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лять трибуну политологам, психологам, социоло-
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за помощь в поиске материалов для раздела 
«Зарубежный опыт»: к сожалению, нам все труд-
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авторами, поэтому наши редакторы не оставляют 
без ответа любые вопросы, касающиеся рас-
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Заведомо ошибочные или сфальсифицирован-
ные утверждения неприемлемы. 

Авторы должны гарантировать, что результа-
ты исследования, изложенные в представленной 
рукописи, полностью оригинальны. Чрезмерные 
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Мы не имеем возможности оплачивать труд 
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Светлана Леонидовна Кушнерук 

Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия, www.discourseworld.ru, https://orcid.org/0000-0003-

4447-4606 

Telegram как социально-политическое и языковое явление:  

география и проблематика новейших исследований 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена обзору новейших англоязычных публикаций, посвященных функционирова-

нию Telegram в глобальном цифровом пространстве. Несмотря на исключительную популярность мессенджера в 

России и за рубежом, специфика данного формата коммуникации научно не разработана, что определяет акту-

альность исследования. Цель, которую ставит автор, — определить географию и выявить проблематику изучения 

телеграм-сферы в иноязычной коммуникативистике и предложить определение понятия телеграм-дискурса. Тео-

ретический характер статьи обусловливает выбор материала и методов. Выборку составляют 60 релевантных 

научных статей, отобранных из базы данных «Scopus» в период с 2014 г. по 2022 г. Основополагающими являются 

философско-логические и общенаучные методы, а также метод тематического моделирования. В результате ис-

следования выделены четыре макрорегиона — Страны Азии, Страны Америки, Страны Западной Европы, Страны 

Восточной Европы и Северной Азии. Установлено, что в пространстве каждого из них прогрессируют политиче-

ский и социальный векторы анализа телеграм-сферы, что акцентирует «фамильное сходство» региональных ис-

следовательских линий в мировой научной географии. Определено, что собственно языковые и семиотические осо-

бенности дискурса, порожденного цифровой экосистемой Telegram, остаются на периферии научного внимания. 

Объяснено, что политические и социальные проблемы в разных по уровню развития государствах имеют наднацио-

нальный характер, выходят за границы отдельно взятой страны и формируют целостное представление об угро-

зах глобального мира, наиболее опасными из которых являются экстремизм, терроризм, насилие, радикализация, 

протестная активность, распространение недостоверной информации. В связи с усложнением семиозиса в вирту-

альной среде отстаивается необходимость введения в научный оборот термина «телеграм-дискурс». Дается его 

определение с учетом взаимодействия разнотипных средств смыслопорождения в цифровом дискурсе. Исследова-

ние вносит вклад в политическую лингвистику, дискурсологию, интернет-лингвистику, теорию коммуникации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политический дискурс, медиалингвистика, Интернет, интернет-коммуникация, ин-

тернет-пространство, социальные сети, мессенджеры, английский язык, лингвистические исследования, телеграм-

дискурс, социально-политические явления, языковые явления. 
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Svetlana L. Kushneruk 

Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia, www.discourseworld.ru, https://orcid.org/0000-0003-4447-4606 

Telegram as Political, Social and Linguistic Phenomenon:  

Geography and Problems of the Latest Research 
ABSTRACT. The article presents a review of the latest publications on the functioning of Telegram in the global digi-

tal space. Despite the exceptional popularity of the messenger, the specificity of this format of communication has been poor-

ly developed from the theoretical point of view which determines the urgency of this study. The author’s aim is to highlight 

the dominant tendencies of the research papers, dedicated to different aspects of communication in the Telegramsphere, to 

identify the common approaches suggested by scholars worldwide, and to give a definition of the Telegram discourse. The 

theoretical character of the paper determines the selection of factual material and the methods of investigation. The sample 

encompasses 60 relevant articles selected from the Scopus database in the period from 2014 to 2022. Certain philosophical 

and analytical methods, as well as the method of thematic modeling, are fundamental for the research. The author singles out 

four macroregions focusing on the problems of Telegramsphere — Asian countries, American countries, Western European 

countries, and Eastern European Countries and Northern Asia. It is argued that the political and social vectors of analysis 

are progressing in each of them, which emphasizes the ‘family resemblance’ of regional research against the backdrop of the 

global research geography. It is proved that the linguistic proper and semiotic features of the discourse, generated by the 

Telegram digital ecosystem, remain on the periphery of the scholarly interest. The author explains that political and social 

© Кушнерук С. Л., 2023 
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problems are universal, cross the boundaries of different states and form a holistic image of the global threats, the most dan-

gerous of which are extremism, terrorism, violence, radicalization, protest activity, and digital promotion of fake infor-

mation. Due to sophistication of semiosis in the virtual environment, it seems reasonable for the author to introduce the term 

Telegram discourse in theoretical circulation. The suggested definition takes into account different types of meaning genera-

tion sources in digital discourse. The findings may contribute to political linguistics, discourse studies, Internet linguistics, 

and communication theory. 

KEYWORDS: political discourse, media linguistics, Internet, Internet communication, Internet space, social networks, 

messengers, English language, linguistic studies, Telegram discourse, socio-political phenomena, linguistic phenomena. 

AUTHOR’S INFORMATION: Kushneruk Svetlana Leonidovna, Doctor of Phylology, Associate Professor, Professor 

of Department of Theory and Practice of the English Language, Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia. 

FOR CITATION: Kushneruk S. L. (2023). Telegram as Political, Social and Linguistic Phenomenon: Geography and 

Problems of the Latest Research. In Political Linguistics. No 4 (100), pp. 12-24. (In Russ.). 

ВВЕДЕНИЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В первой четверти XXI века цифровиза-
ция существенно меняет образ жизни лю-
дей, виртуализируя взаимодействие, что пе-
реводит общение на более высокий уровень 
сложности. Уместно вспомнить канадского 
историка культуры М. Маклюэна, который 
писал о том, что в перспективе прошлого 
внедрение технических средств не только 
меняет характер коммуникации, но и сам 
процесс кодификации мира. В XV в. благо-
даря первопечатнику И. Гутенбергу закла-
дывается линейный принцип представления 
реальности. Пять столетий спустя электрон-
ные медиа предопределяют мозаичный 
принцип восприятия мира, отражающий 
«разноголосицу обыденной жизни», в основе 
которой лежит аудиовизуальная образность 
[Маклюэн 2003: 236]. 

Telegram стремительно взошел на олимп 
программ для мгновенного обмена сообще-
ниями благодаря братьям Дуровым, пред-
ложившим цифровой продукт. Это сопрово-
ждалось изменением роли традиционных 
СМИ, которые стали утрачивать главенство 
в процессах передачи и распространения 
информации [Alonso-Muñoz et al. 2022; 
Casero-Ripollés 2018; Quinn & Papacharissi 
2018]. Мессенджер, завоевавший миллионы 
пользователей, всё чаще обсуждается не 
только как информационное, но и как соци-
альное, политическое и языковое явление, 
определяющее медийную повестку онлайн и 
активирующее деятельность в офлайне. 

В 2019 г. ресурс признан одиннадцатым 
по популярности приложением во всем мире 
[https://www.sostav.ru/publication/telegram-386 
88.html]. Telegram считается самой востре-
бованной социальной сетью в Иране [Ker-
mani 2020], быстрорастущим приложением 
в Испании [Alonso-Muñoz et al. 2022], одной 
из наиболее известных платформ в Ирлан-
дии [Curley et al. 2022]. Мессенджер охваты-
вает массовые аудитории в Белоруссии [Бу-

даев 2022], Бразилии, Индии, Индонезии, 
активно используется в Канаде, США, Гер-
мании. Виртуальная экосистема позитивно 
зарекомендовала себя для приватного об-
щения и коммуникации внутри сообществ 
[Santos, Saldaña & Tsyganova 2021], потреб-
ления новостей [Lou et al. 2021], тиражиро-
вания новостного контента и персонализи-
рованной информации [Sánchez Gonzales 
& Martos Moreno 2020]. 

Разноаспектные исследования телеграм-
сферы (Telegramsphere) ведутся чрезвычай-
но активно в разных частях мира [Simon et 
al. 2022], о чём свидетельствует большое 
число публикаций последних пяти лет (см. 
библиографический список). Объединенные 
общим объектом, специалисты признают, 
что развитие технологий не только приводит 
к экспоненциальному увеличению произво-
дителей цифрового контента, но коренным 
образом трансформирует коммуникацию в 
аспектах создания и потребления информа-
ции о мире. Несмотря на общемировую из-
вестность, которую снискал Telegram за де-
сятилетие своего существования, и имею-
щиеся наработки анализа его сегментов в 
Европе, Азии и Америке, специфика новой 
разновидности дискурса как формата прак-
тически не осмыслена. Это обусловливает 
актуальность настоящей работы и цель 
исследования, заключающуюся в аналити-
ческом обзоре новейших публикаций, по-
священных Telegram в иноязычной коммуни-
кативистике, и выработке определения по-
нятия телеграм-дискурса. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обзорно-теоретический характер статьи 
предопределяет выбор эмпирического мате-
риала. Методом сплошной выборки из базы 
данных «Scopus» были отобраны релевант-
ные публикации в период с 2014 по 2022 г. 
(табл.). 
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Таблица 
Число публикаций с ключевым словом Telegram в базе данных Scopus (по годам) 

Ключевое 
слово 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

Telegram 1 1 5 23 26 33 66 76 58 289 

 

Рис. 1. Распределение публикаций по странам 

«Scopus» является крупнейшей между-
народной системой рецензируемых работ 
(книг, научных журналов, материалов кон-
ференций), рассмотрение которых призвано 
дать представление об актуальном состоя-
нии социо-гуманитарного знания, сущест-
вующих подходах, значимости тем, векторах 
развития научной мысли в ракурсе избран-
ного цифрового формата и специфике фор-
мирующегося понятийного аппарата. 

Ограничение девятью годами определя-
ется тем, что самые ранние статьи, посвя-
щенные коммуникации в Telegram, стали 
появляться в научном пространстве только в 
2014 г., то есть примерно через год после 
официальной презентации мессенджера в 
августе 2013 г. Полученная выборка ограни-
чивается по критерию отрасли знания. Ре-
левантными считаются 60 публикаций, рас-
пределенные следующим образом: Social 
Sciences (40), Arts and Humanities (20). Кроме 
того, все отобранные таким образом источ-
ники распределяются по странам согласно 
метаданным (рисунок 1). 

Параметр географического охвата позво-
ляет условно охарактеризовать материал с 
позиций научного интереса к данной разно-
видности дискурса: активно проявленного в 
Иране, США, России, Испании, Нидерландах, 
Германии, умеренного — в Бразилии, Канаде, 
Индии, Индонезии, Швейцарии, Великобри-

тании, Ирландии, относительно малого, но 
имеющегося — в Австралии, Чили, Эстонии, 
Литве, Финляндии, Малайзии, Нигерии, Пор-
тугалии, Сингапуре, Швеции, Тайване. 

Дальнейшая работа с выборкой осуще-
ствляется последовательно, от общего озна-
комления — к глубокому погружению в со-
держание источников, их распределению по 
географическому признаку, группировке по 
темам и выделении ключевых проблем, 
ставших центральными для авторов. В каче-
стве основополагающих избираются разно-
уровневые методы. Анализ, синтез, доказа-
тельство, аргументация, объяснение форми-
руют блок традиционных философско-
логических методов. Общенаучный метод 
наблюдения реализуется посредством целе-
направленного изучения научных публика-
ций, обращающихся к обсуждаемой разно-
видности дискурса. Метод рефлексии пред-
ставляет метатеоретический уровень. Он на-
правлен на осмысление поднимаемых про-
блем в разных частях планеты и интерпрета-
цию полученных специалистами выводов. 
Особое внимание уделено тематическому 
анализу, который применяется для выявления 
основного содержания в качественном наборе 
данных и составления тематической карты 
материала. В целях установления основной 
проблематики публикаций автор следует ал-
горитму, включающему шесть этапов: озна-
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комление — кодировка — разработка темы — 
внесение уточнений — нейминг — системати-
зация [Braun, Clarke, Weate 2016]. 

Внимательное изучение англоязычных 
публикаций, посвященных специфике обще-
ния в телеграм-сфере, позволяет предста-
вить географию и выделить содержательные 
характеристики, существенные для новейших 
научных изысканий 2014–2022 гг., что в даль-
нейшем может оказаться продуктивным для 
российской лингвистики и дискурсологии. 

ГЕОГРАФИЯ НОВЕЙШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: 

МАКРОРЕГИОНАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 

В последние 3-5 лет научные разработки 
телеграм-сферы активно ведутся на многих 
континентах, что способствует созданию 
глобальной социо-гуманитарной научной 
платформы. На основе общности объекта 
можно выделить четыре макрорегиона — 
Страны Азии, Страны Америки, Страны За-
падной Европы, Страны Восточной Европы и 
Северной Азии. Между ними наблюдается 
«фамильное сходство», которое проявляет-
ся в том, что на фоне разных национально 
обусловленных факторов в научном про-
странстве каждого региона прогрессируют 
два доминантных вектора исследования — 
политический и социальный. 

Политический вектор направлен на 
деятельность государственной власти, пар-
тий, общественных групп в области внутрен-
них и внешних отношений, существующих в 
формате Telegram. Социальный вектор 
сопряжен с жизнью общества в самом широ-
ком понимании, включая проблемы медиа-
тизации, альтернативной журналистики, 
безопасности и защиты интересов граждан, 
их осведомленности, образования, здоровья 
и участия в процессах социального взаимо-
действия. Собственно языковые и семиоти-
ческие особенности дискурса, порожденного 
цифровой экосистемой Telegram, пока оста-
ются на периферии научного внимания. 

Страны Азии представлены работами 
специалистов из Ирана, Индии, Индонезии. 
Макрорегиональная повестка публикаций 
характеризуется политико-правовой и гума-
нистической направленностью. Повышенное 
внимание уделяется политическим процес-
сам, функционированию политических сис-
тем в условиях нового формата коммуника-
ции, обострению угроз общества, защите 
интересов человека, поведению людей в 
цифровой среде, проблемам новой журна-
листики, а также частным вопросам госу-
дарств Азиатского региона. 

Иранские ученые указывают на предвзя-
тость как заметную характеристику новост-

ных каналов в Telegram и подчеркивают 
влияние формируемых модераторами смы-
слов на ход и результаты президентских вы-
боров (2017 г.) [Ameli & Molaei 2020]. Парал-
лельно поднимаются проблемы качества 
пользовательского контента. В преддверии 
голосования в стране анализируются наибо-
лее просматриваемые посты в персидских 
телеграм-сообществах. Важным выводом 
является то, что пользовательский контент в 
значительной степени поддерживает и уси-
ливает доминирующие политические дискур-
сы, а не бросает им вызов [Kermani 2020]. 
Обнаруживаются работы, посвященные ме-
диатизации и новой журналистике. Телеграм-
каналы названы альтернативными СМИ, по-
скольку общественность черпает из них поли-
тическую информацию, которая помогают 
лучше понимать мировые новости и положе-
ние внутри страны. Авторы стремятся выяс-
нить, какие темы освещают эти телеграм-
сообщества и каким образом аудитория ока-
зывается вовлеченной в новостные сюжеты. 
Диагностируется, как Telegram эксплуатирует-
ся иностранными государственными СМИ для 
распространения новостей на персидском 
языке среди иранской общественности. В фо-
кусе внимания оказывается понятие новост-
ных «лазеек» как средств расширения охвата 
аудитории [Al-Rawi 2022]. К обсуждаемым во-
просам также относятся психологические ас-
пекты поведения людей (личностные паттер-
ны) в киберпространстве и автоматическая 
идентификация пользователей на основе их 
активности в мессенджере [Shayegan & Valiza-
deh 2022]. Обращают на себя внимание пер-
спективы образовательных технологий с при-
менением цифровых инноваций, в частности 
влияния Telegram на мотивацию иранских 
учащихся к изучению иностранного языка 
[Zhao et al. 2022]. Особняком стоят проблемы 
социального качества, обусловленные топо-
графическими, климатическими и экономиче-
скими особенностями. Например, в Иране те-
леграм-сфера стала катализатором расшире-
ния незаконной торговли дикими животными 
[Sardari et al. 2022]. 

В Индии определяется, каким образом 
мобильные средства обмена мгновенными 
сообщениями меняют характер волнений и 
беспорядков (2020 г.). Научный поиск стиму-
лируется увеличением числа экстремистских 
высказываний в Telegram, дезинформации и 
насилия, что делает насущной потребность 
включения вопросов, связанных с управле-
нием цифровыми ресурсами, в рамки защи-
ты прав человека [Nizaruddin 2022]. 

В Индонезии в поле зрения ученых по-
падает использование Telegram для терро-
ристической деятельности [Sugara et al. 
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2022]. Рассматриваются средства и способы 
общения, содержание постов, отношения 
между террористами, связи между извест-
ными специалистам террористическими 
группами. Авторы приходят к заключению 
о том, что платформа главным образом слу-
жит целям: 1) вербовки людей, 2) планиро-
вания действий, 3) координации членов 
группы, 4) создания сетей между террори-
стическими группами в разных странах, 
5) распространения сообщений. 

Страны Америки. Научный интерес 
Американского континента главным образом 
засвидетельствован в публикациях специа-
листов из США, Канады и Бразилии. Богат-
ство возможностей Telegram сделало вирту-
альное общение пользователей легким и 
более насыщенным, открыв доступ к органи-
зации дискуссий по разным политическим и 
социальным вопросам. В рамках макроре-
гиональной повестки обсуждаются вопросы 
подавления свободы слова, нарастания не-
навистнических идеологий и дезинформа-
ции, мультимодальные аспекты виртуальной 
коммуникации, качество цифрового контен-
та, теории заговора, мобилизационный по-
тенциал Telegram, протестные дискурсы. 

Политический вектор исследований в США 
и Канаде направлен на последствия подавле-
ния свободы слова, цензурирования и появле-
ние альтернативных социальных площадок 
для открытого высказывания мнений. Амери-
канскими учеными установлено, что исключе-
ние Д. Трампа из основных социальных сетей 
(мейнстрим-сетей) увеличило приток полити-
чески консервативных пользователей в Tele-
gram. В связи с этим описаны медийные осо-
бенности, характерные для праворадикальных 
сил [Bryanov et al. 2022; Urman & Katz 2022]. 
Собственно лингвистический аспект цензури-
рования консервативной идеологии проявляет-
ся в терминах языка ненависти. Убедительным 
является вывод о том, что альтернативная вир-
туальная площадка Telegram оказывается пи-
тательной средой для ненавистнических идео-
логий и способствует распространению дезин-
формации [Walther & McCoy 2021]. 

Объединенные проблемой вражды в 
виртуальных сообществах, канадские спе-
циалисты подчеркивают, что Telegram явля-
ется удобной платформой для трансляции 
высказываний, разжигающих ненависть и 
сеющих рознь. Это объясняется тем, что те-
леграм-каналы практически не подвержены 
цензуре и их модераторы не опасаются бло-
кировки. В лингвосемиотическом плане вни-
мания заслуживают выводы канадских спе-
циалистов о мультимодальности телеграм-
коммуникации и анализ дискурса крайне 
правых сил с точки зрения соотношения 

изображений профиля, хештегов, упомина-
ний и смайликов, которые были задейство-
ваны в группах для разжигания вражды и 
ненависти [Al-Rawi 2021]. 

В Бразилии ведется активная работа по 
мониторингу публичных групп в мессенджерах 
[Chagas et al. 2021]. С помощью специальной 
системы создан интерфейс, который отобра-
жает паблики популярных средств массовой 
информации, а также посты в политических 
сообществах и общественных каналах, что 
способствует пониманию качества сетевого 
контента [Júnior et al. 2022]. Бразильские уче-
ные анализируют виртуальные кампании про-
тив репутации известных политических деяте-
лей. Например, разбираются онлайн-меха-
низмы нанесения урона Дж. Соросу со сторо-
ны ультраправых сил. Объектом исследова-
ний выступают теории заговора о нем в при-
ложениях для чатов, устанавливается динами-
ка дезинформации и дается интерпретация 
конспирологических сообщений. В результате 
формулируется вывод о том, что появление 
новой цифровой инфраструктуры существен-
но ускоряет циркуляцию конспирологических 
нарративов [Santini et al. 2022]. 

Латиноамериканские ученые уделяют 
пристальное внимание политической моби-
лизации людей с помощью мессенджера. 
Доказывается, что в последние годы всё 
больше бразильских сообществ отказыва-
ются от ведущих социальных сетей (Twitter, 
Youtube, Facebook*), делая выбор в пользу 
Telegram как «не имеющего ограничений» 
пространства для ведения политических 
дискуссий [Júnior et al. 2021]. Специалисты 
также обращаются к частным аспектам жиз-
ни общества перед лицом вызовов времени. 
Так, в период пандемии анализируются со-
общения о вирусе COVID-19 [Pereira et al. 
2022]. Интерес представляет цифровой дис-
курс невежества, опосредованный Telegram 
как мультиплатформенной медиаэкосистемой 
болсонаризма (по имени президента Ж. Бол-
сонару) и ставший реакцией на практики лече-
ния заболевания [Fonseca et al. 2022]. 

Страны Западной Европы. Представ-
лены научными наработками в Испании, Ни-
дерландах, Великобритании, Ирландии, 
Германии и Швейцарии. В центре внимания 
находятся гражданские и политические во-
просы: Telegram как переговорная площадка 
политических и общественных сил, биолого-
социальное неблагополучие, социальная 
неопределенность, усиление экстремистско-
го поведения и протестной деятельности в 
цифровой среде и за ее пределами, про-
блемы теневого лидерства. 

Испанские ученые доказывают, что по-
явление социальных медиа привело к фун-
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даментальным изменениям в сфере полити-
ческой коммуникации, усилило динамику из-
бирательных кампаний, ускорило процессы 
оповещения граждан [López-Meri et al. 2017; 
Pineda et al. 2020]. Это произошло потому, 
что возможности платформы открыли для 
политиков автономное телеграм-простран-
ство и способствовали отказу от журналист-
ского посредничества в пользу самостоя-
тельной трансляции контента для целевой 
аудитории. Рассматривается, как ведущие 
политические партии используют Telegram 
для подготовки избирательной агитации (Ка-
талония, 2021 г.). Систематизируются факто-
ры, определяющие коммуникативные стра-
тегии политических элит, и подчеркивается, 
что в настоящее время телеграм-ресурсы 
становятся главными каналами взаимодейст-
вия между партиями и избирателями [Alonso-
Muñoz et al. 2022]. К числу основных функций 
постов в рамках телеграм-опосредованной 
избирательной кампании авторы относят ин-
формирование о повестке событий, обеща-
ния избирателям и увеличение радиуса кон-
тента через репосты сообщений, опублико-
ванных в других социальных сетях. 

В Нидерландах телеграм-сообщества 
изучаются для обнаружения зависимости 
между характером социального неблагопо-
лучия и обострением экстремистского пове-
дения в цифровой среде. Работы имеют по-
литико-правовую направленность. Пробле-
матизируется преследование сотрудников 
муниципальных служб здравоохранения, 
участвовавших в кампании по борьбе с 
COVID-19, а также политиков, журналистов, 
ученых, которое осуществлялось отдельны-
ми телеграм-каналами посредством «док-
синга» (от англ. сленг. dox — публиковать 
личную информацию или раскрывать лич-
ность без согласия человека) [https://www. 
dictionary.com/], что нередко сопровождалось 
угрозами расправы [Schlette et al. 2022]. 

Основная линия рассуждений в этих 
публикациях ведет к установлению связи 
между биолого-социальными проблемами, 
которые породила пандемия COVID-19, и 
дискурсом неприятия вакцинации [Schlette et 
al. 2022; Simon et al. 2022]. Вопросы, на ко-
торые стремятся ответить исследователи, 
связаны со структурой голландских теле-
грам-сообществ против вакцинации, их ди-
намикой и вкладом участников в общий про-
цесс коммуникации. Согласно полученным 
данным, относительно небольшие группы 
пользователей обнародуют свои взгляды про-
тив государственных инициатив. Однако, не-
смотря на широкие возможности по охвату 
аудитории, которые предоставляет Telegram, 
большинство пользователей не являются во-

влеченными в активное участие по борьбе 
с вакцинацией [Schlette et al. 2022]. 

Особенности того, как в Telegram подогре-
ваются протестные настроения групп, несо-
гласных с официальными мерами по борьбе с 
COVID-19 и введением локдауна, выявляются 
в Ирландии [Curley et al. 2022]. Объектом яв-
ляются сообщения, размещенные во время 
пандемии, устанавливается их связь с крайне 
правыми силами, акцентируются роли агентов 
дискурса и уровень воздействия нарративов 
на подписчиков. Авторы концентрируют вни-
мание на том, как возможности мессенджера 
способствуют расширению воздействия на 
аудиторию и какую роль они играют в мобили-
зации скептически настроенных граждан. Ус-
матриваются идеологические альянсы между 
оппозиционными группами. В этой перспекти-
ве обнаруживается заимствование ковид-скеп-
тиками риторики праворадикальных сил, что, 
фактически, служит их объединению [Galla-
gher & O’Connor 2021]. 

Проблема теневого лидерства в проте-
стных движениях, применяющих цифровые 
технологии, поднимается в Великобрита-
нии. Она рассматривается на примере дея-
тельности оппозиционного штаба А. Наваль-
ного** и обсуждается с позиций мобилиза-
ционного потенциала. Доказывается, что 
использование Telegram способствует появ-
лению особого типа лидера в рамках анти-
авторитарного руководства, являющегося 
коллективным, полицентричным и скрытым 
[Herasimenka 2022]. 

В Германии ученые приходят к выводу о 
том, что социальные кризисы, в числе кото-
рых пандемия COVID-19, порождают соци-
альную нестабильность и создают благодат-
ную почву для радикализации. Экстремисты 
берут на вооружение эти обстоятельства 
для массированной дезинформации, что 
усиливает недоверие общественности [Schul-
ze et al. 2022]. Для установления особенно-
стей коммуникации немецких скептиков в 
отношении COVID-19 применяются методы 
компьютерных наук [Peter et al. 2022]. 

Специалисты из Швейцарии выявляют 
тенденцию сокращения чтения прессы как 
основного источника новостей, особенно 
среди молодежи. Для получения информа-
ции о мире социальные сети всё чаще ока-
зываются более предпочтительными [Reu-
ters Institute for the Study of Journalism 2021]. 
Поиск ответов на вызовы времени стимули-
рует распространение мифов в виртуальной 
среде. Швейцарские ученые определяют 
мессенджеры, в том числе Telegram, как фак-
тор, в высокой степени обусловливающий 
циркулирование теорий заговора [Schwaiger 
et al. 2022]. 
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Страны Восточной Европы и Север-
ной Азии. Крупнейший представитель — 
Российская Федерация. Организующим цен-
тром оказываются дискуссии об анонимно-
сти телеграм-общения, «виртуальной иден-
тичности» протестных групп, политизации 
дискурса недоверия, политической коммуни-
кации правящей элиты и оказании влияния 
на общественное мнение. 

Большой интерес для отечественных 
ученых представляет проблема анонимного 
общения посредством мессенджеров. Она 
изучается в аспекте стратегий, репертуар 
которых в цифровом сообществе неуклонно 
расширяется [Bykov et al. 2021]. Внимание 
уделяется «виртуальной идентичности» про-
тестных групп, стремящихся к укреплению 
солидарности между пользователями мес-
сенджера в ответ на решения властей о бло-
кировке платформы [Radchenko 2020]. 

В социальном плане специалисты обра-
щаются к теориям заговора и дискурсу не-
доверия на фоне роста социального страха 
граждан в период пандемии COVID-19. Ус-
танавливается, что дискурс недоверия вы-
раженно политизирован, строится на агрес-
сии, и это находит отражение в специфике 
комментирования [Bodrunova & Nepiyuschikh 
2022]. С социологических позиций рассматри-
ваются проблемы внутрицерковного медиади-
скурса о российском православии в либераль-
ных телеграм-каналах [Ostrovskaya 2022]. 

Цифровое пространство Telegram осваи-
вается как средство политической коммуника-
ции правящей элиты России для оказания 
влияния на общественное мнение граждан и 
социальные настроения [Salikov 2019]. 

НАДНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
НОВЕЙШИХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Наднациональная проблематика новей-
ших исследований преимущественно вы-
страивается вокруг угроз личной, государст-
венной, национальной и информационной 
безопасности (рисунок 2). 

Экстремизм. Понятие включает ком-
плекс признаков, к основным из которых 
принято относить насильственное измене-
ние основ строя, оправдание терроризма, 
возбуждение розни, пропаганду исключи-
тельности, превосходства или неполноцен-
ности человека (ФЗ № 114-ФЗ от 25.07. 
2002) [https://base.garant.ru/12127578/1cafb 
24d049dcd1e7707a22d98e9858f/]. 

В глобальном масштабе ученые признают, 
что Telegram открывает «идеальную» цифро-
вую среду для практик экстремизма и вербов-
ки активистов. Телеграм-каналы, в которых 
могут публиковаться только администраторы, 
служат средством сбора информации из ос-
новных сетей и увеличения охвата контента. 
Определено, что циркулирующие в телеграм-
пространстве идеи супремасизма, или превос-
ходства одних групп над другими, порождают 
дискурсы ненависти, расизм, господство бе-
лой расы, ксенофобию, антимиграционные 
настроения, антифеминизм, а также контент, 
направленный против ЛГБТ-культуры [Curley 
et al. 2022; Fielitz & Thurston 2018]. Установле-
но, что многие телеграм-сообщества сторон-
ников превосходства белой расы имеют тыся-
чи подписчиков. Хотя Telegram оговаривает, 
что пользователи соглашаются не пропаган-
дировать насилие, легко обнаружить контент, 
нарушающий это правило [https://www.adl. 
org/resources/blog/telegram-latest-safe-haven-
white-supremacists]. 

 

Рис. 2. Наднациональная проблематика новейших исследований 
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Терроризм. Считается крайней формой 
экстремизма, в основе которой лежит идео-
логия насилия и практики воздействия на 
принятие решения органами государствен-
ной власти, связанные с устрашением насе-
ления и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий (ФЗ № 35-ФЗ 
от 6.03.2006) [https://www.consultant.ru/docu 
ment/cons_doc_LAW_58840/]. 

В зарубежных СМИ «любовь» террори-
стов к Telegram (terrorists’ love for Telegram) 
объясняется уникальным функционалом 
платформы, включающим сквозное шифро-
вание, секретные чаты и самоуничтожаю-
щиеся сообщения [Bloom et al. 2017; Yayla & 
Speckhard 2017]. Каналы открыты для при-
соединения любого желающего, а секретные 
чаты практически невозможно взломать, по-
скольку они защищены сложной формой 
шифрования [https://www.vox.com/world/2017/ 
6/30/15886506/terrorism-isis-telegram-social-m 
edia-russia-pavel-durov-twitter]. 

Наиболее опасной для всего мира при-
знается террористическая организация 
ИГИЛ***, которая использовала Telegram в 
попытке создания собственного сверхгосу-
дарства, что фактически привело к началу 
гражданской войны в Ираке и Сирии 
[Sahrasad et al. 2020]. В начале XXI в. гло-
бальную угрозу представляет деятельность 
любых радикальных группировок, в связи с 
чем появляется всё больше работ, обра-
щающихся к анализу тем в телеграм-сооб-
ществах, поддерживающих ИГИЛ*** и ис-
ламских экстремистов [Criezis 2020; Holbrook 
2020; Krona 2020; Tinnes 2020]. Высокую со-
циально-политическую значимость имеет 
заключение о том, что ИГИЛ*** умело поль-
зуется возможностями цифровой реально-
сти Telegram, управляет виртуальными ка-
налами, предлагая изощренную идеологизи-
рованную пропаганду и вовлекая всё боль-
ше новых сторонников [Krona 2020]. 

Распространение идеологии насилия. 
В телеграм-сфере остро стоит проблема 
транснационального джихадизма и внедре-
ния модели Исламского государства*** [Ama-
rasingam et al. 2021; Shehabat et al. 2017]. 
Особое внимание уделяется опасности, ко-
торую представляет участие женщин в жес-
токих джихадистских сообществах [Criezis 
2020]. Важным обобщением в публикациях, 
изучающих его отдельные сегменты в циф-
ровой «глобальной деревне», является ут-
верждение о том, что внедрение интернет-
новаций, таких как Telegram, стимулировало 
переход от реального поля битвы к вирту-
альным боевым действиям, обеспечило 
практикам терроризма новый виток развития 
и обнаружило экстремальный уровень опас-

ности для всего человечества [Sahrasad et 
al. 2020]. 

Радикализация. Во всём мире усилива-
ется динамика радикализации обществ, то 
есть принятия идеи насилия как средства 
преобразования [Fielitz & Thurston 2018]. Ли-
ца, находящиеся в правом крыле политиче-
ского поля, обозначаются крайне правыми, 
радикальными правыми или ультраправыми 
[https://politike.ru/]. Специальные наблюдения 
позволяют утверждать, что эти группировки 
осознали преимущества мессенджеров для 
стратегической коммуникации, мобилизации 
и/или рассеивания нужной информации 
[Schulze et al. 2022: 1108]. 

Экспансия радикальных идеологий от-
мечена в немецкоязычном регионе, вклю-
чающем Швейцарию, Германию и Австрию. 
Модераторы тиражируют контент, который 
«способствует формированию противоречи-
вого, угрожающего и вызывающего недове-
рие мировоззрения» [Schwaiger et al. 2022: 
1010]. Доказано, что люди с чувством неуве-
ренности и экзистенциального страха боль-
ше других восприимчивы к радикальным 
призывам и конспирологическому мышле-
нию [Schulze et al. 2022]. 

Зарубежные специалисты полагают, что 
увеличение конспирологических нарративов 
является социальным индикатором ради-
кальных настроений [Schulze et al. 2022]. 
Теории заговора утверждают наличие тайно 
осуществляемого контроля за происходя-
щим в обществе со стороны неких элитных 
групп [Zihiri et al. 2022]. В широком смысле 
усиление их роли в телеграм-сфере связы-
вается со стремлением людей найти объяс-
нение событиям в том, что влиятельные 
группы объединяют усилия для достижения 
корыстных целей. В числе других причин 
называют: 1) утрату профессиональными 
СМИ функции фильтрования информации 
(гейткипинга), предопределенную появлени-
ем цифровых медиа; 2) усиление альтерна-
тивных интерпретаций мира, обусловленное 
распространением информации о коронави-
русе; 3) модерацию содержания крупными 
мейнстрим-платформами (YouTube, Twitter, 
Facebook*) и удаление создателей нежела-
тельного контента [Schwaiger et al. 2022]. 
Изучение теорий заговоров в мессенджерах 
имеет высокую актуальность и востребован-
ность и в целом свидетельствует о мифоло-
гизации телеграм-коммуникации [Robertson 
& Amarasingam 2022; Schulze et al. 2022]. 

Цифровыми маркерами радикализации 
выступают призывы к политической активно-
сти и насилию, а также демонстрация готов-
ности бороться с существующим порядком 
[Abay Gaspar et al. 2020]. Радикализация не 
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обязательно приводит к беззаконию, но де-
структивные действия считаются ее пре-
дельной формой, находящей выражение в 
протестной деятельности. 

Цифровая организация протестной 
деятельности. Одну из причин увеличения 
числа маргинальных сообществ (fringe com-
munities), разделяющих оппозиционные взгля-
ды, зарубежные специалисты видят в деп-
латформинге (от англ. deplatforming — уда-
ление из соцсети) настроенных против ис-
теблишмента пользователей [Rogers 2020]. 
Вследствие этого их средой обитания стано-
вится Telegram, открывающий доступ к пе-
редаче защищенных личных сообщений и 
вещанию на общедоступных каналах с 
большим числом подписчиков [Zihiri et al. 
2022: 2]. В результате осмысления содер-
жимого цифровых недр Telegram развитие 
получает проблема организации протестной 
деятельности [Curley et al. 2022]. 

Общим местом посвященных этому пуб-
ликаций является вывод о том, что многие 
телеграм-каналы намеренно насаждают 
протестную идеологию и разжигают общест-
венное недовольство мерами, принимаемы-
ми государственными органами разных 
стран в отношении социально значимых во-
просов. Порождая деструктивные смыслы 
онлайн, агенты телеграм-дискурса способны 
приводить в движение механизмы, запус-
кающие беспорядки за пределами цифровой 
среды. В этом плане социальные кризисы 
лишь сопутствуют произволу. Например, в 
2020 г. стимулом протестной активности сна-
чала онлайн, а затем офлайн стал растущий 
«ковид-скептицизм» [Schulze et al. 2022: 1108; 
Schlette et al. 2022; Simon et al. 2022]. 

В первом случае противники вакцинации 
занимались пропагандой своих взглядов в 
интернете, воспользовавшись пандемией, 
чтобы расширить круг сторонников. Для это-
го они преувеличивали и драматизировали 
случаи неблагоприятных реакций на вакцины 
[Schlette et al. 2022]. Эффективность мобили-
зационного потенциала телеграм-сферы 
в офлайне подтвердилась многими фактами, 
в числе которых организация кампаний про-
тив ношения масок в ирландских школах 
[https://www.thejournal.ie/telegram-parents-cou 
ncil-bombard-masks-covid-5615151-Nov2021/], 
протесты, связанные с COVID-19, в Германии 
[Schulze et al. 2022], демарш вакцинации в Ве-
ликобритании [https://www.thetimes.co.uk/article/ 
kill-health-workers-antivax-campaigners-demand-i 
n-telegram-chats-mk87kpcsd]. 

Распространение недостоверной ин-
формации. В условиях цифровизации про-
блема переходит в плоскость информацион-
ной безопасности общества и рассматрива-

ется с точки зрения нанесения ущерба поль-
зователям информации, что может, к приме-
ру, спровоцировать массовую панику. В этих 
обстоятельствах навязывание подписчикам 
недостоверной информации (misinformation) 
в слабо модерируемых мессенджерах и соц-
сетях оказывается в орбите повышенного 
научного интереса [Bastani & Bahrami 2020; 
Garimella & Eckles 2020; Reis et al. 2020]. 

Telegram подвергается резкой критике за 
несоблюдение жестких правил модерации, что 
вместе с тем усиливает популярность вирту-
альной платформы, позволяющей свободно 
обсуждать все что угодно без каких-либо огра-
ничений [Júnior et al. 2022; Herasimenka et al. 
2022]. Особенностью телеграм-коммуникации 
является то, что люди могут самостоятельно 
подготавливать и делать публичной информа-
цию, не придерживаясь этики, которую, на-
пример, соблюдают профессиональные жур-
налисты [Schwaiger et al. 2022: 1010]. 

Засвидетельствовано, что телеграмеры 
чаще делятся ссылками на источники вво-
дящей в заблуждение информации, чем, на-
пример, ссылками на проверенные новост-
ные ресурсы. При этом отмечается, что ау-
дитория потребителей фейкового контента 
достаточно скромная и ее, как правило, со-
ставляют небольшие группы активистов со-
обществ. Представляется, что эти выводы 
нуждаются в дополнительной проверке, рав-
но как и утверждение о том, что «вводящая в 
заблуждение информация может иметь оп-
ределенный отклик у подписчиков», но «вы-
сококачественные новости оказываются бо-
лее успешными даже при отсутствии надле-
жащей цензуры» [Herasimenka et al. 2022]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В новейших англоязычных публикациях 
2014–2022 гг. обозначением открытой, слабо 
модерируемой дискуссионной площадки, 
обслуживаемой общедоступными каналами 
в Telegram, служит понятие телеграм-сферы. 
Ее исследования активно ведутся в четырех 
крупнейших макрорегионах — Странах Азии, 
Странах Америки, Странах Западной Евро-
пы, Странах Восточной Европы и Северной 
Азии. В каждом из них на фоне локальных 
проблем проявляется идиоэтничность и од-
новременно усматривается общая тенден-
ция в изучении объекта как политического и 
социального явления. Семиотическая и язы-
ковая специфика Telegram остается практи-
чески не разработанной. 

Круг проблем, который объединяет спе-
циалистов во всех странах мира и имеет 
наднациональный характер, выстраивается 
вокруг угроз личной, государственной, на-
циональной и информационной безопасно-
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сти. Ключевыми из них являются экстре-
мизм, терроризм, насилие, радикализация, 
протестная активность, цифровое продви-
жение ложной информации. 

Развивая имеющиеся наработки, под-
черкнем, что телеграм-сфера является об-
ластью формирования соответствующего 
дискурса. На наш взгляд, важно уделять бо-
лее пристальное внимание лингвосемиоти-
ческим и дискурсивным параметрам смысло-
генерации, потому что они определяют 
мультимодальный формат коммуникации, 
усложняют общую семантику и оказывают 
комплексное воздействие на подписчиков за 
счет интеграции элементов разной семиоти-
ческой природы. По этой причине представ-
ляется целесообразным ввести в научный 
оборот термин телеграм-дискурс и тракто-
вать его как совокупность мультимодаль-
ных произведений, связанных в темати-
ческом, коммуникативно-прагматическом 
и/или функционально-целевом планах и 
получающих распространение по кана-
лам Telegram в виртуальной среде. 

Думается, что его применение и разви-
тие в отечественной дискурсологии может 
способствовать глубокому пониманию роли 
телеграм-опосредованной коммуникации в 
процессах общественного взаимодействия с 
учетом широкого спектра языковых и контек-
стуальных факторов. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

* «Facebook» — социальная сеть, деятель-

ность которых запрещена на территории РФ, при-

надлежат комании «Meta», признанной в РФ экс-

тремистской организацией и запрещенной в РФ. 

** В 2022 г. был признан в РФ террористом 

и экстремистом. 

*** ИГИЛ, Исламское государство — терро-

ристическая организация, запрещена в РФ. 
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Концепт отрицания в англоязычном политическом дискурсе 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается функционирование и семантика средств выражения концепта 

отрицания в англоязычном политическом дискурсе. Цель исследования заключалась в выявлении и описании ком-

плекса лексико-грамматических и контекстных средств выражения негативности как когнитивной категории, 

используемых в текстах политической коммуникации. Предметом анализа было описание функционально-

прагматического потенциала негативности в политическом дискурсе современной коммуникации, актуализирую-

щего информативное перераспределение и модально-оценочное оформление смыслового содержания высказывания. 

В качестве методов исследования были использованы: методика сплошной выборки, метод лингвистического опи-

сания, дефиниционный и контекстный анализ, метод когнитивного и лингвопрагматического анализа. Методологи-

ческой основой исследования явились работы по теории дискурса Т. Дейка, политлингвистики А. П. Чудинова, ког-

нитивной лингвистики З. Д. Поповой, И. А. Стернина, категории отрицания В. Н. Бондаренко. Исследование прово-

дилось на материале онлайн-версии газеты «The New York Times» (2023 г.). В результате исследования было уста-

новлено, что концепт отрицания репрезентитруется в политическом дискурсе комплексом языковых средств, сре-

ди которых особую значимость в политической коммуникации имеет имплицитное отрицание, инкорпорированное 

в семантику лексических единиц с положительной коннотацией, представляющее собой конструкции непрямой 

негации, которые могут актуализировать коммуникативные тактики аргументации, манипуляции, пропаганды и 

другие, активно используемые в целях идеологической борьбы. С другой стороны, англоязычный политический дис-

курс характеризуется широким использованием коммуникативных средств эксплицитной негации, которая включа-

ет такие формы, как лексические единицы, отрицательные по значению, морфемика с отрицательным потенциа-

лом, общеотрицательная структура высказывания, риторический вопрос, характер синтаксической связи. Полу-

ченные в ходе исследования результаты позволяют сделать вывод о том, что чем больше негативизируется при-

вычная логическая организация текста, которому навязывается новое модально-оценочное содержание, т. е. доне-

сение до получателя определенной информации, тем более такой текст будет убедительным и тем более инфор-

мационно нагруженным для читателя. 
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The Concept of Negation in the English Political Discourse 
ABSTRACT. The article deals with the functioning and semantics of language means of expression of the concept of 

negation in the English political discourse. The aim of the study is to identify and describe a complex of lexico-grammatical 

and contextual means of expression of negativity as a cognitive category presented in political communication texts. The 

object of analysis is the description of the functional and pragmatic potential of negativity in the political discourse of mod-

ern communication, which actualizes the informative redistribution of modal-evaluative design of the semantic content of the 

utterance. The study employs the following research methods: the continuous sampling technique, the method of linguistic 

description, the definitional and contextual analysis, and the method of cognitive and linguo-pragmatic analysis. The meth-

odological basis of the study includes the works on the theory of discourse by T. van Dijk, political linguistics by 

A.P. Chudinov, cognitive linguistics by Z.D. Popova, I.A. Sternin, and the category of negation by V.N. Bondarenko. The 

study was conducted on the material of the online version of The New York Times (2023). The results of the study have re-

vealed that the concept of negation can be represented by a complex of language means, among which the following ones are 

of particular importance in political communication: implicit negation incorporated into the semantics of lexical units with 

positive connotation, representing constructions of indirect negation that can actualize communicative tactics of argumenta-

tion, manipulations, propaganda and others actively used for the purpose of ideological struggle. On the other hand, the 

English political discourse is characterized by a wide use of communicative means of explicit negation, which include such 

forms as: lexical units negative in meaning, negative affixes, a general negative structure of the utterance, rhetorical ques-
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tion, and the type of syntactic connection. The results obtained in the course of the study allow the author to conclude that the 

more the usual logical text organization is negated with imposing a new modal evaluative content, i.e. delivering a certain 

information to the recipient, the more convincing and the more information loaded the text will be for the reader. 

KEYWORDS: political discourse, negativity, conceptosphere, concepts, negation, communication strategies, political 

communication, implicity, English language, linguopragmatics, journalism, media linguistics, mass media, media discourse, 

media texts, mass media language, language means. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Концепт отрицания — понятие многомер-
ное. Мы понимаем концепт вслед за З. Д. По-
повой и И. А. Стерниным как ментальное об-
разование, обладающее упорядоченной 
структурой, представляющее собой резуль-
тат когнитивной деятельности и несущее 
комплексную информацию о предмете или 
явлении или об отношении общества к дан-
ному явлению или предмету [Попова, Стер-
нин 2010: 34]. 

Об отрицании как о концепте писала 
Б. Левандовская-Томашек, различая отри-
цание в узком смысле и широкое понимание 
отрицания, которое ассоциируется с нега-
тивностью [Lewandowska-Tomaszczyk 2017]. 
Отрицание в узком смысле — это все случаи 
явного, открытого выражения негативности 
или отсутствия чего- или кого-либо, как лек-
сическими языковыми средствами, так и 
грамматическими — отрицательной части-
цей not в составе предиката или отрица-
тельным аффиксом. Отрицание в широком 
смысле соответствует понятию негативности 
и выражается структурами, не имеющими 
поверхностного лингвистического отрицания, 
как, например, отрицание, имплицитно при-
сутствующее в таких высказываниях: He is 
rich but honest или Why do it? Негативность 
лежит в основе и таких явлений, как ирония: 
There’s a telling irony in the idea that certain 
highly skilled medical professionals might not 
be especially good at taking care of themselves 
(Los Angeles Times, 27.04.2023); гипербола: I 
haven’t seen you for ages — или метафора: 
Her eyes were diamonds. В качестве негатив-
ности можно рассматривать и формы так на-
зываемого дискурсивного отрицания, в кото-
рых содержатся импликации негативности 
[Lewandowska-Tomaszczyk 2017: 379].  

В теории функционального синтаксиса 
А. Мустайоки отрицание характеризуется как 
разновидность основных спецификаторов, 
наряду с такими как Темпоральность и Ас-
пектуальность [Мустайоки 2010: 298]. Отри-
цание понимается автором как выражение 
того, утверждается или отрицается положе-
ние дел, и является основополагающим 
элементом семантической структуры [там 

же]. С онтологической точки зрения отрица-
ние является довольно простой категорией: 
либо определенное положение или его эле-
мент есть, либо его нет. В языке могут ис-
пользоваться как прямые средства выраже-
ния отрицания (общее или частное отрица-
ние, выражаемое отрицательной частицей, 
морфемой, словом), так и непрямые, импли-
цитные средства. Например, к средствам 
имплицитного отрицания Мустайоки относит 
такие употребления:  
– Если бы я нарушил свое обещание, 

я сразу сказал бы тебе об этом (следова-
тельно: «не нарушал»); 
– Он говорит по-английски как настоя-

щий англичанин (следовательно: «он не 
настоящий англичанин»); 
– Я думал, что он инженер (следователь-

но: «он не инженер») [Там же]. 
В лингвистической литературе категория 

отрицания описывается с разных позиций, ко-
торые можно представить как различные кон-
цепции отрицания [см.: Бондаренко 1983]. 

Так, выделяются психологические кон-
цепции отрицания, которые соотносят смысл 
негации с выражением определенного чув-
ства или ощущения, например разочарова-
ния, контраста по поводу отсутствия ожи-
даемого явления, отвращения или нежела-
ния [Бондаренко1983: 50]. К представителям 
данной концепции можно отнести О. Еспер-
сена, который соотносит понятие отрицания 
с чувством отвращения (disgust). Есперсен 
отмечает, что наличие отрицательной формы 
может быть связано, например, с «желанием» 
говорящего выразить отрицательный смысл, 
тем самым указывая на «психологическую 
причину» отрицания [Есперсен 2002: 381]. 

А. Вежбицкая также интерпретирует от-
рицание с точки зрения психологизма, пола-
гая, что отрицание представляет собой не-
кий семантический примитив, который свя-
зан с выражением некоего субъективного 
чувства (I don’t want = I diswant) [Вежбицкая 
1999: 26]. 

Отрицание как языковая категория мо-
жет быть интерпретировано с точки зрения 
прагматического подхода, согласно которому 
отрицание есть особый речевой акт, цель 
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которого состоит не в том, чтобы сообщить 
новую информацию, а в том чтобы опро-
вергнуть, скорректировать или отклонить 
предполагаемое мнение или суждение. От-
рицание связано, таким образом, с предпо-
сылкой, т. е. пресуппозицией некоего утвер-
дительного суждения [Leech 1996: 165]. 
Дж. Лич утверждает, что отрицательный ре-
чевой акт всегда является маркированным, 
т. е. требует особой интерпретации как от-
рицание того, что утверждалось ранее. Дан-
ное положение находит объяснение с помо-
щью максимы «Manner»: A negative sentence 
takes longer to process, and is presumably more 
difficult to process than a positive sentence. 
Therefore, by choosing a negative sentence in 
preference to a positive one, s (speaker) causes 
the utterence to be more oblique and obscure 
than it need be. Therefore s violates the Maxim of 
Manner. He must be doing it for some reason — 
and the most obvious reason for using the neg-
ative sentence is — to deny its positive coun-
terpart [Op. cit.: 101] — пер.: «Отрицательное 
предложение требует больше времени для 
обработки, и, по-видимому, его труднее ин-
терпретировать, чем утвердительное пред-
ложение. Следовательно, выбирая отрица-
тельное предложение вместо утвердитель-
ного, s (говорящий) делает высказывание 
более уклончивым и неясным, чем это необ-
ходимо. Следовательно, s нарушает Макси-
му Стиля. Должно быть, он делает это по 
какой-то причине — и наиболее очевидной 
причиной использования отрицательного 
предложения является отрицание его утвер-
дительного варианта» (Здесь и далее пере-
вод наш. — М. Р.).  

Когнитивная концепция отрицания пред-
ставлена в работах по когнитивной теории 
языка и может быть проиллюстрирована 
теорией Р. Лангакера. Согласно Лангакеру, 
когнитивная грамматика исследует связь 
между символической структурой и концеп-
туальной структурой языка [Langacker 2002]. 
Один из центральных постулатов когнитив-

ной грамматики заключается в том, что сим-
волы имеют смысл и кодируют концептуали-
зации (т. е. концепты), которые можно оха-
рактеризовать относительно системы знания 
в целом. В более общем плане Лангакер по-
лагает, что языковая структура является мо-
тивированной, связной и интегративной, т. е. 
ни произвольной, ни модульной. Таким об-
разом, лексико-грамматические конструкции, 
встречающиеся в отрицательных выражени-
ях, могут рассматриваться как модели, вы-
являющие концептуализации. То же самое 
можно сказать и о значениях некоторых тер-
минов, используемых для обозначения нега-
тивности или негативных речевых актов, та-
ких как object, reject, deny, contradict и др. 
(возражать, отвергать, отрицать, проти-
воречить). Как отмечает Ж. Лапер [Lapaire 
2006], многие из этих терминов метонимиче-
ски связаны с частями тела человека — см. 
таблицу 1. 

Таким образом, Ж. Лапер [Lapaire 2006] 
также рассматривает категорию отрицания с 
позиций когнитивной грамматики. Автор ут-
верждает, что на основе ассоциаций с телом 
и его действиями можно интерпретировать 
происхождение соответствующих концептов, 
рассуждений и утверждений. Потому что 
идеи, мнения, высказывания и т. п. в своей 
основе познаются как материальные конст-
рукты, структуры понимания, ментально-
материальные сущности, к которым можно 
прикоснуться, схватить, которыми можно 
манипулировать. Так, например, мнения 
формируют, гипотезы делают, интерпрета-
ции проводят и т. п. Напористость понимает-
ся как твердость, надежность как основа-
тельность и устойчивость. «Согласие» 
(acceptance, восходит к лат. сapere — брать) 
понимается как ментальный и физический 
контакт (contact) с некой сущностью, а «несо-
гласие» понимается как разъединенность 
(disconnectedness), типичными средствами 
которого являются отрицание (rejection) и 
противоречие (opposition) [Op. cit.: 3]. 

Таблица 1. Термины отрицания и связанные с ними части тела 

Части тела и связанные с ними действия 
 

Лексические выражения, обозначающие  
отрицательные речевые акты 

(NEGATIVE STANCES / ACTS OF SPEECH) 

Движения руки 
(Manual activity: taking, holding, throwing, hurling, 
giving  
HANDS / ARMS) 
 

to object (lit. “to throw against” — возражать) 
to reject, refuse, rebut (lit. “to thrust, throw back” —  
отвергать) 
to oppose (lit. “to place against” — отрицать) 
 

Речевые действия 
(saying, telling  
MOUTH / TONGUE) 
 

to deny, negate (lit. “to say no” — отрицать) 
to disclaim (отказываться) 
to contradict (lit. “to speak against” — возражать) 
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Как видим, интерпретация категории от-
рицания предпринималась различными авто-
рами с точки зрения различных подходов, 
перечисление которых может быть очень 
длинным. Наибольший интерес представля-
ют такие формы отрицания, которые включа-
ют помимо выражения собственно значения 
небытия или негации еще и дополнительные 
смыслы, такие как несогласие, отказ, опро-
вержение и др. С другой стороны, помимо 
наиболее типичных средств выражения отри-
цания (частицы not и местоимения no в анг-
лийском языке) существует множество других 
разнообразных средств негации, которые мо-
гут выражать дополнительные смыслы и от-
тенки значений, столь важные в современной 
политической коммуникации. Целью настоя-
щего исследования и является описание не-
типичных непрямых средств выражения от-
рицания и выявление прагматики их функ-
ционирования в политическом дискурсе. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом для настоящей работы по-
служили тексты статей из онлайн-версии 
американского издания «The New York 
Times» (2023 г.), посвященные политической 
проблематике и представляющие собой, та-
ким образом, фрагменты политического дис-
курса. Политический дискурс как форма по-
литической коммуникации отличается рядом 
характерных черт, например таких, как кон-
цептуальные векторы тревожности, подоз-
рительности, неверия и агрессивности, 
ощущение «неправильности» существующе-
го положения дел и отсутствия надежных 
идеологических ориентиров, объединяющих 
общество, и др. [Чудинов 2003]. Именно это 
и способствовало тому, что данный аспект 
исследования вызвал к жизни появление 
нового раздела — политической лингвистики 
[Чудинов 2023], областью интересов которой 
стали комплекс экспрессивных выразитель-
ных средств, метафор, терминов, коммуни-
кативных стратегий и тактик, реализуемых 
в целях идеологического воздействия на ау-
диторию в интересах политических партий и 
общественных групп [Dijk 1992]. В этой связи 
представляет интерес и исследование тако-
го выразительного средства, как негатив-
ность, которое можно рассматривать как 
форму идеологической оценки, выражения 
мнения и позиции [Рябова 2008]. 

В исследовании были использованы 
следующие методы: метод сплошной выбор-
ки, лингвистического описания, дефиници-
онный и контекстный анализ, метод когни-
тивного и лингвопрагматического анализа, 
дискурс-анализ. 

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Безусловно, наибольший интерес пред-
ставляют формы непрямого имплицитного 
выражения негативности, которые в услови-
ях современной политической коммуникации 
способствуют стратегии «сохранения лица», 
уменьшения некоторых рисков при тактиче-
ской задаче сказать меньше, чем подразу-
мевается, что позволяет избежать возмож-
ного политического конфликта с оппонентом. 
Наконец, имплицитное отрицание есть фор-
ма проявления так называемой отрицатель-
ной вежливости, что также является услови-
ем «сохранения лица». Указанные особен-
ности непрямого отрицания, или негативно-
сти в широком смысле, позволяют рассмат-
ривать данную категорию в качестве акту-
ального тактического приема различных 
коммуникативных стратегий, таких, напри-
мер, как аргументация, манипуляция, пропа-
ганда и др. В то же время негативность рас-
сматривается сегодня как одно из актуаль-
ных средств идеологической, политической 
борьбы и таким образом включено в арсенал 
дискурсивных приемов политической комму-
никации.  

Об использовании негативного контекста 
в политической коммуникации в целях сти-
мулирования когнитивной деятельности ин-
форманта писал известный американский 
лингвист Дж. Лакофф, который подчеркивал, 
что одним из важнейших принципов совре-
менной коммуникации является фрейминг, 
одним из действенных приемов которого и 
выступает когнитивный механизм отрицания. 
Если сказать: «Don’t think of an elephant!», то 
все, наоборот, невольно как раз будут ду-
мать о слоне, так как отрицая какой-либо 
фрейм, мы вызывает этот фрейм в своем 
сознании [Lakoff 2004: 3]. Именно поэтому, 
согласно Лакоффу, основным принципом по-
литической коммуникации в условиях идеоло-
гического противоборства является принцип 
фрейминга: «Do not use their language. Their 
language picks out a frame — and it won’t be the 
frame you want» [Op. cit.: 3] — пер.: «Не ис-
пользуйте их язык. Их язык создает фрейм — 
и это будет не тот фрейм, который вам ну-
жен». 

Итак, рассмотрим некоторые средства 
негативности, которые образуют когнитив-
ную структуру концепта отрицания и состав-
ляют арсенал современной политической 
коммуникации, представленной в материа-
лах американского издания «The New York 
Times». 

Ср.: After Shunning Assad for Years, the 
Arab World Is Returning Him to the Fold. Saudi 
Arabia, like many other Arab states, had re-
fused to engage with President Bashar al-
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Assad of Syria for more than a decade after he 
violently crushed his country’s Arab Spring up-
rising (The New York Times. 13.04.2023) — 
пер.: «После долгих лет забвения Асада 
арабский мир возвращает его в свои ряды. 
Саудовская Аравия, как и многие другие 
арабские государства, отказывалась взаи-
модействовать с президентом Сирии Баша-
ром Асадом более десяти лет после того, 
как он жестоко подавил восстание „арабской 
весны“ в своей стране». Прежде всего им-
плицитное отрицание содержится в заголов-
ке статьи и включено в семантику лексемы 
shunning (to ignore someone and not speak to 
that person because you cannot accept their 
behavior [shun]). В данном случае непрямое 
отрицание позволяет более сдержанно оце-
нить событие, поскольку отношение власти к 
этому еще неочевидно, как следствие — ос-
торожный подтекст и скрытая оценка. Далее 
в статье эта же негативная оценка поддер-
живается смыслом лексемы refused (to say 
that you will not do or accept something 
[refuse]), что также является приемом им-
плицитной непрямой негации. 

Актуализация негативной семантики экс-
плицитными средствами наблюдается в сле-
дующем фрагменте статьи: The U.S. and Eu-
rope have made it clear that they do not agree 
with Arab states normalizing with the Assad 
regime, but there doesn’t seem to be much 
they can do about it (The New York Times. 
13.04.2023) — пер.: «США и Европа ясно 
дали понять, что они не согласны с норма-
лизацией отношений арабских государств с 
режимом Асада, но, похоже, они мало что 
могут с этим поделать», где с помощью от-
рицательной глагольной формы с частицей 
not отрицание дается открыто и категорично. 
Ниже автор статьи снова использует формы 
имплицитного непрямого отрицания, выра-
женного с помощью прилагательного little и 
типа синтаксической связи внутри предло-
жения but…, указывающей на отношения 
контраста и противопоставления, ср.: There 
is little consensus among them about how they 
should deal with Syria — and what concessions 
they might demand in return for rebuilding 
relations — but the direction is clear [Op.cit] — 
пер.: «У них нет единого мнения о том, как им 
следует поступать с Сирией и каких уступок 
они могут потребовать в обмен на восстанов-
ление отношений, но тенденция понятна». 
Очевидно, что формируемый в статье фрейм 
предполагает, что читатель должен воздер-
жаться от оптимистических представлений 
о нормализации отношений с Сирией, не-
смотря на их некоторое улучшение. 

Следующим примером использования 
приема негации в политическом дискурсе 

может служить другая статья — Spigariol A., 
Nicas J. “A Problem for Ukraine: Countries Like 
Brazil Won’t Sell It Arms” (The New York 
Times. 12.04.2023) — пер.: «Проблема для 
Украины: такие страны, как Бразилия, не бу-
дут продавать ей оружие». Как видим, в за-
головке статьи используется прямое гла-
гольное отрицание Won’t Sell, которое в дан-
ном контексте отчетливо выражает семанти-
ку негодования по поводу того, что оружие 
поставляться не будет, что явно противоре-
чит мейнстримовской политике коллективно-
го Запада и поэтому подлежит осуждению. 
Далее подключаются средства имплицитной 
негации, представленной типом синтаксиче-
ской связи — противительной — и семанти-
кой глагола decline [decline]: Ukraine wants to 
buy weapons from Brazil, but the South 
American giant has repeatedly declined. 
Instead, it is offering to broker peace [Op. cit] — 
пер.: «Украина хочет купить оружие у Брази-
лии, но американский гигант неоднократно 
отказывался. Вместо этого он предлагает 
заключить мир». Ниже в статье сообщается: 
So German officials asked the Brazilian gov-
ernment last year to return the unused ammu-
nition. Yet Brazil’s response was clear: not if it 
was going to Ukraine [Op. cit.] — пер.: «По-
этому официальные лица Германии в про-
шлом году обратились к бразильскому пра-
вительству с просьбой вернуть неиспользо-
ванные боеприпасы. Тем не менее ответ 
Бразилии был ясен: нет, если они будут от-
правлены в Украину», где средствами нега-
ции выступает лексема с отрицательным 
аффиксом (un-) и отрицательная частица not с 
союзом if. Таким образом, семантика негатив-
ности актуализируется комплексом средств, 
в составе которых имеются как морфолого-
синтаксические, так и лексические средства 
отрицания. Задаваемый в статье фрейм — 
неодобрение и негодование по поводу про-
ведения политики, идущей вразрез с линией 
большинства. 

Рассмотрим средства негации в статье 
Weiser B., Fadulu L. “Judge Dismisses Jury in 
Trump Rape Trial for the Day” (The New York 
Times. 27.04.2023) — пер.: «Судья распустил 
состав присяжных по делу об изнасиловании 
Трампа». Ср.: In a Manhattan courtroom on 
Thursday, a lawyer for former President Donald 
J. Trump asked E. Jean Carroll, the writer who 
has accused Mr. Trump of raping her nearly 
three decades ago, whether she had screamed 
for help. // “I’m not a screamer,” Ms. Carroll 
responded, adding that she was in a panic dur-
ing the encounter in a dressing room. “I was 
fighting,” she said. “You can’t beat up on me 
for not screaming.” [Op. cit.] — пер.: «В чет-
верг в зале суда на Манхэттене адвокат 
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бывшего президента Дональда Трампа 
спросил Э. Джин Кэрролл, писательницу, ко-
торая обвинила Трампа в изнасиловании, 
имевшем место почти три десятилетия назад, 
кричала ли она, взывая о помощи. „Я не 
имею обыкновения кричать“, — ответила г-жа 
Кэрролл, добавив, что во время встречи 
в примерочной она была в панике. „Я дра-
лась, — сказала она. — Вы не можете винить 
меня за то, что я не кричала“». В данном 
дискурсе негация представлена следующим 
набором языковых средств: прямым гла-
гольным отрицанием (I’m not a screamer) и 
конструкцией, содержащей двойное отрица-
ние (can’t beat up on me for not screaming), 
подчеркивающей эмоциональность выска-
зывания, направленного на убеждение про-
тивоположной стороны в правдивости своей 
информации. Настаивая на правдивости 
своих показаний, свидетельница говорит: 
“He raped me, whether I screamed or not,” 
she declared — пер.: «„Он изнасиловал меня, 
кричала я или нет“, — заявила она», где мо-
дальность отрицания помимо отрицательной 
частицы not усиливается уступительным со-
юзным словом whether. Далее в тексте гово-
рится: The lawyer pressed Ms. Carroll repeat-
edly about basic facts, probing for inconsist-
encies and asking about her inability to re-
member precisely when in 1995 or 1996 the 
encounter occurred.  

“It all comes down to, do you believe the 
unbelievable?” Mr. Tacopina told the jury — 
пер.: «Адвокат неоднократно настаивал на 
том, чтобы г-жа Кэрролл рассказала об ос-
новных фактах, выискивая несоответствия и 
спрашивая о ее неспособности точно вспом-
нить, когда в 1995 или 1996 году произошла 
встреча. — „Все сводится к тому, верите ли 
вы тому, во что трудно поверить?“ — г-н Та-
копина говорил присяжным». В данном 
фрагменте текста средствами негативности 
выступают лексико-морфологические еди-
ницы языка, т. е. префиксы с отрицательным 
значением in-, un-, которые модифицируют 
смысл лексем, и их употребление в составе 
высказывания помогает опровергнуть аргу-
ментацию оппонента. Как видим, концепт 
отрицания, представленный различными 
лексико-грамматическими средствами дис-
курса, способствует актуализации глобаль-
ной коммуникативной стратегии текста — 
аргументации соответствующей позиции.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, 
что негативность может являться одним из 
важных эффективных средств идеологиче-
ского воздействия в условиях политической 
коммуникации, так как концепт отрицания, 

являясь результатом определенной когни-
тивной операции, формирует мнения и 
оценки, которые, в свою очередь, представ-
ляют собой инструмент информационного 
фрейминга, характерного для общественно-
го политического дискурса. В частности, 
средства имплицитного отрицания, такие как 
лексика, отрицательная по смыслу, но поло-
жительная по форме, морфолого-синтакси-
ческие средства дискурса (аффиксы и тип 
союзной связи), синтаксический повтор и др., 
могут выступать в качестве действенного 
инструмента разнообразных коммуникатив-
ных тактик, направленных на формирование 
мнений, оценок, идеологем. Эксплицитно не 
выражая неодобрения, сомнения или отказ, 
негативность способствует тому, что реци-
пиент формирует данные смыслы и мнения, 
средства негации как бы подсказывают оп-
ределенный путь поведения, который ожи-
даемо предполагает автор. Таким образом, 
можно заключить, что негативность наряду с 
другими формами фрейминга политического 
дискурса может использоваться в целях 
идеологического воздействия. Описание и 
систематизация других языковых средств 
презентации концепта отрицания может 
представлять перспективу дальнейших ис-
следований. 
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The Coronavirus Period Neologisms in French and English Media  
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ABSTRACT. The article looks at the lexico-semantic features of translation of the neologisms that appeared in French 

and English during the pandemic of the new coronavirus infection in 2020-2023 into Russian. The study presents structural, 

semantic and functional characteristics of 64 neologisms in French and 65 neologisms in English, as well as 80 examples of 
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comparative analysis of the methods of formation of neologisms in French and English and to determine the lexical and se-

mantic features of their translation into Russian. 

The study of the factual material has made it possible to distribute the collected neologisms into six thematic groups. 

The authors describe different methods of their formation: affixation, prefixation, telescopic formation and compounding, 

expansion of the meaning of words, borrowing and abbreviation. It is concluded that the neologization of the language oc-

curs with the help of the press, since the media are among the first to reflect the events and changes taking place in the 

world. It is noted that from the point of view of translation, neologisms are non-equivalent lexical units and, in this case, the 

translation of neologisms implies the transfer of meaning by rethinking and explaining it, and in cases where there are no 

equivalents, by interpreting the graphic and phonetic form of the word. The authors identify and analyze the main methods of 
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Любой язык развивается одновременно с 
развитием общества, технологий, культуры. 
На возникновение новых предметов, поня-
тий и явлений незамедлительно реагирует 
самая подвижная подсистема языка, 
а именно лексика. Разнообразные социаль-
ные изменения меняют не только нашу 
жизнь, но и лексический состав языка. Лек-
сический состав языка — одна из наиболее 
изменчивых систем. Язык не может сущест-
вовать в отрыве от общества, как и челове-
ческое общество не может обходиться без 
языка [Лопатникова 2001: 52]. Язык постоян-
но пополняется новыми словами под влия-
нием происходящих в мире событий, изме-
нений в той или иной сфере человеческой 
жизни. Сильные потрясения в обществе 
наиболее быстро оказывают влияние на 
словарный состав языка, вызывая в нем 
важные изменения [Там же: 53]. 

В. Г. Гак считает, что появление новых 
слов, их широкое распространение связано с 
внелингвистическими факторами: научно-
технической революцией, развитием средств 
массовой коммуникации, общим убыстрени-
ем темпа жизни общества, разнообразием 
форм идейно-политической борьбы. Изуче-
нием этих несущих в себе новизну слов и 
оборотов речи, или, по-другому неологиз-
мов, занимается неология. Неология выяв-
ляет пути опознания новых слов и значений, 
анализирует факторы их появления, изучает 
модели их создания, разрабатывает принци-
пы отношения к ним, фиксирует их в слова-
ре, определяет их значение и т. п. [Гак www]. 

Термин «неология» (néologie) известен 
лингвистике с конца XVII в., однако впервые 
был введен в науку только в 1801 г. фран-

цузским лексикографом Л. С. Мерсье [Али 
2016: 134–135]. Базовой единицей изучения 
неологии является неологизм. Существуют 
различные определения понятия «неоло-
гизм». В. П Фелицина в своей статье, по-
священной словарям новых слов, ссылается 
на предисловие к «Словарю новых слов» 
Пьера Жильбера, который пишет, что лин-
гвистам не удается прийти к какому-то одно-
му определению «слова», а понятие «новиз-
на» еще сильнее размыто и его довольно 
трудно зафиксировать. Однако это не меша-
ет созданию словарей новых слов, объектом 
описания которых являются новые в языке 
слова [Фелицина www]. 

К примеру, в Кембриджском словаре не-
ологизм определяется как новое слово, вы-
ражение или новое значение уже сущест-
вующего слова [Neologism // Cambridge Dic-
tionary www]. Лингвист П. Ньюмарк также 
определяет неологизмы как вновь приду-
манные лексические единицы или сущест-
вующие лексические единицы, которые при-
обретают новый смысл [Newmark 1988: 140]. 
Существование неологизмов доказывает, 
что новые слова могут появиться в любом 
языке. Язык постоянно развивается и пре-
терпевает различные изменения. Задача 
хорошего неологизма состоит в том, чтобы 
создать новые значения для некоторых аб-
страктных или материальных идей, которые 
развиваются в новых условиях. Довольно 
часто случается, что старые слова не в со-
стоянии передать содержание новых об-
стоятельств. Новые слова придумываются, 
чтобы отразить меняющиеся настроения 
времени. Если неологизм не передает ис-
тинного значения новой ситуации, он вскоре 



Ерофеева Е. В., Кайсина А. А. Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). С. 32–41 

34 

перестает существовать [Neologism // The 
Literary Devices www]. 

В современном толковом словаре рус-
ского языка неологизму даны следующие 
определения: «1) новое слово и выражение, 
созданные для обозначения новых предме-
тов или для выражения новых понятий. 
К неологизмам относятся и заимствования; 
2) новые слова и выражения, необычность и 
новизна которых ясно ощущается носителя-
ми языка» [Неологизмы // Современный тол-
ковый словарь www]. С. И. Алаторцева, в 
свою очередь, определяет термин «неоло-
гия» как 1) науку о новых словах; 2) совокуп-
ность неологизмов [Алаторцева 1999: 31]. 

Многие лингвисты посвящают свои ис-
следования проблеме неологизмов. Так, по 
мнению Н. З. Котеловой неологизмы — это 
новообразования, а также внутренние и внеш-
ние заимствования, обладающие ощущением 
новизны, обозначающие слова, которые поя-
вились благодаря развитию науки и общества. 
Также автор отмечает, что неологизмами мо-
гут быть слова, которые не отмечены слова-
рями или пропущены ими случайно или спе-
циально. Неологизмы — это слова и словосо-
четания, вновь появившиеся в языке [Котело-
ва 1978: 11]. Согласно современным француз-
ским лингвистам Ж. Прюво и Ж.-Ф. Саб-
леролль, неологизм определяется как измен-
чивый языковой знак, совмещающий новый 
план содержания и новый план выражения 
[Pruvost, Sablayrolles 2003: 118]. 

По мнению лингвиста Тони Торна, мно-
гие слова, появившиеся во время пандемии, 
являются совершенно новыми, однако неко-
торые лексические единицы были возрож-
дены и снова вошли в обиход (например, 
«unprecedented», «hunkering down», «cabin 
fever», «stir crazy», «uncertain times», «the 
new normal», «bounce back» — «беспреце-
дентный», «затаившийся», «хижинная ли-
хорадка», «помешательство», «неопреде-
ленные времена», «новая норма», «прийти 
в норму»). К словам коронавирусной эпохи 
автор также относит медицинскую и государ-
ственную терминологию, потому что многое из 
того, что было незнакомо несколько месяцев 
назад, во время пандемии стало частью по-
вседневной речи (например, «personal 
protective equipment (PPE)», «ventilation», 
«intubation», «antigen», «pathogen», «lock-
down», «quarantine» — «средства индивиду-
альной защиты (СИЗ)», «вентиляция лег-
ких», «интубация», «антиген», «патоген», 
«карантин») [Coronadodge,’ ‘isobar,’ and 
‘jumped’: Linguist catalogues more than 1K words 
from pandemic // CTVNews www]. 

Мы в своем исследовании считаем воз-
можным придерживаться следующего опре-

деления понятия «неологизм». Это вновь 
появившиеся в языке слова, возникшие в 
нем благодаря развитию общества, научного 
прогресса и несущие в себе новизну, а также 
слова, употребляемые ранее лишь опреде-
ленной группой людей (например, профес-
сиональный жаргон), но получившие широ-
кое распространение и ставшие общеупот-
ребительными. 

