие стремления; пустой взгляд / глаза ; 
холодный взгляд / глаза / улыбка (холодно улыбнуться);

При этом в ряде случаев выражения с тактильными пер-
цептивными признаками, описывающие эмоциональную 
сферу, асимметричны: сухой человек — *мокрый человек (здесь 
и далее неправильные высказывания будут отмечены зна-
ком “*”); ровный характер / голос / отношения — ? неровный 
(*выпуклый) характер / голос / отношения; жёсткий кон-
фликт / выяснение отношений — *мягкий конфликт / выясне-
ние отношений; глубокие чувства / отчаянье / взгляд / мысль — 
мелкие чувства / отчаянье / взгляд / мысль; холодный взгляд / 
глаза / улыбка — *горячий (?тёплый) взгляд / глаза / улыбка. 

Есть и симметричные примеры: твёрдый характер / 
взгляд / голос / тон — мягкий характер / взгляд / голос / тон; 
жёсткий человек / характер / голос / тон — мягкий человек / 
характер / голос/ тон: жёсткое сердце — мягкое сердце; креп-
кие нервы — слабые нервы.

Репрезентантам эмоциональной сферы приписываются 
также и визуальные качества: 

ясная душа / человек / мысль / улыбка / глаза / взгляд / смех / 
ум; ясный голос (в этом примере лексема ясный также описы-
вает и аудиальное качество); тусклая улыбка / взгляд / глаза / 
голос; потухшие / бесцветные / блёклые глаза; бесцветная 
улыбка; яркая мысль / человек / улыбка / глаза / ум / голос /смех / 
характер / чувства / эмоции ; сияющие глаза / улыбка / взгляд / 
лицо; ослепительная улыбка; блистательный ум; блестящая 
идея; бледная / туманная улыбка: бледный голос; светлая душа / 
человек / мысль / улыбка / глаза / взгляд / смех / ум / любовь / 
чувства / стремления / помыслы; светлый журчащий голосок; 
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чёрная ненависть / злоба / зависть; мрачный человек / мысли / 
улыбка / взгляд / глаза / смех / предчувствие; чистая душа / 
помыслы; грязная душонка. 

Качества грязный и чистый относятся как к визуальной, 
так и тактильной сфере восприятия. Имеются также приме-
ры участия цветовых качеств в описании индивида, помимо 
оттеночных прилагательных бледный, яркий, блёклый, свет-
лый, употребляемые в разговорном стиле: мне это как-то 
фиолетово (всё-равно, неинтересно, не волнует ); он — серость 
непроглядная (не оригинальный, банальный, слишком простой); 
ну ты и темнота (совершенно не сведущий)!

При присвоении репрезентантам эмоциональной сферы 
визуальных качеств в большинстве случаев наблюдается 
асимметрия положительной и отрицательной зон оценки: 
ясная душа / человек / мысль / ум — *тусклая душа / человек / 
мысль / ум; светлая душа / человек / мысль / улыбка / глаза / 
взгляд / смех / ум / любовь / чувства / стремления / помыслы — 
*тёмная душа / человек / мысль / улыбка / глаза / взгляд / смех / 
ум / любовь / чувства / стремления / помыслы. В отдельных 
случаях встречаются симметричные высказывания: ясная 
улыбка / глаза / взгляд — тусклая улыбка / глаза / взгляд. 

Следующими по представленности качеств, которые мо-
гут присваиваться репрезентантам эмоциональной сферы, 
являются вкусовая и ольфакторная перцепции:

кислое настроение / мысли / улыбка (кисло улыбнуться) / 
смех / лицо; горькие мысли / смех / плач / улыбка (горько улыб-
нуться) / разочарование / слова / правда; сладкие мысли / мечты; 
сладкая женщина; слащавая улыбка; сладко улыбаться (во сне); 
сладко петь / говорить; жгучий стыд; постное лицо / улыбка.

Показательны также примеры описания индивида с по-
мощью вкусовых качеств: Ты мой сладкий / сладенький! / Ме-
довенькая моя! (устар.).
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Вкусовое качество сладкий при описании репрезентантов 
эмоциональной сферы имеет положительную оценку, за ис-
ключением выражения слащавая улыбка. Качество кислый при-
обретает дополнительное фигуративное значение ‘унылый / 
тоскливый / недовольный’: Как-то сегодня кисло все / Какой-то 
ты кислый / Что вы скисли сегодня! / Он совсем раскис.

Примеры описания эмоциональной сферы аудиальными 
качествами единичны: тихий / громкий / шумный человек; 
тихий / спокойный нрав; тихая грусть / тихий ужас. Тем не 
менее, с помощью аудиальных качеств можно описать непо-
средственные эмоции грусть и ужас, что не встретилось 
у зрительных, вкусовых и ольфакторных качеств, с помощью 
которых в русском языке могут быть описаны только репре-
зентанты эмоциональной сферы.

Таким образом, выявлены разные по наполненности 
и наличию симметричных высказываний в положительной 
и отрицательной зонах оценки когнитивные области пере-
сечения перцептивной и эмоциональной сферы в русском 
языке. Самая обширная когнитивная область пересечения — 
тактильная, далее по наполненности идёт зрительная, менее 
обширная — вкусовая / ольфакторная область и очень узкая 
область пересечения — слуховая.

В качестве перспективы исследования предлагается изу-
чить репрезентацию синестетических характеристик пер-
цептивной и эмоциональных сфер в других языках. Сопоста-
вительное исследование поможет выявить культурно-специ-
фические особенности и универсальные представления связи 
перцептивной и эмоциональной сфер в разных языках.
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Abstract
The article considers the representation of the interaction of 

perceptual and emotional spheres in the Russian language. The aim 
of the work is to identify intercepting cognitive areas and points of 
perceptual and emotional spheres based on the analysis of the com-
patibility of words describing the names of emotion representatives 
with perceptual features. To identify cognitive areas and points of 
intersection of perceptual and emotional spheres, a sample of con-
texts from the National Corpus of the Russian language, describing 
the names of representatives of emotions: soul, heart, mind, thoughts, 
memories, character, laughter, voice, tone, look, smile, joke, eyes, feel-
ings, emotions, fear, love, hate, malice and others by means of per-
ceptual features was studied. It was stated that synesthetic trans-
ference is based on a cognitive mechanism that regulates the rela-
tions between different types of perception and the emotional 
sphere. The study showed that the cognitive areas of intersection 
of perceptual and emotional spheres in the Russian language are 
different in terms of fullness and the presence of asymmetric / sym-
metrical utterances in the positive and negative evaluation zones. 
The most extensive cognitive area of intersection is tactile, fol-
lowed by visual area, less extensive is gustatory / olfactory area and 
the narrowest area of intersection is auditory.

Keywords: cognitive mechanism, perception, emotional 
sphere, synesthesia, asymmetry.
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Концепт ДРУГ в отражении фразеологизмов как 
компонент русской и английской картины мира
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Аннотация
Статья посвящена изучению концепта ДРУГ в англий-

ских и русских фразеологизмах. В работе анализируется 
оценочная составляющая когнитивных моделей исследуе-
мых единиц. В работе представлены данные об объектива-
ции исследуемых единиц в текстах художественной и пу-
блицистической литературы. В работе использован когни-
тивный, дискурсный, сопоставительный анализ. Материа-
лом исследования послужили данные, взятые из англоязыч-
ных и русскоязычных словарей, фразеологизмы, а также 
корпусные источники. Представленные в статье материалы 
позволяют объективно оценить аксиологический потенци-
ал концепта ДРУЖБА. Исследование велось в рамках двух 
направлений: фразеологизмы изучались вначале как еди-
ницы языка путём анализа современных словарей, а затем 
они стали основой анализа современных литературных 
источников с целью поиска активно действующих фразео-
логизмов в русском и английском языке; и фразеологизмов, 
которые по ряду причин не используются современными 
и классическими авторам. 

Ключевые слова: фразеологизм, оценка, модель, дискурс.

В статье рассматриваются механизмы реализации кон-
цепта ДРУГ в английском и русском языке. Данный концепт 
объективируется во фразеологизмах (далее — ФЕ), механиз-
мы его реализации исследуются на примере текстов художе-
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ственной и публицистической литературы, взятых из кор-
пусных источников.

Концепт, рождаясь как абстрактный феномен и пройдя 
обработку в сознании, наделяется способностью отражать 
в языке конкретные структурированные явления [Croft and 
Cruise 2004: 48]. Концепты отражают базовые элементы кар-
тины мира, она начинает осознаваться как отдельным чело-
веком, так и языковыми сообществами как набор ценностей. 
[Карасик 2021; Тер-Минасова 2020; Телия 1999: 13]. 

Аксиологический потенциал ФЕ отмечен в современ-
ных работах [Бредис, Ломакина, 2020]. Не меньший интерес 
наблюдается к вопросу изучения семантики и синтаксиса 
ФЕ [Dobrovol’ski 2023; Podoliuc 2021; Козеренко и Крейд лин 
2021].

Когнитивные модели дискретны, их значения разложи-
мы на простые поддающиеся анализу элементы, анализ мо-
делей позволяет определить аксиологический потенциал ФЕ 
[Карасик 2021; Langlotz 2006; Kövecses 2006: 8]. 

На первом этапе работы концепт ДРУГ исследуется 
в рамках реализации значений ФЕ, так концепт исследуется 
на базе ФЕ с применением метода когнитивного моделиро-
вания. На втором этапе ФЕ рассматриваются в речи с приме-
нением контекстного анализа и его современного проявле-
ния — корпусного анализа, изучаются аксиогенные ситуации, 
реализующие оценочный потенциал ФЕ.

Модели в содержании ФЕ, анализируются по принципу 
фиксации концепта в модели. Они описывают различные 
типы оценки (интеллектуальные, эмоциональные оценки, 
эстетические, моральные, социальные, субъективные оцен-
ки, утилитарные, физиологические) [Арутюнова 1999].

В работе проанализированы английские ФЕ, в содержа-
нии которых присутствует концепт ДРУЖБА. Значение ФЕ 



А. И. Лызлов

551

рассматривается в отражении произведений английской ху-
дожественной литературы и публицистических текстов. 

Использование ФЕ в контексте говорит о том, что они 
являются частью современного лексикона и отражают реле-
вантные проблемы картины мира.

Затем в статье изучаются ФЕ русского языка, отражающие 
концепт ДРУЖБА. Русские ФЕ анализируются по той же схеме, 
что и английские: изучаются значения ФЕ русского языка, вы-
деляются их содержательные модели. Затем значения ФЕ из-
учаются на примере текстов литературы и публицистики.

Завершающим этапом работы будет сопоставительный 
анализ русских и английских ФЕ с целью выявления прева-
лирующего типа содержательных моделей того и или иного 
языка.

Модель “дружба важнее денег” репрезентирована в еди-
нице a friend in court is better than a penny in purse (ODP) и со-
поставляет ценности духовные и материальные. Духовная 
сторона описывается как более ценная. В данной ФЕ описы-
вается утилитарный аспект дружбы.

Модель “предательство должно быть подвергнуто осу-
ждению” относится к моральной оценке. Мотивация неис-
кренней дружбы представлена в ФЕ a fair-weather friend (ODP). 
Данная ФЕ встроена в контекст с целью негативной оценки 
политики США: “Failure in Iraq would have … the perception 
among reformers in the region that America is a fair-weather friend, 
not to be depended on” (COCA). 

Модель “преданная дружба не будет прежней” является 
примером утилитарной оценки во ФЕ broken friendship will nev-
er be sound (WDP), в которой для описания нарушения законов 
дружбы используется метафора, описывающая разрушение, 
слом. Данная ФЕ цитируется в произведении У. Блейка: “It is 
easier to forgive an enemy than to forgive a friend” (COCA).
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Модель “враги могут причинить меньший вред, чем дру-
зья” является моделью объективирующую как моральную, 
так и социальную оценку. Она отражается в ФЕ God defend me 
from my friends and I will keep from my enemies (WDP). 

Утилитарная модель “дружба нуждается в проверке” 
объективирована во ФЕ a friend in need is a friend indeed (ODP): 

“There is an old saying that a “friend in need is a friend indeed”. 
We see now that the Chinese government is not our friend at all” 
(COCA). В данном контексте, взятом из газеты “Хьюстон Кро-
никл”, описывается ситуация, в которой автором указывает-
ся на отсутствие дружеских отношений между китайской 
и американской стороной.

Анализ моделей, представленных в русских ФЕ с концеп-
том ДРУГ, начнём с модели “старые друзья являются ценно-
стью”. Она имеет социальный характер, в ней элемент “ста-
рый” относится не к возрасту, а к продолжительности и каче-
ству отношений. Так, данная модель объективирована в рус-
ской ФЕ старый друг лучше новых двух (СППРН) и в английской 
ФЕ — old friends and old wines are the best (ODP). В английских 
ФЕ концепт ДРУЖБА сопоставляется с гастрономической 
реалией, в русской ФЕ наблюдается количественная градация 
в сочетании с временной маркированностью. Английская ФЕ 
репрезентирует ещё и гедонистическую оценку.

В 1862 г. Островский издаёт пьесу, название которой вос-
производит ФЕ старый друг лучше новых двух (СППРН).

Модель “дружба нуждается в проверке” объективирована 
как в английской ФЕ a friend in need is a friend indeed (ODP), так 
и в русской ФЕ друг познается в беде (СППРН) (в английской 
единице задействуется понятие необходимости, а русской 
речь идёт уже о несчастье). Например, “Друг познаётся 
в беде! И … я неоднократно имел возможность в этом убе-
диться” (НКРЯ).
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К числу моральных моделей относится модель “укре-
плять дружбу важнее, чем делать деньги” во ФЕ “не имей сто 
рублей, а имей сто друзей” (СППРН). В данной аксиогенной 
ситуации равное количество сопоставляемых объектов не 
обладает равной ценностью. Автор Н. Н. Златовратский в рас-
сказе “Красный куст” (1881) воспроизводит устную речь, ко-
торая изобиловала в те времена ФЕ: “— Спасибо, не забываешь 
старика… — Зачем забыть!.. Сказано — не имей сто рублей, 
а имей сто друзей” (НКРЯ).