Таким образом, язык — это сложная ди-
намическая система, постоянно развиваю-
щаяся наравне с обществом и отражающая 
перемены, которые касаются каждой сферы 
жизни людей. Появление новых реалий со-
циально-экономической сферы, изменения 
общественно-политического устройства, от-
крытия и достижения в области науки, тех-
ники и культуры не могут обойти стороной 
язык и не найти в нем свое отражение. Этим 
обусловлен следующий факт: при существо-
вании огромного разнообразия способов из-
менения словарного состава языка неологиза-
ция — это основной процесс развития лекси-
ки, так как он отражает общее поступательное 
движение языка [Дешериев 2017: 56]. 

Одним из недавних мощных потрясений 
для всего мира стало обнаружение в конце 
2019 г. в китайском городе Ухане нового ко-
ронавируса COVID-19, который распростра-
нился по всему миру и создал во всех стра-
нах эпидемиологическую обстановку. 

Для освещения ситуации с коронавирус-
ной инфекцией и отражения полной картины 
симптомов заболевания, статистики забо-
левших, выздоровевших и умерших широко 
использовались различные средства массо-
вой информации. Однако в условиях само-
изоляции наиболее популярным источником 
являлись интернет-сайты печатных газетных 
изданий. Нельзя не отметить, что газетный 
текст является одним из наиболее продук-
тивных источников пополнения лексического 
состава языка. Язык прессы имеет индиви-
дуально-творческий характер и оказывает 
воздействие на языковое сообщество и, 
следовательно, на современный общелите-
ратурный язык в целом. Язык прессы, явля-
ясь наиболее подвижной системой литера-
турного языка, откликается на все новые 
реалии, появившиеся в силу разных причин, 
и динамично отражает их в своих текстах. 
Все эти факты и позволяют использовать 
прессу как материал для изучения живых 
процессов, происходящих в языке в настоя-
щее время [Добросклонская 2008]. Кроме 
того, газеты являются «самым чутким реги-
стратором новых образований, значений и 
употреблений слов и словосочетаний». 
По газетному тексту можно проследить лек-
сические изменения в языке: какие слова 
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вошли, какие вышли из употребления, а ка-
кие стали достоянием литературного языка 
[Брагина 1973: 4]. 

В настоящее время публицистический 
стиль характеризуется богатством стилисти-
ческих приемов и разнообразием обсуждае-
мых тем, своеобразной «американизацией», 
следованием речевой моде, сознательным 
отступлением от литературной нормы языка. 
Ведущими чертами газетных текстов стали ин-
тертекстуальность, ирония и языковая игра, 
приводящие к интенсивному образованию и 
внедрению в речь неологизмов, значительная 
часть которых встречается в деловых, специа-
лизированных и молодежных изданиях. 

При исследовании неологизации языка с 
помощью прессы можно выделить два на-
правления, способствующие появлению не-
ологизмов. 

Во-первых, процессы, происходящие 
внутри лексической подсистемы языка и на-
правленные на совершенствование системы 
обозначений (по разным параметрам), в ко-
нечном счете опосредованы тем или иным 
внешним стимулом, например актуализаци-
ей каких-либо общественных явлений, сфер 
жизни, развитием новых тенденций в соци-
альной сфере, что и оказывает воздействие 
на языковой механизм [Никитин 1983: 127]. 

Во-вторых, окказиональные слова и раз-
личные авторские новообразования также 
влияют на пополнение словарного состава 
языка. Позиция равного внимания к разным 
категориям новаций является правильной, 
поскольку основана на признании того фак-
та, что между словами речевого статуса и 
узуальными, принадлежащими языковой 
системе, нет непереходимой черты [Там же: 
128]. Особенно популярными данные ново-
образования являются в молодежной среде. 

Средства массовой информации явля-
ются одним из главных источников неоло-
гизмов, потому что они одними из первых 
отображают происходящие в мире события 
и изменения. Перевод неологизмов необхо-

дим и важен, так как именно деятельность 
переводчика вносит наибольший вклад в 
пополнение словарного состава языка сло-
вами, заимствованными из других языков. 

Язык постоянно развивается и отобра-
жает различные изменения, которые затра-
гивают общество на всех уровнях жизни: по-
литическом, культурном, интеллектуальном. 
В связи с возникшей в мире в конце 2019 г. 
пандемией коронавирусной инфекции в жиз-
ни людей появились новые реалии, требую-
щие номинации в языке. СМИ не могли их 
оставить без внимания, позволяя тем самым 
укрепиться неологизмам в языке. 

Обращаясь как к франкоязычным, так и к 
англоязычным СМИ, можно констатировать, 
что пандемия коронавирусной инфекции стала 
большим испытанием для всего мира, который 
был вынужден изменить свой привычный ук-
лад жизни с целью сохранения здоровья. 

В рамках данного исследования были 
изучены печатные тексты французских из-
даний «Le Monde», «Le Figaro», «Le Parisien» 
и англоязычных — «The Times», «The Tele-
graph», BBC (в период с 2020 по 2023 г.), ко-
торые широко освещают события, происхо-
дящие во всех сферах общественной жизни: 
политике, экономике, культуре, здравоохра-
нении. Было найдено 64 неологизма фран-
цузского языка и 65 неологизмов английско-
го языка, а также 80 примеров языковой иг-
ры, отобранных методом сплошной выборки 
из указанных изданий. 

В лингвистике нет единой классифика-
ции неологизмов по темам, поскольку в раз-
ные времена появляются специфические 
неологизмы. Семантический анализ фактиче-
ского материала позволил разбить все языко-
вые единицы на различные сферы в рамках 
одной большой тематической группы — «ме-
дицина», а более конкретно «пандемия коро-
навируса». Было выделено 6 сфер, актуали-
зирующих данную тематическую группу: 
«Общество», «Здоровье», «Фармакология», 
«Политика», «Статистика», «Право». 

 

  

Рис. 1. Распределение неологизмов 
французского языка по темам 

Рис. 2. Распределение неологизмов 
английского языка по темам 
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Из 64 неологизмов французского языка 
(рис. 1) наиболее многочисленной является 
сфера здоровья, которая насчитывает 18 не-
ологизмов, затем идут политическая и обще-
ственная сферы, в которых по 12 и 11 не-
ологизмов соответственно. Далее идут сфе-
ры фармакологии (9 неологизмов), статисти-
ки (8 неологизмов) и юридическая сфера 
(6 неологизмов). В английском языке (рис. 2) 
наиболее многочисленной является сфера 
здоровья, которая насчитывает 20 неоло-
гизмов, затем идут общественная и фарма-
кологическая сферы, в которых по 18 и 11 не-
ологизмов соответственно. Далее идут поли-
тическая сфера (8 неологизмов), сфера ста-
тистики (6 неологизмов) и юридическая сфе-
ра (3 неологизма). 

Новые слова образуются прежде всего 
по давно сложившимся в языке законам сло-
вотворчества с использованием сущест-
вующих слов и развитой системы префик-
сально-суффиксальных средств. Наиболее 
распространенными приемами образования 
неологизмов являются заимствования, суф-
фиксация, префиксация, словосложение, 
аббревиация, а также семантическое слово-
образование, заключающееся в изменении 
значения и функции слова, но не его формы. 
Заимствование слов из других языков явля-
ется способом словообразования, которому 
французская академическая наука сопро-
тивляется больше всего. Несмотря на это 
англицизмы, американизмы, а также слова и 
выражения из других языков повсеместно 
добавляются в словари [Сенькова 2016: 
218–220]. Первым и наиболее частотным 
способом образования неологизмов в языке 
является словосложение или образование 
новых слов посредством соединения двух 
свободных основ [Кравченко 2018: 121–123]. 
Сокращения — это слова, образованные от 
частей слова или его слогов. Акронимы и 
аббревиатуры — слова, образованные на-
чальными буквами слова или словосочета-
ния, при этом акронимы, в отличие от аб-
бревиатур, можно произносить слитно, как 
отдельные слова, а не по буквам [Михайло-
ва 2017: 97–100]. Аффиксация, которая 
включает в себя префиксацию и суффикса-
цию, также является одним из самых про-
дуктивных способов словообразования [За-
боткина 1989]. 

Наше исследование показало, что ос-
новными способами образования новых 
слов в современном французском и англий-

ском языках являются суффиксация, пре-
фиксация, словосложение и аббревиация. 
А заимствования наиболее характерны для 
французского и русского языков, так как 
большинство новых слов приходят в другие 
языки из английского. 

Собранные в рамках данного исследо-
вания неологизмы были проанализированы 
не только по способу словообразования, но 
и по способам их перевода на русский язык. 

Общеизвестно, что неологизмы являют-
ся одной из основных проблем переводчи-
ков. Так, согласно В. Н. Комиссарову, неоло-
гизмы с точки зрения перевода являются 
безэквивалентными лексическими единица-
ми [Комиссаров 2002: 148]. Это объясняется 
тем фактом, что появление новых слов свя-
зано с экстралингвистическими факторами, 
например научно-технической революцией, 
развитием средств массовой коммуникации, 
общим убыстрением темпа жизни общества, 
что происходит неравномерно в разных 
странах и соответственно языках. Не всегда 
неологизмы появляются в двух языках, за-
частую в языке перевода отсутствуют точ-
ные и регулярные соответствия. Однако на-
личие таких безэквивалентных лексических 
единиц, как неологизмы, не означает, что 
они и их значения не могут быть отражены в 
переводе. 

О трудностях перевода неологизмов 
много писали П. Ньюмарк [Newmark 1988] и 
Дж. Катфорд [Катфорд 2004]. Главная слож-
ность заключается в понимании смысла но-
вого слова, а так как оно еще не закреплено 
в словарях, то в уяснении смысла может по-
мочь лексический контекст — совокупность 
лексических единиц, окружающих нужное 
слово. Кроме того, дополнительной трудно-
стью является, как мы уже упоминали, не-
равномерность развития в разных странах, а 
значит, в языке, на который осуществляется 
перевод, может не оказаться эквивалента 
неологизма. В таком случае перевод неоло-
гизмов подразумевает передачу смысла пу-
тем его переосмысления и объяснения, а в 
случаях отсутствия эквивалентов — переда-
чей графической и фонетической формы 
слова. Следовательно, к основным спосо-
бам перевода неологизмов относят: транс-
крипцию, транслитерацию, калькирование, 
использование аналога, экспликацию или 
описательный перевод [Ерофеева 2013, 
2018, 2019]. 
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Рис. 3. Способы перевода неологизмов 

французского языка 
Рис. 4. Способы перевода неологизмов 

английского языка 
 
Согласно нашим подсчетам, наиболее 

частотными способами перевода неологиз-
мов во французском языке (рис. 3) являются 
поиск аналога (29 ЛЕ), калькирование 
(17 ЛЕ) и экспликация (14 ЛЕ), далее идут 
транскрипция (3 ЛЕ) и транслитерация 
(2 ЛЕ). В английском языке (рис. 4) — каль-
кирование (27 ЛЕ), поиск аналога (22 ЛЕ) 
и экспликация (18 ЛЕ), затем можно выде-
лить транскрипцию (6 ЛЕ) и транслитерацию 
(5 ЛЕ). Большое количество слов, переве-
денных с помощью эквивалентов, объясня-
ется тем, что во время пандемии большее 
распространение приобрели медицинские, а 
также некоторые политические термины. 

Рассмотрим каждый из способов пере-
вода неологизмов. 

Транскрипция и транслитерация. При 
использовании транскрипции в переводе 
воспроизводится звуковая форма оригинала, 
т. е. буквами русского алфавита передаются 
звуки иноязычного наименования. Этот спо-
соб исходит из подлинного звучания слова. 
Транслитерация основана на графической 
форме оригинала [Комиссаров 2002: 159], 
т. е. на передаче букв. 

Калькирование. При использовании 
данного приема основные составляющие 
элементы слова или словосочетания пере-
водятся по отдельности, а затем объединя-
ются в единое целое [Там же: 160]. Кальки-
рование используется для передачи лекси-
ки, у которой нет соответствий в языке пере-
вода. Таким образом, происходит создание 
нового слова, словосочетания или сложного 
слова для обозначения соответствующего 
предмета на основе элементов и морфоло-
гических соотношений, уже реально сущест-
вующих в языке. 

Поиск аналога в языке перевода. Дан-
ный способ перевода формирует представ-
ление о неологизме. В основе данного спо-
соба перевода лежит замена исходного по-
нятия приблизительным соответствием [Ан-
дрейкина, Сомова 2022]. 

Описательный перевод, или экспли-
кация. В данном случае происходит объяс-
нение значения путем лексико-граммати-
ческой трансформации, когда лексическая 
единица иностранного языка заменяется 
словосочетанием или фразой, раскрываю-
щими ее значение [Комиссаров 2002: 165]. 
Экспликация четко отражает значение не-
ологизма, однако она усложняет синтаксиче-
скую структуру предложения. Данный способ 
перевода требует от переводчика точного и 
полного понимания значения переводимого 
неологизма, так как с помощью рассмотрен-
ного приема передается значение тех явле-
ний или понятий, которые отсутствуют 
в действительности языка перевода [Анд-
рейкина, Чепель 2021]. 

Проанализируем некоторые неологизмы 
французского и английского языков, отра-
жающие новую действительность, в которой 
оказались люди во время пандемии; здесь и 
далее представлена авторская интерпрета-
ция (перевод) данных слов (за исключением 
слов-терминов, имеющих эквиваленты в языке 
перевода). 

Сovid-19 — название, которое ВОЗ дала 
новой болезни. «Co» соответствует «corona», 
«vi» — «virus», «d» — «disease» и «19» — го-
ду его открытия, 2019. Его не следует путать 
с «SARS-CoV-2», который является названи-
ем самого вируса. Covid-19 является частью 
семейства вирусов, которые могут вызывать 
у людей такие заболевания, как респиратор-
ные инфекции, от простой простуды до серь-
езной или даже летальной пневмонии. Двою-
родными братьями Covid-19 являются два 
вируса из семейства коронавирусов: «SRAS-
CoV» (вспышка происходила в 2003 г.) 
и «MERS-CoV». Данное слово является со-
вершенно новым словом, вошедшим в язык 
для обозначения новой реалии. И во фран-
цузский, и в русский языки слово пришло пу-
тем заимствования из английского. При пере-
воде на русский язык с помощью транслите-
рации получаем «Ковид», «Ковид-19». 
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Doom scrolling получено от сложения 
слов doom (мрачный конец) и scrolling (про-
листывание контента), обозначает зависи-
мость от чтения плохих новостей, которая 
приводит к бессоннице и нарушению психи-
ческого здоровья. В русском языке исполь-
зуется слово думскроллинг, переведенное 
при помощи транскрипции. 

Quarantini образовано путем сложения 
слов quarantine (карантин) и martini (назва-
ние алкогольного напитка). Слово обознача-
ет распитие алкоголя во время карантина, 
иногда в компании друзей с помощью раз-
личных программ для видеосвязи («Zoom», 
«Skype» и другие). На русский язык перево-
дится транскрипцией — карантини. 

Infodemic (инфодемия), или информаци-
онная эпидемия, определяется как переизбы-
ток информации, включая ложную или вводя-
щую в заблуждение информацию, в цифровой 
и физической средах во время чрезвычайной 
ситуации. Данный термин ООН и ВОЗ начали 
использовать во время пандемии коронави-
русной инфекции в марте 2020 г., чтобы пре-
достеречь людей о риске, который может поя-
виться ввиду дезинформации в борьбе с пан-
демией. Данное слово образовано путем сло-
жения слов information и pandemic. Переводит-
ся с помощью калькирования. 

Во время пандемии люди по всему миру 
были вынуждены проводить больше времени 
дома, чтобы предотвратить распространение 
вируса, и французскому confinement в рус-
ском языке соответствует по значению режим 
самоизоляции. Также в качестве синонима 
используется англицизм lockdown. 

Déconfinement. В последнее время тер-
мины déconfiner и déconfinement использу-
ются очень часто, они образованы с помо-
щью префикса dé-, который является осо-
бенно продуктивным и обозначает отмену 
действия. В свете же последних событий, 
данное слово обозначает снятие режима са-
моизоляции и переводится при помощи экс-
пликации. Стоит отметить, что в английском 
языке существует калька данного слова — 
unlockdown: неологизм образован путем 
заимствования слова déconfinement из 
французского языка и его перевода на анг-
лийский путем калькирования, то есть к сло-
ву lockdown был добавлен префикс un-, обо-
значающий отмену действия. 

Reconfinement образовано при помощи 
префиксации, где использовалась приставка 
re-, обозначающая возобновление действия. 
В сложившейся мировой ситуации, когда за 
первой волной коронавируса пришла вторая 
и ученые говорят о третьей, властям прихо-
дится вновь устанавливать ограничения в 
передвижении. 

Gestes barrières — жесты-барьеры или 
защитные действия. Прежде всего речь идет 
о защите от вируса путем мытья рук, аэра-
ции, ношения маски, соблюдения социаль-
ной дистанции. Избегать поцелуев, здоро-
ваться без рукопожатия, носить маску, если 
вы больны, кашлять и чихать в локоть, часто 
мыть руки — все это также «барьерные жес-
ты», чтобы ограничить распространение ви-
руса. Образовано данное слово путем сло-
восложения слов geste и barrière во множе-
ственном числе, так как обозначает целый 
набор способов защиты. Неологизм может 
быть переведен калькированием (барьерные 
жесты), так как контекст позволяет догадать-
ся о значении данного выражения, либо та-
ким русским аналогом, как «защитные дей-
ствия». 

PPE (personal protective equipment) — 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), 
являются проблемой при лечении пациентов 
с Covid-19. СИЗ включают в себя набор, ис-
пользуемый медсестрами и врачами для 
предотвращения заражения, куда входят 
хирургические маски, а также респираторы, 
известные как маски FFP3, козырьки, лице-
вые щитки, перчатки и многое другое. Слово 
образовано путем аббревиации выражения 
personal protective equipment. В русском язы-
ке используется слово СИЗ для описания 
данной реалии и именно его следует упот-
реблять для перевода. 

PPSD образовано путем аббревиации от 
выражения «post-pandemic stress disorder», 
которое было предложено психотерапевтом 
Оуэном О’Кейном летом 2021 г. для описа-
ния состояния после перенесения болезни, а 
также беспокойства по поводу заражения 
или стресса, вызванного профилактикой ин-
фекции и карантином, самоизоляцией и ка-
рантином, или пагубного воздействия на 
психическое здоровье, связанного с потерей 
работы, дохода, образования или общения. 
Неологизм post-pandemic stress disorder об-
разован по аналогии с post-traumatic stress 
disorder (PTSD). На русский язык можно пе-
ревести калькированием, также опираясь на 
уже существующее «посттравматическое 
стрессовое расстройство» или «ПТСР». 
Следовательно, получаем постковидное 
стрессовое расстройство или ППСР. Однако 
в русском языке также закрепился следую-
щий аналог — постковидный синдром (post-
COVID-19 syndrome). 

Сluster — foyer épidémique. Эпидемия 
коронавируса поразила Францию, как и мно-
гие другие страны. Пресса и правительство 
стремятся предоставить всю полезную ин-
формацию, не создавая волн паники. Одно-
временно с вирусом распространился и анг-
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лицизм, слово cluster (grappe в английском 
языке). В словарях это слово имеет значе-
ния bouquet, amas, agglomérat, groupe, к ко-
торым можно добавить синонимы, такие как 
agrégat или foyer. Слово заимствовано по-
средством транслитерации для обозначения 
очага заражений. Для перевода на русский 
язык можно использовать аналог «очаг за-
ражения». 

Confinage. Во время самоизоляции поя-
вилось много свободного времени на дела, 
которые раньше не было возможности сде-
лать, в особенности это касается уборки в 
доме. Для номинации этого при слиянии 
слов confinement и ménage получили слово 
confinage, что означает ménage fait pendant 
le confinement que tu n'aurais jamais pensé à 
faire autrement. Перевод слова при помощи 
экспликации: «самоизоляционная уборка». 

Hamsterkaufing — неологизм, заимство-
ванный из немецкого языка. Иногда немец-
кие слова наиболее точно отражают окру-
жающую нас действительность. Более по-
нятный аналог для англоговорящих — это 
panic buying, или «паническая покупка». 
Hamsterkauf происходит от слов kaufen (по-
купать) и hamster (хомяк). «Покупать, как хо-
мяк» значит покупать так, словно завтрашне-
го дня не наступит. Хомяки съедают все 
подряд и хранят то, что им не нужно, у себя 
за щеками. На русский язык можно перевес-
ти с помощью калькирования как «хомячий 
шопинг» или путем экспликации как «покупки 
впрок, про запас». 

Кроме того, пандемия коронавируса 
привнесла в язык такие слова, как télétravail 
во французском и WFH (work from home) в 
английском. Данные неологизмы могут быть 
переведены с помощью поиска аналога в 
языке перевода, а именно в русском им со-
ответствуют удаленная работа, удаленка 
или дистант. 

Следующее слово образовано при по-
мощи суффикса -eur, обозначающего деяте-
ля, от télétravail. Télétravailleur можно пере-
вести с помощью описательного способа 
(работник дистанта). Также встречаются 
слова, образованные с приставкой télé, та-
кие как se télésaluer (приветствовать дис-
танционно), se télédéconnecter (отсоеди-
ниться от средств телекоммуникации), télé-
pause (телепауза, перерыв в дистанционной 
работе). Все эти слова целесообразно пере-
вести с помощью метода экспликации или 
калькированием. 

Процесс неологизации невозможно ис-
следовать без изучения системы ценностей 
и общественно-политической культуры, ко-
торая влияет на мотивацию индивида при 
создании неологизма [Марченко 2013]. Так, 

2020 год, несмотря на трагичность панде-
мии, объединил людей в создании новых 
слов, что облегчило ожидание изобретения 
вакцины [Le “Dicovid” des mots inventés! 
www]. И так как большинство слов из списка, 
приведенного словарем «Le Petit Robert», 
являются результатом творчества и юмора 
франкофонов, то перевести их можно с по-
мощью описательного метода. Например, 
глагол églizoomer образован путем слово-
сложения église и zoomer. Пандемия корона-
вирусной инфекции вынудила нас изменить 
обычный режим работы и открыть для себя 
такое приложение, как «Zoom», позволяю-
щее устраивать видеоконференции. Даже 
церкви проводили мессы дистанционно. По-
сещение такой мессы описывается глаголом 
églizoomer (suivre la messe de chez soi, sur 
son ordinateur). Перевести можно описатель-
ным способом как «смотреть трансляцию 
богослужения», «присутствовать на мессе 
онлайн». Или masquillage, которое можно 
объяснить как использование маски, чтобы 
спрятать лицо и не наносить макияж, ведь 
слово образовано из двух слов: masque и 
maquillage. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что язык меняется благодаря совре-
менной прессе путем заимствования или 
введения новых слов, а также путем приоб-
ретения некоторыми словами новых значе-
ний. СМИ пополняют язык безэквивалент-
ными лексическими единицами — неологиз-
мами, которые, несмотря на вызываемые 
трудности, могут быть переданы такими спо-
собами перевода, как транскрипция, транс-
литерация, калькирование, поиск аналога и 
экспликация. 
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Политическая метафора в английском и французском языках: 

сравнительно-сопоставительный анализ 
АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена анализу языкового представления политической метафоры на при-

мере английского и французского языков. Материалом сравнительно-сопоставительного анализа послужили тек-

сты американской ежедневной газеты «USA Today» и французской «Le Monde», что позволило выявить определен-

ные особенности употребления метафоры в англо- и франкоязычных источниках. Нет сомнения в том, что сред-

ства массовой информации активно используют разнообразные инструментарии речевого манипулирования созна-

нием читателей. Важная особенность политического дискурса состоит в том, что метафоризация используется 

политиками в качестве приема воздействия на сознание как электората, так и оппонентов. В качестве источников 

политической метафоры авторами рассматриваются следующие метафорические модели: «Человек», «Социум», 

«Природа» и «Артефакты». Анализ примеров обнаружил схожие черты обеих культур в восприятии политической 

жизни. Так, метафорическая модель «Человек» представлена главным образом антропоморфной метафорой, осно-

ванной на таких понятийных сферах, как ‘физиология’, ‘болезнь’ и ‘семья’. Метафорическая модель «Социум», по-

строенная на межличностных отношениях, характеризует политическую деятельность как соперничество и кри-

минальное сообщество. Метафорическая модель «Природа» отражает восприятие обществом политических дея-

телей как представителей мира животных и растений, а также основывается на ассоциациях со стихийными 

бедствиями как факторами, влияющими на развитие политической системы общества. Метафорическая модель 

«Артефакты» представлена наиболее широким рядом понятийных сфер, в качестве базовых среди которых можно 

выделить ‘метафору дома’ и ‘метафору механизма’, каждая из которых, в свою очередь, состоит из более специ-

фичных субсфер, таких как ‘метафора пути’, ‘метафора света и огня’, ‘температурная, финансовая, книжная 

метафоры’, а также ‘метафора мусора’. Тем не менее, несмотря на сходство большинства понятийных сфер двух 

языков, для английского языка наиболее продуктивными являются криминальная и фитоморфная метафоры, в то 

время как для французского — милитарная метафора и метафора дома. 
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Political Metaphor in English and French: A Comparative Analysis 
ABSTRACT. The article analyzes the linguistic representation of political metaphor in the English and French lan-

guages. Texts from the American daily newspaper “USA Today” and the French “Le Monde” served as factual material for 

a comparative analysis which made it possible to reveal certain features of the use of metaphors in English- and French-

language sources. There is no doubt that a variety of tools of verbal manipulation of the readers’ consciousness are actively 

used by the media. An important specific feature of political discourse consists in the fact that metaphorization is used by 

politicians as a tool for influencing the consciousness of both the electorate and the opponents. The metaphorical models 

“Man”, “Society”, “Nature” and “Artifacts” are considered by the authors to be the main sources of political metaphor. 
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The analysis of the examples under observation has revealed common features in the perception of political life by both cul-

tures. Thus the metaphorical model “Man” is represented predominantly by anthropomorphic metaphors based on such 

conceptual spheres as ‘physiology’, ‘disease’ and ‘family’. The metaphorical model “Society”, built on interpersonal rela-

tionships, represents political activity as competition and criminal community. The metaphorical model “Nature” reflects 

society’s perception of politicians as representatives of the world of animals and plants. It is based on associations with nat-

ural disasters as factors influencing the development of the political system of society. The metaphorical model “Artifacts” is 

represented by a wide range of conceptual spheres, the basic of which are the ‘house metaphor’ and the ‘mechanism meta-

phor’. Each of these spheres consists of specific subspheres, such as the ‘path metaphor’, the ‘metaphor of light and fire’, 

‘temperature, financial, and book metaphors’, as well as the ‘metaphor of garbage’. Though the analysis of the examples has 

revealed similar features for both cultures in the perception of political life, nevertheless, the ‘criminal and phytomorphic 

metaphors’ are most productive for English, while the ‘military metaphor’ and the ‘house metaphor’ are more typical of 

French. 
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С ростом доступности информационных 
технологий человек получил возможность 
быть в курсе событий независимо от того, в 
какой точке мира он находится. Однако ря-
довой читатель становится объектом мани-
пуляции и получает новости, в которых 
представленные факты отражают искажен-
ную действительность, информация при 
этом таргетирована на управление сознани-
ем человека. В условиях всеобъемлющего 
информационного контроля в медиапро-
странстве читателю предоставляется только 
та информация и трактовка событийной хро-
ники, которая необходима для определенной 
политической элиты. Различные инструмен-
тарии речевого манипулирования активно 
используются средствами массовой инфор-
мации в эпоху информационных войн. 

С лингвистической точки зрения проблем-
ная область исследования в поле сравнитель-
но-сопоставительного анализа предполагает 
многомерную интерпретацию, так как четкую 
корреляцию субъектно-объектных отношений 
нарушает этноспецифическая семантика, ко-
торая ведет к возможности неоднозначной 
интерпретации взаимодействия. 

Изменение в первую очередь геополити-
ческой обстановки, глобальные социально-
исторические обстоятельства, в которые ин-
корпорированы рассматриваемые языковые 
системы, привели к существенным модифи-
кациям взаимоотношений и взаимооценки в 
нарастающем политическом интеграцион-
ном поле, которое характеризуется эклек-
тичностью, а подчас и диссонансом. 

Детальная классификация метафориче-
ских моделей А. П. Чудинова заложила ос-
новы многовекторных исследований на не-

сколько десятилетий вперед [Чудинов 2001]. 
Политическая метафора стала темой много-
плановых исследований на материале раз-
ных языков [Бугаева 2012; Будаев 2006; За-
рипов 2017; Иванова 2013; Мингалева 2018; 
Моисеева 2007; Орлова 2012; Попова 2017; 
Санцевич 2003; Храброва 2010; Чудинов 
2003; Шаова 2006, 2007 и мн. др]. 

Данное сравнительно-сопоставительное 
исследование основано на текстах из аме-
риканской ежедневной газеты «USA Today» 
и французской «Le Monde» в период с 2011 
по 2022 г. Анализ комплексного взаимодей-
ствия двух этносистем представляется нам 
важным и значимым с позиции понимания 
смысла в политическом дискурсе, где мета-
фора давно достаточно прочно заняла одну 
и первых позиций в плане воздействия на 
сознание. Обратимся к примерам. 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ЧЕЛОВЕК» 
КАК ИСТОЧНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МЕТАФОРЫ 

Первоначально образ политического мира 
представляется антропоцентричным и осно-
вывается на взаимоотношении человека и ок-
ружающей его реальности. Поэтому одним из 
основных сфер-источников становится антро-
поморфная метафора, которая, в свою оче-
редь, основывается на таких понятийных сфе-
рах, как физиология, болезнь и семья. 

Одной из доминантных моделей являет-
ся физиологическая метафора. Примером 
могут послужить следующие метафоры, 
отобранные из газеты «USA Today»: 

…The National Enquirer was viewed as 
“another arm of the Trump campaign during 
2016” (USA Today, 24.08.2018). 
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At first, Lord thought that this non-voting 
position would simply be an opportunity to rub 
shoulders with people of influence (USA To-
day, 20.06.2015). 

Tillerson was forced to go before the live 
cameras that send shudders up his spine 
(USA Today, 11.10.2011). 

Как показывают представленные приме-
ры, метафора, построенная на сходстве по-
литических реалий и человеческого орга-
низма, крайне широко используется в анг-
лийском языке, однако ее употребление 
также высокочастотно и во французских ис-
точниках, что подтверждается следующими 
примерами: 

Le pouvoir judiciaire s’est réveillé (Le 
Monde, 14.02.2014). 

Au Mans, Benoît Hamon donne un 
nouveau visage à son mouvement (Politique, 
02.12.2017). 

La retraite — avec la santé — constitue le 
cœur du cœur du modèle social français, 
davantage que les relations sociales (Le Monde, 
13.12.2017). 

Физиологическая метафора использует-
ся повсеместно и отождествляет государст-
венные органы с биологическим организмом. 
Как известно, человеческий организм перио-
дически подвергается различного рода за-
болеваниям. Поэтому политический аппарат 
и общество нередко представляются в роли 
больных организмов, для «излечения» кото-
рых требуются определенные действия. 
Следующие примеры морбиальной мета-
форы отображают болезни общества, на 
которые следует обратить внимание: 

He said media in the United States and Po-
land share many of the same pathologies 
(USA Today, 06.07.2017). 

I also slammed his supporters for willful 
blindness at best and moral turpitude at worst 
(USA Today, 30.12.2016). 

His sickening behavior is corrosive to the 
enterprise (USA Today, 12.12.2017). 

Для франкоязычных СМИ также свойст-
венно использование морбиальной мета-
форы, констатирующей разные недуги об-
щества. Ср.: 

Celui-ci consiste à chercher ensemble des 
solutions aux pathologies de la planète (Le 
Monde, 13.10.2017). 

Il ne faut pas réintroduire de frontière vi-
sible, qui risquerait de rouvrir les plaies des 
années de violence entre unionistes et républi-
cains (Le Monde, 13.04.2018). 

Audrey Tonnelier estime que l’entreprise de 
réhabilitation de la marque France menée 
par l’exécutif (Le Monde, 25.01.2018). 

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя прослеживается активизация в использо-

вании моделей данного типа метафоры, 
в особенности во французской прессе. Од-
ной из причин, на наш взгляд, является 
ощущение бессилия в обществе и пережи-
вание за собственную страну. К сожалению, 
ранее пользующаяся популярностью мета-
фора, построенная на концепте страны как 
здорового организма, становится довольно 
редким явлением в современных СМИ. 

Человеку свойственно жить в обществе, 
где его представители связаны родственны-
ми узами. Так, отношения между политиче-
скими субъектами нередко сравниваются со 
взаимоотношениями в семье. Однако поли-
тическая метафора родства чаще использу-
ется с целью подчеркнуть общие цели и 
коллективную способность бороться с об-
щими проблемами. Следующие примеры 
метафоры родства характеризуют полити-
ку как основную ячейку общества, связы-
вающую не только кровным родством, но и 
супружеством: 

Trump is in the honeymoon phase that is 
part of our democratic tradition (USA Today, 
04.01.2017). 

Trump’s transition (as no doubt will be true 
of the early months of his presidency) is turning 
out to be one of the nastiest honeymoons in 
the history of marriage. Yet some of the nas-
tiness directed at the groom is working to his 
advantage (USA Today, 30.12.2016). 

Примеры из франкоязычных источников 
также отражают уподобление связей в поли-
тической системе отношениям в рамках еди-
ной семьи: 

C’est d’autant plus sensible que la famille 
politique qu’il est en train de construire et 
d’élargir est socialement homogène (Le Monde, 
13.12.2017). 

La «diplomatie économique» n’est pas 
née avec l’arrivée à l’Elysée de M. Macron 
(Le Monde, 25.01.2018). 

Стоит подчеркнуть, что метафора родст-
ва более частотна во французском языке, 
чем в английском. 

Обобщая рассмотрение антропоморф-
ной метафоры, необходимо отметить, что 
модель, основанная на перенесении 
свойств, характеризующих человека, на по-
литику, является крайне распространенной в 
современных СМИ. Так, прослеживается 
тенденция расширения и развития физиоло-
гической и морбиальной метафор в англий-
ском языке, ярко характеризующих связи 
общества и политического мира. Во фран-
цузском языке перечисленные метафоры 
используется в сравнительно равном коли-
честве и крайне широко используются в по-
литической области.
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «СОЦИУМ» 
КАК ИСТОЧНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МЕТАФОРЫ 

Согласно вышеупомянутой классифика-
ции, сфера «Социум» основывается на че-
тырех основных понятийных сферах: крими-
нал, война, театр, спорт и игра. 

Одной из базовых моделей, которая ши-
роко используется в политической речи, ста-
новится криминальная метафора. Примеры 
из газеты «USA Today» отражают агрессив-
ное отношение к субъектам политической 
власти и имеют негативную оценку полити-
ческих событий: 

Trump is not just a hostage to a govern-
ment (USA Today, 31.05.2017). 

Trump is a scraping-from-the-bottom-of-the-
barrel excuse of a human being — an igno-
rant, entitled, dishonest, braggadocious 
thug (USA Today, 31.01.2019). 

В ежедневных выпусках «USA Today» 
криминальная метафора чаще всего исполь-
зуется при описании личности и политики 
Дональда Трампа, где он представляется 
читателям в негативном свете. Такая номи-
нация главы государства (на тот момент) 
навязывает читателю отрицательный под-
текст, где президент США выступает в роли 
мошенника и преступника. 

Метафоры в газетных текстах «Le Monde» 
также построены на фреймах преступности, 
позиционируя политических деятелей как чле-
нов криминального сообщества, а рядовых 
граждан — жертв их преступлений: 

Il ne peut pas, en sept mois, éradiquer un 
système quasi-mafieux, pour qualifier ce que 
fut la Françafrique (Le Monde, 30.11.2017). 

Plusieurs des membres du «gang des 
sept» (Le Monde, 18.02.2019). 

Криминальные метафоры глубоко про-
никают в СМИ, увеличивается количество 
политических метафор, построенных на мо-
дели войны, что объясняется конфронталь-
ными настроениями в политическом мире. 
Примером могут послужить следующие ми-
литарные метафоры: 

Funding for CHIP has become a partisan 
battle (USA Today, 12.07.2017). 

Already, the audience for these eccentrici-
ties extends to the heads of state of allies and 
adversaries (USA Today, 04.01.2017). 

Представленные метафоры характери-
зуют политику как поле битвы, участники ко-
торой используют всевозможные методы с 
целью достижения поставленных целей 
в борьбе за власть. 

Примеры из франкоязычных источников 
также подтверждают, что политика стано-
вится ареной, где отношения строятся на 
принципах военных действий. Ср.: 

Le parti de droite lançait une grande 
offensive sur le pouvoir d’achat (Le Monde, 
30.03.2018). 

La guerre rhétorique entre l’UE et le 
Royaume-Uni doit cesser (Le Monde, 28.02. 
2018). 

Лексика, использованная в построении 
военных метафор, синонимична в обоих 
языках. Рассмотренные метафоры показы-
вают, что мысль, выраженная в терминах 
войны, оказывается наиболее приближенной 
и понятной как для национального сознания 
американцев, так и для французских читате-
лей. Политический текст становится центром 
непрекращающейся информационной вой-
ны, которая призывает обычных людей при-
нять в ней участие. 

Политика — это театр, где одни играют 
свою роль, другие управляют людьми как 
марионетками, а третьи являются лишь зри-
телями. Поэтому театральные метафоры 
являются крайне распространенным явле-
нием в нынешней политике. Следующие ме-
тафоры подтверждают данное суждение: 

Bill Clinton is ready to be Hillary's back-
stage adviser (USA Today, 12.07.2017). 

Dear Donald Trump, stop acting like 
Putin's puppet (USA Today, 16.07.2018). 

Приведенные примеры являются свиде-
тельством того, что публичные выступления 
являются постановочными спектаклями, 
участники которых придерживаются опреде-
ленного сценария. Политические метафоры 
во французских СМИ также являются под-
тверждением тезиса о том, что политическая 
жизнь искусственна: 

Comme cela a été le cas après des 
drames similaires ces dernières années (Le 
Monde, 22.02.2018). 

Près de trois ans après le lever de rideau 
du référendum, le drame du Brexit va pouvoir 
jouer les prolongations (Le Monde, 11.04. 
2019). 

Театральные метафоры в английском 
языке раскрывают несамостоятельность поли-
тиков и чрезмерную наигранность. Во фран-
цузском языке также присутствует искусствен-
ность ситуации, где ранее продуманные вы-
ступления напоминают шоу, в котором актеры 
играют свою роль, полную помпезных обеща-
ний и ярких высказываний. 

Как упоминалось ранее, многие метафо-
ры демонстрируют пересечение нескольких 
моделей. Игра и спорт часто являются 
взаимодополняющими элементами в усло-
виях состязаний. Политические метафоры, 
построенные на данных моделях, как прави-
ло, отражают командные объединения или 
оппозиционные противостояния. Примеры 
спортивной метафоры характеризуют по-
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литику как игру, в которой существуют свои 
правила, которые нередко нарушаются: 

They think “he is playing three-dimensio-
nal chess, executing on a strategy so ad-
vanced that the average person (or political re-
porter) simply can’t understand it.” (USA Today, 
02.03.2018). 

Lawmakers in both parties have been 
wrestling with how to address immigration 
(USA Today, 09.02.2018). 

Использование определенных спортив-
ных терминов напрямую зависит от распро-
страненности вида спорта в обществе от-
дельного государства. В американском из-
дании используются такие слова, как мара-
фон, забег и называющие другие состяза-
ния. Спортивные метафоры из франко-
язычных источников базируются, как прави-
ло, на игровых терминах или самом слове 
«игра». Ср.: 

M. Macron a ainsi appelé à ce que la Chine, 
tout au long des pays traversés, joue jusqu’au 
bout le jeu des principes (Le Monde, 
14.02.2018). 

Ce dernier, depuis sa position de force à la 
tête de l’ANC, l’a battu à ce petit jeu 
(Le Monde, 14.02.2018). 

Спортивная метафора чаще всего по-
является в текстах и заголовках предвыбор-
ной агитации. В каждом соревновании есть 
победители и проигравшие, бывают команд-
ные виды спорта и индивидуальные. Анало-
гичная ситуация прослеживается в политике, 
где есть независимые политики и политики, 
выступающие от лица партии. Спортивная 
терминология превращает политическое вы-
ступление в яркое зрелище. 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ «ПРИРОДА» 
КАК ИСТОЧНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

МЕТАФОРЫ 

Основными понятийными сферами при-
родной метафоры являются «Мир живот-
ных» и «Мир растений». Следовательно, 
обращение к данному виду метафоры обу-
словлено неразрывной связью вселенной 
человека и природного мира, который явля-
ется основой всего существующего на Зем-
ле. Следующие примеры зооморфной ме-
тафоры ассоциируют деятелей или события 
политики с животными на основе некоторых 
сходств поведения: 

Is this rough orange beast slouching to-
ward the White House the second coming of 
Ronald Reagan? (USA Today, 30.12.2016). 

Government shutdowns used to be black 
swans (USA Today, 21.01.2018). 

Метафора, отождествляющая социаль-
ный мир человека и животный мир, присут-
ствует примерно в равной степени как в анг-

лоязычных, так и во франкоязычных источ-
никах. 

Считается, что связь природы и живот-
ного мира является самой сильной. Расти-
тельный мир является основой существова-
ния всего живого на нашей планете. В поли-
тике крайне часто используются метафоры, 
построенные на ассоциациях со стихийными 
бедствиями как факторами, влияющими на 
развитие политической системы общества. 
Фитоморфная метафора отождествляет 
силу природы и политическую роль государ-
ства. Метафоры, построенные на метафори-
ческой модели растений, акцентируют вни-
мание на традиционных общемировых цен-
ностях. Следует отметить, что зооморфная 
метафора часто используется с целью пока-
зать читателю отрицательные стороны оп-
понента. Она раскрывает сущность полити-
ческой борьбы как схватку между представи-
телями животного мира. Как во француз-
ском, так и в английском языке зооморфная 
метафора передает негативное отношение. 

Таким образом, природа как источник 
политической метафоры выражает зависи-
мость общества от органического мира жи-
вотных и растений. 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
«АРТЕФАКТЫ» КАК ИСТОЧНИК 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ 

Субсфера «Артефакты» отображает дея-
тельность человека и ее влияние на условия 
жизни. Так, А. П. Чудинов [Чудинов 2001] вы-
деляет две понятийные сферы: «Метафора 
дома» и «Метафора механизма». 

Дом является тем местом, где люди про-
водят большое количество времени, чувст-
вуют себя в безопасности и окружены род-
ными людьми. Данный концепт основывает-
ся не только на понятии дома как жилища и 
его обстановки, но также как здания, его со-
ставляющих и внутреннего устройства. Ме-
тафора дома зачастую используется в 
сравнении государства с полноценным зда-
нием, имеющим двери и окна: 

But the decisive 494-122 result was another 
big step on Britain’s road to the EU exit door 
(USA Today, 08.02.2017). 

Hommes d’affaires d’origine indienne 
auxquels Jacob Zuma avait, des années 
durant, ouvert en grand les portes de l’Etat 
(Le Monde, 14.02.2018). 

Дом имеет значительную культурную 
ценность в сознании всего человечества. 
Так, каждый его элемент символизирует 
разные концепты. Например, крыша олице-
творяет уверенность государства в будущем 
страны, а двери — ее границы, связь с 
внешним миром и возможные разрешения 
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затрудненного положения. Построение ново-
го дома символизирует выстраивание новой 
политики, а ремонт — ее преобразование. 
С давних времен человек оберегает родной 
дом, не позволяя «чужим» нанести вред 
своей собственности и в первую очередь 
семье. Он создает необходимые условия и 
обустраивает его для того, чтобы чувство-
вать себя комфортно. Как следует из пред-
ставленных выше примеров, в современном 
медиадискурсе дом является главенствую-
щим и традиционным культурным феноме-
ном как в английском, так и во французском 
национальном сознании. 

Метафора дома воздействует на лично-
стное отношение к тому, что происходит в 
стране, способствует переосмыслению от-
ношения к родине как к самому дорогому 
месту, которое необходимо защищать. 

Если в случае с метафорой дома мы 
понимаем, что человек является его хозяи-
ном и от него зависит будущее государства, 
то в случае с метафорой механизма возни-
кают сложности в определении места чело-
века. Без всякого сомнения, он может яв-
ляться творцом и контролировать политиче-
скую систему. Однако в аналогичной ситуа-
ции он может оказаться лишь винтиком в 
этом сложном устройстве. Следующие при-
меры построены на концепте государства 
как могущественного устройства, где поли-
тические деятели обладают властью, спо-
собной повлиять на работу и эффективность 
этой машины: 

That’s how America works. It’s a machine 
which needs people up top, and people down 
low (USA Today, 09.01.2018). 

The major regional departments that keep 
the diplomatic machinery turning (USA To-
day, 11.10.2018). 

Идентичная ситуация прослеживается в 
примерах из франкоязычных источников. 
Ср.: 

Il n’en a rien été, parce qu’Emmanuel 
Macron a su actionner trois leviers (Le Monde, 
13.12.2017). 

Il est indispensable de s’adosser à l’Europe 
qui doit être un moteur de conquête 
(Le Monde, 08.01.2018). 

Рассмотренные примеры с использова-
нием метафоры механизма свидетельству-
ют о том, что государство представляется 
одним мощным устройством, состоящим из 
взаимозависимых деталей. 

Проанализировав отобранные метафо-
ры, мы обратили внимание на невозмож-
ность классификации всех примеров. Ввиду 
этого нами были предложены метафориче-
ские модели, которые могли бы дополнить 
классификацию А. П. Чудинова и целостно 

отобразить различия в восприятии одних и 
тех же феноменов разными культурами. 

Существуют такие понятийные сферы 
как «Кухня» и «Бытовая утварь», которые, 
по нашему мнению, могут быть отнесены к 
метафоре дома. Однако многие лингвисты 
предлагают рассматривать их отдельно. 
Данные метафоры легко воспринимаются и 
понимаются любым читателем, поскольку 
близки к опыту повседневной жизни и связа-
ны с предметами, названия которых еже-
дневно используются в речи, поэтому всё 
чаще появляются в СМИ. 

Вкусовая метафора может быть отне-
сена как к антропоморфной понятийной 
сфере, так и к артефактной. Ее стурктура 
опирается на опыт вкусовых ощущений и 
выражает субъективную оценку автора: 

Reflecting the bitter divisions of the cam-
paign (USA Today, 04.01.2017). 

Ce qui laisse certains caciques socialistes 
très amers (Le Monde, 02.12.2017). 

Такие метафоры соотносят наш собст-
венный опыт с различными ситуациями. 
Слово «горький» имеет негативный оттенок, 
поэтому аргументация продуцирует опреде-
ленные установки и программирует отрица-
тельную оценку по отношению к сообщению. 

Ароматическая метафора также стро-
ится на восприятии информации с помощью 
чувств перцепции: 

The payments to Cohen carry a particularly 
pungent odor (USA Today, 10.05.2018). 

M. Zuma était nimbé d’un parfum de scan-
dale assez entêtant (Le Monde, 14.02. 2018). 

Франция славится тонкими ароматами и 
развитой областью парфюмерии, которая 
известна на весь мир. Однако в данном при-
мере слово «парфюм» не используется 
в прямом значении, а скорее усиливает не-
гативный эффект последующего слова 
«скандал». События, представленные в 
американских СМИ, также приобретают не-
гативный коннотативный оттенок: внимание 
читателя акцентируется на бесполезности 
реализуемых действий. 

Следующая понятийная сфера «Мате-
риал» отражает устройство мировых реалий, 
их взаимодействие и устойчивость к внеш-
ним воздействиям. Так, в следующем при-
мере мир представлен в образе шелковой 
ткани, ведь для создания цельного и прочно-
го полотна требуется время: 

Le Monde aujourd’hui est une étoffe de 
soie. Il est précieux, fragile, délicat, il faut du 
temps pour en fabriquer l’unique texture 
(Le Monde, 14.02.2018). 

Как мы видим, метафора фокусирует 
внимание читателя на потребности оберега-
ния и сохранения нашего мира. 
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Метафора из англоязычного источника 
раскрывает жестокость конфликта интере-
сов, что объясняет выбор автором наимено-
ваний прочных материалов: 

Trump more called a little conflict of inter-
est, embedded in the steel and concrete (USA 
Today, 31.05.2017). 

Следующие примеры также соотносятся 
с материалом, однако в данных выражениях 
используются названия веществ и их харак-
теристики. Метафора «вещества» исполь-
зуется с целью сравнения деятельности по-
литиков и «топлива», которое подпитывает 
систему: 

He pours the gasoline of sexist language 
(USA Today, 12.12.2017). 

Каждая метафорическая модель имеет 
свои цели в зависимости от интересов авто-
ра. Некоторые из них стимулируют человека к 
размышлениям, а другие нацелены на транс-
формацию социальной позиции. Так, метафо-
ра «пути» не является ярким призывом к дей-
ствию, но подсознательно направляет мысли 
читателя по заданной траектории: 

The U.K. is setting out on the rocky path 
to Brexit with a sketchy roadmap (USA Today, 
08.02.2017). 

Метафора «пути» соотносится с движе-
нием и имеет общий семантический элемент 
с транспортной метафорой. В следующих 
примерах политическая система сравнива-
ется с транспортными средствами: 

The question now, as we enter another 
presidential election cycle, is whether they will 
actually jump off the foundering ship (USA 
Today, 31.01.2019). 

C’est une allusion directe à la narration qui 
consiste à faire de Cyril Ramaphosa un sous-
marin du «monopole économique blanc» 
(Le Monde, 14.02.2018). 

Транспортная метафора может вызы-
вать как позитивные, так и негативные ассо-
циации. Если в примере с политикой Лари Хо-
гана она представлена в виде спасательного 
судна, то во втором примере автор призывает 
к побегу с тонущего корабля. Возможно, это 
лишь совпадение, но все примеры ассоциа-
тивно связаны с водным транспортом. Такая 
метафора является достаточно популярным 
явлением в СМИ, где наиболее активной ока-
зывается метафора «корабля». 

Метафора путешествия также олицетво-
ряет «путь», но скорее как временное пре-
бывание или опыт: 

Alexandria Ocasio-Cortez's first two days in 
the nation's capital have been an adventure 
(USA Today, 15.10.2018). 

Nombreux sont ceux qui ont quitté la rue de 
Solférino pour se lancer dans l’aventure de M. Ha-
mon (Le Monde, 14.02.2018). 

Таким образом, метафора путешествия 
используется в политическом тексте с целью 
раскрыть обогащение новым опытом и зна-
ниями. 

Через понятийную сферу «Музыка» ав-
тор способен привлечь внимание читателя к 
творческому и уникальному потенциалу. 
Примерами могут послужить метафоры из 
газеты «Le Monde»: 

Reprenant à son compte les plus grosses 
ficelles de l’usine à rêves californienne 
(Le Monde, 01.12.2017). 

Le langage est particulièrement peu diploma-
tique et rejoint un concert de protestations au 
Royaume-Uni (Le Monde, 28.02. 2018). 

В анализируемых статьях из газеты 
«USA Today» метафора, построенная на 
фреймах музыки, не была обнаружена. Тем 
не менее не стоит утверждать, что она не 
используется в американском политическом 
мире, скорее она менее частотна в сравне-
нии с французской прессой. 

Существуют универсальные метафоры, 
как например, метафора света, которая 
уже укоренилась в мышлении человечества 
и является архетипичной в различных язы-
ках. Кроме того, метафора света может 
отражать истинный путь к достижению цели 
и разрешение проблем. 

Метафора огня крайне символична и 
является ключевой в отображении чувств 
человека, описании критических ситуаций и 
кульминации событий. Ср.: 

Clinton, for his part, sounded humble in the 
Town and Country story focused on his family 
foundation's efforts in Haiti about whether he 
still has the fire in the belly to be an effective 
campaigner (USA Today, 11.04.2015). 

Et sa réputation de brûleur d’embargos 
(Le Monde, 05.01.2018). 

Так, в вышеприведенных примерах огонь 
символизирует бунт, энергию и волнения. 
С древности он олицетворял «жизненную 
силу», но в то же время внушал страх унич-
тожения. Поэтому огонь как источник мета-
форы раскрывает как положительные на-
строения, так и обеспокоенность социума, 
обращая внимание читателя на вероятность 
разрушения мирной жизни. 

В политическом дискурсе социальные 
переживания могут передаваться также с 
помощью температурных метафор. Такая 
метафора зачастую противопоставляет хо-
лод как безразличное отношение и жар как 
бурные настроения: 

Trump takes heat after disparaging William 
McRaven (USA Today, 20.11.2018). 

Après des années de tension, les relations 
se réchauffent entre le Burundi et le Rwanda 
(Le Monde, 22.10.2022). 
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В примере из англоязычного источника 
«жар» подразумевает необходимость взять 
на себя вину. А метафоры с концептом вы-
сокой температуры из французских источни-
ков отображают «накаливание» событий. 

В дискурсе политики прослеживается ак-
тивизация финансовой метафоры, где 
деньги представляют политические ресурсы, 
рассчитать расход которых оказывается 
сложной задачей: 

Trust is the coin of the realm in interna-
tional diplomacy, and right now neither Trump 
nor Tillerson has a centime remaining (USA 
Today, 11.10.2017). 

Финансовая метафора является частым 
феноменом во время обостренных ситуаций 
и строится на ассоциациях с теми явления-
ми, которые осуждаются в стране. 

В современном обществе мусор является 
всеобщей проблемой, бороться с которой по 
силам не каждому государству. С каждым 
днем повышается процент потребления това-
ров, а вопрос об утилизации отходов стано-
вится глобальной экологической задачей. По-
этому неудивительно, что метафора мусора 
используется в политическом дискурсе с це-
лью отразить пороки общества и проблемы, 
стоящие на повестке дня. Кроме того, мета-
фора мусора может символизировать пусто-
словные разговоры и надуманные истории: 

Let me be clear, this National Enquirer story 
is garbage (USA Today, 24.08.2018). 

С культурной точки зрения метафоры 
мусора могут быть различными, в зависимо-
сти от актуальности проблемы, возникаю-
щей в том или ином обществе. Но они одно-
значно имеют негативный коннотативный 
оттенок и обращают читателя к насущным 
общественным вопросам. 

В жизни каждого человека книга являет-
ся путеводителем, с которым он проходит 
свой путь. Этапы жизненного цикла пред-
ставляют собой новые главы, наполненные 
разными событиями. Так и в политике, книж-
ная метафора служит инструментом отра-
жения отдельных моментов и периодов су-
ществования различных государственных 
процессов: 

New Jersey begins a new chapter after 
8 years of Chris Christie (USA Today, 08.11. 
2017). 

M. Ramaphosa a promis de tourner rapide-
ment la page Zuma (Le Monde, 15.02.2018). 

Так, в примере из англоязычного источ-
ника смена губернатора Нью-Джерси симво-
лизирует новую главу в истории штата. 
Во втором примере также описывается сме-
на власти, где перевернутая страница явля-
ется естественным процессом и знаменует 
начало нового правления. 

Анализ текстов ежедневных газет «USA 
Today» (США) и «Le Monde» (Франция) по-
зволил выявить определенные особенности 
употребления метафоры в англоязычном и 
франкоязычном источниках. Необходимо 
отметить, что в процессе исследования бы-
ло выделено 15 понятийных сфер, которые 
могли бы расширить уже существующую 
классификацию. 

Метафорическая модель «Социум» ос-
нована на межличностных отношениях. Од-
нако в данном случае передаваемая поли-
тической метафорой оценка скорее делает-
ся в негативном свете. Из представленных 
выше примеров становится очевидным, что 
политика характеризуется как криминальное 
сообщество и противостояние соперников. 

Метафорическая модель «Природа» от-
ражает зависимость общества от органиче-
ского мира животных и растений. Проанали-
зированные политические метафоры «Цар-
ства животных» и «Царства растений» яв-
ляются примерами, характеризующими го-
сударство как нечеловеческое общество. 
Особенности поведения деятелей государ-
ства часто описываются с использованием 
наименований животных, а выходящие из-
под контроля события — в терминах стихий-
ных бедствий. 

Метафорическая модель «Артефакты» 
включает в себя понятийные сферы «дома» 
и «механизма». Представленные примеры 
характеризуют политику как единое строе-
ние и машину, в которой политики и общест-
во являются отдельными механизмами, от 
работы которых зависит целостность и 
функциональность аппарата. Однако стоит 
отметить, что модель «Артефакты» как сфе-
ра-источник может быть дополнена другими 
концептами, способствующими созданию наи-
более полной картины окружающего нас мира. 
В ходе исследования, с учетом статистическо-
го фактора, мы пришли к выводу, что крими-
нальная и фитоморфная метафоры являются 
наиболее продуктивными понятийными сфе-
рами для английского языка, а для француз-
ского языка — милитарная, фитоморфная 
метафоры и метафора дома. 

Таким образом, исследование метафо-
рических моделей является важной состав-
ляющей в изучении комплексной эволюции 
этнической системы взглядов и оценок, при 
этом этнические стереотипы, как полагают 
И. Е. Иванова и Ю. Н. Карыпкина, являются 
основным критерием. «Стереотип поведения 
этноса динамичен, как и сам этнос, при этом 
нормы взаимоотношений подвергаются из-
менениям, как и обряды и обычаи, их коди-
фицирующие» [Иванова 2023: 11]. 
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Немецкий язык как инструмент конструирования социальных групп 

в законодательных текстах Федеративной Республики Германии 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию законодательных текстов, регулирующих использование не-

мецкого языка в ФРГ. Отсутствие конституционного статуса немецкого языка привело к необходимости включе-

ния отдельных параграфов, посвященных регулированию использования немецкого языка, в законодательные тек-

сты различной тематики. Новизна исследования заключается в том, что юридические тексты в контексте языко-

вого регулирования в Германии изучены недостаточно. Цель исследования — определить концептуализацию языка в 

законодательстве и социальные группы, конструируемые в этой связи. Методы исследования: наблюдение, лин-

гвистический анализ текста, описание, критический анализ дискурса. Методология исследования основана на рас-

смотрении юридических текстов в рамках парадигмы социального конструкционизма (Дубровская, 2017) и теории 

социальных актов (Leeuwen, 2008). Материалом исследования являются фрагменты нормативных правовых актов 

ФРГ федерального уровня, регламентирующие использование немецкого языка. В результате исследования было 

установлено, что языковое законодательство ФРГ регулирует такие сферы взаимодействия социальных акторов, 

как трудовые отношения, иммиграция, деятельность государственных органов (в том числе судов), причем в ос-
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1. INTRODUCTION.  
MATERIAL AND METHODS 

A feature of the German language legisla-
tion is the absence of a constitutional status of 
a state language in the context of actual domi-
nant position of German. As a result, there is 
the need to include paragraphs devoted to the 
language in legislative texts of various kinds. 
The study is devoted to the analysis of the 
German legislative texts which regulate a state 
language policy. 

The relevance of the paper is determined 
by its broad social context and insufficient stud-
ies of legislative texts from the point of view of 
sociolinguistics. The novelty of the work lies in 
the fact that for the first time linguistic legislation 
is considered from the point of view of social 
constructionism and social actors theory is used 
to highlight typical models of interaction in a 
society. 

The material of the study is text fragments 
of the German legal acts at the federal level. 
We have found and analyzed in all 1058 refer-
ences to the language in various legislaive 
texts. We have found that language use is regu-
lated by legislative texts of various kinds, and in 
this paper we present typical examples of social 
practices and interactions of social actors. We 
consider social groups constructed in legislation 
as well as linguistic means of their actualization 
applying methodology presented by T. V. Dub-
rovskaya [Dubrovskaya, 2017]. The researcher 
proposes to consider law as a discursive prac-
tice and language not separately, but in the 
context of ongoing discursive processes [Dub-
rovskaya, 2017: 101]. A prospect of studying 
legislative texts is seen “in line with critical dis-
course analysis, which conceptual basis is un-
derstanding of discourse as a socially construc-
tive phenomenon that produces representa-
tions” [Dubrovskaya, 2020: 197]. We also apply 
the theory of social actors by T. van Leeuwen 
[Leeuwen, 2020]. 

Research methods: observation (gathering 
fragments of legislative texts in the field of 
German language policy), linguistic text analy-
sis, description (determination of used linguistic 
means), critical discourse analysis. 

The aim of the study is to determine how 
language is conceptualized in legislative texts 
and which social groups are constructed in this 
regard. To do this, it is necessary to solve the 
following problems: 

1. To identify typical areas of interaction and 
groups of social actors constructed in legislative 
texts in the field of language policy; 

2. To define the roles of the social actors; 
3. To define linguistic means of representation 

of these groups and the actors in considered 
legislative texts. 

2. THEORETICAL BACKGROUND 

In our paper, when identifying general pat-
terns in modeling social spheres subject to lan-
guage regulation, we use Theo van Leeuwan's 
Social Actors Theory. In view of the fact that our 
study is based on the analysis of legislative 
texts, which main purpose of which is prescrip-
tive (and constructive normative social order), 
we also refer to the category of modality. 

2.1. Social Actors Theory 

Language and society are inextricably 
linked, and in linguistics today one of the key 
categories is discourse: “Discourse — language 
as social practice determined by social struc-
tures” [Fairclough, 1989: 17]. N. Fairclough 
glosses “language as a form of social practice» 
and implies, that 'language is a part of society, 
and not somehow external to it <…>, that lan-
guage is a socially conditioned process, condi-
tioned that is by other (non-linguistic) parts of 
society” [Fairclough, 1989: 23]. That is, the re-
searcher defines the language through the cat-
egory of social practice. 

Let us consider the definition of social prac-
tice by T. van Leeuwen: “Social practices are 
the things people do to, for, or with each other 
insofar as they follow recognizable patterns. 
<…> When the actions are represented, 
whether linguistically or otherwise, this will be 
mediated by a discourse” [Leeuwen, 2005: 
286]. The researcher points to the role of dis-
course in the actualization of social practices by 
actors. 

N. Fairclough notes: “The main social ac-
tors are 'people', and what one might group to-
gether as the 'movers', those who make things 
happen (governments/trade unions/employers)” 
[Fairclough, 2003: 147]. T. van Leeuwen also 
includes animals in the category of social ac-
tors: “The actors are the people — sometimes 
also animals — involved in the practice, and the 
different roles in which they are involved, for 
instance active and passive roles” [Leeuwen, 
2005: 108]. 

P. Baker and P. Ellece give the most com-
plete definition of social actors, including peo-
ple, animals and social institutions: “Social ac-
tors are participants in clauses, who may be 
represented as subjects (agents) or objects 
(goals) in the clause. <…> Social actors are 
normally animate and/or human, but can in-
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clude groups or abstract entities like 'council' or 
'community'. And sometimes, however, inani-
mate objects or abstract concepts can be rep-
resented as if they have agency” [Baker, Ellece, 
2011: 133]. 

In this article we focus on representation of 
social actors as participants in social practices, 
depending on their certain roles in texts (classi-
fied by T. van Leeuwen): instigator (stimulates 
an action), agent (performs an action), affected 
(being influenced by an agent), beneficiary 
(makes gains from an action), and we also con-
sider tools of social practices (first of all a lan-
guage) [Leeuwen, 2008: 7]. 

2.2. Modality 

The study of the problem of modality is one 
of fundamental investigations in the field of the 
European languages theory. Сonsidering the 
problem of modality in the German language 
I. P. Tagil' gives the following definition: “Modal-
ity (from Latin modalis 'modal') is the relation-
ship between the subject of the sentence and 
the action expressed by the verb in the infinitive 
(possibility, necessity, ability, probability, per-
mission, prohibition, desire, etc.). Along with 
this, modality can characterize the attitude of 
the speaker to the action, primarily the assess-
ment of the reality of this action. Thus, modality 
express not an action, but an attitude towards 
it” [Tagil, 2019: 168]. I. P. Tagil' notes the key 
role of modal verbs (können, dürfen, müssen, 
sollen, mögen) in the actualization of modality 
in the modern German language. 

P. Eisenberg points to the important role of 
the indicative and conditional moods in the ac-
tualization of modality in the German language: 
“The indicative and conditional moods are syn-
tactic unit categories, those serve for signaling 
of modality. Formally and semantically, the in-
dicative plays the role of the unmarked catego-
ry” [Eisenberg, 2013: 107]. Thus, the research-
er notes the presence of a modal meaning in 
almost every statement. 

W. Abraham adheres to a broad under-
standing of modality (similar to the P. Eisen-
berg's point of view) and notes the important 
role of “the syntactic constructions like the mid-
dle construction, the passive sein + zu + Infinitiv 
as well as the haben + zu + Infinitiv formations” 
[Abraham, 2008: 185]. The researcher identifies 
the following types of modality: deontic, permis-
sive and boulomaic ('modality of desire'). 

In our paper we also adhere to the point of 
view that modality is inherent in every state-
ment. Given the prescriptive and regulative na-
ture of the empirical material, following W. 
Abraham, we also use the category of deontic 
modality. 

3. STUDY RESULTS 

As a result of studying texts of documents, 
we have identified several social areas, in 
which social actors interact, namely: 
– labor relations; 
– immigration; 
– education; 
– activities of state institutions (including 

courts). 
Let us consider each of these social sphe-

res in more detail (after each fragment of the 
legislative texts is a translation into English). 

3.1. Labor relations 

German legislation regulates such social 
practice as labor relationships and defines 
knowledge of the German language as a pre-
requisite for the implementation of labor activi-
ties in the country: 

(1) Die Eignungsprüfung ist eine in deu-
tscher Sprache abzulegende staatliche Prü-
fung, die die notwendigen Kenntnisse im deut-
schen Recht betrifft und mit der die Fähigkeit 
beurteilt werden soll, den juristischen Vorberei-
tungsdienst erfolgreich abzuschliessen. (§ 112a 
Deutsches Richtergesetz (DriG)) 

This fragment presents the social practice 
of conducting a state exam for the person's 
admission to fill the judge position. The instiga-
tor is a state, what is actualized by the adjective 
staatliche. The agent is not explicitly expressed, 
but it implies a person taking such exam. The 
German language (die deutsche Sprache) acts 
as a mandatory tool for the implementation of 
social practice, which is represented by deontic 
modality. This modality is actualized by the 
gerundiv zu + Partizip I (abzulegende). I. P. Ta-
gil' notes: “The gerundiv expresses an obliga-
tion, necessity, requirement, possibility or pro-
hibition. The specific modal meaning is deter-
mined by the context” [Tagil', 2019: 201]. The 
gerundiv abzulegende actualizes the require-
ment to conduct the exam exactly (and only) in 
German. 

The legislation also regulates the scope of 
labor relations with the foreign participation: 

(2) Einem geduldeten Ausländer kann eine 
Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer der 
beruflichen Qualifikation entsprechenden Be-
schäftigung erteilt werden, wenn der Ausländer 
<…> 

3. über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt <…>. (§ 19d Gesetz 
über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und 
die Integration von Ausländern im Bundes-
gebiet 1) (Aufenthaltsgesetz — AufenthG)) 

This fragment presents the social practice 
of granting permission for temporary residence 
in Germany in connection with the imple-
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mentation of professional activities. The implicit-
ly expressed agent here is a state (because an 
issue of such documents is exclusively a state 
prerogative), the affected is a temporary resi-
dence permit, actualized by a noun in the accu-
sative case and a passive voice of the modal 
construction können erteilen, expressing “the 
ability to perform some action” [Tagil', 2019: 
168] (kann <…> erteilt werden). Proficiency in 
German is presented as a prerequisite, what is 
actualized with a conditional clause with the 
conjunction wenn and a predicate in the Prä-
sens Indikativ form of the verb verfügen (wenn 
<…> verfügt). The German language (die 
deutsche Sprache) is a tool for the implementa-
tion of this social practice. 

The German language is regulated as a 
compulsory language of proficiency for a certain 
list of professions: 

(3) Als Seelotsenanwärterin oder Seelot-
senanwärter darf nur zugelassen werden, wer 
für den Beruf der Seelotsin oder des Seelotsen 
auf Grund ihrer oder seiner Berufsausbildung 
und Berufserfahrung befähigt sowie gesund-
heitlich geeignet ist und die erforderliche Zuver-
lässigkeit besitzt <…>. Eignung und Zuverläs-
sigkeit müssen während der gesamten Dauer 
der Zulassung vorliegen. 

Der Bewerber muss zum Zeitpunkt der 
Zulassung <…> 

4. die deutsche Sprache in Wort und Schrift 
beherrschen <…>. (§ 9 Gesetz über das See-
lotswesen (Seelotsgesetz — SeeLG)) 

The fragment presents the social practice of 
admission to a position (e. g. of a pilot one), 
and consists of two parts: the first one presents 
the general, basic requirements for a candidate, 
and the second one contains more specific re-
quirements. In the first part the agent is not ex-
plicitly expressed and the affected is represent-
ed by nouns in the accusative case both for 
men and women: Seelotsenanwärterin oder 
Seelotsenanwärter. The role of these nouns as 
the affected is expressed using the passive 
voice of the modal verb dürfen “to be able, to 
have permission” [Tagil', 2019: 168] and the 
main verb zulassen ('to allow') (darf nur 
zugelassen werden). 

In the second paragraph of the fragment 
the agent is represented by the noun in the 
nominative case (der Bewerber). The active 
role of the applicant for the job position is actu-
alized by the predicate in the form of the modal 
verb müssen ('must') and the infinitive 
beherrschen ('to own, to know something 
perfectly'). The German language acts as a pa-
tient, which is actualized by a noun in the accu-
sative case (die deutsche Sprache), which is a 
direct object in the accusative case for the pred-
icate. Thus, the deontic modality, expressing 

the obligation to speak German, is actualized 
by the modal verb. 

3.2. Immigration 

German legislation regulates such social 
practice as immigration sphere and provides 
more loyal immigration rules for highly qualified 
specialists: 

(4) 1. Einer Fachkraft ist ohne Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen, wenn <…> 

2. Abweichend von Absatz 1 ist dem In-
haber einer Blauen Karte EU eine Niederlas-
sungserlaubnis zu erteilen, wenn er mindestens 
33 Monate eine Beschäftigung nach § 18b 
Absatz 2 ausgeübt hat und für diesen Zeitraum 
Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat 
oder Aufwendungen für einen Anspruch auf 
vergleichbare Leistungen einer Versicherungs- 
oder Versorgungseinrichtung oder eines Ver-
sicherungsunternehmens nachweist und die 
Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 4 bis 6, 8 und 9 vorliegen und er 
über einfache Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt. § 9 Absatz 2 Satz 2 bis 4 und 
6 gilt entsprechend. Die Frist nach Satz 1 ver-
kürzt sich auf 21 Monate, wenn der Ausländer 
über ausreichende Kenntnisse der deutschen 
Sprache verfügt. (Gesetz über den Aufenthalt, 
die Erwerbstätigkeit und die Integration von 
Ausländern im Bundesgebiet 1) (Aufenthalts-
gesetz — AufenthG) § 18c Niederlassungser-
laubnis für Fachkräfte) 

It is worth noting that the blue card in Ger-
many is an analogue of the green card in the 
United States and only highly qualified immi-
grants can become its holders. Thus, this frag-
ment presents the social practice of issuing a 
permanent residence permit to a high skilled 
worker. The agent is not explicitly expressed, 
however, it implies the state represented by the 
authorized bodies for issuing this document. 
The affected is represented by the phrase eine 
Niederlassungserlaubnis, which is a direct ob-
ject in the accusative case of the predicate in 
the form of the modal construction sein + zu + 
Infinitiv in the Präsens Indikativ form and the 
main verb erteilen ('to grant') (ist <…> zu 
erteilen). Such modal construction “is used 
most often to express the possibility or impossi-
bility in clearer, more convincing form (has a 
passive meaning)” [Tagil', 2019: 199]. The for-
eigner is represented as a beneficiary, what is 
actualized with the noun in the dative case 
(Einer Fachkraft). 

In this fragment there are two cases of 
German language proficiency are considered: 
basic and more advanced. Person's knowledge 
in German is represented as one of the main 
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prerequisites to receive this document, what is 
actualized with a conditional clause, the con-
junction wenn, and a predicate in the Präsens 
Indikativ form of the verb verfügen (wenn <…> 
verfügt). Here the period of residence and work 
in Germany required to obtain a permit is 33 
month. If a highly qualified specialist speaks the 
language at a “sufficient” ('ausreichend') level, 
then the mentioned period is reduced to 21 
months. The German language (die deutsche 
Sprache) is a tool for the implementation of this 
social practice. 

Thus, the initiator in the person of the state 
encourages the study of the language and 
makes certain indulgences to people with immi-
gration backgrounds who speak German. Thus, 
the deontic modality of compulsory knowledge 
of the German language is actualized by the 
forms of the indicative mood of the main verb. 

Let us move on to the next example illus-
trating this social practice. German legislation 
regulates knowledge of the German language 
as a prerequisite for a long stay in the country: 

(5) Einem Ausländer ist eine Erlaubnis zum 
Daueraufenthalt — EU nach Artikel 2 Buch-
stabe b der Richtlinie 2003/109/EG zu erteilen, 
wenn <…> 

3. er über ausreichende Kenntnisse der 
deutschen Sprache verfügt <…>. (§ 9a Gesetz 
über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und 
die Integration von Ausländern im Bundes-
gebiet 1) (Aufenthaltsgesetz — AufenthG)) 

This fragment presents the social practice 
of issuing a permanent residence permit to a 
foreigner. The agent is not explicitly expressed, 
however, it implies the state represented by the 
authorized bodies for issuing this document. 
The affected is represented by the phrase eine 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt, which is a di-
rect object in the accusative case of the predi-
cate in the form of the modal construction sein 
+ zu + Infinitiv in the Präsens Indikativ form and 
the main verb erteilen ('to grant') (ist <…> zu 
erteilen). Such modal construction “is used 
most often to express the possibility or impossi-
bility in clearer, more convincing form (has a 
passive meaning)” [Tagil', 2019: 199]. The for-
eigner is represented as a beneficiary, what is 
actualized with the noun in the dative case 
(einem Ausländer). Proficiency in German is 
represented as a prerequisite, which is actual-
ized with a conditional clause, the conjunction 
wenn, and a predicate in the Präsens Indikativ 
form of the verb verfügen (wenn <…> verfügt). 
The German language (die deutsche Sprache) 
is a tool for the implementation of this social 
practice. Thus, the deontic modality of compul-
sory knowledge of the German language is ac-
tualized by the forms of the indicative mood of 
the main verb. 

German legislation regulates cases of fami-
ly reunification of foreigners: 

(6) Dem Ehegatten eines Ausländers ist 
eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen, wenn 
<…> 

2. der Ehegatte sich zumindest auf einfache 
Art in deutscher Sprache verständigen kann 
<…>. (§ 30 Gesetz über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die Integration von Aus-
ländern im Bundesgebiet 1) (Aufenthaltsgesetz — 
AufenthG) 

The example considers the social practice 
of issuing a residence permition to a spouse of 
a foreign citizen. The agent is not explicitly ex-
pressed, however, it implies the state repre-
sented by the authorized bodies for issuing this 
document. The affected is represented by the 
noun eine Aufenthaltserlaubnis, which is a di-
rect object in the accusative case of the predi-
cate in the Präsens Indikativ form of the modal 
construction sein + zu + Infinitiv and the main 
verb erteilen ('to grant') (ist <…> zu erteilen). 
Such type of modal constructions has the pas-
sive meaning. The foreigner's spouse is a 
beneficiary, what is actualized with a noun in 
the dative case dem Ehegatten eines Auslän-
ders. Elementary knowledge of German is pre-
sented as a prerequisite, what is represented 
with a conditional clause with the conjunction 
wenn and a predicate in the Präsens Indikativ 
form of the modal construction können sich ver-
ständigen (verständigen kann). The German 
language (die deutsche Sprache) is a tool for 
the implementation of this social practice. Thus, 
the deontic modality of the obligatory know-
ledge of the German language is actualized by 
the modal verb. 

3.3. Education 

German legislation regulates the role of the 
German language in education: 

(7) In Kindergärten im zweisprachigen Ge-
biet sind, ausgehend von den muttersprach-
lichen Voraussetzungen der Kinder, die deut-
sche bzw. sorbische Sprache in der Bildungs- 
und Erziehungsarbeit anzuwenden und die mut-
tersprachliche Entwicklung der Kinder zu för-
dern. (§ 2 Vierte Durchführungsbestimmung 
zum Gesetz über das einheitliche sozialistische 
Bildungssystem — Bildung und Erziehung im 
zweisprachigen Gebiet der Bezirke Cottbus und 
Dresden) 

This fragment presents a social practice of 
receiving pre-school education in the bilingual 
area of the cities of Cottbus and Dresden. Ger-
man and Sorbian are declared as the lan-
guages of education and upbringing. The social 
actors here are pre-school institutions and chil-
dren. The agent is not explicitly expressed, but 
officials and organizations, carrying out educa-
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tional and upbringing work, are implied. The 
German and Sorbian languages are represent-
ed as the affected, as well as language training 
of children, actualized by the phrase die 
deutsche bzw. sorbische Sprache and die 
muttersprachliche Entwicklung der Kinder, 
which is the direct object in the accusative case 
of the predicate in the Präsens Indikativ form of 
the modal construction sein + zu + Infinitiv (sind 
<…> zu fördern) with a passive meaning. The 
children (die Kinder) are represented as the 
beneficiaries. Thus, the deontic modality, repre-
senting the obligatory nature of the use of the 
German and Sorbian languages, is actualized 
by the modal constructions of the type haben / 
sein + zu + Infinitive. 

German legislation regulates the support of 
German schools abroad: 

(8) Zur Förderung der deutschen Sprache 
kann die Bundesregierung Schulen im Ausland, 
die keine Deutschen Auslandsschulen sind, 
aber das Deutsche Sprachdiplom der Kultus-
ministerkonferenz anbieten, nach Massgabe 
des Zuwendungsrechts fördern. (§ 17 Gesetz 
über die Förderung Deutscher Auslandsschulen 
(Auslandsschulgesetz — AschulG)) 

The fragment presents the social practice of 
state support for foreign schools, those provide 
education in accordance with the German lan-
guage diploma program. The social actors here 
are the government and such schools. The in-
stigator is a state, represented by the Federal 
Government, actualized by the subject die 
Bundesregierung which active role is actualized 
by the predicate in the Präsens Indikativ form of 
the modal construction können + fördern (kann 
<…> fördern), expressing the possibility of 
promoting the German language. A strictly lim-
ited circle of foreign German schools are 
affected, what is represented with two relative 
clauses (Schulen <…>, die <…> anbieten). 

The German language (die deutsche 
Sprache) is represented as a beneficiary, since 
actions of the agent are aimed at increasing 
interest, spreading the German language 
abroad, what is represented by an object of the 
goal in the form of a phrase in the dative case 
zur Förderung der deutschen Sprache and lexi-
cal meaning of the verb fördern themselves ('to 
promote something, to encourage someone') 
and its cognate noun die Förderung ('pro-
motion, encouragement'), which semantics has 
a positive connotation and represents actions to 
preserve and develop the language. Thus, the 
deontic modality, representing the obligatory 
measures to support and preserve the lan-
guage, is actualized by the modal verb. 

3.4. Activities of state institutions  
(including courts) 

German legislation regulates the language 
of appeal to official institutions and depart-
ments, i. e. regulates the official language: 

(9) 1. Die Amtssprache ist deutsch. 
2. Werden bei einer Finanzbehörde in einer 

fremden Sprache Anträge gestellt oder Ein-
gaben, Belege, Urkunden oder sonstige Doku-
mente vorgelegt, kann die Finanzbehörde ver-
langen, dass unverzüglich eine Übersetzung 
vorgelegt wird. (§ 87 Abgabenordnung (AO)) 

This fragment presents the social practice 
of functioning of the German financial depart-
ment, including interaction with applicants. 
On the one hand, the agent is not explicitly ex-
pressed and implies an applicant, and on the 
other hand, it is represented by the financial 
department, which active role is actualized by 
the subject die Finanzbehörde, the predicate in 
the Präsens Indikative form of the modal con-
struction können + Infinitiv, and the main verb 
verlangen ('to demand') (kann <…> verlangen). 
Provided documents are affected, which are 
actualized as the direct object in the accusative 
case (Anträge, Eingaben, Belege, Urkunden 
oder sonstige Dokumente) of the predicate in 
the passive voice of the main verb vorlegen (to 
submit) in the Präsens Indikative form (Werden 
<…> gestellt oder <…> vorgelegt). The role of 
the affected is also assigned to the translation 
required by the financial department, what is 
represented as the direct object in the accusa-
tive case eine Übersetzung, and by the predi-
cate in the passive voice of the main verb 
vorlegen in Präsens Indikative form (vorgelegt 
wird). The German language plays the role of a 
tool of this social practice: the language for the 
provision of documents, the language of the 
functioning of the financial department. Thus, 
the deontic modality, representing the 
obligatory use of German, is actualized both by 
the form of the indicative mood of the main verb 
and by the modal verb. 

Let us consider the language of communi-
cation between applicants and state bodies: 

(10) Jegliche Kommunikation zwischen der 
betroffenen Person und der zuständigen Be-
hörde der Bundesrepublik Deutschland in Be-
zug auf die Anwendung dieses Gesetzes hat in 
deutscher Sprache zu erfolgen. (§ 3 Gesetz zur 
Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/1852 des 
Rates vom 10. Oktober 2017 über Verfahren 
zur Beilegung von Besteuerungsstreitigkeiten in 
der Europäischen Union* (EU-Doppelbeste-
uerungsabkommen-Streitbeilegungsgesetz — 
EU-DBA-SBG)) 

The fragment is devoted to the regulation of 
the social practice of communication between a 
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person and a competent state body. Agents are 
individuals, applying to state institutions, state 
institutions, and departments themselves. The 
agent is represented by nouns in the dative 
case (zwischen der betroffenen Person und der 
zuständigen Behörde der Bundesrepublik 
Deutschland). The communication is repre-
sented as the affected, what is actualized by 
the direct object in the accusative case jegliche 
Kommunikation of the predicate in the Präsens 
Indikativ form of modal construction haben + zu 
+ Infinitiv and the main verb erfolgen ('to occur') 
(hat in deutscher Sprache zu erfolgen), ex-
pressing “necessity, coercion, the law, while the 
statement acquires a clear, more convincing 
meaning” [Tagil, 2019: 199]. The German lan-
guage plays the role of a regulated tool for per-
forming an action — communication between a 
person and the state bodies. Thus, the deontic 
modality, representing the obligatory use of 
German, is actualized by the modal construc-
tion of the form haben / sein + zu + Infinitiv. 

German legislation regulates the possibility 
of using German Sign Language: 

(11) Die Amtssprache ist deutsch. Mensch-
en mit Hörbehinderungen und Menschen mit 
Sprachbehinderungen haben das Recht, in 
Deutscher Gebärdensprache, mit lautsprachbe-
gleitenden Gebärden oder über andere geeig-
nete Kommunikationshilfen zu kommunizieren; 
Kosten für Kommunikationshilfen sind von der 
Behörde oder dem für die Sozialleistung zu-
ständigen Leistungsträger zu tragen. (§ 19 Zeh-
ntes Buch Sozialgesetzbuch — Sozialverwal-
tungsverfahren und Sozialdatenschutz — (SGB X)) 

The fragment is devoted to such social 
practice as an appeal of a person with speech 
and hearing impairments to official institutions. 
The agent is represented in the first part of the 
complex sentence by the subject Menschen mit 
Hörbehinderungen und Menschen mit Sprach-
behinderungen. The predicate is actualized by 
the transitive verb haben in the Präsens 
Indikativ form. The affected is represented with 
a direct object in the accusative case, actual-
ized with the relative clause das Recht, in Deut-
scher Gebärdensprache, mit lautsprachbeglei-
tenden Gebärden oder über andere geeignete 
Kommunikationshilfen zu kommunizieren. In this 
clause the German sign language (Deutsche 
Gebärdensprache) is presented as a tool for the 
implementation of this social practice. Thus, the 
deontic modality, representing the obligatory 
use of German, is actualized by the form of the 
indicative mood of the verb sein. 

Let us consider the second part of the com-
plex sentence: the agent in the fragment is an 
institution (department), which is actualized by 
the use of the preposition von (“which is used 
when it comes to an active producer of action” 

[Tagil', 2019: 138] in the Präsens Indikativ form 
of the modal construction sein + zu + Infinitiv, 
used “most often to express the possibility or 
impossibility in a clearer, more convincing form 
(has a passive meaning)” [Tagil', 2019: 199], 
and representing the obligation of departments 
or authorized institutions to bear the costs of 
communication in the German sign language 
(sind <…> zu tragen). The affected is costs as-
sociated with communication, represented by a 
direct object in the accusative case (Kosten für 
Kommunikationsshilfen). 

German legislation regulates the language 
of legal proceedings: 

(12) Das Schlichtungsverfahren wird in deut-
scher Sprache geführt; mit Einvernehmen der 
Parteien kann die Verhandlung in einer anderen 
Sprache geführt werden. (§ 16 Gesetz über die 
Schiedsstellen in den Gemeinden) 

The fragment regulates such social practice 
as the arbitration process. Social actors are the 
parties of the process and a court. The frag-
ment contains two semantic parts: the first one 
is devoted to the regulation of the German lan-
guage as the language of arbitration proceed-
ings. The agent is not explicitly expressed, but it 
implies participants of the process. The arbitra-
tion proceeding acts as an affectedt, what is 
actualized by a direct object in the accusative 
case das Schlichtungsverfahren. The passivity 
of the arbitration process is represented by the 
predicate in the form of the passive action of 
the main verb führen ('to lead') (wird <…> ge-
führt). The German language plays the role of a 
tool for performing an action (the administration 
of justice in arbitration cases) and is actualized 
in the form of an object in the dative case with 
the preposition in (in deutscher Sprache). Thus, 
the deontic modality, representing the obligato-
ry use of the German language, is actualized 
with the passive vioce (Vorgangspassiv). 

In the second semantic part of the frag-
ment, which is devoted to the possibility of con-
ducting the process in another language, the 
parties of the arbitration (represented by the 
object in the dative case (mit Einvernehmen der 
Parteien)) act as agents. The predicate is actu-
alized by the Präsens Indikativ form of the 
modal verb können in the passive voice, ex-
pressing “the ability to perform some action” 
(Tagil', 2019: 168), and the main verb führen 
(kann <…> geführt werden). 

4. DISCUSSION 

The representation of the language occurs 
mainly through the conceptualization of social 
groups, relations between which are built, in-
cluding through regulated use. Based on the 
results of the study, the following deduction can 
be drawn: 
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1. The German language legislation regulates 
such areas of interaction between social actors 
as labor relations, immigration, education, the 
activities of state institutions (including courts). 

2. The German language most often acts as a 
tool for the implementation of social practice, 
less often as the affected or beneficiary, which 
is the most often actualized by the object posi-
tion to the predicates represented by the Prä-
sens Indikativ forms of the the main verbs and 
modal constructions haben / sein + zu + 
Infinitiv. The modal verbs (müssen, dürfen both 
in the active and in the passive voices) are rare-
ly used. The obligatory use of the German lan-
guage in the mentioned spheres is represented 
by the deontic modality. 

3. The state (state bodies) and individuals (in 
various social roles: teachers, plaintiffs, de-
fendants, employees, etc.) most often repre-
sented as an agent, less often — as an affected 
or a beneficiary. The active role of the state and 
citizens may also not be expressed explicitly, 
but determined from the social context. The 
agent and the affected are sometimes named 
implicitly, which can be explained by the univer-
sal character of the legislative texts and the 
coverage of the widest possible audience. 

5. CONCLUSION 

The study presented in this paper is devot-
ed to the study of the language legislation in the 
Federal Republic of Germany from the sociolin-
guistic standpoint, namely from the standpoint 
of the social constructioning paradigm and the 
social actors theory. The legislator forms the 
normative (desirable) language situation in the 
state by means of normative legal texts. 

In the absence of the state language status 
in Germany, there is a need to include articles 
in an extensive list of legislative texts of the 
most diverse orientation, in which we have 
been able to identify typical areas of interaction 
and characteristic social actors. 

Further study of the language legislation of 
other countries will make it possible to draw 
analogies, identify similarities and differences in 
the construction of a normative language situa-
tion and the interaction of language and society. 
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Анализ дискурса (далее — АД) зародил-
ся во Франции в 1960-е гг., а в самостоя-
тельную дисциплину оформился в 1970—
1980-е гг., имея под собой двойную основу: 
(1) междисциплинарные исследования поли-
тического дискурса Жана Дюбуа (Jean 
Dubois), работавшего в университете Париж 
X Нантерр, и (2) автоматический анализ дис-
курса Мишеля Пешё (Michel Pecheux), пред-
ставлявшего университет Париж VII — Дени 
Дидро. Кроме того, стоит отдельно отметить 
деятельность Центра политической лекси-
кометрии Высшей школы Сен-Клу, стоявше-
го у истоков авторитетного научного журна-
ла «Mots. Les langages du politique», посвя-
щенного многосторонним исследованиям 
языка политики

1
. 

Эпистемологически на формирование фран-
цузского АД повлияли идеи разделения языка, 
речи и речевой деятельности Ф. де Соссюра 
(F. de Saussure), теория идеологий и историче-
ский материализм Л. Альтюссера (L. Althus-
ser), концепция дискурсивной формации 
М. Фуко (M. Foucault), психоанализ Ж. Лака-
на (J. Lacan) и некоторые другие. 

Центральное значение также имели тру-
ды Е. Бенвениста (E. Benveniste) «Problèmes 
de linguistique générale»

2
 [1966, 1974] и 

Р. Якобсона (R. Jakobson) «Essais de linguis-
tique générale»

3
 [1963], в которых ученые 

стремились выяснить, как «говорящий „впи-
сывается“ в создаваемые им высказывания» 
[Maingueneau 1976: 15]. Фундаментальную 
роль сыграла теория высказывания Э. Бен-
вениста, разграничившего énoncé (высказы-
вание-результат) и énonciation (процесс вы-
сказывания), а также концепция шифтеров

4
 

Р. Якобсона. 
В работах Э. Бенвениста язык как систе-

ма знаков противопоставляется языку в дей-
ствии (или языку как действию): enoncé — 
это высказывание как результат речевого 
акта; текст высказывания; enonciation — вы-
сказывание как речевое действие; акт вы-
сказывания; «приведение языка в действие 

посредством индивидуального акта его ис-
пользования» [Бенвенист 1974: 312]. Эта 
базовая дихотомия повлияла не только на 
развитие АД во Франции, но и на теорию 
речевого общения Г. П. Грайса (H. P. Grice), 
теорию речевых актов Дж. Л. Остина 
(J. L. Austin) и Дж. Серля (J. Searle) и т. д. 

В современной французской лингвистике 
высказывание-результат (или текст) пони-
мается как последовательность фраз, за-
ключенных между двумя семантическими 
пробелами, двумя остановками в коммуни-
кации, а дискурс — это высказывание, рас-
смотренное с точки зрения дискурсивного 
механизма, т. е. условий его производства 
[Guespin 1971]. Смысл (le sens) высказыва-
ния определяется внутри него самого, в то 
время как его значение (la signification) отно-
сится к обстоятельствам общения, которые 
превращают его в дискурс. Иными словами, 
высказывание плюс коммуникативная ситуа-
ция и есть дискурс. 

Таким образом, в 60–70-х гг. XX в. в ка-
честве объекта исследователи выбрали та-
кие языковые единицы, которые выходят за 
рамки привычных синтаксических образова-
ний (предложения и словосочетания), что 
позволило перейти от лингвистики текста к 
лингвистике дискурса и разработать основы 
теории дискурса. 

Как пишет известный франко-швей-
царский специалист в области славянского 
языкознания и анализа дискурса Патрик Се-
рио (Patrick Sériot), ключевым моментом в 
истории развития АД во Франции стали «со-
бытия, непосредственно следовавшие за 
маем 1968 года» [Серио 1999: 24], когда 
массовые демонстрации привели к всеоб-
щей забастовке и смене правительства вме-
сте с отставкой президента Шарля де Голля 
и, в более широком смысле, к значительным 
преобразованиям в жизни французского об-
щества, в том числе к изменению научных 
парадигм, связанному с осознанием идеоло-
гических оснований производства знания. 

1 
Первый номер этого периодического издания увидел свет в 1980 г.; в 2023 г. опубликован уже 

131 выпуск. По значимости и выполняемой функции его можно сравнить с российским научным журналом 
«Политическая лингвистика», выходящим в Уральском государственном педагогическом университете 
(Екатеринбург). 

2 
В русском переводе указанный двухтомник называется «Общая лингвистика». 

3 
Содержание данной монографии отражено в сборнике «Избранные работы Р. Якобсона», вышедше-

го в СССР в 1985 г. 
4 
Т. е. классы слов, интерпретация которых зависит от коммуникативной ситуации, или, другими сло-

вами, знаки, значение которых не может быть определено без обращения к высказыванию. Например, 
личные и другие местоимения, наречия места тут, здесь и др. [Якобсон 1985]. 
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Исследователь обращает внимание на 
то, что в 1969 г. вышли две важные публика-
ции: номер журнала «Langages» под назва-
нием «Анализ дискурса» и монография 
М. Пешё «Автоматический анализ дискур-
са», — которые можно рассматривать как 
ключевую точку отсчета новой дисциплины. 
Кроме того, существенную роль в ее форми-
ровании сыграла конференция по политиче-
ской лексикологии

5
, организованная годом 

ранее в Сен-Клу. 
Интересно, что парижский лингвист 

Д. Мальдидье (D. Maldidier) с полным правом 
может представить два течения, преобла-
давшие в АД во Франции в 1970–1980-х гг.: 
она написала свою диссертацию под руко-
водством Ж. Дюбуа, который хотел создать 
«политическую социолексикологию» [Dubois 
1969], а затем присоединилась к исследова-
тельской группе М. Пешё; сотрудничала с 
Р. Робеном (R. Robin) и Ж. Гийому (J. Guil-
haumou) — двумя историками дискурса. 
«В работах лексиколога Ж. Дюбуа возникает 
„семантика высказывания“, а у М. Пешё — 
„дискурсивная семантика“, основанная на 
концептах преконструкта (le préconstruit), 
интердискурса (l’interdiscours) и дискурсив-
ных формаций (les formations discursives)

6
. 

Два этих направления и являются базой для 
становления французского метода АД» 
[Maldidier 1990: 28]. 

Как отмечает российский исследователь 
Е. В. Садовская, именно представители 
французской школы АД одними из первых 
обратили внимание на проблематику про-
цесса создания дискурса, изучая теорию 
дискурса как «теорию производства эффек-
тов значения, связанную с теорией идеоло-
гии и с теорией бессознательного», заложив 
«фундамент теории, изучающей отношение 
к „уже услышанному“, „уже имеющемуся“» 
[Садовская 2008: 167]. 

М. Пешё первым высказал революцион-
ную идею об обязательной имплицитной со-
ставляющей дискурса. Эта идея привела к 
разработке важнейших понятий преконст-

рукт и интердискурс. Преконструкт — 
аналог термина пресуппозиция

7
, обозна-

чающего «компоненты смысла высказыва-
ния, которые не вербализованы, поскольку 
предполагается их общеизвестность или 
известность для адресата» [Полный словарь 
лингвистических терминов 2010: 336], пере-
осмысленный в теории дискурса как «след в 
самом дискурсе предшествующих дискурсов, 
поставляющих своего рода „заготовку“, „сы-
рьё“ для дискурсивной формации, с которым 
для субъекта связан эффект очевидности» 
[Серио 1999: 41]. Интердискурс — это набор 
дискурсивных единиц (относящихся к пре-
дыдущим дискурсам того же жанра, совре-
менным дискурсам других жанров и т. д.), 
с которыми конкретный дискурс вступает 
в неявную или явную связь. 

Назовем то, что составило основание 
двух названных парадигм (семантика выска-
зывания и дискурсивная семантика) в рам-
ках французского метода АД и повлияло на 
его дальнейшее формирование с конца 
1970-х гг.: 
● важность для Ж. Дюбуа таких «создаю-

щих смысл» синтаксических механизмов, как 
опорные слова (mots-pivots), классы эквива-
лентности (classes d’équivalence) и т. д., 
заимствованных из работ структуралиста 
З. Харриса; разработка М. Пешё автомати-
ческого АД, который позволял бы обнару-
жить следы интердискурса и преконструкта 
внутри исследуемого дискурса; 
● унаследованная и Ж. Дюбуа, и М. Пешё 

из работ Э. Бенвениста, Г. Гийома (G. Guil-
laume) и Р. Якобсона значимость изучения 
процессов высказывания, переосмысленных 
позже А. Кулиоли (A. Culioli) с опорой на син-
таксические механизмы процесса высказы-
вания (например, на такие маркеры, как 
шифтеры или модальность (modalités)) 
[Moirand 2020: 5]. 

АД во французской лингвистике продол-
жил эволюцию в виде работ, связанных с 
корпусным анализом текста. Так, в исследо-
вании Ж.-Ж. Куртин (J.-J. Courtine), посвя-

5 
В отличие от США, где формирование АД связано с морфосинтаксическими изысканиями 

З. Харриса (Z. Harris) и семиотикой Р. Якобсона и С. Левина (S. Levin), во Франции АД сформировался 
именно на базе лексических исследований. 

6 
Дискурсивная формация — одно из важнейших понятий теории АД, разработанное философом-

культурологом М. Фуко, которое обозначает рассеянное множество высказываний, имеющее одно осно-
вание и упорядочиваемое общими правилами и условиями производства. Она определяет то, что может 
и должно быть сказано (в форме проповеди, заявления, просьбы и т. д.) в соответствии с определенной 
позицией и при определенных обстоятельствах, а также то, что может и должно быть сказано в опреде-
ленной идеологической формации, таким образом, субъект высказывания исчезает и одновременно про-
является в зависимости от идеологии социума, которому он принадлежит. Дискурсивные формации — 
особые единицы, конструирующие дискурс и играющие (в отличие от субъекта) центральную роль в оп-
ределении сущности языка. Именно такой подход предлагает включение теории дискурса в лингвистиче-
скую теорию. 

7 
В целом, оба понятия напрямую связаны с логико-лингвистическими концептами пресуппозиции и 

импликации, параллельно разрабатываемыми в 1970—80-е гг. О. Дюкро (O. Ducrot). 
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щенном дискурсу коммунистической партии, 
адресованному христианам

8
, концепт пре-

конструкта был переосмыслен, а интердис-
курс переименован в дискурсивную память 
[Courtine 1981]. 

В свою очередь направление, начатое 
Ж. Дюбуа, развивалось (в особенности в 
лингвистических лабораториях Руана и Сен-
Клу при участии М. Турнье (M. Tournier), 
А. Салем (A. Salem) и других авторов) под 
влиянием все более и более эффективных 
программ лексико- и текстометрического 
анализов. 

С середины 1970-х гг. различные лин-
гвистические течения объединились вокруг 
изучения связи между языком и обществом, 
точнее «коммуникативного поведения соци-
альных групп», в результате чего во Франции 
возник собственный вариант социолингви-
стики (см., например, [Marcelessi, Gardin 
1980; Moirand 1988]), которая до сих пор за-
нимает доминирующие позиции в дискур-
сивных исследованиях. 

Если дискурсивисты «первой волны» 
были чаще всего политически ангажированы 
и придерживались левых идей (многие из 
них состояли в коммунистической партии), 
что нередко отражалось на выбранном для 
анализа текстовом материале, то современ-
ная французская школа АД базируется на 
новых корпусах (например, с привлечением 
социальных сетей), использует недавно поя-
вившиеся или переосмысленные «классиче-
ские» концепты ([Paveau 2012] и др.), погру-
женные в новые предметные области иссле-
дования (например, дискурс-анализ эмоций 
[Cislaru 2012]) и стремящиеся ответить на 
актуальный «социальный запрос». В совре-
менных исследованиях рассматриваются 
такие «чувствительные» темы, как бедность, 
неравенство, миграционный кризис и т. д. 
[Cislaru, Pugnière-Saavedra, Sitri 2009]. 

В настоящее время внутри АД можно 
выделить четыре основных «полюса притя-
жения» исследовательского интереса: 

1) социальное взаимодействие, 
2) коммуникативные ситуации и дискурсив-
ные жанры, 

3) условия «производства» дискурса и 
идеологических позиций говорящих, 

4) текстовая организация и лексико-грам-
матические маркеры высказывания. 

В современной французской лингвистике 
сформировалась не отдельная дисциплина, 
а «проблемное пространство» в рамках раз-
личных лингвистических направлений и, ши-

ре, гуманитарных наук. Считается, что дис-
курс становится реальным объектом позна-
ния только в том случае, если он «поддер-
живается» различными дисциплинами: со-
циолингвистикой, теорией аргументации, 
конверсационным анализом и т. д. Всё это и 
составляет лингвистику дискурса, в которой 
анализ дискурса является лишь одним из 
инструментов [Maingueneau 1995]. 

При этом АД во Франции формировался 
преимущественно на базе корпуса полити-
ческих текстов (см. работы Л. Гуэспен 
[Guespin 1984], П. Шародо [Charaudeau 
2002], Д. Мангено [Mangeuneau 2010] и др.). 

В современных французских исследова-
ниях политического дискурса обычно ис-
пользуются такие методы, как: 

● лексикометрический анализ — стати-
стическая обработка корпусных данных для 
определения «семантических вселенных» и 
идеологических взглядов говорящих, вовле-
ченных в политическую коммуникацию; 

● анализ процесса и результата выска-
зывания — изучение речевого поведения 
субъектов политической жизни внутри и вне 
рамок их идеологических установок; 

● аргументативный анализ — выявление 
логики рассуждений политиков, оценка эф-
фективности их аргументов, применяемых 
с целью убеждения аудитории и формиро-
вания общественного мнения [Charaudeau 
2014: 28–29]. 

Кроме того, французская школа анализа 
политического дискурса зачастую учитывает 
достижения критического дискурс-анализа, 
разрабатываемого с 1980-х гг. Т. А. ван Дей-
ком и направленного прежде всего на изуче-
ние «способов злоупотребления властью, 
неравенства и доминирования, которые 
реализуются, воспроизводятся и сталкива-
ются с сопротивлением в форме дискурса в 
социальном и политическом контекстах» 
[ван Дейк 2013: 112]. 

В коллективной монографии «L’analyse 
textuelle des idées, du discours et des 
pratiques politiques»

9
 (2017) под редакцией 

П.-М. Деньо (P.-M. Daigneault) и Ф. Петри 
(F. Pétry) перечислены актуальные подходы, 
применяемые к анализу текстовых данных, 
собранных в сфере политической коммуни-
кации. Они могут быть описаны в виде сле-
дующих оппозиций: 
● контент-анализ / дискурс-анализ: если 

контент-анализ направлен на системное, 
«объективное», «математическое» изучение 
корпуса и основное внимание в нем обычно 

8 
Выборку составил корпус текстов, датированных между 1936 и 1971 гг. и связанных с букв. «полити-

кой протянутой руки» (la politique de la main tendue), когда целью коммунистической партии Франции было 
сближение с социал-христианами. 

9 
В пер. «Текстовый анализ политических идей, дискурса и практик». 
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уделяется «явному» содержанию текста в 
виде конкретных слов, тем и аргументов, то 
дискурс-анализ ориентирован на имплицит-
ную информацию, его цель — выявить скры-
тое измерение дискурса, исследуя его струк-
туру (синтаксис), грамматические парамет-
ры, фигуры речи и т. д., учитывая при этом 
социально-исторический контекст и ссылки 
на другие дискурсы (интертекстуальность); 
● ручной / автоматизированный анализ: 

в первом случае исследователи сами раз-
мечают вручную анализируют текстовые 
данные, во втором — бóльшая часть анали-
тической работы выполняется компьютер-
ными программами; 

● дедуктивная / индуктивная логика ис-
следования: дедуктивный метод мышления 
направлен от общего к частному, при такой 
логике реализуется переход от абстрактной 
научной теории к частным положениям 
(фактам) через формулирование гипотез, 
подтверждаемых или опровергаемых в ре-
зультате наблюдений. При индуктивной ло-
гике, наоборот, общие умозаключения фор-
мируются на базе частных наблюдений, 
происходит переход от конкретных данных к 
построению теории

10
 [L’analyse textuelle des 

idées, du discours et des pratiques politiques 
2017: 3–6]. 

Итак, представим тематическую палитру 
актуальных научных работ по анализу поли-
тического дискурса, выполненных на фран-
цузском языке. 

1. Политическая риторика изучает инст-
рументализацию языка через использование 
различных типов аргументов с целью фор-
мирования общественного мнения и эффек-
тивного влияния на сознание и эмоциональ-
ное состояние аудитории [Amossy, Koren 
2010; Danblon 2006; Gauthier 1995; Lamizet 
2011; Salavastru 2005]. 

2. Теория и методика анализа политиче-
ского дискурса — при рассмотрении исто-
рического фундамента, эволюции теории 
политического дискурса и определении тен-
денций его развития систематически описы-
вается объект исследования, базовые кон-
цепты и основные направления его исследо-
вания [Dubois 1978; Charaudeau 2014; 
Courtine 1981; Le Bart 1998; Krieg-Planque 
2012]. 

3. Исследование общественно-политиче-
ской лексики: так, в ставших классическими 
работами Д. Мальдидье анализирует, с по-
мощью каких именно слов война за незави-
симость Алжира 1954–1962 гг. была пред-
ставлена в 6 парижских ежедневных газетах 
[Maldidier 1969]; П. Дюран критически рас-

сматривает «новые слова власти» (130 час-
тотных лексем и выражений), используя ко-
торые представители политической, медий-
ной или финансовой элиты «проникают в 
публичное пространство с целью самолеги-
тимации и навязывания конкретной идеоло-
гии» [Durand 2007: 9]; К. Гобан перечисляет 
основные характеристики современного ев-
ропейского политического дискурса, в числе 
которых (1) унификация вокабуляра вне зави-
симости от политической позиции, идеологии 
или партии оратора, (2) гегемония неолибе-
ральной лексики и (3) высокий процент упот-
ребления научно-технической терминологии 
(политик выступает как «эксперт» практиче-
ски по любому вопросу) [Gobin 2011]. 

4. Анализ пропаганды и манипуляций 
общественным мнением. Пропаганда, по-
литическая коммуникация и манипуляция — 
понятия, служащие для того, чтобы описы-
вать дискурсивное пространство, в котором 
профессиональные политики с помощью 
массмедиа пытаются в чем-либо убедить 
граждан, навязывая им те или иные идеи. 
При манипулятивном воздействии появляет-
ся возможность имплицитно, через эмоции, 
влиять на взгляды и действия избирателей, 
используя ложь и дезинформацию [Ollivier-
Yaniv 2010]. Во французских исследованиях, 
посвященных разным типам взаимодейст-
вия, с одной стороны, пропаганды и манипу-
ляции и, с другой стороны, коммуникации, 
можно выделить три основных аспекта: 
● эти взаимодействия интерпретируются 
как составная часть политической ком-
муникации в любой стране, вне зависи-
мости от типа действующего политиче-
ского режима [Olivesi 2002]; 

● пропаганда считается свойственной 
только тоталитарным государствам, а в 
демократических она заменяется собст-
венно политической коммуникацией (не 
имеющей пейоративной коннотации) 
[Gerstlé 2008]; 

● политическая коммуникация в целом ви-
дится как обновленная форма манипу-
ляции [Breton 2009]. 

5. Когнитивная метафорика. Например, 
Д. Барбе анализирует пространственные 
метафоры в книге В. И. Ленина «Что де-
лать? Наболевшие вопросы нашего движе-
ния» (1902): в революционной картине мира 
положительную оценку выражают лексемы 
вперед, вверх, вширь, а негативный характер 
транслируют лексемы назад, вниз, сужается 
[Barbet 2002]. 

И. Хмелевская изучает спортивные 
метафоры в советской и российской прес-

10 
Заметим, что ни одно исследование не может базироваться исключительно на одном из типов рассуж-

дений: в каждом есть элементы и дедукции, и индукции; речь идет скорее о преобладании одного из них. 
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се и обращает внимание на то, что в 1960–
1980-е гг. была распространена метафориче-
ская модель «спорт — это война», которая в 
1990–2000-е гг. заменилась на «война — это 
спорт»; политический процесс своей непред-
сказуемостью стал напоминать футбольный 
матч, во время которого нередко возникают 
сомнения в правилах игры и качестве команд-
ной работы [Khmelevskaia 2007]. 

Ж. Готье пишет о том, что политика в це-
лом и политическая коммуникация в частно-
сти рассматриваются как образная форма 
сражения, и военные метафоры для них 
являются имманентными, универсальными, 
вне зависимости от национального дискурса 
той страны, в которой они функционируют 
[Gauthier 1994]. 

6. Дискурсивные стратегии: аргумен-
тативные стратегии с подтипами, об-
ращенными к этосу (нравственным установ-
кам), логосу (разуму) или пафосу (чувствам) 
аудитории [Bourse 2020], стратегии само-
презентации с целью самоутверждения в 
глазах политических соперников и потенци-
альных избирателей [Micheli 2007], страте-
гии легитимации власти (через демонст-
рацию приверженности к демократическим 
ценностям, к государственным институтам, 
«близости» к народу) [Amossy 2022] и т. д. 

7. Исследования зарубежного политиче-
ского дискурса: например, португальского 
[Monte 2013], латиноамериканского [Sa-
mouth, Serrano 2015], азиатского [Faure 
2001], арабского [Al Karjousli 2005], восточно-
европейского [Siwek 1995], российского

11
 

[Kossov 2018; Labbé 1977; Leroy 2006; 
Sakhno 1999; Sériot 1986; Teneur 1980], не-
мецкого [Wotjak 1984; Kaufmann 1993], севе-
роамериканского [Benoit à la Guillaume 2018; 
La Corte 2017] и т. д. 

Итак, новые понятия: énonciation (про-
цесс высказывания), énoncé (высказывание-
результат), corpus de textes (именно корпус 
текстов, а не отдельных фраз / предложе-
ний), contextes, conditions de production, т. е. 
условия, в которых были произведены вы-
сказывания (позднее, например, у П. Ша-
родо [Charaudeau, 2006], чаще встречается 
терминологический аналог situation de com-
munication — коммуникативная ситуация), — 
маркировали новую область французских 
лингвистических исследований в рамках 
дискурса или дискурсов, актуальных для со-
циума и показывающих, какие именно поли-
тические идеи и ценности доминируют в кон-
кретный исторический момент. Названные 
концепции открыли путь к новым методам 
изучения речи политиков и форм коммуни-
кации государства и общества. 
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ing the media portrait of the President of Ukraine P. A. Poroshenko. The authors present an overview of theoretical linguistic 

studies of the zoonymic metaphor and substantiate the importance of zoomorphisms in the modern media space. The article 

examines the key units-zoonyms that organize the image of a politician in the current media space and reveals the dominant 

associative features underlying the use of certain zoonymic units in the linguistic modeling of the portrait of Poroshenko in 

the Russian-language media space of 2013-2023. The key characteristics of a politician realized in media texts by means of 

zoonymic metaphors are interpreted from various positions. The article describes the connotative potential of the contexts 

created on the models studied and argues the importance of the zoonymic metaphor in the formation of the media portrait of 

the President of Ukraine. The authors of the article come to the conclusion that the arsenal of zoonymic units modeling the 

media portrait of Poroshenko directly depends on the sociopolitical reality and the time of the politician's tenure as presi-

dent. A wide range of linguistic units recorded and analyzed in the course of the study allows the authors to speak about the 

dynamics of the metaphorical images, characterizing Poroshenko as a strong leader capable of achieving his goal and a 

significant figure in world politics at the beginning of the presidential term, while at the end of the period of office describing 

him as a person who has lost leadership qualities and has no political future. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальное медиапространство отража-
ет социополитическую реальность через 
призму эмоций и отношений к определенно-
му политическому субъекту или ситуации. 
При этом ключевую роль играет не объек-
тивный факт, а прагматическая установка 
адресанта, специфика его восприятия мас-
совым адресатом. Таким образом, медиади-
скурс «представляет собой огромную много-
слойную „мозаичную субстанцию“, в которой 
каждая из ее частей требует к себе при-
стального внимания и детального скрупу-
лезного описания» [Заметалина 2002: 19]. 
Одной из таких частей является фрагмент 
медийной картины мира, представленный 
зоонимичной лексикой и фразеологией на 
уровне вторичной номинации. Значимость 
зоонимов (зооморфизмов) определяется 
тем, что «мышление человека склонно от-
ражать мир антропоморфно или зооморфно 
<…>. Зооморфизмы (зоохарактеристики) 
основываются на реальных (объективных) 
или мнимых (субъективных) качествах жи-
вотных, которые приписываются им фанта-
зией и творческим мышлением народа. Бу-
дучи мотивированными, зооморфизмы яв-

ляются яркими и экспрессивными, что по-
зволяет включить их в экспрессивный фонд 
языка» [Огдонова 2000: 14]. Развивая и до-
полняя данную идею, Ю. В. Альшанская 
подчеркивает, что «практически каждый зоо-
ним обладает тремя „уровнями“ значений, 
тесно связанных между собой. Первое зна-
чение может быть условно названо „обы-
денным“ — это именование того или иного 
животного, второе — „мифологическим“, оно 
находит отражение в традиционной народ-
ной культуре, в фольклорных текстах. На 
основании этих двух „уровней“ формируется 
стереотипное значение или стереотипный 
образ, который и актуализируется при ис-
пользовании зоонима для зооморфной ха-
рактеристики человека» [Альшанская 2005]. 
Анализ современного медиапространства в 
полной мере подтверждает данные тезисы и 
дает возможность заключить, что зоонимы 
лежат в основе моделирования медиапорт-
ретов современных политических лидеров, 
аккумулируя их объективные или вымыш-
ленные характеристики. 

Целью предлагаемой статьи является 
комплексное изучение зоонимичных единиц, 
лежащих в основе медиапортрета экс-
президента Украины Петра Алексеевича По-
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рошенко. Материалом исследования по-
служили фрагменты электронных медиатек-
стов за период с 2013 по 2023 г., собранные 
методом сплошной выборки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате исследования: 
– проведен анализ научной теоретической 

литературы, посвященной зоонимам и смеж-
ным понятиям; выявлены ключевые харак-
теристики зоонимов, лежащие в основе мо-
делирования зооморфной метафоры в акту-
альном медиапространстве; 
– установлен корпус русскоязычных ме-

дийных текстов за период с 2013 по 2023 г., 
моделирующих образ экс-президента Украи-
ны П. А. Порошенко посредством зооморф-
ных метафор; 
– определены ассоциативные признаки, на 

основе которых тот или иной зооним участ-
вует в языковом моделировании медиапорт-
рета политика; описан коннотативный по-
тенциал исследуемых контекстов, доказана 
значимость зоонимичной метафоры при фор-
мировании медийного портрета политика. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Интерес к личности П. А. Порошенко со 
стороны мировой общественности обуслов-
лен его неоспоримым влиянием на мировой 
политической арене. П. А. Порошенко был 
президентом Украины с 7 июня 2014 по 20 мая 
2019 г., министром экономического развития и 
торговли Украины с 23 марта по 3 декабря 
2012 г. Согласно рейтингу «Forbes», в 2020 г. 
Порошенко занял 3 место среди самых бога-
тых людей Украины. В политической жизни 
современной Украины П. А. Порошенко иг-
рает одну из ключевых ролей, непосредст-
венно влияя на развитие военно-полити-
ческого кризиса. 

Подготовка к выборам и сами выборы 
президента Украины, проводимые в марте — 
апреле 2019 г., обернулись для П. А. Поро-
шенко разгромным поражением. Неожидан-
ное как для мировой политики, так и для са-
мого кандидата поражение стало причиной 
широкого распространения метафорическо-
го образа хромой утки. Впервые данная 
метафора была зафиксирована в американ-
ском сленге применительно к  президенту 
США, вскоре покидающего свой пост в ре-
зультате проигрыша очередных выборов или 
исчерпания своего права выдвигать на них 
свою кандидатуру. При моделировании об-
раза П. А. Порошенко хромая утка интер-
претируется как «политический субъект, по-
терявший власть в силу необдуманных по-
литических действий»: „Хромая утка“ По-
рошенко не справился с воспитанником 

„95-го квартала“ [В. Зеленским. — А. Ч., 
Н. С., Ч. Ш.] (https://ukraina.ru/20180720/1020 
655670.html, 20.04.2019). В русскоязычном 
медиапространстве образ «хромой утки» 
применительно к П. А. Порошенко получает 
свое развитие и продолжается при реализа-
ции метафоры «безногая утка» (утка без ног) 
в значении «несостоявшийся политик», «по-
литик без будущего»: Упустившего власть 
Порошенко назвали безногой уткой 
(https://www.tvc.ru/news/show/id/159465, 26.04. 
2019); Зампостпред РФ при ООН сравнил 
Порошенко с „уткой без ног“. Дейст-
вующий президент Незалежной Пётр По-
рошенко, проигравший на выборах, скорее 
всего, не будет принимать никаких важных 
решений перед уходом со своего поста 
(https://life.ru/p/1211533, 26.04.2019). 

Мировую известность П. А. Порошенко 
принесло не только его место в должности 
президента Украины, но и его владение кон-
дитерской фабрикой «Рошен», одного из 
крупнейших производителей кондитерских 
изделий Украины и Восточной Европы. Его 
непосредственное отношение к кондитер-
ской сфере и, в частности, к шоколаду, ак-
туализировало метафорический образ «шо-
коладного зайца». Подчеркнем, что данный 
метафорический образ характеризует П. А. По-
рошенко как непрофессионального политика, 
не способного к принятию серьезных поли-
тических решений: „Обычный шулер, шоко-
ладный заяц, этот Порошенко“, — счи-
тает Владимир Жириновский (https://ukrai 
na.ru/20150212/1012080824.html, 12.02.2015). 
При этом важным представляется медийная 
эволюция образа П. А. Порошенко, который 
из «шоколадного зайца» превращается в 
«бульдозера майдана», значимую фигуру в 
политике: Петр Порошенко: эволюция от 
„шоколадного зайца“ до „бульдозера 
майдана“ (https://vm.ru/society/190248-petr-
poroshenko-evolyuciya-ot-shokoladnogo-zajca-
do-buldozera-majdana, 27.05.2014); Поро-
шенко зря называли „шоколадным зай-
цем“. Несмотря на низкие рейтинги и иро-
нию российских экспертов по отношению к 
президенту Украины, он доказал, что не 
является проходной фигурой в полити-
ке (https://www.rosbalt.ru/world/2017/05/31/161 
9527.html, 31.05.2017). 

Интересным для анализа представляется 
трансформационный потенциал конструкции 
«голубь мира», номинирующей П. А. По-
рошенко в различных политических ситуаци-
ях. В лексикографических источниках «го-
лубь мира» интерпретируется как образ, 
апеллирующий к Ветхому Завету, символ 
окончания Великого потопа. Мировое при-
знание данный символ приобрел после за-
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вершения Второй мировой войны, когда ху-
дожник Пабло Пикассо разработал эмблему 
«голубь мира» для проводимого в 1949 г. 
в Париже и Праге Всемирного конгресса 
сторонников мира. 

Конструкция «голубь мира», номини-
рующая П. А. Порошенко, утрачивает свое 
первичное значение и позитивную коннота-
цию и реализуется преимущественно с нега-
тивной коннотацией: Порошенко как го-
лубь мира: президент Украины пообещал 
„вернуть домой“ Крым и Донбасс. Петр По-
рошенко как всегда максимально полити-
зировал свое новогоднее обращение к гра-
жданам. Украинцы уже привыкли к тому, 
что в каждом „поздравлении“ слушают о 
росте экономики, о том, что все впереди и 
о том, что „вернем Крым и Донбасс“ 
(https://vk.com/wall-70204174_407410, 01.09. 
2019); Порошенко — голубь мира… // При-
летает к вам и гадит. // Где он был, там 
всюду сыро, // Всё, конечно, мира ради. // 
Ради дружбы, // Ради счастья, // Ради тех, 
кто хочет жить… // Только после // Там // 
Отчасти // Будет некому дружить… 
(https://poeziya.ru/library/?poem=15080337). 

При моделировании образа П. А. Поро-
шенко конструкция «голубь мира» весьма 
частотно реализуется в оппозиции со вто-
рым деструктивным компонентом «ястреб 
войны», что показывает неоднозначность 
или (в других контекстах) деструктивность 
политических решений П. А. Порошенко: 
Порошенко: ястреб войны или голубь 
мира? (https://www.liveinternet.ru/users/4275 
964/post342480105/, 06.11.2014); Депутат 
Госдумы Руслан Бальбек упрекнул прези-
дента Украины Петра Порошенко в том, 
что тот отправляет в Донбасс „яст-
ребов войны“, а не „голубей мира“ 
(https://lenta.ru/news/2017/05/20/uprek/, 20.05. 
2017). При реализации оппозиции «голубь 
мира» — «ястреб войны» наблюдается усе-
чение конструкций до стержневых субстан-
тивов, что говорит об их узнаваемости носи-
телями русской лингвокультуры. При этом 
важным представляется тот факт, что струк-
турное изменение не влияет на содержание 
конструкции и значение данных зоонимов 
при моделировании образа П. А. Порошенко: 
Порошенко врет о мире, как „голубь“, но 
готов к войне, как „ястреб“ (https://anti 
fashist.com/item/poroshenko-vret-o-mire-kak-go 
lub-no-gotov-k-vojne-kak-yastreb.html, 23.08. 
2018). 

Реализация конструкции «голубь мира» 
в сочетании с отрицательной частицей ак-
центирует внимание на слабости П. А. По-
рошенко, его зависимости от политических 
решений, которые принимают более силь-

ные политические субъекты: Не быть По-
рошенко „голубем мира“. В Кремле дали 
понять Киеву, что не позволят „зачис-
тить“ Донбасс под прикрытием „голубых 
касок“ (https://svpressa.ru/politic/article/1808 
21/, 05.09.2017). В актуальном медиапро-
странстве происходит не только усечение 
конструкции «голубь мира», но и ее транс-
формация, при этом, как показал анализ, 
трансформируется именно зависимый ком-
понент, в то время как стержневой остается 
неизменным: Порошенко — голубь-
миротворец, убивающий мирное населе-
ние Донбасса (https://radiosputnik.ria.ru/20140 
825/1021355134.html, 25.08.2014). Интерес-
ным представляется образ П. А. Порошенко, 
где он становится «голубем мира» не из-за 
своих убеждений, а «поневоле», ведомый 
решениями более серьезных политических 
лидеров: Корнейчук: Договоренности Пу-
тина и Трампа превратили Порошенко в 
„голубя мира“ (https://ukraina.ru/20170908/ 
1019158920.html, 08.09.2017). 

Не менее частотной при моделировании 
медиапортрета П. А. Порошенко представ-
ляется конструкция «козел отпущения», 
которая, как и «голубь мира», апеллирует к 
Ветхому Завету: «…А козла, на которого 
вышел жребий для отпущения, поставит 
живого пред Господом, чтобы совершить 
над ним очищение и отослать его в пус-
тыню для отпущения [и чтоб он понес на 
себе их беззакония в землю непроходимую]» 
(Левит 16:10). В современных лексикогра-
фических источниках данная конструкция 
интерпретируется как «некто, кто несёт 
ответственность за чужую вину». При мета-
форическом моделировании медиапортрета 
П. А. Порошенко ответственность, как пра-
вило, на него перекладывает Запад: Поро-
шенко— козел отпущения Запада. Глав-
ным негативным сигналом для Порошенко 
является тот факт, что западная пресса 
начала его активно критиковать и начала 
замечать уличные акции „михомайдана“ 
(https://www.ridus.ru/poroshenko---kozel-otpus 
heniya-zapada-267153.html, 06.12.2017). В ме-
диатекстах данная конструкция может пре-
терпевать трансформации или становиться 
основой языковой игры, при этом наблюда-
ется облигаторное сохранение ироничного 
характера высказывания: Порошенко: от 
козла провокаций до козла отпущения 
(https://www.pravda.ru/world/1326367-rogov/, 03. 
03.2017); Список „козлов на вынос“: По-
рошенко, Аваков… (https://antifashist.com/ 
item/spisok-kozlov-na-vynos-poroshenko-avakov. 
html, 19.10.2017). 

При моделировании медиапортрета 
П. А. Порошенко актуальной представляется 
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еще одна конструкция, апеллирующая к 
Библии. Зоонимичное сочетание «волк в 
овечьей шкуре» встречается в Священном 
Писании в Евангелии от Матфея. Иисус Хри-
стос использовал данную конструкцию в 
следующем контексте: «Берегитесь лжепро-
роков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные». 
В фразеологических словарях данная конст-
рукция приобретает значение «лицемер, 
скрывающий дурные намерения под маской 
добродетели». При моделировании медиа-
портрета П. А. Порошенко данная конструк-
ция имеет сходное значение, однако пред-
полагает уточнение: дурные намерения экс-
президента связаны преимущественно с по-
литической или экономической сферой и 
направлены на участников международной 
политики: В ЕС разглядели в Порошенко 
„волка в овечьей шкуре“ (https://www.ri 
dus.ru/v-es-razglyadeli-v-poroshenko-volka-v-o 
vechej-shkure-244824.html, 14.02.2019). Пока-
зательными представляются трансформа-
ционные особенности данной конструкции, 
при которых субстантив волк трансформи-
руется в адъектив волчий, а адъектив ове-
чей преобразуется в субстантив волк. Такая 
трансформация обусловлена тем, что для 
автора медиапродукта важно показать, что 
политик не пытался позиционировать себя 
как слабого лидера, напротив, предпринял 
все возможные действия для того, чтобы 
международные политические элиты видели 
в нем сильного противника: Порошенко — 
овца в волчьей шкуре. Западная газета 
утверждает, что Путин согласился на 
минские соглашения из-за шантажа Поро-
шенко (http://kolokolrussia.ru/na-zlobu-dnya/po 
roshenko-ovca-v-volchey-shkure, 05.02.2015). 

Источником устойчивых конструкций с 
интегральным компонентом-зоонимом, уча-
ствующих в моделировании медийного 
портрета П. А. Порошенко, является древне-
греческая мифология. Анализ актуального 
медиапространства позволяет говорить о 
широком использовании конструкции «тро-
янский конь», которая интерпретируется 
как «подарок врагу с целью нанести ему 
вред» и апеллирует к образу огромного де-
ревянного коня, с постройкой которого свя-
зан один из финальных эпизодов Троянской 
войны. В актуальном медиапространстве 
П. А. Порошенко получил номинацию «тро-
янский конь» в связи с попытками зарабо-
тать на строительстве газопровода «Север-
ный поток — 2». Данная ассоциация опира-
ется на интегральные компоненты ῾хит-
ростьʼ, ῾желание обмануть ради собственной 
выгодыʼ: От „троянского коня“ — „тру-
ба“ Порошенко. Президент Украины Петр 

Порошенко опять бурно озаботился строи-
тельством газопровода „Северный поток-
2“ („СП-2“) по дну Балтийского моря в Евро-
пу, потому что увидел в нем трубу не 
только для российского газа, но и… для 
себя (https://antifashist.com/item/ot-troyansko 
go-konya-truba-poroshenko.html, 10.08.2018). 

Посредством использования зоонимов в 
медиатекстах эксплицируются различные 
(чаще — негативные) черты экс-президента 
Украины. При этом показательным пред-
ставляется тот факт, что та или иная харак-
теристика политического лидера может быть 
отражена посредством использования раз-
личных зоонимичных единиц. Подтвердим 
данный тезис наиболее показательными 
языковыми фактами. Анализ актуального 
медиапространства позволяет сделать вы-
вод о том, что наиболее показательной чер-
той П. А. Порошенко, моделируемой посред-
ством использования зоонимичных единиц, 
является жестокость: Н. Витренко: Поро-
шенко — акула и ставленник нелюдей 
(https://www.liveinternet.ru/users/flipper777/pos
t326936558/, 06.06.2014); Порошенко на-
значен „Кровавой пандой“. Коалиция раз-
валилась (https://antifashist.com/item/poroshen 
ko-naznachen-krovavoj-pandoj-koaliciya-razvali 
las.html, 02.09.2015). Показательным пред-
ставляется тот факт, что интегральный ком-
понент ῾жестокостьʼ в контекстах реализует-
ся преимущественно в составе оппозиции, 
которая эксплицирует борьбу между двумя 
политическими субъектами, наделенными 
властью: Пауки в банке: когда Порошенко 
и Яценюк добьют друг друга (https://tv 
zvezda.ru/news/201612010814-accy.htm, 01.12. 
2016); Драка пауков: Порошенко и Фир-
таш объединились против Коломойско-
го (https://voicesevas.ru/news/yugo-vostok/26 
70-draka-paukov-poroshenko-i-firtash-obedinili 
s-protiv-kolomoyskogo.html, 11.07.2014); Жа-
ба против гадюки — 3. Клан Порошенко 
мечтает избавиться от Авакова (https:// 
energynews.su/26547-zhaba-protiv-gadyuki-3-k 
lan-poroshenko-mechtaet-izbavitsya-ot-avakova. 
html, 10.01.2017). 

Весьма актуальными при моделирова-
нии медиапортрета П. А. Порошенко явля-
ются также следующие характеристики: 
– жадность: О жабе Порошенко. Прези-

дент вручил столетней юбилярше наво-
лочку и пододеяльник (https://antifashist.com/ 
item/o-zhabe-poroshenko-prezident-vruchil-stol 
etnej-yubilyarshe-navolochku-i-pododeyalnik. 
html, 10.12.2014); 
– хитрость: Лукавый конь Порошенко. 

Почему президент против досрочных вы-
боров (https://rusevik.com/news/396276, 24. 
03.2017); 
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– непредсказуемость: Президент Украи-
ны Петр Порошенко опасен, как крыса, 
загнанная в угол, полагает депутат Вер-
ховной рады Евгений Мураев. Именно по-
этому, считает он, украинская власть 
идет на провокации (https://tsargrad.tv/news/ 
poroshenko-opasen-kak-krysa-v-verhovnoj-rad 
e-zajavili-o-provokacijah-ukrainskogo-prezident 
a_174201, 15.12.2018); 
– потребительство: Маркосян: Порошен-

ко, как пиявка, присосался к победе Усика 
(https://news-front.info/2018/07/22/markosyan-p 
oroshenko-kak-piyavka-prisosalsya-k-pobede-u 
sika/, 22.07.2018); 
– самолюбование: Журналист назвал 

Порошенко „пингвином, ищущим деше-
вого пиара“ (https://sportsweek.org/ru/foot 
ball/news/156363587/, 11.07.2018). 

Метафорическое моделирование медий-
ного портрета П. А. Порошенко посредством 
зоонимичных единиц предполагает развер-
тывание метафорических образов в мета-
форические сценарии. Так, показательным 
является метафорический образ осла, 
предполагающий использование ключевой 
единицы как ядра текста при моделировании 
медиапортрета П. А. Порошенко: Прези-
дент Украины не осел. После интервью 
Порошенко немецкому каналу некоторые 
горячие головы заявили, что он просто 
осел. Я решил проверить, так ли это и 
внимательно прослушал и просмотрел все 
интервью еще раз. А после этого катего-
рически заявляю — президент Украины 
Петр Порошенко совсем даже и не осел. 
Привожу доказательства. Гордый само-
стийный народ Украины никогда бы не 
выбрал осла президентом. Ни один осел 
не согласился бы стать президентом 
страны, в которой слово гэть произно-
сят чаще, чем вспоминают ту самую 
маму. Или произносят их в одном контек-
сте. Ни один осел не может говорить на 
трех языках. И наконец — ни один осел 
не стал долларовым миллиардером. Ну а 
то, что в интервью Порошенко проявил 
ослиное упрямство, отрицая очевидные 
вещи, то ведь играть роль осла не мог 
ему запретить никто. Вспомните, как 
поет осел Анофриев в известном 
мультике. Заслушаешься. Заслушался и я, 
когда Петро Порошенко сказал — членст-
во в НАТО для Украины, как морковка, как 
свет в конце туннеля. Видимо, он счита-
ет украинцев ослами, которые бегут за 
морковкой, висящей у них перед носом. 
Когда немецкий корреспондент сказал, 
что украинские ослы не нужны ни в ЕС, 
ни в НАТО, Порошенко тут же вспомнил 
анекдот про Ходжу Насретдина, осла и 

шаха (https://newsland.com/post/4860808-pre 
zident-ukrainy-ne-osel, 04.12.2015). 

Посредством зоонимов моделируются и 
особенности отношения к политическому 
лидеру, его потеря твердой политической 
позиции на международной арене. Так, инте-
гральный компонент ῾унижениеʼ эксплициру-
ется посредством использования зоонимов 
баран, курица, муха, олень и др.: Поро-
шенко чувствует себя как баран перед 
кастрацией (https://www.infox.ru/opinion/111/ 
zubchenko/194311-porosenko-cuvstvuet-seba-
kak-baran-pered-kastraciej, 12.02.2018); „До 
выборов — павлин, после — курица“: ук-
раинцы в сети зло ответили на „раская-
ние“ Порошенко (https://tsargrad.tv/news/do-
vyborov-pavlin-posle-kurica-ukraincy-v-seti-zlo-
otvetili-na-raskajanie-poroshenko_193574, 09. 
04.2019); Меркель отмахнулась от По-
рошенко как от навозной мухи. Канцлер 
Германии умудрилась поиздеваться над 
украинским гарантом, формально сохранив 
свои прежние позиции по отношению к Ук-
раине (https://vzglad.mirtesen.ru/blog/4317555 
0859/Merkel-otmahnulas-ot-Poroshenko-kak-ot-
navoznoy-muhi, 13.04.2019); Олень надоел. 
Порошенко не хотят видеть в Брюссе-
ле. Глава европейской дипломатии Моге-
рини прибыла с первым официальным ви-
зитом на Украину. Западные СМИ, в каче-
стве иллюстрации, выбрали фотографию, 
на которой Порошенко протягивает руку 
к Могерини, а та игнорирует жест прези-
дента Украины (https://snr24.com/obschie-
novosti/4235-olen-nadoel-poroshenko-ne-hotya 
t-videt-v-bryussele.html, 17.12.2014). Таким об-
разом, русскоязычное медиапространство 
насыщается зоонимичными единицами, экс-
плицирующими как личностные характери-
стики П. А. Порошенко, так и особенности 
отношения к нему мировых политических 
лидеров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комплексный анализ актуального меди-
апространства позволяет сделать вывод 
о широком спектре языковых единиц образ-
ной системы, участвующих в моделировании 
образа П. А. Порошенко. Значимое место 
среди слов и конструкций, лежащих в основе 
формирования медиапортрета политика, 
занимают зоонимы, ярко и многоаспектно 
отражающие особенности действий прези-
дента, черты его характера, цели и полити-
ческие стратегии, отношения с другими уча-
стниками современного политического мира. 
Конфликтность политики последнего деся-
тилетия, деструктивные характеристики соз-
даваемых образов обусловливают превали-
рование негативно коннотируемых метафо-
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рических единиц, преимущественно отрица-
тельную оценку действий экс-президента 
Украины. Именно зооморфные метафоры 
становятся ценным источником ассоциаций, 
описывающих публичную личность посред-
ством отсылки к реальным или вымышлен-
ным характеристикам представителей мира 
животных. При моделировании медиапорт-
рета П. А. Порошенко показательными пред-
ставляются особенности использования 
зоонимичных метафор, моделирующих об-
раз политика. Так, если в 2013–2017 гг. (от 
предвыборной кампании до второй полови-
ны президентского срока) П. А. Порошенко 
характеризовался как сильный лидер, спо-
собный любыми способами достичь своей 
цели, и ассоциировался с животными, экс-
плицирующими в медиапространстве такие 
качества, как жестокость, воля к победе, 
хитрость, жадность, самолюбование (мета-
форический образ акулы, лукавой лошади, 
павлина, волка и др.), то с конца 2017 г. до-
минирующими становятся характеристики, 
моделирующие медийный портрет слабого 
политика, потребителя, готового на лесть и 
унижения ради получения минимальной вы-
годы (такие зоонимичные единицы, как ба-
ран, курица, пиявка, навозная муха и др.). 
Показательным, в частности, является тот 
факт, что с течением времени образ павли-
на трансформируется в образ курицы, а к 
концу президентского срока — хромой утки, 
что показывает трансформацию медийного 
портрета П. А. Порошенко от успешного и 
перспективного лидера до бесперспективно-
го политика, не имеющего будущего. 

Таким образом, системный анализ язы-
ковых единиц, формирующих медиапортре-
ты политических лидеров, является необхо-
димым способом реконструкции фрагмента 
политической картины мира и представляет-
ся ценным не только для лингвистических 
исследований, но и для трудов политологов 
и журналистов, глубоко и полно раскрываю-
щих современную политическую реальность. 
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Лексико-семантическая характеристика политической риторики 

в контексте прокси-войны против России 
АННОТАЦИЯ. Объектом исследования в статье выступает информационная структура политического 

текста, которая определяет его лексико-семантическую организацию. Предмет исследования — системно органи-

зованная лексика информационного потока, которая формирует отношение к ситуации в Украине у западных по-

литических элит, и представляет собой корпус языка прокси-войны. Материалом исследования послужили тексты 

устного публичного жанра в видеозаписи (и скрипты к ним) — выступления, интервью, пресс-конференции офици-

альных представителей внешнеполитических ведомств Великобритании и США для авторитетных информацион-

ных каналов (анализировались тексты таких политиков, как Ллойд Дж. Остин, Энтони Блинкен, Джеймс Клеверли 

и Бен Уоллес). В ходе исследования был изучен корпус текстов политического дискурса; посредством анализа сло-

варных дефиниций, интерпретации и обобщения в нем были отобраны и систематизированы по тематическому 

принципу слова и словосочетания-стимулы, формирующие коммуникативно релевантный феномен обобщенного 

значения в виде лексико-семантической категории языка прокси-войны. Лексико-семантическая категоризация 

текстов политического дискурса выявляет различия между стимулами, принадлежащими к разным лексико-

семантическим (тематическим) группам. В качестве стимулов выступают слова и словосочетания, способные 

вызвать ассоциативную реакцию реципиента, которые включены в контексты, содержащие лексико-

семантические категории и формирующие риторику политического сообщения. Политическая риторика в контек-

сте информационной и прокси-войны представлена бинарной оппозицией — «Агрессия»/Защита». Лексико-

семантическую категорию «Агрессия» характеризуют негативно маркированные лексемы, выступающие как сред-

ство описания агрессивного противостояния. Лексико-семантическая категория «Защита» представлена позитив-

но маркированными лексемами, которые являются средством выражения поддержки «жертвы» в структуре кон-

фликта. Метаязык прокси-войны в текстах политического дискурса, являясь инструментом борьбы с политиче-

скими оппонентами, создает особую политическую риторику, фиксирует с помощью языковых средств отноше-

ния и связи между ними, и выступает в качестве триггера для деструктивной пропаганды, призванной разжи-

гать вражду и используемой в процессе формирования у целевой аудитории требуемого понимания действи-

тельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая риторика, политический дискурс, политические тексты, прокси-война, 

информационная война, лексическая семантика, лексико-семантические категории, вербальная манипуляция, мани-

пулятивное воздействие, манипуляция сознанием, политические деятели, политические речи, российско-украинские 

отношения, украино-российские отношения,  Интернет, интернет-пространство, интернет-коммуникация, ин-

тернет-дискурс, интернет-тексты, интернет-ресурсы. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ: Смакотина Наталья Анатольевна, старший преподаватель кафедры ино-

странных языков технических факультетов, Новосибирский государственный технический университет; 630073, 

Россия, г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20; email: kaf_iy_tf@corp.nstu.ru; старший преподаватель кафедры лин-

гвистики и теории перевода, Новосибирский государственный педагогический университет; 630126, Россия, г. Но-

восибирск, ул. Вилюйская, 28; email: ffl_kostinaea@nspu.ru. 

Фомин Андрей Геннадьевич, профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры переводоведения и 

лингвистики, Кемеровский государственный университет; 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Красная, 6; email: 

webkemsu@mail.ru. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Смакотина, Н. А. Лексико-семантическая характеристика политической риторики в 

контексте прокси-войны против России / Н. А. Смакотина, А. Г. Фомин. — Текст : непосредственный // Политиче-

ская лингвистика. — 2023. — № 4 (100). — С. 77-92. 

Natal'ya A. Smakotina1,2, Andrey G. Fomin3 
1 Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia, kaf_iy_tf@corp.nstu.ru 
2 Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia, ffl_kostinaea@nspu.ru, https://orcid.org/0000-0003-0135-

7346 
3 Kemerovo State University, Kemerovo, Russia, andfomin67@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-2742-7747

© Смакотина Н. А., Фомин А. Г., 2023 



Смакотина Н. А., Фомин А. Г. Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). С. 77–92 

78 

Lexico-Semantic Characteristics of Political Rhetoric in the Context  

of Proxy War Against Russia 
ABSTRACT. The scope of this study covers the information structure of a political text, which determines its lexical 

and semantic organization. The object of the study includes the systemically organized vocabulary of the information flow, 

which forms the attitude of the Western political elites to the situation in Ukraine, and represents the corpus of the proxy war 

language. The practical research material consists of oral public genre texts in the form of video recordings (and their tran-

scripts) — speeches, interviews, press conferences of official representatives of the foreign ministries and agencies of the 

United Kingdom and the United States for authoritative information channels (texts of politicians such as Lloyd J. Austin, 

Anthony Blinken, James Cleverley and Ben Wallace were subject to analysis). In the course of their investigation, the authors 

studied a corpus of texts of political discourse; they selected and systematized words and phrases-stimuli that form a commu-

nicatively relevant phenomenon of generalized meaning in the form of a lexico-semantic category of the proxy war language 

according to the thematic principle through analysis of dictionary definitions, interpretation and generalization. Lexico-

semantic categorization of political discourse texts reveals differences between the stimuli belonging to different lexico-

semantic (thematic) groups. The stimuli are words and phrases that can cause an associative response of the recipient, which 

are included in the contexts containing lexical and semantic categories and form the rhetoric of a political message. The 

political rhetoric in the context of information and proxy war is represented by a binary opposition — “Aggres-

sion/ rotection”. The lexico-semantic category of “Aggression” is characterized by negatively marked lexemes that act as a 

means of describing aggressive confrontation. The lexico-semantic category of “ rotection” is represented by positively 

marked lexemes, which are a means of expressing support for the “victim” in the structure of the conflict. The metalanguage 

of proxy war in the texts of political discourse, being a tool for opposing political opponents, creates special political rheto-

ric, fixes relations and connections between them with the help of linguistic means, and acts as a trigger for destructive 

propaganda designed to incite hostility and used in the process of forming the required attitude to reality among the target 

audience. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Политическая риторика, являясь индика-
тором отношения государства или политиче-
ского объединения к конкретной ситуации 
политического процесса, репрезентирована 
системой речевых конструктов, которые за-
дают определенную тематику информаци-
онного потока и формируют значимые поня-
тия для понимания и осознания действи-
тельности. Тематика публикаций и выступ-
лений политиков в последнее время в ос-
новном связана с проводимой Российской 
Федерацией специальной военной операци-
ей (СВО) в Украине. В них открыто пред-
ставлена позиция стран Запада и США, ко-
торые развернули против России прокси-
войну, сопровождающуюся введением санк-
ций, противостоянием в экономическом, во-
енном, политическом, кибер- и информаци-
онном пространстве. 

Анализ содержания информационного 
пространства путем лексико-семантической 
категоризации текстов политического дис-
курса как процесса упорядочения текстовой 
информации позволяет достичь цели иссле-

дования — выявить наиболее значимые 
стимулы, формирующие понятия, которые, 
в свою очередь, образуют категории — со-
вокупности основных понятий, смыслов со-
общения. В качестве стимулов выступают 
слова и словосочетания, способные вы-
звать ассоциативную реакцию реципиента и 
являющиеся базовыми при формировании 
понятия как мыслительного конструкта. 
Данные конструкты задают тематику сооб-
щения и, используя контекстуальное окру-
жение, формируют риторику презентации 
информации. 

Актуальность настоящего исследования 
определяется включением вопросов, свя-
занных с особенностями систематизации 
(категоризации) и передачи информации, 
заложенной в текст политического дискурса 
в условиях прокси-войны, в общую пробле-
матику современной лингвистики в части 
лингвистического изучения явлений языка, 
речи и речевой деятельности в синхронии и 
в диахронии, выявления особенностей языка 
средств массовой информации. 

В ходе прокси-войны, развернутой стра-
нами Запада и США против России, интен-
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сивность конфликта усиливается за счет 
противоборства информационного характе-
ра. В исследовании вслед за М. Ю. Микрюко-
вым прокси-война понимается как конфликт, 
в котором в собственных интересах косвен-
но участвует третья сторона или несколько 
сторон, обеспечивающих одного из двух 
участников конфликта военной, организаци-
онной, ресурсной, политической и иной под-
держкой, и с использованием ресурсов про-
тивоборствующей стороны якобы для раз-
решения там внутреннего конфликта [Мик-
рюков 2015]. В контексте прокси-войны 
в информационной среде язык используется 
в качестве мощного суггестивного оружия 
борьбы с политическими оппонентами [Ва-
сильев, Подсохин 2016]. Прокси-война пред-
ставляется сферой актуализации информа-
ционного конфликта — информационной 
войны. 

Политический дискурс, в этой связи, ста-
новится наиболее востребованной средой 
информационного противоборства и проти-
востояния, в которой формируется метаязык 
прокси-войны. Метаязык прокси-войны в тек-
стах политического дискурса создает особую 
политическую риторику: «…совокупность 
политических дискурсий (социально-диффе-
ренциальных речевых практик) социума» 
[Григорьева 2007: 12] и речевых действий 
оценочного, оппозиционного, агрессивного 
характера, дестабилизирующих сложившую-
ся систему межгосударственных и общест-
венных отношений и навязывающих такое 
понимание действительности в информаци-
онном потоке, которое бы оправдывало на-
рисованную автором этой риторики картину 
мира. 

Объектом исследования выступает ин-
формационная структура политического тек-
ста, которая определяет его лексико-
семантическую организацию. Предмет ис-
следования — системно организованная 
лексика информационного потока, которая 
формирует отношение к ситуации в Украине 
у западных политических элит и представ-
ляет собой корпус языка прокси-войны. Ин-
формационный поток в политической рито-
рике формируется целенаправленно и пред-
ставляет собой «конструкт определенной 
группы лиц, обслуживающий интересы круп-
ного капитала» [Потапова 2018: 162]. Имен-

но хорошо организованный информацион-
ный поток является технологией вербальной 
манипуляции сознанием целевой аудитории, 
механизмом когнитивной категоризации со-
циально-политической действительности, 
которая «на уровне больших групп может 
быть объединена в понятие политической 
установки» [Мансурова 2009: 71]. 

II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом исследования послужили 
тексты устного публичного жанра в видеоза-
писи (и скрипты к ним) — выступления, ин-
тервью, пресс-конференции официальных 
представителей внешнеполитических ве-
домств Великобритании и США для автори-
тетных информационных каналов: министра 
обороны США Ллойда Дж. Остина для аме-
риканского информационного канала «Fox 
News Channel» от 27 апреля 2022 г.

1
 (про-

должительностью 12:43 минуты); министра 
иностранных дел США Энтони Блинкена для 
американского многонационального новост-
ного канала «CNN News» от 1 декабря 2022 г.

2
 

(продолжительностью 10:55 минут); министра 
иностранных дел Великобритании Джеймса 
Клеверли для телевизионного и радиовеща-
тельного новостного канала Соединенного 
Королевства «GB News» при ООН от 23 сен-
тября 2022 г.

3
 (продолжительностью 5:06 

минут) и интервью министра обороны Вели-
кобритании Бена Уоллеса для британской 
цифровой радиостанции, принадлежащей 
дочерней компании американского конгло-
мерата средств массовой информации News 
Corp. «News UK», «Times Radio» от 15 де-
кабря 2022 г.

4
 (продолжительностью 20:09 ми-

нут). Выбор данного периода обусловлен 
обострением отношений России и коллек-
тивного Запада и, следовательно, диверси-
фикацией политической риторики на фоне 
проводимой Российской Федерацией СВО 
в Украине. 

Объект, предмет, цель и материал ис-
следования обусловили применение сле-
дующей общенаучной методики исследова-
ния: наблюдение, описание, интерпретация 
и обобщение. Для лексико-семантической 
категоризации языка прокси-войны приме-
нялся метод семантического анализа смы-
словой структуры конкретных лексических 

1 
Lloyd Austin: Russia's rhetoric about WWIII is ‘dangerous and unhelpful’. URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=xj7KU2XlvX8 (дата обращения: 23.01.2023). 
2 
‘Putin is not able to succeed on the battlefield’: Blinken on Russia’s military tactics. URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=d_YRMlp-ieM (дата обращения: 23.01.2023). 
3 

James Cleverly speaks to GB News about Russia at the UN security council meeting. URL: https://www. 
youtube.com/watch?v=flBb4G_ESyI (дата обращения: 23.01.2023). 