Примером социальных моделей в русских ФЕ не встре-
чающаяся в английских ФЕ, служит модель “долг важнее 
дружбы”. Она подчёркивает характер официальных отноше-
ний, продиктованных воинской службой, и отношений дру-
жеских. Данную модель реализует ФЕ “дружба дружбой, 
а служба службой” (СППРН). Датируемый 1830 годом роман 
М. Н. Загоскина “Рославлев, или Русские в 1812 году” дослов-
но цитирует ФЕ: “Прошу не погневаться! … дружба дружбой, 
а служба службой” (НКРЯ).

Подводя итоги, отметим, что в английском языке наблю-
дается превалирование отрицательных аксиогенных ситуаций, 
реализуемых во ФЕ с концептом ДРУГ. Анализ моделей содер-
жания ФЕ говорит о скептическом отношении английской кар-
тины мира к дружбе, отрицательной оценке предательства. 
В русской культурной традиции наблюдается больше положи-
тельно оцениваемых аксиогенных ситуаций. Во ФЕ русского 
языка дружба рассматривается как ценность. Причем долг 
выше дружбы. Дружба дороже денег. Общими для двух языков 
являются аксиогенные ситуации, которые говорят о том, что 
друг познаётся в беде и призывают нас ценить старых друзей 
выше новых. Русские и английские ФЕ объективирую модели 
разных типов оценки; превалируют моральные и социальные 
оценки, но встречаются гедонистические оценки.
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Abstract
The paper is aimed at the study of the concept FRIEND in 

Russian and English phraseologisms. The paper gives the analysis 
of the evaluative component of cognitive models of the given 
units. In the work the data are submitted concerning the 
realization of the studied units in fiction and publicist texts. In 
the work cognitive, discourse, comparative analysis is applied. 
The data taken from Russian and English dictionaries and corpus 
sources served the material of the research. The data in the work 
enable to objectively assess the axiological capacity of the 
concept FRIEND. The work was carried out within two trends: 
phraseological units were studied primarily as the units of the 
language by means of analysis of modern lexicographic sources, 
then the given units served the basis of the analysis of modern 
fiction sources aiming to single out phraseological units actively 
applied in Russian and English languages; and phraseological 
units which for some reason or other are not used by modern and 
classical authors. 

Keywords: phraseologism, evaluation, model, discourse.
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Аннотация
Впервые в научный оборот вводится паремиологический 

материал аварского языка. Работа выполнена в лингвокульту-
рологическом аспекте. Такой анализ паремиологических еди-
ниц, являющихся источником этнокультурной информации, 
даёт возможность выявить и описать их национально-куль-
турные особенности. Материал связан с проблемой “этнос — 
язык — культура — менталитет”, что делает полученные ре-
зультаты значимыми не только собственно для лингвистики, 
но и для пограничных с лингвистикой наук. Рассмотрены кон-
цептообразующие лексические единицы, являющиеся симво-
лами единства, тепла и уюта, формирующие соответствующие 
паремиологические образы и актуализирующие понятия СЕ-
МЬЯ и ДОМ. Обращается внимание на различные коды куль-
туры, являющиеся основой формирования паремиологиче-
ских образов. Полученные результаты являются новыми в силу 
того, что аварские паремиологические единицы, выражающие 
концепты ДОМ, СЕМЬЯ, ОЧАГ, не были предметом специаль-
ного исследования. Достоверность полученных результатов 
обеспечивается лингвистическим анализом фактического ма-
териала, извлечённого из соответствующих словарей. Анализ 
соответствующих аварских паремиологических единиц осу-
ществляется путем сплошной выборки из книги “Аварские 
пословицы и поговорки”. Материалом для исследования по-
служили аварские паремиологические единицы. При исследо-
вании паремиологических единиц применяется описательный 
и сравнительно-сопоставительный методы.
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Ключевые слова: язык, этнос, мышление, самобытность, 
паремиологические единицы, паремиологические образы.

Аварская паремиологическая картина мира представляет 
собой яркий и многогранный пласт. В языковой картине авар-
ского народа можно наблюдать большое количество паремий, 
касающихся жизнедеятельности человека, его образа жизни, 
уклада, в которых запечатлены богатство и жизненный опыт 
поколений, обусловленные его национально-культурной спец-
ификой и менталитетом горцев. Аварские паремиологические 
единицы охватывают все стороны сурового быта горцев. Со-
ответственно, аварская паремиология заставляет обращать на 
себя внимание и в исследовательском плане в связи с тем, что 
она мало изучена и представляет собой особый интерес.

Понятие — это простое обобщение сведений о чем-либо. 
Понятия и определения занимают заметное место в мире 
идей и сознании каждого разумного существа.

Широкоизвестный учёный-филолог В. Н. Телия в своих 
научных трудах расширяет смысловое значение термина 

“понятие/концепт”: “концепт — это всегда знание, структу-
рированное во фрейм, а это значит, что он отражает не про-
сто существенные признаки объекта, а все те, которые в дан-
ном языковом коллективе заполняются знанием о сущности. 
Из этого следует, что концепт должен получить культур-
но-национальную окраску” [Телия 1996: 154].

Анализируя и обобщая мнения многих специалистов 
и учёных в области лингвокультурологии о термине “поня-
тие/концепт”, можно резюмировать следующее: понятие или 
концепт представляет собой единичный элемент в конструк-
ции группового или общественного сознания, которое обла-
дает лексическим проявлением и также содержит традици-
онные ценности нации и культуру этноса.



А. Н. Магомедова

559

Этническая особенность познания всякой националь-
но-культурной группы зиждется на национальном своеобра-
зии, образе поведения, психологии и деятельности каждого 
этноса. Этнокультурная идентичность также отражается 
в лексике семантической композицией лингвистических 
единиц.

Каждый народ или цивилизация обладает свойственным 
только ему составом комплекса понятий. Такие понятия 
и концепты отражаются в лексическом и речевом ментали-
тете и имеют тесную связь с сознанием каждого представи-
теля того или иного этноса.

Этнический концепт привязан к идентичности каждой 
нации и имеет тесную связь с национальными традицион-
ными ценностями каждого народа.

Акцентирование внимания на таких понятиях, как СЕ-
МЕЙНЫЙ ОЧАГ, ДОМ, СЕМЬЯ, как основы для изучения и по-
знания, обусловлено тем, что в любом обществе брачные узы, 
семейно-родственные взаимоотношения, условия жизни 
и быта при любых обстоятельствах выступают как фундамент 
и основной элемент в миропонимании и менталитете каж-
дого народа и народности, в языковой картине мира. Разви-
тие любого общества и эволюция его культуры всегда нахо-
дится в тесной взаимосвязи с этими понятиями. Очевидным 
является тот факт, что просто немыслимо исследовать и из-
учить развитие, историю и эволюцию любого этноса, игно-
рируя такие понятия, как СЕМЬЯ, ОЧАГ, ДОМ. Этим и про-
диктовано то, что в этих концептах заложен националь-
но-культурный компонент.

И в связи с изложенным изучение и анализ образов се-
мейного очага, бытовых условий и взаимодействия субъек-
тов общественных отношений различных народов, выделе-
ние особенностей и общих признаков является весьма акту-
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альным в исследовании этнических культур, идентичности 
и самобытности представителей каждого этноса.

С того момента как каждый человек появился на свет, не-
зависимо от пола, расы, вероисповедания, он нуждается в до-
машнем уюте/очаге. Ему необходима семья, необходим дом. 
Иными словами, каждый имеет потребность в такой системе 
или организации, которая формировала бы его и готовила 
к дальнейшему индивидуальному развитию жизненного пути.

Семья является первым местом, где каждый, кто появил-
ся на свет, получает свои первые уроки и общественные зна-
ния. Тут человек приобретает свои умения, навыки. Именно 
в семье начинают закладываться нравственные ценности, 
человек начинает осваивать и усваивать этнические обычаи 
и традиции. Таким образом, семья закладывает фундамент 
социализации каждого человека.

Именно эти понятия привязаны к очень значимым об-
ластям жизнедеятельности человека. Например, такие сферы, 
как экономика, культура, образование и духовная жизнь. Не-
смотря на то, что эти сферы являются очень важными в че-
ловеческой жизнедеятельности, в настоящий момент им не 
отведена роль в “метаязыке культуры”.

Эмпирические и исследовательские методологии явля-
ются в настоящее время основными источниками получения 
сведений о живом языке. Определение комплекса ассоциа-
ций и смысловых значений различных носителей лексиче-
ских единиц при реальной параллельной фиксации фило-
софского образа этносознания может дать определённый 
результат при исследовании и изучении концептуального 
образа общественного бытия.

Термины и понятия ДОМ, СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ являются 
главными и основополагающими концептами в картинах 
мира на многих языках, в том числе на аварском и русском. 
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Эти понятия вполне могут быть образцом, а также представ-
лять другие мировосприятия. Например, западную или вос-
точную культуру, потому что ДОМ — это первое место, где 
начинает свою жизнедеятельность каждый человек. Но, вме-
сте с тем, некоторые этносы могут изъясняться не только на 
родном, но и на другом говоре или наречии [Гачев 1995: 38]. 

Например, в русской паремиологической картине мира:
В гостях хорошо, а дома лучше.
Нет ничего милее и краше дома.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
В родной семье и каша гуще.

В аварской паремиологической картине мира:
“Рукъ къваридав чи — лъади квешав чи” — У кого дом тес-

ный, того жена плохая [Алиханов 1973: 121].
“Рукъалъул аслу — кьучI, хъизаналъул аслу — чIужу” — Ос-

нова дома — фундамент, основа семьи — жена [Алиханов 
1973: 121].

“Рукъоб къир-къир бугони, дуниял къварилъула” — Если 
дома неполадки, то и мир для них тесным станет [Алиханов 
1973: 121].

“Рукъ гьабулареб жоялъ къватI гьабулареб” — Кто не хочет 
дом обустроить, тот и улицу в порядок не приведёт [Алиха-
нов 1973: 22].

“Рукъалда бетIергьанчи гуро берцин гьавулев, бетIергьан-
чияс рукъин” — Не дом красит хозяина, а хозяин — дом [Али-
ханов 1973: 22].

“Рукъ гьечIесда чи лъала, чед гьечIесда мацI лъала” — У кого 
нет дома, тот людей лучше знает, а тот, кто хлеба не имеет, 
тот просить лучше умеет [Алиханов 1973: 86].

“Рукъалъул кIудияв мехтичIони, бертин бетулареб” — Если 
не опьянеет хозяин дома, то и свадьба не свернётся [Алиханов 
1973: 86].
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Лексическая единица СЕМЬЯ выступает в роли много-
функциональной парадигмы, которая выражается в двух 
разных измерениях. Первая парадигма — это общечеловече-
ский аспект, т. е. родственные взаимосвязи и отношения, 
и вторая парадигма — национальная сторона. Чтобы более 
подробно выразить смысл национального аспекта в авар-
ском этническом менталитете рассмотрим несколько значе-
ний определённых понятий.

Хъизан — рукъ — семейные взаимоотношения и быто-
вые условия.

Супруг или супруга, т. е. вторая “половинка” — “гIумру-
ялъул гьудул”, что означает “спутник на всю оставшуюся 
жизнь”. Это подчёркивает, что согласие и мир — основа дол-
голетней семейной жизни.

“Рос-лъади цолъичIони, рукъ бехе балагьула” — Когда в се-
мье раздор, дом смотрит только вниз [Алиханов 1973: 120].

“Росасул къадру-къимат лъадудасан букIунеб” — Уважение 
(= достоинство) мужа от жены зависит [Алиханов 1973: 121].

Исследование семейных отношений с точки зрения исто-
рии, демографии и этнографии, а также изучение психоло-
гической и социальной стороны семьи побуждает исследо-
вателей познать всю взаимосвязь и взаимоотношения, кото-
рые имеют связь с родством и брачными отношениями.

В настоящей статье автор ставит перед собой задачу вы-
явить лексические единицы и системы, отражающие особен-
ность взаимоотношений в семье. Главной особенностью та-
ких внутренних семейных отношений является их замкну-
тость.

У аварцев принято, чтобы женщина до замужества жила 
в доме родителей, а после замужества — в доме своего мужа.

Если на русском языке родители мужа и жены именуются 
по-разному, на аварском — они звучат одинаково. Например, 
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на русском — свекровь и тёща, на аварском языке — якьад; 
на русском — свёкор и тесть, на аварском языке — вакьад.

В русской литературе, да и вообще в культуре, чаще всего 
упоминание тёщи больше связано с неприятностями и про-
блемными вопросами, а в аварской литературе и культуре 
с неприятностями и проблемными вопросами больше свя-
зано упоминание “якьад” — в смысловом значении свекровь, 
а не тёща.

Подытоживая вышесказанное, можно сказать, что, если 
в русской культуре понятия тёща и зять стали темой для 
анекдотов, смешных и не очень смешных историй, то аварцы 
больше предпочитают высмеивать взаимоотношения све-
крови и невестки с их постоянными разногласиями и взаим-
ном недопонимании.

Проведённый анализ наглядно демонстрирует, что изу-
чение аварских и русских паремиологических единиц пред-
ставляет многообразный и интересный аспект, несущий на-
зидательный характер. Данная паремиологическая проблема 
требует внимания для систематизированного, комплексного 
изучения разнообразных концептов в лингвокультурологи-
ческом ракурсе.
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Abstract
For the first time, paremiological material of the Avar lan-

guage is introduced into scientific circulation. The work is carried 
out in a linguocultorological aspect. Such analysis of paremio-
logical units, which are the source of ethnocultural information, 
makes it possible to identify and describe their national-cultur-
al characteristics. The material of the research is associated with 
the problem of “ethnos — language — culture — mentality”, which 
makes the results obtained significant not only for linguistics 
itself, but also for the sciences bordering on linguistics. The paper 
considers the concept-forming lexical units, which are symbols 
of unity, warmth and comfort, forming the corresponding pare-
miological images and updating the concepts of FAMILY and 
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HOME. Attention is drawn to various culture codes, which are the 
basis for the formation of paremiological images. The obtained 
results are new due to the fact that the Avar paremiological units 
expressing the concepts HOME, FAMILY, OCHAG were not subject 
of a special study. The reliability of the obtained results is en-
sured by linguistic analysis of the actual material extracted from 
the corresponding dictionaries. The analysis of the correspond-
ing Avar paremiological units is carried out by a continuous sam-
ple from the book “Avar Proverbs and Sayings”. The material for 
the study were Avar paremiological units. When examining pare-
miological units, a descriptive and comparative method is used.