4 
‘Russia is going to be defeated in Ukraine’ | Full Interview with Ben Wallace. URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=UuHbcM9Gg40 (дата обращения: 23.01.2023). 
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единиц на основе словарных дефиниций с 
целью определения слов-стимулов и языко-
вых средств выражения тематических групп, 
формирующих лексико-семантические кате-
гории. Поскольку текст политического дис-
курса представляется как «знаковое образо-
вание, имеющее два измерения ‒ реальное 
и виртуальное, при этом в реальном изме-
рении он понимается как текст в конкретной 
ситуации политического общения, а его вир-
туальное измерение включает вербальные и 
невербальные знаки, ориентированные на 
обслуживание сферы политической комму-
никации, тезаурус прецедентных высказыва-
ний, а также модели типичных речевых дей-
ствий и представление о типичных жанрах 
общения в данной сфере» [Шейгал 2000: 9], 
в исследовании использовался метасемио-
тический подход к описанию корпуса мета-
языка прокси-войны в текстах политического 
дискурса, который подразумевает интерпре-
тацию такого содержания и использования 
языковых единиц, «при котором содержание 
и выражение становится (в целом, совокуп-
но) либо содержанием для нового (мета) 
выражения, либо выражением для нового 
(мета) содержания» [Ахманова 2013: 230]. 
В работе также применялся контекстуаль-
ный метод наблюдения и описания средств 
выражения дополнительного содержания 
лексических единиц и функционирования 
слов в речи выступающих. 

Анализ лексики политической риторики 
согласуется с основными принципами иссле-
дования лексической семантики, отраженными 
в работах О. С. Ахмановой, Н. Д. Арутюновой, 
Н. Н. Болдырева, Ю. Н. Караулова, И. М. Кобо-
зевой, Е. С. Кубряковой, Н. В. Пименовой, 
З. Д. Поповой и др. 

В настоящей работе применялись ос-
новные принципы полевого подхода к ис-
следованию лексической семантики полити-
ческой риторики, когда определялась «сово-
купность языковых единиц, объединенных 
общностью содержания и отражающих поня-
тийное, предметное и функциональное 
сходство обозначаемых явлений» [Кобозева 
2000: 99], однако на основании выделения 
слов-стимулов; а также метасемиотический 
поход к исследованию языка, когда рассмат-
ривалось функционирование слов в речи, 
изучались средства выражения дополни-
тельного содержания языковых единиц в 
речи, коннотации, которые слова приобре-
тали в контексте употребления. 

В ходе исследования, таким образом, 
был изучен корпус текстов политического 
дискурса; посредством анализа словарных 
дефиниций, интерпретации и обобщения в 
нем были отобраны и систематизированы по 

тематическому принципу слова и словосоче-
тания — стимулы, формирующие «системно-
образующий», коммуникативно-релевантный 
феномен обобщенного значения в виде лек-
сико-семантической категории языка прокси-
войны  [Миронова 2012: 274]. Лексико-семан-
тическая категория, следовательно, в на-
стоящем исследовании понимается как со-
вокупность основных понятий и форма их 
существования, формирующая смысл сооб-
щения. Классификация по тематическому 
принципу выявила группы лексем, описы-
вающие представление коллективного За-
пада о действиях России как агрессивного 
актора в Украине, и группы лексем, форми-
рующие представление об участии западных 
стран и США в судьбе Украины, что позво-
лило выделить две диаметрально противо-
положные лексико-семантические категории 
языка прокси-войны, выступающие в качест-
ве бинарной оппозиции: «Агрессия» / «За-
щита». 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ 

По нашему мнению, западная политиче-
ская риторика в контексте прокси-войны 
представлена бинарной оппозицией — «Аг-
рессия»/«Защита». Напомним, что под би-
нарной оппозицией в лингвистике понимает-
ся «соотношение несовместимых видовых 
понятий одного и того же рода, содержание 
которых отрицает друг друга» [Григорьева 
2019: 60]. В исследовании поддерживается 
мнение, что биполярность является принци-
пом категоризации семантических оппози-
ций, составляющих смысловые конструкты. 
Следовательно, в ходе анализа нами были 
выделены две оппозитные лексико-семан-
тические категории языка прокси-войны: 
лексико-семантическая категория «Агрес-
сия» и лексико-семантическая категория 
«Защита». 

Лексико-семантическая категория 
«Агрессия» 

Обращаясь к категории «Агрессия», 
можно отметить, что идентификация контек-
ста позволила выделить тематические и 
формальные речевые общности — темати-
ческие группы, которые способствуют фор-
мированию основных смыслов сообщений. 
Группы лексем, характеризующие, по мне-
нию политиков, агрессивные действия Рос-
сии в ходе СВО, следующие: тематическая 
группа «нападение — attack», тематическая 
группа «результаты военных действий — 
results of the warfare», тематическая группа 
«манипуляция ситуацией — situational ma-
nipulation». Рассмотрим обозначенные груп-
пы более подробно. 
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Тематическая группа «нападение — 
attack» 

Описывая действия России на Украине, 
политики прибегают к таким лексемам, как 
aggression, aggressor, attack, threatening, di-
rectly or indirectly confronting, invaded Ukraine, 
damage, sabotage, a war crime, deliberate tar-
geting, battle, escalations. 

Основным, ядерным словом-стимулом 
данной группы в интервью с политиками вы-
ступает лексема attack. Согласно словарю 
«Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Cur-
rent English» (OALDС), лексема attack имеет 
следующие значения: 
– attack — ‘1) an act of using violence to try to 

hurt or kill somebody; 2) an act of trying to kill or 
injure the enemy in war, using weapons such as 
guns and bombs’ [OALDC]. — ‘Нападение — 
1) акт применения насилия с целью причинить 
кому-то боль или убить кого-либо; 2) попытка 
убить или ранить врага на войне с использо-
ванием оружия, такого как артиллерийское 
оружие и бомбы’ (Здесь и далее перевод ав-
торов статьи. — Н. С., А. Ф.). Например (здесь 
и далее лексемы выделены курсивом): 
– «It is directly attacking everything» (Antony 

Blinken); 
– «Russia renewed its attacks on a steel 

plant» (Lloyd Austin). 
В приведенных примерах актуализируют-

ся оба слоя значения лексемы attack, исполь-
зуемые обычно в текстах военного дискурса, 
то есть авторы характеризуют политического 
оппонента, Россию, как участника войны, 
осуществляющую военное нападение с це-
лью уничтожения. Контекст, содержащий 
словосочетания directly attacking и renewed its 
attacks, демонстрирует оценочность, выра-
жающую неодобрение и возмущение авторов 
высказываний (прямой наводкой, в прямом 
смысле атакуют; возобновили атаки). 

Семантический анализ выявил ряд лек-
сем, выступающих в качестве синонимиче-
ских средств объективации изучаемого по-
нятия «attack — нападение». Эти лексемы 
мы также относим к словам-стимулам дан-
ной группы: 
– aggression — ‘a violent attack or threats by 

one person against another person or by one 
country against another country’ [OALDC]. — 
‘агрессия — насильственное нападение или 
угрозы со стороны одного лица в отношении 
другого лица или одной страны в отношении 
другой страны’. Например: 
– «Russian aggression started»; «we have 

adjusted as the nature of the aggression is 
shifting» (Antony Blinken); 
– «What we saw is the international commu-

nity recognizing who the aggressor is» (James 
Cleverly). 

Примеры демонстрируют реализацию 
значения лексемы aggression в качестве аг-
рессивного действия, акта, которое имеет 
фазисность (в сочетании с фазисными гла-
голами started, shifted). 
– onslaught — ‘a strong or violent attack’ 

[OALDC]. — ‘нападение — мощная атака или 
нападение с применением насилия’. Напри-
мер: 
– «This is what life is like under the Russian 

onslaught» (Antony Blinken). 
В данном высказывании Энтони Блинкен 

использует сравнение is like, которое в соче-
тании с фразой under onslaught приобретает 
контекстуальное значение «натиска», про-
должающегося длительное время. 
– targeting — ‘aiming an attack or a criticism 

at somebody/something’ [OALDC]. — ‘нацели-
вание — намерение нападения или критики 
(на) кого-либо/чего-либо’. Например: 
– «How concerned people are by Russia's 

deliberate targeting of civilian critical actual in-
frastructure»; «Russia have decided to switch 
to a deliberate campaign of targeting these in-
frastructure objects» (Ben Wallace). 

Обращаясь к лексеме target, Бен Уоллес 
характеризует действия Вооруженных сил 
Российской Федерации как тщательно про-
думанный, спланированный акт нападения. 
– invasion/invade — ‘the act of an army en-

tering another country by force in order to take 
control of / to enter a country, town, etc. using 
military force in order to take control of it’ 
[OALDC]. — ‘вторжение — силовой захват 
страны вооруженными силами с целью уста-
новления контроля/захватить — вторгнуться 
на территорию другой страны, используя 
военную силу, с целью установления кон-
троля’. Например: 
– «The invasion of Ukraine by Russia’ 

(James Cleverly); ‘before this conflict, this inva-
sion started we were providing Ukraine with the 
security» (Lloyd Austin). 
– annex — ‘to take control of a country, re-

gion, etc., especially by force’ [OALD]. — ‘ан-
нексировать — взять под контроль страну, 
область и т. д. силой’. Например:  
– «…the Russians are seeking to hold shame 

referendum to annex parts of Ukraine’s sover-
eign territory and to then use that as justification 
for bringing more troops into this conflict» 
(James Cleverly). 

В представленных примерах наблюдает-
ся процесс актуализации эксплицитного язы-
кового значения лексем invasion/invade и an-
nex. Напомним, что эксплицитное языковое 
значение — это «то содержание, которое 
непосредственно выражено совокупностью 
языковых знаков, из которых это высказыва-
ние составлено. Иначе говоря, значение 
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(эксплицитное содержание) — это то, что 
сказано „открытым текстом“. Значение вы-
сказывания воспринимается более или ме-
нее одинаково всеми носителями данного 
языка в той мере, в какой они владеют соот-
ветствующими словами и понятиями; в этом 
смысле оно объективно» [Долинин 2005: 7]. 
Мы полагаем, что несвойственная для поли-
тической риторики реализация эксплицитно-
го значения языковых единиц обусловлена 
метасодержанием лексем, которое форми-
рует высшую степень негативной оценочно-
сти событий, характеризуемых анализируе-
мыми микроконтекстами, и проводится с це-
лью стереотипизации описываемых дейст-
вий и «навешивания ярлыков». 

Негативно-маркированная лексика со 
значением ‘нападения’ в представленных 
примерах отражает намерение демонизиро-
вать Россию в текущих политических и во-
енных реалиях. Контекстуальный анализ 
материала представляет нападение России 
как нечто ожидаемое (aggression started, the 
invasion started), политики сравнивают спе-
циальную операцию с намеренной, заплани-
рованной кампанией (a deliberate campaign) 
по захвату территории другого государства 
(to annex parts of sovereign territory), которая 
характеризуется поражением конкретных 
целей (deliberate targeting, directly attacking, 
damaging) и является, в конечном счете, во-
енным преступлением и предпосылкой на-
чала ядерной войны («<…> a war crime» 
(Ben Wallace), «<…> a possible nuclear war» 
(James Cleverly). 

Для модификации когнитивного воспри-
ятия в политических целях и максимального 
фокусирования аудитории на предлагаемой 
позиции возмущения и осуждения [Чудинов: 
2002], политики также используют вырази-
тельные языковые средства, такие как срав-
нения as quickly as possible, эпитеты relentless, 
barbaric, very deliberate, entire, literally, повышая 
тем самым степень напряжения. 

Особо следует отметить в этой связи 
стереотипизацию идеологического номина-
тива «образа врага» — России в лице пре-
зидента, прослеживаемую в выступлении 
Энтони Блинкена, отсыл к президенту Рос-
сии при описании личного и «западно-
коллективного» отношения к происходящему 
на Украине: «How president Putin and the 
Russian military», «Putin's ratcheting up his 
missile attack, his missile wars against these 
cities», «The head of NATO, Jens Stoltenberg, 
he talked about weaponizing winter. That is ex-
actly what Vladimir Putin is doing» (Antony 
Blinken). 

Полагаем, что в речевых дискурсиях по-
литиков реализуется семантическая уловка 

жонглирования понятиями, поскольку объек-
тивное представление специальной опера-
ции России идет вразрез с мотивированием 
действий Североатлантического альянса в 
прокси-войне. Предпосылки начала специ-
альной военной операции — расширение 
НАТО на восток, растущая русофобия на 
территории Украины и в странах Запада 
полностью игнорируются, однако позицио-
нируется «варварское» нападение России — 
that is barbaric; this is the brutalization of a 
country с целью захвата территории чужого 
государства — the Russians are seeking to 
hold shame referendum to annex parts of 
Ukraine’s sovereign territory. Такие лексемы, 
как barbaric, brutalization, формируют устой-
чивый образ России и запускают механизм 
когнитивной категоризации в сознании и ми-
ровоззрении общества, механизм внедрения 
определенных ценностей и искоренения 
других. Основной задачей высокопоставлен-
ные чиновники ставят вызов реакции ауди-
тории и настрой масс на переход от рацио-
нального сознания к раздраженному состоя-
нию, максимально экспрессивной степени 
осуждения действий России, которое необ-
ходимо для оправдания проводимой полити-
ки в контексте прокси-войны. 

Следующая группа лексем, формирую-
щих тематический блок лексико-семанти-
ческой категории «Агрессия», служит сред-
ством объективации понятия «результаты 
военных действий — results of the warfare», 
достигаемых, по мнению стран Запада и 
США, Российской Федерацией в ходе СВО. 

Тематическая группа «результаты 
военных действий —  
results of the warfare» 

К словам-стимулам данной группы мож-
но отнести глаголы fail и defeat. В тезаурусе 
находим следующие значения выделенных 
лексем: 
– fail — ‘1) to not be successful in achieving 

something, 2) to be unable to continue’ 
[OALDС]. — ‘Потерпеть неудачу — 1) не быть 
успешным в достижении чего-либо, 2) быть 
неспособным продолжать’; 
– defeat — ‘1) to win against somebody in a 

war, competition, sports game, etc., 2) to stop 
something from being successful’ [OALDС]. — 
‘Разбить — 1) победить кого-то в войне, со-
ревновании, спортивной игре и т. д., 2) по-
мешать чему-то быть успешным’. 

Таким образом, мы видим, что defeat — 
это выраженное поражение на поле боя, 
а fail актуализирует значение неудачи в ус-
ловиях военных действий. Например: 
– «a way to defeat them, and what you're 

seeing in Ukraine successfully is basically our 
tactics being used against Russia, in a way we 
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always thought it would be with the result be-
ing… Russia has not been successful» (Ben 
Wallace); 
– «This is precisely because Putin is not able 

to succeed on the battlefield» (Antony Blinken); 
– «The goal is to weaken Russia at the end of 

this conflict, why not say defeat Russia? Are 
you expecting Russia to pull back to the pre-
February 24th lines or the pre-2014 lines?’; 
‘They (Ukrainians) were successful in stopping 
the advance of the Russians in a number of 
places around the country and defeating the 
Russians in the north» (Lloyd Austin); 
– «Russia failed sort of front line battle’; ‘Rus-

sian people will see through this call for mass 
mobilization that the invasion of Ukraine by 
Russia is not succeeding, and what we also 
saw across the world is people wanting to re-
solve this, but wanting to resolve it in a way that 
gives Ukraine back to the Ukrainian people» 
(James Cleverly). 

Следует отметить, что обращаясь к лек-
семам с семой «неудачи», «провала», рито-
ры формируют ментальную структуру, осо-
бый речевой код, предопределяющий поли-
тическую установку на веру в полное пора-
жение России в ходе СВО. 

В тематическую группу лексем «резуль-
таты военных действий — results of the 
warfare» мы также относим лексемы success-
ful, succeed при употреблении с частицей 
not, выступающие в качестве референций к 
понятию неудачи. Нейтральные лексемы 
(not) succeed — (не) преуспевать, (not) suc-
cessful — (не) успешный раскрывают непря-
мую характеристику результатов действий 
военных Вооруженных сил России. По на-
шему мнению, обозначенные лексемы мож-
но отнести к эвфемизмам. Уточним, что эв-
фемизмы выступают в качестве «средств 
непрямого способа номинации для более эф-
фективного достижения целей высказывания», 
которые характеризуются низким уровнем кон-
кретности смыслового наполнения, что позво-
ляет смягчать негативную оценку денотата 
[Потапова 2018: 164]. Полагаем, что эвфемиз-
мы (not) succeed — (не) преуспевать, (not) 
successful — (не) успешный в контексте поли-
тической риторики смягчают интенсивность 
оценочной коннотации, отражающей уверен-
ность в поражении. 

В выступлениях официальных предста-
вителей внешнеполитических ведомств Ве-
ликобритании и США наблюдается высокая 
частотность чередования лексем со значе-
нием «неудачи»: not successful, failed, defeat-
ing. Так, Джеймс Клеверли заявляет, что 
Россия «проиграла» на линии фронта; 
Ллойд Остин и Бен Уоллас отмечают успехи 
украинских военных, употребляя лексему 

defeat, defeated — разбить, разбили, перио-
дически уточняя, что российские вооружен-
ные силы not successful — не имеют боль-
шого успеха. Полагаем, что повторение од-
носемных лексем используется в качестве 
психологического воздействия с целью 
«приучения» целевой аудитории и, главное, 
оппонента к нужной мысли. Следовательно, 
можно говорить о повторе как средстве соз-
дания дополнительного метасодержания 
языковых единиц в речи, коннотации усиле-
ния, нагнетания: безуспешны → проваль-
ны → разбиты, которую приобретают слова 
в контексте. Актуализация значения указан-
ных лексем на метасемиотическом уровне 
выполняет функцию вербальной манипуля-
ции, пропаганды. 

Наряду с проанализированными лексе-
мами, политики Североатлантического аль-
янса прибегают к употреблению фразовых 
глаголов со значением ‘поражения, отступ-
ления’, таких как push back, pull back, по всей 
видимости, для придания максимальной об-
разности событиям и для создания опреде-
ленного конструкта в сознании реципиентов 
относительно политического объекта. Ма-
нифестация референсного значения ‘неуда-
чи, провала’ на поле боя позволяет нам от-
нести обозначенные глаголы к тематической 
группе «результаты военных действий — 
results of the warfare». Например: 
– «Push back the Russian aggression» (An-

tony Blinken); 
– «the goal is to weaken Russia at the end of 

this conflict, why not say defeat Russia? Are 
you expecting Russia to pull back to the pre-
February 24th lines or the pre-2014 lines?» 
(Lloyd Austin). 

Политической риторике периода СВО 
свойственна манифестация намерения ос-
лабления России (to weaken Russia) и фор-
мирования успешного противодействия, от-
пора. Неслучайно Ллойд Остин использует 
стилистически маркированные глаголы от-
ражения атаки нападающего: to blunt ad-
vance, to repel advance. В словаре находим 
такие значения глаголов: 
– blunt — ‘to make something weaker or less 

effective’ [OALDС]. — ‘ослаблять — делать 
слабее или менее эффективным’; 
– repel — ‘to successfully fight somebody who 

is attacking you, your country, etc. and drive 
them away’ [OALDС]. — ‘побеждать — успеш-
но бороться с кем-то, кто нападает на вас, 
вашу страну и т. д., прогонять; отбрасывать’. 

Например: «We had it there in sufficient 
time for Ukraine to be able to fight a credible 
fight, and to be able to blunt Russia’s advance 
and eventually repel Russia’s advance» (Lloyd 
Austin). 
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Примечательно, что именно в контексту-
альном значении, в сочетании с существи-
тельным advance, глагол blunt приобретает 
значение ‘наносить поражение’, то есть 
можно говорить о формировании нового ме-
тавыражения языка прокси-войны. 

Поскольку осознание воспринимаемой 
речи является непременным компонентом 
коммуникации, можно утверждать, что обо-
значенные слова и словосочетания — сти-
мулы, наряду с синонимическими и рефе-
ренсными средствами выражения, пред-
ставляют собой такой способ объективации 
понятия ‘неудачи на поле боя’, провоцирую-
щей дальнейшую агрессию, который задает 
формальную речевую общность всей тема-
тической группы «результаты военных дей-
ствий — results of the warfare». 

Однако, отмечая способность «остано-
вить продвижение России» и что Россия «не 
может добиться большого успеха», политики 
дезинформируют аудиторию, пытаются убе-
дить, что «все идет по плану», альянс «дер-
жит ситуацию под контролем», тем самым 
выдавая желаемое за действительное. 

Представленная позиция не может счи-
таться объективной, поскольку основывает-
ся на предположениях, планах, а не фактах. 
Неслучайно, в этой связи, использование 
таких лексем, как believe, goal («The goal is to 
weaken Russia at the end of this conflict»; 
«<…> we want to make sure that as this fight 
evolves, that the Ukrainians have what they 
need to be successful, and they can be suc-
cessful, they believe that and by the way I be-
lieve that and all of those nations that were in 
the room today they believe that as well» (Lloyd 
Austin)), которые входят в область намере-
ния, а не утверждения. Такие слова с общей 
семантикой представляют неопределен-
ность, и Ллойд Остин однозначно указывает 
на то, что это украинская сторона надеется 
на успех в ходе военных действий, это у 
них есть вера и цель. Анализ высказываний 
показывает, что цель поставлена, но не 
достигнута. В формулировках риторов так-
же прослеживается указание на оборони-
тельный, а не наступательный характер 
действий украинской стороны, что служит 
доказательством выражения желаемого как 
действительного не только для Украины 
(‘(Ukrainians) have a will to fight’), но и для 
стран НАТО (‘and by the way I believe that’). 
Можно с уверенностью утверждать, что 
смещение области акцентирования резуль-
татов СВО служит принципом завуалиро-
ванности нежелательной дискуссии и отра-
жения действительности и, следовательно, 
средством манипуляции сознанием целевой 
аудитории. 

Рассмотрим тематическую группу «ма-
нипуляция ситуацией — situational manip-
ulation». 

Под манипуляцией российской стороной 
западными политиками понимается и пропа-
гандируется ситуация с разрушением ин-
фраструктуры Украины российскими обстре-
лами, которая приводит к отключению сис-
тем жизнеобеспечения украинцев. 

Описывая результаты российской агрес-
сии, представители внешнеполитических 
ведомств Великобритании и США прибегают 
к использованию таких лексем, как turn off 
(the lights, water, the heat), weaponizing winter, 
destroyed, targeting infrastructure. 

Мы полагаем, что словами-стимулами 
обозначенной группы выступают глаголы 
turn off и destroy, поскольку они формируют 
необходимую отрицательную реакцию полу-
чателя информации. 

В тезаурусе находим следующие значе-
ния глаголов: 
– Turn off — ‘to stop the flow of electricity, 

gas, water, etc. by moving a switch, button, etc.’ 
[OALDC]. — ‘Выключить — остановить поток 
электричества, газа, воды и т. д. путем пе-
ремещения выключателя, кнопки и т. д.’; 
– Destroy — ‘to damage something so badly 

that it no longer exists, works, etc.’ [OALDC]. — 
‘Уничтожить — повредить что-то настолько 
сильно, что оно больше не существует, не 
работает и т. д.’ Обратимся к примерам. 
– «He is going after the entire energy and 

electric infrastructure. He wants to turn off the 
lights. He wants to turn off the water, turn off 
the heat. That comes at a time when Ukraine is 
headed into the winter» (Antony Blinken). 

В контексте прокси-войны Энтони Блин-
кен описывает Россию как страну с доступом 
к объектам инфраструктуры, которая спо-
собна при необходимости «перекрыть кран» 
и, соответственно, «выключить воду, свет» и 
так далее. Таким образом, можно говорить о 
стереотипизации и метафоризации как про-
цессах формирования образа России, когда 
государство представляется неким меха-
низмом или человеком, который может при 
желании «отключить» от систем жизнеобес-
печения. Например: 
– «President Putin is using energy as a weap-

on»; «Are we going to let him (Putin) win? Are we 
going to do that?»; «He’ll be back for more»; 
«He’s going to the gas tap off’» (James Cleverly). 

Метафору use energy as a weapon мы 
относим к эмфатическим средствам объек-
тивации исследуемого понятия. 

Известно, что метафора, или метафори-
ческая модель, — это существующая в соз-
нании носителей языка взаимосвязь между 
понятийными сферами, при которой система 
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фреймов (слотов, концептов) одной сферы 
(сферы-источника) служит основой для мо-
делирования понятийной системы другой 
сферы (сферы-мишени) [Чинарова 2009]. 

Дж. Клеверли, описывая гуманитарную 
ситуацию на Украине, переходит на лично-
сти, обвиняя президента России в создан-
ном энергетическом коллапсе в соседнем 
государстве: «Putin is using energy as a 
weapon». В приведенном примере сфера-
источник — это существительное weapon — 
оружие, а сфера-мишень — это абстрактное 
существительное energy — газ. Тезаурус 
дает следующие значения лексемы weapon: 

1) ‘an object such as a knife, gun, bomb, etc. 
that is used for fighting or attacking somebody’; 

2) ‘something such as knowledge, words, ac-
tions, etc. that can be used to attack or fight 
against somebody/something’ [OALDC]. 

Мы видим, что weapon — это некий 
предмет или действие, используемое для 
нападения или борьбы с кем-либо или чем-
либо, что делает метафорическое сравне-
ние использования энергии в качестве ору-
жия особенно эмфатичным. 

Дж. Клеверли преследует цель обвинить 
российского президента и навязать целевой 
аудитории создаваемый им образ «абсо-
лютного зла», «врага». Энергия в зимний пе-
риод жизненно необходима, однако Дж. Кле-
верли отмечает, что в военных условиях та-
кой необходимый ресурс может быть ис-
пользован в качестве оружия, если его от-
ключить или разрушить. Очевидна манипу-
ляция сознанием, навязывание отрицатель-
ного мнения и оценки. 

Использование в качестве семантической 
уловки фразы «He’ll be back for more», являю-
щейся аллюзией к герою американского науч-
но-фантастического фильма 1984 года «The 
Terminator (Терминатор)» роботу-терминатору, 
указывает на цель — уничтожение, что еще 
больше накаляет атмосферу, показывая, что 
на этом Россия не остановится, в будущем 
ситуация может только усугубиться. 

В выступлениях политиков фиксируется 
эмоционально маркированная лексика, фор-
мирующая образ России как разрушительной 
силы, которая манипулирует ситуацией в ук-
раинском конфликте: a very deliberate way, 
deliberate campaign, back for more, going after 
infrastructure, targeting. Например: 
– «Russia's deliberate targeting of Civilian 

critical actual infrastructure which is not only 
very damaging to Ukraine's economy but also 
it's actually a war crime, it is against the Gene-
va conventions to deliberately target those type 
of infrastructures»; 
– «Russia has decided to switch to a deliber-

ate campaign of targeting these infrastructure 

objects to, you know, putting people in dark-
ness and making businesses close. <…> Rus-
sia continues to do that, and remember that is 
against all those International humanitarian 
laws. <…> when it started targeting you know, 
housing and civilian set, parts of places like Ki-
ev» (Ben Wallace). 

Примечательно, что такими высказыва-
ниями, как putting people in darkness and 
making businesses close, риторы пытаются 
максимально экспрессивно передать сте-
пень осуждения агрессивного, по их мнению, 
участника военного противостояния («that is 
against all those International humanitarian 
laws» (Ben Wallace)). Подобные резкие вы-
сказывания исключают возможность какого-
либо компромисса с оппонентами, позиция 
заявителей рассматривается как единственно 
правильная. Однако очевидно проявление 
политики двойных стандартов, свойственной 
современному Западу и США: политики на-
меренно избегают упоминания и, следова-
тельно, осуждения уничтожения инфраструк-
туры ДНР и ЛНР украинской стороной. 

Таким образом, в текстах политического 
дискурса выявлены слова и словосочетания — 
стимулы, выступающие как средство иден-
тификации сигналов, формирующих поня-
тийные общности: «нападение — attack», 
«результаты военных действий — results of 
the warfare», «манипуляция ситуацией — 
situational manipulation», которые формали-
зуют метаязык прокси-войны и способствуют 
пониманию основного смысла сообщения 
политиков — представления России в роли 
«агрессора». Безусловно, рассмотренные 
лексические единицы характеризуют отно-
шение политиков к настоящей ситуации, а их 
контекстуальная актуализация реализует 
технологию вербальной манипуляции созна-
нием людей, получающих информацию. 

Однако подобная вербальная манипуля-
ция в западной политической риторике харак-
теризуется двойным воздействием. С одной 
стороны, открыто посылается сообщение о 
России исключительно как враге Украины, 
с другой — в речи политиков «закодирована» 
информация о представляемой угрозе со сто-
роны России для всех стран Запада. И, следо-
вательно, прокси-война может быть оправда-
на благими целями «защиты» народов и тер-
риторий суверенных государств. Соответст-
венно, «защита» в нашем исследовании вы-
ступает в качестве оппозита «агрессии». 

Лексико-семантическая категория 
«Защита» 

Лексико-семантическая категория «За-
щита» манифестирует позицию Великобри-
тании и США по отношению к конфликту на 
Украине и формирует чувство сплоченности 
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и согласованности действий в оказании все-
сторонней помощи Украине. 

Контекстуальный анализ фактического 
материала позволил определить тематиче-
ские и формальные речевые общности, упо-
рядочивающие информационную структуру 
политических текстов. Условно их можно 
разделить на следующие группы: «скоорди-
нированная политика — coordinated policy»; 
«оправдание внешнего вмешательства — 
substantiation of foreign interference»; «по-
мощь Украине — support of Ukraine». 

Тематическая группа 
«скоординированная политика — 

coordinated policy» 

Обращаясь к тематической группе «ско-
ординированная политика — coordinated pol-
icy», можно выделить следующие единицы: 
focused, working together, make sure, meet, 
listen to, ‘consulting’, coordination, work и др. 

Ключевым словом-стимулом данной 
группы мы считаем лексему coordination. 
В тезаурусе находим следующее значение 
лексемы: 
– coordination — ‘the act of making parts of 

something, groups of people, etc. work together 
in an efficient and organized way’ [OALDC]. 

В контексте проводимой странами НАТО 
политики объединение усилий по поддержке 
сателлита представляется инструментом 
защиты от постоянной исторической угрозы. 
Любая работа в данном направлении прохо-
дит в тесном сотрудничестве и по согласо-
ванию со всеми участниками оппозиции, по-
этому в группу слов-стимулов мы также 
включили лексему consultation: 
– consultation — ‘a formal meeting to discuss 

something’ [OALDC]. 
В текстах политических выступлений де-

нотативные значения стимулов — ‘действие 
по организации совместной работы эффек-
тивным образом’, ‘официальная встреча для 
обсуждения чего-либо’ — актуализируются с 
целью создания такого сообщения, которое бы 
формировало нужное понимание проводимой 
политики стран НАТО. Приведем примеры, 
в которых риторы объективируют обобщенное 
понятие ‘скоординированной политики’. 
– «<…> every step along the way, in consul-

tation with them, in consultation with allies and 
partners»; «the Pentagon is looking at this. 
They are listening to the Ukrainians. They are 
consulting the allies and partners. If we don't 
have something, we are trying to find else-
where. That is part of this entire coordination 
process» (Antony Blinken). 

Энтони Блинкен указывает на то, что 
любые решения стран НАТО подлежат стро-
гому согласованию со всеми участниками 
обсуждения и особенно с Пентагоном, весь 

процесс оказания помощи Украине четко 
регламентирован в ходе проводимых встреч 
и консультаций. 

Следовательно, к средствам манифеста-
ции ‘скоординированной политики’ мы также 
относим лексемы с семой ‘совместности’, та-
кие как meet и work together, которые способ-
ствуют идентификации смысла сообщения: 
– meet — ‘to come together formally in order 

to discuss something’ [OALDC]. — ‘встречать-
ся — собраться вместе формально для того, 
чтобы что-то обсудить’. 

Энтони Блинкен рапортует, что в Рам-
штайне осуществляются встречи для обсуж-
дения действий Североатлантического аль-
янса: «That is in Ramstein, Germany. They 
meet regularly to make sure the Ukrainians get 
what they need and when they need it» (Antony 
Blinken). 
– work together — ‘to make efforts to achieve 

something’ [OALDC] — ‘работать вместе — 
приложить усилия для достижения чего-то’. 

Значение лексемы work together, наряду 
с семой ‘совместности действий’, актуализи-
рует значение ‘координации усилий’ для 
достижения запланированного. 

В этой связи Энтони Блинкен добавляет 
в своем выступлении, что сейчас самое 
время максимально сфокусироваться на 
том, чтобы дать отпор в путинской войне: 
«they needed to deal with Putin’s war. That 
process continues. We are now very focused. 
And not just us, but many other countries. We 
are working together to make sure that the 
Ukrainians get those systems as quickly as 
possible» (Antony Blinken). 

Выступающий уточняет, что принимае-
мые решения должны быть совместными, 
последовательными, выверенными и ре-
зультативными, согласно ожиданиям Пента-
гона, поэтому в выступлении Энтони Блин-
кина мы встречаем такие лексемы, как fo-
cused, make sure, которые мы также включа-
ем в корпус языка прокси-войны. Например: 
– «the Pentagon is focused on at what we do; 

we make sure that at any given time they have 
the most effective systems possible to deal with 
the threat they are facing» (Antony Blinken). 

Следует заметить, что словосочетание 
make sure является идиоматическим и выра-
жает оценочность при употреблении, однако в 
сочетании с местоимением мы — we актуали-
зирует значение ‘согласованности, скоордини-
рованности, совместности действий’. 

К данной группе слов-стимулов мы также 
относим лексему message, поскольку полага-
ем, что все совместные действия стран Запа-
да и США организованы, чтобы добиться сво-
их политических целей и донести до мирового 
сообщества необходимость в объединении 
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против общего «врага». Тезаурус приводит 
следующее определение лексемы message: 
– message — ‘an important moral, social or 

political idea that a book, speech, etc. is trying 
to communicate’ [OALDC]. — ‘сообщение — 
важная моральная, социальная или полити-
ческая идея, которую пытается донести кни-
га, речь и т. д.’ 

Адгерентная оценочность речевого сиг-
нала message как важной моральной, соци-
альной или политической идеи обусловлена 
контекстуальными и ситуативными факто-
рами, которые способствуют формированию 
понятия объединения усилий, то есть посы-
ла к объединению. Например: 
– «<…> if the message that we send is that 

we are not determined enough, that we don't 
have the strategic endurance to see these 
things through, then the world becomes a less 
safe place and other people will seek to steal 
territory from their neighbors» (James Cleverly); 
– «<…>World leading capabilities will make a 

difference to the Ukrainians, but also send a very 
strong message»; «Britain says: «Well, look, you 
know we may have some other capabilities that 
we have not today given, that we would examine 
to give to Ukraine» (Ben Wallace). 

В приведенных примерах особого внима-
ния заслуживают интенсификаторы very и 
strong, которые, в сочетании с лексемой mes-
sage, придают дополнительную коннотацию 
настойчивости организованному «посылу». 
Подобным образом в политических выступле-
ниях внушается, что решения принимаются и 
действия предпринимаются в связи с возник-
шими или особыми обстоятельствами. 

Отдельно следует отметить словосоче-
тание world leading capabilities, которое в 
контексте посыла собрать все «мировые 
усилия», то есть объединиться, также свиде-
тельствует об актуализации семы ‘совмест-
ности’ и формировании понятия «скоорди-
нированная политика — coordinated policy». 

Метасемиотический анализ показывает, 
что world leading capabilities — эвфемизм, 
образованный с помощью синекдохи, когда 
имеется в виду часть, но называется целое. 
Очевидно, что Б. Уоллес, говоря о ситуации 
на Украине, призывает объединить усилия 
(по всей видимости, по организации даль-
нейшей поддержки) каждой отдельно взятой 
страны. Невозможно иметь общие мировые 
ресурсы, они принадлежат и разрабатыва-
ются в отдельных странах. Поэтому слово-
сочетание с размытым референсным значе-
нием «мировые возможности» используется 
вместо словосочетания «каждая отдельно 
взятая страна». 

Значимое место в данной группе лексем 
занимает местоимение we, поскольку может 

служить маркером ‘скоординированности и 
политической инклюзивности’. Например: 
– «<…> what we are saying today is we see 

what they are doing we are going to call it out 
and we are going to reject it» (James Cleverly); 
– «<…> that process continues. We are now 

very focused. And not just us, but many other 
countries» (Antony Blinken); 
– «<…> once it was invaded, we and other 

and our allies picked up the pace in terms of 
providing meaningful security assistance» 
(Lloyd Austin). 

Местоимение we в текстах политическо-
го дискурса актуализирует значение сбли-
жения говорящего с целевой аудиторией и 
выступает в качестве мощного приема вер-
бальной манипуляции, заставляя слушаю-
щего поверить во включенность в особый 
политический процесс или политический 
коллектив. Кроме того, семантика местоиме-
ния we отражает общность и совместность, 
а в случае с ситуацией на Украине еще и 
сплоченность стран Запада и США в приня-
тии решений и организации действий. 

Тематическая группа «оправдание 
внешнего вмешательства — substantia-
tion of foreign interference» охарактеризо-
вана следующими лексемами: reaction, going 
further, response to behavior, have taken steps; 
carry on, the right thing и др. 

Основным словом-стимулом данной 
группы выступает лексема response в сле-
дующем значении согласно словарю: 
– response — ‘a reaction to something that 

has happened or been said’ [OALDC]. — ‘ответ 
— реакция на что-то, что произошло или 
было сказано’. Обратимся к примерам. 
– «<…> we'll make an announcement so 

Russia understands that it's a response to their 
behavior» (Ben Wallace); 
– «I don't want to speculate on any kind of 

response that we would, we would make, what 
my job is to offer the President a range of op-
tions for anything that happens and I feel confi-
dent that I can do that» (Lloyd Austin). 

В приведенных примерах лексема re-
sponse актуализирует значение реакции на 
изменение поведения людей. Б. Уоллес прямо 
говорит, что ‘будет сделано заявление, чтобы 
Россия поняла, что это ответ на их поведение’. 

В качестве синонимических средств 
объективации обобщенного понятия оправ-
дания коллективного внешнего вмешатель-
ства, позиционируемого как ответ на дейст-
вия России в СВО, мы выделяем в первую 
очередь лексемы reaction и behavior, кото-
рые маркируются в тезаурусе в качестве си-
нонимов к лексеме response. 

Б. Уоллес, объясняя поставки вооруже-
ния на Украину, отмечает, что это часть осу-
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ждения, что такая реакция — это совершен-
но нормально. 
– «<…> that's why I sent very high velocity 

anti-air missiles; it, that you know there is a re-
action to this type of behavior and I think it's 
perfectly normal» (Ben Wallace). 

В примере актуализируется адгерентная 
оценочность речевого сигнала reaction в кон-
тексте сообщения под влиянием сочетания 
языковых единиц a reaction to this type of 
behavior и коммуникативной ситуации. 

Мы полагаем, что в данном контексте 
Б. Уоллес обращается к скрытому воздейст-
вию на аудиторию, чтобы создать впечатле-
ние, что все, что он говорит, это естественно 
и неизбежно. Косвенное наименование эв-
фемистического характера демонстрирует 
стремление автора завуалировать типичную 
политику вмешательства во внутренние дела 
других стран. Вместо прямого значения — 
‘ведение прокси-войны против России’, по-
литик использует ‘reaction to this type of be-
havior’. Вне контекста актуализируемое ме-
тасодержание нераспознаваемо, поскольку 
выводится не только из прямого значения 
слов, но и значения антецедента ‘ведение 
прокси-войны’. Напомним, что под антеце-
дентом понимается «предшествующая еди-
ница высказывания, с которой соотносится 
последующая единица» [Словарь лингвис-
тических терминов. Жеребило]. 

Следует отдельно отметить употребле-
ние местоимений they, their, we в качестве 
концептуальной оппозиции, отражающей 
противопоставление ‘своего и чужого’, а в 
контексте прокси-войны — ‘истинного и лож-
ного’ при оправдании методов «защиты», 
избранных коллективным Западом и США, 
что приводит к формированию комплекса 
ассоциативных реакций на стимул: реакция 
→ неприятие → оппозиция → осуждение — 
и свидетельствует об образовании устойчи-
вой тематической общности: «оправдание 
внешнего вмешательства — substantiation of 
foreign interference» через осуждение про-
тивника. 

Метасемиотический анализ сообщений, 
подразумевающий анализ косвенных рефе-
ренций, позволяет отнести к исследуемой 
тематической группе идиоматическое выра-
жение go further. В выражении go further при-
знак продолжения действия используется в 
качестве идентификатора значения: 
– go further — ‘to last longer; to serve more 

people’ [OALDC]. — ‘идти дальше — продер-
жаться дольше; служить большему количе-
ству людей’. Например: 
– «<…> the right thing also to do is to indi-

cate through Parliament that we will consider 
going further» (Ben Wallace). 

Размытое go further служит в качестве 
оправдания вмешательства в ход военных 
действий на Украине, наряду с отрицанием 
прямого участия в войне. Прослеживается 
попытка охарактеризовать «покровительст-
во» украинской стороне как реакцию на не-
справедливые, недемократические действия 
России, попытка завуалировать, придать 
некую опосредованность собственной заин-
тересованности в затягивании конфликта: 
– «<…> the environment that has unlocked 

support for Ukraine» (Ben Wallace); 
– «I don't want to speculate on any kind of 

response that we would, we would make» 
(Lloyd Austin); 
– «<…> do a deal with Russia, it's the best 

interest for Britain’; ‘convince them that they 
might be wrong» (James Cleverly). 

Все действия в рамках прокси-войны по-
зиционируются как нечто позитивное, в от-
личие от действий России в лице президен-
та В. Путина, который, по словам министра 
иностранных дел Великобритании, лжет: 
– «Putin said there was not going to be an in-

vasion and we now know he lied». 
Э. Блинкен отмечает, что США не воюют 

с Россией, воюет Украина: 
– «<…> we're not in a fight with Russia the 

Ukraine is in a current struggle with Russia» 
(Antony Blinken). 

Политик также утверждает, что США 
беспокоит исключительно положение дел 
внутри своей страны, безопасность США: 
– «<…> no matter what happens and I think 

the president feels confident and not only our 
ability to protect ourselves but our, my ability to 
offer a range of options that gives the president 
adequate choices» (Antony Blinken). 

В примерах использован контекстуаль-
ный перенос, референсный сдвиг для со-
хранения образа мирного государства. Од-
нако игнорировать СВО на Украине Северо-
атлантический альянс не может, поскольку 
это, по мнению представителей внешнепо-
литических ведомств, создает прямую угрозу 
всему миропорядку, годами выстраиваемому 
коллективным Западом и США, и расходится 
с интересами НАТО: 
– «<…> to help promote peace and security» 

(James Cleverly); 
– «We discuss our interests, our intentions, 

our policies» (Antony Blinken). 
Очевидно желание стран Запада и США 

получить одобрение за оказываемую Украи-
не поддержку в контексте прокси-войны: 
– «<…> people wanting to resolve this» 

(James Cleverly). 
Использование слов-амеб, то есть слов с 

размытыми семантическими границами, не 
связанными с контекстом реальной жизни, 
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вроде security, peace, intensions, interests, 
policies, создает позитивный образ «защит-
ника» и примера добродетели и является 
частью манипуляции сознанием людей. 

Что касается тематической группы 
«помощь Украине — support for Ukraine», 
следует отметить, что со стороны коллек-
тивного Запада и США Украине оказывается 
многоуровневая поддержка: политическая и 
правовая, военно-техническая и тактиче-
ская, финансовая, гуманитарная. 

Следовательно, можно отметить такие 
лексемы, как contribute, provide; maintain (main-
taining their momentum), gifts (gifted billions of 
dollars), donations, buy or procure weapons; as-
sistance to Ukraine, support, help и др. 

Основным словом-стимулом данной 
группы выступает лексема support. В слова-
ре находим следующие значения лексемы: 
– support — ‘1) approval that you give to 

somebody/something because you want them to 
be successful, 2) money or goods that you give to 
somebody/something in order to help them, 
3) sympathy and help that you give to somebody 
who is in a difficult or unhappy situation’ 
[OALDC]. — ‘поддержка — 1) одобрение, кото-
рое вы даете кому-то / чему-то, потому что вы 
хотите, чтобы они были успешными, 2) деньги 
или товары, которые вы даете кому-то / чему-
то, чтобы помочь им, 3) сочувствие и помощь, 
которую вы даете кому-то, кто находится 
в трудной или несчастной ситуации’. 

Контекстуальный анализ эмпирического 
материала позволил определить, что в кон-
тексте прокси-войны и действий стран Запа-
да и США актуализируются все представ-
ленные значения лексемы support, которые 
демонстрируют многоуровневость поддерж-
ки Украине. 

Уровень политической и правовой 
поддержки 

Сема ‘поддержки’ актуализируется 
в лексемах help и assistance, которые мы 
также относим к стимульным, поскольку они 
являются синонимическими средствами 
объективации обобщенного понятия. Со-
гласно тезаурусу, 
– help — ‘1) the act of helping somebody to 

do something, 2) the act of helping somebody 
who is in danger, 3) advice, money, etc. that is 
given to somebody in order to solve their prob-
lems’ [OALDC]. — ‘помощь — 1) акт помощи 
кому-то сделать что-то, 2) акт помощи кому-
то, кто находится в опасности, 3) совет, 
деньги и так далее, которые даются кому-то 
для решения его проблем’; 
– assistance — ‘help or support’ [OALDC]. — 

‘содействие — помощь или поддержка’. 
Таким образом, мы видим, что help и as-

sistance — это содействие кому-либо или 

чему-либо; действия или средства, облег-
чающие, упрощающие что-либо. Обратимся 
к примерам. 
– «<…> the International Community is de-

termined to help Ukraine protect itself» (Ben 
Wallace); 
– «<…> we were providing Ukraine with the 

security assistance to be able to defend itself’»; 
«<…> certainly countries want to support them 
in their effort to defend their democracy»; 
«Ukraine has a right to protect itself and we're 
going to continue to support Ukraine»; «40 na-
tions not just from Europe but from you know 
nations from the indo-pacific and in a number of 
places because they are interested in helping a 
country protect the sovereign territory and also 
maintaining a rules-based international order» 
(Lloyd Austin). 

Очевидно, что в контексте прокси-войны 
помощь и поддержка характеризуются как 
стратегические. На уровне политической и 
правовой поддержки министры США и Вели-
кобритании апеллируют к демократическим 
ценностям и международному праву, говоря 
о территориальной целостности Украины, 
характеризуя помощь как защиту, например: 
to protect itself, protect the sovereign territory, 
foundation principles of the United Nations. 
Следовательно, можно говорить о понятий-
ной общности, формирующей риторику по-
литического сообщения. 

Министр иностранных дел Великобрита-
нии предпринимает очередную попытку «на-
вешивания ярлыков» и разоблачения, при-
бегая к «направленной субъектной» агрес-
сии [Каблуков 2006: 44] в своей риторике, 
косвенно «атакуя» Россию в контексте ин-
формационного противостояния, противо-
поставляя лексемы со значением ‘поддерж-
ки’ лексеме ‘агрессивности’. Например: 
– «<…> the international community recog-

nizing who the aggressor is and recognizing the 
importance of countries being able to defend 
their own sovereign territory. These are founda-
tion principles of the United Nations». 

Уровень военно-технической 
и тактической поддержки 

Военно-техническая и тактическая под-
держка Украины выражается в регулярных 
объемных поставках противовоздушных и 
крылатых ракет, снарядов, артиллерии, бро-
немашин, оснащения, систем связи. Неслу-
чайно использование военных терминов и 
специальной лексики в выступлениях поли-
тиков, что также формирует язык прокси-
войны. Например: 
– «<…> that's why I sent very high velocity 

anti-air missiles’; ‘the US is poised to send Ad-
vanced Patriots missiles to Ukraine to help 
combat some of the long-range ballistic and 
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cruise missiles that Russian forces are firing’; 
‘more 155 shells or more 152 shells <…> from 
around the world to make sure Ukraine is sup-
ported through 2023» (Ben Wallace); 
– «<…> they'll need different kinds of things 

to be able to shape that fight a bit better so, 
we're looking at long-range artillery and tanks 
and armored vehicles and those types of 
things» (Lloyd Austin); 
– «We are now very focused on air defense 

systems and not just us, but many other coun-
tries. We are working to make sure that the 
Ukrainians get those systems as quickly as 
possible but also as effectively as possible 
making sure they are trained on them, making 
sure they to maintain them» (Antony Blinken); 
– «<…> we just recently provided them with a 

very effective system that they are using very effec-
tively. Before that, we had the HIMARS. They used 
to get that in great effect» (Antony Blinken); 
– «<…> we want to get them the defensive 

weapon systems they need» (Antony Blinken). 
В выступлениях политиков отмечается 

прямое участие НАТО в подготовке военных 
ВСУ, обучении применения техники НАТО 
(they are trained on them, making sure they 
have the ability to maintain them). В контексте 
прокси-войны политики стран Запада и США 
придают положительную коннотацию орга-
низованной поддержке, поскольку она на-
правлена против «агрессора». 

Министр иностранных дел России 
С. Лавров 23 января на пресс-конференции 
после переговоров с главой МИД ЮАР отме-
тил, что «Когда мы говорим о том, что там 
происходит, на Украине, мы говорим о том, 
что это уже не гибридная, а почти настоящая 
война, которую Запад долго готовил против 
России, стремясь уничтожить все русское»

5
. 

Следовательно, пополнение корпуса 
языка прокси-войны терминологическими 
единицами — номинативами базовых еди-
ниц, стоящих на вооружении различных 
стран, обусловлено временно й и простран-
ственной соотнесенностью понятий, то есть 
конкретной ситуацией во временном проме-
жутке и пространстве. 

Уровень финансовой поддержки 

Говоря о финансовой поддержке, следу-
ет отметить финансовые вливания в воен-
ные действия на Украине. Можно говорить о 
включении в корпус языка прокси-войны лек-
сем, связанных с денежными единицами: 
euro, dollars; а также с суммами: billion, mil-
lion. Например: 
– «I draw you any further on the 600 million 

euro fund that's now been amassed which the 

UK and the Danes are leading to try and buy or 
procure the sorts of weapons or ammunition 
that we don't have to contribute to the moment» 
(Ben Wallace). 

Бен Уоллес отмечает, что в Украину вло-
жили уже миллиарды и миллиарды долларов, 
миллионы евро, и будут продолжать финан-
сирование столько, сколько потребуется. 
– «<…> we've all gifted billions and billions of 

dollars worth of equipment across Europe and 
across the world’; ‘we've got to think about the 
long term and so between us raising this fund 
Norway's been incredibly generous the Nether-
lands have been very generous and even Iceland 
have done a donation that has raised nearly 
600 million Euros and will start making sure that 
we can use that to help Ukraine» (Ben Wallace). 

В представленных примерах актуализи-
руется сема ‘финансовой поддержки’ Украи-
ны. Следовательно, в корпус языка прокси-
войны можно отнести такие слова-стимулы, 
как gift, donation, contribute. В словаре нахо-
дим следующие значения выделенных лек-
сем: 
– gift — ‘a thing that you give to somebody, 

especially on a special occasion or to say thank 
you’ [OALDC]. — ‘дар — вещь, которую вы 
дарите кому-то, особенно по особому слу-
чаю или в качестве благодарности’; 
– donation — ‘something that is given to a 

person or an organization such as a charity, in 
order to help them; the act of giving something 
in this way’ [OALDC]. — ‘безвозмездная пе-
редача — то, что дается человеку или орга-
низации, такой как благотворительная орга-
низация, с целью оказания им помощи; акт 
предоставления чего-либо таким образом’; 
– contribute — ‘to give something, especially 

money or goods, to help achieve or provide 
something’ [OALDC]. — ‘оказывать содейст-
вие — отдавать что-либо, особенно деньги 
или товары, чтобы помочь достичь или 
обеспечить что-то’. 

Отмечаем, что в высказываниях полити-
ков манифестируется качество оказываемой 
поддержки. На наш взгляд, происходит се-
мантическая манипуляция, то есть ценност-
ное манипулирование, когда авторы выска-
зывания подбирают положительно-маркиро-
ванные лексемы gift, donation, contribute для 
того, чтобы увести целевую аудиторию от 
негативных ассоциаций, связанных с полу-
чением информации, и, соответственно, за-
ручиться одобрением. Кроме того, использо-
вание лексемы gift несет в себе еще и исто-
рический смысл, поскольку является спосо-
бом выражения благодарности стран Запада 
и США в предоставленной возможности 

5 
Пресс-конференция С. Лаврова и Н. Пандор, Йоханнесбург, 23 января 2023 г. URL: https://www. 

youtube.com/watch?v=cYeyDUt5fS0 (дата обращения: 23.01.2023). 
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реализовать намерения в отношении Рос-
сии — ослабить и подчинить своему полити-
ческому влиянию. 

Уровень гуманитарной поддержки 

Глава МИД Великобритании Джеймс 
Клеверли указывает, что наряду с военной и 
финансовой помощью, оказываемой Украи-
не Великобританией, осуществляется все-
сторонняя гуманитарная поддержка, которая 
спасает людей от зимнего холода в условиях 
разрушенной энергетической инфраструкту-
ры. Нами выделяются такие слова-стимулы, 
как replace и repair. Тезаурус дает следую-
щие определения обозначенных лексем: 
– replace — ‘to change something that is old, 

damaged, etc. for a similar thing that is newer 
or better’; 
– repair — ‘to fix something that is broken, 

damaged or torn’ [OALDC]. 
Таким образом, мы видим, что replace и 

repair — это действия по восстановлению, а 
в случае с Украиной — по восстановлению 
инфраструктуры. Рассмотрим примеры. 
– «But we are also making sure that we are 

doing everything possible and as quickly as 
possible to help them repair and replace every-
thing that has been destroyed by the Russian 
onslaught»; 
– «We want to get them the defensive weap-

on systems they need. So too, we are doing 
that with energy, with equipment, with trans-
formers, with generators, with a spare parts»; 
– «We put in place a very coordinated pro-

cess to make sure that we are getting Ukraine 
what it needs to get through the winter; we're 
making sure that man, women, and children are 
not literally freezing to death» (Antony Blinken). 

В примерах, наряду с констатацией фак-
та оказываемой помощи по восстановлению 
разрушенного, политик эмоционально ссы-
лается на российского «агрессора» и стра-
дания простых людей. Описывая оказывае-
мую поддержку со стороны Запада и США, 
Э. Блинкен использует эмфатичные конструк-
ции everything possible, as quickly as possible, 
акцентируя ‘скоординированность’ действий 
стран Североатлантического альянса. 

Мы полагаем, что в контексте прокси-
войны, когда Украине оказывается всесто-
ронняя многоуровневая поддержка, упот-
ребление обозначенной лексики свидетель-
ствует об эвфемизации языка прокси-войны, 
при которой словесно-образные выражения 
событий приобретают культурно-идеологи-
ческую модальность, т. е. оценочную конно-
тацию, и формируют у целевой аудитории 
нужное понимание действительности. Мож-
но с уверенностью утверждать, что в соз-
данных западными политиками условиях 
формируется особый метаязык прокси-

войны, призванный влиять на общественное 
мнение и политические установки. 

IV. ВЫВОДЫ 

Политическая риторика является частью 
политической коммуникации, призванной 
формировать тематику информационной 
действительности и, вследствие этого, оп-
ределенные ментальные конструкты в соз-
нании целевой аудитории. Тематическая 
подвижность информационного потока в по-
литическом дискурсе в последнее время 
обусловлена проводимой Российской Феде-
рацией специальной военной операцией в 
Украине. Поскольку страны Запада и США 
развернули против России прокси-войну, 
можно говорить о формировании особого 
метаязыка текстов политического дискурса. 

Риторика презентации информации в 
средствах массовой информации формиру-
ется посредством значимых лексико-
семантических категорий, задающих темати-
ку политических выступлений. Корпус мета-
языка прокси-войны представляется бинар-
ной оппозицией «Агрессия» / «Защита». Лек-
сико-семантическая категория «Агрессия» 
описывает представление коллективного 
Запада о действиях России как агрессивного 
актора на Украине, лексико-семантическая 
категория «Защита» формирует представ-
ление об участии западных стран и США 
в судьбе Украины. Таким образом, в контек-
сте прокси-войны метаязык манифестирует 
значимые понятия для понимания и осозна-
ния действительности и выступает в качест-
ве основного инструмента вербальной ма-
нипуляции, пропаганды и борьбы с полити-
ческими оппонентами. 
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Pragmatics of Expressive Syntactic Constructions in Turkish Political 

Discourse 
ABSTRACT. The article presents the results of a study of the functional aspects of stylistic syntactic means in the 

speeches of the President of Turkey R. T. Erdogan delivered in the second half of 2021. Neither Russian nor foreign re-

searchers have turned to the analysis of the style of presidential speeches and, in particular, the means of expressive syntax 

until now. The task of this study is to provide a general characteristic and describe the arsenal of stylistic syntactic devices in 

Turkish political discourse, using descriptive and comparative methods. The study is theoretically based on the works by 

V.P. Moskvin and A.P. Skovorodnikov in the field of stylistics and expressive syntax. It employs urgent factual material from 

the second half of 2021 comprising the speeches of the Turkish President Erdogan addressed to the Turkish people, which 

are characterized by increased expressiveness. The political speeches under consideration are characterized by the phenom-

enon of convergence expressed by combinations of anaphora and epiphora with lexico-syntactic and grammatico-syntactic 

reiterations or of different types of parallel constructions with antithesis and gradation. The  resident’s appeal to phraseo-

logical units with a religious component, acting as introductory elements, is a characteristic feature of his speeches. Intro-

ductory and insert constructions, such as question-answer pairs, play an important role in realizing the politician's intention, 

in explaining it to his audience, and in creating a trusting atmosphere of private conversation or emotional upsurge. Due to 

the peculiarities of the grammatico-syntactic structure of the Turkish language, which belongs to the languages of the agglu-

tinative type, such devices as ellipsis, anadiplosis, and chiasm are non-productive. The means of expressive syntax perform in 

presidential speeches such functions as compositional, emphatic, appellative, rhythmic, and emotive, while playing a certain 

role in solving specific rhetorical tasks in a given context. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Политики всего мира уделяли и уделяют 
повышенное внимание экспрессивности 
своего выступления, под которой подразу-
мевается способ придания речи вырази-
тельности, призванной привлечь, убедить и 
впечатлить аудиторию при помощи особой 
ритмической организации произносимого 
текста, необычной сочетаемости слов, 
трансформированной структуры предложе-
ния. В данной статье излагаются результаты 
исследования политических речей прези-
дента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 
(род. 1954). Р. Т. Эрдоган является талант-
ливым оратором, способным увлечь аудито-
рию и грамотно управлять ее настроением и 
эмоциями, в частности благодаря умелому 
использованию приемов экспрессивного 
синтаксиса. Вследствие этого объектом на-
шего исследования выбраны синтаксические 
стилистические средства и особенности их 
функционирования в речах президента Тур-
ции. Эта задача впервые ставится в рамках 
турецкого политического президентского 
дискурса. Анализ построен на материале 
избранных публичных выступлений прези-
дента Турции, поэтому выводы носят гипо-
тетический характер и должны быть подкре-
плены или опровергнуты на следующем эта-
пе исследования при применении численных 
методов, в частности метода контентного 
анализа, для оценки частотности употреб-
ления того или иного стилистического син-
таксического приема. Цель предпринятого 
исследования состояла в выявлении и ха-
рактеристике с точки зрения прагматики тех 
экспрессивных средств, которые активно 
используются нынешним президентом Тур-
ции Р. Т. Эрдоганом и могли бы характери-
зовать с этой точки зрения его идиостиль. 

В качестве анализируемого материала 
мы выбрали пять речей, произнесенных пре-
зидентом во второй половине 2021 г. перед 
турецким народом. Выбранный период обу-
словлен спадом антиковидной риторики, ко-
торая требует отдельного изучения, и акту-
альностью затрагиваемой проблематики, 
позволяющей отразить современный поли-
тический язык президента, находящегося 
у власти, в том числе и на должности пре-
мьер-министра, в течение последних два-

дцати лет. Три речи адресованы всему на-
роду и произнесены одна — по случаю го-
довщины предотвращения попытки государ-
ственного переворота 15.07.2016 (15.07. 
2021), вторая — в день памяти первого пре-
зидента Турецкой Республики Мустафы Ке-
маля Ататюрка (10.11.2021), а третья пред-
ставляет собой публичное выступление пе-
ред жителями г. Чанаккале (13.11.2021). Две 
другие выбранные нами речи обращены 
к молодежи Турции (12.07.2021 и 13.11.2021). 
Согласно классификации политической ком-
муникации в соответствии с адресатом, 
предложенной А. П. Чудиновым [Чудинов 2012: 
53], материал, привлеченный нами к иссле-
дованию, обращен к массовому адресату, не 
имеющему четко выраженной политической 
ориентации. Намеренно не были привлече-
ны к анализу тексты выступлений перед ме-
ждународным сообществом, так как набор 
стилистических средств одного и того же 
политика варьируется в зависимости от спе-
цифики аудитории [Софронова 2020]. По-
добный выбор материала исследования 
обусловлен его актуальностью и тем фак-
том, что выступления президента перед 
своим народом отличаются большей степе-
нью экспрессивности и высокой частотно-
стью употребления разнообразных стили-
стических приемов. 

Синтаксические стилистические средст-
ва играют значимую роль в достижении экс-
прессии речи путем трансформации обу-
словленной грамматически традиционной 
структуры предложения. Теоретическую ос-
нову нашей работы составляют труды по 
стилистике и экспрессивному синтаксису 
В. П. Москвина [Москвин 2006] и А. П. Сково-
родникова [Сковородников 1981]. У истоков 
исследования средств экспрессивного син-
таксиса стоял филолог В. В. Виноградов, 
который, исследуя словосочетания и пред-
ложения, упоминал о «средствах субъектив-
ного речевого выражения» и, в частности, 
писал: «…вследствие специфической эмо-
циональной мотивировки (обусловленной 
взволнованностью, внутренней заинтересо-
ванностью говорящего, его желанием под-
черкнуть что-нибудь и т. п.) возникает необ-
ходимость грамматически выразить эмоцию, 
отношение говорящего к предмету сообще-
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ния, тогда образуется субъективный порядок 
слов» [Виноградов 1975]. В дальнейшем 
появился термин «экспрессивный синтак-
сис», средства выразительности которого 
стали объектом рассмотрения в многочис-
ленных трудах лингвистов. В последнее 
время происходит бурное развитие такого 
лингвистического направления, как полити-
ческая лингвистика. В рамках исследований 
этой научной области продолжился процесс 
изучения средств экспрессивного синтаксиса 
уже на материале общественно-политиче-
ского дискурса, для которого стало харак-
терным явление конвергенции. А. П. Сково-
родников пишет о том, что конвергенция в 
пределах ССЦ (сложное синтаксическое це-
лое, сверхфразовое смысловое единство) 
усиливает эмоциональный потенциал вы-
ступления, выполняя, по его определению, 
«функцию эмоционально-экспрессивного на-
сыщения речи» помимо воссоздания «эф-
фекта разговорности» и «имитации фраг-
ментарности» [Сковородников 1981: 210]. Он 
также выделяет сосредоточенную и рассре-
доточенную конвергенцию в зависимости от 
области функционирования: внутри одного 
предложения или же внутри ССЦ. 

Существует несколько классификаций 
синтаксических стилистических приемов (на-
пример, А. П. Сковородникова, О. А. Костро-
вой, В. П. Москвина, Г. Н. Акимовой), осно-
ванных на разных подходах и принципах 
разделения, в то время как единой обще-
принятой системы классификации пока не 
создано. Г. А. Заварзина и Е. В. Тишина в 
своей статье приводят некую обобщенную 
модель рассмотрения синтаксических средств 
экспрессивности: «1) парцеллированные кон-
струкции; 2) сегментированные конструкции, 
3) лексический повтор с синтаксическим рас-
пространением; 4) вводные элементы и 
вставные конструкции; 5) вопросно-ответные 
конструкции в монологической речи; 6) рито-
рические фигуры; 7) ряды однородных чле-
нов; 8) градация и др.» [Заварзина, Тишина 
2020: 37–38]. Мы будем придерживаться 
этой классификации, освещая в своей рабо-
те те разновидности, которые получили свое 
распространение в президентских политиче-
ских речах, кроме широко используемого 
приема синтаксического параллелизма, уже 
рассмотренного нами в предыдущей статье 
[Софронова 2022: 96–97]. 

В вопросах синтаксиса турецкого языка 
мы руководствуемся грамматиками А. Н. Ко-
нонова [Кононов 2013] и Ю. В. Щеки [Щека 
2007], а также работами А. Н. Баскакова 
[Баскаков 2006]. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Предметом рассмотрения речи прези-
дента Турции Р. Т. Эрдогана являлись всего 
в нескольких работах российских и турецких 
исследователей. Среди российских работ по 
политической лингвистике мы прежде всего 
выделяем кандидатскую диссертацию Е. Н. Бе-
лых «Прагматическое и концептуальное со-
держание оценки в политическом дискурсе: 
на материале турецкого языка» [Белых 
2019], в которой автор рассматривает об-
разные средства выражения оценки в речах 
политиков. Среди материала, привлеченного 
к анализу, присутствуют и тексты выступле-
ний Р. Т. Эрдогана, но преимущественное 
внимание диссертант уделяет оценочному 
компоненту в изложении таких концептов, 
как «демократия», «терроризм», «политика», 
поэтому и выводы автора не выходят за 
рамки заявленной темы. С предметом на-
шей работы в большей степени переклика-
ется содержание статьи А. В. Штанова и 
Е. Н. Белых «Особенности реализации об-
разности в турецком политическом дискурсе 
устного публичного выступления» [Штанов, 
Белых 2016], но она носит обзорно-теорети-
ческий характер. Хотя в статье приводятся 
цитаты из речей политиков, они не иденти-
фицированы, а использованы в качестве 
иллюстративного материала к тезисам авто-
ров. Еще одной работой по политическому 
дискурсу на материале турецкого языка яв-
ляется кандидатская диссертация А. Г. Куд-
рявцева «Сопоставительное изучение язы-
ковой толерантности в политическом дис-
курсе: на материале русского, английского и 
турецкого языков» [Кудрявцев 2012]. Автор в 
своей работе проводит «сопоставительный 
анализ универсальных и этноспецифичных 
языковых средств, посредством которых то-
лерантность реализуется в политическом 
дискурсе в американской, российской и ту-
рецкой лингвокультурах» [Кудрявцев 2012: 
4]. А. Г. Кудрявцев рассматривает несколько 
речей Р. Т. Эрдогана, заключая, что боль-
шая степень толерантности высказываний 
присуща американскому политическому дис-
курсу по сравнению с русским и турецким. 
Туркологи Е. Г. Володина [Володина 2007] и 
О. А. Алексеева [Алексеева 2020], обраща-
ясь в своих исследованиях к общественно-
политическому дискурсу, привлекают ин-
формационные тексты из турецкой периоди-
ки, не делая акцента на речах политиков. 

Наиболее значимым исследованием по 
рассматриваемой тематике в Турции, на наш 
взгляд, является диссертация Гекмена Кан-
тара «Использование политического языка в 
турецкой политике: исследование методом 
количественного контент-анализа публичных 
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выступлений Реджепа Тайипа Эрдогана» 
[Kantar 2016], в которой автор, применяя ме-
тод дискурсивного анализа и контент-ана-
лиза, рассматривает лексико-терминологи-
ческий арсенал политика в предвыборных 
речах 2002, 2007, 2011 годов, тематически 
выделяя такие сферы, как политика, эконо-
мика, юриспруденция, и подтверждая коли-
чественными данными случаи употребления 
соответствующей терминологии, а также 
проводит количественный анализ употреб-
ления частей речи в выступлениях прези-
дента. Автор диссертации приходит к выво-
ду, что в победах политика на выборах не-
маловажную роль сыграл простой, содер-
жащий прямые обращения к аудитории по-
литический язык его выступлений, который 
оказался весьма эффективным инструмен-
том в предвыборной кампании с точки зре-
ния убедительности и пробуждения доверия 
аудитории. Обращает на себя внимание и 
вывод Г. Кантара о взаимозаменяемости 
местоимений «я» и «мы» в рассматривае-
мых им речах [Kantar 2016: 230]. В статье 
Огуза Гексю и Алев Аслан «Дискурсивный 
анализ „балконных“ речей с точки зрения 
перспектив политической коммуникации» 
[Göksu, Aslan 2013] объектом исследования 
также являются президентские речи, произ-
несенные сразу после объявления предва-
рительных результатов голосований на вы-
борах, так называемые «балконные» речи 
2007, 2010, 2021 годов. Авторы применяют в 
своем исследовании метод дискурсивного 
анализа. Они сравнивают реализацию в вы-
ступлениях разных лет таких концептов, как 
«демократия», «народная воля», «доверие» 
и «стабильность», «единство», а также эле-
ментов мусульманского дискурса, имидже-
вой образности и обращений к оппонентам. 
В статье содержится вывод о том, что в ос-
нове этих речей лежит принцип плюрализма, 
что вносит важный вклад в развитие демо-
кратии в стране. В статье Сулеймана Гюнге-
ра «Использование языка в турецкой поли-
тике: политико-дискурсивный анализ речей 
лидеров политических партий на заседаниях 
своих депутатских фракций» [Güngör 2014] 
тексты выступлений Р. Т. Эрдогана рассмат-
риваются наряду с речами других политиков, 
сопоставляется проблематика избранных 
речей, уделяется внимание использованию 
в них местоимений первого лица. Таким об-
разом, до настоящего времени синтаксиче-
ские стилистические средства в политиче-
ских речах президента Турции Р. Т. Эрдо-
гана не были объектом самостоятельного 
исследования, хотя его выступления пре-
доставляют обширный материал для ос-
мысления прагматики их использования. 

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

К вводным и вставным конструкциям в 
политических речах относятся прежде всего 
различные формы обращений к аудитории. 
Их роль в выступлении президента чрезвы-
чайно важна. Непосредственные обращения 
к аудитории апеллятивного характера, по-
вторяемые в ходе выступления, делят речь 
на смысловые фрагменты, содержащие за-
конченную мысль. Эти части могут быть эмо-
ционально связаны между собой, но отли-
чаться степенью экспрессивности. Р. Т. Эр-
доган в редких речах повторяет в неизменной 
форме первоначальное обращение, как на-
пример, в речи к народу в пятую годовщину 
попытки военного переворота 15.07.2016: 
Aziz milletim ‘Дорогой мой народ!’. В боль-
шинстве же случаев обращения лексически 
дополняются или изменяются, часто проис-
ходит градация по нарастающей от фор-
мального обращения к более близкому и 
душевному, например, первые слова речи 
звучат так: Aziz Milletim, Atatürk Kültür Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumumuzun Kıymetli Mensup-
ları, Değerli Misafirler ‘Дорогой мой народ, 
драгоценные члены нашего Общества куль-
туры, языка и истории имени Ататюрка, до-
рогие гости’, а далее следуют: Değerli 
Misafirler ‘Дорогие гости’ и Değerli Dostlar 
‘Дорогие друзья’. Иногда обращения в речи 
подводят к ее кульминации частым своим 
повтором, задающим определенный ритм 
выступлению: Kıymetli Misafirler ‘Драгоцен-
ные гости’, Değerli kadeşlerim ‘Дорогие мои 
братья’, Kardeşlerim ‘Мои братья’ (6 раз), 
Değerli kardeşlerim ‘Дорогие мои братья’. 
В данной речи сначала создается довери-
тельная атмосфера при помощи обращения 
«Драгоценные мои братья», потом оратор 
переходит к теме обличения политических 
противников, далее в кульминационной час-
ти используется многократный повтор «Бра-
тья мои», ритмизирующий текст. В заключе-
ние выступления президент опять использу-
ет обращение «Дорогие мои братья», что 
снижает накал эмоций, подводя аудиторию к 
сдержанному завершению. К тому же поли-
тик часто прибегает к ритмизации отдельных 
частей своей речи при помощи грамматико-
синтаксического повтора созвучных лексем, 
например, сказуемых в форме глагола на-
стоящего времени 1 лица единственного 
числа, в соответствии с правилами турецко-
го синтаксиса стоящих в конце предложения 
diyorum ‘я говорю’ — diliyorum ‘я желаю’. 

Необходимо упомянуть и об обращениях 
внутри тематически законченных фрагмен-
тов выступления в форме глаголов в пове-
лительном наклонении, представляющих 
собой вводные слова и конструкции. Для 
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президента Р. Т. Эрдогана характерно упот-
ребление обращений, выраженных глаголом 
в повелительном наклонении 2-го лица мно-
жественного числа: düşünün ‘подумайте’, 
gelin görün ‘придите и посмотрите’, а также 
глаголом в повелительном наклонении 2-го 
лица единственного числа bak ne diyor ‘гля-
ди, что говорит’ (просторечная форма) в мо-
менты наибольшего эмоционального накала. 
Иногда используются конструкции с глаго-
лом в отрицательной форме повелительного 
наклонения третьего лица единственного 
числа kimsenin şüphesi olmasın ‘да не будет 
ни у кого сомнений’. Наибольшим эмоцио-
нально-экспрессивным потенциалом отли-
чаются фрагменты речи, содержащие оцен-
ку действий оппозиции или непосредственно 
взывающие к ней, например, обращение к 
лидеру оппозиции Кемалю Кылычдароглу в 
пренебрежительно-фамильярной форме, пе-
реданной при помощи междометия ey и об-
ращения по имени: Ey Bay Kemal ‘Эй, по-
слушай, господин Кемаль’. Подобные апел-
лятивы внутри ССЦ сбивают плавное тече-
ние речи, изменяя интонацию, и тем самым 
привлекают внимание аудитории к сказан-
ному, повышая уровень экспрессивности. 

Помимо вышеприведенных обращений, 
в речах президента Турции встречаются 
прямые обращения к Богу и фразеологизмы 
с религиозным компонентом. Упоминания 
имени Бога в большинстве случаев стоят в 
начале и конце речи, в приветствии и поже-
ланиях. В речах 2021 года президент 
Р. Т. Эрдоган отдает предпочтение имени 
Бога Rabbim, которое не воспринимается 
исключительно в мусульманском контексте, 
он часто повторяет устойчивое выражение: 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun ‘Бог в по-
мощь!’ 

ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И РИТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Одним из стилистических синтаксических 
средств экспрессии являются вопросно-
ответные конструкции. Иногда большие 
фрагменты речи, как нижеприведенный, по-
строены на их основе. 

Ülkemizde demokrasiyi geliştirme, hak ve 
özgürlükleri artırma konusunda hangi adım 
atılmışsa, bunlar hepsine de karşı çıkmıştır. 
Bakın, işte geçmişte bu CHP’lilerin yaptığı meş-
hur Yassıada vardı ya, o Yassıada’da bunlar 
merhum Adnan Menderes’in idam kararını ver-
mediler mi? Bunlar Fatin Rüştü Zorlu’nun idam 
kararını vermediler mi? Bunlar Hasan Polat-
kan’ın idam kararını vermediler mi? İşte o 
Adayı biz ne yaptık? Tamamıyla aldık orayı 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası yaptık. Dün de 
orada ilk defa uluslararası bir toplantıyı düzen-

ledik. Kimleri davet ettik? Azerbaycan, Kırgı-
zistan, Kazakistan, Özbekistan ve hepsiyle bir-
likte bir yeni üyemiz daha o da Macaristan, tabii 
Türkmenistan ve 7’li bir toplantı yaptık, uluslara-
rası ilk toplantı, inşallah bundan sonra da 
olacak. Sizi özellikle Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nı ziyaret etmeye davet ediyorum, mu-
hakkak gelin görün, hayran olacaksınız, seve-
ceksiniz. 

(Какие бы шаги ни предпринимались для 
развития демократии в нашей стране, рас-
ширения прав и свобод, они выступали все-
гда против. Посмотрите, вот в прошлом был 
этот известный (протест) на острове Яссыа-
да, организованный НРП, а разве не они на 
Яссыада приняли решение о казни покойно-
го Аднана Мендереса? Разве не они приня-
ли решение о казни Фатина Рюштю Зорлу? 
Разве не они приняли решение о казни Ха-
сана Полаткана? А мы что сделали с этим 
островом? Взяли и сделали остров Демо-
кратии и свободы. Вчера мы там впервые 
провели международное совещание. Кого 
же мы пригласили? Азербайджан, Киргизию, 
Казахстан, Узбекистан и все вместе с новым 
нашим членом, Венгрией, и, конечно же, 
Туркменией организовали заседание семер-
ки, международное совещание, бог даст, они 
и после этого еще будут. Я приглашаю вас 
посетить остров Демократии и свободы, 
обязательно приезжайте и посмотрите, бу-
дете поражены, вам понравится.) 

Как видно из содержания этого абзаца, 
речь в нем идет о противопоставлении дей-
ствий нынешней основной оппозиционной 
партии НРП в тот период, когда она была 
у власти, и деятельности нынешнего руко-
водства страны. Этот фрагмент речи по-
строен на антитезе, выраженной в форме 
двух групп риторических вопросов: первые 
три отрицательно-вопросительных предло-
жения адресованы оппозиции и содержат 
лексико-синтаксическую эпифору, а после-
дующие две вопросительные конструкции 
оратор адресует себе, руководству страны, 
возглавляемому его партией, Партией спра-
ведливости и развития. Вторая группа во-
просов содержит утвердительные ответы на 
них. Тем самым усиливается эмфатическое 
ударение и степень экспрессивности, с кото-
рой оратор положительно характеризует 
свои действия. Рассматриваемый абзац на-
чинается со сложноподчиненного предложе-
ния с придаточным условия, сказуемое в 
котором выражено глаголом в форме услов-
ной модальности в сочетании с вопроси-
тельным словом hangi adım atılmışsa ‘какие 
бы шаги ни предпринимались’. В таком типе 
предложения изначально заложена экспрес-
сия благодаря повышающемуся тону, с ко-
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торым оно произносится. Оратор прибегает 
к риторическим вопросам не только ради 
противопоставления своей позиции дейст-
виям и мнениям оппозиционных партий, но и 
для акцентирования созидающей деятель-
ности нынешнего правительства. 

Иногда эмоциональная окраска и весо-
мость ответов усиливается за счет слов ут-
верждения evet ‘да’ и отрицания hayır, yok 
‘нет’. Благодаря паузе в интонационном 
оформлении подобного ответа подчеркива-
ется его значимость. 

Bunlarla yetinecek miyiz? Hayır. Bunlar sü-
rekli olarak ağırlıklı İstanbul ve Ankara’da bun-
lar devam edecek. 

(Мы этим ограничимся? Нет, это будет 
постоянно продолжаться, преимущественно 
в Стамбуле и Анкаре.) 

Evet, Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuri-
yet tarihi boyunca yaşadığımız her hadise karşı-
mızdakilerin maskelerini tekrar tekrar yırtan ma-
hiyete de sahiptir. 

(Да, каждое событие, что мы переживали 
и в османский период, и в республиканской 
истории, носит характер снова и снова сры-
вающего маски с наших оппонентов.) 

Причем утвердительное «да» в боль-
шинстве случаев оратор употребляет не в 
качестве ответа на предшествующий вопрос, 
как происходит со словом отрицания «нет», 
а в подтверждение и акцентирование своей 
мысли, своей точки зрения. 

Судя по эмоциональному накалу отве-
тов, которые президент дает на поставлен-
ные им же вопросы, можно считать некото-
рые из них восклицательными предложе-
ниями. 

Ya denizin altından Marmaray’ı biz geçir-
medik mi? Avrasya Tünelini biz geçirmedik mi? 
Ya biz iş yapıyoruz iş. 

(Разве мы не прошли под Мраморным 
морем? Разве мы не провели Евразийский 
туннель? Да мы дело делаем, дело!) 

В текстах речей президента восклица-
тельный знак используется крайне редко, 
поэтому нам приходится определять такие 
предположения, исходя из их структуры и 
роли в ССЦ. Ответ в вышеприведенном 
примере несомненно является восклица-
тельным предложением, об этом свидетель-
ствует и инверсия, и союз в его начале. 
С другой стороны, если мы сопоставим текст 
речи с аудиозаписью, то предложения по 
своей структуре и содержанию, относящиеся 
к восклицательным, далеко не всегда оратор 
произносит с восклицательной интонацией. 
Для его стиля произнесения речи характер-
но выделение восклицательной интонацией 
части предложения, особо значимой, по его 
мнению, но вместе с тем понижение тона к 

его концу. Тем не менее, по своему значе-
нию предложение остается восклицатель-
ным. Это справедливо и по отношению к 
вышеприведенному примеру. Риторические 
вопросы, поставленные оратором, по своей 
сути являются вопросительно-восклицатель-
ными предложениями, произносятся с осо-
бым подъемом, а в ответе тон понижается. 
Такой интонационный рисунок позволяет в 
большей степени акцентировать ответ. 
К восклицательным предложениям можно 
отнести и следующие примеры, где сказуе-
мое выражено глаголом в повелительно-
желательном наклонении 1-го лица множе-
ственного числа (а), 2-го лица множествен-
ного числа (b) или же 3-го лица единственно-
го числа (c), в них заключены эмоциональ-
ный призыв к действию либо пожелание или 
же обещание аудитории: 

(а) Yeter ki biz çalışalım, yeter ki biz 
yapılanları ve yapılmakta olanları doğru şekilde 
anlatalım. Yeter ki biz gönüllere dokunalım, 
gerisi kendiliğinden gelecektir. 

(Только давайте работать, только давай-
те разъяснять правильно то, что сделано и 
делается. Только давайте тронем сердца, а 
остальное само придет. — Призыв.) 

(b) …tüm gençler adına kalbi duygularla 
selamlıyorum. Sağ olun, var olun. 

(…я приветствую сердечно от имени 
всей молодежи. Будьте живы и здоровы! — 
Пожелание.) 

(с) Bugün de milletimize ne diyorsak 
hepsini de yapacağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın. 

(И сегодня, что бы мы ни говорили на-
шему народу, пусть у него не останется ни-
каких сомнений в том, что мы все выполним. — 
Обещание.) 

В следующем примере восклицания вос-
принимаются аудиторией как некие лозунги, 
чему способствуют лексико-синтаксические 
повторы, которые можно в данном случае 
классифицировать как хиазм, основанный на 
воспроизведении структуры и лексического 
состава предыдущего предложения. Во вре-
мя выступления президента за этим пасса-
жем следуют бурные овации аудитории. 

Bu millet büyük bir millet, güçlü bir millet 
ve bu millet hep şehadete yürüyen bir millet. 
Bu millet şehadetle inanıyorum ki bedeller 
ödeyerek işte bu toprakları vatan yapmış bir 
millet. 

(Этот народ — великий народ, сильный 
народ, и это народ, который до сих пор идет 
по пути мученичества. И я верю, что, запла-
тив своим мученичеством, этот народ сде-
лал эти земли своей родиной.) 

Такой стилистический прием, как пар-
целлят, лингвисты Г. А. Заварзина и Е. В. Ти-
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шина, опираясь на теоретические работы 
А. П. Сковородникова, В. П. Москвина, Г. Н. Аки-
мовой, определяют следующим образом: 
«В парцеллированных конструкциях базовая 
часть высказывания и парцеллят разделя-
ются точкой. В базовой части конструкции, 
имеющей присоединяющее значение и 
включающей лексически и грамматически 
завершенное структурное ядро высказыва-
ния, как правило, содержится основная 
мысль, а парцеллят, являющийся ремой в 
аспекте актуального членения предложения, 
содержит добавления в виде пояснения, 
обобщения, оценки или детализации, уточ-
нения информации» [Заварзина, Тишина 
2020: 38]. В турецких текстах конструкции, 
подходящие под определение парцеллята 
по своей функциональности, далеко не все-
гда вычленяются при помощи завершающих 
знаков препинания в отдельное неполное 
предложение, следующее за базовым, а 
часто отделяются запятыми, точкой с запя-
той от базового предложения. 

(а) Şu anda çatısı altında bulunduğunuz 
eser, neydi burası birkaç yıl önce, malum; adeta 
çökmeyle karşı karşıya. 

(Здание, под крышей которого вы нахо-
дитесь в настоящий момент, каким же оно 
было несколько лет назад — всем известно, 
почти на грани обрушения. — Пояснение.) 

(b) …sayı 10 kişi, ama şimdi hamdolsun 
onbinler var; nereden nereye.  

(…было 10 человек, но сейчас, слава бо-
гу, десятки тысяч, откуда и куда (вырос-
ло). — Оценка.) 

(c) …genç kardeşlerimizi Cumhurbaşkanlığı 
Millet Kütüphanesi’nde ağırlıyoruz, hemen bu-
rada. 

(Мы принимаем наших молодых братьев 
в Народной библиотеке Администрации пре-
зидента, прямо здесь. — Детализация.) 

(d) Evet, Gazi’nin milletimize işaret ettiği 
istikamet işte budur, laf değil icraat. 

(Да, направление, которое нашему 
народу указал Гази (Мустафа Кемаль 
Ататюрк), именно это, и не словом, а де-
лом. — Оценка/пояснение.) 

Оратор в примере (а) при помощи данно-
го синтаксического приема акцентирует вни-
мание аудитории на важной детали, усили-
вая тем самым антитезу, заключенную в 
этом высказывании. В примерах (b) и (d) 
превалирует оценочный компонент, подчер-
кивающий позитивное развитие. В предло-
жении (с) детализация места действия при-
дает значимость происходящему. 

(е) Şehit yakınına ağıza alınmayacak küfür-
lerle hakaret edenlerin terör örgütünün takdirine 
ve davetine mazhar olanlar karşısında sesi 
çıkmıyorsa, ortada ya kirli bir pazarlık ya da 

gaflet sınırını aşan daha vahim bir sorun var 
demektir. Kaldı ki bu bir bayan olursa, bir bacı 
olursa… 

(Если он не высказывается перед лицом 
тех, кто оскорбляет непристойной руганью 
близких павших, и тех, кто был одобрен и 
принят в террористическую организацию, 
значит существует серьезная проблема за 
гранью легкомыслия либо некий грязный 
торг. К тому же, если это женщина, тетуш-
ка… — Предположение.) 

В примере (е) парцеллят выделен в от-
дельное неполное предложение, выражен-
ное условным оборотом при опущении ос-
новной части сложноподчиненного предло-
жения, вместо которого стоит многоточие. 
Парцеллят в данном случае выражает не-
кое предположение, которое усиливает не-
гативную оценку оратора действий главы 
оппозиции, являясь одновременно звеном 
приема градации, реализованного в этом 
высказывании (непристойная ругань перед 
лицом близких погибших и даже женщин и 
тетушек). 

Градация относится к часто используе-
мым в политических речах средствам син-
таксической экспрессивности. 

Dikkat edilirse, Mustafa Kemal Libya’da, 
Mustafa Kemal Suriye’de, Mustafa Kemal 
Çanakkale’de, Mustafa Kemal Kafkasya 
sınırlarımızda, Mustafa Kemal Anadolu’nun her 
karış toprağında. 

(Если обратите внимание, Мустафа Ке-
маль — в Ливии, Мустафа Кемаль — в Си-
рии, Мустафа Кемаль — в Чанаккале, Мус-
тафа Кемаль — на наших кавказских грани-
цах, Мустафа Кемаль — в каждой горсти 
анатолийской земли.) 

В данном примере градация выражена в 
частях сложносочиненного предложения од-
нородными членами, обстоятельствами мес-
та (в Чанаккале — на наших кавказских гра-
ницах — в каждой горсти анатолийской зем-
ли), при анафорических лексико-синтакси-
ческих повторах имени собственного (Мус-
тафа Кемаль). Мы видим пятикратный по-
втор обстоятельств места, но в приеме гра-
дации участвуют только три последних. 
В следующем примере при лексико-синтак-
сическом повторе в составе определения к 
дополнению tamamı yanlış, tamamı yalan 
ifadelerle ‘полностью ошибочные, полностью 
ложные заявления’, характеризующему об-
раз действия, градация реализуется в до-
полнениях, относящихся к разным частям 
сложносочиненного предложения (угрожают 
собственным бизнесменам — призывают к 
союзу против Турции), ее воздействие уси-
ливается при помощи вводного слова 
yetmiyor ‘мало того’. 
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Ama ülkenin en büyük yatırımını engel-
lemek için tamamı yanlış, tamamı yalan 
ifadelerle kendi iş insanlarımızı tehdit ediyor, 
yetmiyor, yabancılara mektup yazıp Türkiye’ye 
karşı ittifak çağrısı yapıyor. 

(Он (глава НРП) угрожает собственным 
бизнесменам полностью ошибочными, пол-
ностью ложными заявлениями, чтобы поме-
шать самой большой инвестиции страны, 
мало того, написав письмо иностранцам, 
призывает к союзу против Турции.) 

Как мы видели в приведенных примерах, 
градация в большинстве случаев, как и ан-
титеза, акцентируется и подкрепляется син-
таксическими повторами и применяется для 
усиления позитивной или негативной оценки 
действий. 

Инверсия относится к редко используе-
мым в речах президента стилистическим 
средствам. На наш взгляд, это в первую 
очередь связано с тем, что оратор придает 
действию чрезвычайно важное значение, 
и грамматически обусловленная постановка 
сказуемых, в большинстве предложений 
выраженных глаголами, на последнее 
ударное место в предложении отвечает за-
мыслу выступающего. А доверительный, 
разговорный характер выступлению прези-
дент придает, как мы убедились, при помо-
щи других стилистических приемов. Ниже-
приведенные примеры инверсии взяты из 
одного и того же выступления. Это позво-
ляет нам отнести данное явление к стили-
стике конкретной речи. 

Osmanlı döneminde Rumeli ve Batı 
Anadolu’ya giden tüm kuvvetler Biga’da 
toplanıp, buradan yola çıkardı tıpkı bugünkü 
gibi. 

(В Османскую эпоху все силы, направ-
лявшиеся в Тракию (Румелию) и Западную 
Анатолию, собирались в г. Бига и отсюда 
отправлялись в путь, точно как сегодня.) 

Сравнительный оборот, вынесенный за 
рамки традиционной структуры предложе-
ния, после сказуемого, играет уточняющую 
роль. Инверсия акцентирует внимание на 
этой детали. В следующем примере инвер-
сия используется в фрагменте полемической 
направленности, обращенном к оппозиции: 

Misakı milli için diyebilir misin, ne işiniz var 
misakı milliyle? 

(Можешь ли ты сказать такое о нацио-
нальной присяге, какое отношение вы имее-
те к национальной присяге?) 

В данном случае помимо выполняемой 
эмфатической функции инверсия создает 
кольцевой лексический повтор, т. е. задает 
определенный ритм вопросительно-воскли-
цательному предложению, усиливая экс-
прессию. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наряду со стилистическими приемами, 
построенными на синтаксическом паралле-
лизме, для выступлений президента Турции 
Р. Т. Эрдогана характерно широкое исполь-
зование вводных, вставных и вопроситель-
но-ответных конструкций. 

Обращения, относящиеся к вводным и 
вставным конструкциям, помимо апеллятив-
ной играют композиционную роль, обособ-
ляя фрагмент речи, посвященный одной те-
ме или развитию определенной мысли ора-
тора. Повтор обращения с разной эмоцио-
нальной окраской внутри одного фрагмента 
способствует созданию доверительной ат-
мосферы общения выступающего и аудито-
рии. В роли обращения могут использовать-
ся вводные слова, выраженные глаголом в 
повелительном наклонении (подумайте, не 
сомневайтесь, гляди), они придают выступ-
лению неформальный характер диалога с 
аудиторией. 

Вопросительно-ответные конструкции 
применяются президентом как в оценочно 
положительных, так и в оценочно отрица-
тельных фрагментах, в качестве средства 
достижения экспрессивности и эмоциональ-
ного разогрева аудитории. При этом эмфа-
тический акцент в ряде случаев усиливается 
при помощи слов «да» и «нет». Некоторые 
предложения в тексте президентского вы-
ступления можно отнести к восклицатель-
ным, хотя они и не оформлены соответст-
вующим знаком препинания. Установить их 
характер мы смогли, прибегнув к прослуши-
ванию аудиозаписей выступлений с целью 
выявления интонационного рисунка фразы и 
ее роли во фрагменте речи. В ряде случаев 
восклицательные предложения содержат 
анафорический и/или эпифорический повто-
ры, что позволяет оратору использовать 
восклицательные предложения в качестве 
лозунгов, эмоционально заряжая и объеди-
няя аудиторию. 

Инверсия не является распространен-
ным приемом для политических речей пре-
зидента, так как он делает ставку как оратор 
на действиях как таковых, выраженных гла-
гольными сказуемыми, стоящими по прави-
лам турецкого языка в конце предложения. 
Встречающиеся в президентских выступле-
ниях инверсивные конструкции иногда явля-
ют собой эпифору, ритмизирующую речь и 
акцентирующую внимание аудитории. Ино-
гда оборот, вынесенный за рамки традици-
онной структуры предложения, представляет 
собой элемент кольцевого повтора, тем са-
мым усиливая экспрессивность всего пред-
ложения. Несмотря на редкие случаи при-
менения в речах президента Турции таких 
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приемов, как эллипсис, анадиплосис, хиазм, 
в силу грамматико-синтаксического строя 
турецкого языка как языка агглютинативного, 
такое синтаксическое экспрессивное средст-
во, как парцеллят, присутствует в арсенале 
политика. В отличие от общепринятого 
пунктуационного выделения завершающи-
ми знаками препинания, в политических 
речах президента парцеллят отделяет от 
базовой части точка с запятой или запятая. 
Он используется в функции пояснения, де-
тализации, оценки, предположения. Изме-
няя общепринятый интонационный рисунок 
предложения, парцеллят служит средством 
акцентирования важных, по мнению орато-
ра, деталей высказывания. Что касается 
градации и антитезы, без которых не обхо-
дится ни один политик в своих выступлени-
ях, они часто подкрепляются синтаксиче-
скими повторами в целях усиления пози-
тивной или негативной оценки действий, к 
тому же могут быть акцентированы при по-
мощи вводных слов. 

Как мы убедились, в речах президента 
Турции Р. Т. Эрдогана используется широ-
кий арсенал стилистических средств экс-
прессивного синтаксиса, обладающих раз-
ной частотностью употребления и разнооб-
разной функциональностью. Предполагает-
ся, что в дальнейших исследованиях при 
помощи количественных методов будет про-
анализирована частотность применения ка-
ждого стилистического приема. Подобного 
рода исследования, на наш взгляд, весьма 
актуальны и востребованы, исходя из прак-
тической необходимости изучения экспрес-
сивного потенциала того или иного языка в 
политическом дискурсе. 
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Риторические коды антонимов в политическом тексте: биография 

эпохи (на основе работ В. И. Ленина «С чего начать?», «Что делать?») 
АННОТАЦИЯ. В работе рассматривается возможность представления риторических кодов в тексте поли-

тического содержания как отражение общеисторической картины момента, выявляются типовые признаки ри-

торического кода антонимов, позволяющих оценить противоречия и нестабильность обстановки. Понимание ри-

торического кода обусловлено тем, как коммуниканты воспринимают адресованную им речь. Происходит закреп-

ление смысла на основе эмоциональной оценки риторических приемов и риторической задачи говорящих. Изучение 

риторического кода направлено на установку взаимодействия конкретной информационной данности и возможной 

реализации скрытых смыслов. Риторические коды являются частью культурного кода, поэтому включают в себя 

культурно-исторический бэкграунд. Показательными в осмыслении имплицитных идей являются произведения, напи-

санные известными политическими деятелями, поскольку в таких текстах находит отражение биография стра-

ны, мира. Революционная деятельность В. И. Ленина олицетворяет политическую культуру начала ХХ века. Рабо-

ты В. И. Ленина, представляя политический дискурс, имеют не только историческое, но и лингвокультурологиче-

ское значение. В анализируемых статьях Ленина наблюдается размывание границ между политическим и поэтиче-

ским — поэтический логос сочетается с политическим праксисом. Работа выполнена в русле описательного мето-

да лингвистики. Использованы общенаучные методики наблюдения, интерпретации, обобщения, также семантико-

стилистический анализ и методика лингвистического анализа художественного текста. 

Одним из значимых выводов исследования является мысль о том, что риторический код, моделируя коллектив-

ную, объединяющую эмоцию, формирует обобщенное представление о значимых для нации событиях, независимо 

от реального исторического факта. Благодаря выявленному коду интерпретационный ресурс текста получает 

заданную направленность. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: культурные коды, риторические коды, политический дискурс, политические тексты, 

акротеза, амфитеза, антонимы, политические деятели, языковая личность, лингвоперсонология, языковые средст-
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One of the significant conclusions of the study is the idea that the rhetorical code, modeling a collective, unifying emo-
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tified code, the interpretative resource of the text receives a given orientation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Произведения публицистического, мему-
арного, эпистолярного характера представ-
ляют ценность для реконструкции общест-
венных настроений, определения парамет-
ров духовной и интеллектуальной жизни 
прошлого. Авторы, включенные в систему 
эпохальных процессов, формируют особое 
пространство идеологического характера. 
Современники-идеологи, реализуя концеп-
туальное восприятие действительности 
в произведениях различных жанров, форми-
руют сценарии развития общества, форми-
руют биографию эпохи. Текстовое простран-
ство позволяет обозначить существенные 
культурные коды, на которые ориентируется 
общество и которые в последующем будут 
анализировать историки. 

Культура в широком понимании имеет 
в арсенале знания всех областей жизни че-
ловека. С этой точки зрения, культурный код 
представляет собой таксонóмию «элементов 
картины мира, в которой объединены при-
родные и созданные руками человека объ-
екты» [Маслова, Пименова 2016: 16]. 

Культурный код организует всю инфор-
мацию, которую вбирает человеческая куль-
тура, в систему морально-нравственных, 
этических, поведенческих и других компонен-
тов — знаков. Эти знаки выражены в слове, 
изображении, звуке. «Культурный код — ключ 
к идентификации уникальных культурных 
особенностей, передающихся от поколения 
к поколению» [Изотова 2020: 6]. Культурные 
коды накапливают факты всей цивилизаци-
онной системы развития. 

Риторические коды являются частью 
культурного кода [Барт 2001]. Подчеркнем, 
что риторические коды — это система зна-
ков, воздействующих на чувственное вос-
приятие речи, отраженная в текстах, кото-
рые имеют жанровую и дискурсивную спе-
цифику. Актуальность исследования оп-
ределяется усилившимся в последние деся-
тилетия интересом к оценке риторического 
потенциала содержательной стороны текста, 
поскольку таким образом выявляется скры-
тый смысл, что принципиально для произве-
дений политического характера. Проведен-

ное исследование отчасти восполняет этот 
пробел в отношении того спектра анализа 
риторического кода антонимов, который ил-
люстрирует исторический фон эпохи начала 
ХХ века в России. 

Объектом нашего настоящего исследо-
вания станут риторические коды антонимов 
в произведении В. И. Ленина. Работы Лени-
на — это отражение биографии нашей стра-
ны. Поколение людей «как носителей неко-
торых типических черт развития» [Вино-
кур 2007: 34]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате исследования было уста-
новлено, что 
● риторическое определение кода закреп-

ляется и на основе эмоциональной оценки 
риторических приемов, и на основе ритори-
ческой задачи говорящего, включающей в 
себя культурно-исторический бэкграунд, 
влияющий на чувственное восприятие ин-
формации; 
● риторический код позволяет расшифро-

вать информационный фон в видении скры-
тых смыслов; 
● информация, передаваемая коммуни-

кантами друг другу, влияет на выбор страте-
гии речевого поведения. При этом следует 
учитывать, что существует строгая и необ-
ходимая корреляция между смыслом и ин-
формацией, «поскольку информация явля-
ется либо непосредственно разрушитель-
ной, либо нейтрализующей смысл и значе-
ние. Потеря смысла напрямую обращена к 
растворяющему, сдерживающему действию 
информации» (прим. — перев. Е. С.) [Бодри-
яр 1981: 120]. Значимые исторические про-
цессы во всех странах так или иначе оказы-
ваются связанными с восприятием смысла, 
то есть дешифрацией кода, в частности ри-
торического кода. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Прагматическая задача языка револю-
ции состоит «в перформативном воздейст-
вии на реальность, в преодолении сложив-
шихся социально-политических практик и 
представлений о мире» [Калинин 2018: 607]. 
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Произведения Владимира Ильича обладали 
особым свойством, которое заключалось в 
том, что происходило размывание границ 
между политическим и поэтическим — по-
этический логос сочетался с политическим 
праксисом. Эти тексты являются частью по-
литического дискурса. М. В. Хохлова пишет, 
что дискурс — это «совокупность текстов 
(вербальных и невербальных), которые по-
священы определенной теме и которые мо-
гут функционировать как в устной, так и в 
письменной форме, в разных жанрах и сти-
лях» [Хохлова 2020: 79]. Реалии открытости, 
демократизации общества, доступности 
взаимодействия власти и народа способст-
вовали росту интереса к изучению речи, 
реализованной в политических кругах, что 
определило появление тенденции к теоре-
тическому осмыслению политического дис-
курса. Справедливо считается, что «он от-
личается от традиционных объектов лин-
гвистики языка и речи социально-деятель-
ностной ориентацией и ментальной обу-
словленностью самого процесса идеологи-
ческого означивания в структурах политиче-
ских дискурсий социума» [Краснова 2013: 
46]. Появление множества трактовок поли-
тического дискурса стало предпосылкой 
мультиформатного описания свойств данной 
разновидности дискурса. 

В широком смысле политический дис-
курс включает «любые речевые образова-
ния, субъект, адресат или содержание кото-
рых относится к сфере политики» [Шейгал 
2000: 23]. Таким образом, сумма всех произ-
ведений, прямо или косвенно касающихся 
политики, составляет такое обширное обра-
зование, как политический дискурс, объеди-
няющий «все присутствующие в сознании 
адресанта и адресата компоненты, способ-
ные влиять на характер порождения и вос-
приятия текста» [Гаврилов 2016: 51]. Поли-
тические взгляды адресантов речи, пред-
ставления о текущей политической обста-
новке акторов, потенциальные адресаты — 
учитываются при анализе политического 
дискурса. Т. ван Дейк в работе «What is Polit-
ical Discourse Analysis?» отмечает, что ис-
точником речевых образований о политике 
не всегда является непосредственно про-
фессиональный деятель политических струк-
тур. Такие тексты, по мнению ученого, не 
касаются непосредственно политического 
дискурса. При этом помимо парламентских 
дебатов, законов, правительственных или 
министерских постановлений и других ин-
ституциональных форм текста, к политиче-
скому дискурсу Т. ван Дейк относит такие 
жанры, как пропаганда, политическая рек-
лама, политические выступления, интервью 

в СМИ, политические ток-шоу на ТВ, партий-
ные программы, бюллетени [Dijk T.A. van 1998: 
18]. Основой политического дискурса явля-
ется факт политического действия, которое 
продуцируется в определенной институцио-
нальной политической обстановке. 

Дискурс в структурном отношении тема-
тически однороден, семантически организо-
ван, но в стилистическом и жанровом отно-
шении его разнообразие определяет пере-
чень риторических кодов. В политическом 
дискурсе риторический код координируется с 
новыми формами практики, опирается на 
социальные и ментальные привычки, свой-
ственные определенной народности. 

Анализ роли антонимов в политическом 
дискурсе представляет собой описание ко-
лебаний самой политической структуры. По 
мнению Н. П. Сиркия, «продуцирование дис-
курса — это когнитивный процесс, предпола-
гающий операцию над знаниями о мире и их 
языковую репрезентацию» [Сиркия 2018: 
137]. Следовательно, определяя и описывая 
политический дискурс, исследователь дол-
жен учитывать множество факторов, корре-
лирующих с частной и общественной жизнью 
человека, его интеллектуальными потенция-
ми, актуализированными интересами и исто-
рическими надеждами; понимать динамиче-
ский характер политической сферы, отли-
чающейся разнообразием переменных. Та-
ким образом, в произведениях данного харак-
тера воспроизводится биография эпохи. 

Жанр биографии часто ассоциируется с 
жизнью человека, биография эпохи — это 
признаки определенного времени, свойства, 
характерные для условного периода. Жиз-
неописание человека оказывается вписан-
ным в биографию эпохи. Биография, «с од-
ной стороны, опирается на твердые факты и 
должна честно следовать им, но с другой, 
всегда имеет дело с набором фактов прин-
ципиально неполным и открытым для разно-
образных толкований» [Иванова 2014: 53]. 
Для формирования представления о био-
графии эпохи позволим себе текстовые ин-
терпретации, связанные с изучением рито-
рического кода противоположностей. Наше 
исследование содержит текстовый анализ, 
позволяющий обнаружить связь слова и 
драматических событий начала XX века. Ис-
торический контекст становится частью того 
фактуального материала, который отражает 
употребление антонимической пары. 

В качестве основы были взяты работы 
Ленина «С чего начать?» и «Что делать? 
Наболевшие вопросы нашего движения». 
В произведениях особенно остро стоит вы-
раженная проблема противопоставления 
прошлого и настоящего. Например: Еще 
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вчера мы заигрывали с «экономизмом», не-
годовали по поводу решительного осужде-
ния «Рабочей мысли», «смягчали» плеха-
новскую постановку вопроса о борьбе с са-
модержавием, — а сегодня мы уже цити-
руем слова Либкнехта: «Если обстоятель-
ства изменятся в 24 часа, то нужно и 
тактику изменить в 24 часа, мы уже гово-
рим о «крепкой боевой организации» для 
прямой атаки, для штурма на самодержа-
вие… Произведение «С чего начать?», по-
священное теории и практике партийного и 
государственного строительства, призвано 
подчеркнуть, насколько велика разница ме-
жду неуверенным движением «вчера» и ре-
шительными шагами «сегодня». Разверну-
тая антитеза, реализованная не только язы-
ковыми антонимами вчера — сегодня, но и 
окказиональными противоположностями за-
игрывать — атака, смягчать — штурм, 
раскрывает идею существенного перелома в 
настоящем. Грамматическая выраженность 
межчастеречных антонимов отражает изме-
нения качественного характера. Подчерк-
нем, что существительные атака и штурм, 
описывающие реалии действительности, 
конденсируют смысловое содержание пред-
метности и процессуальности. Таким обра-
зом, происходит «уплотнение» информации 
относительно происходящего, обнаружива-
ется бóльшая контрастность действий, под-
черкивается резкость и решительность пред-
лагаемых идей, обнаруживаемых в цитате 
известного немецкого политика, деятеля ра-
бочего движения Карла Либкнехта. Ленин не 
случайно использует прием цитирования 
для усиления противопоставления. Он рас-
ширяет границы тех процессов, которые на-
зревали в российском обществе, формирует 
представление о том, что следование впе-
ред по установившимся моделям развития 
упрощает путь, что естественно вселяет 
уверенность в необходимость кардинальных 
изменений. Кроме того, подобная цитата 
создает риторический эффект диалогично-
сти, позволяя преподнести индивидуальную 
позицию под маской уже известных мнений. 
В таком случае не возникает непосредст-
венного эффекта декларативного призыва. 
С учетом напряженной обстановки в отно-
шении революционно настроенных движе-
ний релевантна реализация призыва в опо-
средованно-манипулятивной форме. Код про-
тивопоставления, сформированный антони-
мами вчера — сегодня, осложняется кон-
текстуальным противопоставлением, благо-
даря чему возникает особый подтекст. 

Нужно отметить, что в тексте произведе-
ния антонимы вчера — сегодня контактно 
употребляются несколько раз: Вчера «со-

вершенно новый» был вопрос о политиче-
ской организации и агитации, сегодня — 
вопрос о терроре. Во всех обнаруженных 
иллюстрациях реализован код противопос-
тавления. 

Риторические коды противоположных по 
значению слов чаще всего основываются на 
средствах речевой выразительности. Анто-
нимы, сталкиваясь в едином контексте, соз-
дают неизбежное смысловое напряжение 
[Корюкина 2014: 4]. В процессе смыслопо-
рождения формируется риторический код. 
Например, акротеза реализует риторический 
код акцентуации: Вот поэтому-то мы ре-
шительно объявляем такое средство 
борьбы при данных обстоятельствах не-
своевременным, нецелесообразным, отвле-
кающим наиболее активных борцов от их 
настоящей, наиболее важной в интересах 
всего движения задачи, дезорганизующим 
не правительственные, а революцион-
ные силы. Употребление окказиональных 
антонимов правительственный — рево-
люционный является проекцией на те про-
блемы, которые формировались в начале 
XX столетия в России. В данном примере 
речь идет о терроре. По мнению Ленина, 
революционеры не могут отказаться от тер-
рора, поскольку «это одно из военных дей-
ствий, которое может быть вполне пригодно 
и даже необходимо в известный момент 
сражения» [Ленин: 8]. Автор подчеркивает 
фатальность такого радикального метода в 
сложившихся условиях. Конструкция акроте-
зы направлена на усиление одного за счет 
отрицания противоположного [Корюкина 2014: 
118]. Данный прием, использованный в кон-
це текстовой единицы, рассматривается как 
итоговая, конечная мысль, касающаяся идеи 
отказа от террора. 

Прием акротезы весьма распространен в 
политическом дискурсе и может образовы-
вать различные риторические коды. 

Приведем пример реализации риториче-
ского кода исключения иного: Но от нас 
требуется в настоящее время не принци-
пиальное, а практическое решение во-
проса. С помощью акротезы обозначена не-
обходимость реальных действий. Упрек 
в склонности к теоретизированию, длитель-
ному обсуждению и определенной нереши-
тельности российского общества представ-
лен через необходимость исключить прин-
ципиальное. Учтем, что слово принципи-
альный употреблено в значении ‘теорети-
ческий, формирующий убеждение’. Ленин 
считает невозможным любое другое пове-
дение, кроме практического решения про-
блемы. В данном случае вопрос касается 
забастовок и демонстраций. В частности, 
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речь идет о забастовке на Обуховском заво-
де в Петербурге, так называемой «Обухов-
ской обороне», и кровавом разгоне студен-
ческой демонстрации у Казанского собора 
в Петербурге 4 марта 1901 года. 

Стоит, однако, обратить внимание, что 
Владимир Ильич считал важным опираться 
на теоретические основы в организации 
движения. Например, эту идею транслирует 
код каузации в следующей иллюстрации: 
Без революционной теории не может 
быть и революционного движения. В дан-
ном случае речевые антонимы теория — 
движение вступают в смысловые отноше-
ния взаимной обусловленности, обеспечи-
вая причинно-следственную связь. Естест-
венность этой связи усиливает единый при-
словный распространитель — определение 
революционный. 

Риторический код интеграции реализо-
ван с помощью приема амфитезы, основан-
ной на отношениях соединения противопо-
ложностей. Например: …такие же перебеж-
чики употребляют те же приемы в потем-
ках политического рабства и при совер-
шенно оригинальном взаимоотношении 
«легальной» и «нелегальной» деятельно-
сти. Очевидна критика современного автору 
состояния в рядах социал-демократов. Лю-
бые поступки оппортунистов, независимо от 
того, как, законными или незаконными, вос-
принимаются действия, оцениваются как 
неправильные. Однокорневые антонимы ле-
гальный — нелегальный подчеркивают 
интонацию сарказма в отношении перебеж-
чиков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение отметим, что анализ рито-
рических кодов противоположных по значе-
нию слов показывает противоречивость и 
сложность того времени, когда Россия стоя-
ла на изломе веков. Политический дискурс, 
наделяющий знаниями о происходящем 
в стране и мире, дающий субъективную 
оценку того, что хорошо, а что плохо в кон-
кретный момент, создает биографию эпохи. 
Представленные текстовые иллюстрации 
демонстрируют, как происходит моделиро-
вание коллективной, объединяющей эмоции, 
участвующей в формировании картины ми-
ра, ибо риторический код выступает элемен-
том глобальной матрицы (структуры, кото-
рая определяет частное и коллективное 
культурное пространство), состоящей из дру-
гих кодов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Заимствование остается одним из важ-
нейших путей пополнения словарного соста-
ва языка. Хотя этот процесс носит всеобщий 
характер, каждый язык и языковой вариант 
обладает своими отличительными особенно-
стями употребления заимствований. В пер-
вую очередь это касается типологической и 
прагматической частотности, основных тен-
денций в эволюции своего употребления в 
рамках языкового сообщества. Нынешний 
исторический период, характеризующийся 
все возрастающим многоязычием, дополни-
тельно способствует высокой частотности 
употребления заимствований как в материа-
лах СМИ, так и в языке вообще. Еще более 
верно это для регионов с высокой долей би-
лингвального населения, поскольку билин-
гвизм не только способствует проникнове-
нию заимствований из одного языка в дру-
гой, но и, по мнению некоторых лингвистов, 
является неотъемлемым условием данного 
процесса, так как лишь после заимствования 
той или иной единицы она становится дос-
тупна для использования монолингвами 
[Grosjean 2010: 61]. Заимствования, кроме 
того, характеризуются высоким потенциалом 
прагматического употребления, что особен-
но важно при рассмотрении языка СМИ. Ис-
следование прагматики заимствования, та-
ким образом, с учетом его мотивации и за-
кономерностей употребления в англоязыч-
ных СМИ Канады на современном этапе 
представляется особенно актуальным. 
Цель исследования состоит в выявлении 
наиболее характерных тенденций прагмати-
ческого употребления галлицизмов в ново-
стном дискурсе англоязычных канадских 
СМИ с учетом их статистической частотно-
сти, выделения и степени участия в реали-
зации коммуникативных намерений автора. 
Научная новизна приведенной работы со-
стоит в выявлении и анализе наиболее со-
временных особенностей прагматического 
использования галлицизмов в англоязычных 
канадских СМИ. Так, в рамках статьи рас-
сматриваются лишь материалы, опублико-
ванные с 2012 г. Кроме того, нейтральная 
позиция стороннего наблюдателя позволяет 
оценить данные особенности наиболее объ-
ективным образом на основе таких методов, 
как синтез в рамках систематизации данных 
из различных существующих исследований, 
анализ контекстуальных примеров из аутен-
тичных материалов канадских СМИ, включая 
измерение их частотности, а также контент-
анализ дискурса при рассмотрении прагма-

тического потенциала галлицизмов в анг-
лоязычных канадских СМИ. 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ГАЛЛИЦИЗМОВ 

Для английского языка французский яв-
ляется наиболее значимым источником за-
имствований после латыни. Роль галлициз-
мов в английском языке еще заметнее в Ка-
наде в силу целого ряда культурно-историче-
ских причин. Со времен колонизации Север-
ной Америки и до наших дней в Канаде при-
сутствует значительная доля франкоязычно-
го населения. Попав под власть Великобри-
тании после завершения Семилетней войны, 
франкоканадцы два столетия испытывали на 
себе различные дискриминационные меры и 
попытки ассимиляции. Долгое время единст-
венным официальным языком в Канаде оста-
вался английский, он же являлся языком биз-
неса и администрации. Лишь с 1970-х гг. в 
ходе «тихой революции» французский язык 
вернул себе полноценный статус официаль-
ного языка, а Канада перешла к политике 
официального билингвизма [Grant 2010: 178]. 
С тех пор доля двуязычного населения неук-
лонно возрастает, достигая 25 % среди ка-
надской молодежи и 50 % населения Квебе-
ка, единственной преимущественно франко-
язычной провинции страны [Statistics Canada 
www]. С 1970-х гг. и до настоящего времени в 
Квебеке последовательно устанавливаются 
законодательные ограничения на использо-
вание английского и предпринимаются раз-
нообразные и достаточно агрессивные уси-
лия по продвижению и сохранению француз-
ского языка [Grant 2010: 178]. Языковая струк-
тура канадского населения за последние де-
сятилетия окончательно приняла «вложен-
ную» форму: в рамках преимущественно анг-
лоязычной Северной Америки вообще и Ка-
нады в частности выделяется относительно 
небольшое франкоязычное меньшинство, в 
рамках которого, в свою очередь, существуют 
уже англоязычные меньшинства, имеющие, 
впрочем, непосредственную связь с англоя-
зычным культурным пространством осталь-
ной Канады и США. Естественно, что про-
должительная и сложная история языковых 
контактов англоязычного и франкоязычного 
населения в Канаде, как и высокая доля дву-
язычного населения, делает изучение праг-
матики галлицизмов именно в канадских анг-
лоязычных СМИ особенно интересным. 

Рассматривая данный вопрос, мы обра-
щаемся к проблемам исследования новост-
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ного дискурса. Новостной дискурс, как отме-
чает профессор Т. Г. Добросклонская, «яв-
ляется важнейшей составной частью мас-
смедийного дискурса и представляет собой 
совокупность текстов, функционирующих в 
сфере новостного вещания, взятых в един-
стве всех языковых и экстралингвистических 
характеристик, связанных с их производст-
вом, распространением и восприятием» [Доб-
росклонская 2016: 14]. Массмедийный же 
дискурс она определяет более широко как 
«совокупность речевых практик и продуктов 
речевой деятельности в сфере массовой 
коммуникации во всем богатстве и сложно-
сти их взаимодействия» [Добросклонская 
2016: 17], в рамках которого, кроме прочего, 
в отдельный вид дискурсивных практик по-
степенно выделяется политический медиа-
дискурс как результат все возрастающей 
медиатизации политики. Средства массовой 
информации непосредственным образом 
формируют у читателя определенную ин-
формационную картину мира, что и обу-
словливает неизбежность имплицитного 
присутствия в новостях функции воздейст-
вия. Этот процесс состоит из взаимосвязан-
ных этапов и включает в себя отбор фактов 
для освещения, интерпретацию событий, 
создание образов, формирование стереоти-
пов и культурно-идеологического подтекста 
[Добросклонская 2016: 18]. Присущая ново-
стному дискурсу функция воздействия реа-
лизуется на каждом из этапов. Так, на пер-
вом этапе воздействие на читателя может 
оказываться уже путем особого внимания 
к освещению одних событий при игнориро-
вании других. 

Новостной дискурс, весьма разнообраз-
ный с точки зрения своих подвидов (газетные 
публикации, теленовости, радионовости, 
а также онлайн-новости, включающие еще 
большее разнообразие видов: от блогов в 
социальных сетях до новостных видео на 
YouTube), изучается с разных подходов [Bed-
narek, Caple 2012: 2–5]. Однако основными 
можно назвать критический дискурс-анализ 
и контент-анализ. Критический дискурс-анализ 
«указывает на различные элементы экстра-
лингвистической действительности, обла-
дающие дискурсообразующим характером». 
В первую очередь критический анализ ново-
стного дискурса направлен на выявление 
способов проявления в нем соотношений 
сил, власти и идеологий. В наше время кри-
тический анализ дискурса обращается, кро-
ме прочего, к проблемам миграции и дис-
криминации, воспроизводства различных 
видов неравенства. Контент-анализ дискур-
са, к которому мы и обратимся в данной ста-
тье, напротив, обращается к определенной 

выборке новостных материалов, в идеале на 
основе корпусного подхода, с последующим 
анализом выявленных статистических дан-
ных [Будаев, Чудинов 2006: 169–171]. Кроме 
прочего, такой подход позволяет выявить 
наиболее характерные на определенном эта-
пе для определенного языкового сообщества 
коммуникативные тактики и основные зако-
номерности прагматического употребления 
тех или иных языковых единиц, о чем и пой-
дет речь в дальнейшем. 

Среди подобных единиц заимствования 
занимают особое место. Основной и наибо-
лее частой функцией заимствований явля-
ется информационная (номинативная), когда 
заимствование называет объекты и явления 
окружающей действительности, для которых 
в заимствующем языке отсутствует исконное 
обозначение. Однако заимствования могут 
выполнять в медиатексте и ряд других функ-
ций: эмоционально-оценочную, эвфемисти-
ческую, экзотическую в случаях необходимо-
сти подчеркнуть местный колорит, «языковой 
игры» для создания комического или ирони-
ческого эффекта [Николаева 2017]. Некото-
рые исследователи выделяют некоторые до-
полнительные прагматические функции за-
имствований. Так, Е. Винтер-Фремель также 
упоминает функции дисфемизации (объеди-
няя ее с функцией эвфемизации), поддержа-
ния «живости» текста, а также обеспечения 
наибольшей точности изложения [Winter-Froe-
mel 2017: 24], а Ю. О. Журавлева — интегри-
рующую функцию, связанную с интернацио-
нальным характером заимствованной едини-
цы, функции компрессии текста, маркера куль-
турной идентичности и ориентации на языко-
вую моду [Журавлева 2022: 5]. Наконец, 
в средствах массовой информации заимство-
вания способствуют выражению «социально-
прагматической позиции автора» [Толстикова 
2011b], а их употребление «согласуется с вы-
полнением функций, характерных для пуб-
лицистического стиля», одной из которых 
является воздействующая [Николаева 2017]. 
Это дает основания выделять функцию воз-
действия также и у самих заимствований. 
Она проявляется в создании стереотипов и 
манипуляции сознанием читателя, т. е. в ре-
чевом воздействии с целью формирования 
у читателя служащих интересам автора (но 
не обязательно интересам самого читателя) 
желаний или установок, побуждения к со-
вершению определенных действий [Толсти-
кова 2011a]. При этом чаще всего заимство-
вания встречаются в интродуктивном блоке 
статьи, в первую очередь заголовке, что 
также способствует реализации авторских 
интенций за счет привлечения внимания чи-
тателя [Шитикова, Насырова 2021: 103]. 
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Именно участие в реализации прагмати-
ческих установок автора, помимо передачи 
информации, делает роль заимствований 
для языка СМИ особо существенной. 

Канадский лингвист Ш. Поплак пишет, 
что в большинстве случаев в английском 
языке Квебека употребление галлицизмов 
носит сознательный, прагматически обу-
словленный характер [Poplack 2006]. В це-
лом же основными путями прагматического 
использования заимствований из француз-
ского языка в канадских англоязычных СМИ 
можно назвать следующие: 

1. Построение оппозиции «свой / чужой» 
на основе культурных, этнических, язы-
ковых критериев. С этой целью обычно 
употребляются галлицизмы, связанные с осо-
бенностями культурно-исторического развития 
Канады и Квебека, сосуществования фран-
кофонов и англофонов, а также других групп 
разнородного общества современной Кана-
ды: les anglais, les français, pure laine 
francophone, allophone. 

Использование оппозиции «свой / чужой» 
является крайне эффективным способом 
оказания влияния на реципиента. Этот под-
ход позволяет автору прибегать к манипуля-
тивным приемам на основе стереотипных 
представлений [Толстикова 2011b]. Вполне 
естественно, что в Канаде, стране с весьма 
пестрым составом населения с точки зрения 
языковой и этнической принадлежности, этот 
подход оказывается особенно продуктивным. 

The hiring of the bilingual general manager, 
who had been a player agent based in the United 
States for two decades, was jeered by some na-
tionalists who expected the Habs to pick a pure 
laine francophone for the job, not a historic an-
glo (The Montreal Gazette. 10.05.2023). 

В данном примере можно наблюдать про-
тивопоставление по этнолингвистическому 
принципу: a pure laine francophone (франко-
фон и потомок первых франкоязычных коло-
нистов) и a historic anglo (англофон, чьи 
предки также жили в Квебеке). Более того, 
поскольку автор статьи достаточно отрица-
тельно относится к квебекскому национа-
лизму, что проявляется в том числе в выбо-
ре самого термина nationalist, достаточно 
часто используемого с ярко негативной кон-
нотацией [Lægaard 2022], в этом примере 
присутствует и элемент языковой игры. 
Употребление выражения a pure laine franco-
phone, в целом являющееся для современ-
ного мультикультурного канадского общест-
ва (не вполне соответствующего взглядам 
националистов) скорее анахронизмом, в дан-
ном случае носит подчеркнуто иронический 
характер. При этом оно противопоставляет-
ся не просто anglophone, а усеченному ва-

рианту этого слова — anglo. Учитывая, что 
усеченные формы заимствований характер-
ны скорее для устной речи, нежели пись-
менного языка СМИ, употребление такого 
варианта в данной статье имеет целью сде-
лать образ англофона-билингва, на стороне 
которого симпатии автора, более непринуж-
денным и «близким» читателю, который 
и сам относится скорее к квебекским англо-
фонам, знакомясь с материалом в англо-
язычном СМИ. 

Однако оппозиция «свой / чужой» не все-
гда сводится к противоречиям франкофонов 
и англофонов. В последние годы в Квебек, 
в первую очередь в Монреаль, переезжает 
достаточно значительное число французов. 
Появляется необходимость «разграничить» 
вновь прибывших иммигрантов из Франции 
от собственно франкоканадцев. Так, в анг-
лийском языке Квебека для обозначения 
собственно французов начинает употреб-
ляться les français, которые противопостав-
ляются québécois, т. е., как уже было сказа-
но, франкоязычным квебекцам. 

In Plateau Mont-Royal, the accents give it 
away: les français, it seems, have taken over. 
And they're spreading to other neighbourhoods. 
[…] It’s an ill-kept secret that over the past dec-
ade and change, les Français de France have 
taken over the Plateau Mont-Royal, where French 
accents seem to outnumber québécois in some 
parts (The Montreal Gazette. 09.06.2023). 

Здесь галлицизм les français выполняет 
и функцию языковой игры, особенно при 
употреблении в виде les Français de France, 
дополнительно указывающем на то, что речь 
идет именно о французах, а не просто кве-
бекских франкофонах. 

2. Выражение гражданской и культурной 
идентичности. В рамках этой категории ав-
тор может прибегать к заимствованиям непо-
средственно из канадского французского 
языка, выражающим различные реалии Ка-
нады и Квебека: Québécois, steamés, villa-
geois, 5 á 7. 

Галлицизм Québécois, которым называ-
ют жителей Квебека, как правило, относится 
лишь к франкоязычному населению [Fee, 
McAlpine 2011: 479]. Именно так это слово 
определяет, например, «Collins English Dic-
tionary» (URL: https://www.collinsdictionary.com/ 
dictionary/english/quebecois). Для обозначе-
ния же квебекцев в более широком смысле, 
не только французского происхождения, в анг-
лоязычных СМИ Канады обычно использует-
ся Quebecer [Fee, McAlpine 2011: 479]. Одна-
ко в следующем примере автор говорит 
о наличии общей идентичности независимо 
от языка, заявляет, что квебекские англофо-
ны тоже Québécois. 
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Between Bill 96 and the resurgence of the 
'S' word, many non-francophone, non-pure 
laine Quebecers are wondering where they fit 
in Quebec. We, too, feel the “pride” in our 
Québécois identity that Legault is trying to 
stoke in his pre-electoral campaign — even if 
we come from a diverse array of backgrounds 
we are equally proud of. The St-Jean-Baptiste 
holiday should also be a reminder of the reasons 
we love Quebec. We wave the Fleur-de-lis 
along with the Maple Leaf. We cheer for the 
Habs and revile the Maple Leafs. We buy our 
beer at dépanneurs, get our steamés at the 
casse-croute and meet for a 5 á 7 on a 
terrasse (The Montreal Gazette. 14.06.2023). 

Автор выражает сожаление в связи 
с принятием в регионе новых дискриминаци-
онных языковых законов и возрождением 
идей об отделении Квебека от Канады (упо-
мянутое 'S' word — это separatism), но также 
надежду на то, что к квебекским англофонам 
власти будут относиться так же, как и к 
франкофонам. Так, автор, хотя и противопос-
тавляя себя при помощи галлицизмов фран-
коязычному большинству (non-francophone, 
non-pure laine), пишет о существовании об-
щей квебекской идентичности, признавая 
лингвокультурные особенности провинции, 
но заявляя в то же время, что квебекские 
англофоны эти особенности разделяют и 
ценят. Для подчеркивания этой мысли автор 
прибегает к целому ряду галлицизмов, вы-
полняющих «функцию создания местного 
колорита» путем обозначения различных 
квебекских реалий и, следовательно, харак-
терных для английского языка исключитель-
но этой провинции: Fleur-de-lis (королевская 
лилия, т. е. флаг Квебека), dépanneurs (ма-
газин на углу), steamés (монреальская раз-
новидность хот-дога), casse-croute (закусоч-
ная), 5 á 7 (ужин с друзьями или коллегами 
после работы), terrasse (веранда ресторана, 
патио). Употребление в новостном дискурсе 
широко распространенных и узнаваемых 
в данном языковом сообществе галлицизмов 
может служить целям выражения «общно-
сти» с аудиторией [Grant-Russell, Beaudet 1999: 
25]. Действительно, в приведенном примере 
таким образом подчеркивается общность 
квебекской культуры, фактически франкока-
надской, для всех жителей провинции неза-
висимо от родного языка, а значит и необхо-
димость уважения прав как франкофонов, 
так и англофонов. 

3. Выражение политической принадлеж-
ности, в частности приверженность оп-
ределенной партии или движению. В ос-
новном в этих целях употребляются заимст-
вования из канадского французского, свя-
занные с реалиями политической жизни 

Квебека, как единственного полностью фран-
кофонного региона страны, и отношений 
этой провинции с центральным правитель-
ством: bloquiste, péquiste, pur et dur, sépara-
tiste, caquiste. 

The solons at York who insisted that the 
Ontario Human Rights Code required them to 
collude in a student’s reluctance to soil himself 
with the company of women, and that it could 
do so without contradicting its commitment to 
“gender equity,” as an official explained, so long 
as nobody told the girls, are cut from the same 
cloth, intellectually, as the Péquiste ministers 
who have persuaded themselves that the wear-
ing of a hijab by a daycare worker must inevita-
bly plunge Quebec into the dark night of theoc-
racy, or worse, multiculturalism (National Post. 
27.05.2023). 

В данном случае галлицизм péquiste, 
т. е. член Квебекской партии (Parti Québécois 
или PQ), употребляется в статье, посвящен-
ной критике руководства Йоркского универ-
ситета в Торонто за разрешение на основа-
нии религиозных убеждений проходить обу-
чение раздельно от женщин. Квебекская 
партия, в свою очередь, известна франкока-
надским национализмом, направленным на 
отделение Квебека от Канады сепаратиз-
мом, всяческими усилиями по продвижению 
квебекской культуры и французского языка, 
которые порой граничат с открыто дискри-
минационными мерами. В частности, партия 
поддерживает запрет на публичную демон-
страцию каких-либо религиозных символов 
кроме христианского распятия. Хотя такой 
подход выглядит прямой противоположно-
стью критикуемого в статье, автор намерен-
но сравнивает руководство университета 
именно со сторонниками данной партии, чьи 
крайние взгляды широко известны всем ка-
надцам и прочно ассоциируются как с на-
званием партии, так и с галлицизмом péquis-
te, которым зачастую обозначают ее членов. 
Таким образом, автор подчеркивает, что 
произошедшее в университете — такая же 
крайность, лишенная здравого смысла, и так 
же граничит с дискриминацией. 

4. Эвфемизация и дисфемизация. Как 
правило, такие заимствования происходят из 
французского языка в целом и не связаны 
с исключительно канадскими реалиями: laïcité, 
je ne sais quoi, vieux schnoques. 

Употребление в качестве эвфемизма 
(реже — дисфемизма) остается одной из 
наиболее распространенных форм прагма-
тического употребления заимствований. Так, 
Е. В. Шкрогалева пишет, что заимствования 
выполняют роль эвфемизма чаще исконной 
лексики в силу того, что заимствования 
«меньше шокируют и кажутся более благо-
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родными» [Шкрогалева 2012: 438]. Действи-
тельно, мотивация употребления заимство-
вания может заключаться в желании вы-
брать «более подходящий» или более мяг-
кий способ выражения определенной идеи 
(эвфемизмы) либо же, напротив, в желании 
выразиться необычно резко и даже оскорби-
тельно (дисфемизмы). Преимущество заим-
ствования в данном отношении может за-
ключаться в его немотивированности, а так-
же в полной или частичной семантической 
неясности в заимствующем языке [Winter-
Froemel 2017: 31]. 

Emblazoning our passports, decorating our 
schools and government buildings, the Canadi-
an Coat of Arms provides a regal je ne sais 
quoi to the loftiest of federal documents and 
institutions. It even features prominently in our 
prime minister’s Twitter postings. Both archaic 
and gorgeous, it is a symbol in need of re-
imagining. […] Its current version, introduced in 
the early 1920s, was intended to portray Cana-
da as a distinct nation, even as its designers 
employed the most imperial of symbols to do 
so. The message is straightforward: To be a 
Canadian is to be — or aspire to be — the 
product of British genetics and sensibilities. […] 
The Canadian Coat of Arms reflects nothing of 
Canada’s first peoples. Indeed, it doesn’t repre-
sent Canadians whose roots extend beyond the 
British Isles. There are other absences 
(National Post. 21.05.2023). 

В этом примере эвфемизации автор 
прибегает к галлицизму je ne sais quoi, кото-
рый в английском языке обозначает «нечто, 
что тяжело точно определить» [URL: 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/eng
lish/je-ne-sais-quoi]. Его употребление объяс-
няется тем, что в статье автор критически 
отзывается о гербе Канады, который не ме-
нялся с 1920 г., как слишком «имперском» и 
«британском», не отображающем современ-
ного этнического и культурного разнообра-
зия Канады и не представляющем абориген-
ные народы страны. Однако едва ли автор 
мог сразу же напрямую выразить свою пози-
цию, так как это могло бы привести к нега-
тивной реакции со стороны читателей, ведь 
речь идет о важнейшем государственном 
символе. Поэтому автор начинает статью с 
того, что в гербе присутствует «нечто непо-
нятное», а далее в тексте, настаивая, что он 
нуждается в переосмыслении, делает ого-

ворки о красоте нынешнего герба. Таким об-
разом, галлицизм позволяет автору «сгла-
дить» резкость своей точки зрения, аккурат-
нее донести свою позицию и сделать ее бо-
лее приемлемой для аудитории. 

ЧАСТОТНОСТЬ ПРАГМАТИЧЕСКОГО 
УПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ 

ГАЛЛИЦИЗМОВ 

Итак, новостной дискурс неизбежно со-
держит определенные элементы, отражаю-
щие личность и воззрения автора. Среди 
таких элементов важное место занимают 
заимствования. Однако заимствование не 
всегда используется автором намеренно. 
В случае наиболее частотных заимствова-
ний автор может даже и не осознавать в 
полной степени его иноязычное происхож-
дение. И, напротив, в силу того, что реали-
зации прагматического потенциала заимст-
вования особенно способствует его непол-
ная ясность аудитории, доля прагматическо-
го употребления заимствований в регионах с 
меньшей долей билингвального населения 
должна быть выше. 

В текстах СМИ заимствования могут вы-
деляться при помощи курсива, жирного шриф-
та или кавычек. Порой их выделение носит 
произвольный характер или распространяется 
на любую иноязычную лексику в соответствии 
с принятыми в конкретных СМИ нормами. Од-
нако выделение заимствования в тексте мо-
жет также свидетельствовать о понимании 
автором особой роли данной единицы и воз-
можного прагматического эффекта, осознан-
ном ее выборе и желании дополнительно вы-
делить и обособить заимствование в тексте 
для усиления эффекта на читателя [Grant-
Russell, Beaudet 1999: 26]. 

Рассмотрим некоторые закономерности 
прагматического употребления галлицизмов 
(мы будем рассматривать употребление 
галлицизмов pure laine, anglais, pur et dur, je 
ne sais quoi с 2012 г.) и их выделения в раз-
личных канадских англоязычных изданиях: 
The Montreal Gazette и The Suburban от Кве-
бека, National Post и Ottawa Citizen в качест-
ве представителей региональных СМИ из 
англоязычных провинций, CBC и The Globe 
and Mail — общенациональных крупнейших 
СМИ Канады. Полученные данные приведе-
ны в таблице ниже. 
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Таблица 1. Частотность прагматического употребления и выделения галлицизмов по изданиям 
с 01.01.2012 по 30.03.2023 

Издание Частотность 
прагматического 
употребления 

Частотность выделенности 

всего кавычками курсивом 

The Montreal 
Gazette 

60,5 % 
(69 из 114) 

30,7 % 16,7 % 14,0 % 

The Suburban 58,3 % 
(7 из 12) 

50,0 % 50,0 % – 

CBC 55,1 % 
(27 из 49) 

67,4 % 8,2 % 59,2 % 

The Globe and 
Mail 

67,7 % 
(42 из 62) 

79,1 % 9,7 % 69,4 % 

National Post 78,6 % 
(77 из 98) 

42,8 % 17,3 % 25,5 % 

Ottawa Citizen 80,8 % 
(21 из 26) 

53,8 % 19,2 % 34,6 % 

 
Рассмотренные нами галлицизмы, все из 

которых являются устоявшимися в канад-
ском английском языке, в наименьшей сте-
пени подвержены прагматическому употреб-
лению в новостном дискурсе англоязычных 
СМИ Квебека. Однако для последних харак-
терна не только меньшая доля прагматиче-
ского употребления галлицизмов (60,5 % и 
58,3 % для The Montreal Gazette и The Su-
burban соответственно), чем для National 
Post и Ottawa Citizen (78,6 % и 80,8 %), но и 
невысокая частотность графического выде-
ления (лишь 30,7 % для The Montreal 
Gazette). При этом National Post и Ottawa 
Citizen отличаются несколько большей до-
лей выделения: 42,8 % и 53,8 % соответст-
венно. Частотность прагматически обуслов-
ленного употребления галлицизмов в обще-
национальных СМИ носит промежуточный 
характер: несколько большая частотность, 
чем в квебекских англоязычных СМИ, но 
меньшая, чем в региональных изданиях 
(National Post и Ottawa Citizen). Для CBC, 
канадской телерадиовещательной корпора-

ции, этот показатель составляет 55,1 %, 
а для второй (после The Toronto Star) по ти-
ражу и популярности газеты Канады The 
Globe and Mail — 67,7 %. В то же время об-
щенациональные СМИ Канады демонстри-
руют наибольшую частотность выделения 
галлицизмов: 67,4 % для CBC и 79,1 % для 
The Globe and Mail. 

Более наглядно приведенные выше дан-
ные представлены на графике ниже. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Частотность прагматического употребления и выделения галлицизмов  
по изданиям с 01.01.2012 по 30.03.2023 

Поскольку иногда выделенными оказы-
ваются галлицизмы, не участвующие в реа-
лизации воздействующей функции, можно 
говорить о наличии в канадских англоязыч-
ных СМИ асимметрии случаев прагматиче-
ского использования галлицизмов и их вы-
деления. Особенно значительна подобная 
асимметрия у крупнейших общенациональ-
ных средств массовой информации, что 
может объясняться их большим вниманием 
к стандартизации языка и меньшей толе-
рантностью к использованию элементов 
авторской креативности, потенциально не-
понятной для части аудитории лексики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заимствования являются неотъемлемой 
частью языка вообще и новостного дискурса 
в частности. Они служат не только целям 
передачи информации, но и формирования 
представлений об окружающей действи-
тельности у читателя. Таким образом, заим-
ствования могут реализовывать в медиатек-
сте функцию воздействия. 

Важнейшими путями реализации праг-
матического потенциала галлицизмов в но-
востном дискурсе канадских англоязычных 
СМИ являются: 1) построение оппозиции 
«свой / чужой» на основе культурных, этниче-
ских, языковых критериев; 2) выражение граж-
данской и культурной идентичности; 3) вы-
ражение политической принадлежности, в ча-
стности приверженность определенной пар-
тии или движению; 4) эвфемизация и дис-
фемизация. Для первых трех категорий ха-
рактерно прагматическое использование гал-
лицизмов, заимствованных непосредственно 
из канадского французского языка, так как 
они, как правило, относятся к различным 
канадским реалиям, бывают связаны с ас-
пектами культурно-исторического развития 
Канады, ее политической жизни. Для эвфе-
мизации и дисфемизации подобной тенден-
ции не наблюдается. 

Прагматическое употребление встреча-
ется в СМИ тем чаще, чем менее оно час-
тотно и встроено в систему заимствующего 
языка в данном регионе (The Montreal 
Gazette — 60,5 %, Ottawa Citizen — 80,8 %), 
так как реализации прагматического потен-
циала заимствований дополнительно способ-
ствует их неполная ясность для аудитории. 

В Канаде галлицизмы реже всего выде-
ляются графически и в наименьшей степени 
подвержены прагматическому употреблению 
в англоязычных СМИ Квебека, в частности, 
в The Montreal Gazette и The Suburban. 

Для региональных канадских изданий, 
распространяющихся в англоязычных про-
винциях страны, характерна обратная си-
туация: наибольшая доля прагматического 

употребления галлицизмов и их более час-
тотное выделение (National Post — 42,8 %, 
Ottawa Citizen — 53,8 %). 

В крупнейших англоязычных СМИ Кана-
ды доля прагматически обусловленного ис-
пользования галлицизмов носит промежу-
точный характер: она больше, чем в квебек-
ских англоязычных СМИ, но меньше, чем в 
менее популярных региональных изданиях. 

Однако для общенациональных канад-
ских СМИ характерна наибольшая частот-
ность выделения заимствований (CBC — 
67,4 %, The Globe and Mail — 79,1 %), в том 
числе и тех, что не участвуют в реализации 
функции воздействия. Это можно объяснить 
тенденцией крупнейших средств массовой 
информации к стандартизации языка, в том 
числе устранению потенциально непонятных 
для аудитории элементов. 

Канада остается уникальной двуязычной 
мультикультурной страной, в которой сосу-
ществует франкоязычное и англоязычное 
население, состоящее из людей самого раз-
ного происхождения. По этой причине праг-
матическое употребление галлицизмов в 
канадских СМИ носит многогранный харак-
тер в силу многочисленных разногласий и 
различий между разными группами населе-
ния страны и будет оставаться широкой, ак-
туальной и интересной темой для исследо-
вания еще долгое время. 
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ABSTRACT. The paper emphasizes the significance of social advertising as a tool of political communication in the 

Internet discourse on the example of Russia and the USA. The topic analysis is centered on studying the ideological functions 

of social advertising, closely linking it with the positioning of political candidates. The authors consider various aspects re-

lated to the ideological influence of social advertising in political communication in the Internet discourse. The factual re-

search material is borrowed from the social media platforms: Facebook*, Twitter, Instagram*, and YouTube. It has been 
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difference in the presentation of ideology through advertising in the communicative space of Russia and the USA. In Russia, 

the social advertising is aimed at strengthening and supporting the ideological dominance of traditional values. It is actively 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблематики социаль-
ной рекламы обусловлена ее принципиаль-
ной позицией в распространении ценност-
ных приоритетов общества, что позволяет 
воспринимать ее в качестве формы социо-
культурной рефлексии, призывающей к ре-
шению текущих проблем. Технический про-
гресс придал социальной рекламе масштаб-
ные формы, переведя ее в русло политиче-
ской коммуникации, что можно наблюдать на 
международном уровне. Например, ни в од-
ной стране предвыборная кампания не обхо-
дится без обсуждения социальных проблем. 
Ориентация на нравственные аспекты обще-
ства имплицитно содержит посыл к измене-
нию поведенческих моделей. Сказанное по-
зволяет рассматривать социальную рекламу 
в качестве одного из инструментов государ-
ственной политики. «Сильный воздействую-
щий эффект рекламы связан с тем, что в ней 
отражаются наиболее выигрышные стороны 
рекламируемого продукта, стимулирующие 
эмоциональные аспекты человеческого соз-
нания» [Рябова, Эльясов 2023: 97]. 

Следует подчеркнуть, что социальная 
реклама становится все более популярным 
инструментом политической коммуникации в 
интернет-дискурсе. С развитием социальных 
сетей и интернет-технологий политические 
активисты и организации все чаще исполь-
зуют этот вид рекламы для воздействия на 
широкую аудиторию. «В настоящее время 
реклама является важной частью общества 
и жизни людей. Она помогает развивать 
культуру страны, проявлять себя с новых 
сторон и преподносить одну и ту же инфор-
мацию с разных сторон» [Эльясов 2023: 
232]. Однако культура каждой страны вносит 
свои коррективы в содержание и форму со-
циальной рекламы. 

Цель исследования состоит в том, чтобы 
рассмотреть социальную рекламу как идео-
логическое средство политической коммуни-

кации в интернет-дискурсе России и США 
в сопоставительном аспекте.  

Новизна исследования обусловлена су-
щественными различиями не только куль-
турных кодов, но и социальных контекстов 
российского и американского социумов, 
сравнительный анализ которых может по-
мочь понять специфику влияния социальной 
рекламы на ситуацию определенности и ус-
тойчивости общества.  

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 

Материал исследования. В рамках ис-
следования была проведена аналитическая 
работа, направленная на изучение роли со-
циальной рекламы как идеологического 
средства политической коммуникации в ин-
тернет-дискурсе. Анализируя различные 
платформы социальных сетей, такие как 
«Facebook*», «Twitter», «Instagram*» и дру-
гие, мы детально рассмотрели и классифи-
цировали социальную рекламу, которая 
предназначена для передачи политических 
идей и ценностей. В качестве исходных дан-
ных были задействованы различные источ-
ники, включая политические рекламные кам-
пании, публичные выступления, социальные 
медиапосты и другие формы цифрового кон-
тента, активно распространяемого в сети 
Интернет. 

Связующей нитью материала выступили 
несколько ключевых аспектов. Во-первых, 
было обнаружено тесное соотношение меж-
ду социальной рекламой и идеологическим 
позиционированием властных структур. По-
литические сообщения и рекламные кампа-
нии проводили в жизнь популяризацию оп-
ределенных политических идеологий, под-
держку правительственных программ и ук-
репление доминирования интересов власти. 

Во-вторых, социальная реклама высту-
пает манипулятором общественного мнения 
и может считаться мощным источником воз-
действия на эмоциональную сферу аудито-
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рии. Различные стилистические и риториче-
ские приемы, акцентирование на эмоцио-
нальной составляющей и создание положи-
тельного или негативного имиджа опреде-
ленных политических фигур или партий да-
ют возможность реализации истинных задач 
рекламы. 

В-третьих, к характерной черте социаль-
ной рекламы можно отнести вариации в под-
ходах к ее идеологической направленности в 
оппозиционных странах, в частности в Рос-
сии и США. В российской социальной рек-
ламе основной акцент делается на укрепле-
нии имиджа государства и поддержании 
стабильности, благодаря призывам к спло-
чению граждан для преодоления основных 
трудностей на основе традиционных цен-
ностей. 

В США социальная реклама активно ис-
пользуется для поддержки политических 
кандидатов и партийных линий. Рекламные 
кампании включают разнообразные подходы 
и фокусы, в зависимости от страны и поли-
тической идеологии. Например, в России 
рекламные кампании могут делать упор на 
достижения политических лидеров, расска-
зывая о положительных изменениях, про-
изошедших в стране под их руководством. 
В то же время в США рекламные кампании 
могут выделять определенные политические 
программы или обращать внимание на кон-
кретные вопросы социума. Cоциальная рек-
лама предоставляет политическим акторам 
возможность достичь широкой аудитории и 
донести свою систему ценностей и убежде-
ния. Она может вызывать сильные эмоцио-
нальные реакции, изменять стереотипы и 
помогать формированию сознательного от-
ношения к жизненно важным проблемам. 
В связи с этим сопоставительный анализ оп-
позиционных стран будет полезен для выяв-
ления закономерностей и более эффективно-
го использования социальной рекламы. 

Методологической основой исследова-
ния явился сопоставительный анализ, на-
шедший применение в исследовании соци-
альной рекламы стран с разными типами 
культуры в контексте политической коммуни-
кации в интернет-дискурсе. «Политическая 
коммуникация выступает как специфический 
вид политических отношений, посредством 
которого доминирующие в политике субъек-
ты регулируют производство и распростра-
нение общественно-политических идей сво-
его времени» [Шарков 2012: 124].  

Социокультурный подход позволил рас-
смотреть рекламные кампании России 
и США, проводимые в политических целях, 
которые включают разнообразные виды кон-
тента, такие как видеоролики, печатные 

объявления и баннеры. В результате выяв-
лены основные темы, идеологические уста-
новки и стратегии, применяемые в социаль-
ной рекламе в обеих странах. 

Поскольку отношения между Россией и 
США характеризуются нарастающей напря-
женностью, это находит непосредственное 
отражение в тенденциях социальной рекла-
мы, передающих нравственно-ценностные 
ориентиры. Сказанное обусловило обраще-
ние к аксиологическому подходу, благодаря 
которому можно выделить идеологическую 
позицию и стратегию политической коммуни-
кации, реализованные с акцентом на свои 
доминанты. 

Методы исследования в совокупности 
обеспечили обобщающую основу для интер-
претации социальной рекламы как идеоло-
гического средства политической коммуни-
кации в интернет-дискурсе в России и США.  

ОБСУЖДЕНИЕ 

Социальная реклама представляет со-
бой вид рекламы, цель которой заключается 
не только в продвижении товаров и услуг, но 
и в формировании общественного мнения и 
изменении поведения людей по отношению 
к социальным проблемам. Эта двойствен-
ность позволила социальной рекламе ока-
заться тесно вплетенной в политическую ком-
муникацию. Политическая коммуникация — 
это процесс обмена информацией и мнения-
ми между политическими лидерами, органи-
зациями, политическими партиями и гражда-
нами, направленный на достижение полити-
ческих целей. «Функции рекламы аналогичны 
функциям общения, их цель — заинтересо-
вать адресата и повлиять на него, добиться 
ответного действия в интересах отправителя 
сообщения» [Коробко, Рябова 2023: 77]. 