Keywords: language, ethnos, thinking, identity, paremio-
logical units, paremiological images.
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Аннотация
В статье рассматриваются метаобразы, формирующиеся 

посредством этнонимов с  оценочными коннотациями 
в аспекте лингвистической имагологии. Мониторинг испа-
ноязычных СМИ, блогов, современной литературной публи-
цистики и киноиндустрии позволяет выявить механизмы 
появления и распространения экспрессивных мета-этнони-
мов и стоящих за ними ассоциаций. Делается вывод о том, 
что метаобразы, развиваясь благодаря семантическим сдви-
гам в связи с экстралингвистическими факторами, постепен-
но меняют резко отрицательное отношение к определённым 
социальным группам, а знание лингвокультурных особенно-
стей исследуемых языковых единиц позволяет успешно под-
держивать межкультурное общение, избегая коммуникатив-
ных неудач. 

Ключевые слова: экспрессивные этнонимы, испанский 
язык, лингвистическая имагология, метаобраз, культура.

Архетипическое противопоставление “свой vs. чужой” 
и формирование соответствующих образов в концептуаль-
ной и языковой картинах мира является объектом исследо-
вания ряда гуманитарных наук, в частности — лингвистиче-
ской имагологии. Данное научное направление трактует 
образы с точки зрения их выражения и интерпретации в язы-
ке; его представители обращают внимание на языковые 
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средства, которые используются для создания и передачи 
образов — метафоры, метонимии, символы и др. (см. работы 
А. В. Зеленина, Л. П. Ивановой, С. Д. Камаловой, Т. А. Кожев-
никовой, А. Р. Ощепкова, Д. Сун). Лингвистическая имаголо-
гия также исследует роль образов в коммуникации: они игра-
ют важную роль в передаче эмоций, создании визуальной 
и эмоциональной структуры текстов, формировании иден-
тичности и культурных стереотипов, а также влияют на вос-
приятие и понимание дискурса.

Поскольку лингвистическая имагология изучает вер-
бальное воплощение образа “другого” — народа, страны, эт-
носа, культуры и отражает коллективные, групповые или 
индивидуальные представления в форме мифов или стере-
отипов [Иванова 2013; Зеленин 2013], одним из языковых 
средств подобного рода, на наш взгляд, можно считать экс-
прессивные этнонимы. Согласно широкой трактовке терми-
на “этноним” [Апанасенко 2009], экспрессивными являются 
особые обозначения, которые используются для идентифи-
кации национальной, этнической, расовой, территориальной 
(региональной), социальной, религиозной или иной культур-
ной общности, исходя из субъективных эмоций. В отличие 
от нейтральных этнонимов, представляющих общепринятое 
обозначение этнической принадлежности, экспрессивные 
этнонимы часто носят эмоциональную или негативную 
окраску. Они могут возникать в результате стереотипов, 
предрассудков, политической конфликтности, исторически 
сложившихся отношений в обществе и иных форм “(не)диа-
лога” культур.

Лингвоимагологический подход предполагает исследо-
вание экспрессивных этнонимов применительно к форми-
рованию авто-, гетеро-, мета- и контробразов в контексте 
культурных и социальных процессов. Первые и вторые раз-
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виваются, исходя из восприятия “своих” и “чужих” соответ-
ственно; мета- и контробразы возникают в результате пере-
осмысления представлений или смены культурно-историче-
ского контекста.

Цель данной статьи — анализ механизмов создания ме-
таобразов посредством экспрессивных этнонимов в испано-
язычных культурах. Под метаобразом, вслед за Й. Леерсеном, 
одним из основоположников имагологии, мы понимаем 
представление носителей одной культуры о том, как их вос-
принимают носители другой [Leerssen 2007]. С. Д. Камалова 
передаёт суть понятия метаобраз через утверждение “мы 
знаем, что вы считаете нас такими-то” и считает, что мета-
образы “обладают мощной силой разобщения” [Камалова 
2020: 124], поскольку в формирующих их лексических еди-
ницах содержится указание на этнические предубеждения 
и негативные стереотипы в явном или имплицитном виде. 
Тем не менее можно утверждать, что, будучи переосмыслен-
ными адресатом, такие образы придают репрезентирующим 
их лексемам добавочные смыслы ироничного или даже по-
ложительного характера. 

Одним из механизмов формирования метаобраза высту-
пает использование и переосмысление экспрессивных этно-
нимов в СМИ. Ярким примером такой репрезентации явля-
ется вышедшая в 2016 г. резонансная статья кубинского жур-
налиста Хосе Фернандеса, живущего в Майами, о смысле 
номена gusano (букв. “червяк”) по отношению к кубинцам, 
которые не поддерживают официальную политику страны 
и/или эмигрировали в США. 

Словари живой кубинской разговорной речи дают ука-
занной лексеме следующие определения: широкое — ‘контр-
революционер, предатель’ (contrarrevolucionario, traidor) [Glo-
sario popular Cubano…] и более конкретное — ‘кубинцы-про-
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тивники правительства, [слово] обычно используется для 
обозначения диссидентов’ (cubanos que están en contra del 
gobierno, usualmente usado para disidentes del país) [MetaEspañol]. 
Cловарь MetaEspañol приводит следующий пример исполь-
зования данной лексемы: Rafael es un gusano, no va a ninguna 
actividad política — ‘Рафаэль — предатель, он не участвует ни 
в какой политической деятельности’ (Здесь и далее перевод 
наш. — Е. П.). Как видно из примера, к вышеупомянутым зна-
чениям добавляется компонент трусости, нежелания ка-
ких-либо политически активных действий, что позволяет 
сделать вывод о метафорическом переносе, лежащем в осно-
ве экспрессивного этнонима.

Х. Фернандес в статье “¿Te sientes bien cuando te llaman 
gusano?” на портале Diario de Cuba резко раскритиковал 
подобную номинацию, освещая “попытку публичных де-
батов” между тогдашним президентом Боливии Эво Мора-
лесом и Исмаэлем Калой, кубинским журналистом в изгна-
нии, и последовательно отвечая на вопрос: “Должны ли мы, 
кубинцы, чувствовать себя обиженными, когда какой-ни-
будь реакционер-фиделист называет нас gusanos?” [Fernán-
dez 2016].

Автор характеризует “предателя” Калу как человека, об-
ладающего явным моральным превосходством над обидчи-
ком-Моралесом и сравнивающего людей, которые исполь-
зуют экспрессивный этноним gusano, c нацистами. Присво-
ение людям имени животного, предположительно отврати-
тельного, ставит своей целью дисквалификацию их идей, 
действий и мнений. Следовательно, по утверждению Фер-
нандеса, если невозможно исключить такие этнофолизмы из 
лексикона “других”, нужно начать со смены к ним собствен-
ного отношения: “Прежде всего, gusano — это тот, кто не дей-
ствует, не думает и не выражает себя в соответствии с указа-
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ниями режима. Это оскорбление до такой степени было усво-
ено коллективным бессознательным, что неудивительно 
видеть, как многие из тех, к кому оно применяется, первыми 
признают себя ‘червями’, причём делают это даже с опреде-
лённой гордостью”. Именно так и поступает журналист Кала, 
отвечая Моралесу: “Поверьте, вы не оскорбляете меня, назы-
вая ‘кубинским червем’ (Créame que no me insulta al llamarme 

“cubano gusano”) [там же].
За речью Калы и статьей Фернандеса последовал ряд ме-

мов с подписью (Soy) 100% gusano — с червячками, либо рас-
крашенными в цвета кубинского флага, либо гордо несущи-
ми его через границу. В данном случае этноним gusano стал 
частью метаобраза невинно оскорбленных гуманистов, ис-
поведающих плюрализм мнений. 

В испаноязычных культурах метаобразы также форми-
руются благодаря литературе и кинематографу. Например, 
фильм Biutiful А. Гонсалеса Иньярриту (2009) и книга Yo, 
charnego Х. Лопеса Меначо (2020) посвящены феномену 
charnegos — приезжим (т. н. “экономическим мигрантам”) 
из других регионов Испании в Каталонию (от каталонского 
lucharniego — ‘собака, выходящая на ночную охоту’). Образы, 
созданные в них, призваны вскрыть “нарывы” испанского 
общества, связанные с внутренней миграцией, изменить 
резко отрицательное отношение каталонцев к charnegos 
и восстановить диалог культур, прерванный в ходе истории 
страны. 

В одном из интервью изданию El País А. Иньярриту на-
зывает свой фильм “духовной рвотой” (vómito espiritual), на-
столько неприглядной оказывается правда о жизни charnegos 
в нетуристическом районе Барселоны El Raval. Режиссер так-
же объясняет историческую подоплёку появления данного 
этнонима: в 60-е годы Франко, задавшись целью разрушить 
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каталонскую культуру и идентичность, организовал массовое 
переселение каталонцев в другие регионы Испании (преи-
мущественно — в Андалузию, Экстремадуру и Мурсию) и за-
претил им говорить на родном языке; таким образом, их 
потомки, вернувшиеся в Каталонию в разгар экономическо-
го кризиса и говорившие на кастильском испанском, почув-
ствовали себя отверженными чужаками в родной стране 
[Iñarritu 2010]. Главный герой фильма Уксбаль, типичный 

“чарнего”, вызывает у зрителя сочувствие: будучи нарушите-
лем закона для правоохранительных органов, он становится 
добрым ангелом для нелегальных иммигрантов, которым 
помогает получить работу.

Х. Меначо, автор мемуаров Yo, charnego, описывает лич-
ный опыт иммиграции в Каталонию, помещая на обложке 
книги аннотацию, которая начинается словами: “Они прие-
хали, лишённые всего, и завоевали право на собственное бу-
дущее … которое отобрала у них история” (Llegaron despojados 
de  todo y conquistaron su  futuro … que  la historia  les había 
reservado). В данном случае создаваемый метаобраз застав-
ляет читателя книги испытывать не жалость или симпатию, 
а восхищение силой духа её героев: “Charnego — максималь-
но амбивалентное понятие. Оно возникает в результате ми-
грации и является синонимом изгнания, боли и забвения, но 
также адаптации, памяти и свободы. Одни презирают его, 
другие считают, что оно не соответствует реальности; тем не 
менее многие переосмыслили его, сделав отличительной 
чертой своей идентичности, плодотворных отношений 
и классовой гордости” [Menacho 2020]. На наш взгляд, при-
ведённая цитата в полной мере отражает суть метаобраза как 
средства, позволяющего наладить культурный диалог. 

В рамках статьи были выделен лишь общий алгоритм 
формирования метаобразов, основанный на переосмысле-
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нии экспрессивных этнонимов лидерами мнений в публич-
ном пространстве. “Площадками” для их распространения 
выступают СМИ, блоги, художественная литература и лите-
ратурная публицистика, киноиндустрия. Созданные образы 
влияют на самоощущение этнических, социальных, терри-
ториальных и иных групп, мотивируют на борьбу со стерео-
типами и, в конечном итоге, могут повлиять на взаимодей-
ствие между “своими” и “чужими” в положительном ключе. 
Вышесказанное позволяет увидеть перспективы для даль-
нейших исследований.
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The article deals with meta-images formed with the help of 

evaluative ethnonyms in the aspect of linguistic imagology. Mon-
itoring Spanish-language media, blogs, modern literary journal-
ism and film industry allows us to identify the mechanisms of the 
emergence and spread of expressive meta-ethnonyms and the 
associations which lie behind them. We conclude that meta-im-
ages develop due to semantic shifts and extralinguistic factors, 
gradually changing a sharply negative attitude towards certain 
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acteristics of the linguistic units under investigation allows to 
successfully maintain intercultural communication, avoiding 
communicative failures.
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Аннотация
Целью статьи является определение комплексной при-

роды РА извинения, в котором имплицитно или эксплицит-
но реализуется целый ряд интенций, таких как признание 
вины, выражение сожаления, обещание впредь не совершать 
подобного проступка и т. п. В то время как минимальным 
материальным воплощением РА извинения в английском 
языке является речевая формула извинения, в реальности 
его объём может существенно увеличиваться в зависимости 
от количества речевых действий, дополняющих речевую 
формулу; при этом выдвигается точка зрения, согласно ко-
торой в коммуникативной ситуации извинения указанные 
речевые действия утрачивают статус самостоятельных РА 
и становятся частью РА извинения.

Ключевые слова: речевой этикет, функциональный 
спектр, речевая ситуация, коммуникант, речеактный комплекс.

Извинение может быть определено как корректирующее 
действие, функция которого состоит в том, чтобы “изменить 
значение, которое могло бы быть приписано некоторому по-
ступку” [Ратмайр 2003: 17]. Ввиду ритуализованного харак-
тера РА извинения его материальным воплощением в тексте 
являются не свободно конституируемые синтаксические 
единицы, но устойчивые обороты, называемые речевыми 
формулами извинения (далее — РФИ) и нередко сопровожда-
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емые дополняющими стереотипными выражениями (It’s (all) 
my fault; I didn’t mean it и т. п.).

Единой точки зрения относительно статуса указанных 
дополняющих выражений в коммуникативной ситуации из-
винения не существует: в то время как одни лингвисты, на-
пример, [Holly 1984; Rehbein 1976], предлагают считать ука-
занные речевые действия самостоятельными РА, другие ис-
следователи настаивают на том, что они являются частью РА 
извинения [Трофимова 2008; Valkova 2013].

Сложность определения границ РА извинения заключа-
ется, видимо, в комплексной природе, отличающей его от 
других РА и представляющей большой интерес для исследо-
вания английской лингвокультуры.