Необходимость решения социальных 
проблем повысила значимость этого вида 
рекламы и служит неким вызовом для даль-
нейшего развития общества. Cледует отме-
тить, что, хотя существует множество ис-
следований социальной рекламы, само яв-
ление изучено недостаточно, что обуслов-
лено тесной связью контента рекламы с ди-
намичной современностью. Основная цель 
социальной рекламы заключается в убежде-
нии людей совершить определенные дейст-
вия или изменить свое поведение ради об-
щественной пользы или блага. В отличие от 
коммерческой рекламы, которая стремится к 
увеличению продаж товаров или услуг, со-
циальная реклама направлена на достиже-
ние общественной цели, она часто исполь-
зуется для поддержки государственной по-
литики, решения социальных проблем и 
борьбы с общественными явлениями, кото-
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рые могут причинять вред обществу, такими 
как курение, наркомания, алкоголизм и дру-
гие. Эти рекламные кампании могут быть 
организованы государственными органами, 
неправительственными или коммерческими 
организациями. 

Одним из специфических отличий соци-
альной рекламы является ее ориентация на 
поведение и восприятие людей, а не на то-
вары или услуги. Это означает, что социаль-
ная реклама должна быть четкой, лаконич-
ной и иметь максимально эффективное воз-
действие на целевую аудиторию. 

В российском Интернете можно обнару-
жить мелькающие слоганы и сообщения, 
пропагандирующие неприемлемость наси-
лия на различных ресурсах, включая сайты 
правозащитных организаций и активно об-
суждаемые социальные сети. Эти сообще-
ния часто появляются на платформах, таких 
как «Живой журнал», «Новая газета», «От-
крытая Россия» и других аналогичных ре-
сурсах, где люди активно обсуждают про-
блемы насилия и борются за права и спра-
ведливость. 

В американском Интернете слоганы и 
сообщения, пропагандирующие неприемле-
мость насилия, можно увидеть на таких 
платформах, как социальные сети, универ-
ситетские ресурсы, медиаплатформы, радио 
и телевидение, а также на специализиро-
ванных сайтах и блогах, связанных с про-
блематикой насилия. 

Приведем примеры социальной рекла-
мы, отображающие разницу в подходе к 
продвигаемым нравственным ориентирам 
между Россией и США. Рассмотрим рекла-
му, пропагандирующую необходимость ува-
жения и равноправия женщин. Она направ-
лена на осознание проблемы насилия в от-
ношении женщин и призывает людей со-
вершать маленькие действия, чтобы под-
держивать равные возможности и бороться 
против насилия. 

(1) Заголовок: «Нет насилию в отноше-
нии женщин» (https://sovetreklama.org/2020/ 
11/reklama-prizyvaet-skazat-net-nasiliyu-v-otno 
shenii-zhenshhin-i-devochek/?ysclid=ljvuw5n1q 
8741655118, дата обращения: 09.07.2023).  

Сообщение: «Женщины и девочки за-
служивают уважения и равных возможностей 
в жизни. Насилие в отношении женщин — это 
неприемлемо. Будьте готовы помочь, если 
вы видите, что женщина или девочка под-
вергается насилию» (https://sovetreklama.org/ 
2020/11/reklama-prizyvaet-skazat-net-nasiliyu-v-
otnoshenii-zhenshhin-i-devochek/?ysclid=ljvuw5n 
1q8741655118, дата обращения: 09.07.2023). 

(2) Кампания «Без насилия — без мол-
чания» (https://www.vologda.kp.ru/daly/26162/ 

3050105/?ysclid=ljx7jsexq1304851145, дата об-
ращения: 09.07.2023). 

Слоган: «Насилие не является решени-
ем проблем. Поддержите жертв насилия». 

В России подобные кампании обычно 
акцентируют внимание на жертвах насилия и 
призывают зрителей не молчать, а помогать 
их защите. Они стараются формировать не-
гативное отношение к насилию и активно 
пропагандируют неприемлемость такого по-
ведения. 

(3) Кампания «It’s On Us» (https://www. 
itsonus.org, дата обращения: 09.07.2023). 

Слоган: «It’s On Us To Stop Sexual 
Assault» — «Обязательство прекратить сек-
суальное насилие лежит на нас». 

В США также проводятся многочислен-
ные кампании против насилия, которые 
стремятся привлечь внимание к проблеме и 
изменить отношение общества к насилию. 
Одним из примеров может быть кампания 
«It’s On Us» («Это наша ответственность»), 
которая была запущена Белым домом 
в 2014 г. 

В рамках этой кампании были созданы 
видеоролики и печатные материалы, в кото-
рых знаменитости, спортсмены и обычные 
люди призывали брать на себя ответствен-
ность за прекращение сексуального наси-
лия. Главная цель кампании «It’s On Us» за-
ключалась в том, чтобы изменить культуру и 
переключить фокус с жертвы насилия на 
ответственность всего общества. Кампания 
активно использовала социальные сети, ор-
ганизовывала образовательные мероприя-
тия и собирала подписи под обращением к 
президенту США. 

В сопоставлении с Россией подобные 
кампании в США сходны, они также стара-
ются создать негативное отношение к наси-
лию и призывают людей активно вмеши-
ваться и помогать жертвам. Они стремятся 
изменить общественное сознание и повы-
сить осведомленность о проблеме насилия в 
отношении женщин и девочек. 

(4) Акция «Семья — единство и любовь» 
(https://nachinanie.ru/Project/Index/12345?ysclid=
ljyf7edefy270740070, дата обращения: 09.07. 
2023). 

Слоган: «Забота, поддержка, любовь — 
основа семейных ценностей». 

В примере 4 иллюстрируется акция, при-
зывающая к укреплению семейных ценностей, 
акцентирующая внимание на значимости за-
боты, поддержки и любви. Она отражает тра-
диционные нормы и ожидания, связанные с 
институтом семьи, что является характерной 
чертой российской социальной рекламы. 

Однако в России институт семьи имеет 
свои особенности по сравнению с США. В рос-
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сийской культуре семейные ценности и роли 
членов семьи обычно более традиционны и 
консервативны. Важным аспектом россий-
ской семьи является поддержка и забота 
друг о друге, а также привязанность к родст-
венникам и близким. В отличие от этого, в 
США институт семьи имеет более разнооб-
разные формы и структуры. Семейные цен-
ности в США часто основаны на более ярко 
выраженной индивидуальной свободе и са-
мовыражении, а также на равноправии и 
уважении между партнерами. 

Примером акции, связанной с семейными 
ценностями в США, может быть кампания 
«Love Has No Labels» («Любовь не знает пре-
дубеждений»), которая призывает к принятию 
и пониманию всех форм семей и любви. Она 
акцентирует важность толерантности и уваже-
ния к различиям в семейных отношениях. 

В контексте акции «Семья — единство и 
любовь» в России можно прокомментиро-
вать, что она отражает традиционные цен-
ности и ожидания, связанные с институтом 
семьи в российском обществе. Она направ-
лена на поддержку и укрепление семейных 
уз и акцентирует внимание на важности за-
боты, поддержки и любви внутри семьи. 

Эти кампании демонстрируют примене-
ние социальной рекламы в качестве идеоло-
гического средства политической коммуни-
кации в интернет-ресурсе. Анализ этих при-
меров позволит выявить дифференциро-
ванность подходов к продвигаемым нравст-
венным ориентирам и подчеркнуть особен-
ности российской и американской социаль-
ной рекламы. В России акцент делается на 
сохранение традиционных ценностей и ро-
лей, в то время как в США подчеркивается 
важность толерантности и принятия разли-
чий всякого рода. 

Все приведенные примеры имеют разные 
тематические направления и подходят к пе-
редаче смысла по-разному. Когда рассматри-
вается контекст власти и политики, властные 
структуры предпринимают разнообразные 
подходы в применении интернет-рекламы 
для достижения своих политических задач. 
Например, в рекламных кампаниях России 
зачастую можно наблюдать фокусировку на 
конкретных проблемах, которые широко рас-
пространены в повседневной жизни. Амери-
канская реклама, в свою очередь, склонна 
представлять проблемы в более обобщенной 
форме и воздействовать на общественное 
сознание в целом. Этот подход направлен на 
формирование мнения и влияние на общест-
венное сознание в целом. 

Властные структуры задействуют различ-
ные стратегии социальной интернет-рекламы 
для достижения политических целей.  

Стратегия увеличения осведомленности 
применяется для информирования аудито-
рии о политических программах, идеологиях 
или кандидатах. Вступают в силу реклам-
ные материалы, такие как слоганы, брен-
динг и привлекательные изображения. Это 
может быть особенно полезно во время вы-
боров, когда властным структурам необхо-
димо повысить осведомленность о своих 
кандидатах. 

Стратегия убеждения также задейству-
ется руководящими органами. Рекламные 
материалы могут применяться для убежде-
ния аудитории в правильности своих поли-
тических взглядов или программ. Например, 
представлять доказательства, статистику 
или экспертные мнения, чтобы убедить ау-
диторию в том, что политический кандидат 
или идеология являются лучшими вариан-
тами. Это может быть особенно эффективно 
в периоды выборов, когда административ-
ным инстанциям необходимо уверить людей 
поддержать их. 

Стратегия активизации употребляется 
соответствующими организациями с целью 
стимулирования аудитории к определенным 
политическим действиям. Например, рек-
ламные материалы, которые могут вдохно-
вить аудиторию принять участие в голосова-
нии, политических акциях или подписке на 
страницы в социальных сетях.  

Стратегия лояльности предназначена 
для укрепления связи с существующей ау-
диторией. В таком случае могут предлагать 
различные бонусы, промокоды и программы, 
чтобы стимулировать своих сторонников ак-
тивно участвовать в общественной деятель-
ности и поддерживать свои идеи. Это помо-
гает создать долгосрочные отношения и ло-
яльность к организациям, которые они под-
держивают. 

Стратегия сегментации требуется для 
достижения определенной аудитории с кон-
кретными политическими интересами или 
взглядами. Например, разрабатываются рек-
ламные материалы, которые наиболее по-
пулярны среди определенной группы людей, 
чтобы эффективно донести свои политиче-
ские сообщения. Могут задействоваться со-
циальные сети, где управляющие органы 
настраивают таргетированную рекламу для 
определенных групп аудитории. 

Cоциальная реклама может различаться 
в разных странах и зависит от конкретной 
социокультурной и политической ситуации. 
В каждой стране, включая Россию и США, 
есть свои особенности и подходы к созда-
нию социальной рекламы. Однако общая 
цель остается неизменной — повышение 
осведомленности и формирование общест-
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венного мнения в важных социальных и по-
литических вопросах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты исследования показывают, 
что социальная реклама в России и США как 
идеологическое средство политической 
коммуникации в интернет-дискурсе имеет 
как плюсы, так и минусы. Одно из основных 
преимуществ заключается в высокой эф-
фективности ее воздействия на аудиторию. 
Эффективность воздействия социальной 
рекламы на аудиторию и ее способность 
формировать общественное мнение были 
выяснены через различные исследования и 
практические примеры. 

Во-первых, проводятся исследования 
эффективности социальной рекламы, вклю-
чающие сбор данных о реакции аудитории 
на рекламные сообщения. Эти исследования 
включают измерение уровня осведомленно-
сти аудитории о конкретной проблеме или 
вопросе до и после запуска рекламной кам-
пании. Они также могут включать опросы, 
работу с фокус-группами и мониторинг соци-
альных медиа, чтобы измерить реакцию ау-
дитории и ее отношение к рекламным сооб-
щениям. 

Во-вторых, существует множество прак-
тических примеров, когда социальная рек-
лама привела к конкретным изменениям в 
поведении аудитории или к формированию 
общественного мнения. Например, реклам-
ные кампании по борьбе с курением, пьянст-
вом за рулем или расизмом могут привести к 
снижению уровня этих отрицательных явле-
ний в обществе. Также были случаи, когда 
социальная реклама смогла повлиять на 
общественное мнение и привести к измене-
нию законодательства или политическим 
изменениям. 

Онлайн-дискурс также играет важную 
роль в эффективности социальной рекламы. 
Социальные сети и другие онлайн-плат-
формы предоставляют возможность широко-
го распространения рекламных сообщений 
и вовлечения аудитории в обсуждение. Это 
позволяет не только повысить осведомлен-
ность о проблеме, но и мобилизовать людей 
к действиям и формированию общественно-
го мнения.  

Необходимо учитывать, что социальная 
реклама может вызвать негативную реакцию 
у части аудитории, особенно если является 
агрессивной или содержит недостаточно ар-
гументированные идеологические убежде-
ния. Кроме того, применение социальной 
рекламы для критики соперников может при-
вести к обострению политических противо-
речий и конфликтов. 

Одним из основных ограничений задей-
ствования социальной рекламы как идеоло-
гического средства политической коммуни-
кации в интернет-дискурсе является слож-
ность ее анализа и измерения. Это связано 
с тем, что социальная реклама в Интернете 
часто распространяется через социальные 
сети, блоги и другие онлайн-платформы, что 
затрудняет оценку ее реального воздействия 
на целевую аудиторию. 

В целом социальная реклама как идео-
логическое средство политической коммуни-
кации в интернет-дискурсе может быть эф-
фективным инструментом для достижения 
политических целей. Однако необходимо 
учитывать целевую аудиторию, выбирать 
правильную стратегию и формулировать 
аргументы таким образом, чтобы они были 
убедительны и привлекательны для целевой 
аудитории.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная реклама — это мощный ин-
струмент политической коммуникации в ин-
тернет-дискурсе, который может быть ис-
пользован для достижения различных це-
лей. Она может повышать осведомленность 
о политических кампаниях и кандидатах, 
а также поддерживать определенные поли-
тические взгляды. 

 Однако эффективность социальной 
рекламы зависит от правильной формули-
ровки и целевой аудитории. Рекламные кам-
пании должны быть разработаны с учетом 
потребностей и интересов целевой аудито-
рии, чтобы они могли быть эффективными. 

Социальная реклама в современном 
информационном обществе стала неотъем-
лемым инструментом формирования и воз-
действия на общественные мнения, пред-
ставления и ценности. Результаты исследо-
вания показывают, что в России и США со-
циальная реклама используется для под-
держки политических сил и актуализации 
идеологических ориентиров, а также для 
формирования общественного мнения по 
важным вопросам, таким как неприемле-
мость насилия. Обе страны прибегают к 
различным стратегиям и тактикам, чтобы 
достичь своих целей, однако наблюдаются 
как сходства, так и различия в подходах. 

В России социальная реклама часто 
применяется для поддержки государствен-
ной политики, формирования патриотиче-
ских настроений и пропаганды традицион-
ных ценностей. Она акцентирует внимание 
на роли государства, поддержке семьи и на-
циональной идентичности. В то же время 
США склонны использовать социальную рек-
ламу для привлечения внимания к общест-
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венным проблемам, таким как расовое нера-
венство, изменение климата и т. д. Она ориен-
тирована на индивидуальные права и свобо-
ды, развитие толерантного общества и под-
держку социальных движений. Несмотря на 
различия, оба подхода к социальной рекламе 
имеют сходные черты и вызывают определен-
ные реакции в обществе. Критики социальной 
рекламы обращают внимание на возможность 
манипуляции общественным мнением, ис-
пользование эмоциональных приемов и огра-
ничение свободы выражения. 

Важно отметить, что эффективность со-
циальной рекламы в политической коммуни-
кации зависит от контекста, аудитории и це-
лей, которые ставят перед собой политиче-
ские акторы. Для достижения успеха необ-
ходимо учитывать особенности интернет-
дискурса, специфику целевой аудитории, 
выбирать подходящие каналы коммуникации 
и разрабатывать содержательные, привле-
кательные и информативные рекламные 
материалы. 

Социальная реклама есть пространство, 
где политическая коммуникация и идеологи-
ческие ориентиры пересекаются с реклам-
ными стратегиями. Она является мощным 
средством воздействия на общественное 
сознание, формирования общественного 
мнения и поддержки определенных ценно-
стей. Однако необходимо проводить даль-
нейшие исследования в данной области для 
более глубокого понимания роли социаль-
ной рекламы в политической коммуникации 
и ее влияния на общество. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

* «Facebook» и «Instagram» — социальные 

сети, деятельность которых запрещена на терри-

тории РФ, принадлежат комании «Meta», при-

знанной в РФ экстремистской организацией и 

запрещенной в РФ. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Андреева, Ю. В. Миссия и идеологические функции рекла-

мы в современном мире / Ю. В. Андреева. — Текст : непосредст-
венный // Инновации. — 2006. — № 3 (90). — С. 75–78. 

2. Давыдов, А. В. Национальная идеология России как 

средство обеспечения государственной и личной безопасно-
сти / А. В. Давыдов. — Текст : непосредственный // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: История. Политология. — 2011. — № 19 (114). — 

С. 219–223.  

3. Дыкин, Р. В. Эффективность социальной рекламы: не-

которые аспекты проблемы / Р. В. Дыкин. — Текст : непо-
средственный // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: Филология. Журналистика. — 2009. — 

№ 1. — С. 141–149.  
4. Коробко, Д. А. Коммуникативные стратегии рекламы в 

контексте реалий современности: от взаимопонимания людей 

к пониманию мира / Д. А. Коробко, М. Э. Рябова. — Текст : 
непосредственный // Организационная психолингвистика. — 

2021. — № 3 (15). — С. 68–80.  

5. Крупнов, Р. В. Социальная реклама как инструмент 
управления социальными процессами : специальность 

22.00.08 «Социология управления» : дис. … канд. социол. 

наук / Крупнов Р. В. — Москва, 2006. — 163 с.  

6. Рябова, М. Э. Виды современной интернет-рекламы и ее 

роль в принятии решений / М. Э. Рябова, А. А. Эльясов. — 

Текст : непосредственный // Организационная психолингви-
стика. — 2023. — № 1 (21). — С. 96–107.  

7. Толмачев, А. Н. Реклама в Интернете. Курс молодого 

бойца / А. Н. Толмаче. — Санкт-Петербург : БХВ, 2017. — 
240 с.  

8. Федосюк, М. Ю. Исследование средств речевого воздейст-

вия и теория жанров речи / М. Ю. Федосюк. — Текст : непосред-
ственный // Жанры речи. — 1997. — № 1. — С. 66–88.  

9. Чистова, С. С. Психологические и культурные архетипы 
в рекламе / С. С. Чистова. — Текст : непосредственный // 

Языковое образование сегодня — векторы развития. — 

2011. — С. 224–232.  
10. Чевтаева, А. В. Развитие социальной рекламы в совре-

менном мире / А. В. Чевтаева. — Текст : непосредственный // 

Вестник экспериментального образования. — 2021. — № 1 
(26). — С. 44–53. 

11. Черемисина, Т. И. Лингвистические особенности анг-

лоязычной социальной рекламы / Т. И. Черемисина. — Текст : 

непосредственный // Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. Гуманитарные науки. — 

2016. — № 13 (752). — С. 178–189. 
12. Шаповалов, Г. В. Основные этапы развития социальной 

рекламы в России / Г. В. Шаповалов. — Текст : непосредст-

венный // Вестник Адыгейского государственного универси-
тета. — 2018. — № 1. — С. 184–188. 

13. Шарков, Ф. И. Политическая коммуникация в совре-

менном информационном обществе / Ф. И. Шарков. — Текст : 
непосредственный // PolitBook. — 2012. — № 2. — С. 121–

130.  

14. Эльясов, А. А. Вербальные и невербальные средства 
выражения социальных проблем в англоязычной рекламе / 

А. А. Эльясов. — Текст : непосредственный // Научный 

старт — 2023 : сборник статей аспирантов и магистрантов / 
отв. ред. Л. Г. Викулова. — Москва : Языки народов мира, 

2023. — Ч. 2. — С. 231–236.  

15. Alkhazova, M. Kh. Political propaganda as an ideological 
component of the communication process: theoretical aspect / 

M. Kh. Alkhazova, A. V. Mankieva, A. K. Botasheva. — Text : 

unmediated // Modern Science and Innovations. — 2020. — № 1 

(29). — P. 118–123.  

16. Buryak, N. Yu. Social advertising as a way of influencing 

society / N. Yu. Buryak. — Text : unmediated // International 
Journal of Humanities and Natural Sciences. — 2022. — № 1-2 

(64). — P. 16–18.  

17. Dijk, T. A. van. Strategies of Discourse Comprehension / 
T. A. van Dijk, W. Kintsch. — New York : Academic Press, 

2014. — 418 p. — Text : unmediated. 

18. Kannan, R. Use of Language in Advertisements / 
R. Kannan. — Text : unmediated // English for Specific Purposes 

World. — 2013. — Vol. 37 (13). — P. 1–10. 

19. Lee, N. R. Social Marketing: Changing Behaviors for Good / 
N. R. Lee, P. Kotler. — Thousand Oaks : Sage Publications, 

2015. — 584 p. — Text : unmediated. 

REFERENCES 

1. Andreeva, Yu. V. (2006). Missiya i ideologicheskie funktsii 

reklamy v sovremennom mire [Mission and ideological functions 

of advertising in the modern world]. Innovation, 3(90), 75–78. 
(In Russ.) 

2. Davydov, A. V. (2011). Natsional'naya ideologiya Rossii 

kak sredstvo obespecheniya gosudarstvennoy i lichnoy bezopas-
nosti [The national ideology of Russia as a means of ensuring 

state and personal security]. Scientific Bulletin of Belgorod State 
University. Series: History. Political science, 19(114), 219–223. 

(In Russ.) 

3. Dykin, R. V. (2009). Effektivnost' sotsial'noy reklamy: 
nekotorye aspekty problemy [Effectiveness of social advertising: 

some aspects of the problem]. Bulletin of the Voronezh State 

University. Series: Philology. Journalism, 1, 141–149. (In Russ.) 
4. Korobko, D. A., & Ryabova, M. E. (2021). Kommunikativ-

nye strategii reklamy v kontekste realiy sovremennosti: ot 

vzaimoponimaniya lyudey k ponimaniyu mira [Communicative 
advertising strategies in the context of modern realities: from 



El'yasov A. A., Ryabova M. E. Political Linguistics. 2023. No 4 (100). P. 118–125 

125 

mutual understanding of people to understanding the world]. 

Organizational psycholinguistics, 3(15), 68–80. (In Russ.) 

5. Krupnov, R. V. (2006). Sotsial'naya reklama kak instrument 

upravleniya sotsial'nymi protsessami [Social advertising as a tool 

for managing social processes] [Dissertation for the degree of 
Candidate of Sociological Sciences]. Moscow, 163 p. (In Russ.) 

6. Ryabova, M. E., & Elyasov , A. A. (2023). Vidy sovre-

mennoy internet-reklamy i ee rol' v prinyatii resheniy [Types of 
modern Internet advertising and its role in decision-making]. 

Organizational psycholinguistics, 1(21), 96–107. (In Russ.) 

7. Tolmachev, A. N. (2017). Reklama v Internete. Kurs 
molodogo boytsa [Advertising on the Internet. The course of a 

young fighter]. St. Petersburg: BHV, 240 p. (In Russ.) 
8. Fedosyuk, M. Yu. (1997). Issledovanie sredstv rechevogo 

vozdeystviya i teoriya zhanrov rechi [Research of means of 

speech influence and theory of speech genres]. Genres of speech, 
1, 66–88. (In Russ.) 

9. Chistova, S. S. (2011). Psikhologicheskie i kul'turnye 

arkhetipy v reklame  [Psychological and cultural archetypes in 
advertising]. In Language education today-vectors of develop-

ment (pp. 224–232). (In Russ.) 

10. Chevtaeva, A. V. (2021). Razvitie sotsial'noy reklamy v sovre-

mennom mire [The development of social advertising in the modern 

world]. Bulletin of experimental education, 1(26), 44–53. (In Russ.) 

11. Cheremisina, T. I. (2016). Lingvisticheskie osobennosti 
angloyazychnoy sotsial'noy reklamy [Linguistic features of Eng-

lish-language social advertising]. Bulletin of the Moscow State 

Linguistic University. Humanities, 13(752), 178–189. (In Russ.) 

12. Shapovalov, G. V. (2018). Osnovnye etapy razvitiya so-

tsial'noy reklamy v Rossii [The main stages of the development of 

social advertising in Russia]. Bulletin of the Adygea State Univer-

sity, 1, 184–188. (In Russ.) 

13. Sharkov, F. I. (2012). Politicheskaya kommunikatsiya v 
sovremennom informatsionnom obshchestve [Political communi-

cation in the modern information society]. PolitBook, 2, 121–130. 

(In Russ.) 
14. Elyasov, A. A. (2023). Verbal'nye i neverbal'nye sredstva 

vyrazheniya sotsial'nykh problem v angloyazychnoy reklame 

[Verbal and nonverbal means of expressing social problems in 
English-language advertising]. In L. G. Vikulova (Resp. ed.), 

Scientific start-2023 (Collection of articles by graduate students 
and undergraduates, Part 2, pp. 231–236). Moscow: Languages of 

the Peoples of the World. (In Russ.) 

15. Alkhazova, M. Kh., Mankieva, A. V., & Botasheva, A. K. 
(2020). Political propaganda as an ideological component of the 

communication process: theoretical aspect. Modern Science and 

Innovations, 1(29), 118–123.  
16. Buryak, N. Yu. (2022). Social advertising as a way of influ-

encing society. International Journal of Humanities and Natural 

Sciences, 1-2(64), 16–18.  

17. Dijk, T. A. van, & Kintsch, W. (2014). Strategies of Dis-

course Comprehension. New York: Academic Press, 418 p. 

18. Kannan, R. (2013). Use of Language in Advertisements. 
English for Specific Purposes World, 37(13), 1–10. 

19. Lee, N. R., & Kotler, P. (2015). Social Marketing: Changing 

Behaviors for Good. Thousand Oaks: Sage Publications, 584 p. 
 

 

 

 

 

 

 



Абыякая О. В. Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). С. 126–132 

126 

РАЗДЕЛ 3. ЯЗЫК — ПОЛИТИКА — КУЛЬТУРА 
 

Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). 

Political Linguistics. 2023. No 4 (100). 

УДК 811.111’42:811.111’38 

ББК Ш143.21-51+Ш143.21-55 ГРНТИ 16.21.07; 16.21.51 Код ВАК 5.9.6 
 

Олеся Викторовна Абыякая 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-

Петербург, Россия, olesya_vik@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0628-377Х 

Дискурсивное конструирование понятия negotiations в англоязычной 

прессе 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению репрезентации понятия «переговоры» в дискурсе англоязычной 

прессы. Данное понятие входит в топос сотрудничества, относится к тематико-ценностным акцентам совре-

менной медиаповестки. Целью работы является лингвокогнитивный анализ способов дискурсивного конструирова-

ния понятия negotiations в прессе, включающий построение сети когнитивных координат. Исследование выполнено 

на материале контекстов употребления лексем negotiation / negotiations / to negotiate в новостных и аналитических 

статьях из британских и американских печатных СМИ с февраля по ноябрь 2022 года. 

В результате дискурсивного анализа понятия «переговоры» были выявлены релевантные координаты, которые 

можно разделить на три смысловых блока: 1) цель (или предмет) переговоров; 2) характеристика переговоров с 

разных сторон и 3) стороны. Как показал статистический анализ, экономика представляет собой главный пред-

мет современных переговоров. Экстралингвистические причины обусловили выделение отдельного блока контек-

стов, связанных с вопросами ядерного разоружения, войны и мирных соглашений. В медиадискурсе приобретает 

значение оценка переговоров. Кроме того, к наиболее частотным в медиадискурсе относятся такие признаки, как 

длительность и поведение сторон. 

Таким образом, было установлено, что в новостном дискурсе процесс переговоров описывается через сеть когни-

тивных координат. Наиболее представленными являются признаки переговоров по их цели (превалирует экономиче-

ская сфера), обозначению сторон-участников и оценке результатов переговоров. Данный набор характеристик пе-

реговоров является фрагментом языковой картины мира, формируемой и транслируемой англоязычными СМИ. 
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Discursive Construction of the Notion Negotiations in the English-Language 

Press 
ABSTRACT. The article studies the representation of the notion “negotiations” in the discourse of the English-

language press. This notion is a part of the topos of cooperation and belongs to the thematic and value-based accents of the 

modern media agenda. The aim of the investigation is to carry out a linguo-cognitive analysis of the means of discursive 

construction of the notion “negotiations” in the press, including the creation of a network of cognitive coordinates. The re-

search was conducted on the material of the contexts containing the lexemes negotiation / negotiations / to negotiate in the 

news and analytical articles from the British and American print media from February to November 2022. 

The discursive analysis of the notion “negotiations” has revealed relevant coordinates, which can be divided into three 

blocks of meaning: 1) the purpose (or subject) of negotiations; 2) the characterization of negotiations from different as-

pects and 3) the parties. As the statistical analysis has shown, the economy represents the main subject of modern negotia-

tions. Extralinguistic reasons have predetermined a separate block of contexts related to issues of nuclear disarmament and 

war and peace agreements. In media discourse, the evaluation of negotiations becomes important. In addition, such features 

as duration and the behavior of the parties are among the most frequent in media discourse. 

Thus, it was found that the negotiation process is described through a network of cognitive coordinates in the news dis-

course. The most represented are the characteristics of negotiations in terms of their purpose (the economic sphere prevails), 
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the designation of the parties involved and the evaluation of the results of the negotiations. This set of characteristics of 

negotiations is a fragment of the linguistic worldview, formed and transmitted by the English-language media. 

KEYWORDS: journalism, media linguistics, media agenda, mass media, media discourse, media texts, news discourse, 

English language, linguocognitive analysis, discursive construction, cognitive coordinates, negotiations, cognitive linguis-
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ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Значимость и роль переговоров в совре-
менном мире трудно переоценить. 

Согласно словарному определению, 
negotiation(s) — это процесс обсуждения че-
го-либо с кем-либо с целью достижения с 
ним соглашения (‘the process of discussing 
something with someone in order to reach an 
agreement with them’ [https://dictionary.cam 
bridge.org/dictionary/english/negotiation]). 

Переговоры представляют собой неотъ-
емлемую часть всех сфер человеческой 
жизни и деятельности: экономической, поли-
тической, социальной, культурной и т. д. 
«Переговоры с каждым годом все более 
проникают в коммуникативную деятельность 
социума и, так или иначе, оказывают влия-
ние на его дискурсивное пространство» 
[Дебриян, Данилина 2014: 11]. Лингвокогни-
тивные исследования дискурса переговоров 
позволили выявить его конститутивные ха-
рактеристики, определенные лингвокультур-
ные особенности, а также речевые тактики и 
стратегии, позволяющие эффективно вести 
деловые переговоры [Дебриян, Данилина 
2014; Окатов, Соловьев 2017; Путиловская 
2021 и др.], определить роль личностного фак-
тора в процессе политических переговоров 
[Чурикова 2011] и т. д. Целью же данной ра-
боты является исследование представления о 
переговорах, существующего в современном 
англоязычном новостном дискурсе. 

СМИ являются одним из самых влия-
тельных медиаакторов [Белобородова, Зем-
лякова 2023], они создают «альтернативную 
медиареальность» [Амосова 2022], «медиа-
картину мира» [Тырыгина 2020: 112]. Иссле-
дователи отмечают высокий манипулятив-
ный потенциал СМИ, возможности для ин-
формационного воздействия на аудиторию, 
формирования общественного мнения [Бар-
селай Рамирес 2021; Амосова 2022; Белуги-
на, Рязанова 2020; Тырыгина 2020]. «СМИ 
как отражают существующий общественный 
интерес к темам, так и напрямую влияют на 
формирование медиаповестки, снижая ин-
терес к теме или намеренно подогревая его. 
Роль СМИ возрастает в кризисные моменты 

и переходные периоды» [Белобородова, 
Землякова 2023: 117]. Понятие переговоры, 
согласно тематической карте англоязычных 
СМИ 2022 г., разработанной К. В. Земляко-
вой и А. В. Белобородовой, входит в топос 
сотрудничества, т. е. относится к тематико-
ценностным акцентам современного новост-
ного дискурса [там же: 124]. Особую важ-
ность переговоры приобретают в эпоху гло-
бальных кризисов, так как позволяют урегу-
лировать разногласия и избежать конфлик-
тов. Все это определяет актуальность на-
стоящего исследования. 

Дискурсивный анализ предполагает, как 
пишет Ю. И. Плахотная, изучение дискурса в 
его взаимодействии с социальными и поли-
тическими процессами [Плахотная 2022: 69] и 
позволяет эксплицировать актуализируемые 
медиаакторами когнитивные элементы поня-
тия, представить имплицитно выраженные 
смыслы [Гаврилова 2020: 87]. «В процессе 
дискурсивного конструирования мир актуали-
зируется: переводится из состояния невиди-
мости в состояние видимости» [Плотникова 
2014: 42]. В нашем исследовании на основе 
комплексной методики проводится лингвоког-
нитивный анализ способов дискурсивного кон-
струирования понятия переговоры в англоя-
зычном новостном дискурсе, включающий по-
строение сети когнитивных координат, кото-
рые можно использовать в качестве отправ-
ных точек при интерпретации фрагментов ме-
диаполитического дискурса [Степанова, Конд-
ратьева 2020]. Это позволяет, на наш взгляд, 
показать существующее представление о дан-
ном понятии в современных геополитических 
условиях. За отправную точку выделения по-
нятийных характеристик переговорного про-
цесса может быть взят вывод Т. С. Путилов-
ской: «…результативность переговорного про-
цесса зависит от совокупности поведенческих, 
языковых и речевых характеристик, опреде-
ляющих особенности речевого поведения его 
участников» [Путиловская 2021: 168]. 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И МЕТОДОЛОГИЯ ОПИСАНИЯ 

В материал исследования вошли контек-
сты из статей, посвященных вопросам об-
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щественно-политической и экономической 
жизни. Анализ лексического окружения, со-
четаемости лексем negotiations / to negotiate 
позволил очертить круг ситуаций, в которых 
употребляются данные единицы в настоя-
щее время. «Выбрав свое окружение из всех 
возможных (дистрибуций), каждая лексиче-
ская единица возникает в речи в определен-
ном контексте, вернее сказать, такое окру-
жение для каждой единицы подбирает ей 
говорящий, исходя из целей высказывания, 
своего речевого намерения и целесообраз-
ности в ситуации» [Землякова 2016: 89]. 
В ходе исследования применялись следую-
щие приемы и методы: прием направленной 
выборки материала из англоязычных газетных 
статей, описательный, метод когнитивного 
анализа, метод компонентного анализа, ди-
стрибутивный метод, метод контекстуально-
го анализа, а также прием количественных 
подсчетов. Дискурсивное конструирование 
позволяет выявить имплицитные смыслы, 
определить те характеристики рассматри-
ваемого явления, которые актуализируются 
в первую очередь в англоязычных СМИ. 

Алгоритм выделения дискурсивных ко-
ординат понятия «переговоры» в современ-
ном англоязычном медиапространстве со-
стоял из следующих действий: 1) выбрать 
контексты употребления лексем negotiations / 
to negotiate в британской и американской 
прессе за определенный период; 2) выявить 
актуализирующиеся дискурсивные признаки 
понятия «переговоры» на основе анализа 
семантики, синтагматических связей и праг-
матического компонента значения; 3) соста-
вить систему координат выявленных призна-
ков; 4) интерпретировать полученные резуль-
таты; 5) сформулировать представление 

о переговорах, существующее в современ-
ном англоязычном новостном дискурсе. 

Исследование выполнено на материале 
выборки контекстов употребления лексем 
negotiation / negotiations / to negotiate в ново-
стных и аналитических статьях из британ-
ских и американских печатных СМИ, отно-
сящихся к так называемой качественной 
прессе. В область источников вошли англоя-
зычные издания «The Times», «The New York 
Times», «The Wall Street Journal», «News-
week USA», «Newsweek International». Выбор 
данных газет в качестве главного источника 
материала обусловлен тем, что они имеют 
широкую читательскую аудиторию и отра-
жают актуальную повестку. Период выбор-
ки — с февраля по ноябрь 2022 г. Всего про-
смотрена 191 статья, вычленено 404 контек-
ста с единицами negotiation / negotiations / 
to negotiate. Замечено, что употребления 
negotiation / negotiations / to negotiate темати-
чески являются репрезентантами экономи-
ческой и политической повестки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Распределение понятийных координат 
может быть измерено статистическим мето-
дом. Мы выявили 3 блока характеристик, 
которые описывают представление о пере-
говорах, существующее в современном анг-
лоязычном новостном дискурсе. 

Характеристики переговоров в новост-
ном пространстве зарубежных СМИ пред-
ставлены в таблице 1. 

Для наглядности соотношение характе-
ристик переговоров в дискурсе СМИ графи-
чески представлено на рис. 1. 

Таблица 1 
Характеристики переговоров — дискурсивные признаки 

Понятийные координаты Кол-во 
контекстов 

% от общего числа 
в выборке 

1. Цель (или предмет) пе-
реговоров  

экономическая сфера 68 17 

общественно-полити-
ческая сфера 

50 12 

военная сфера 56 14 

2. Характеристика перего-
воров с разных сторон 

процедурность 20 5 

длительность 18 4,5 

формальность 4 1 

интенсивность 6 1,5 

поведение сторон 18 4,5 

оценка результатов 46 11,5 

соотнесенность с ре-
альностью 

8 2 

3. Стороны субъект (сторона 1, сто-
рона 2) 

94 23 

третьи стороны 16 4 

Итого контекстов  404 100 
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Рис. 1. Графическое изображение соотношения характеристик переговоров в дискурсе СМИ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В результате семантического анализа 
контекстов употребления понятия «перего-
воры» были выявлены релевантные коорди-
наты, призмы, через которые реализуется 
понятие переговоров именно в медиади-
скурсе. Такими координатами являются сле-
дующие: 

1) цель (или предмет) переговоров (эко-
номические, политические и др.); 

2) характеристика переговоров с разных 
сторон (по признаку процедуры проведения, 
по длительности, по признаку формально-
сти, по интенсивности, по поведению сторон, 
по оценке, по оценке результатов (исхода) 
переговоров, по соотнесенности с реально-
стью); 

3) стороны (кто ведет переговоры, с кем, 
третья сторона и ее заинтересованность). 

1. Дискурсивные признаки, актуализирую-
щие значение цели/предмета переговоров, 
относятся к трем основным понятийным 

сферам, которые отражают ключевые аспек-
ты современной повестки: экономическая 
сфера, общественно-политическая сфера, 
военная сфера. Нами было выявлено пре-
обладание контекстов из финансовой поня-
тийной сферы. 
● К экономической сфере мы отнесли те 

контексты (общим числом 68), в которых 
предметом или целью переговоров является 
контракт/подписание контракта (contract ne-
gotiations), сделка/торговая сделка/заключ-
ение сделки (to negotiate a deal, negotiated a 
deal with Australia), цена/стоимость/пони-
жение стоимости (negotiations on price, to 
negotiate a lower price, to negotiate a very 
competitive price for all our clients), пла-
та/оплата/денежный сбор (pay negotiations, 
negotiations to raise salaries that have been 
frozen for seven years), слияние компаний 
(negotiations about the merger), ослабление 
западных санкций (to negotiate the easing of 
western sanctions), а также поставки га-
за/топлива: 
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Negotiations were under way to increase 
the supply of gas from Algeria to France by up 
to 50 per cent to compensate for the loss of the 
fuel from Russia 

Как показывает статистический анализ, 
экономика представляет собой главный 
предмет современных переговоров (17 % от 
всех контекстов и 39 % от тех контекстов, в 
которых актуализируется значение цели или 
предмета переговоров). 
● Экстралингвистические причины, со-

бытия, происходящие в мире в наши дни, 
обусловили выделение отдельного блока 
контекстов, связанных с вопросами ядерного 
разоружения, войны и мирных соглашений 
(56 контекстов). Контексты, в которых актуа-
лизируются данные признаки, составляют 
14 % от общего числа: nuclear negotiations, to 
negotiate over its nuclear program, denucleari-
zation negotiations, peace negotiations, cease-
fire negotiations, negotiations to end the war, to 
negotiate on the capitulation of Ukraine to Rus-
sia, negotiate to restore the rest of Ukraine’s 
territorial integrity, negotiations with Russia over 
the fate of occupied Donetsk and Lugansk, to 
negotiate the release of their citizens, negotia-
tions to free the prisoners, secretive negotia-
tions about a possible exchange of prisoners. 
● Общественно-политическая сфера: 

12 % контекстов, в которых актуализируется 
значение «цель/предмет переговоров», свя-
зан с политической, законотворческой и со-
циальной деятельностью человека. В ходе 
переговоров речь идет о выборах (forced to 
negotiate every parliamentary vote with MPs 
outside the party, encourage negotiations be-
tween Mr. Maduro and the opposition to set a 
timeline for presidential elections), о запуске 
прямых рейсов между странами (to negotiate 
direct flights to the United Arab Emirates and 
Qatar), об объединении людей (to negotiate to 
bring people together), о выходе Великобри-
тании из Евросоюза (Brexit negotiations), 
о принятии законов, программ, подписании 
соглашений, следовании политике (the new 
bill was negotiated, to negotiate agreement with 
union, negotiations to finalise the arrangement, 
negotiations on the common agricultural policy, 
to negotiate with opposition parties in order to 
push through his programme) и т. д. 

Таким образом, в современной англоя-
зычной прессе внимание уделяется в пер-
вую очередь переговорам, так или иначе 
связанным с экономическими интересами 
сторон-участников, на втором же месте — 
вопросы ядерных вооружений (ядерного ра-
зоружения), мирных соглашений, прекраще-
ния огня, военных конфликтов и судьбы лю-
дей, в них вовлеченных (пленных и мирных 
жителей) 

2. Переговоры могут характеризоваться 
с разных сторон: по признаку процедуры 
проведения (direct negotiations, exclusive ne-
gotiations, advanced negotiations, transatlantic 
negotiations, secretive negotiations), по дли-
тельности (continuing negotiations, round of 
negotiations, during negotiations, period of ne-
gotiations, lengthy negotiations, to negotiate 
…over the course of two years, eight rounds of 
frantic negotiations later, more than a year of 
negotiations, after the collapse of nine months 
of negotiations), по признаку формальности 
(informal negotiations, formal negotiations), по 
интенсивности (frantic negotiations, intense 
negotiations), по поведению сторон (employ-
ers could “negotiate freely”, to negotiate in good 
faith), по оценке процесса и результатов (ис-
хода) переговоров (serious negotiations, diffi-
cult negotiations, negotiations now at an im-
passe, because of the snags in the negotia-
tions, negotiations have been stalled), по соот-
несенности с реальностью (potential negotia-
tions, recent negotiations, future negotiations). 

В медиадискурсе приобретает значение 
прежде всего оценка переговоров: как имен-
но проходит сам процесс, есть ли какие-то 
трудности при их проведении, достигнуты ли 
цели переговоров, либо же они зашли в ту-
пик, провалились и т. д. 
● Заминки, задержки в переговорах / пере-

говоры в тупике (неуспешные переговоры) / 
переговоры чреваты дипломатическими ло-
вушками: 

…they say the companies are likely to fall 
behind their original timeline because of the 
snags in the negotiations. 

With nuclear negotiations now at an im-
passe, the Ukraine war gives Mr. Khamenei a 
chance to pursue something he has advocated 
for years… 

Although the two sides reached a prelimi-
nary deal in March, negotiations have been 
stalled over the final wording in the document 
ever since. 

If negotiations break down and the E.U. 
bars Facebook from transferring the data of 
European citizens out of the E.U… 

And the negotiations to reach them are 
fraught with diplomatic pitfalls; it requires get-
ting Russians and Ukrainians to work through 
complex logistical issues together and agree on 
something, which at the moment is not easy. 

Those negotiations are difficult. 
Следует отметить редкость эксплицитно 

выраженной позитивной оценки перего-
воров: a breakthrough in negotiations on Wed-
nesday night. 

Кроме того, количественно-статистиче-
ский анализ наряду с оценкой переговоров 
позволил выделить такие признаки, как 
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длительность и поведение сторон, яв-
ляющиеся наиболее частотными в медиади-
скурсе. 

Значение переговоров как процесса, за-
частую довольно длительного, вербализуется 
такими единицами, как continuing negotiations, 
round of negotiations, during negotiations, period 
of negotiations. Может указываться и конкрет-
ное время, в течение которого переговоры 
длятся (more than a year of negotiations, after 
the collapse of nine months of negotiations, etc.). 
Поведение же сторон-участников перегово-
ров должно быть достойным и свободным 
(employers could “negotiate freely”, to negotiate 
in good faith). Именно эти характеристики яв-
ляются самыми частотными. 

Ср.: “Let us never negotiate out of fear. But 
let us never fear to negotiate.” 

3. Стороны-участники переговоров. 
Сторонами, которые принимают участие 

в переговорах/ведут переговоры, вовлечены 
в переговоры и т. д. (to lead, to hold, to be in 
charge of negotiations, to be involved in negoti-
ations, to be part of negotiations), могут быть 
государственные органы, учреждения, люди 
(представители бизнеса, частные лица, по-
литические деятели, чиновники), страны: 
employers, both sides, Mr. Josephson, Mr. 
Zelensky, Britain, with Putin, with Zelensky, with 
the devil, with the Nazi, with Jeanette Nieman, 
47, an upmarket toymaker, with former Russian 
comrades, with the NHS, with Denmark, with 
Washington, with the EU, with terrorists. 

Среди наименований субъектов перего-
воров следует отметить метафорическое 
наименование: 

The devil in the Kremlin was prepared to 
negotiate with Zelensky on just one thing — the 
capitulation of Ukraine to Russia. 

Переговоры часто ведутся от чьего-либо 
имени (от имени потребителей, конкретных 
людей и пр.): to negotiate the export licences 
for antique weapons on Clode’s behalf; negoti-
ate prices on behalf of consumers; Mr. Joseph-
son negotiated on behalf of an astounding array 
of personalities. 

В англоязычном медиадискурсе актуали-
зируется также указание на «третью» сторо-
ну, которая может либо способствовать пе-
реговорам (encourage negotiations), либо с 
применением силы заставить участников 
сесть за стол переговоров (push, force en-
courage negotiations): 

The Biden administration says it is working 
to encourage negotiations between Mr. Maduro 
and the opposition… 

Ms. Le Pen believes Ukraine has no chance 
of winning the war against Russia and that the 
West should push Mr. Zelensky to negotiate with 
Mr. Putin. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное описание когнитивных ко-
ординат массмедийного дискурса, построен-
ного вокруг такого актуального понятия, как 
negotiations, привело к следующим выводам. 

Понятие negotiations представляет собой 
важную обсуждаемую в новостях тему, и 
данному феномену приписываются разно-
сторонние характеристики. Современная 
геополитическая ситуация определяет как 
никогда необходимость переговоров в каче-
стве альтернативы конфликтам, а также кри-
тическое отношение к СМИ в условиях ин-
формационных войн. Мы установили, что в 
новостном дискурсе процесс переговоров 
описывается через набор дискурсивных при-
знаков. Наиболее представленными явля-
ются признаки переговоров по их цели (пре-
валирует экономическая сфера), обозначе-
нию сторон-участников и оценке резуль-
татов переговоров. 

Данный набор характеристик перегово-
ров является фрагментом языковой картины 
мира, формируемой и транслируемой анг-
лоязычными СМИ. 

Полученные практические результаты 
вносят вклад в разностороннее описание 
политической действительности через ин-
терпретацию составляющих ее понятий. 
Продемонстрированная процедура анализа 
может применяться для описания смежных 
явлений, таких как санкции, конфликт, кри-
зис, и изучения их репрезентации в дискурсе 
СМИ в синхроническом и диахроническом 
аспектах. 

В перспективе исследования представ-
ляется важным детально изучить концепту-
альные признаки переговоров, в частности 
аксиологические характеристики данного 
концепта, поскольку оценки описываемого 
явления определяются интересами заказчи-
ка медиадискурса. 

Актуальным также представляется со-
поставление полученных данных с пред-
ставлением о переговорах в русскоязычных 
новостных источниках того же периода. 
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Праздник Пельменек в преломлении языкового сознания телеутов 

детского и подросткового возраста 
АННОТАЦИЯ. Представлены результаты цепочечного ассоциативного эксперимента, проведенного в январе 

2023 г. среди школьников — представителей коренного народа телеутов, проживающих в селе Беково Кемеровской 

области. Респондентов просили написать четыре ассоциации на слово-стимул «Пельменек». Респондентов подели-

ли на четыре группы по гендерно-возрастному принципу: 27 девочек и 41 мальчик в возрасте от 8 до 12 лет; 

28 девушек и 25 юношей в возрасте от 13 до 16 лет. Получено 437 реакций, которые подверглись количественному и 

семантическому анализу. В количественном отношении превалировали ассоциаты: пельмени, праздник, еда, деньги, 

тесто, мясо, радость, гости, веселье, зима. Семантический анализ показал высокую диверсификацию и количест-

венную представленность тем «еда» и «праздник как социальное явление», за которыми следовали темы «деньги» и 

«эмоции». Полученные данные показали, что в сознании телеутской молодежи Пельменек предстает как веселый 

зимний праздник, подразумевающий взаимные визиты, основным действом которого выступает приготовление 

пельменей из теста и мяса с монеткой внутри. Представляется, что гастрономичность восприятия никак не свя-

зана с отходом от народных традиций и утратой этнической идентичности. Для народа, выживавшего в суровых 

условиях Западной Сибири, совместное праздничное пиршество сохраняет свое важное значение торжества жиз-

ненных сил, коллективной победы отдельно взятого человеческого сообщества над силами хаоса. Одновременно 

этногастрономический праздник является средством поддержания социальных связей внутри сообщества и пере-

дачи их следующему поколению. Показательно, что оценочная составляющая восприятия праздника Пельменек 

телеутскими школьниками — исключительно положительная. 
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The Pelmenek Holiday in the Linguistic Consciousness  

of Teleut Children and Teenagers 
ABSTRACT. The article introduces a chain associative experiment conducted in January 2023 among schoolchildren 

of the indigenous Teleut people, residents of the village of Bekovo, Kemerovo Region. The respondents wrote down four as-

sociations to the stimulus word “ elmenek”. They were divided into four groups according to gender and age: 27 girls and 

41 boys aged 8—12; 28 girls and 25 boys aged 13—16. The survey yielded 437 responses, which were subjected to quantita-

tive and semantic analyses. The most numerous associations included such words as pelmeni (dumplings), holiday, food, 

money, dough, meat, joy, guests, fun, and winter. The semantic analysis showed a high diversity and a great number of re-

sponses in such topics as “food” and “holiday as a social phenomenon”, followed by “money” and “emotions”. The results 

showed that the Teleut youth see Pelmenek as a cheerful winter holiday of mutual visits, the main action of which is cooking 

pelmeni from dough and meat with a coin inside. It seems that the gastronomic perception is in no way connected with aban-

doning folk traditions and the loss of ethnic identity. For the people who survived in the harsh conditions of Western Siberia, 

the festive feast still retains its importance of the triumph of vitality and a communal victory over the forces of chaos. At the 

same time, the ethno-gastronomic holiday Pelmenek is a means of maintaining social ties within community and translating 

them on to the next generation. It is significant that the evaluative constituent of the perception of the Pelmenek holiday by 

Teleut schoolchildren is extremely positive. 

KEYWORDS: associative experiment, association fields, ethnolinguistics, ethnoses, ethnic self-consciousness, minor 

indigenous people, Teleuts, linguistic consciousness, schoolchildren, teenagers, linguoculturology, winter holidays, national 

culture, people’s traditions, national dishes, pelmeni. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы сохранения культурного насле-
дия и его передачи от одного поколения к 
другому особенно остро стоят перед малы-
ми коренными народами не только России, 
но и всего мира. Внимательное и бережное 
отношение к традициям своего народа по-
зволяет гарантировать сохранение культуры 
определенного этноса и способствует под-
держанию культурного многообразия стран 
мира. Следовательно, сохраняется научно-
исследовательский интерес к мониторингу 
протекания процессов этнической идентич-
ности у взрослых представителей этноса и 

процессов этнической самоидентификации 
у подрастающего поколения. В случае с мо-
лодыми представителями особый интерес 
приобретают вопросы инкультурации [Поп-
кова 2013; Филиппов 2014]. Как пишет 
Я. О. Филиппов, инкультурация «предстает 
по своему смыслу центральным понятием 
для обозначения процесса приобщения мо-
лодого человека к культуре, которое мы 
трактуем как „встраивание в культуру новых 
поколений“» [Филиппов 2014: 110]. 

Национальная культура, «будучи сис-
темно-организованным выявлением потреб-
ностей народов в сохранении приобретенно-
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го опыта и знаний, в экстраполяции после-
дующими поколениями сформировавшихся 
традиций, обычаев, символов, материаль-
ных и духовных ценностей, стандартов и 
эталонов образа жизни и т. д., синтезирует 
социально-историческую уникальность на-
родов в ее непрерывном историческом вос-
производстве. В результате многовекового 
развития этнонациональная культура вклю-
чает в себя наиболее развитые и прогрес-
сивные способы и формы освоения действи-
тельности, а также воспроизводит элементы 
архаичности (некоторые формы трудовой 
деятельности, обряды и верования и т. д.)» 
[Вельм 2016: 176]. 

Соответственно, к основным составляю-
щим культуры относим традиции, обычаи, 
материальные и духовные ценности, симво-
лы, стандарты и эталоны образа жизни оп-
ределенного этноса. Праздничные или фес-
тивальные традиции этноса неизменно вы-
зывают исследовательский интерес ученых, 
так как именно праздники погружают их уча-
стников и сторонних наблюдателей в само-
бытность определенной культуры, демонст-
рируя ее яркость и богатство. Это объясня-
ется тем фактом, что «роль и значение 
праздника в культуре любого народа велики. 
Исторически являясь первыми культурными 
формами, они вбирают в себя многогран-
ность социальных, культурных, националь-
ных особенностей» [Литвинова, Посохова, 
Семченкова 2022: 19]. 

Как справедливо указывает В. А. Хабу-
даева, «Праздник служит способом удовле-
творения духовных потребностей людей, 
и он будет сохраняться, пока общество ори-
ентировано на него. В национальных празд-
никах преобладают ценности этноса, кото-
рые могут выражаться в интересной игровой 
и творческой форме, что делает их привле-
кательными для членов общества, обеспе-
чивая устойчивость. Важно отметить, что 
праздник является не только способом со-
хранения и передачи традиций, но и одним 
из средств формирования национального 
самосознания молодежи. Возрождение 
праздников способствует увеличению зна-
чимости традиционных ценностей в созна-
нии современной молодежи. Зачастую толь-
ко на празднованиях у молодого поколения 
происходит процесс приобщения к нацио-
нальной культуре своего народа» [Хабудае-
ва 2014: 43]. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛ 

В данном исследовании основной фокус 
внимания направлен на выявление того, как 
национальный праздник Пельменек пред-
ставлен в языковом сознании телеутов дет-

ского и подросткового возраста. В работе 
ставится цель соотнести содержательно-
оценочную составляющую представлений о 
национальном празднике Пельменек у детей 
и подростков данного этноса на основе ас-
социативных полей, сформированных на 
базе реакций, собранных в результате про-
ведения цепочечного ассоциативного экспе-
римента. Ассоциативный эксперимент был 
проведен в январе 2023 г. в МБОУ «Беков-
ская основная общеобразовательная шко-
ла», расположенном в с. Беково Кемеров-
ской области. Эксперимент проводился в 
письменной форме. Каждый участник полу-
чал анкету со словом-стимулом «Пельме-
нек». В точном соответствии с инструкцией 
в течение 1–3 минут респондент должен был 
записать 4 пришедших на ум слова. Иссле-
довательская цель в анкете была сформу-
лирована следующим образом: «Запишите, 
пожалуйста, первые 4 ассоциации со словом 
„Пельменек“». 

Респонденты, принявшие участие в це-
почечном ассоциативном эксперименте, об-
ладают следующими характеристиками: 
1) все респонденты телеуты по националь-
ности; 2) русский язык является для всех 
участников эксперимента основным языком 
общения, уровень владения телеутским язы-
ком низкий, хотя в школе он ведется со 2 по 
7 класс на внеурочных занятиях 1 час в не-
делю, со 2 класса ведется предмет «Мен 
Тилим» (мой язык); 3) все респонденты — 
жители с. Беково. 

Исследование выполнено с привлечени-
ем понятийно-терминологического аппарата 
и методов психолингвистики и общенаучных 
методов: синтеза, анализа, сравнения. 

Методика исследования включала сле-
дующие процедуры: 1) организация и прове-
дение ассоциативного психолингвистическо-
го эксперимента; 2) формирование репре-
зентативной выборки; 3) составление ассо-
циативных полей в соответствии с гендером 
и возрастом респондентов; 4) сравнение 
смоделированных ассоциативных полей. 

В результате ассоциативного психолингви-
стического эксперимента получено 437 реак-
ций. Все респонденты разделены по возрас-
ту и полу на четыре группы: 1 группа — 
27 девочек 8–12 лет (получено 97 ассоциа-
тов); 2 группа — 28 девушек 13–16 лет 
(105 ассоциатов); 3 группа — 41 мальчик 8–
12 лет (141 ассоциат); 4 группа — 25 юно-
шей 13–16 лет (94 ассоциата). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2000 г. телеуты, вместе с кумандинца-
ми, тубаларами, челканцами и теленгитами, 
были включены в Единый перечень коренных 
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малочисленных народов РФ [Чемчиева 2012: 
4]. Как следствие, актуализировался научно-
исследовательский интерес ученых к про-
цессу этнического самоопределения данного 
малочисленного народа [Каменева, Рабкина, 
Картавцева 2022; Проскурина 2020; Ямаева 
2021]. До этого, как пишут исследователи, 
телеуты рассматривались только как со-
ставная этническая группа популяции ал-
тайцев. В. В. Русанов писал, что «в начале 
XX в. Горный Алтай являлся окраиной Рос-
сии. Все земли, леса, воды и недра согласно 
„высочайшего повеления“ составляли „част-
ную собственность государя-императора“ и 
находились под управлением „Кабинета Его 
Величества“. Коренное население — алтай-
цы — не представляло собой единой народ-
ности в строгом смысле этого слова, а дели-
лось на обособленные родоплеменные 
группы: алтай-кижи, теленгиты, телеуты, та-
балары (тубалары), кумандинцы и челканцы. 
Между этими группами существовало разли-
чие, и иногда довольно глубокое как по язы-
ку, так и по культуре» [Русанов 2004: 17]. 
Фактически до недавнего времени телеуты 
рассматривались как представители южной 
этнографической группы алтайцев, наряду с 
алтай-кижи и теленгитами [Чемчиева 2012: 
3]. Подобную точку зрения разделяют и дру-
гие исследователи [Батьянова 2020; Ок-
тябрьская, Самушкина, Николаев 2021]. 

Как пишут Н. Т. Ултургашева, Д. В. Нови-
ков и И. Г. Ултургашева, «Что касается раз-
вития этнической культуры телеутов, прожи-
вающих на территории Кемеровской области 
в целом, то здесь приоритет отдается 
пос. Беково. Опрос некоторых его жителей 
показал наличие здесь определенной этно-
культурной специфики. Так, в содержании 
престольного праздника (Ильин день) про-
слеживаются черты синкретизма. Его прове-
дение сопровождается разжиганием огня 
(отмечено его кормление молоком и мясом в 
прошлом), национальными видами состяза-
ний (конные скачки „камчи“, борьба, сбива-
ние кости, перетягивание каната, поднима-
ние камня). Указанную специфику отражает 
и традиция „пельменек“ (с фиксированной 
датой — 18 января). Это нанесение визитов 
и угощение пельменями, в которые поме-
щаются деньги (магическое привлечение 
удачи). По воспоминаниям респондентов, 
ранее (в пределах жизни старшего поколе-
ния) их приготовление сопровождалось ис-
полнением заговоров, частушек. Здесь ин-
формантами усматривается обрядность, на-
значение которой они не уточнили» [Ултур-
гашева, Новиков, Ултургашева 2014: 83]. 

«Праздник для телеутов до сих пор яв-
ляется одной из привычных форм выраже-

ния своего колорита. Национальный телеут-
ский праздник был и остается частью духов-
ного наследия малой народности, ее слож-
ных верований, сочетающих в себе древний 
родовой менталитет, шаманизм, бурханизм 
и православие. Условно все праздники у те-
леутов можно представить в виде нескольких 
групп. По бытованию в национальной среде 
их можно разделить на утраченные и сохра-
нившиеся. По вероисповеданию — на право-
славные и языческие. По присутствию в 
празднествах национального компонента 
можно выделить собственно телеутские („Та-
быр“, „Тутмаш байрам“, „Пардакай“, „Сомо“, 
„Пайрам“, „Пельменек“) и заимствованные, 
перенятые у других народов (Международ-
ный день коренных народов мира, Спарта-
киада по национальным видам спорта, Фес-
тиваль национальных культур, Конкурс красо-
ты — Байат Кызы)» [Баксарина 2021: 22]. 

Ощущение сытости связано с пережива-
нием счастья уже в силу физиологических 
причин, так как за контроль аппетита и регу-
ляцию настроения отвечают одни и те же 
гормональные процессы. Логично, что мно-
гие праздники с богатой историей центриру-
ются вокруг некоего гастрономического блю-
да, наделяемого определенной культурной 
символикой, ср. каравай, пасхальный кулич 
и т. д. Эти процессы продолжаются и по сей 
день: для американского барбекю на заднем 
дворе и русского «поехать на шашлыки» со-
циальное значение события значительно 
превышает собственно гастрономическое. 

Представляется, что синкретизм гастро-
номического и событийного особенно важен 
для народов, населяющих территории с су-
ровым климатом, так как есть связь ощуще-
ния сытости с жизненной энергией, необхо-
димой для выживания при низких темпера-
турах. И хотя у пельменей множество анало-
гов во всем мире, они имеют особое значе-
ние для народов Северной Евразии, 
в результате чего это блюдо становится 
символическим ядром многих этногастроно-
мических событий. Так, в Удмуртии фев-
ральский фестиваль «Всемирный день 
пельменя» празднуется с большим разма-
хом уже почти десять лет, однако потенциал 
праздника начинает исчерпывать себя 
[Rogozina 2020]. 

В 2023 г. в Кузбассе праздник Пельменек 
стал достаточно крупным событийным пово-
дом местного значения, о нем писали многие 
областные интернет-СМИ. Анализ текстов 
новостных публикаций выявляет следующую 
структуру презентации праздника в массо-
вом сознании: это традиционный праздник 
одного из коренных народов — телеутов; 
необычные пельмени, отличающиеся рецеп-
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том (конина, ржаная мука, в форме полуме-
сяца), способом поедания (целиком, чтобы 
сохранить бульон), традициями приготовле-
ния (в национальной одежде) и смыслом 
(пища богов, монетка), имеющим социаль-
ное значение как для местной национальной 
общины (укрепление родственно-соседских 
связей), так и для широкой общественности 
(мастер-классы, конкурсы, дегустация и т. д.). 
В онлайн-публикациях подчеркивается од-
новременно перспективный характер такого 
рода национальных праздников («побольше 
бы таких»), необходимость их популяриза-
ции и экспансии и в то же время некоторая 
несерьезность Пельменека как своего рода 
моноповода, где все компоненты и процессы 
связаны с приготовлением и поеданием од-
ного-единственного блюда. 

Многие публикации развивают юмори-
стические ассоциации, которые вызывают у 
среднестатистического пользователя, т. е. 
носителя русской лингвокультуры, а не те-
леутской. Как правило, шутки развиваются 
в двух направлениях: переедание и опас-
ность сломать зуб («будешь весь год рабо-
тать на дантиста»), связаны с обжорством и 
могут сопровождаться мемами. Однако по-
добный юмор не носит осуждающий харак-
тер. Действительно, в интернет-мемах Руне-
та тема пельменей развивается по опреде-
ленным направлениям. Пельмени — блюдо 
с парадоксальной целевой аудиторией: с 
одной стороны, это пища настоящих мужчин 
/ холостяков, способная компенсировать не-
достаточную социализацию и отсутствие 
принятия индивида социумом; с другой — 
непременный атрибут семейных праздников, 
повод собраться вместе и продукт совмест-
ной деятельности, которая укрепляет внут-
рисемейные отношения. Внешний вид пель-
меня — повод для метафоризации и ассо-
циативной этимологии на вербальном или 
визуальном уровнях, начиная от интерпре-

таций пельмени — это новорожденные 
котлеты в пеленках / пирожные Рафаэлло 
с мясом / Пяточок, завернутый в Колобка 
до обсценных. Даже поверхностный анализ 
интернет-мемов, посвященных пельменям, 
показывает, что данное блюдо имеет особое 
значение и в русской лингвокультуре. 

Однако П. А. Корчагин, исследовавший 
«антропологию пельменя» в Пермском крае, 
где появилось это слово (пель — ухо и нянь — 
тесто; тестяное ухо), указывает, что с науч-
ной точки зрения история возникновения 
и бытования пельменей в России остается 
практически неизученной. Исследователь 
ссылается на кулинарный справочник 
В. В. Похлебкина 1988 г., где пельмени оп-
ределяются как «древнейшее ритуальное 
блюдо народов северо-востока европейской 
части России — пермяков, коми, удмуртов, а 
также сибирских татар», которое довольно 
долго воспринималось русским населением 
Урала и Севера как «инородческое» [цит. по: 
Корчагин 2015: 85]. При этом П. А. Корчагин 
отмечает, что хотя в кулинарно-любитель-
ской литературе пельмени часто описыва-
ются как обрядовое блюдо, они всегда оста-
вались вне традиционного набора ритуаль-
ных кушаний (блины, яйца, пироги и т. д.), 
так как их обрядовое употребление не фик-
сируется в исторических источниках. По 
словам автора, в той же коми-пермяцкой 
культуре пельмени всегда оставались на 
периферии обрядового действа или ритуала 
(сватовство, крестины, заговенье и т. д.), 
никогда не выступая его неотъемлемой ча-
стью [Корчагин 2015: 88]. Таким образом, не 
только антропология, но и «лингвокультуро-
логия пельменя» представляется перспек-
тивной и малоизученной областью, напри-
мер на материале интернет-мемов. 

Количественные результаты экспери-
мента по группам представлены в таблице. 

Таблица 

Группа Количество Ассоциаты 

1 группа 
(27 девочек 8–
12 лет) 

97 пельмени (24), праздник (15), деньги (11), монетки (9), мя-
со (6), тесто (5), еда (4), зима (3), радость (2), веселье (2), 
мука (2), новый год (2), посиделки (2), телеуты (2), вкусня-
тина, гостеприимство, гости, кушать, счастье, телефон, 
удача, Чертек (телеутский обряд «Чертек-тер») 

2 группа 
(28 девушек  
13–16 лет) 

105 пельмени (29), праздник (21), деньги (11), тесто (9), мясо 
(7), еда (5), монеты (4), веселье (3), гости (2), люди (2), 
встреча с родственниками, гулянки, копейки, общение, 
походы по домам, радость, смех, счастье, традиции, уда-
ча, ходить по домам, Это значит пельмени с мясом 
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Окончание таблицы 

Группа Количество Ассоциаты 

3 группа 
(41 мальчик 8–
12 лет) 

141 пельмени (35), праздник (21), деньги (16), еда (7), монетка 
(7), радость (7), тесто (6), зима (5), монета (5), мясо (4), 
телеуты (3), удача (3), гости (2), молоко (2), ходьба (2), 
варка, веселье, вкусно, гадают, готовка, дома, есть, каст-
рюля, конкурс, мука, народ, обед, посиделки, телеутский 
праздник, ходят в гости, хорошее настроение 

4 группа 
(25 юношей  
13–16 лет) 

94 пельмени (18), праздник (16), еда (10), деньги (6), монетки 
(5), мясо (4), гости (3), монеты (3), счастье (3), тесто (3), 
гулять (2), радость (2), пельмени с монетками (2), семья 
(2), 18 января, веселье, есть пельмени, игры, иду домой, 
лепка пельменей, обряды, пожелания, полный живот, по-
хождения друзей по домам, собирать деньги, соревнова-
ния, ходить по домам, ходьба в гости, хождение 

 
Количественный анализ показал, что 

наиболее частотным словом-ассоциатом пред-
сказуемо является слово пельмени (111 упоми-
наний, в том числе в составе словосочета-
ний). При этом наибольшее количество при-
ходится на группу мальчиков 8–12 лет (35), 
а наименьшее — на группу подростков муж-
ского пола (18). 

На втором месте по количеству упомина-
ний вполне закономерно оказывается лексе-
ма праздник (73) с максимумами в группе де-
вочек-подростков (21) и мальчиков до 12 лет 
(21). 

Третьим по количеству упоминаний ста-
ли смежные по смыслу ассоциаты деньги 
(44) и монетки / монета / копейки / пельме-
ни с монетками / собирать деньги (37) с 
максимумом упоминаний у девочек до 12 лет 
и минимумом у мальчиков до 12 лет. 

Ассоциат еда (26) был широко представ-
лен в группе мальчиков-подростков (10) и 
мальчиков до 12 лет (7). 

Лексема тесто встречалась 23 раза с 
максимумом упоминания в группе девочек-
подростков (9) и минимумом — в группе 
мальчиков-подростков (3). Мясо (21) также 
встречалось чаще в группах респондентов 
женского пола. 

Лексема радость употреблена 12 раз с 
максимумом упоминаний в группе мальчиков 
до 12 лет. 

Упоминание времени года зима (8) за-
фиксировано у младших групп респондентов 
обоего пола. 

Кроме того, ассоциат гости встретился 
10 раз, веселье — 7 раз, удача — 5 раз, те-
леуты — 5 раз. 

По семантике ассоциаты можно подраз-
делить на следующие темы. 

ЕДА (198): пельмени (106), еда (29), 
тесто (23), мясо (21), мука (3), молоко (2), 
пельмени с монетками (2), варка, вкусня-
тина, вкусно, готовка, есть, есть пельме-

ни, кастрюля, кушать, лепка пельменей, 
обед, полный живот, Это значит пельмени 
с мясом. 

Внутри этой темы ассоциаты можно под-
разделить следующим образом: 
– Архисемантическая реакция: еда (29). 
– Блюдо: пельмени (106), пельмени с мо-

нетками (2), Это значит пельмени с мясом. 
– Ингредиенты: тесто (23), мясо (21), му-

ка (3), молоко (2). 
– Процесс приготовления пищи: варка, 

готовка, лепка пельменей. 
– Посуда: кастрюля. 
– Вкусовые качества: вкусно, вкуснятина. 
– Прием пищи: обед. 
– Действия: есть, есть пельмени, ку-

шать. 
– Результат приема пищи: полный живот. 
В количественном отношении по ген-

дерно-возрастным группам ассоциаты 
расположились так. 

Мальчики до 12 лет (64 ассоциата): 
пельмени (35), еда (10), тесто (6), мясо (4), 
молоко (2), варка, вкусно, готовка, есть, 
кастрюля, мука, обед. 

Девочки-подростки (51): пельмени (29), 
тесто (9), мясо (7), еда (5), Это значит 
пельмени с мясом. 

Девочки до 12 лет (43): пельмени (24), 
мясо (6), тесто (5), еда (4), мука (2), вкус-
нятина, кушать. 

Мальчики-подростки (40): пельмени (18), 
еда (10), мясо (4), тесто (3), пельмени с 
монетками (2), есть пельмени, лепка пель-
меней, полный живот. 

ПРАЗДНИК КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ (123): 
праздник (73), гости (8), телеуты (5), поси-
делки (3), новый год (2), люди (2), гулять 
(2), семья (2), ходьба (2), встреча с родст-
венниками, гадают, гостеприимство, гу-
лянки, дома, игры, иду домой, конкурс, на-
род, обряды, общение, пожелания, походы 
по домам, похождения друзей по домам, со-
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ревнования, телефон, телеутский празд-
ник, традиции, ходить по домам, ходьба в 
гости, ходят в гости, хождение, Чертек. 

Ассоциаты внутри этой темы можно раз-
делить на тематические подгруппы: 
– Архисемантическая реакция: праздник 

(73), телеутский праздник. 
– Конкретный праздник: новый год (2), 

Чертек. 
– Актанты в рамках сценария «праздник»: 

гости (8), телеуты (5), люди (2), семья (2), 
народ. 
– Составляющие сценария «праздник»: 

общение, пожелания, традиции. 
– Форма организации праздника и общения: 
● организованная: гадают, игры, кон-

курс, обряды, соревнования; 
● стационарная: посиделки (2), встре-

ча с родственниками; 
● подвижная: гулять (2), ходьба (2), 

гулянки, походы по домам, похожде-
ния друзей по домам, ходить по до-
мам, ходьба в гости, ходят в гости, 
хождение. 

– Пространство, пункт назначения: дома, 
иду домой. 
– Положительное качество: гостеприим-

ство. 
– Средство связи: телефон. 

По гендерно-возрастным группам 
ассоциаты расположились следующим об-
разом. 

Мальчики-подростки (33): праздник (16), 
гости (3), гулять (2), семья (2), игры, иду 
домой, обряды, пожелания, похождения дру-
зей по домам, соревнования, ходить по до-
мам, ходьба в гости, хождение. 

Девочки-подростки (31): праздник (21), 
гости (2), люди (2), встреча с родственни-
ками, гулянки, общение, походы по домам, 
традиции, ходить по домам. 

Мальчики до 12 лет (30): праздник (21), 
телеуты (3), гости (2), ходьба (2), гадают, 
дома, конкурс, народ, посиделки, телеут-
ский праздник, ходят в гости. 

Девочки до 12 лет (21): праздник (15), 
новый год (2), посиделки (2), телеуты (2), 
гостеприимство, гости, телефон, Чертек. 

ДЕНЬГИ (76): деньги (39), монетки / мо-
неты / монетка / монета (33), пельмени с 
монетками (2), копейки, собирать деньги. 

Внутри темы ассоциаты можно распре-
делить на подгруппы: 
– Архисемантическая реакция: деньги (39). 
– Форма денег: монетки / монеты / мо-

нетка / монета (33). 
– Денежная единица: копейки. 
– Деньги как часть ритуала: пельмени с 

монетками (2). 

– Действие: собирать деньги. 
По гендерно-возрастному принципу 

ассоциаты расположились следующим об-
разом. 

Мальчики до 12 лет (28): деньги (16), 
монетка (7), монета (5). 

Девочки до 12 лет (20): деньги (11), мо-
нетки (9). 

Мальчики-подростки (17): деньги (6), мо-
нетки (5), монеты (3), пельмени с монет-
ками (2), собирать деньги. 

Девочки-подростки (15): деньги (11), мо-
неты (4). 

ВНУТРЕННИЙ МИР (30): радость (12), ве-
селье (7), счастье (5), удача (4), смех, хо-
рошее настроение. 

Внутри этой темы ассоциаты можно 
объединить в следующие семантические 
подгруппы: 
– Эмоции: радость (12), веселье (7). 
– Эмоциональное состояние: счастье (5), 

хорошее настроение. 
– Выражение эмоций: смех. 
– Субъективная положительная оценка: 

удача (4). 
По гендерно-возрастным группам 

ассоциаты расположились следующим об-
разом. 

Мальчики до 12 лет (12): радость (7), 
удача (3), веселье, хорошее настроение. 

Девочки-подростки (7): веселье (3), ра-
дость, смех, счастье, удача. 

Девочки до 12 лет (6): веселье (2), ра-
дость (2), счастье, удача. 

Мальчики-подростки (6): счастье (3), ра-
дость (2), веселье. 

ВРЕМЯ ГОДА: зима (8), 18 января (1) 
По гендерно-возрастному принципу 

эта немногочисленная группа ассоциатов 
распределилась так. 

Мальчики до 12 лет (5): зима (5). 
Девочки до 12 лет (3): зима (3). 
Мальчики-подростки (1): 18 января. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведенный количественный и се-
мантический анализ ассоциатов на название 
национального телеутского праздника Пель-
менек, полученных в результате ассоциа-
тивного эксперимента среди школьников се-
ла Беково Кемеровской области, позволил 
сделать следующие выводы. 

Пельменек — веселый зимний праздник, 
подразумевающий взаимные визиты, основ-
ным действом которого выступает приготов-
ление пельменей из теста и мяса с монеткой 
внутри. 

В сознании телеутской молодежи ядром 
праздника Пельменек является гастрономи-
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ческая составляющая. С нашей точки зре-
ния, не стоит видеть в этом потребительское 
отношение к народным традициям или их 
вырождение. Как писал М. М. Бахтин в сво-
ем анализе культуры Средневековья и Ре-
нессанса, народно-праздничные формы 
немыслимы без поглощения еды: празд-
ник — не частно-бытовой прием пищи, 
а народно-праздничное пиршество, которое 
в древнейшей системе образов было не-
разрывно связано с трудом. Пиршество, по 
М. М. Бахтину, венец и победа труда как 
борьбы за выживание, поглощение отвое-
ванной у мира части этого самого мира; 
коллективная еда — финальный этап кол-
лективного трудового процесса, что делает 
ее не биологическим актом, а социальным 
событием. Для народа, долгое время выжи-
вавшего в суровых условиях Западной Си-
бири, праздничное пиршество сохраняет 
«свою существенную связь с жизнью, смер-
тью, борьбой, победой, торжеством, возро-
ждением» [Бахтин 1990: 311]. 

С нашей точки зрения, наличие ассоциа-
ций, указывающих на гастроцентричное вос-
приятие молодежью праздника Пельменек, 
не является маркером неосвоенности дан-
ной культурной традиции молодым поколе-
нием телеутов. Как показал анализ, соци-
альное значение этого события для телеут-
ской молодежи не уступает гастрономиче-
скому — приблизительно в равной степени 
для всех возрастных групп. Пельменек не-
разрывно связан с движением внутри теле-
утского сообщества: созданием новых свя-
зей и поддержанием старых, укреплением 
родственных контактов. Этноним «телеуты» 
встретился в качестве ассоциата лишь не-
сколько раз, но представляется, что отме-
ченный нами компонент передвижения (хож-
дение по гостям) позволяет молодежи 
осознать себя представителями сообщест-
ва, для которого значима сплоченность. Ас-
социаты, связанные с семантическим полем 
«деньги», демонстрируют маркированность 
события. Пельменек — праздник, когда в 
начинку пельменей добавляют монетки: та-
кая необычная дистрибуция и элемент игры 
привлекают детей и знакомят их с традицией 
сакрализации определенного национального 
блюда. Монетки в пельменях символизируют 
счастье, удачу и богатство. 

Кроме того, высокая диверсификация ас-
социатов из группы «еда» показывает социо-
культурную важность процесса приготовления 
главного блюда. Это действие ритуально не в 
узкорелигиозном смысле, а в более широком 
духовном: лепка пельменей всей семьей с по-
следующими визитами к родственникам, 
друзьям и соседям выступает средством пе-

редачи культурного наследия и преемствен-
ности этнической идентичности. 

Этот опыт сопричастности у молодого 
поколения телеутов — исключительно поло-
жительный, как следует из семантического 
анализа. Семейные праздники часто стано-
вятся источником стресса и способствуют их 
дальнейшей дезинтеграции, вместо того 
чтобы объединять большие семьи. Так, в 
США уже давно известен феномен Thanks-
giving blues / stress, когда разговоры родст-
венников за столом в День благодарения по-
сле долгой разлуки воспринимаются как 
вмешательство в личную жизнь и приводят к 
депрессии у психологически более уязвимых 
членов семьи. Очевидно, что в нашем случае 
праздник Пельменек вызывает у респонден-
тов только положительные ассоциации. 
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Культурная идентичность в новостных текстах СМИ России 

и Франции 
АННОТАЦИЯ. Представлены результаты исследования культурной идентичности в новостных текстах 

СМИ. Автор рассматривает различные аспекты и механизмы, через которые СМИ формируют, отражают и 

влияют на идентичность в контексте глобализации. Основываясь на современных исследованиях и академических 

подходах, анализируется роль языка, стиля, тематики и контекста новостных текстов в передаче культурных 

особенностей. Представлен анализ современных исследовательских работ о культурной идентичности, приведены 

различные научные парадигмы и теория, которые исследуют и объясняют культурную идентичность. Для исследо-

вания новостных лент сетевых версий СМИ России и Франции с целью выявления культурной идентичности приме-

няется качественно-количественный контент-анализ. Материалом для проведения качественно-количественного 

контент-анализа выступают российские и французские ведущие издания СМИ. «Коммерсантъ» и «Российская га-

зета» представляют российскую прессу и отражают различные тематические направления и подходы в россий-

ских СМИ. «Le Monde» и «Le Figaro», в свою очередь, представляют французскую прессу и отражают француз-

скую культурную идентичность. Объектом контент-анализа выступает новостная лента сетевых версий изданий, 

а единицей счета выбраны заголовки новостных сообщений как первичный источник информации, отражающий 

основную тематику статьи. Полученные данные позволили выявить некоторые общие тенденции и характеристи-

ки культурной идентичности в новостных текстах российских и французских изданий. В обоих странах политиче-

ские и экономические вопросы занимают важное место в новостных текстах, а также уделяется внимание куль-

турным событиям и общественным вопросам. Однако существуют отличия в языке, стиле и тематике. Россий-

ские новости часто используют русские пословицы и выражения, а также акцентируют внимание на национальной 

безопасности и патриотизме. Французские новости, в свою очередь, могут использовать стилистические фигуры 

речи и ссылки на известных французских личностей. Подобные исследования являются важным вкладом в понима-

ние влияния СМИ на формирование и отражение культурной идентичности. Они помогают раскрыть различия и 

сходства в новостных текстах разных стран, позволяют выявить особенности языка, стиля и тематики, которые 

способствуют передаче культурных особенностей. 
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ABSTRACT. The article presents the results of the study of cultural identity in the news texts of the Russian and 

French media. The author examines various aspects and mechanisms through which the media form, reflect and influence 

identity in the context of globalization. Based on the modern research and academic approaches, she analyzes the role of 

language, style, subject matter and context of news texts in the expression of cultural characteristics. The article contains an 

analysis of modern research works on cultural identity, and presents various scientific paradigms and theories that explore 

and explain cultural identity. Qualitative-quantitative content analysis is used to study the news feeds of the online versions 

of mass media in Russia and France in order to explore cultural identity. The leading Russian and French media outlets 

serve as material for qualitative-quantitative content analysis. The “Kommersant” and the “Rossiyskaya Gazeta” represent 

the Russian press and reflect various thematic trends and approaches in the Russian media. “Le Monde” and “Le Figaro”, 

in their turn, represent the French press and reflect the French cultural identity. The scope of content analysis covers the 

news feed of online versions of publications, and the headlines of news reports are selected as the primary source of infor-

mation reflecting the main topic of the article. The data obtained make it possible to identify some common trends and char-

acteristics of cultural identity in the news texts of Russian and French online publications. In both countries, political and 

economic issues occupy an important place in news texts; as well as special attention is paid to cultural events and public 

issues. However, there are differences in language, style and subject matter. Russian news often uses Russian proverbs and 
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expressions, and also focuses on national security and patriotism. French news, in turn, can use stylistic figures of speech 

and references to famous French personalities. Such studies are an important contribution to understanding the influence of 

the media on the formation and reflection of cultural identity. They help reveal the differences and similarities in news texts 

from different countries, allow one to identify the features of language, style and subject matter that contribute to the expres-

sion of cultural characteristics. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия глобализация 
оказывает существенное влияние на меж-
культурные взаимодействия и формирова-
ние культурной идентичности в обществе. 
В условиях все более мультикультурного 
мира СМИ играют важную роль в распро-
странении норм и стандартов массового об-
щества и культуры и являются не только 
информационными и коммуникационными 
платформами, но и активными участниками 
в формировании и влиянии на культурные 
ценности и восприятие идентичности [Маму-
това 2022]. С точки зрения Н. Лумана, мас-
смедиа являются «…основным источником 
информации о мире для современного че-
ловека» [Luhmann 1996: 9]. Мы получаем 
большую часть знаний о событиях, происхо-
дящих вокруг нас, и о других культурах и стра-
нах именно через СМИ. Это влияет на наше 
восприятие мира и формирование наших 
представлений. В свою очередь Е. Д. Павлова 
отмечает, что «…массмедиа становятся в бук-
вальном смысле новыми органами чувств че-
ловека, своеобразной нервной системой чело-
вечества в планетарном масштабе» [Павлова 
2007: 56], обеспечивающими обмен информа-
цией и коммуникацию на глобальном уровне, 
позволяя нам быть в курсе событий в разных 
частях мира и получать информацию практи-
чески в режиме реального времени. Массме-
диа играют роль в формировании нашего 
взаимопонимания и мировоззрения, а также в 
передаче ценностей и идей [Цвынар 2015]. 
Поэтому можно с уверенностью говорить о 
том, что СМИ задают модели культуры, пове-
дения, отношений к явлениям социальной 
жизни. Если около 10–15 лет назад в качестве 
основного фактора становления культурной 
идентичности можно было назвать семью или 
образование, то сегодня СМИ постепенно вы-
тесняют данные социальные институты [Па-
нибратцев 2021]. 

Основную часть информационного пото-
ка в любом типе средств массовой коммуни-
кации составляют новостные тексты. Благо-
даря новостям средства массовой инфор-

мации могут существовать, привлекать вни-
мание и развиваться. При помощи текстов 
СМИ воздействуют на сознание, ведут идео-
логическую борьбу, формируют обществен-
ное мнение. Как отмечает исследователь 
Г. В. Лазутина, «…новость — особый фено-
мен действительности» [Лазутина 2022: 85]. 
В этой связи в первую очередь необходимо 
отметить, что одной из главных особенно-
стей новостного текста является тот факт, 
что его можно рассматривать не только с 
точки зрения лингвистики или филологии, но 
и, вследствие силы его воздействия на мас-
сового читателя, с точки зрения междисцип-
линарного подхода, включающего социаль-
ный, политический, экономический и куль-
турный контекст. 

В целом новостной контент, транслируе-
мый при посредстве современных СМИ, яв-
ляется, образно говоря, «перекрестком куль-
тур». Ведь каждый новостной текст, отражая в 
большей или меньшей степени индивидуаль-
ное или групповое языковое сознание, содер-
жит в себе элемент культурной идентичности. 
В общем смысле «…идентичность — это то, 
что позволяет человеку определить свое ме-
сто в социо-культурном пространстве и сво-
бодно ориентироваться в окружающем ми-
ре» [Грушевицкая 2016: 138]. 

На сегодняшний день существует мно-
жество различных научных парадигм и тео-
рий, которые исследуют и объясняют культур-
ную идентичность. Так, в рамках символиче-
ского интеракционизма (Дж. Мид, Ч. Кули, 
Г. Блумер, Э. Гофманн и др.) идентичность 
рассматривается как результат социального 
взаимодействия, где основной акцент дела-
ется на роли символов, языка и социальных 
отношений. Этот подход исследует, как лю-
ди взаимодействуют между собой и с окру-
жающей социокультурной средой, чтобы 
конструировать и выражать свою идентич-
ность [Санина 2014]. В рамках социального 
конструктивизма (К. Герген, П. Бергер, Т. Лук-
ман, Ж. Лаве, Э. Венгер, Р. Харре и др.) 
идентичность рассматривается как социаль-
ный конструкт, который формируется и раз-
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вивается в результате социальных процес-
сов и контекстов. Он акцентирует взаимо-
действие между индивидами и социальной 
средой в формировании идентичности, при-
знавая, что идентичность является резуль-
татом социальных взаимодействий и социо-
культурного контекста [Улановский 2009]. 
В рамках постколониализма (Э. Саид, Г. Спи-
вак, Х. Бхабхи и др.) идентичность рассмат-
ривается как динамический и множествен-
ный процесс, подверженный изменению и 
переосмыслению. Он анализирует влияние 
власти, знания и языка на формирование 
идентичности и подчеркивает деконструкцию 
устоявшихся норм и категорий [Голубкина 
2016]. Транснационализм (А. Коопер, Н. Глик-
Шилер, Л. Бэш, С. Сзэнтон-Блэнк и др.) ис-
следует идентичность в контексте глобали-
зации и транснациональных связей. Он рас-
сматривает, как глобальные процессы, такие 
как миграция, транснациональная коммуни-
кация, экономические связи и культурный 
обмен, влияют на формирование множест-
венных и пересекающихся идентичностей 
[Островская 2012]. В целом все эти подходы 
и парадигмы вносят важный вклад в пони-
мание культурной идентичности и позволяют 
лучше понять, как общество формирует 
свою идентичность через взаимодействие 
друг с другом, социокультурной средой и 
глобальными процессами. 

Анализ современных исследовательских 
работ о культурной идентичности [Матузкова 
2014; Миронов, Ляпкина 2015; Галмагова, 
Кокаревич 2018] позволяет заключить, что 
данный феномен отражает принадлежность к 
определенной культуре или культурной груп-
пе и охватывает различные аспекты взаимо-
действия с окружающим миром (язык, тради-
ции, обычаи, верования, ценности и другие 
культурные аспекты). Язык формирует основу 
нашей мысли и позволяет нам выражать 
свою культурную идентичность через слова и 
выражения. Традиции и обычаи помогают 
нам укреплять связь с нашей культурой и 
создавать чувство принадлежности. Верова-
ния и ценности определяют наши убеждения, 
моральные принципы и отношение к различ-
ным аспектам жизни. И. К. Гончарова и 
Е. Ю. Липец подчеркивают, что «…культур-
ная идентичность связана с причастностью 
человека к определенной культуре или куль-
турной группе. Она формирует ценностное 
отношение личности к самому себе, окру-
жающим людям, обществу и миру в целом» 
[Гончарова, Липец 2019]. То есть через куль-
турную идентичность мы строим свое место в 
обществе и находим смысл в нашей жизни. 

В свою очередь, культурная идентич-
ность представителей массмедиа (по срав-

нению с другими профессиональными груп-
пами) может быть характеризована ориен-
тацией на более свободное, раскованное 
поведение, новаторство, реформаторство и 
эксперименты. Исследователи медиасреды, 
такие как Т. Е. Нерсесова, отмечают, что 
«одним из наиболее значительных свойств 
журналистики в целом является работа в 
области непрерывного самопознания социу-
ма, а не только оперативное самоописание и 
публичное сообщение информации для фор-
мирования общественного мнения» [Нер-
сесова 2011]. 

При создании новостного текста журна-
листы и редакторы обычно опираются на 
свои культурные фреймы и предположения, 
чтобы интерпретировать и передать инфор-
мацию. Лингвист С. Г. Тер-Минасова совер-
шенно справедливо замечает по этому по-
воду, что «в рамках собственной культуры 
создается прочная иллюзия своего видения 
мира, образа жизни, менталитета как един-
ственно возможного и, главное, единственно 
приемлемого. Только выйдя за рамки своей 
культуры, то есть столкнувшись с иным ми-
ровоззрением, можно понять специфику 
своего общественного сознания, можно уви-
деть различие или конфликт культур» [Тер-
Минасова 2010]. 

Таким образом, культурная идентич-
ность присутствует не только в содержании 
новостного материала, но и в способе его 
представления. Все от выбора темы и угла 
освещения до стиля и использования мета-
фор может отражать культурные особенно-
сти и ценности. Однако важно отметить, что 
в процессе создания новостного текста жур-
налисты также стремятся придерживаться 
профессиональных стандартов, таких как 
точность, объективность и сбалансирован-
ность. Это может накладывать некоторые 
ограничения на выражение культурной 
идентичности в тексте. 

Важно отметить, что изменения в обще-
ственно-политической жизни существенно 
повлияли на новостные тексты. Новые соци-
альные явления, политические события и 
изменения в культуре отразились в лексике, 
синтаксисе и стиле новостных текстов. 
В действительности новости активно отра-
жают текущие события, требуют оперативно-
сти и точности передачи информации, а также 
учитывают интересы и предпочтения целевой 
аудитории и являются «специфическими и 
особыми типами текстов, которые связаны 
с определенной социокультурной деятельно-
стью» [Торгованова и др. 2021]. 

Однако в современных сложных куль-
турных процессах происходит разрушение 
старых форм идентичности и формирование 
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новых культурных смыслов. Глобализация, 
миграция, технологические изменения и дру-
гие факторы способствуют смешению и пе-
ресечению культурных элементов, что ведет 
к изменению идентичности и появлению но-
вых форм самоопределения. 

Изучение культурной идентичности но-
востных текстов СМИ в разрезе отдельных 
стран становится все более важным. Каждая 
страна имеет свою уникальную культурную 
идентичность, которая отражается в ее язы-
ке, обычаях, традициях, ценностях и других 
аспектах жизни. Новостные тексты, созда-
ваемые в рамках этих культур, отражают эти 
особенности и могут содержать элементы, 
которые отражают культурные нормы, цен-
ности и предпочтения. Кроме того, изучение 
культурной идентичности новостных текстов 
в разных странах позволяет обнаружить об-
щие тенденции и различия в информацион-
ной представленности, восприятии и интер-
претации новостей. 

В связи с вышесказанным, исследования 
в этой области способны помочь выявить 
культурные аспекты, которые влияют на 
представление новостей, выбор тем, подхо-
ды к информационному представлению и 
использование языка. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ И МАТЕРИАЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью исследования является выявле-
ние культурной идентичности в новостных 
текстах на примере СМИ России и Франции. 
Выбор данных стран обусловлен их культур-
ной спецификой и объемной историей раз-
вития массовых коммуникаций. 

Французские СМИ имеют долгую и бога-
тую историю, служащую основой для споров 
с другими европейскими странами, такими 
как Бельгия, Нидерланды и Германия, отно-
сительно звания «первопечатников» новост-
ных изданий в Европе. Этот исторический 
контекст может оказывать влияние на фор-
мирование культурной идентичности фран-
цузских СМИ. 

Российские СМИ также имеют свою уни-
кальную культурную идентичность, которая 
отражает историю и специфику страны. Рос-
сия имеет богатое культурное наследие и 
множество разнообразных этнических групп, 
что отражается в медиаландшафте. Россий-
ские СМИ отражают различные социокуль-
турные аспекты, их стиль, выбор тем и под-
ходы к представлению информации могут 
отличаться от французских СМИ. 

Для исследования новостных лент сете-
вых версий СМИ России и Франции с целью 
выявления культурной идентичности приме-
няется качественно-количественный кон-

тент-анализ. Данный метод позволяет сис-
тематизировать, анализировать и классифи-
цировать содержание новостных сообщений, 
выявлять общие темы, тренды, аспекты и 
качественные характеристики, которые мо-
гут указывать на культурные особенности и 
идентичность. Качественный анализ на-
правлен на изучение содержания новостных 
текстов, идентификацию ключевых тем, мо-
тивов и символов, отражающих культурные 
аспекты. Количественный анализ, в свою 
очередь, позволяет обобщить полученные 
данные и выявить общие тенденции и пат-
терны, относящиеся к определенным куль-
турным аспектам, а также сравнить резуль-
таты российских и французских СМИ. 

Материалом для проведения качествен-
но-количественного контент-анализа высту-
пают российские и французские ведущие 
издания СМИ. «Коммерсантъ» и «Российская 
газета» представляют российскую прессу и 
отражают различные тематические направле-
ния и подходы в российских СМИ. «Le Monde» 
и «Le Figaro», в свою очередь, представляют 
французскую прессу и отражают француз-
скую культурную идентичность. 

Объектом контент-анализа выступает 
новостная лента сетевых версий изданий, 
а единицей счета выбраны заголовки ново-
стных сообщений как первичный источник 
информации, отражающий основную тема-
тику статьи. Это позволяет получить общее 
представление о тематическом разнообра-
зии и акцентах в новостных материалах. 

Контроль публикаций осуществлялся в 
течение 5 дней (с 31 января 2022 г. по 5 фев-
раля 2022 г.), что позволило получить более 
полное представление о текущей повестке 
дня и наиболее актуальных темах в СМИ. 
Для исследования были рассмотрены по-
следние 10 новостных заголовков, располо-
женные на первой полосе сетевых версий 
изданий «Коммерсантъ», «Российская газе-
та», «Le Monde» и «Le Figaro» к концу суток. 
После соотнесения заголовков и тематики 
был осуществлен подсчет заголовков для 
выявления наиболее популярных тем в по-
вестке дня. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Российские издания «Коммерсантъ» 
и «Российская газета» играют важную роль 
в информационном пространстве России 
и предоставляют разнообразные точки зре-
ния, анализ и новости по различным темам. 

«Коммерсантъ» — российская газета, 
которая занимает важное место в медиа-
ландшафте России. Газета известна своей 
профессиональной журналистской работой и 
качественным анализом политических, со-
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циальных и экономических событий. «Ком-
мерсантъ» охватывает широкий спектр тем, 
включая внутреннюю и внешнюю политику, 
деловые новости, финансы, культуру и дру-
гие сферы жизни. Газета известна своей 
критической позицией и независимостью в 
отношении власти. Она активно освещает 
вопросы правозащиты, свободы слова и де-
мократических принципов. «Коммерсантъ» 
часто публикует материалы, которые вызы-
вают обсуждение и повышают осведомлен-
ность общества. 

«Российская газета» освещает полити-
ческие события, официальные позиции пра-
вительства и другие важные темы. Она так-
же информирует о социальных и экономиче-
ских разработках в стране. «Российская га-
зета» является источником официальной 
информации и официальных заявлений пра-
вительства, что делает ее значимым источ-
ником для многих читателей. 

Оба издания вносят свой вклад в ин-
формационное пространство России, пре-
доставляя разнообразную информацию и 
стимулируя общественное обсуждение. Их 
различные подходы и позиции отражают 
разнообразие точек зрения и помогают под-
держивать открытый диалог в обществе.  

Французские газеты «Le Monde» и «Le 
Figaro» считаются авторитетными источни-
ками новостей и анализа, и их статьи и мне-
ния часто являются объектом обсуждения 
как внутри страны, так и за ее пределами. 

Оба издания являются ежедневными газе-
тами, предоставляющими информацию и 
анализ по широкому спектру тем, включая 
политику, экономику, культуру, науку и меж-
дународные события. Их влияние на обще-
ственное мнение и политическую атмосферу 
во Франции проистекает из их долгой исто-
рии, авторитетности и качественного журна-
листского подхода. «Le Monde» и «Le Figaro» 
играют важную роль в информационном 
пространстве Франции, предоставляя широ-
кой публике разнообразную информацию и 
анализ, а также способствуя общественному 
диалогу и формированию общественного 
мнения. 

Основные характеристики выбранных 
российских и французских изданий приведе-
ны в таблице 1. 

Контент-анализ заголовков французских 
и российских изданий (таблица 2) позволил 
систематизировать и анализировать содер-
жание их новостных сообщений с целью вы-
явления общих тем, трендов, аспектов и ка-
чественных характеристик, которые могут 
указывать на культурные особенности и 
идентичность каждого издания. 

В результате контент-анализа француз-
ских и российских изданий было выявлено, 
что основными темами повестки дня были 
новостные тексты, относящиеся к категори-
ям «внешняя политика», «внутренняя поли-
тика», «экономика», «общество», «культу-
ра», «спорт» (рисунок 1).  

Таблица 1. Основные характеристики выбранных российских и французских изданий 

Издание Тип издания Год выхода Периодичность 

«Коммерсантъ» Общественно-политическая газета с 
усиленным деловым блоком 

1989 Ежедневно 

«Российская газета» Государственная общественно-
политическая газета 

1990 Ежедневно 

«Le Monde» Общественно-политическая газета 1944 Ежедневно 

«Le Figaro» Общественно-политическая газета 1826 Ежедневно 

 

Таблица 2. Контент-анализ заголовков новостных сообщений российских и французских газет 

Критерии «Коммерсантъ» «Российская газета» «Le Monde» «Le Figaro» 

Внешняя политика 15% 20% 15% 15% 

Внутренняя политика 15% 25% 15% 15% 

Экономика 35% 15% 20% 20% 

Общество 15% 20% 15% 15% 

Культура 10% 10% 20% 25% 

Спорт 10% 10% 15% 10% 
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Рис. 1. Распределение новостных сообщений российских и французских газет 

Таблица 3. Ключевые лексемы для исследуемых изданий с целью выявления культурной 
идентичности 

Издание Ключевые лексемы Тематические области 

«Коммерсантъ» Экономика, бизнес, политика, финан-
сы, рынок, инвестиции, Россия, между-
народные отношения, государство, 
кризис, банки, энергетика, технологии, 
регионы, инфраструктура, индустрия, 
налоги, рыночные условия 

Экономика, политика, финансы, Рос-
сия, международные отношения, го-
сударство, технологии, регионы, ин-
фраструктура, индустрия, налоги, ры-
ночные условия 

«Российская га-
зета» 

Правительство, законы, политика, эко-
номика, национальная безопасность, 
государство 

Политика, законодательство, эконо-
мика, общественные инициативы, 
внутренняя безопасность, российское 
государство 

«Le Monde» Международная политика, Европа, 
культура, искусство, экономика, обще-
ство 

Международная политика, Европа, 
культура и искусство, экономика, об-
щественные вопросы, наука 

«Le Figaro» Политика, экономика, культура, обще-
ство, спорт, технологии 

Политика, экономика, культура, об-
щественные события, спорт, наука и 
технологии 

 
Одним из инструментов выявления куль-

турной идентичности в новостных текстах из-
даний выступает сравнение ключевых лексем, 
что позволяет определить общие тематиче-
ские мотивы и особенности медиатекстов в 
разных странах. В таблице 3 приведены клю-
чевые лексемы для исследуемых изданий с 
целью выявления культурной идентичности. 

Сравнение ключевых лексем в заголов-
ках статей позволяет выявить общие тема-

тические области и пересечения между ме-
диатекстами двух стран, что указывает на 
схожие интересы и приоритеты в информа-
ционном пространстве и может свидетель-
ствовать о том, что определенные темы яв-
ляются значимыми для всех изданий.  

«Облака слов», сформированные по за-
головкам новостных статей исследуемых 
российских и французских изданий, приве-
дены в таблице 4.  
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Таблица 4. Облака слов, сформированные по заголовкам новостных статей исследуемых 
российских и французских изданий 

Издание  Облака слов 

«Коммерсантъ» Экономика, бизнес, политика, финансы, рынок, инвестиции, коронавирус, 
международные отношения, государство, кризис, банки, энергетика, тех-
нологии, регионы, инфраструктура, индустрия, налоги, рыночные условия. 

«Российская газета» Политика, закон, правительство, президент, реформы, экономика, соци-
альные вопросы, внешняя политика, международные отношения, государ-
ство. 

«Le Monde» Международная политика, международные события, экономика, культура, 
искусство, общество, наука, технологии, спорт, Европейский союз, фран-
цузская политика. 

«Le Figaro» Политика, экономика, финансы, культура, общество, здравоохранение, 
спорт, французская политика, международные события, наука, технологии. 

 
Таким образом, сравнение ключевых 

лексем в заголовках статей позволило вы-
явить общие тематические мотивы и осо-
бенности новостных текстов в разных стра-
нах. Важно отметить, что хотя наблюдаются 
сходства в отдельных тематических облас-
тях, каждое издание также имеет свои уни-
кальные особенности и акценты, которые 
отражают их специфическую культурную 
идентичность и взаимодействие с аудито-
рией. 

В российских газетах «Коммерсантъ» и 
«Российская газета» наблюдаются сходства 
в политической ориентации, с акцентом на 
права человека, свободу слова, политиче-
скую оппозицию, а также внимание к эконо-
мическим вопросам и общественным ини-
циативам. «Коммерсантъ» выделяется 
большей активностью в вопросах деловых и 
информационных тем, связанных с экономи-
кой, политикой, бизнесом и культурой, в то 
время как «Российская газета» ориентиро-
вана на официальную информацию и заяв-
ления правительства. 

Французские газеты «Le Monde» и «Le Fi-
garo» обращают внимание на международ-
ную политику, Европу, культуру, экономику и 
общественные вопросы. Оба издания под-
черкивают значение культурных событий, 
искусства и общественной жизни. Однако 
«Le Monde» уделяет больше внимания меж-
дународным событиям, в то время как «Le Fi-
garo» внутренней политике и экономике. 

Общие сходства в культурной идентич-
ности российских и французских новостных 
текстов заключаются в следующем: 
– все издания обращают внимание на по-

литические вопросы и освещают актуальные 
события в этой области; 
– экономические темы также важны для 

всех изданий и привлекают внимание чита-
телей; 
– все издания уделяют внимание культур-

ным событиям, искусству и общественной 
жизни; 

– все издания затрагивают социальные 
проблемы и общественные вопросы. 
Отличительными признаками культурной 

идентичности в российских и французских 
новостных текстах выступают: 
● Фокус и акцент. «Коммерсантъ» фоку-

сируется на актуальных политических собы-
тиях, деловых сделках, экономической ста-
тистике и трендах, международных отноше-
ниях, финансовых рынках, инвестициях, ин-
новациях и других аспектах, связанных с де-
ловой и экономической сферой. Газета 
представляет различные точки зрения, про-
водит анализ и аналитику, а также освещает 
актуальные события в России и за ее преде-
лами, в то время как «Российская газета» 
сконцентрирована на законодательстве и 
официальной информации от правительст-
ва. «Le Monde» и «Le Figaro» уделяют боль-
ше внимания международной политике и 
культуре. 
● Уникальные ключевые лексемы. Каж-

дое издание имеет свои уникальные ключе-
вые лексемы, которые отражают их особен-
ности и акценты в публикациях. Например, 
«Коммерсантъ» уделяет внимание экономи-
ческим событиям, бизнесу, финансам, рын-
кам, инвестициям, финансовому анализу, 
предпринимательству. Ключевые лексемы 
включают такие термины, как «рынок», «ак-
ции», «инвестиции», «бюджет», «конкурен-
ция» и т. д., в то время как «Le Monde» об-
ращается к темам Европы и международной 
политики. 

При этом новостные тексты в России и 
Франции используют уникальные выраже-
ния, идиомы, метафоры, отражающие спе-
цифику языка и культурных особенностей. 
В российских новостях наблюдается частое 
использование русских пословиц и погово-
рок для образного выражения идей, а также 
использование характерных для русской 
культуры и истории выражений, например, 
«душа народа» или «национальный патрио-
тизм». 
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Примеры из российских газет: 
1. «Кризис в экономике: „Пока течение не 

сменится, плыви как можешь“» («Коммер-
сантъ») — данная метафора выражает идею 
о том, что в условиях экономического кризи-
са необходимо приспосабливаться и дейст-
вовать на основе текущих обстоятельств, 
подобно плаванию в текущей реке. 

2. «Инвесторы осторожны: „Не берите 
огня в руки“ — сказали эксперты» («Ком-
мерсантъ») — в данном выражении исполь-
зуется пословица для подчеркивания пре-
достережения экспертов к инвесторам, что-
бы они оставались осторожными и избегали 
рискованных действий. 

3. «Новый закон вызывает бурю эмоций: 
под протестами общества законопроект 
продолжает свой марш-бросок в Госдуме» 
(«Российская газета») — в данном примере 
использована игра слов и метафора «марш-
бросок» для описания продвижения законо-
проекта в Госдуме. 

Во французских новостях применяются 
стилистические фигуры речи, такие как ал-
литерация и антитеза, для создания эмо-
ционального воздействия, использование 
культурных ссылок на известных француз-
ских писателей, художников или историче-
ские события. 

Примеры из французских газет: 
1. «La révolution numérique, un raz-de-marée 

qui bouscule tous les secteurs de l'économie» 
(«Le Monde») — в данном примере исполь-
зуется фраза «raz-de-marée» (буквально 
«приливная волна»), чтобы образно описать 
воздействие цифровой революции на все 
секторы экономики. 

2. «La France entre en scène: un nouvel acte 
dans la crise européenne» («Le Figaro») — в 
данном примере используется метафора 
«entrer en scène» (вступить на сцену), чтобы 
образно описать вовлечение Франции в ев-
ропейский кризис. 

В целом, хотя российские и французские 
новостные тексты имеют некоторые сходства 
в общих темах, различия проявляются в куль-
турных особенностях, политической ориен-
тации и уделяемом различным аспектам 
внимании. Это указывает на разнообразие и 
специфичность культурной идентичности 
каждого издания и его взаимодействие с со-
ответствующей аудиторией. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты качественно-количественного 
контент-анализа новостных текстов СМИ 
России и Франции с целью выявления куль-
турной идентичности предоставляют ин-
формацию о частоте и распределении опре-
деленных тем и ключевых слов в новостных 

текстах. Это позволило сделать новые эм-
пирические наблюдения, обнаружить тен-
денции и тренды, а также провести сравни-
тельный анализ различных изданий и пе-
риодов времени. Текстовые данные, полу-
ченные в результате контент-анализа, пред-
ставляют ценный материал для дальнейше-
го исследования и понимания культурной 
идентичности в новостных текстах. 

Исследование культурной идентичности 
в новостных текстах на примере СМИ Рос-
сии и Франции позволило выявить некото-
рые общие тенденции. Российские и фран-
цузские издания играют важную роль в ин-
формационном пространстве своих стран и 
предоставляют разнообразные новости и 
анализ по различным темам. Российские 
издания «Коммерсантъ» и «Российская газе-
та» фокусируются на экономических, поли-
тических и социальных вопросах, в то время 
как французские газеты «Le Monde» и «Le 
Figaro» охватывают широкий спектр тем, 
включая политику, экономику, культуру и 
международные события. Все издания име-
ют свои особенности и характеристики, от-
ражающие культурные идентичности и спе-
цифику каждой страны. Российские газеты 
имеют разные политические позиции и часто 
поднимают важные вопросы правозащиты и 
свободы слова. Французские газеты имеют 
широкую аудиторию и считаются авторитет-
ными источниками новостей и анализа. 

В целом, рассмотрение культурной иден-
тичности в новостных текстах российских 
и французских изданий имеет широкие пер-
спективы для дальнейших исследований. 
Исследование может быть расширено для 
включения анализа не только печатных из-
даний, но и других медиаформатов, таких 
как телевидение, радио, онлайн-порталы 
и социальные сети, для более полного по-
нимания культурной идентичности в различ-
ных медиа. Дополнительное исследование 
может быть направлено на изучение взаи-
мосвязи между культурной идентичностью 
новостных текстов и социокультурным кон-
текстом, включая исторические, политиче-
ские, социальные и экономические факторы, 
которые влияют на формирование и интер-
претацию новостей. 

Расширение и дальнейшее исследова-
ние в этой области может привести к новым 
открытиям и проложить путь для более глу-
бокого анализа и понимания культурной 
идентичности в современных СМИ. 
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Коннотативно маркированная лексика в фильмах Дж. Пила «Get Out» 

и «Us»: функциональная и структурная характеристика 
АННОТАЦИЯ. Коннотация как феномен семантики неизбежно связана с прагматикой. Предмет исследова-

ния составляет коннотативно маркированная лексика в рамках кинотекста. В качестве практического материала 

использованы кинотексты фильмов Дж. Пила «Get Out» и «Us». Авторы выявляют специфику коннотативно мар-

кированной лексики, а также дают определение того, что представляет собой коннотация. Также рассматрива-

ются некоторые критерии, по которым лексика подобного рода может быть выделена в отдельную категорию. 

Утверждается, что семы могут как передавать информацию об оценке, так и не передавать. Соответственно, 

семы первого типа, маркированные оценочностью, можно называть коннотативными. В ходе работы рассматри-

вается вопрос об оценочности как следствии соотнесения описываемого положения дел с неким стандартом, несо-

ответствие которому в большую или меньшую сторону и формирует основу для актуализации оценки. Проведен-

ный анализ коннотативно маркированной лексики в рамках избранного кинотекста показывает, что факт присут-

ствия у лексической единицы коннотативного компонента в семантике можно проследить тремя путями, что 

определяет возможность стратификации коннотативно маркированных лексических единиц на три категории. 

Первый путь сводится к алгоритму дефиниционного анализа, второй — к изучению специфики приобретения сло-

вом или словосочетанием метафорического смысла, реализующегося, как правило, в определенном контексте. Тре-

тий подразумевает выделение лексических единиц, в семантике которых просматривается связь с соответствую-

щей (англоязычной) лингвокультурой — оценочность актуализируется именно через эту связь с традициями, ус-

тоями, идеологемами общества и/или религии. Лексические единицы третьей категории используются для создания 

аллюзий и отсылок. Проведенный анализ показал, что коннотативно маркированная лексика в исследуемом полико-

довом материале отличается структурной гетерогенностью. Отмечается определенная разноплановость в коли-

чественной репрезентации структурных типов коннотативно маркированных единиц, однако спектр самих 

структурных типов остается неизменным в обоих анализируемых кинотекстах. Полученные в ходе исследования 

результаты могут найти применение при изучении коннотативно маркированной лексики в рамках кинотекста, 

а также при изучении кинопроизведений других авторов. 
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Connotatively Marked Vocabulary in the Movies by J. Peele “Get Out”  

and “Us”: Functional and Structural Characteristic 
ABSTRACT. Connotation as a phenomenon of semantics is inevitably connected with pragmatics. The object of this 

study embraces connotatively marked vocabulary of movie texts. The practical material of the study includes the screenplay 

texts of the movies by J.  eele “Get Out” and “Us”. The authors explore the specificity of connotatively marked vocabulary 

and provide a linguistic definition of connotation. They also consider some criteria according to which vocabulary of this 

kind can be singled out into a separate category. It is argued that semes can both convey evaluative information and can also 

fail to do so. Accordingly, semes of the first type, which are marked with evaluation, can be called connotative. In the course 

of the work, the authors consider the question of evaluation as a result of the correlation of the described state of affairs with 

a certain standard, the inconsistency of which, to a greater or lesser extent, forms the basis for concretizing the evaluation. 

The analysis of connotatively marked vocabulary within the framework of the selected movie text shows that the fact that a 

lexical unit has a connotative component in its semantics can be traced in three ways, which determines the possibility of 

subdivision of connotatively marked lexical units into three categories. The first way boils down to the algorithm of defini-

tional analysis, the second presupposes the study of the specificity of the acquisition of metaphorical meaning by a word or 

phrase, which is realized, as a rule, in a certain context. The third implies the distinction of lexical units, in the semantics of 

which there is a connection with the corresponding (English-speaking) linguistic culture - evaluation is expressed precisely 

through this association with traditions, foundations, and ideologies of society and/or religion. The lexical units of the third 

category are used to create allusions and references. The analysis showed that the connotatively marked vocabulary in the 

polycode material under study is characterized by structural heterogeneity. There is certain diversity in the quantitative rep-

resentation of the structural types of connotatively marked units, but the spectrum of the structural types themselves remains 

unchanged in both movie texts analyzed in the article. The results obtained in the course of the study can be used in the anal-

ysis of connotatively marked vocabulary in movie texts, as well as in the study of film productions by other authors. 
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В настоящей публикации мы обратимся к 
коннотативно маркированным единицам в 
двух кинопроизведениях современного аме-
риканского режиссера Джордана Пила «Get 
Out» (2017 г.) и «Us» (2019 г.), снятых в жан-
ре хоррор с элементами черной комедии. 

Дж. Пил дебютировал как режиссер в 
2017 г. с картиной «Get Out», в которой 
представлено оригинальное исследование 
расизма и социальной несправедливости, 
которое принесло ему номинации на премию 
«Оскар» за лучший фильм, лучший ориги-
нальный сценарий и лучшую режиссуру. 
С тех пор Дж. Пил получил признание крити-
ков за работы «Us» (2019 г.) и перезапуск 
франшизы «The Twilight Zone» (2020 г.). 
Во многом неожиданная смесь элементов 
ужаса и черной комедии в кинотекстах этого 
режиссера (иногда жанр, в котором работает 
Пил, именуют «готикой», «аллегорическим 
хоррором» или «smart horror» [da Silva 2019; 
Booker, Daraiseh 2021]) дает зрителю воз-
можность по-новому взглянуть на увлека-
тельные сюжеты, которые, тем не менее, 

уже получали освещение в англоязычном 
кино как в ХХ, так и в XXI вв. [подробнее об 
этом см., например: The Oxford History of 
World Cinema 1996; Sargeant 2019, p. 278 ff., 
а также другие работы]. Показательно, что 
некоторые исследователи творчества 
Дж. Пила подчеркивают, что его кинопроиз-
ведения интертекстуально коммуницируют 
как с лучшими образцами британской клас-
сической литературы, в частности, с траге-
диями У. Шекспира: «В обоих повествовани-
ях участвуют состоявшиеся чернокожие 
мужчины, которые, будучи в расовой изоля-
ции, выстраивают отношения с белым об-
ществом, которое заявляет, что оно просве-
щенное, с обществом, с которым эти герои 
связаны через белых женщин, которых они 
любят» [подробнее о некоторых эксплицит-
ных и имплицитных параллелях см. подроб-
нее: Byron, Perrello 2020], так и с кинорабо-
тами, прототипичными именно для жанра 
хоррор [Casey-Williams 2020]. 

Наш анализ начнем с обсуждения спе-
цифики коннотативно маркированной лекси-



Peredistaya I. G., Alimuradov O. A., Gorbunova M. A. Political Linguistics. 2023.  
No 4 (100). P. 151–163 

153 

ки и с определения того, что представляет 
собой коннотация. Мы также рассмотрим 
некоторые критерии, по которым лексика 
такого рода может быть выделена в отдель-
ную категорию. 

Для выработки понимания того, что 
представляет собой коннотативно маркиро-
ванная лексика, необходимо прежде всего 
проанализировать, что понимается в лин-
гвистической науке под коннотацией. Цзан 
Лэ отмечает, что понятие «коннотация» «ак-
тивно изучается в разных отраслях знаний 
как семантическое явление, проявляющееся 
в результате взаимодействия внеязыковых и 
лингвистических факторов в процессе функ-
ционирования языковых единиц, и трактует-
ся неоднозначно» [Цзан www], как и всякое 
комплексное явление языка и речи. В клас-
сических грамматиках, авторы которых раз-
деляли наименования субстанций и наиме-
нования их свойств, коннотация связыва-
лась прежде всего с наименованиями 
свойств субстанций, выделение которых 
предполагает определенные усилия со сто-
роны пользователя языка. 

Коннотация как феномен семантики не-
избежно связана с прагматикой. Согласно 
принятым в современной науке о языке 
структурно-системному и коммуникативно-
прагматическому подходу, у лексических 
единиц выделяется целый набор семанти-
ческих компонентов (компонентов значения), 
маркированных или не маркированных 
прагматически и раскрывающих многочис-
ленные стилистические, социальные, исто-
рико-языковые, историко-культурные, этиче-
ские и эстетические оттенки семантики. Как 
утверждает Е. Б. Кузьмина, прагматически 
маркированные компоненты семантики еди-
ниц языка «определяют функциональные 
возможности слова и содержат сведения о 
речевой ситуации, в которой происходит 
общение, о характеристиках коммуникантов, 
об их целях и намерениях, а также об эмо-
тивных, экспрессивных, оценочных состав-
ляющих речи и в целом о коммуникативно-
прагматическом пространстве» [Кузьмина, 
Васильева, Пурицкая 2018: 124]. 

Вне зависимости от того, какой трактовки 
коннотации придерживается исследователь, 
изучение данного феномена неизменно обу-
словливает необходимость обращения к та-
ким глобальным семантическим явлениям, 
как значение и смысл [Кислицина 2021]. Ес-
ли принять традиционную для лингвистики 
дихотомию денотативного и коннотативного 
компонентов лексического значения [см., 
в частности: Гулыга, Шендельс 1976], то 
коннотацию легче всего определить от об-
ратного. Иными словами, если денотатив-

ный компонент лексического значения отра-
жает сведения фактуального характера, то 
коннотацию логично представить как ту 
часть значения, которая лежит за рамками 
фактуальности. 

Следует отметить, что коннотация — яв-
ление крайне многоаспектное [Кропотова 
2010], и в различных направлениях семанти-
ки, включая и логическую семантику, конно-
тация может получать как узкое, так и широ-
кое толкование. Например, для К. Льюиса, 
придерживавшегося максимально широкого 
понимания рассматриваемого нами явления, 
коннотативный компонент значения пред-
ставляет собой логический интенсионал, 
который очерчивается любым корректным 
определением слова. Другими словами, в 
коннотацию определенного слова включает-
ся полный набор свойств некоторого объек-
та, необходимых для того, чтобы указанный 
объект можно было корректно обозначить 
при помощи этого слова [Lewis 1952]. 

Наше понимание коннотации, которое 
мы принимаем в настоящей работе, более 
детально и основывается на функциональ-
ной концепции лексического значения, пред-
ложенной в работах О. А. Алимурадова. 
В данной концепции значение представля-
ется в виде семантической функции, осно-
вываясь на семантическом правиле для 
языкового знака, предложенном в середине 
ХХ в. К. Льюисом. О. А. Алимурадов описы-
вает лексическое значение в терминах се-
мантической функции, которая представляет 
собой набор элементарных семантических 
компонентов (сем), которые в совокупности и 
составляют значение слова. Возможность 
использования слова для называния того 
или иного предмета, явления, процесса или 
свойства определяется тем, насколько кор-
релирует содержание конкретной семы с 
характеристиками описываемого словом 
(референтного) феномена: если соответст-
вие наблюдается, то слово можно использо-
вать для описания такого феномена, а если 
соответствие отсутствует, то нельзя [см., 
в частности: Алимурадов, Реунова 2006; 
Алимурадов 2004 и др. работы]. 

Исходя из сказанного, можно предполо-
жить, что элементарные семантические функ-
ции (семы) в составе лексического значения 
неоднородны по своей природе: некоторые 
не передают информацию об оценке, а не-
которые информацию такого рода передают. 
Соответственно, семы второго типа, 
маркированные оценочностью, мы бу-
дем называть коннотативными в рам-
ках нашего исследования. Здесь необходи-
мо несколько подробнее остановиться на 
том, что следует понимать под оценочно-
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стью. Данным термином довольно часто 
обозначают отношение говорящего к описы-
ваемым им понятиям, процессам и ситуаци-
ям: «Обзор всех проявлений оценки в об-
ласти языкового сознания позволит пред-
ставить особую, ценностную картину мира, 
которая реконструируется в виде взаимо-
связанных оценочных суждений, соотноси-
мых с юридическими, религиозными, мо-
ральными кодексами, содержит также сис-
тему моральных ценностей, этических норм, 
поведенческих правил. В ценностной карти-
не мира наиболее ярко отражаются специ-
фические черты национального менталитета 
и ценностные ориентиры общества» [Тели-
цына www]. В приведенном определении 
прослеживается важное для нас свойство 
оценки, позволяющее определить ее доста-
точно широко и не сводить ее только к эмо-
тивно-оценочным характеристикам, так как 
оценка далеко не всегда предполагает про-
явление каких-либо эмоций [см. также: 
Скворцова www]. 

Оценочность есть прежде всего след-
ствие соотнесения описываемого по-
ложения дел с неким стандартом, несо-
ответствие которому в большую или 
меньшую сторону и формирует основу 
для актуализации оценки. Данный подход 
мы и будем использовать в ходе нашего 
дальнейшего анализа. 

В контексте приведенного выше опреде-
ления Н. Н. Кислицына подчеркивает, что 
коннотативный компонент лексического зна-
чения языковых единиц соотносится с их 
использованием в речи (тексте или дискур-
се), что предполагает «наличие у языковых 
единиц с актуализированным коннотатив-
ным значением таких характеристик, как кон-
кретность, субъективность, активность, ди-
намичность, линейность и индивидуаль-
ность» [Кислицина 2021: 130]. 

Показательно, что коннотативность за-
частую является следствием ассоциативно-
сти [Денисенко 2013]. Корреляция коннота-
тивности и разного рода ассоциаций коллек-
тивного и индивидуального характера, свя-
занных с лексической единицей, есть психо-
лингвистическая особенность языковой лич-
ности, поскольку «лексическое значение во-
площает результат когнитивного процесса, 
при котором в сознании человека формиру-
ются знания об окружающем мире» [Кисли-
цина 2021: 130–131], и эти знания носят в 
значительной степени субъективный, оце-
ночный характер и неизбежно, в силу коге-
рентности человеческого опыта, связаны в 
ассоциативную сеть. 

Наш анализ коннотативно маркирован-
ной лексики в рамках избранного объекта 

изучения показывает, что факт присутствия 
у лексической единицы коннотативного ком-
понента в семантике можно проследить тре-
мя путями, что определяет возможность 
стратификации коннотативно маркирован-
ных ЛЕ на три категории. 

Первый, самый очевидный путь сводится 
к алгоритму дефиниционного анализа, кото-
рый позволяет идентифицировать в значе-
нии лексической единицы оценочность как 
следствие несоответствия репрезентируе-
мого лексической единицей качества, свой-
ства и т. п. определенному стандарту в 
большую или меньшую сторону. Рассмотрим 
следующий пример: 

(1)  RED: Once upon a time, there was a 
girl, and the girl had a shadow. The two were 
connected. So, whatever happened to the girl 
happened to the shadow… When the girl ate, 
her food was given to her, warm and tasty, but 
when the shadow was hungry, she had to eat 
rabbits, raw and bloody [Us, 45:09]. 

В приведенном отрывке внимания за-
служивают три ЛЕ, обнаруживающие в 
структуре значения компоненты, связанные 
с оценочностью, а значит — и с коннотаци-
ей. Все три эти ЛЕ по частеречной принад-
лежности являются прилагательными (warm, 
tasty и raw). Рассмотрим семантическую 
структуру данных прилагательных. 

Warm: something that is warm has some 
heat but not enough to be hot [Collins English 
Dictionary www]. 

Raw: raw food is food that is eaten un-
cooked, that has not yet been cooked, or that 
has not been cooked enough [Collins English 
Dictionary www]. 

Tasty: if you say that food, especially sa-
voury food, is tasty, you mean that it has a fairly 
strong and pleasant flavour which makes it 
good to eat [Collins English Dictionary www]. 

Как свидетельствуют приведенные де-
финиции, в семантической структуре каждой 
из перечисленных ЛЕ присутствуют компо-
ненты, связанные с оценкой, сопоставлени-
ем с определенным стандартом выраженно-
сти вкуса, температуры или степени приго-
товленности пищи. О связи с оценкой, как 
нам представляется, сигнализируют либо 
маркеры, показывающие отклонение в 
большую или меньшую сторону от известно-
го стандарта (наиболее частотными марке-
рами такого типа в нашей выборке выступа-
ют «enough» (присутствует в дефинициях 
26,5 % ЛЕ рассматриваемой категории), 
«more / less» (обнаружен в дефинициях 
19,1 % ЛЕ рассматриваемой категории), 
«yet» (актуализируется в дефинициях 
18,6 % ЛЕ рассматриваемой категории)), ли-
бо семантические маркеры, отмеченные 
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эксплицитной оценочностью (среди них 
можно по частотности реализации выделить 
присутствующие и в рассматриваемых де-
финициях «strong» и оппозитивный ему мар-
кер «weak», а также «pleasant» и его оппози-
тив «unpleasant» и «good / bad»). 

Второй случай проявления оценочности 
у ЛЕ можно наблюдать при приобретении 
словом или словосочетанием метафориче-
ского смысла, реализующегося, как правило, 
именно в определенном контексте. Оценоч-
ность у такой категории ЛЕ прослеживается 
на фоне реализации метафорической про-
екции: у нового для ЛЕ означаемого выде-
ляются определенные качества или особен-
ности, которые позволяют соотнести это оз-
начаемое с другим объектом, процессом, 
качеством, для обозначения которого обыч-
но используется данное слово или словосо-
четание [Steen 2008: 216]. 

Рассмотрим следующий пример: 
(2)  Fourteen-year-old Red stands in one of 

the rooms of “The Underpass” in front of a 
crowd of shadowy people observing. She steps 
out and begins her dance down the line. Her 
movements are primal, visceral and dark 
[https://assets.scriptslug.com/live/pdf/scripts/us-
2019.pdf]. 

В данном отрывке интерес представляет 
прилагательное visceral, которое использу-
ется автором сценария фильма «Us» для 
описания движений героини. Вместе с тем, 
если проанализировать дефиницию указан-
ной ЛЕ (visceral feelings are feelings that you 
feel very deeply and find it difficult to control or 
ignore, and that are not the result of thought 
[Collins English Dictionary www]), то станет 
понятно, что она используется для характе-
ризации чувств, которые испытывает чело-

век на первобытном, интуитивном уровне; 
такие чувства носят инстинктивный характер 
и не поддаются рациональному объяснению. 
В процитированном же отрывке анализи-
руемая ЛЕ употреблена не в отношении 
чувств, а в отношении движений танцующей 
героини. Однако, как убеждает визуальная 
составляющая кинотекста «Us» (см. рис. 1), 
движения героини очень напоминают имен-
но инстинктивные движения: в противопо-
ложность своему двойнику она танцует не 
как профессиональная балерина, а по наи-
тию, так, как подсказывают ей инстинкты. 

Уподобление инстинктивных движений 
танцующей девушки инстинктивным прояв-
лениям чувств и есть основа для метафори-
ческого переноса в рассматриваемом при-
мере, и в этом уподоблении четко просмат-
ривается оценочность, или, в когнитивной 
терминологии, придание салиентности от-
дельным свойствам и характеристикам ре-
ферента ЛЕ. Следовательно, в нашем пони-
мании, ЛЕ visceral вполне правомерно отне-
сти к разряду коннотативно маркированной 
лексики. Отметим, что в такого рода случаях 
коннотативный компонент значения актуали-
зируется у лексических единиц именно в 
контексте и в дефиниции может не находить 
отражения. 

Третья категория коннотативно маркиро-
ванной лексики в нашей выборке представ-
ляет собой ЛЕ, в семантике которых просмат-
ривается связь с соответствующей лингво-
культурой (в нашем случае — англоязычной), 
и именно через эту связь с традициями, ус-
тоями, идеологемами общества и / или рели-
гии актуализируется оценочность. Как прави-
ло, такого рода ЛЕ используются в нашем ма-
териале для создания аллюзий, отсылок. 

 

Рис. 1. Кадр из фильма «Us» [Us, 1:40:01] 
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Рис. 2. Процентное распределение коннотативно маркированных ЛЕ  
по способам проявления коннотативности 

 

Рис. 3. Распределение коннотативно маркированных ЛЕ в фильмах «Us» и «Get Out» 

В следующем примере наблюдаем как 
раз отсылку интертекстуального характера к 
популярным в англоязычной лингвокультуре 
фильму и игре: 

(3) GABE: Then let’s set up some traps. 
You know, like “Home Alone” shit. That way— 

ADELAIDE: —Tell me you did not just ref-
erence “Home Alone”. 

GABE: You know what I mean. 
ADELAIDE: Gabe, they’ve been planning 

this. They have the upper hand. This is the time 
to run not to be sprinkling “Micro Machines” 
on the floor. 

JASON: What are “Micro Machines”? 
ZORA: What’s “Home Alone”? [Us, 

1: 19:27]. 
Через соотнесение кинотекста фильма 

«Us» с кинотекстом «Home Alone» подробно 
раскрывается специфика тех ловушек, кото-
рые предлагает поставить Гейб. 

Процентное распределение коннотатив-
но маркированных ЛЕ по каждой из рас-
смотренных выше групп представлено на 
рисунке 2. 

Массив нашей выборки коннотативно мар-
кированных единиц складывается из 269 ЛЕ, 
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использованных в фильме «Us», и 308 ЛЕ, 
обнаруженных в картине «Get Out». В ходе 
количественного подсчета мы не учитывали 
многократные употребления одной и той же 
единицы, что было довольно характерно для 
обсценных и иных субстандартных единиц в 
обоих фильмах, а также для междометий и 
восклицаний. Таким образом, общий объем 
англоязычной выборки, рассматриваемой в 
настоящем исследовании, составляет 577 ЛЕ 
различной структуры и частеречной принад-
лежности, из которых 46,6 % приходятся на 
«Us», а 53,4 % — на фильм «Get Out» 
(см. рис. 3). 

Наш анализ показывает, что коннотатив-
но маркированная лексика в анализируемом 
материале распадается на две четко раз-
граничиваемые категории: 
● ЛЕ, используемые в диалогической части 

сценария, произносимые в фильме и тем 
самым составляющие вербальную часть ки-
нотекста; 
● ЛЕ, используемые в комментирующей 

части сценария и в кинотексте репрезенти-
руемые либо визуально, либо аудиально, но 
никогда не вербально. 

К примеру: 
(4) ADELAIDE: …There was another girl in 

there. She looked like me… Exactly like me.  
FLASHBACK… 
INT. VISION QUEST. NIGHT 
Adelaide stares, stunned by the back of 

what she thought was a reflection. Now the 
other girl begins turning towards Adelaide re-

vealing an intense, hateful smile that pierces 
through the darkness. She’s shrouded in 
darkness, but from what we can make out 
looks just like Adelaide (1). 

PRESENT DAY… INT. WILSON’S BAY-
SIDE HOUSE. MASTER BEDROOM. NIGHT 

Gabe, on the bed, is confused and silent 
for a moment (2). 

GABE: You were in a house of mirrors —  
ADELAIDE: — No. She wasn’t a reflection. 

She was real. She… [https://assets.scriptslug. 
com/live/pdf/scripts/us-2019.pdf]. 

Практически вся коннотативно маркиро-
ванная лексика в приведенном отрывке ло-
кализована именно в комментирующей час-
ти сценария, в то время как собственно ки-
нодиалог включает исключительно ней-
тральные с точки зрения коннотативной ок-
раски ЛЕ. Подобное распределение вполне 
укладывается в понимание специфики жан-
ра хоррор, в котором напряженная и нервоз-
ная обстановка может создаваться и зачас-
тую создается не только и не столько репли-
ками персонажей, но и окружающей обста-
новкой, репрезентируемой невербальными 
средствами (именно так происходит в при-
водимом примере), а также за счет контра-
ста между вербальной и невербальными 
составляющими кинотекста. 

Группа (1) коннотативно маркированных 
ЛЕ из сценария находит воплощение в кино-
тексте фильма «Us» исключительно на ви-
зуальном уровне (см. рис. 4 ниже). 

 

Рис. 4. Кадр из фильма «Us» [Us, 00:34:43] 
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Рис. 5. Кадр из фильма «Us» [Us, 0:35:03] 

То же происходит и с причастием con-
fused, составляющим вторую группу конно-
тативно маркированных ЛЕ в данном отрыв-
ке (репрезентируется как позой, так и выра-
жением лица актера, см. рис. 5). 

(5) The lights cut out. 
GABE (CONT’D): Ah, shit. 
ADELAIDE: No! 
GABE: Perfect timing. See, this is why 

Josh has a back-up generator… [https://assets. 
scriptslug.com/live/pdf/scripts/us-2019.pdf]. 

В примере (5) представлена иная ситуа-
ция с распределением коннотативно маркиро-
ванной лексики в рамках киносценария и — 
соответственно — между семиотическими 
составляющими кинотекста. Все маркиро-
ванные ЛЕ (междометия, одно из которых 
имеет эмотивную окраску, нейтральную с 
точки зрения оценочности, а другое отмече-
но явной негативной оценочностью, проте-
стное восклицание Аделаиды, а также атри-
бутивное сочетание в речи Гейба, имеющее 
иронический характер, так как его прямое 
значение резко диссонирует с общим нака-
лом ситуации) локализованы в диалогической 
части киносценария и в кинотексте репрезен-
тируются вербально, в речи персонажей. 

В кинотексте Дж. Пила 2017 г. «Get Out» 
наблюдается сходный паттерн распределе-
ния ЛЕ исследуемого типа, например: 

(6) Andre begins walking. The car creeps 
alongside him. After a few steps, Andre stops 
again. The car stops. Andre laughs. 

ANDRE (CONT’D): Wait a minute. I know 
you? You messing with me, right?.. Come on. 

No response. He realizes it’s not a friend. 
ANDRE (CONT’D): You know this could be 

considered stalking and harassment. Plus, 
you’re sitting in a deadly weapon so that’s 
some felony-type shit right there [https://app. 
studiobinder.com/company/580e85847e798216
4664e844/collab/6406015334c387a3f96fa9e7/p
rojects/5eada511c3558e7945f2448e/document/
5eada51d83f7a90bfc3fd259?utm_source=blog
&utm_medium=sb-app-link&utm_campaign=sc 
ript&utm_term=get-out-script-download&utm_ 
content=full-script-pdf-download]. 

В примере (6) показано, что коннотатив-
но маркированная лексика расположена 
преимущественно в диалогической части 
киносценария (глагол mess с зависимым 
объектным актантом, номинации порицае-
мых обществом практик stalking и harass-
ment, а также ЛЕ общей семантики shit, об-
ладающая ярко выраженной субстандартной 
пейоративной коннотацией). Единственной 
ЛЕ, обладающей коннотацией и локализо-
ванной в комментирующей части сценария, 
выступает глагол creep. Последняя ЛЕ нахо-
дит лишь визуальное воплощение в кинотек-
сте Дж. Пила (см. рис. 6), в то время как все 
остальные репрезентируются вербально. 
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Рис. 6. Кадр из фильма «Get Out» [Get Out, 00:02:02] 

Значимым является соотношение конно-
тативно маркированных ЛЕ в комментирую-
щей и диалогической частях сценариев ана-
лизируемых фильмов; приведенные приме-
ры ясно демонстрируют, что в «Us» в ком-
ментирующей части сценария сконцентри-
ровано значительно больше обладающих 
коннотацией лексем, чем в «Get Out». 

В примере (7) иллюстрируется сходное 
соотношение: 

(7) Rose embraces him. 
ROSE: Baby, it’s fine. My dad would legit 

vote for Obama a third time he could. Yes, he 
will want to talk to you about it, and that will be 
embarrassing, but they’re gonna love you. 
I promise [https://app.studiobinder.com/ com-
pany/580e85847e7982164664e844/collab/6406
015334c387a3f96fa9e7/projects/5eada511c355
8e7945f2448e/document/5eada51d83f7a90bfc
3fd259?utm_source=blog&utm_medium=sb-ap 
p-link&utm_campaign=script&utm_term=get-ou 
t-script-download&utm_content=full-script-pdf-
download]. 

Глагол embrace, маркированный импли-
кативной коннотацией (объятия выступают 
знаком хороших, доверительных, сочувст-
венных отношений между людьми [Collins 
English Dictionary www]), вербализующий 
сценарный комментарий, вводит следующий 
за объятиями героев диалог, уже в первых 
репликах которого мы находим три коннота-
тивно маркированных ЛЕ (прилагательные 
fine и embarrassing, a также глагол love). 

Расширение массива коннотативно мар-
кированных ЛЕ в комментирующей части 
сценария — достаточно редкое явление для 

«Get Out», в отличие от «Us». Приведем 
один из немногочисленных примеров: 

(8) Missy walks out of the dining room into 
the kitchen. The door swings open and Chris 
gets another glimpse of Georgina who stands 
with a kitchen knife and wears an intense and 
wicked little smile. The door swings shut. 

DEAN: Okay, new subject. Chris, Yanks or 
Mets? 

CHRIS: Ah, Orioles. My mom was from Bal-
timore so —  

JEREMY: You an MMA fan? 
ROSE: Oh God. 
JEREMY: What? 
DEAN: She’s right. Let someone else talk 

for a bit. 
JEREMY: You’ve had your chance. He’s 

dating my sister. I can’t bond with the guy? 
[https://app.studiobinder.com/company/580e85
847e7982164664e844/collab/6406015334c387
a3f96fa9e7/projects/5eada511c3558e7945f244
8e/document/5eada51d83f7a90bfc3fd259?utm
_source=blog&utm_medium=sb-app-link&utm_ 
campaign=script&utm_term=get-out-script-dow 
nload&utm_content=full-script-pdf-download]. 

В приведенном отрывке распределение 
исследуемых ЛЕ между комментирующей и 
диалогической частями киносценария рав-
ное, что достаточно типично для «Us», в то 
время как для «Get Out» это скорее исклю-
чение. 

Таким образом, доля анализируемых 
лексических единиц, находящих именно 
вербальную репрезентацию в кинотекстах 
произведений «Us» и «Get Out», неодинако-
ва (см. рис. 7). 
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Рис. 7. Распределение коннотативно маркированных ЛЕ  
в рамках киносценариев фильмов «Us» и «Get Out» 

Наш анализ также показал, что коннота-
тивно маркированная лексика в исследуе-
мом поликодовом материале отличается 
структурной гетерогенностью. 

Завершим характеристику нашего эмпи-
рического материала построением его струк-
турной типологии. Хорошо известно, что 
структурные особенности и общеупотреби-
тельной, и терминологической лексики мож-
но описать посредством детального рас-
смотрения двух главных характеристик: ком-
понентного состава и частеречно-
деривационных моделей [см., например: 
Гринев-Гриневич 2008: 121]. В рамках на-
стоящего исследования мы остановимся на 

компонентном составе анализируемой лек-
сики. 

По данному критерию исследуемые еди-
ницы целесообразно подразделить на слова 
(однокомпонентные единицы) и словосоче-
тания (многокомпонентные коннотативно 
маркированные единицы), причем среди по-
следних в нашей выборке мы отмечаем на-
личие как свободных, так и связанных (ус-
тойчивых, паремических по природе, с пол-
ностью или частично фиксированной струк-
турой) словосочетаний. В таблице 1 приве-
дем некоторые примеры тех структурных 
типов исследуемой лексики, которые мы вы-
делили. 

Таблица 1 
Структурные типы коннотативно маркированных ЛЕ в фильмах «Us» и «Get Out» 

Однокомпонентные кон-
нотативно маркирован-

ные ЛЕ 

Поликомпонентные коннотативно-маркированные ЛЕ  
(свободные словосочетания) 

Поликомпонентные 
коннотативно маркиро-
ванные ЛЕ (полностью 
или частично связан-
ные словосочетания) 

Двукомпонентные 
свободные слово-

сочетания 

Трехкомпонентные 
свободные слово-

сочетания 

Многокомпонентные 
свободные слово-

сочетания 

“Get Out” 

Shame, homey, pristine, huge, 
ominous, white, beautiful, hate, 
crap, gently, awful, good, B.S., 
weird, tough, embrace, tipsy, 
stupid, frightening, swagger, 
Whoa!, sacrifice, shit, psycho, 
ma’am, abduct, cute, crazy, 
torturous, extraordinary, slave. 

Eerie smile, damn 
things, good-looking, lie 
bleeding, pure love, fuck 
it, trophy wife, smiling 
vaguely, pitch dark, the 
fuck, extremely uncom-
fortable, dirty dog, sur-
prisingly fast. 

Eerily mild smile; 
well-to-do, cold and 
alone; in a panic; 
crazy racist shit. 

Fucked up Eyes Wide 
Shut situation; we 
baptize ourselves in 
the firewater. 

Twiddle my thumbs, piece 
de resistance, can’t bear + 
Infinitive, I’m sorry + Infini-
tive, you’re in love, makes 
me want to vomit, big deal, 
it (this) sucks, kick it with + 
Noun / Pronoun, the jig is 
up, the Sunken Place. 
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Окончание таблицы 1 

Однокомпонентные кон-
нотативно маркирован-

ные ЛЕ 

Поликомпонентные коннотативно-маркированные ЛЕ  
(свободные словосочетания) 

Поликомпонентные 
коннотативно маркиро-
ванные ЛЕ (полностью 
или частично связан-
ные словосочетания) 

Двукомпонентные 
свободные слово-

сочетания 

Трехкомпонентные 
свободные слово-

сочетания 

Многокомпонентные 
свободные слово-

сочетания 

“Us” 

Violently, gigantic, startle, 
distorted, weird, weirder, 
panic, melodic, bright, 
Outernet, scary, shit, curse, 
brutal, terrifying, ruffle, 
shock. 

Bad mood, eerily 
pleasant, scurry quick-
ly, dark anthem, 
strange language, 
breakfast nook, grim 
shakiness, widespread 
attack, commit attacks, 
stop cold, numb stare. 

Colorful vibrant ener-
gy; unfamiliar and 
wrong; “Home Alone” 
shit; highest kill 
count; hit the brakes. 

A bit cooler than he is; 
What do you call a cow 
with no legs...? — 
Ground beef; the sliver 
of open door; harrow-
ing first-hand accounts. 

Put some heat on that, a 
shitload of + N. 

 
Как показывают приведенные в табли-

це 1 примеры, спектр структурных моделей 
коннотативно маркированных единиц, ис-
пользованных в обоих анализируемых кино-
произведениях как на уровне вербально 
оформленных сценариев, так и на уровне 
собственно поликодового кинотекста, доста-
точно широк. Заметна малая представлен-
ность многокомпонентных свободных конно-
тативно маркированных словосочетаний в 
обоих кинопроизведениях (как правило, в 
единицах этого структурного типа вербали-
зуется развернутая интертекстуальная от-
сылка к тому или иному прецедентному тек-
сту). Вполне репрезентативны полностью 
или частично связанные поликомпонентные 
единицы, маркированные коннотацией (об-
ращает на себя внимание наличие среди 
единиц такого рода как паремических обра-

зований, так и полуграмматикализованных 
конструкций типа can’t bear + Infinitive, также 
вербализующих семантическую информа-
цию нерасчлененно). 

В диалогической части сценария и в 
вербальной части кинотекста фильма «Us» 
нельзя не отметить многокомпонентные 
свободные словосочетания / предикативные 
единицы, направленные уже не на реализа-
цию интертекстуальных проекций, а на соз-
дание юмористического эффекта (в частно-
сти, как демонстрируют приведенные в таб-
лице 1 примеры, за счет иронии и игры 
слов). 

На рисунке 8 мы представили количест-
венное соотношение структурных типов кон-
нотативно маркированных единиц, пред-
ставленных в сценарии и кинотексте «Get 
Out». 

 

Рис. 8. Количественное распределение структурных типов коннотативно маркированных ЛЕ  
в фильме «Get Out» 
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Рис. 9. Количественное распределение структурных типов коннотативно-маркированных ЛЕ  
в фильме «Us» 

На рисунке 9 показано количественное 
соотношение структурных типов коннотатив-
но-маркированных единиц, представленных 
в сценарии и кинотексте «Us». 

Таким образом, как наглядно демонстри-
руют рисунки 8 и 9, в рассматриваемых нами 
кинопроизведениях наблюдается определен-
ная разноплановость в количественной ре-
презентации структурных типов коннотативно 
маркированных единиц, однако спектр самих 
структурных типов остается неизменным. 
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Метафора new cold war и области ее моделирования 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена возможностям метафорического моделирования политической метафоры 

«new cold war» в различных областях абстрактного знания (например, «температура», «климат», «война», 

«спорт») в английском политическом дискурсе. Семантические связи исследуемой когнитивной метафоры с собст-

венно феноменом cold war устанавливают ход переосмысления за счет дизъюнкции исходных прототипических 

значений, в том числе метафорически измененных значений соответствующих лексем (признакового «cold» или 

предметного «war», или совокупного значения — «cold war»). Холодная война как историческое событие стало од-

ним из источников особого когнитивного опыта, который оказывает влияние на человеческое сознание. Описывае-

мое явление представляет собой не просто веху в истории развития человечества, а является своеобразным силь-

ным семантическим узлом (учитывая культурно обусловленную составляющую), который функционирует в кон-

кретном языковом коллективе за счет переосмысления семантических значений лексем, входящих в состав одно-

именного атрибутивного словосочетания по модели Adj + N — признакового (знаки перцепции) «cold» и предметно-

го (знаки когниции) «war». Политическая метафора «new cold war» представляет собой витальное переживание, 

основанное на существовании прямой угрозы безопасности или укрытию, которая выражается в функционирова-

нии знаков когниции в значении, и человеку, его телесной составляющей — за счет знаков перцепции. Необходимо 

отметить, что, как правило, метафорические конструкции, участвующие в моделировании понятия new cold war 

(ввиду его исходной негативной оценки), усиливают совокупную отрицательную смысловую нагрузку за счет собст-

венных прототипических значений. 
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New Cold War Metaphor and Areas of Its Modeling 
ABSTRACT. The article studies the potential of metaphorical modeling of the political metaphor “new cold war” in 

various fields of abstract knowledge (for example, “temperature”, “climate”, “war”, “sport”) in English political discourse. 

The semantic connections of the cognitive metaphor under study with the cold war phenomenon proper influence the course 

of reinterpretation due to the disjunction of the original prototypical meanings, including metaphorically altered meanings of 

the corresponding lexemes (the attributive meaning “cold” or the substantive one “war”, or the aggregate meaning — “cold 

war”). The Cold War as a historical event has become one of the sources of special cognitive experience that has an impact 

on human consciousness. The phenomenon described is not just a milestone in the history of human development, but is a 

kind of strong semantic node (taking into account the culturally conditioned component), which functions in a particular 

language-speaking community due to rethinking the semantic meanings of the lexemes that make up the attributive phrase 

built according to the same model Adj + N — the attributive meaning (signs of perception) “cold” and the substantive mean-

ing (signs of cognition) “war”. The political metaphor “new cold war” is a vital emotional experience based on the existence 

of a direct threat to security or shelter, which is expressed in the functioning of the signs of cognition in the meaning, and to 

a person, their bodily component — at the expense of signs of perception. It should be noted that, as a rule, metaphorical 

© Савельева А. Ю., Жантурина Б. Н., 2023 



Savel'eva A. Yu., Zhanturina B. N. Political Linguistics. 2023. No 4 (100). P. 164–171 

165 

constructions involved in modeling the concept of “new cold war” (due to its initial negative evaluation), reinforce the cumu-

lative negative semantic load with the help of their own prototypical meanings. 
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Когнитивная метафора является одним 
из основных средств интерпретации окру-
жающей действительности в соответствую-
щих языковых картинах мира, в том числе и 
в так называемой политической картине ми-
ра. Это объясняется сменой устоявшихся 
парадигм мироустройства, существенным 
изменением векторов глобального развития 
на фоне глубоко укоренившихся перемен в 
политической сфере.  