Речевой этикет в английском языке отличается значи-
тельным количеством РФИ: (I’m / I am) sorry; Excuse me; 
I / We apologise и т. д., при этом они отличаются друг от 
друга по частотности использования и широте функцио-
нального спектра [Ларина 2009; Owen 1983]. Кроме того, на-
блюдается связь между характером извинения и формули-
ровкой, используемой коммуникантом [Ларина 2009; Рат-
майр 2003].

Целью исследования является определение комплексной 
природы РА извинения, что должно помочь прояснить пер-
спективы дальнейшего изучения указанного РА в рамках 
английской лингвокультуры. 

Согласно Дж. Серлю, минимальным условием для мате-
риального воплощения указанного РА будет наличие соот-
ветствующей речевой формулы [Searle 1969]. При этом, од-
нако, очевидно, что, принося извинение, коммуникант да-
леко не всегда считает достаточным ограничиться лишь её 
использованием. Объём формулировки извинения зависит 
от ситуации и во многом определяется степенью серьёзности 
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проступка [Ратмайр 2003: 50–51]. Соответственно, тогда как 
в случае незначительного проступка (оговорка, незначитель-
ная физическая помеха) будет достаточно лишь произнесе-
ния РФИ, в случае серьёзного проступка РФИ с высокой долей 
вероятности будет сопровождаться объяснением, оправда-
ниями и т. п. Рассмотрим следующий пример:

I’m really very sorry that I had to leave you with my mother. Now 
I understand it was a bad decision. I had no idea how old and crotch-
ety she’d become over the last few years.

В данном примере адресант просит прощения у жены за 
то, что вынужден был оставить ту надолго наедине со све-
кровью, отличающуюся крайне трудным характером. Выска-
зывание адресанта может быть разбито на несколько частей:

1. I’m really very sorry
2. that I had to leave you with my mother.
3. Now I understand it was a bad decision.
4. I didn’t know… I had no idea how old and crotchety she’d 

become over the last few years.
Первая часть представляет собой непосредственно упо-

требление РФИ I’m sorry, усиленной наречиями really и very; 
вторая и третья часть являются РА самопорицания; в четвёр-
той части адресант пытается оправдаться (РА оправдания). 
Таким образом, принося извинение, коммуникант фактиче-
ски прибегает к нескольким РА. Последние три речевых дей-
ствия не являются обязательным условием реализации РА 
извинения, однако, используемые по усмотрению адресанта 
в сочетании с РФИ, также оказываются включёнными в ком-
муникативную ситуацию извинения.

Использование речевых действий, дополняющих РФИ, 
носит отработанный характер [Трофимова 2008; Ogiermann 
2009]. При этом их применение является типичным для ком-
муникативной ситуации извинения: например, анализ тек-
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стовых фрагментов, взятых путём сплошной выборки из 
корпуса современного американского английского, показы-
вает, что в более чем половине случаев речевые формулы 
I / We apologise и Forgive me в РА извинения используются 
вместе с другими речевыми действиями, дополняющими 
РФИ [Скворцова 2016].

В связи с указанной стереотипностью использования по-
добных речевых действий в коммуникативной ситуации из-
винения логично возникает вопрос об их статусе по отноше-
нию к РА извинения.

С одной стороны, указанные речевые действия могут ис-
пользоваться вне коммуникативной ситуации извинения как 
независимые РА; с другой стороны, условия реализации про-
тотипического РА извинения, описанные Дж. Серлем, под-
разумевают целый ряд интенций, пусть и не обязательно 
выраженных эксплицитно [Трофимова 2008].

На комплексную природу РА извинения одними из пер-
вых указали исследователи А. Коэн и Э. Олштейн, предложив 
вместо термина “речевой акт” термин “речеактный ком-
плекс” (speech act set) [Olshtain, Cohen 1983]. Идея речеакт-
ного комплекса заключается в том, что некоторые РА, такие 
как, например, извинение или благодарность, в действитель-
ности могут представлять собой совокупность нескольких РА, 
которые воспроизводятся последовательно в рамках одной 
коммуникативной ситуации.

Вместо того, чтобы оперировать привычным понятием 
РА, А. Коэн и Э. Олштейн выделяют ряд речевых действий, 
называемых ими стратегиями, включая использование не-
посредственно РФИ, которые могут применяться по отдель-
ности или в сочетании друг с другом с целью принесения 
извинения [Там же]. Позже эта концепция была развита 
и другими исследователями [Ogiermann 2009; Valkova 2013]. 
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А. Коэн и Э. Олштейн выделяют пять основных стратегий: 
выражение извинения (I’m sorry, I apologise и т. п.); признание 
ответственности (It’s my fault); оправдание или объяснение 
ситуации (The train was late); предложение компенсации 
(I’ll pay for the broken glass); обещание исправиться (I will not 
do this again) [Olshtain, Cohen 1983].

А. Коэн и Э. Олштейн проводили исследования в области 
социолингвистики, отыскивая подход к анализу речевого по-
ведения, применимый к разным языкам, а не только к англий-
скому языку, на который была ориентировала классическая 
теория РА. Поскольку мы проводим исследование в рамках 
одного языка, то не считаем необходимым уходить от понятия 
РА извинения — однако принимаем точку зрения, согласно 
которой РФИ и произносимые с нею дополняющие речевые 
действия образуют некое единство, выполняющее функцию 
извинения в коммуникативной ситуации извинения.

Сочетаемость такого рода компонентов РА извинения, 
осуществляемого как в виде одной лишь РФИ, так и в соче-
тании её с дополняющими речевыми действиями, представ-
ляет большой интерес в рамках исследования английской 
лингвокультуры. С помощью анализа большого количества 
текстовых фрагментов может быть выведен ряд основных 
схем реализации РА извинения, что позволит получить пред-
ставление о реальном функционировании англоязычных 
РФИ.
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Abstract
The purpose of the article is to determine the complex nature 

of the apology speech act, in which a number of intentions are 
implicitly / explicitly implemented, such as guilt admission, re-
gret, promise of forbearance, etc. While the minimum condition 
of an apology speech act realisation is using the apology speech 
formula, in reality, the length of apology can increase significant-
ly. The author suggests that in the communicative situation of 
apology, speech acts similar to those mentioned above lose their 
independent status and become part of the apology speech act.

Keywords: speech etiquette, functional spectrum, speech 
situation, communicant, speech act set.
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Аннотация
Предмет исследования — лингвистические проблемы 

лингвокультурной интеграции и коммуникации стран Шёл-
кового пути (ШП) с 121 г. до н. э. Цель — анализ интеграции 
языков и культур на основе глобальных систем транспорта 
и связи и сотрудничества международных организаций, 
ООН, академий наук и регуляторов языков для преодоления 
лингвокультурных проблем общения стран ШП. Методы — 
статистический, модельный, институциональный и срав-
нительный анализ в динамике. Результаты: анализ значе-
ния ШП в  сотрудничестве стран, интеграции систем 
транспорта, связи, языков и культур, атласов языков и “До-
рожной карты” ЮНЕСКО. Представлена лингворегиональ-
ная классификация 62 стран ШП по регионам — 27 стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона с 28 официальными язы-
ками, 12  стран Европы с  11  официальными языками, 
20 арабских стран с официальным арабским языком и 4 дру-
гими языками, 3 страны Африки с 5 официальными языка-
ми с указанием количества говорящих, регуляторов языков, 
годов их создания, местоположения и сайтов. Интеграция 
языков, связи, транспорта и экономик обеспечивает диалог 
культур стран ШП. 

Ключевые слова: Великий Шёлковый путь, глобальная 
система связи, языковой атлас, языковая глобализация, 
лингворегиональная классификация.
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Современный Шёлковый путь (ШП) интегрирует языки 
и культуры стран, где проживает две трети населения, и обе-
спечивается треть производства в мире. Работа впервые от-
ражает развитие лингвокультурного обеспечения систем 
связи и транспорта для сотрудничества стран ШП, СНГ, 
БРИКС, Евразии и мира с участием России. Барьеры лингво-
культурной коммуникации ШП недостаточно исследованы. 
Цель — анализ интеграции языков и культур, сотрудничества 
международных организаций, ООН, академий наук (АН) 
и регуляторов языков, транспортной инфраструктуры с су-
хопутными, морскими и спутниковыми системами связи 
Евразии со всеми континентами через сети связи и транспор-
та РФ для преодоления лингвокультурных барьеров. Исполь-
зованы документы ООН, международных организаций, ре-
гуляторов языков, законодательство о языковой политике, 
государственных языках и нацменьшинств. Сотрудники ин-
ститутов РАН и университетов исследуют экономическое 
сотрудничество, а сотрудники МГЛУ анализируют лингво-
культурные проблемы коммуникации ШП [Silk Road 
Programme, https://ru.unesco.org/silkroad/node/11181, 
12.08.2023]. Гипотеза исследования: взаимосвязаны интегра-
ция языков и культур, связи и транспорта, решение социо-
лингвистических проблем и диалога культур стран ШП. Ме-
тоды: статистический, модельный, институциональный 
и сравнительный анализ в динамике.

Проанализировано значение ШП в интеграции систем 
языков и культур, транспорта и связи, сотрудничество стран 
в соответствии с “Дорожной картой для сохранения наследия 
ШП” ЮНЕСКО и Всемирной туристской организации ООН 
с 2013 г., внесением ШП 22.06.2014г. в список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО и атласы языков ШП. Через ШП более двух 
тысячелетий обеспечивается экономический, научно-техно-
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логический и лингвокультурный обмен между Китаем и Ев-
ропой, Евразией со всеми континентами, глобализация тор-
говли и мировой языковой системы. Языки общения на ШП 
со Средних веков: латинский в Европе до 476 г., китайский 
с соседями Китая в VI–XIV вв., согдийский в Средней Азии до 
IX в., иранские на Ближнем Востоке, арабский в Арабском 
халифате (632–1252), Евразии и Африке, османский в Осман-
ской империи (1299–1924), монгольские, тюркские и персид-
ский языки в Монгольской империи (1206–1368). Мировая 
языковая система сложилась благодаря распространению 
китайского, хинди, арабского, немецкого и русского языков 
по суше, и испанского, английского, португальского, фран-
цузского и японского языков по морю в XV–XX в.

Лингвокультурное пространство ШП развивается на ос-
нове английского, китайского, русского и региональных язы-
ков. Английский язык колониальной империи Великобрита-
нии, крупнейшей экономики США — 1,5 млрд говорящих, 
официальный язык 59-ти стран, международных организа-
ций и миссий ООН. Китайский язык — 1,3 млрд говорящих, 
официальный язык 4-х стран и международных организаций. 
Русский язык — самый распространённый в Европе, 258,2 млн 
говорящих, государственный язык Российской Федерации, 
стран бывшего СССР и международных организаций. 

Лингворегиональная классификация 62-х стран ШП пред-
ставлена нами по четырём регионам — Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, Европа, арабские страны и Африка. Указаны 
регуляторы языков, их местоположение, годы создания, веб-
сайты, официальные языки, количество говорящих или насе-
ление стран. В Азиатско-Тихоокеанском регионе — 27 стран 
с 28-ю официальными языками. В Афганистане — пушту 
и дари, Академия наук (АН). В Брунее — малайский, Бюро язы-
ка и литературы. В Вьетнаме — вьетнамский, Институт линг-
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вистики. В Израиле — иврит, Академия языка (АЯ). В Индии — 
хинди, Центральный директорат, и английский. В Индоне-
зии — индонезийский, Институт языка (ИЯ). В Иране — пер-
сидский, АЯ. В Казахстане — казахский, Министерство куль-
туры, и русский — в государственных организациях. В Кам-
бодже — кхмерский, Королевское общество. В КНР — китай-
ский, Комитет государственного языка. В КНДР — корейский, 
ИЯ. В Кыргызстане — киргизский, Нацкомиссия по языковой 
политике, и русский. В Малайзии — малайский, Институт пе-
ревода. В МНР — монгольский, Совет языковой политики. 
В Мьянме — бирманский, Комиссия по языку. В Непале — не-
пали, Комиссия непали. В Пакистане — урду, Управление на-
цязыка, и английский. В Ю. Корее — корейский, АЯ. В Синга-
пуре — тамильский, Совет по языку, английский, китайский 
и малайский. В Таджикистане — таджикский, ИЯ, и русский. 
В Таиланде — тайский, Королевское общество. В Узбекиста-
не — узбекский, Ташкентский госуниверситет узбекского язы-
ка и литературы. В Туркменистане — туркменский, ИЯ. В Тур-
ции — турецкий, Лингвистическое общество. В Филиппинах — 
филиппинский, Комиссия по языку, и английский. В Шри-Лан-
ке — тамильский, Департамент языка, и сингальский, Хела 
Хавула. В Японии — японский, ИЯ. 

В Европе — 12 стран с 11-ю официальными языками. 
В Азербайджане — азербайджанский, Национальная акаде-
мия наук (НАН). В Армении — армянский, НАН. В Беларуси — 
белорусский, НАН, и русский. В Германии — немецкий, Совет 
по правописанию. В Греции — греческий, Центр языка. В Гру-
зии — грузинский, Министерство образования и науки. В Ис-
пании — испанский, Ассоциация академий языка. В Италии — 
итальянский, Академия делла Круска. В Португалии — пор-
тугальский, Международный ИЯ. В РФ — русский, Институт 
русского языка им. В. В. Виноградова РАН. В Великобрита-
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нии — английский, Оксфордский словарь. Во Франции — 
французский, Высший совет по языку. 

В 20-ти арабских странах — официальный арабский язык, 
регулятор — Организация Лиги арабских государств по во-
просам образования, культуры и науки. Один арабский язык — 
в Египте, АЯ; в Иордании, АЯ; в Йемене, Министерство выс-
шего образования и науки; в Катаре, АН; в Ливии, АЯ; в Пале-
стине, АЯ; в Саудовской Аравии, Глобальная АЯ; в Сирии, АЯ, 
а также в Ливане, ОАЭ и Омане. По два официальных языка: 
в Алжире — арабский, Верховный совет по языку, и бербер-
ский, Верховный совет по делам берберов; в Ираке — араб-
ский, АН, и курдский, ИЯ; в Марокко — арабский, НИИ араби-
зации, и берберский, Королевский институт берберской куль-
туры; в Судане — арабский, Международный ИЯ, и англий-
ский; в Сомали — арабский, Региональная АЯ, и сомалийский, 
Региональная АЯ; в Тунисе — арабский, АН, и французский; 
в Кувейте — арабский и английский. В Танзании — арабский, 
английский и суахили, Национальный совет суахили. В Аф-
рике — 3 страны с 5-ю официальными языками. 

Сотрудничество международных организаций и регуля-
торов языков стран ШП обеспечивается системами языков 
и культур, транспорта и связи с участием России, наземными 
сетями связи через РФ — TEA NEXT из Европы в Азию, из Ев-
ропы в Японию, Супер Транзит ШП и TRANSKZ, подводными 
системами “Полярный экспресс” Мурманск — Владивосток, 
трансарктическими системами Хельсинки — Токио, Межкон-
тинентальным каналом квантовой связи БРИКС, спутнико-
выми системами Глобалстар, Евтелсат, Интелсат, Инмарсат, 
Иридиум, Орбкомм, Турайя (Globalstar, Eutelsat, Intelsat, 
Inmarsat, Iridium, Orbcomm, Thuraya). Железнодорожная 
и морская транспортная система ШП включает Транссибир-
скую магистраль с 1916 г., железнодорожный маршрут Новый 
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ШП с 1990 г. между портами в Европе, РФ и КНР, Северо-вос-
точный железнодорожный и морской коридор с 2006 г. меж-
ду США, Канадой и КНР через Атлантический океан и РФ, 
Новый ШП с 2013 г. с наземным Экономическим поясом ШП 
и Морским ШП XXI в. 

На маршрутах ШП образовалось 66 языковых анклавов 
из-за войн и депортаций, ряд языковых границ исчез или со-
впал с новыми государственными рубежами. Языковые атла-
сы ШП: “Атлас романских языков” (2001), “Атлас языков Китая” 
(1987, 2012), “Диалектологический атлас русского языка” ИРЯ 
РАН (1986–1996) ), “Атлас языков межкультурной коммуни-
кации” (1996), “Атлас кавказских языков” (2006) и “Тюбинген-
ский атлас Ближнего Востока” (1977–1994). 13–15 февраля 
2023 г. в Дубае на VIII Международной конференции ШП, ор-
ганизованной Международной ассоциацией исследований 
ШП IASS и “Сетью университетов ШП” SUN обсуждалась роль 
университетов в эпоху искусственного интеллекта и больших 
данных [2]. В сети ШП — 79 университетов в 28-ми странах, 
включая 5 университетов в России — МГЛУ (организатор 
V конференции IASS 2019), МГИМО МИД России, УрФУ, Ир-
кутский НИТУ и Омский государственный институт сервиса. 

Таким образом, на социолингвистическое пространство 
и диалог культур стран ШП влияет интеграция транспортной 
инфраструктуры с сухопутными, морскими и спутниковыми 
сетями связи Евразии со всеми континентами, сотрудниче-
ство стран, международных организаций, ООН, Академий 
наук и Регуляторов языков, глобализация языков при исполь-
зовании английского, китайского и русского языков для пре-
одоления социолингвистических проблем диалога культур.

Перспективы социолингвистической интеграции стран 
ШП — развитие систем машинного перевода документов 
и речи, онлайн платформ и приложений для изучения язы-
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ков; законодательная поддержка многоязычия, языкового 
образования мигрантов и беженцев; сохранение памятни-
ков; развитие туризма; проведение форумов, конференций 
и фестивалей; сотрудничество университетов, культурных 
центров и стран в проекте ШП “Один пояс — один путь”.
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Abstract
The research subject is the linguacultural communication 

integration of the Silk Road (SR) countries since 121 BC. The 
research purpose is analysis of global transport, communication 
and language systems integration, cooperation between 
international organizations, the UN, academies of sciences and 
language regulators of the SR countries. Methods are statistical, 
model, institutional and comparative analysis in dynamics. 
Results: the SR significance in integration of transport and 
communications systems, languages and cultures, cooperation 
of countries in accordance with the “Roadmap for Development: 
SR Heritage Conservation” by the UNESCO, language atlases 
have been analyzed. Linguo-regional classification proposal of 
62 countries of the SR by regions such as Asia-Pacific, Europe, 
Arab countries, Africa with official languages, numbers of 
speakers, language regulators, establishment years, location and 
websites have been presented. 

Keywords: Great Silk Road, global communication system, 
language atlas, language globalization, linguo-regional 
classification.
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Аннотация
В статье предлагается при обучении грамматическим 

явлениям дополнять примеры из английских источников 
примерами из русской классической литературы. Этот источ-
ник обучающего иллюстративного материала совершенно 
выпал из поля зрения современных российских составителей 
учебников и разнообразных пособий. Полезность примеров 
из русской классики заключается не только в том, что эти 
примеры касаются литературных ситуаций, знакомых жите-
лям России со школьной скамьи, но и в том, что тексты, из 
которых они взяты, многократно переводились на англий-
ский язык разными переводчиками, и поэтому отобранные 
примеры можно представить в разных английских вариан-
тах. Разнообразие переводов открывает доступ к интерес-
ным сравнениям. В статье излагаются некоторые наблюде-
ния за особенностями английских условных предложений, 
полученные в результате сравнений оригинала и вариантов 
перевода. Практически осуществить системный подход к от-
бору примеров одновременно из оригинала и нескольких 
переводов возможно при помощи интернета.

Ключевые слова: русская литература, условные пред-
ложения, сослагательное наклонение. 

По давно установившейся традиции учебники или учеб-
ные пособия по грамматике иностранного языка, написан-
ные неносителями изучаемого языка, используют в качестве 
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иллюстративного материала примеры, взятые из разноо-
бразных источников страны изучаемого языка, в том числе — 
из учебников, написанных носителями языка (таких как, 
скажем, New Headway [Liz and John Soars 2009], Fast Track to 
CAE [Stanton, Morris 2004] и др.). В дальнейшем те же приме-
ры, преобразованные в русские эквиваленты, предлагаются 
учащимся для перевода. Отнюдь не отрицая полезность та-
кого подхода, в данной статье я хочу обратить внимание на 
совершенно недооценённые в наших учебниках ресурсы рус-
ской литературы, заключённые как в самих исходных текстах, 
так и в многочисленных английских переводах одного и того 
же произведения.

Благодаря интернету не составляет труда читать и сопо-
ставлять несколько переводов одного и того же произведе-
ния, что, в частности, открывает интересные перспективы 
для обучения грамматике. Для экспериментального сравни-
тельного описания была выбрана одна грамматическая 
тема — условные предложения в английском языке, а имен-
но: четыре типа условных предложений (нулевого, первого, 
второго и третьего типов). Смешанные типы условных пред-
ложений остались за рамками исследования. Первичным 
материалом для наблюдения послужили русские условные 
предложения с союзами если, ежели, кабы, коли, когда, буде, 
раз, и без них в текстах А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева и А. П. Чехова. Вы-
борка первичного материала была сопоставлена с некоторы-
ми из существующих переводов. Рассмотрим по отдельности 
каждый тип условных предложений.

В английских условных предложениях нулевого типа 
условие, как правило, в равной мере относится к настояще-
му и к будущему; союз if может заменяться словами when/
whenever (когда/ всякий раз). Примеры из учебников типа 
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Fast Track to CAE, New Headway полезны тем, что они типич-
ны для современного разговорного языка: You lose weight if 
you exercise regularly (Fast Track to CAE) — ‘Вы избавляетесь 
от лишнего веса, если регулярно занимаетесь физическими 
упражнениями’. Примеры из русской классики хорошо зна-
комы русскоязычной аудитории и написаны ярким художе-
ственным языком: Тут Чичиков вспомнил, что если прия-
тель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то 
значит, что к ней есть верных тридцать. (Н. Гоголь. Мёрт-
вые души). А вот та же ситуация в двух разных переводах: 
a) ‘At this point Chichikov remembered that when a friend invites 
you to call on him in his village, only ten miles out of town, it means 
that it must certainly be twenty miles distant.’ [перевод Б. Герни// 
https://archive.org/details/deadsouls0000niko_q4m2/page/n3/
mode/2up]. b) ‘At this point Chichikov remembered that if a friend 
invites one to his village twelve miles away, it usually means that 
there’ll actually be twenty-five miles to go.’ [перевод Э. Макэн-
дрю// https://archive.org/details/gogolnikolaidead0000unse/
page/n5/mode/2up?view=theater]. Сравнение двух переводов 
даёт основание предположить, что when/whenever хотя бы 
частично компенсирует отсутствие категории вида в ан-
глийском языке. Ведь фразу ‘if a friend invites you’ можно по-
нять двояко: и ‘если приятель приглашает’, и ‘если приятель 
пригласит’. 

В английских условных предложениях первого типа (first 
conditional) сказуемые коррелируют с такими русскими ска-
зуемыми, которые не сопровождаются частицей б/бы. Ины-
ми словами, сказуемые употребляются в изъявительном, а не 
сослагательном наклонении, а действие в главном предло-
жении с большой вероятностью может произойти. Типичная 
иллюстрация из английского учебника: We’ll come and see you 
on Sunday if the weather’s good. (Headway) — ‘Мы приедем к вам 
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в воскресенье, если погода будет хорошая’. Пример из русской 
классики: Лопахин. Если ничего не придумаем и ни к чему не 
придём, то двадцать второго августа и вишневый сад, и все 
имение будут продавать с аукциона. (А. Чехов. Вишнёвый сад). 
Два возможных варианта перевода: a) LOPAKHIN. If we don’t 
make a plan and get something decided, that orchard — and the 
whole estate with it — is going to be auctioned — on the twenty-sev-
enth of August… [перевод Р. Хингли в: Anton Chekhov. Five 
Plays — Oxford University Press — 1998- 294pp.]; b) LOPAKHIN. 
If we can’t think of anything and don’t make up our minds to any-
thing, then on August 22, both the cherry orchard and the whole 
estate will be up for auction. [перевод Д. Веста // https://www.
ibiblio.org/eldritch/ac/chorch2.htm].

Ещё один пример из русской классики: Я подумал, что 
если в сию решительную минуту не переспорю упрямого ста-
рика, то уж в последствии времени трудно мне будет освобо-
диться от его опеки… (А. Пушкин. Капитанская дочка.) В этом 
предложении, из-за того, что в русском языке отсутствует 
правило согласования времён, употреблённые грамматиче-
ские формы (‘если не переспорю, …трудно будет’) предугады-
вают first conditional. Однако в переводе обойти жёсткое пра-
вило согласования времён не удаётся: a) ‘I felt that unless 
I made the obstinate old man give in to me at this decisive moment, 
I  would  thereafter  find  it  difficult  to  free myself  of  his  tute-
lage…’[перевод Е. Телфер // https://en.wikisource.org/wiki/Rus-
sian_Romance_(Pushkin)/The_Captain%27s_Daughter]; b) ‘I told 
myself that if I did not get the upper hand of the obstinate old fellow 
at this critical moment, it would be difficult for me in future to shake 
off his tutelage…’ [перевод Т. и А. Литвиновых в: Alexander 
Pushkin-Selected Works of Prose — Raduga Publishers — Mos-
cow — 1999 — 270pp.] Тем не менее, оба перевода остаются 
в рамках первого типа условных предложений.
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Большинство условных предложений второго типа в со-
слагательном наклонении (second conditional) выражают 
редко осуществимое действие при едва ли исполнимых же-
ланиях. По-английски такое языковое поведение можно на-
звать pipe-dreaming: If I won some money, I would go around the 
world. (New Headway) — ‘Если бы я выиграл достаточно денег, 
я бы отправился путешествовать по свету’. А по-русски са-
мое подходящее слово — маниловщина, по имени гоголев-
ского персонажа. Вот как Н. Гоголь описывает своего героя: 
[…куря трубку (sic!) …] …говорил он [Манилов] о том, как бы 
хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход 
или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были 
по обеим сторонам лавки… впрочем, все эти прожекты так 
и оканчивались только одними словами. (Н. Гоголь. Мёртвые 
души). Перевод: ‘[…as he puffed away at his pipe…] … he [Mani-
lov] would get to talking of what a good thing it would be if one were 
to up and tunnel an underground passage leading out of the house, 
or build a stone bridge across the pond, on both sides of which there 
would be shops…However, these projects ended, after all, with mere 
talk.’[Б. Герни//op cit.] 

Между first и second conditionals порой трудно провести 
границу. Так, следующее пушкинское предложение тракту-
ется переводчиками по-разному. [Иван Кузмич жене:] “…да-
ром что ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли 
возьмут фортецию приступом” (А. Пушкин. Капитанская 
дочка.) Толкование сквозь призму second conditional: a) ‘…
think what might happen to you were your fortress to be taken by 
assault.’ [перевод М. Зилинской// https://www.gutenberg.org/
cache/epub/4344/pg4344-images.html]. Толкование сквозь 
призму first conditional: ‘…You’re an old woman, but who knows 
what may happen to you if the fortress is taken by storm.’ [перевод 
Т. и А. Литвиновых//op cit.]
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В условных предложениях третьего типа в сослагатель-
ном наклонении (third conditional) говорится о действиях 
в прошлом, которые не могут быть изменены, например: She 
wouldn’t have left if she had been promoted (Fast Track to CAE). 
Благодаря специальным грамматическим формам в главном 
и придаточном предложениях это высказывание однознач-
но указывает на отнесённость к прошлому. Однако при пе-
реводе на русский язык (‘Она бы не ушла с работы, если бы её 
повысили в должности’) однозначность может размываться, 
поскольку русские эквиваленты second и third conditionals 
грамматически чаще всего офорляются при помощи одних 
и тех же средств (форма прошедшего времени глагола + б/бы). 
Поэтому для тех, кто только начинает знакомиться с англий-
ской грамматикой, приведённый выше русский перевод мо-
жет прозвучать и как желаемое условие в будущем. Для того, 
чтобы учащийся однозначно понял суть third conditional, же-
лательно начинать знакомство с этим явлением через рус-
ские примеры, в которых описываются хорошо известные 
исторические эпизоды и к которым приложима расхожая 
истина: история не терпит сослагательного наклонения, по-
скольку что было, того не изменить. Типичный пример на-
ходим у Толстого: Многие историки говорят, что Бородинское 
сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона 
был насморк, что ежели бы у него не было насморка, то распо-
ряжения его до и во время сражения были бы ещё гениальнее, 
и Россия бы погибла, et la face du monde eut ete changee. (Л. Н. Тол-
стой. Война и мир.) Перевод: ‘Many historians assert that the 
French failed at Borodino because Napoleon had a cold in his head; 
that if he had not had a cold the orders given by him before and 
during the battle would have been even more remarkable for their 
genius, and Russia would have been lost and the face of the world 
would have been changed.’ [перевод Констанс Гарнетт https://
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archive.org/details/warpeace01tols_0/page/n7/mode/2up?view= 
theater]. Но наибольшую пользу при знакомстве со свое-
образными правилами построения third conditional могут 
принести русские примеры, в которых русский язык подчи-
няется своим, не менее своеобразным, правилам. Так, в лер-
монтовском предложении: Не будь на то господня воля, // 
Не отдали б Москвы!” (переводы: a) Had it not been God’s will 
alone, Old Moscow should have stood! [перевод П. Соловьёв // 
https://ruverses.com/mikhail-lermontov/borodino/1830/]; b) But 
for God’s will, unless He dealed, Old Moscow would have stood! 
[перевод Дм. Бек-Лемешев// https://ruverses.com/mikhail-
lermontov/borodino/1829/]) — форма повелительного накло-
нения ‘не будь’, как и многие другие подобные формы, выра-
жает условие, а не призыв, повеление (‘Будь готов всегда и во 
всём!’); ведь и в выражени ‘if he had not had’ (в переводе тол-
стовского предложения) использовано не предпрошедшее 
время (the Past Perfect Tense), а лишь совпадающая с ним 
форма. 

Однако, как уже было отмечено, в большинстве случаев 
для построения условных предложений в сослагательном 
наклонении русский язык прибегает к одним и тем же грам-
матическим формам в главном и придаточном предложени-
ях; причём, они же используются при переводе английских 
условных предложений как второго, так и третьего типов. 
Из-за этого при толковании русских примеров могут возни-
кать спорные случаи. Рассмотрим два примера.

Первый пример взят из разговора Онегина с Ленским: Не-
ужто ты влюблён в меньшую? //— А что? — Я выбрал бы другую, 
//Когда б я был как ты поэт… (А. Пушкин. Евгений Онегин.) 
Переводы: a) ‘What, does the younger one alure you?’//’Well?’ ‘Were 
I poet, I assure you //I’d pick the other…’ [Alexander Pushkin Yevg-
eny Onegin — Everyman-1995 edited, with revised translation, 
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by A. D. P. Briggs, based on a translation by Oliver Elton]. b) ‘Can it 
be it’s the younger one// that you’re in love with?’ ‘Why not?’ ‘I’d have 
chosen // the other, had I been like you a poet.’ [В. Набоков. // http://
nabokov-lit.ru/nabokov/stihi/eugene-onegin/onegin-3.htm]. Ин-
тересно отметить, что в схожей ситуации: “…если бы я была 
поэтом, я бы другие брала сюжеты” (И. С. Тургенев. Первая лю-
бовь.) — переводчица Кларенс Гарнетт отдаёт предпочтение 
второму типу условных предложений, как в условной, так и в 
главной части: ‘If I were a poet, I would select other subjects.’ 
[https://docs.igihe.com/IMG/pdf/first_love_by_turgenev_ivan_
sergeyevich_translator_constance_garnett_.pdf]. Вполне вероят-
но, что на выбор переводчиков может влиять вид глагола, 
а именно: ‘выбрать’ (совершенный вид) и ‘брать’ (несовер-
шенный вид). Тогда в случае с пушкинским примером более 
оправданным представляется вариант В. Набокова, но только 
для главного предложения. А вот в условном предпочтение, 
пожалуй, надо отдать английским переводчикам. В результа-
те исходный текст предполагает смешанный тип условного 
английского предложения. 

Второй пример — чеховская ремарка из “Вишнёвого 
сада”: Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не 
стояла возле кресла и стола. Эту ремарку два разных пере-
водчика с одинаковым успехом рассматривают как сквозь 
призму второго, так и третьего типов условных предложений 
без искажения смысла: a) LUBOV ANDREYEVNA  is  over-
whelmed; she would fall if she were not standing by an armchair and 
a table. b) MRS. RANEVSKY is overwhelmed and would have fallen 
if she had not been standing near an armchair and a table.

Как видим, наблюдения за корпусом переводческих ва-
риантов исходного русского литературного источника по-
зволяют прийти к ряду интересных заключений. Предлага-
емый метод накопления иллюстративного и исследователь-
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ского материала в целях обучения грамматике можно успеш-
но применять для работы над самыми разнообразными те-
мами, например, над темой модальности. 
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Abstract
The article focuses on the proposition that certain rules of 

English grammar in a class of Russian-speaking students may be 
illustrated not only by the examples culled from English primary 
sources, which is indispensable, but, ironically, also by the exam-
ples drawn from Russian classical literature. This source of teach-
ing examples has been completely overlooked in the contempo-
rary textbooks put together by non-native Russian-speaking 
instructors of English. The article is looking to show that the 
usefulness of such examples goes far beyond the fact that the 
majority of them sound familiar to any Russian. Given that all 
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Russian classical texts have been translated into English many 
times over by different translators, the most valuable thing about 
these examples is that they allow a comparative grammar anal-
ysis of different translations of the same Russian literary episode. 
The article describes a few observations thus made concerning 
English conditional sentences. In practical terms, the task of 
building a body of the sought-after examples from the original 
text along with a few translations is possible through the internet. 

Keywords: Russian literature, conditional sentences, sub-
junctive mood.
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Abstract
The article sums up the major outcome of a research aiming 

to draw the national / ethnic portraits and self-portraits of the 
Russian and the Vietnamese nations. Vietnamese-Russian mu-
tual and self-perceptions were investigated in the frame of 
a questionnaire-based research conducted with Russian and 
Vietnamese university students (N=100 in each country) which 
was complemented by a corpus linguistic analysis. Data were col-
lected in two categories: characteristic as well as personified 
(anthrophonymic) traits; whereas firstly lexical units descriptive 
of the Vietnamese and the Russian people were gathered, sec-
ondly names of well-known personalities of the two nations were 
called for. Results shed light on differences as well as similarities 
between how members of both nations see themselves vis-à-vis 
how member of the other nation see them. Semantic asym-
metries were pinpointed in the case of overlapping descriptions 
of national characteristics. Negative (critical) traits of mutual 
and self-perceptions were pinpointed. Results of the research 
may effectively contribute to the better understanding of 
Russian-Viet namese intercultural communication and can hope-
fully be conductive to prevent intercultural misunderstandings 
and miscommunication in this relation.
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Introduction
The investigation of intercultural communication is more 

timely and relevant than ever. Intercultural dialogue can be 
conceptualized in numerous ways and can be scrutinized with 
different research methods in order to better understand how 
actors conduct this dialogue, to be able to predict their future 
behavior as well as to effectively prevent intercultural 
misunderstandings and miscommunication. In this article, the 
authors analyze Russian and Vietnamese culture-bearers’ mutual 
and self-perceptions relying on the concepts and results of the 
Russian School of Psycholinguistics [Sorokin 2007; Ufimtseva 
2014; Leonard et al. 2019]. 

Since the 1960s, intercultural studies have been attempting 
to gain an insight to intercultural communication by the 
application of different approaches including value theories 
[Kluckhohn and Strodtbeck 1961; Schwartz 1992], as well as 
measurable cultural dimensions [Hofstede 1980; Trompenaars 
and Hampden-Turner 1999], followed by theories originating 
from intercultural psychology [Triandis et al. 1971; Berry 1980; 
Li et al. 2019] to mention but a few conceptual frameworks. In this 
study, the authors focus on the concepts of national / ethnic 
portraits and self-portraits [Sorokin 2007; Markovina et al. 2021] 
that root from the Russian School of Psycholinguistics. Sorokin 
(2007) reconstructed ethnic portraits and self-portraits through 
the identification of characterological and personified 
(anthrophonymic) traits. This study aims to better understand 
and explain Russian-Vietnamese mutual and self-perceptions 
with the purpose of raising the effectiveness of bilateral 
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communication, to avoid intercultural misunderstandings and 
miscommunication.

Methods
Primary data collection was performed in the form of a 

questionnaire-based survey conducted with Russian and 
Vietnamese university students (100–100 respondents in each 
country) and complemented by a corpus linguistic analysis with 
the online research tool Sketch Engine [Kilgarriff et al. 2014].

Questionnaires were created firstly in the Russian language 
followed by their Vietnamese translation and were distributed 
online via Google Forms platform. Respondents were 
homogeneous in both countries in terms of age (17–25 years), 
social status (university students), and mother tongue (the 
Russian or the Vietnamese language, respectively). Data was 
collected in Sechenov First Moscow State Medical University 
(Moscow, Russia) and in the University of Social Sciences and 
Humanities of the Vietnam National University (Hanoi, Vietnam). 
Participation was voluntary, questionnaires were approved by 
the Ethical Committee of Leontiev Center for Cross-Cultural 
Research (Ins titute of Linguistics, Russian Academy of Science). 
A total number of 109 Russian and 112 Vietnamese respondents 
filled out the questionnaires, out of which 100–100 were 
randomly selected for analysis. The questionnaires consisted of 
two major parts, the first one requesting description of the 
Russian and the Vietnamese people, the second one collecting 
names of famous or well-known personalities from each nation. 
Results were arranged into frequency lists by native Russian- and 
Vietnamese-speakers in order to draw the ethnic/national 
portraits and self-portraits of the two nations.

Primary analysis was complemented by a secondary 
investigation with corpus linguistic methods. Two large-scale 



604

Магия ИННО | Том 6, № 1

linguistic corpora were selected for data analysis: the Russian 
language was investigated by ruTenTen11, an Internet-based 
corpus of the Russian-language from 2011 consisting of 
approximately 18 billion words; while Vietnamese was analyzed 
by VietnameseWaC, a similar Internet-based corpus from 2010, 
a corpus comprising approximately 106 million words. Both 
online corpora were searched for keywords and analyzed with the 
Sketch Engine corpus linguistic tool for thesauri, frequencies, 
keyword in context, and investigation of semantic fields.

Results and Discussion
As a result of the questionnaire-based survey, both 

characteristic traits (descriptive nouns and adjectives) and 
personified (anthrophonymic) traits (names of well-known 
personalities) were collected from the respondents from four 
directions: 1. Russian self-portraits; 2. Russians’ portrait 
(perception) about Vietnamese; 3. Vietnamese self-portraits; 
4. Vietnamese’s portrait (perception) about Russians. A total 
number of 675 characteristic traits were gathered from the 
Russian respondent group (437 traits of Russian and 238 of 
Vietnamese people), meanwhile 579 characteristic traits from 
the Vietnamese participants (308 characteristics of Vietnamese 
people and 271 traits of Russians). 

Chart 1 displays the top-3 characteristic traits of the Russian 
and the Vietnamese self-portraits, divided into two semantical-
ly different groups by the authors, namely into characteristics 
with positive vs. negative (critical) meaning. The top-3 results 
suggest a different self-perception of the two nations, Russians 
describing themselves as kind, patient, and courageous, while 
Vietnamese mainly see themselves as united, hard-working, and 
patriotic. Russian characteristic traits seem to be more closely 
connected to personal good qualities, to benevolence, solidarity 
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and compassion to their fellow countrymen, while a stronger ref-
erence to the country/nation can be grasped in the Vietnamese 
dataset marked by words as đoàn kết (unity) or yêu nước (patrio-
tism). Respondents described both Russians and Vietnamese by 
an overwhelmingly high proportion of positive nouns and adjec-
tives, however, some sporadic examples of negative (critical) 

Chart 1
Top-3 positive and negative (critical) characteristic  

traits of the two nations

Russian self-portrait Vietnamese self-portrait

Positive traits Negative traits Positive traits Negative traits

1 kindness 
(доброта)

passivity 
(пассивность)

unity 
(đoàn kết)

being 
indomitable 
(bất khuất)

2 patience 
(терпеливость) 

sadness 
(грусть)

hard work 
(cần cù)

naivity 
(chất phát)

3 courage 
(смелость)

heavy drinking 
(пьянство)

patriotism 
(yêu nước) —

Chart 2
Overlapping characteristic traits  

of Russians and Vietnamese

Russian original Vietnamese original English equivalent

смелость dũng cảm courage

гостеприимство hiếu khách hospitality

трудолюбие cần cù hard work 

ум thông minh intelligence

доброта tốt bụng kindness
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traits were also mentioned. Russians criticize themselves with 
passivity (пассивность), sadness (грусть), and heavy drinking 
(пьянство), while Vietnamese self-perception includes being 
indomitable (bất khuất) and naïve (chất phát).

The collected characteristic traits displayed several overlap-
ping items that were evoked by both Vietnamese and Russian 
respondents (Chart 2). After compiling all the obtained data in 
all four investigated directions (Russian and Vietnamese self-de-
scriptions and mutual descriptions of the two nations), the fol-
lowing five overlapping characteristics emerged from the survey: 
1. courage (смелость/dũng cảm); 2. hospitality (гостеприимство/
hiếu khách); 3. hard work (трудолюбие/cần cù); 4. intelligence (ум/
thông minh); and 5. kindness (доброта/tốt bụng). It must be not-
ed that although these traits can be considered as linguistic 
(translational) equivalents, their semantic structure may vary in 
the Russian and the Vietnamese languages (for a more detailed 
description of the common traits see [Markovina et al. 2022]). 

Although the aforementioned five pairs of overlapping char-
acteristics — five Russian and five Vietnamese words — can be 
considered as dictionary-equivalents, their semantic structure 
were contrasted with the aim of gaining a more precise picture of 
the culturally different denotations and connotations of the words 
смелость and dũng cảm (courage); гостеприимство and hiếu 
khách (hospitality); трудолюбие and cần cù (hard work); ум and 
thông minh (intelligence); as well as доброта and tốt bụng (kind-
ness). The authors chose corpus linguistic methods to semanti-
cally compare these pairs of words, with the aid of the thesauri 
function of the Sketch Engine online analytical tool [Kilgarriff 
2014]. The thesauri function identifies quasi-synonymic expres-
sions in the selected language (Russian and Vietnamese) based 
on context of these words within the massive amount of texts in 
the compared reference corpora (ruTenTen11 and VietnameseWaC). 
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Chart 3
Semantic comparison of an overlapping trait:  

hard work (трудолюбие/cần cù)

Russians Vietnamese

  Value Freq.   Value Freq.

1. целе
устремленность 

(purposefulness)

0.495 2864 chăm chỉ 
(hard work, 

assiduousness)

0.41 1237

2. настойчивость 
(persistence)

0.486 5401 cực khổ (being 
miserable)

0.21 684

3. порядочность 
(moral rectitude)

0.462 3443 giỏi giang 
(proficiency)

0.2 332

4. добро
желательность 

(benevolence)

0.448 2960 cực nhọc 
(difficulty)

0.19 558

5. аккуратность 
(tidiness)

0.44 3454 cần mẫn 
(industriousness)

0.19 469

6. честность 
(honesty)

0.426 8625 năng động 
(dynamism)

0.16 2503

7. упорство 
(perseverance)

0.415 6434 tắc trách 
(negligence)

0.16 146

8. дисциплинирован
ность (discipline)

0.402 1008 hiếu khách 
(hospitality)

0.16 331

9. смелость  
(courage)

0.401 10 108 chịu khó  
(hard work)

0.15 1707

10. внимательность 
(attentiveness)

0.393 3235 nặng nhọc 
(being heavy, 

hard work)

0.15 521
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In this paper — due to limitations in length — only one pair 
of words: трудолюбие and cần cù (hard work) are being com-
pared (Chart 3). As displayed on Chart 3, strongly different the-
sauri / synonyms were identified in the two cases. The Russian 
word трудолюбие is mainly associated with the qualities of a 
noble, benevolent, sincere person appearing in such expres-
sions as порядочность (moral rectitude), доброжелательность 
(benevolence), аккуратность (tidiness), честность (honesty) 
and внимательность (attentiveness). Thesauri of the Vietnam-
ese term cần cù refer on the one hand to the difficulties and 
hardship — even misery — of Vietnamese people as connected 
to hard work taking form in such words as cực khổ (being miser-
able), cực nhọc (difficulty), and nặng nhọc (being heavy, hard work). 
On the other hand, the semantic structure of the Vietnamese 
word seems to refer to a more active, dynamic approach to work 
appearing in the expressions giỏi giang (proficiency) and năng 
động (dynamism).

As mentioned above, primary data collection was comple-
mented by a subsequent corpus linguistic analysis. Based on 
two large linguistic corpora of the Russian and the Vietnamese 
languages (ruTenTen11 and VietnameseWaC respectively), the 
contexts of the words Russian (русский, Nga) and Vietnamese 
(вьетнамский, Việt) were investigated in two word classes, 
nouns and adjectives, with the top-10 most frequent contexts 
as displayed in Chart 4. The core of the national self-portraits 
in both the Russian and the Vietnamese cases incorporate the 
following three notions: 1. „country” embodied in such words 
as России (Russia), nước (country), and quốc (country); 2. “nation/
people” of the country marked by contexts as народа (nation), 
человек (man), người (people), and dân (people); 3. “language” 
appearing in words including язык (language), tiếng (language). 
In the Russian self-perception history (истории and историче-
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Chart 4
Russian and Vietnamese self-portraits,  

based on a corpus linguistic comparison

Russian self-portrait Vietnamese self-portrait

Noun Adjective Noun Adjective

1 России 
(Russia)

русский  
(Russian)

người 
(people)

việt 
(Vietnamese)

2 язык 
(language)

новый  
(new)

dân 
(people)

trung  
(central)

3 время  
(time)

английском  
(English)

tiếng 
(language)

chính  
(main)

4 году  
(year)

российской  
(Russian)

nước 
(country)

mỹ 
(American)

5 истории 
(history)

великого  
(great)

năm  
(year)

mới  
(new)

6 народа 
(nation)

других  
(other)

quốc 
(country)

pháp  
(French)

7 жизни  
(life)

народные 
(national)

nhà 
(house)

đại  
(great)

8 человек 
(man)

православной 
(Orthodox)

việc  
(job)

bằng  
(equal)

9 культуры 
(culture)

разных  
(various)

đất  
(soil)

lớn  
(great)

10 место 
(place)

исторической 
(historical)

phương 
(way)

ngôn 
(language)

ской), culture (культуры), and the Orthodox (православной) 
Christian religion appear in the top-10 results, meanwhile 
house (nhà), job (việc) and soil (đất) take central place in the 
Vietnamese self-portrait.
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Besides characteristic traits, personified (anthroponymic) 
portraits of Russia and Vietnam were also reconstructed by 
requesting respondents to evoke famous Russian and 
Vietnamese persons. Russians named 341 well-known Russian 
and 94 Vietnamese individuals, while the Vietnamese 
respondents gave account of 343 Vietnamese and 335 Russian 
persons (Chart 5). Nearly three fourths (72.73%) of the Russian 
anthroponymic self-portrait contain writers (Pushkin, Tolstoy, 
Dostoevsky, etc.), political leaders (Peter the Great, Putin, Lenin, 
etc.), and scientists (Mendeleev, Lomonosov, Sechenov, etc.) while 
93.77 percent of the Vietnamese anthroponymic self-portrait is 
composed of political leaders (Ho Chi Minh, Quang Trung, 
Nguyen Xuan Phuc, etc.), military leaders (Vo Nguyen Giap, Vo 
Thi Sau, Le Loi, etc.), and writers (Nguyen Du, Nguyen Trai, Xuan 
Dieu, and Le Quy Don).

Chart 5
Russian and Vietnamese anthrophonymic self-portrait 

(top-3 groups with examples)

Category Examples Share

Writers Pushkin (39); Tolstoy (14); Dostoevsky (11) 29.91%

Political leaders Peter the Great (29); Putin (14); Lenin (7) 23.17%

Scientists Mendeleev (20); Lomonosov (16);  
Sechenov (11) 19.65%

Political leaders Ho Chi Minh (98); Quang Trung (16);  
Nguyen Xuan Phuc (12) 51.93%

Military leaders Vo Nguyen Giap (81); Vo Thi Sau (13);  
Le Loi (3) 29.08%

Writers Nguyen Du (22); Nguyen Trai (19);  
Xuan Dieu (1); Le Quy Don (1) 12.76%
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Conclusion
This questionnaire-based research effectively shed light not 

only on dissimilarities between the Russian and Vietnamese per-
ceptions and self-perceptions but also on common / overlapping 
characteristic traits of the two nations including the notions of 
courage, hospitality, hard work, intelligence and kindness. The fur-
ther investigation of these terms with the aid of corpus linguistic 
methods delineated semantic, culture-bound differences in the 
meaning of the Russian and Vietnamese expressions.

Although respondents seemed to describe both their native 
country and the other investigated country with an overwhelm-
ingly high proportion of positive traits, a handful of negative or 
critical characteristics appeared including Russians character-
ized by passivity (пассивность), sadness (грусть), and heavy 
drinking (пьянство), or Vietnamese seeing themselves as being 
indomitable (bất khuất), and naivity (chất phát). The further in-
vestigation and possibly a complementary research on only neg-
ative perceptions might yield valuable additional results.

Based on the top-10 results of Russian and Vietnamese 
self-perceptions, the cores of the two national self-portraits were 
delineated, defining both self-perceptions with the notions 

“country”, “nation/people”, and “language”. The Russian self-por-
trait was found to be strongly connected to history (истории/
исторической), culture (культуры), and to the Orthodox (право-
славной) Christian religion, while the Vietnamese results suggest 
a close connection with house (nhà), job (việc) and soil (đất). Some 
terms — e.g. đoàn kết (unity) or yêu nước (patriotism) worth to be 
further investigated in a subsequent study.

All in all, the investigation of mutual and self-perceptions in 
the Russian-Vietnamese context proved to be a fertile area of 
intercultural research. The results further sophisticated our 
knowledge on conscious and subconscious shades of meanings, 
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differences in self-perception compared to how others see us, and 
eventually without doubt can contribute to a more effective com-
munication and the avoidance of intercultural misunderstand-
ings between members of the observed nations.
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Abstract
Given its transformative impact on learners’ language 

proficiency and intercultural competence, cross-cultural 
communication has become an indispensable aspect of language 
teaching. However, successful cross-cultural communication is 
a complex endeavor that requires understanding intercultural 
pragmatics—the study of interactions between interlocutors 
from diverse cultures through the lens of pragmatics [Kecskes 
2014]. As a result, this study investigates the cross-cultural 
knowledge embedded in international English textbooks’ content 
compared to the local ones. In this sequential exploratory study, 
two sets of English teaching textbooks, including Prospect English 
books 2, 3, Vision 1 (local textbooks), and American English File 
Starter and Book 1 (international textbooks), were subjected to 
rigorous scrutiny regarding cross-cultural knowledge. Cross-
cultural knowledge in internationally and locally developed 
textbooks was examined with five levels: famous names, names 
of cities and countries, names of famous places and buildings, 
customs, and ceremonies. A chi-squared test of independence 
indicated a  significant difference (p  <  0.05) among these 
categories regarding the type of textbooks. The findings 
highlighted the American English File series’s superiority in 
emphasizing international cultures. This study’s findings will 
assist curriculum developers, teachers, students, and 
policymakers in enhancing the adequacy of current textbooks’ 
cross-cultural knowledge required for successful interaction.
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Introduction:
Various materials can be used for second language learners 

in ELT classrooms. However, textbooks play a pivotal role; learn-
ing another language seems implausible without their assistance. 
Recently, a copious amount of research has been conducted to 
assess and analyze well-published textbooks from various view-
points, including pragmatic competence reflected in English 
textbooks [Vellenga 2004; Soozandehfar and Sahragard 2011; 
Kohandani et al. 2014, Jalilian and Roohani 2016]. Pragmatic 
competence was initially defined by Crystal [1985] as “the study 
of language from the point of view of users, especially of the 
choices they make, the constraints they encounter in using lan-
guage in social interaction, and the effects their use of language 
has on other participants in the act of communication” [Crystal 
1985: 240]. As a result of globalization, English is generally ac-
cepted as an international language, used by roughly 427 million 
native speakers and 750 second or foreign language speakers 
[Crystal 1997]. However, all these culturally different societies 
do not share the same culture.

On the other hand, ever-increasing cross-cultural commu-
nication is why different people with different cultures and first 
languages can live in the same society. One way to sustain suc-
cessful cross-cultural communication is to acquire intercultural 
pragmatics [Putz, Neff-van Aertselaer 2008]. As a relatively new 
field of inquiry, intercultural pragmatics delves into how lan-
guage is employed during social interactions among individuals 
with diverse native languages and distinct cultural backgrounds 
engaging in communication through a shared language [Kecskes 
2013].
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Kasper and Blum-Kulka [1993] believed cross-cultural prag-
matics to be the study of linguistic acts used by users with differ-
ent cultural backgrounds. Within the purview of pragmatics, cul-
ture is indefinable without a user [Mey 2008]. Language user’s 
values, beliefs, cultural assumptions, and communication strat-
egies demonstrate clearly in cross-cultural pragmatics [Locastro 
2003]. 

One way to enhance student’s ability to communicate 
cross-culturally is closely related to the amount of intercultur-
al pragmatic knowledge incorporated in the textbooks. So, En-
glish textbooks developed recently in Iran should be analyzed 
regarding intercultural pragmatics to see whether they can 
prepare students for successful cross-cultural communication. 
Limited studies investigating pragmatics knowledge exist in 
these books. Gholami [2015] explored pragmatic knowledge in-
corporation into Iranian EFL textbooks by analyzing specifical-
ly based on speech acts, four politeness strategies, lexical, syn-
tactic classification, tense in temporal deixis, adjacency pairs, 
and hesitation marks. Besides, Gholami and Ghasemi [2018] 
examined the recently introduced English Language Teaching 
(ELT) textbooks in Iranian junior high schools. Their investiga-
tion focused on assessing the representation of cultural ele-
ments within these textbooks and evaluating the extent to 
which they contribute to developing intercultural competence 
in learners. Jamshidian [2023] also attempted to discover the 
extent to which pragmatic knowledge was considered in Irani-
an high school English textbooks (Vision Series) by analyzing 
the subcategories of functional knowledge and sociolinguistic 
knowledge. Culture reflected in these books was investigated 
to some extent; however, more in-depth investigation is need-
ed to ascertain how intercultural pragmatic knowledge is incor-
porated into Iranian EFL textbooks. Besides, comparing them 
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with well-published English textbooks designed for ESL learn-
ers worldwide can give us more profound insight into the effi-
ciency of intercultural pragmatic knowledge reflected in Irani-
an English textbooks.

Methodology:
This study follows a sequential exploratory design. “The se-

quential exploratory strategy involves the first phase of qualita-
tive data collection and analysis followed by a second phase of 
quantitative data collection and analysis that builds on the re-
sults of the first qualitative phase” [Creswell 2009: 211]. 

Procedure:
Firstly, Prospect English Books 2, 3, and Vision 1, taught in 

Iranian schools, and American English File Starter and Book 1, 
taught in English institutes worldwide, were examined based on 
intercultural pragmatics. John’s [2005] framework was adopted 
to analyze the cultural knowledge in the textbooks. Based on that, 
the cultural knowledge was divided into different categories with 
two levels for local textbooks: source culture and target interna-
tional culture, and five levels for both local and international 
textbooks: names of famous people, names of cities, names of 
places, customs, and ceremonies. 

Data analysis:
Having done the qualitative analysis of the material regard-

ing the intercultural pragmatic content, the frequency of differ-
ent areas of intercultural pragmatic knowledge at each level was 
counted. Then, a series of chi-squared tests were conducted. Two 
coders (two M. A. students of TEFL) independently reviewed and 
coded a randomly selected portion of the dataset. The Kappa 
statistic measures the level of agreement between two raters be-
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yond what would be expected by chance; the Cohen’s Kappa co-
efficient obtained for this study was 0.76, showing substantial 
agreement between the coders according to established guide-
lines [Landis, Koch 1977].

Table 1
The frequency of cultural knowledge  

in locally developed textbooks regarding content

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Source culture 109 58.9 58.9 58.9

International 
culture 76 41.1 41.1 100.0

Total 185 100.0 100.0

Table 2
The Frequency of Cultural Knowledge in Locally 

Developed Textbooks Regarding Content

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Names of Famous 
People 29 15.7 15.7 15.7

Names of Cities 57 30.8 30.8 46.5

Names of Famous 
Places 48 25.9 25.9 72.4

Customs 46 24.9 24.9 97.3

Ceremonies 5 2.7 2.7 100.0

Total 185 100.0 100.0
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Table 3
The Frequency of Cultural Knowledge 

in Internationally Developed Textbook Content

Frequency Percent Valid 
Percent

Cumulative 
Percent

Famous People 91 33.2 33.2 33.2

Names of Cities 54 19.7 19.7 52.9

Names of Places 31 11.3 11.3 64.2

Customs 84 30.7 30.7 94.9

Ceremonies 14 5.1 5.1 100.0

Total 274 100.0 100.0

Table 4
The Relation Between Local and International Textbooks 

Regarding Cultural Knowledge

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square Test 85.453a 4 .000

Likelihood Ratio 82.333 4 .000

Linear-by-Linear 
Association 9.017 1 .003

N of Valid Cases 1105

Results:
The data shown in Table 1 demonstrates that in locally de-

veloped textbooks Prospect1, Prospect2, and Vision1, source cul-
ture (N = 109, 58.9%) gained a higher proportion than interna-
tional target culture (N = 76, 41.1%). 
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As shown in Table 2, cultural knowledge involved in locally 
developed textbooks was investigated from another viewpoint in 
which categories would be of five types, namely, names of famous 
people (N = 29, 15%), names of cities all around the world (N = 57, 
30.8%), names of famous places (N = 48, 25.9%), customs (N = 46, 
24.9%), and ceremonies (N = 5, 2.7%).

Then, all lessons of American English File Starter and Ameri-
can English File 1 were examined regarding cultural knowledge. 
As highlighted in Table 3, the highest cultural knowledge embed-
ded in the textbook content goes for presenting information 
about famous people (N = 91, 33.2%) and customs (N = 84, 30.7%.), 
followed by names of cities all around the world, and names of 
famous places (N = 31, 11.3%) while ceremonies (N = 14, 5.1%) 
received less attention than other cultural categories. 

As illustrated in Table 4, a chi-square test of independence 
was carried out to explore the relation between locally developed 
and internationally developed textbooks considering the 
frequency of cultural knowledge in each category to see whether 
there was a significant difference. Results indicated a significant 
difference among these categories regarding the type of text-
books, x2= (4, n = 1105) = 85.45, p = 0.000. 

Discussion and Conclusion:
This study attempts to investigate the cross-cultural knowl-

edge represented in American English File Starter and Book 1 as 
international textbooks compared to Prospect English Books 2, 3, 
and Vision 1 as the local ones. To this end, content analysis was 
done on these books, and results were compared to better under-
stand the cross-cultural knowledge embedded in these books. 

Our findings revealed that limited attention has been paid to 
incorporating cultural knowledge, especially the target culture. 
Prospect English books 2, 3, and Vision 1 mainly contain the source 
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culture. However, students must be culturally aware to communi-
cate cross-culturally [Byram 2008]. Without efficient cultural in-
sight, students may gain a one-sided and biased worldview in which 
some communities, genders, nationalities, and races are superior 
to others [Kobia 2009]. This finding is consistent with Gholami and 
Ghasemi’s [2018] findings, which reported that the series is rather 
limited in incorporating different cultural topics and issues. They 
also pointed out that the Prospect series lacks a comprehensive cov-
erage of elements related to the target language culture or inter-
national cultures, aligning with the present study results. Lack of 
sufficient cultural knowledge can be due to the textbook writers’ 
perspectives, political limitations forced on publishers, or cultural 
constraints of the society [Hamiloğlu, Mendi 2010]. However, being 
interculturally competent requires some degree of target or inter-
national culture [Tajeddin, Teimourizadeh 2014]. 

The results of examining the international English textbooks 
revealed that international cultural knowledge seems indispen-
sable in these textbooks since information about famous people, 
customs, names of cities all around the world, and names of plac-
es received enough attention. It is worth mentioning that cultur-
al knowledge about ceremonies receives the least attention in 
both types of books. It may be due to the unbiased perspective of 
the writer and publisher about religion. 

Comparing locally and internationally developed textbooks 
has shown a significant difference between these two books re-
garding the amount of cultural knowledge reflected in them. It 
indicates that the American English File series are more con-
cerned about raising students’ cultural awareness. As Byram 
[1989] stated, language awareness and cultural awareness are 
inseparable; language is connected to culture. 

In conclusion, the paucity of intercultural pragmatics knowl-
edge in Iranian ELT textbooks compared to international ones 
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gives us a better understanding of why students fail to commu-
nicate cross-culturally after finishing their education. It seems 
indispensable to foster a more balanced perspective toward de-
veloping textbooks involving more information about other 
countries and their culture. Such an approach can give students 
a more comprehensive and authentic insight into life that ex-
tends beyond their own nation, broadening their perspectives to 
encompass diverse global cultures and lifestyles. 

The findings of this study hold significance for curriculum 
developers in revising curriculum, for teachers to use additional 
materials to compensate for the lack of cultural knowledge in the 
local books, for policymakers and publishers to develop textbooks 
or revise the current ones to meet the student’s need for having 
cultural awareness which leads to successful communication.
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Abstract
The importance of integrating comparative strategies of 

using L1 minimally and with a clear purpose into the EFL 
classroom are discussed in the article. In the current diverse and 
inclusive environment, connecting with learners on cultural 
levels that can enhance their learning often results in missing 
important opportunities. The authors analyze a usage-based 
approach to EFL teaching based on sociocultural theory where 
L1 is understood as a beneficial cognitive tool to be employed in 
the process of teaching as a cultural agent constructing 
knowledge within unique local environments. With cultural 
practices in L2 unknown in L1, sometimes explaining becomes 
too time-consuming. L1 application contributes to teaching and 
building rapport, eases apprehension and breaks down barriers. 
The conclusion is made that to avoid misunderstanding in 
intercultural communication and to interpret the idea expressed 
in L2 one should get an insight into the native speakers’ vision 
of the world, their mindset.

Keywords: foreign language, native language, EFL, cultural 
identity, comparative approach.

The debate over whether to use or not to use the learners’ 
native language (L1) inside the classroom has always been the 
topic of discussion for the reason of its being considered a serious 
obstacle in building a bridge in cross-cultural learning. The ban 
on the native language in the classroom was imposed until 
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1990-s being promoted as the best way to foster the foreign lan-
guage (L2) acquisition. 

There is a certain sense in the fear of using too much L1 when 
teaching L2. According to L. S. Vygotsky, people, while learning 
their non-native language, are consciously working with the ap-
plication of language elements and their combinations in various 
communicative situations [Vygotsky 2014]. In addition, they 
build a system in their mind that can serve to convey various 
non-linguistic elements or meanings. So, using the principle of 
reliance on L1 can also cause problems in the process of learning 
L2. For example, a new foreign word may not have an equivalent 
in the native language, thereby establishing an erroneous con-
nection between words in two languages. It should be also noted 
that the native language will always dominate in speech, being 
the cause of language interference.

However, “Languages have strong, inseparable, and complex 
ties to culture” [Jenkins 2010: 943]. Thus, in current diverse and 
inclusive environment it seems to be a miss of important oppor-
tunities to connect with learners on cultural levels that can en-
hance students’ learning. When teachers work with students who 
share one language and one culture, the lack of L2 culture inte-
gration in a classroom environment appears to be a terrible miss 
since sometimes it is more important for students to understand 
a concept than it is for that concept to be explained exclusively 
in English. 

That is why today a great deal of teachers agree that con-
scious application of L1 in teaching L2 opens good opportunities 
for the successful achievement of learning goals, and bilingual-
ism, used as an unavoidable situational necessity in order to mas-
ter grammatical and lexical material, in certain cases can be a 
more effective means of achieving a positive result of the educa-
tional process, than a monolingual approach.
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A reasonable combination of L1 and L2 ensures the unity of 
actualizing the following functions of the studied language: com-
municative, cultural and pragmatic. The learning process should 
become a basis for the dialogue of cultures due to comprehensive 
consideration of the interrelationships between language, think-
ing, and culture. 

The authors have tried to define cross-cultural tools and 
techniques for encouraging students to identify and develop con-
ceptual links between L1 and L2 vocabulary “in order not to make 
them feel their identity threatened” [Hopkins 1988:18]. Auerbach 
believes that L1 “provides a sense of learners’ security, allowing 
them to express themselves freely. The learner is then willing to 
experiment and take risks with English” [Auerbach 1993: 19]. 
In sociocultural theory [Lantolf 2000; Vygotsky 1978, 1986] L1 is 
understood as one of the beneficial cognitive tools to be em-
ployed in the process of teaching a student as a cultural agent 
constructing knowledge within unique local environments. The 
main idea of such an approach is that integrating contrastive 
strategies of using L1 minimally and with a clear purpose into 
the EFL classroom can contribute to teaching and building rap-
port, which eases apprehension and breaks down barriers. The 
main idea that lies behind teaching EFL in particular contexts is 
based on the stance that every learner-teacher relationship is 
unique, and every context is unique [Brown 2000]. Thus, incor-
porating L1 can be helpful and relieve tension, which is sure to 
arise while studying foreign concepts. 

So, it can be stressed that correlation between a native lan-
guage and a foreign language is vital in teaching EFL since the 
world is globalized, which forces methodologists think in terms 
of integrating linguistic phenomena of other countries in local 
context, comparing, evaluating and understanding cultural dif-
ferences reflected in the language. While learning L2, the stu-



628

Магия ИННО | Том 6, № 1

dents, relying on L1, design their own language system including 
the main features of both, their native language and a foreign 
language. This native linguistic and cultural experience contrib-
utes to better understanding of foreign language peculiarities. 

Considering that social practice theories prove that misun-
derstanding in intercultural communication often occurs due to 
the lack of cultural diversity knowledge we believe that in order 
to interpret the idea expressed in a foreign language one should 
get an insight into the native speakers’ vision of the world, their 
mindset. Thus, Ufimtseva reveals that self-image and the lan-
guage consciousness of Russians is different with the English 
and Russian speakers. The author pays attention primarily to 
the lexicalized content of consciousness of Russians on lexical 
associations. In her article Ethnic character, Self-Image and Lin-
guistic Consciousness of Russians the author reveals the contrast 
between associations caused by stimuli between the English and 
the Russian native speakers. The analysis shows that the imag-
es of the world of Russians and English speakers differ signifi-
cantly primarily in their consistency [Ufimtseva 1998]. For ex-
ample, the first place in the English associative range is taken 
by the word me, whereas in the Russian associative mentality it 
is obviously not at the top. The Russian mentality is represent-
ed by the word man, which displays the tendency of the Russian 
speakers to think big, generalize through global statements of a 
declarative character. The English speakers being more egocen-
tric seem to be more specific, precise and laconic. In this regard 
the Russian mentality is very poor in idioms containing parts of 
the body in comparison with the English language and it seems 
to be the reason why students experience difficulties in finding 
allusion to similar expression in their native language. With cul-
tural practices in L2 that are foreign in L1, sometimes explana-
tion can take a tremendous amount of time. Incorporating L1 
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can be helpful and relieve tension which is sure to arise while 
studying foreign concepts.

For example, the English idiomatic comparison as drunk as 
a lord is difficult for acquisition for a Russian student because the 
word lord has a positive connotation while analogical expression 
in Russian has a negative connotation as drunk as a shoemaker / 
swine. 

But idiomatic and phraseological units reflect the cultural 
specifics of the language and play an important role in intercul-
tural communication. Their understanding greatly facilitates the 
perception of modern journalistic and artistic works. However, it 
is often impossible to understand L2 phraseological meaning 
without searching for its analogue in the students’ L1. For exam-
ple, the expression don’t haloo till you out of the wood in Russian 
has nothing to do with the wood, but sounds as не говори гоп, 
пока не перепрыгнешь.

Another category of words, hardly understood without trans-
lation, are pseudo-international words, or the so-called “false 
friends of the translator”. It is quite difficult and time-consuming 
to explain to students that complexion is not ‘комплекция’, but 
‘цвет лица’, and комплекция will be ‘body shape’; that decade is 
‘ten years’ for the English speaker, and декада is only ‘ten days’ for 
the Russian speaker; that English angina is ‘стенокардия’, and 
Russian ангина is ‘tonsillitis’ in English, although both originate 
from Latin.

A good example of an incorrect meaning application was 
translation of the word sabotage (a polysemic word) as ‘сабо-
таж’ in many Russian mass media after the explosion of Nord 
Stream 2. When discussing this fact in the classroom with the 
students in L2, we realized that they could not see any mistake, 
referring to the Cambridge Academic Content Dictionary which 
gives two meanings: “1. the act of damaging or destroying equip-
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ment, weapons or buildings in order to prevent the success of an 
enemy or competitor; 2. the act of intentionally preventing the suc-
cess of a plan or action”. The English sabotage and the Russian 
саботаж seemed 100 percent equivalent to them. Only turning 
to L1 helped to show the difference between 1. ‘диверсия’ and 
2. ‘саботаж’.

Therefore, we may note that translation exercises when get-
ting acquainted with both idiomatic expressions and phraseolo-
gy, as well as with the “translator’s false friends “ are quite effec-
tive in choosing language means adequate to the communicative 
task.

So, the conclusion can be made that using L1 has no risk of 
preventing students’ effort to find the meaning from explana-
tions or contexts. Vice versa, it facilitates critical thinking 
through comparative analysis of concepts given in L1 and L2.
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