Как отмечают Б. Н. Жантурина и С. М. Ко-
лесникова, когнитивная метафора, являясь 
частью познавательного процесса, может 
указывать как на знаки когниции, так и знаки 
перцепции и соотноситься с особенностями 
рецептивного и мыслительного процессов. 
Перцептивный признак, обнаруживаемый в 
исходном прототипическом значении, поддер-
жан значениями других лексем в контексте, 
служит основой метафорического моделиро-
вания и участвует в градации, превращаясь в 
знак когниции [Жантурина, Колесникова 2020]. 
В связи с этим перцептивная политическая 
метафора cold war представляет особый ин-
терес для постижения реалий современного 
мира и может реализовываться в последова-
тельной или совокупной реализации семем на 
базе двух мощных семантических ядер — при-
знакового cold и предметного war. 

Холодная война как историческое собы-
тие стало одним из источников особого ког-
нитивного опыта, который оказывает влия-
ние на человеческое сознание. Описывае-
мое явление представляет собой не просто 
веху в истории развития человечества, а 
является своеобразным сильным семанти-
ческим узлом (учитывая культурно обуслов-
ленную составляющую), который функцио-
нирует в конкретном языковом коллективе за 
счет переосмысления семантических значе-
ний лексем, входящих в состав одноименно-
го атрибутивного словосочетания по модели 
Adj + N — признакового (знаки перцепции) 
cold и предметного (знаки когниции) war. 
Речь идет о переосмыслении исходных про-
тотипических значений и дизъюнкции значе-
ний указанных лексем в составе базовой по-
литической метафоры cold war.  

Принимая во внимание особенности ког-
нитивных процессов, направленных на кон-
цептуализацию и категоризацию онтологи-
ческого (телесного = физического и умст-
венного = предметного) опыта, соответст-
вующие знания реализуются в бесконечной 
языковой потенции описывать события и 
явления, приравненные к псевдомирному 
существованию в термине cold war. Данная 
политическая метафора отображает всю 
серьезность происходящего через ряд се-
мантических признаков — демонстрацию уг-
роз, содержащихся в значении: угроза чело-
веку, его телу, которая передается посредст-
вом перцептивных компонентов в значении 
лексемы cold в температурном аспекте; уг-
роза безопасности, отсутствия укрытия — за 
счет когнитивного предметного содержания 
лексемы war. Витальные ценности выдви-
гаемых на первый план семем не подлежат 
сомнению. 

Мы исходим из того, что наблюдается 
расширение объема базовой метафоры cold 
war и демонстрация новых смыслов (их по-
явление естественно по времени и новизне), 
например, в метафоре new cold war. Данное 
выражение призвано обозначить функцио-
нирование абсолютно нового типа войны, 
который значительно отличается от тради-
ционного формата военного противоборст-
ва. Атрибутивное словосочетание new cold 
war в силу ряда причин относится не только 
к номинативным синтаксическим структурам, 
которое сформировалось за счет метафори-
ческого изменения значений лексем — при-
знакового cold и предметного war, но и явля-
ется единицей коммуникации на уровне 
предложения, текста, то есть в данном слу-
чае реализуется общее преобразованное 
значение всего словосочетания в зависимо-
сти от контекста. Следует отметить, что опи-
сываемое явление может активно выступать 
как в роли сферы-источника, так и сферы-
мишени метафоризации различных облас-
тей абстрактного знания. 

Цель данной статьи заключается в вы-
явлении и анализе наиболее продуктивных 
сфер-источников метафорического модели-
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рования понятия new cold war, а также их 
ценностного (указание на доминирующий 
семантический признак в значении обра-
зующейся метафорической модели) и оце-
ночного потенциалов в английском полити-
ческом дискурсе. В данной работе мы обра-
тились к изучению аналитического формата 
электронных англоязычных СМИ и вариан-
тов их перевода, включающих онтологиче-
скую метафору на основе перцептивного 
компонента new cold war. Подборка иллюст-
ративного материала включает в себя мик-
роконтексты на уровне словосочетания 
и макроконтексты на уровне высказывания, 
предложения или текста; при анализе тек-
стового материала не делалось различий по 
композиционным структурным компонентам 
текста, т. е. примеры представлены как за-
головками, так и фрагментами из основного 
текста («тела» текста). 

В результате выявлены следующие ког-
нитивные модели по сфере-источнику, ха-
рактерные для английского языка. 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ МЕТАФОРА 

Cемантика температуры является ос-
новной моделью при образовании перцеп-
тивной метафоры new cold war и соответст-
вует гаптической перцептивной системе че-
ловека. Температурная «среда» имеет свой 
вербальный контекст, который способствует 
актуализации признакового значения (в дан-
ном контексте cold) и проявлению телесной 
угрозы существованию человека в совокуп-
ном значении описываемой метафоры new 
cold war. 

Прототипическое значение лексемы cold, 
входящей в состав атрибутивного словосо-
четания по модели Adj + (Adj + N) new cold 
war, соотносится с температурным аспектом, 
который воспринимается сознанием посред-
ством гаптического опыта (of or at a low or re-
latively low temperature [English terms dic-
tionary www]). Основной компонент семанти-
ки основан на интенсивности проявления 
температурного свойства [Савельева 2021: 
252] экспликанта-признака cold в зоне реа-
лизации семантического значения экспли-
кандума-предмета war [Никитин 1974: 105]. 
В сочетании с прототипическим значением 
лексем war (= armed fighting [Cambridge 
Advanced Leaner’s Dictionary 2013]), которое 
также изменялось во времени, и new (= not exis-
ting before [Oxford Advanced Leaner’s Dic-
tionary 2020]) формируется совокупное от-
рицательно воспринимаемое оценочное 
суждение о явлении new cold war как новом 
формате ведения противоборства без горя-
чей фазы (прямого столкновения войск) при 
сохранении накала и драматичности, при-

сущих реальной войне, за счет реализации 
негативно воспринимаемого температур-
ного параметра на психоэмоциональном 
уровне. 

Одиночный метафорический образ уси-
ливается дополнительными лексическими 
единицами с сопутствующим температур-
ным значением. Образ, создаваемый значе-
нием лексемы cold, масштабируется при по-
мощи введения лексемы freeze — «замороз-
ка, замораживание, замерзание» с опорой 
на семантический признак «холодный», 
в данном контексте участвующий в градации 
по фактору увеличения интенсивности: 

 The new cold war: a long freeze in global 
ties. A spectre is haunting world order. As the 
global economy marches into the new year, 
there is palpable unease that the clash between 
two superpowers — China and the US — harks 
back to the freeze that characterised the 
Cold War. / Новая холодная война: период 
длительной заморозки глобальных свя-
зей. Призрак преследует мировой порядок. 
По мере того, как мировая экономика всту-
пает в новый год, ощущается очевидное 
беспокойство по поводу того, что столкно-
вение между двумя сверхдержавами — Кита-
ем и США — приведет к заморозке, харак-
терной для холодной войны [The Busi-
ness Times. The new cold war: a long freeze in 
global ties www]. 

Также отмечается контраст значений при 
совместном употреблении лексем, лежащих 
в оппозиции cold — hot. Это способствует 
демонстрации разнополярных чувственных 
образов, которые, в свою очередь, призваны 
пробудить в сознании реципиента истинные 
намерения и природу того или иного собы-
тия или явления. Подобное употребление 
пары конверсивов, например: cold — heat, 
falling — rising temperature — в одном пред-
ложении создает эффект двойственности 
происходящего, так как, несмотря на то, что 
значение собственно метафоры new cold war 
подразумевает отсутствие реальных боевых 
действий, при описываемых условиях оно 
способно привести к ядерной войне, что оз-
начает неминуемую гибель человечества: 

 As The Arctic Thaws, a New Cold War 
Heats Up. / По мере таяния арктических 
льдов разгорается новая холодная война 
[Medium. As The Arctic Thaws, a New Cold 
War Heats Up www]. 

 The New Cold War Could Soon Heat Up. 
Why Russia and the West Might Escalate the 
Fight Over Ukraine. / Новая холодная война 
может вскоре разгореться. Почему Рос-
сия и Запад могут усилить борьбу за Ук-
раину [Foreign Affairs. The New Cold War 
Could Soon Heat Up www]. 
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 Temperature is rising in the new Cold 
War. / Градус накала в новой холодной 
войне повышается [Arab News. Tempera-
ture is rising in the new Cold War]. 

Удвоение семантического компонента, 
подразумевающего интенсивность протека-
ния феномена, наблюдается как при совме-
стном употреблении однополярных лексем 
(cold — freeze и др.), так и разнополярных 
(cold — heat и др.). Исходное прототипиче-
ское признаковое значение лексемы cold 
оказывает доминирующее воздействие на 
переосмысление значения выражения new 
cold war по температурному признаку. 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА 

Климатической сфере во всем ее много-
образии отводится одно из ведущих мест в 
рамках человеческой жизнедеятельности; 
а номинация различных событий и явлений 
на международной геополитической арене 
посредством климатических понятий прочно 
закрепилась в лингвистической практике. 
Реакция на изменения климата сродни по-
ведению общества и людей в условиях 
борьбы и войны. Так, метафора указывает 
на тесную взаимосвязь между климатиче-
ской и температурной сферами-источниками 
метафорического моделирования собствен-
но понятия new cold war. На наш взгляд, 
климатическая метафора представляет со-
бой последующий этап развития темпера-
турной метафоры; на первое место выходит 
признаковое значение, которое выдвигает 
основной семантический компонент посред-
ством перцептивного образа — интенсив-
ность протекания явления, представляюще-
го прямую угрозу человеку. 

Так, например, лексема thaw прототипи-
чески определяется как таяние снега при 
возрастании температурных показателей: 

 No thaw in the new Cold War. Finally, 
Biden inherits a poliсy posture toward both Rus-
sia and China which is as hostile a relationship 
as has existed since the Cold War. / Новая 
холодная война характеризуется отсут-
ствием оттепели. Наконец, Байден унас-
ледовал столь же враждебную политиче-
скую позицию по отношению к России 
и Китаю, как и со времен холодной войны 
[RT. No thaw in the new Cold War www]. 

Сфера-источник метафорического пере-
носа «Оттепель» используется для демон-
страции возможного улучшения взаимоот-
ношений между потенциальными противни-
ками, это сильный природный образ пози-
тивных изменений. 

Период, именуемый new cold war, может 
переосмысливаться посредством климати-
ческих образов, обладающих негативным 

оценочным потенциалом. Например, лексе-
ма fog употребляется для обозначения кли-
матического явления, которое образуется 
при скоплении мелких водяных капель и ле-
дяных кристаллов в воздухе при разнице 
значений температурного фона — смешении 
холодного и теплого воздуха; отмечается 
также снижение или потеря видимости:  

 The Fog of the New Cold War. This Cold 
War is different from the last. We do not have 
the same clarity of mind, as a certain fog has 
descended over the West. / Туман новой хо-
лодной войны. Эта холодная война отли-
чается от предыдущей. У нас отсутству-
ет прежняя ясность ума, так как на Запад 
опустился определенный туман [Crisis 
Magazine. The Fog of the New Cold War www]. 

Туман в качестве сферы-источника ме-
тафоризации употребляется для пробужде-
ния представлений, обладающих такими 
свойствами, как неоднозначность, таинст-
венность, неопределенность, нестабиль-
ность. Данные ощущения могут возникать 
как при нахождении в области действия 
климатического явления, так и политических 
событий. 

Другой пример основан на употреблении 
лексем, обозначающих времена года: на-
пример, лексема winter обозначает самое 
холодное время года c устойчивыми низкими 
температурами: 

 Return to Winter: Russia, China, and the 
New Cold War Against America. / Возвраще-
ние к зиме: Россия, Китай и новая холод-
ная война против Америки [Schoen 2015]. 

В данном контексте проводится прямая 
параллель между подлинными чувствами, 
возникающими у человека при восприятии 
зимы, и ощущениями от новой холодной 
войны, обладающей схожими характеристи-
ками на когнитивном уровне. 

МИЛИТАРНАЯ МЕТАФОРА 

Лексема war реализует значение, отно-
сящееся к военной сфере, которое повторно 
переосмысливается в милитарных понятиях 
(знаки когниции), что способствует нараста-
нию угрозы безопасности, существованию 
человечества и поддержанию мира в усло-
виях современного противоборства. Прояв-
ляется своеобразный конфликтный потен-
циал и выделяются истинные цели полити-
ческой деятельности. Милитарная метафора 
активно участвует в определении семанти-
ческой оппозиции «Свой — Чужой», что по-
зволяет в кризисной ситуации консолидиро-
вать общество перед лицом общего врага.  

Например, лексема war усиливается в 
контексте дополнительными милитарными 
понятиями, такими как weapons, on alert и 
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др., которые поддерживают семантическую 
деривацию исходного понятия. 

 The Cold War as we knew it may be over, 
but both the U.S. and Russia still keep enough 
nuclear weapons on alert to end civiliza-
tion. And now a new Cold War is brewing with 
both sides developing more sophisticated 
and more accurate weapons. / Холодная 
война, какой мы ее знали, возможно, и за-
кончилась, но и США, и Россия по-прежнему 
имеют в состоянии боевой готовности 
достаточное количество ядерного 
оружия, чтобы положить конец суще-
ствованию цивилизации. И теперь на-
зревает новая холодная война, в которой 
обе стороны разрабатывают более со-
вершенное и точное оружие [CBS News. 
The New Cold War www]. 

Наблюдается также морфологическая 
деривация лексемы war (+ior  warrior), 
в результате создаются новые языковые 
единицы на базе метафоры: 

 The new Cold Warriors. China-bashing 
brings neocons and nationalists together as 
they believe that the US and China are en-
gaged in a zero-sum competition. / Новые 
сторонники холодной войны. Критика 
Китая сближает неоконсерваторов и на-
ционалистов, поскольку они считают, что 
США и Китай участвуют в соревновании, 
где не будет победителей [The Business 
Times. The new Cold Warriors www]. 

Примечательно, что лексема warrior 
имеет в русском языке соответствующие 
корреляты — лексемы воин, боец, воитель. 
Однако смысл английского словосочетания a 
cold warrior передается на русский язык лек-
семой, обладающей ироничным семантиче-
ским потенциалом, — сторонник. 

Справедливо заметить, что в выражении 
new cold war намеренно создается эффект 
неопровержимости ведения реальных бое-
вых действий, которые в действительности 
способны привести к истреблению и гибели 
населения. Демонстрируется увеличение 
роли признакового значения, посредством 
которого температурный аспект лексемы 
cold переходит в зону реализации горячего 
ядерного потенциал (cold  hot  nuclear). 
Реализуются знаки перцепции: 

 Putin’s new super nukes threaten ‘new 
Cold War’ as experts warn of fresh arms race. 
VLADIMIR Putin’s new nuclear weapons, 
which the Russian President boasts can reach 
anywhere in the world, put the world at risk of 
a “new Cold War” as a top expert warned “we 
are in a new arms race”. / Новое ядерное 
оружие Путина угрожает «новой холод-
ной войной», поскольку эксперты преду-
преждают о новой гонке вооружений. Но-

вое ядерное оружие ВЛАДИМИРА Путина, 
которое, как хвастается российский пре-
зидент, может достичь любой точки мира, 
подвергает мир риску начала «новой хо-
лодной войны», как предупредил ведущий 
эксперт, «мы участвуем в новой гонке 
вооружений» [Express. Putin’s new super 
nukes threaten… www]. 

ИГОРНАЯ МЕТАФОРА 

Феномен new cold war, как и любое дру-
гое политическое явление, довольно часто 
концептуализируется в английском полити-
ческом дискурсе в терминах спорта, так как 
подобная деятельность неразрывно связана 
с элементами борьбы, состязательности и 
азартом в стремлении одержать победу — 
речь идет о проявлении метафорически из-
мененного предметного значения лексемы 
war. Нередко указанное соперничество при-
обретает черты жестокости, деспотичности и 
агрессии, что свидетельствует об одновре-
менной актуализации роли метафорически 
измененного признакового значения лексе-
мы cold, передающего психоэмоциональные 
аспекты. Наблюдается взаимовлияние зна-
чений указанных лексем в равнозначной 
степени в соответствующем контексте. 

Идея противоборства между Западом и 
Россией активно развивается и внушается 
реципиенту посредством политической ком-
муникации (в рамках СМИ) с целью форми-
рования у представителей западного миро-
вого сообщества подозрительного, недове-
рительного и негативного отношения к внут-
ри- и внешнеполитичеcкой деятельности 
России. Подобная демонизация образа спо-
собствует манипулированию сознанием соб-
ственных граждан для достижения необхо-
димого результата.  

Например, сопоставление словосочета-
ния new cold war с лексемами competition и 
rivalry, которые определяют борьбу за дос-
тижение превосходства или лучшего резуль-
тата, усиливает как отдельные метафориче-
ски измененные значения лексем — cold и 
war, так и совокупное значение всей мета-
форы: 

 Some politicians seem comfortable with the 
idea of a new cold war. The cold war may be 
the model of great power competition that 
Washington is most comfortable with, but it’s a 
dangerously misleading one and should be re-
sisted. / Некоторым политикам, похоже, 
нравится идея новой холодной войны. 
Холодная война, возможно, и является 
моделью соперничества великих дер-
жав, которая больше всего устраивает 
Вашингтон, но она опасно вводит в заблу-
ждение, и ей следует противостоять [The 
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Guardian. Some politicians seem comfortable 
with the idea of a new cold war www]. 

 A New Cold War — Rivalry To Grow Be-
tween China, Russia And The USA As Globali-
zation Ends. / Новая холодная война — со-
перничество между Китаем, Россией и 
США будет расти по мере завершения 
глобализации [Forbes. A New Cold War - Ri-
valry To Grow Between China, Russia And The 
USA As Globalization Ends www]. 

Термины шахматной игры (лексемы 
game, chess, grandmaster, match и др.) также 
активно употребляются для метафорическо-
го моделирования исходного значения мета-
форы new cold war. Данные процессы зачас-
тую связаны с особым статусом, который за-
нимают шахматы в спортивном мире. Не-
смотря на то, что данный вид спорта отлича-
ется четкостью, логичностью, стратегической 
направленностью, высоким уровнем интел-
лекта — проявление признакового значения 
лексемы cold, переосмысленного в терминах 
психоэмоциональной области, шахматы 
в первую очередь остаются борьбой, рассчи-
танной только на завоевание победы и нане-
сение сокрушительного поражения противни-
ку — метафорически измененное предметное 
значение лексемы war. Обобщение указан-
ных значений в контексте способствует точ-
ному разграничению правил политической 
игры: определению запрещенных приемов и 
тактик, разделению по принципу «Свой — 
Чужой», выделению временного и простран-
ственного континуума. Например: 

 A New Cold War or a Game of Chess? / 
Новая холодная война или игра в шах-
маты? [Roosevelt Institute. A New Cold War 
or a Game of Chess? www]. 

 Putin Plays Nuclear Chess, as War 
Looms in Europe. The Russian leader has a 
stark message for the West. / Путин играет 
в ядерные шахматы на фоне приближе-
ния войны в Европе. У российского лидера 
есть четкое послание для Запада [Medium. 
Putin Plays Nuclear Chess, as War Looms in 
Europe www]. 

Важно отметить, что для демонстрации 
безапелляционного, беспощадного характе-
ра политической деятельности России на 
международной арене Запад использует все 
возможные средства, в том числе когнитив-
ные метафоры со сферой-источником 
«Спорт, игра», учитывая их ценностный и 
оценочный потенциалы. Данные языковые 
средства, содержащие как знаки перцепции, 
так и знаки когниции, демонстрируют свои 
возможности в контексте и позволяют про-
вести категоризацию России в качестве кон-
курента и источника основной угрозы для 
своего жизнетворчества. 

Таким образом, метафорическое моде-
лирование понятия new cold war посредст-
вом различных областей абстрактного зна-
ния весьма обширно и продуктивно, выде-
ляются следующие сферы-источники: «тем-
пература», «климат», «война», «спорт». Ког-
нитивная метафора new cold war представ-
ляет собой новую политическую метафору, 
которая сформировалась на базе сущест-
вующей метафоры cold war и в модели, 
сходной с метафоризацией в предшествую-
щей политической эпохе. В данной метафо-
ре перцептивный температурный признак 
cold становится основанием для скрытого 
сравнения, лежащего в основе метафориче-
ского переноса. Кроме того, метафора new 
cold war функционирует за счет масштаби-
рования исходного значения посредством 
контекстного повтора и градации. 

Отмечаются различные вариации реали-
зации ценностного потенциала метафоры: 
за счет доминирования одного из исходных 
прототипических значений (признакового 
или предметного) соответствующих лексем; 
метафорически измененных значений: как 
отдельно признакового или предметного, 
так и совокупного значения. Знаки перцеп-
ции представлены перцептивным призна-
ком, знаки когниции реализуются за счет 
интерпретации значения перцептивного 
признака в контексте (с предметным значе-
нием) и градации, т. е. осмысление перцеп-
тивного признака проходит по линии интен-
сивности. 

Данная политическая метафора пред-
ставляет собой витальное переживание, ос-
нованное на существовании прямой угрозы 
безопасности или укрытию, которая выража-
ется в функционировании знаков когниции в 
значении, и человеку, его телесной состав-
ляющей — за счет знаков перцепции.  

Необходимо отметить, что, как правило, 
метафорические конструкции, участвующие 
в моделировании понятия new cold war (вви-
ду его исходной негативной оценки), усили-
вают совокупную отрицательную смысловую 
нагрузку за счет собственных прототипиче-
ских значений. Речь идет о влиянии контек-
ста на восприятие указанной политической 
метафоры и отражении данных оценочных 
изменений. 
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Виды и жанры зрелищных представлений спортивного дискурса 
АННОТАЦИЯ. Описание метафорических моделей в рамках различных дискурсов является одним из актуаль-

ных направлений в современной когнитивной лингвистике. Объектом данного исследования является фрейм «Виды и 

жанры зрелищных представлений», входящий в структуру метафорической модели «Спорт — это театр». Пред-

метом — специфика построения и развертывания данной метафорической модели в текстах массмедийного спор-

тивного дискурса. Цель работы — проанализировать словоупотребления, реализующие фрейм «Виды и жанры зре-

лищных представлений» в текстах спортивного дискурса, описать особенности функционирования метафор и оп-

ределить прагматический потенциал компонентов, соединяющих две концептуальные сферы: спорт и театр. 

В работе использована методика анализа, предложенная А. П. Чудиновым, которая заключается в выявлении и 

интерпретации признаков (компонентов), связывающих две концептуальные сферы, описании их прагматического 

потенциала, что позволяет обнаружить новые факты и закономерности в организации спортивного дискурса, 

выделить общие и специфические черты реализации модели. 

В ходе исследования было установлено, что многие аспекты спортивной жизни могут сопоставляться с те-

атром или с каким-либо общим понятием, характеризующим одновременно разные классы сценических зрелищ: 

театр, драма, комедия, фарс, трагедия, балет, цирк, буффонада, балаган, театр одного актера, театр кукол, те-

атр марионеток, театр абсурда, шоу, шоу-бизнес, фрик-шоу, фильм, мелодрама, триллер, детектив, сериал. Пред-

ставленный материал свидетельствует о высокой структурированности исходной понятийной сферы и наличии у 

соответствующих метафор значительного эмотивного потенциала. Уничижительные коннотации связаны с ак-

туализацией таких признаков, как искусственность, коммерциализация спорта, игра на зрителя, симуляция, ими-

тация деятельности, неправдоподобие, реплицированность, сценарность, отсутствие мужественности, несерьез-

ное поведение, несамостоятельность, непрофессионализм. Положительные коннотации обусловлены следующими 

признаками: зрелищность, драматизм, непредсказуемость, артистизм, эмоциональность, превосходство одного 

игрока или команды. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: концептосфера, концепты, когнитивная лингвистика, театральные метафоры, 

фреймы, спортивный дискурс, язык спорта, зрелищные представления, виды зрелищных представлений, жанры 

зрелищных представлений, журналистика, медиалингвистика, СМИ, средства массовой информации, медиади-

скурс, медиатексты, язык СМИ, языковые средства, метафорическое моделирование, метафорические модели, 

когнитивные метафоры. 
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Types and Genres of Spectacular Performances of Sports Discourse 
ABSTRACT. Description of metaphorical models within the framework of various discourses is one of the urgent 

trends in modern cognitive linguistics. The scope of this research covers the frame “Types and genres of spectacular perfor-

mances”, which is a structural part of the metaphorical model “Sport is Theater”. The research object includes the specifici-

ty of the construction and unfolding of this metaphorical model in the texts of mass media sports discourse. The aim of the 

study is to analyze the vocabulary realizing the frame “Types and genres of spectacular performances” in the texts of sports 

discourse, to describe the specific features of the functioning of the metaphors and to determine the pragmatic potential of 

the components connecting two conceptual spheres: sports and theater. The paper uses the analysis technique worked out by 

A.P. Chudinov, which consists in identifying and interpreting the features (components) linking the two conceptual spheres 

and describing their pragmatic potential, which makes it possible to discover new facts and patterns in the organization of 

sports discourse and to identify the common and specific features of the realization of this model. 

It was found in the course of the study that many aspects of the sports can be compared with the theater or with some 

general concept that simultaneously characterizes different classes of stage presentations: theater, drama, comedy, farce, 

tragedy, ballet, circus, buffoonery, travesty, one-actor theater, puppet theater, theater of the absurd, show, show business, 

freak show, movie, melodrama, thriller, mystery, and serial. The material presented by the authors testifies to the high struc-

turing of the initial conceptual sphere and the presence of significant emotive potential in the corresponding metaphors. The 

pejorative connotations are associated with the actualization of such features as artificiality, commercialization of sports, 

desire to please the fans, simulation, imitation of activity, falsehood, replication, scenarity, lack of masculinity, frivolous 

behavior, lack of independence, and unprofessionalism. The positive connotations are caused by such components as: spec-

tacular character, dramatism, unpredictability, artistry, emotionality, and superiority of one player or team. 

KEYWORDS: conceptosphere, concepts, cognitive linguistics, theatre metaphors, frames, sports discourse, sports lan-

guage, spectacular performances, kinds of spectacular performances, genres of spectacular performances, journalism, media 

linguistics, mass media, media discourse, media texts, mass media language, language means, metaphorical modeling, meta-

phorical models, cognitive metaphors. 
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Спорт как социокультурный феномен яв-
ляется объектом многих научных исследо-
ваний, в том числе и лингвистических, для 
которых особый интерес представляет язык 
спорта. Большое внимание уделяется изу-
чению массмедийного спортивного дискурса, 
который отражает не только представления 
о спорте и его составляющих, но и базовые 
ценности культуры, особенности менталите-
та. «В структуре дискурсивного пространства 
репрезентируются системы базовых, доми-
нантных для этого типа дискурса менталь-
ных единиц — концептов, концептуальных 
моделей, концептуальных оппозиций, когни-
тивных (ментальных) стереотипов» [Малы-
шева 2011: 31]. 

Одним из актуальных направлений ис-
следования спортивного дискурса становит-
ся анализ базовых для данного типа дискур-
са концептов и метафорических моделей. 
Когнитивная лингвистика определяет мета-
фору как способ думать об одной реально-
сти через призму другой, перенос из облас-
ти-источника в область-мишень тех когни-
тивных структур, в терминах которых струк-
турировался опыт, относящийся к области-
источнику. «Метафорические выражения 

порождают сознание, а не язык. Их источни-
ком являются ассоциативные нити, пересе-
кающие концептуальные области. Концепту-
альная система человека им не осознается, 
но мышление и деятельность строго органи-
зуются по определенным схемам. Один из 
способов их изучения — наблюдение за 
особенностями функционирования языка» 
[Чистякова 2009: 83]. Теоретики концептуаль-
ной метафоры Дж. Лакофф и М. Джонсон на-
зывают метафору фундаментальным чувст-
вом, помогающим понимать мир, они говорят о 
метафоре как о средстве оформления реаль-
ности. «Метафоры пронизывают нашу повсе-
дневную жизнь, и не только язык, но и мысль, 
и действия. Наша обычная концептуальная 
система, в терминах которой мы думаем и 
действуем, является метафоричной по своей 
природе» [Лакофф, Джонсон 1990: 389]. 

Метафора является одним из способов 
концептуализации, когнитивным процессом, 
который выражает и формирует понятия и 
без которого невозможно получение нового 
знания, метафора служит средством воз-
действия на сознание и эмоциональный мир 
адресата. Когнитивная (метафорическая) 
модель определяется как «некоторый сте-



Сергеев С. А., Бондарева Е. П., Чистякова Г. В. Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). С. 172–183 

174 

реотипный образ, с помощью которого орга-
низуется опыт. Такая модель определяет 
нашу концептуальную организацию опыта, 
наше к нему отношение, а также то, что мы 
хотим выразить. Когнитивные модели, так или 
иначе реализуемые в языковых знаках, обна-
руживают относительную простоту структур-
ных типов и представляют собой последова-
тельную систему, построенную на универ-
сальных законах» [Пименова 2002: 103]. 

Спортивный дискурс не существует изо-
лированно сам по себе, а взаимодействует с 
другими видами дискурсов. «Происходит 
взаимонаправленная трансформация язы-
ковых единиц: с одной стороны, лексика из 
разных видов человеческой деятельности 
получает в спортивном контексте новое зву-
чание, с другой, — единицы, относящиеся 
изначально исключительно к сфере спорта, 
получают семантическое развитие за преде-
лами спортивного дискурса» [Сергеев 2019: 
485]. Круг метафорических моделей, опреде-
ляющих спортивный дискурс как социокуль-
турный и лингвистический феномен, довольно 
широк: «Спорт — это война», «Спорт — это 
смерть» [Малышева 2011], «Команда — это 
Механизм», «Команда — это Общество», «Иг-
ра — это Путешествие», «Футбол — это 
Война», «Игра — это Здание», «Команда — 
это Организм», «Футбол — это Искусство» 
[Кудрин 2010], «Спорт — это Религия», 
«Спорт — это Техника», «Спорт — это Сказ-
ка», «Спорт — это Эротика» [Белютин 2019]. 

Одним из распространенных способов 
интерпретации явлений действительности 
является метафора театра, охватывающая 
многообразные сферы коммуникации, в том 
числе и спорт. Презентативность метафор 
со сферой-источником «театр» в спортивном 
дискурсе имеет основания. Обращаясь к те-
ме сходства и различия спорта и искусства 
как двух феноменов культуры, Гумбрерхт 
указывает на социально-зрелищную функ-
цию спорта и его эстетическую привлека-
тельность: «…я бы предложил называть лю-
бое движение человеческого тела зрелищем, 
если рассматривать его, хотя бы в основном, 
в измерении присутствия. Ибо я убежден, что 
мы едва ли когда-нибудь смотрим спортив-
ные мероприятия с какой-либо другой точки 
зрения» [Гумбрерхт 2009: 47]. Исследователи 
отмечают, что понятийное поле «театр» от-
носится к числу наиболее освоенных сторон 
опытно-познавательной деятельности людей. 
Театральный мир как исходная сфера для 
метафоры обладает высокой структуриро-
ванностью в сознании носителей языка, яв-
ляется простым и понятным массовому чита-
телю. «Эти метафоры являются действенным 
средством формирования у адресата необ-

ходимого говорящему мировосприятия» 
[Шехтман 2006: 10]. 

Согласно методике, сформулированной 
А. П. Чудиновым, задачами описания лин-
гвокогнитивной метафорической модели яв-
ляются: характеристика исходной понятий-
ной области («сферы-мишени», означающе-
го) и новой понятийной области («сферы-
магнита» — «области цели», означаемого), 
системы фреймов и слотов исследуемой 
модели и определение компонентов (при-
знаков), которые связывают две понятийные 
сферы, прагматический потенциал модели. 
Автор выделяет фреймы метафорической 
модели «Политика — это Театр»: «Виды 
зрелища и жанры представлений», «Работ-
ники театра», «Театральное здание и рекви-
зит», «Жанры и элементы представления», 
«Публика и прием, оказанный спектаклю». 
Предложенная структура применима и к опи-
санию метафорической модели «Спорт — это 
Театр». В текстах спортивного дискурса со-
ревнования описываются с помощью теат-
ральной лексики, где стадион играет роль 
сцены, спортсмены — это актеры, тренеры 
и менеджеры — режиссеры, спортивный 
инвентарь — театральный реквизит, бо-
лельщики — эмоционально включенные 
зрители. 

В данной работе мы сфокусируем вни-
мание на рассмотрении вербальной актуа-
лизации фрейма «Виды и жанры зрелищных 
представлений». Материалом исследования 
послужили тексты интернет-СМИ, освещаю-
щие спортивные события. 

Спортивные выступления часто метафо-
рически характеризуются как та или иная 
разновидность зрелищных искусств. Источ-
ником метафорических сравнений, актуали-
зирующих фрейм «Виды и жанры зрелищ-
ных представлений», являются различные 
сценические искусства и зрелищные пред-
ставления. Наиболее часто такие модели 
представляет именно театр. Профессио-
нальный футбол — это театр, театр — 
это зритель. Зрителей будет много, если 
спектакль хорошо поставлен. Футбол — 
это же театр. И ты играешь определен-
ную роль. Ведешь себя так, как ждут 
от тебя болельщики. И если выбираешь 
какой-то образ, ему соответствуешь 
на протяжении какого-то времени. 

Актуальность подобных метафор обу-
словлена природой публичного массового 
спорта: спорт всегда был элементом зре-
лищной культуры. Зрелищность дает воз-
можность реализовать эстетические и эмо-
циональные потребности общества. До тех 
пор, пока спортивное выступление удовле-
творяет зрительский запрос, оно будет поль-
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зоваться спросом и приносить прибыль, что 
дает возможности для развития этого вида 
спорта. «Зрелище — органическая система 
играющего и созерцающего, зрителя. Зри-
тель, выражаясь современным языком, по-
требитель спортивного продукта, в большой 
степени определяет стратегию и тактику иг-
ры. Потребности зрителя, его вкусы, эстети-
ческие идеалы, весь процесс „боления“ — 
необходимые составляющие зрелищного 
действа» [Медведев 2021: 71]. Спортивные 
состязания, особенно игровые виды спорта, 
оказывают воздействие на зрителей, как 
драматическое произведение в исполнении 
актеров. Однако спортивное выступление, в 
отличие от театра, не имеет заранее проду-
манного сценария, развитие событий пред-
сказать невозможно, в этом заключается 
драматизм спорта, что и вызывает особый 
интерес и эмоциональные переживания. 
В театре есть понимание, что произой-
дет. Вопрос только в том, как это сыгра-
ют. А вот что произойдет в игре — 
не знает никто. И это влечет болельщи-
ков. Положительные и отрицательные 
эмоции. Нерв. Вот что интересно. И это 
нельзя убирать. 

Сфера-источник «театр» представлена 
разными жанрами театральных представле-
ний: комедия, трагедия, драма, фарс. На-
стоящая драма развернулась в матче ме-
жду «Бетисом» и «Селтиком» в Севилье. 
Шотландцы вели в счете с двумя голами, 
но «Бетис» сумел перевернуть счет, забив 
четыре мяча, а окончательный счет игры 4:3. 
Современные словари фиксируют несколько 
значений слова «драма», одно из которых — 
тяжелое событие, несчастье, переживание, 
являющееся причиной глубокого нравствен-
ного страдания. В спортивном дискурсе ча-
ще актуализируется переносное значение, 
а не именование жанра драматургического 
произведения. Однако именно эта метафора 
описывает тот самый драматизм спорта, на-
пряженность и непредсказуемость происхо-
дящего на спортивной арене. 

Спортивная комедия по закону жанра 
указывает на неразумное поведение героев, 
их недостатки, описывает нелепые ситуации, 
но применительно к спорту, как правило, да-
ет повод не для смеха, а скорее для иронии 
и сожаления. Такие метафоры призваны вы-
разить отрицательную оценку событий и 
участников, поскольку происходящее вос-
принимается как лицемерие, непрофессио-
нализм. Российскую премьер-лигу нужно 
срочно переименовать! А то комедия ка-
кая-то получается: играют как чайники 
по третьему разряду, а называются пре-
мьер-лигой. 

Еще один театральный жанр — фарс, 
определяется как комедия или водевиль 
легкого, игривого содержания с чисто внеш-
ними комическими приемами. В русском 
языке слово «фарс» часто используется в 
качестве синонима к таким словам, как «по-
смешище» или «профанация». Фестиваль 
ошибок от новых лидеров сборной дошел 
до своего апогея, превратив соревнова-
ния в откровенный фарс. 

Указание на определенный театральный 
жанр зачастую связано с выражением идеи 
«неправдоподобия», противопоставления 
подлинного спорта тому, что происходит на 
спортивной арене. Такие уничижительные 
коннотации передаются фразеологизмами 
ломать комедию, разыгрывать драму, 
устраивать фарс и под. По поводу Лодыги-
на можно сказать только, что это была 
какая-то комедия, которую пытался 
разыграть «Спартак». 

Футбол — это контактный вид спорта, 
физические столкновения являются неотъ-
емлемой частью игры, футбол — это муж-
ская игра, и судить его надо по мужским 
правилам — таков стереотип «настоящего» 
футбола. Если арбитры наказывают спорт-
сменов за «чрезмерную» контактность, 
а игроки от каждого прикосновения корчатся 
от боли, то такая игра воспринимается как 
недостаточно маскулинная и сравнивается с 
балетом. Подобные словоупотребления им-
плицируют такие негативные смыслы, как 
«лицемерие», «имитация деятельности, а не 
собственно деятельность»: «Это мужская 
игра — футбол, а не балет. Сегодня за-
щитники привыкли, что на них едва кладут 
руку и они становятся аморфными как 
амебы. Но еще раз — это игра мужчин». 

Эти же критерии брутальности и маску-
линности применяются и к другим видам 
спорта: Раньше били в жилет на корпусе — 
так били, что ребра ломались. И это счи-
талось баллом. А сейчас тхэквондо — как 
балет. Электронные носки, касание жиле-
та — это уже балл. Но в ММА так быть 
не должно! Это жесткий вид спорта. 

Положительные коннотации метафора 
балета выражает, когда речь идет о красоте 
выступления и профессионализме спорт-
сменов: Посмотрите, как красива Камила 
Валиева, она показывает настоящий ба-
лет на льду. 

Другие коннотации выражает фразеоло-
гизм «вторая часть Марлезонского балета». 
По одной из версий, эта фраза вошла в оби-
ход благодаря советском фильму «Д’Артаньян 
и три мушкетёра». Во время бала распоря-
дитель объявляет: «Вторая часть Марлезон-
ского балета», и в этот момент на придвор-
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ного налетает Д’Артаньян и сбивает его с 
ног. Поэтому Марлезонский балет упомина-
ют, когда речь идет о неожиданном повороте 
событий, часто с комичным или ироничным 
эффектом. Отсутствие второй части такого 
балета сообщает о невозможности каких-
либо кардинальных изменений в игре: Там, 
в Италии, у команды Владимира Крикуно-
ва после этого случилось два обвала с об-
щим счетом 0:7 — с финнами в полуфинале 
и чехами в матче за третье место. На 
Кубке мира второй части этого марле-
зонского балета точно не будет: игры за 
бронзу физически нет. 

Вторая версия происхождения фразео-
логизма связана напрямую с историей соз-
дания Марлезонского балета. Это название 
пьесы, которую в свое время написал и по-
ставил Людовик XIII. Несмотря на королев-
ское происхождение этой постановки, со-
временникам она показалась слишком затя-
нутой, так как длилась шестнадцать актов. 
Таким образом, выражение имеет ирониче-
ский оттенок и используется для описания 
длительного процесса чего-либо, который 
включает в себя много бессмысленных и не-
нужных действий, выражает коннотацию затя-
нутости и нескончаемости. Максимально 
длинной обещает быть и самая рейтинго-
вая серия второго раунда Кубка Гагарина. 
Как не напророчить дуэли СКА — «Динамо» 
все семь матчей, если уже первая часть 
марлезонского балета образцово-показа-
тельно дотянулась до овертайма? 

Особого внимания заслуживают мета-
форы, основанные на комических видах 
зрелищ: цирк, буффонада, балаган, клоуна-
да. К подобным сравнениям авторы прибе-
гают в разных случаях: 
– когда хотят подчеркнуть комичность про-

исходящего на поле, которая вызвана не 
смешными эпизодами или отменной актер-
ской игрой, а как раз наоборот, подчеркива-
ется плохая игра спортсменов. В ворота не 
попали ни разу! Все это цирк! Команда 
превратилась в цирк-шапито, который 
устраивает праздники по другим городам и 
веселит их; 
– актуализируется нелепость, непонима-

ние происходящего, например, несправед-
ливость принятия решений арбитров: «Это 
что за футбол? Клоунада! Судьи выдума-
ли непонятное нарушение. Незаслуженная 
красная карточка». «Очень часто „обрыва-
ют“ игру свистками. У нас и так скорости 
в России не очень высокие, а когда еще су-
дьи начинают каждое падение свистеть, 
то это вообще цирк»; 
– оцениваются необъяснимые с точки зре-

ния обычной логики поступки футбольных 

руководителей. Из года в год со «Спарта-
ком» происходит балаган, поэтому фана-
тов довели до такого состояния; 
– оценивается профессионализм участни-

ков спортивного выступления. Цирк проти-
вопоставлен спорту как нечто более низкого 
уровня, недостойное профессионалов. Ма-
каров во время матча против «Зенита» 
обратился к ассистенту арбитра о слова-
ми: «Я тебе в следующий раз билеты в 
цирк подарю. Стоишь, смотришь»; 
– метафора цирка может быть представ-

лена развернутым описанием участников 
действа: «Наш футбол — это цирк. Коман-
ды-лидеры — укротители львов, директо-
ра клубов — клоуны, игроки — жонглеры и 
акробаты», — так охарактеризовал напа-
дающий бразильский чемпионат. 

Любопытно, что осмысление цирка в ис-
кусстве зачастую связано с романтизацией 
циркового пространства, ощущением свобо-
ды, противопоставлением лживой действи-
тельности, восхищением мастерством цир-
ковых исполнителей, красотой трюков [Во-
робьева 2014]. В спортивном дискурсе, как 
видно из приведенных примеров, реализу-
ются, как правило, пейоративные коннота-
ции, которые закреплены в разговорных зна-
чениях слов «цирк», «буффонада», «бала-
ган». Актуализация семы «эстетическое зре-
лище, искусство» в сравнении спорта с цир-
ком довольно редки: «Фигурное катание — 
это красиво, и травмоопасный вид спор-
та, на который интересно смотреть, 
как на цирк». 

Фразеологизм «театр одного актера» 
возник из неофициального названия театра 
«Современник» в начале XX века. Совре-
менные словари фиксирует два значения: 
1) в прямом смысле о театре, где режиссер и 
исполнитель ролей — одно лицо, а также об 
актере, который один разыгрывает всю пье-
су, выступая в роли всех ее персонажей, или 
о чтеце-декламаторе; 2) употребляется ино-
сказательно и иронично об учреждении, ор-
ганизации и т. д., в которых все подчинено 
воле их руководителя. В спортивном дискур-
се источником метафорического переноса 
становится первое значение. Фразеологизм 
используется для описания различных си-
туаций. Такая метафорическая номинация 
подчеркивает превосходство одного сопер-
ника над другим в конкретном выступлении, 
будь то команда или одиночные участники, 
например в единоборствах. «Театр одно-
го актера: Дмитрий Бивол красиво разде-
лался с Саламовым, а теперь ждет Бе-
тербиева». «Этот легионер О’Делл пока-
зал, как надо использовать свои моменты. 
Сегодня был театр одного актёра. Он 
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показал, куда нужно бросать. У нас не 
хватает мастеровитости в завершении 
атак». 

Метафора театра дает возможность 
оценить мастерство одного спортсмена на 
фоне других игроков команды. «Театр од-
ного актера: как Неймар вывел Бразилию в 
четвертьфинал ЧМ по футболу». Автор 
статьи анализирует игру бразильской ко-
манды, отмечает игру нападающего сборной 
Неймара, называя игрока главным героем 
встречи. В то же время автор указывает на 
неправильные решения тренера, в резуль-
тате которых Неймару пришлось работать за 
всю команду, а сама команда Тите периоди-
чески смотрелась не столь убедительно, как 
хотелось бы ее поклонникам. 

Желая сделать заголовок более ярким, 
экспрессивным, журналисты прибегают к 
трансформации устойчивых сочетаний. 
«Деформация семантики и структуры фра-
зеологических единиц имеют целью ожи-
вить, усилить их выразительность. Основная 
же причина любой трансформации фразео-
логизмов — конкретизация их значения, 
стремление увязать семантику, эмоциональ-
ное и стилевое значение с конкретными, не-
повторимыми условиями контекста» [Ваку-
ров 1983: 112]. Статья «Театр не одного 
Неймара: этот „ПСЖ“ может выиграть 
Лигу чемпионов» также посвящена заслугам 
бразильского нападающего, однако акцент в 
тексте делается на том, что есть и другие, не 
менее талантливые игроки, которые также 
играют важные роли. 

В приведенных примерах метафора «те-
атр одного актера» используется для оценки 
результатов спортивного выступления и 
профессионального мастерства участников. 
В других ситуациях с помощью этого выра-
жения оцениваются актерские таланты 
спортсменов, их артистичность и эмоцио-
нальное поведение: «Театр одного акте-
ра. За две недели Евро Криштиану Роналдо 
сыграл в нем десятки неповторимых ро-
лей». «Горячий Ржига регулярно устраивал 
настоящий театр одного актера на тре-
нерской скамейке — с громкими криками, 
заламыванием рук и прочими драматиче-
скими сценками. (Милош Ржига, тренер 
хоккейного ЦСКА)». В подобных примерах 
можно отметить положительную оценку, по-
скольку эмоциональность спортсменов при-
дает зрелищность спортивному событию. 

Артистизм спортивных акторов не всегда 
получает положительный отклик со стороны 
общественности. В таких случаях указыва-
ется на неуместность несерьезного, игриво-
го поведения. Публикация «Театр одного 
актера» посвящена пресс-конференции 

«Спартака» перед матчем с киевским «Ди-
намо». Метафорический зачин заголовка 
раскрывается в дальнейшем повествовании. 
Речь идет о манере общения главного тре-
нера московской команды Станислава Чер-
чесова: «В зал он вошел с широкой улыбкой 
на лице», «только и произнес Черчесов, 
улыбнувшись и разведя руками», «а иногда 
просто отшучивался», «щегольнул ост-
роумием Черчесов». Неуместность такого 
поведения противопоставлена профессио-
нализму нападающего команды: «Стани-
слав Черчесов был весел, много шутил и 
мало говорил по делу. А новичок красно-
белых Иван Саенко показал себя на-
стоящим профессионалом». Автор под-
водит итог: «Сейчас же Черчесов напоми-
нает человека, который не знает, что 
делать. И как отвечать на вполне понят-
ные и четкие вопросы. Отшутиться ведь 
всегда легче». 

Реализация метафоры кукольного теат-
ра базируется на противопоставлении кук-
ловодов и марионеток. Функцию управляю-
щей руки выполняют руководители, чиновни-
ки, реже — тренеры, а спортсменам достает-
ся роль марионеток, которые действуют про-
тив своей воли: «Ранее на МСА „Локомотив“ 
состоялся только один матч РФПЛ — 
6 октября 2013 года там прошло сто-
личное дерби ЦСКА и „Динамо“ (0:2). 
И вышел настоящий „Театр кукол“. Тогда 
армейцы противились играть на этом 
стадионе (в том числе из-за риска полу-
чить травму на несовременном покры-
тии)». «Мы сделали то, о чем просили. Ес-
ли бы не приехали [в Памплону], они бы по-
лучили три очка. Но я не думаю, что это 
безопасно, мы не марионетки, которые 
всегда должны играть». 

Инструментом приведения марионеток 
в движение являются нити, которые нахо-
дятся в руках невидимого кукловода. Эти 
действия эксплицируют обороты «дергать за 
веревочки/ниточки», «управлять нитями»: 
«Впрочем, не вернулся он в футбол только 
на публичные роли. Но продолжал дергать 
за веревочки из тени». «После распада 
СССР все нити управления гандболом 
находились в руках Максимова. И, кстати, 
он научился очень грамотно за эти ни-
точки дергать». Идею безвольности вы-
ражают и закрепленные в спортивном дис-
курсе способы описания смены игроков в 
спортивных клубах с помощью глаголов: ку-
пить, продать, поменять игрока. 

В русской культуре одним из самых из-
вестных кукольников является Карабас-
Барабас. Имя злого директора театра давно 
стало нарицательным и используется для 
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выражения иронии и сарказма по отноше-
нию к людям, проявляющим свою власть 
сурово, но не всегда умело. В статье «Игры 
Карабасов» анализируется смена тренерско-
го состава «Локомотива». Автор однозначно 
оценивает действия «Карабасов» как неуме-
лые и мотивированные только собственны-
ми выгодами. Заложниками такой игры ока-
зываются не только куклы, но и зрители: 
«Но сценарии кукольных спектаклей на 
всякий случай уже написаны и приколоты к 
стенам кабинетов клубных Карабасов. 
Вместе с куклами. Остальные вправе на-
блюдать за происходящим с большим, хотя 
и не очень здоровым интересом». 

Развертывание метафоры кукольного 
театра в описании спортивного мира строит-
ся не только на оппозиции «кукловод — кук-
ла», но и на противопоставлении «кукла — 
актер», «кукловод — режиссер». Спортсмен-
актер обладает талантом игры, меняет сце-
нарий игры, дарит зрителям дополнитель-
ные эмоции. Спортсмен-кукла актерских та-
лантов не имеет, он вынужден играть по 
прописанному сценарию, выполнять чужую 
волю. Тренер-режиссер обладает умением 
построения игры, где актеры могут проявить 
себя, результатом становится интересное 
зрелище и профессиональная игра. Руково-
дители-кукловоды манипулируют игроками и 
тренерами, устраивают закулисные игры. 

Театр пантомимы как вид сценического 
искусства заключается в создании образов 
при помощи пластики тела и мимики, без 
использования слов. Смыслы, которые ак-
туализирует метафора пантомимы в спор-
тивном медиадискурсе, связаны с активной 
жестикуляцией и выражением эмоций с по-
мощью мимики. Прагматический потенциал 
при этом может быть разным: 
– жесты выполняют коммуникативную 

функцию, когда нет возможности в достаточ-
ной степени вербализовывать свои мысли: 
В ходе матчей Гвардьола так же стильно 
руководит командой, как и одевается. Его 
движения точны и элегантны. В «Баварии», 
пожалуй, чаще, чем некогда в «Барсе», при-
бегает к пантомиме. Это понятно — 
не хватает знания немецкого; 
– метафора пантомимы указывает на 

чрезмерную эмоциональность, включен-
ность в игру: Сразу трое пропускавших 
матч спартаковцев — еще Попов — в 
метрах от журналистов исполняли целый 
театр пантомимы. Они словно были 
там, на поле, и пропускали каждую секунду 
игры через себя. Зе Луиш в момент подачи 
одного углового натурально подпрыгнул! 
– подчеркивается артистизм спортсменов, 

когда они осознанно используют жесты и 

мимику для эмоционального воздействия на 
соперника. Вот Лебедев и ударил. Перед 
этим Кайоде устроил настоящую пан-
томиму, проявил недюжинный актерский 
талант, демонстрируя после каждого нок-
дауна, что там и удара в общем-то не бы-
ло. Разводил руками, таращил глаза и 
требовал продолжения боя; 
– отрицательный аксиологический модус 

характеризует поведение спортивных участ-
ников, которое принято называть симуляци-
ей, имитацией болевых ощущений. Здесь 
важна реакция арбитра на часто возни-
кающие пантомимы с изображением 
«умирающего лебедя» (на примитивном 
даже для любителей уровне) и прочими 
приемами, подпадающим под категорию 
«симуляция». 

Еще одна разновидность театра — театр 
абсурда. Это наименование, возникшее в 
середине XX века для обозначения драма-
тургии и сценического действия поставан-
гардного направления театра, отражало ха-
рактерные черты этого направления: нару-
шение логических связей, введение зрите-
ля/читателя в непривычное состояние, раз-
рушение устойчивых координат времени и 
пространства. Эти особенности и послужили 
основой для метафоры, которая в речи ис-
пользуется для обозначения нелепых, непо-
нятных ситуаций, которые не поддаются ло-
гическому объяснению. Эта метафора ак-
тивно используется во всех сферах жизни, 
в том числе и спорте: А вторая шайба крас-
но-синих — и вовсе театр абсурда. Не-
брежную передачу в своей зоне Захарчука 
молодому Ткачеву хозяева в три хода пре-
вратили в 2:0. К этому времени казанцы 
еле передвигали ноги. Там непонятный 
бардак. Сколько народу пришло, сколько — 
ушло. Со стороны смотришь, как театр 
абсурда какой-то. В таких случаях обиход-
ное выражение «театр абсурда» сводится к 
значению слов «абсурд», «ерунда», «бред». 

А. И. Зверев в исследовании метафор в 
политическом дискурсе отмечает два случая 
употребления данной метафоры: когда речь 
идет о каком-либо бессмысленном одиноч-
ном факте (театр абсурда = бардак, ерунда) 
и когда речь идет о нескольких событиях, 
разворачивающихся последовательно во 
времени, логику которых понять затрудни-
тельно. Именно второе значение в большей 
степени связано с театром, поскольку «бес-
смысленные поступки какого-либо человека 
достаточно похожи на бессмысленные дей-
ствия актера на сцене, исполняющего аб-
сурдную роль» [Зверев 2015: 115]. Действи-
тельно, в таких контекстах метафора театра 
абсурда является интерпретацией целена-
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правленной деятельности определенных 
людей, которая воспринимается как нело-
гичная, а следовательно — неправильная. 
Ну а настоящий театр абсурда устроили 
организаторы турнира, которые всеми 
силами пытаются расчистить путь 
в полуфинал хозяйкам. Дания получила ка-
лендарь с играми 11, 13 и 15 декабря. Рос-
сиянки посреди турнира узнали, что стар-
туют во втором групповом раунде 10 де-
кабря, на следующий день играют с Фран-
цией, а затем три дня ждут датчанок. 

Метафора «спорт — это театр» высту-
пает в роли текстопорождающей модели, 
с помощью которой авторы спортивных ре-
портажей выстраивают нарратив. «Метафо-
ричность названия статьи создает условия 
для проявления ряда стилистических и 
прагматических эффектов, возникающих в 
связи с взаимодействием метафоры в заго-
ловке и метафор в самом тексте» [Шехтман 
2006: 19]. Обратимся к публикации «Футбол — 
целый мир». Футбол — это театр, заявляет 
автор и презентует ключевые элементы 
спортивного дискурса посредством теат-
ральной терминологии. Футбольная игра — 
это зрелище, спектакль; футболисты — ис-
полнители, актеры, лицедеи, корифеи; тре-
нер — постановщик, команды — актерские 
труппы, театр; зрители — театралы; игра на 
чужом поле — театральные гастроли; фут-
больный сезон — театральный сезон; фи-
нальный свисток — театральный занавес, 
футбольное поле — театральная сцена. 
В таком театре имеется даже суфлер. Как 
и положено, актеры оцениваются с точки 
зрения артистичности и креативности, спек-
такль — зрелищности, а команды борются 
за звание лучшего театра. Весьма порадо-
вали продемонстрированным зрелищем 
местных искушенных «театралов» фут-
больные «труппы» из Костаная и Павло-
дара. Оба коллектива претендуют на зва-
ния лучших в стране, потому и «спек-
такль» обещал быть захватывающим. Так 
оно и вышло. Вот только суфлер у «Тобо-
ла», похоже сработал в этот вечер про-
фессиональнее… Да и исполнители вы-
глядели куда как креативнее своих павло-
дарских визави, четырежды зафиксировав 
свое превосходство. Что ж, с продемонст-
рированной ими в субботу игрой костанай-
ские «актеры» остаются основными пре-
тендентами на звание лучшего «театра» 
текущего «театрального сезона». 

Используя потенциал метафорической 
модели «Спорт — это Театр», автор не 
столько воспроизводит сюжет и выстраивает 
композицию повествования, сколько выра-
жает собственную оценку событий. Излагая 

спортивные события, журналист целена-
правленно использует исключительно теат-
ральную лексику, создавая пространство 
«плохого театра», в котором суфлер работа-
ет лучше, чем актеры, плохая игра актеров 
связана с тем, что им не платят деньги, 
а происходит это потому, что власти разлю-
били театр. В итоге один заигравшийся ли-
цедей испортил всю игру, а зрители не смог-
ли во время постановки увидеть яркие эпи-
зоды. Уральский «театр» имени Атояна 
принимал на своей «сцене» противостоя-
ние местных «актеров» с приезжими из 
Алматы. О проблемах алматинской «те-
атральной труппы», в первую очередь — 
финансовых, уже было писано-переписано. 
То денег актерам не платили. То теперь 
как бы и платят, но отдавать хотят не все, 
что должны. Разлюбили власти в южной 
столице свой «театр», гремевший в свое 
время по всему Советскому Союзу… 

Развитие индустрии развлечений оказа-
ло влияние и на спорт, спорт стал одним из 
ответвлений шоу-бизнеса, появилось мно-
жество спортивных развлекательных шоу, 
цель которых — удержать внимание зрите-
лей и максимизировать финансовую при-
быль. Значительную роль здесь играют мас-
смедиа — телевидение и интернет, создаю-
щие зрительскую доступность и умело ма-
нипулирующие потребительскими вкусами. 
«Само спортивное зрелище эволюционирует 
и вступает в симбиоз с шоу-бизнесом, со-
храняя свои определяющие качества и при-
обретая качества, характерные для различ-
ных эстрадных и шоу-программ» [Благолев 
2011: 11]. Лишь недавно ее стали подкра-
шивать, ведь за прошедшее десятилетие 
футбол окончательно превратился 
в шоу-бизнес. Журналист описывает изме-
нения, которые произошли в футболе за по-
следние десятилетия: огромные денежные 
вливания, спонсорские и телевизионные 
контракты, рекордные трансферы — всё это 
убивает футбол и превращает его в шоу-
бизнес. Бизнес сделал игру товаром, а бо-
лельщиков — лишь потребителями этого 
товара. Яркое подтверждение тому — под-
крашенная трава на футбольном поле. Так 
она выглядит ярче, особенно на экранах. 

Обращение к прецедентным феноменам 
позволяет уточнить оценку событий. Много-
летнее телешоу «Дом-2» в современной 
русской культуре стало символом развлече-
ния низкого уровня с бесконечными выясне-
ниями запутанных отношений на глазах у 
многомиллионной публики. «На первый же 
план выступили отношения между клубом 
и болельщиками, внутренние перестанов-
ки, сплетни и призывы к масштабной чи-
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стке как в составе, так и в руководстве. 
«Спартак» стал командой-мемом, а про-
исходящее в красно-белом клубе сравни-
вали с «Домом-2». Автор статьи «Игроки 
легкого поведения» рассуждает о смещении 
интереса зрителей и массмедиа c настояще-
го футбола в сторону личной жизни спорт-
сменов, частных историй и конфликтов и 
заключает, что в современном российском 
футболе самое главное — рейтинги, собст-
венно спорт отошел на второй план. 
«Не футбол делает рейтинги. Их делает 
околофутбол. Или даже подфутбол. 
А этого добра у нас хоть отбавляй». 

Для описания искусственности спортив-
ных событий, направленных только на раз-
влечение и потеху зрителей, используется 
сравнение с фрик-шоу: Как боксеры они оба 
слабые. Они даже не могли нормально друг 
друга ударить. Здоровые и накачанные ре-
бята с грудой мускул у каждого и ни одного 
нормального попадания. Они попадали, 
но слабенько. … для меня это не настоя-
щий бой, а фрик-шоу людям на потеху. 

Сравнение спорта с шоу, как правило, 
выражает коннотации искусственности, ком-
мерциализации, заранее прописанного сце-
нария, игры на публику. Но не всегда подоб-
ные языковые обороты содержат пейора-
тивную оценку. Метафора шоу может выра-
жать также восхищение профессиональных 
болельщиков напряженностью, наличием 
интересных моментов, красотой игры и мас-
терством спортсменов: Это было велико-
лепно! Сборные Италии и Испании выда-
ли огненное шоу в полуфинале Лиги на-
ций. В этом матче было всё: окончание су-
перрекордной серии, конфликт с участием 
фанатов, красивые голы и удаление. И всё 
это под уверенное судейство Сергея Кара-
сёва, который, выезжая за пределы России, 
превращается в одного из лучших арбит-
ров Европы. 

Самый популярный жанр современного 
зрелищного искусства — кино — также на-
шел место в спортивном дискурсе. Футболь-
ная игра сравнивается с хорошим фильмом, 
который по своему качеству достоин «Оска-
ра». Однако такой фильм нельзя увидеть 
дважды, в этом и отличие настоящего спор-
та от искусства — в его нереплицированно-
сти. Признайтесь честно: когда в послед-

ний раз вы получали удовольствие 
от матчей сборной Франции? Не думали, 
что смотреть на нее = кайфовать 
от фильма, который снят именно под 
«Оскар»? Все стерильно, без острых уг-
лов, ничего лишнего, холодный расчет 
только на статуэтку. Такое кино 
не пересмотришь спустя годы и даже 
оценку ему поставить тяжело. 

Мелодраматические произведения, как 
правило, содержат много эмоциональных и 
трагических сцен. Подобные эпизоды проис-
ходят и на спортивной арене. А если за час 
до стартового свистка выяснится, что 
«Зенит» не проиграл в Черкизове, то на 
свет родится новый сюжет для голливуд-
ской мелодрамы: в случае положительного 
исхода именно Карпин официально лишит 
«Спартак» чемпионского титула. 

Напряженность, непредсказуемость игры 
сравнивается с триллером или детективом. 
Матч-триллер «Рубина» и «Динамо» за-
вершился боевой ничьей. 

История с назначением главного тре-
нера в «Барыс» превращается уже 
в хороший сериал-детектив, причем, на-
писанный прогрессивными сценаристами. 
Это когда каждая серия заканчивается 
неожиданно, а в новом эпизоде все не-
ожиданно меняется. 

Метафора детектива возникает и когда 
речь идет о запутанных событиях. Такие со-
бытия чаще относятся не прямо к спортив-
ной арене, а к тому, что происходит вокруг 
нее: назначения, отставки, личная жизнь 
спортсменов, неожиданные решения спор-
тивных чиновников. О трансфере самого 
яркого российского футболиста XXI века 
из Санкт-Петербурга в Лондон можно было 
снимать полноценный фильм-детек-
тив: там был и долгий динамичный сю-
жет, и всевозможные сложности, и сча-
стливая развязка. 

В Таблице 1 представлены метафоры, 
актуализирующие фрейм «Виды и жанры 
зрелищных представлений», признаки, на 
основании которых возникает метафориче-
ский перенос, а также их прагматический 
потенциал, который находится в зоне поло-
жительного (+), отрицательного (–) или ней-
трального (0). 
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Таблица 1. Фрейм «Виды и жанры зрелищных представлений» 

Метафоры Признаки Оценка 

театр – игра 
– зрелищность 
– игра на зрителя, предсказуемость, сценарность, реп-
лицированность 

0 
+ 
 
– 

драма – драматизм, напряжение 
– неожиданный поворот событий 
– искусственность, неправдоподобие 

+ 
+/– 
– 

комедия – непрофессионализм, лицемерие, искусственность, 
имитация деятельности 

 
– 

фарс  – профанация, искусственность – 

трагедия – искусственность, неправдоподобие 
– драматизм 

– 
+ 

балет – отсутствие мужественности, имитация деятельности, 
искусственность 
– профессионализм, зрелищность 
– затянутость, отсутствие динамизма, скука 
– неожиданной поворот событий 

 
– 
+ 
– 
+ 

цирк, буффонада, ба-
лаган 

– плохая игра, отсутствие логики, нелепое событие, не-
профессионализм 
– эстетическое зрелище 

 
– 
+ 

театр одного актера – превосходство одного игрока или команды 
– артистизм, эмоциональность 
– несерьезное поведение, непрофессионализм 

+/– 
+/– 
– 

театр кукол, театр ма-
рионеток 

– безвольность спортсменов, игра по сценарию, непро-
фессионализм 
– управление ситуацией, контроль 

 
– 

+/– 

театр пантомимы – активная жестикуляция 
– артистизм 
– симуляция 
– эмоциональность 

0 
+ 
– 

+/–  

театр абсурда – отсутствие логики, абсурд, неправильные действия – 

шоу – искусственность, неправдоподобие, игра на зрителя, 
коммерциализация спорта, сценарность 
– зрелищность, драматизм 

 
– 
+ 

шоу-бизнес – искусственность, неправдоподобие, игра на зрителя, 
коммерциализация спорта, сценарность 

 
– 

фрик-шоу – коммерциализация спорта, игра на зрителя, неправдо-
подобие, непрофессионализм 

 
– 

фильм – реплицированность 
– зрелищность, драматизм, профессионализм 

– 
+ 

мелодрама – драматизм, эмоциональные события +/– 

триллер – напряженность, непредсказуемость + 

детектив – напряженность, непредсказуемость 
– запутанность событий 

+ 
0 

сериал  – долго развивающиеся события 0 

 
Проведенное исследование показывает, 

что модель «Спорт — это Театр» является 
устойчивой, фрейм «Виды театра и жанры 
зрелищных представлений» достаточно мно-
гообразен. Эта модель обладает высоким 
прагматическим потенциалом, для актуали-
зации которого субъекты спортивного дис-
курса отбирают из имеющихся в языке но-
минаций лексемы, относящиеся к лексико-
семантическому полю «театр». Большинство 
этих лексем, изначально нейтральных с точ-

ки зрения оценочной информации, попадая в 
поле спортивного дискурса, проявляют ярко 
выраженную оценку. Во многих исследова-
ниях, посвященных изучению театральной 
метафоры в различных дискурсах, отмеча-
ется, что основная идея использования в 
качестве сферы-источника концепта «театр» 
сводится к признакам искусственности, не-
правдоподобия, игры по сценарию, что эта 
модель сопровождается уничижительной 
коннотацией. Нельзя не согласиться с по-
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добными заключениями, однако полученные 
результаты показывают, что театральной 
метафоре свойственны также устойчивые 
положительные оценки, связанные с призна-
ками драматизма, зрелищности, профессио-
нализма, напряженности, эстетикой выступ-
ления, артистичностью спортсменов. Одна и 
та же метафора может выражать совершен-
но противоположные оценки, например, ме-
тафора шоу выражает негативную оценку, 
когда говорят о коммерциализации спорта, 
отсутствии импровизации, направленности 
только на развлечение зрителей, в то же 
время сравнение игры с настоящим шоу го-
ворит о качестве, эмоциональности и зре-
лищности выступления. 

Описанные метафоры и обозначенные 
признаки метафорического переноса ни в 
коем случае не могут претендовать на пол-
ноту и исчерпанность. Однако они позволя-
ют обозначить основные закономерности 
развития модели и прагматический потенци-
ал театральной метафоры в спортивном 
дискурсе, и в частности фрейма «Виды и 
жанры зрелищных представлений». 
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Лексические переводческие трансформации при переводе текстов 
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аудиозаписей) 
АННОТАЦИЯ. Цель работы — исследование на основе лингвистического анализа текстов экстремистско-

террористической направленности особенностей лексических трансформаций. Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что в связи с увеличением числа переводов материалов экстремистско-террористической направ-

ленности в последнее время возникла необходимость в адекватных исследованиях, направленных на выявление особен-

ностей трансформаций, применяемых переводчиками при работе с семантикой слова, лексико-стилистическими сред-

ствами языка. В современном переводоведении одно из ведущих мест занимает проблематика передачи национально-

культурной специфики исходного текста. Именно посредством переводов мы получаем доступ к системам смыслов 

других культур, которые с помощью переводчиков приобретают свою интерпретацию. 

Объектом исследования является устный, зафиксированный в печатной форме религиозный текст экстреми-

стско-террористической направленности на таджикском языке. Предмет изучения — особенности лексических 

трансформаций при переводе текстов экстремистско-террористической направленности. Научная новизна данно-

го исследования заключается в выборе самого предмета и объекта, а именно в том, что впервые языковые транс-

формации при переводе с таджикского языка на русский рассматриваются по материалам аудиозаписей. Научная 

новизна работы заключается также в попытке описать проблему использования трансформаций с учетом специ-

фики исследуемого материала. Результаты исследования могут быть использованы в различных лингвистических, 

лексикологических и семасиологических семинарах, при чтении курсов современной лексикологии, написании квали-

фикационных работ, где разрабатываются теоретические, методологические вопросы лексикологии, лексикогра-

фии, теории и практики массовой информации, стилистики современных СМИ.  

Теоретико-методологической базой исследования явились научные работы отечественных и зарубежных ав-

торов в таких областях, как конфликтология, юридическая лингвистика, лингвистическая семантика, когнитивная 

лингвистика. При написании статьи были использованы следующие методы: контекстуальный анализ, методы 

корпусной лингвистики (автоматизированное извлечение информации, методы обработки естественного языка), а 

также методы интент-, контент- и дискурс-анализа. 

Результаты исследования вносят определенный вклад в сопоставительное языкознание и способны обновить 

взгляд переводчика на проблему использования переводческих трансформаций при переводе текстов экстремист-

ско-террористической направленности, а также направить переводчика на поиск в переводящем языке оригиналь-

ных средств выражения, отличающихся от средств выражения в исходном языке. 
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(Based on Audio Recordings) 
ABSTRACT. The aim of the paper is to study the peculiarities of lexical translation transformations on the basis of lin-

guistic analysis of extremist-terrorist texts. The urgency of the topic can be attributed to the fact that due to the increase in 

the number of translations of extremist-terrorist materials, there has recently emerged a need for adequate research aimed at 
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identifying the specific features of transformations used by translators when working with word semantics and lexico-stylistic 

means of the language. The problems of expressing the national and cultural specificity of the source text occupy one of the 

leading positions in the modern translation studies. It is through translations that we gain access to the systems of meanings 

of other cultures, which, with the help of translators, acquire their own interpretation. 

The scope of the study encompasses oral, printed religious texts of extremist-terrorist orientation in the Tajik language. 

The object of the study includes the peculiarities of lexical transformations in the process of translation of extremist-terrorist 

texts. The scientific novelty of this study lies in the choice of the object and the scope of investigation, and namely in the fact 

that for the first time language transformations in translation from Tajik into Russian are considered on the material of texts 

in the form of audio recordings. The scientific novelty of the work also consists in an attempt to describe the problem of using 

transformations, taking into account the specificity of the material under study. The results of the research can be used in the 

work of various linguistic, lexicological and semasiological seminars, when reading courses of modern lexicology, and writ-

ing qualification papers, where theoretical and methodological issues of lexicology, lexicography, theory and practice of 

mass media, and stylistics of modern media are developed. 

The theoretical and methodological basis of the research is made up by theoretical studies of domestic and foreign au-

thors in the following areas: conflictology, legal linguistics, linguistic semantics, and cognitive linguistics. The following 

methods were used in the paper: contextual analysis, corpus linguistics methods: automated information extraction, natural 

language processing methods, as well as methods of intent, content and discourse analysis. 

The results of the study make a certain contribution to comparative linguistics and are able to refresh the translator's 

view on the problem of using transformations in the process of translation of extremist-terrorist texts, as well as to direct the 

translator in their search for original means of expression in the target language that differ from the means of expression in 

the source language. 

KEYWORDS: lexical meaning, lexical transformations, denotative meaning, semantic structure of the word, Tajik lan-

guage, shade of meaning, semantic value of a word, stylistic devices, translation studies, translators, translation, translation 

transformations, religious extremism, extremist discourse, extremist materials, religious texts, terrorism, audio recordings. 

AUTHOR’S INFORMATION: Tilloeva Saodat Makhmadkulovna, Doctor of Philology, Professor of Department of 

Professionally Oriented Linguistic Education, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

FOR CITATION: Tilloeva S. M. (2023). Lexical Transformations in Translating Extremist-Terrorist Texts (Based on 

Audio Recordings). In Political Linguistics. No 4 (100), pp. 184-190. (In Russ.). 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью переводчика является достиже-
ние переводческой эквивалентности — соз-
дание такого текста на переводящем языке 
(ПЯ), который являлся бы оптимальным, 
т. е. максимально возможным (в данных лин-
гвистических и экстралингвистических усло-
виях) коммуникативным аналогом текста на 
исходном языке (ИЯ) [Комиссаров 1978: 67]. 
Переводной текст должен обладать свойст-
вами, позволяющими ему вызывать в сфере 
носителей ПЯ коммуникативный эффект 
(КЭ), аналогичный тому, который вызывает в 
сфере носителей ИЯ исходный текст (ИТ) 
[Каде 1983: 73]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Данная статья посвящена анализу лек-
сических трансформаций, выявленные нами 
при анализе аудиозаписей. 

Каждый язык имеет свой «своеобразный 
крой». Это своеобразие лексико-семантиче-
ского аспекта каждого языка прежде всего 
проявляется в типе смысловой структуры 
слова. Любое слово, т. е. лексическая еди-
ница, не является чем-то обособленным. 
Всякое слово — это часть лексической сис-
темы языка, ее составной элемент. Этим 
объясняется своеобразие семантической 
структуры слов в разных языках. «Соответ-
ствующие семантические единицы в разных 
языках могут иметь различную значимость, 

то есть занимать различное положение в 
системе языка. Слово может быть более 
употребительным в одном языке, а в другом 
иметь более узкое или даже терминологиче-
ское значение» [Левицкая, Фитерман 1976: 
28]. В семантике слова отражаются различ-
ные признаки предмета, его свойства и свя-
зи его значения с обозначаемыми объекта-
ми. В семантике слова отражается видение 
мира, свойственное данному языку, вернее 
носителям данного языка. При этом могут 
быть выделены разные признаки одного и 
того же объекта — денотата, что находит 
свое отражение в семантической структуре 
соответствующего слова. Как известно, на-
личие языковых параллелей того или иного 
типа и их количество зависят от степени ти-
пологической близости двух языков. 

В своей работе мы опирались на класси-
фикацию лексических трансформаций, пред-
ложенную Т. Р. Левицкой [Левицкая 1976: 45]. 

Основными причинами, вызывающими 
лексические трансформации, являются: 

1) стилистический прием, основанный на 
игре слов, если в соответствующих словах 
двух языков выделены различные признаки; 

2) разница в смысловом объеме слова. 
В каждом языке слово «живет» своей жиз-
нью, тесно связанной со своеобразием лек-
сико-семантической системы данного языка. 
Оно может иметь различные виды лексиче-
ских значений (лексико-семантические вари-
анты), оно может расширять или сужать свое 



Тиллоева С. М. Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). С. 184–190 

186 

значение, делать его более конкретным или 
абстрактным; 

3) различия в сочетаемости. Слова нахо-
дятся в определенных для данного языка 
связях. Сочетаемость проявляется в случае 
совместимости обозначаемых ими понятий. 
Эта совместимость в разных языках разная. 
То, что возможно в одном языке, является 
неприемлемым в другом; 

4) употребление слова (usage). В каждом 
языке вырабатываются своеобразные кли-
ше, как бы готовые формулы, слова и соче-
тания слов, используемые говорящими на 
данном языке [Левицкая 1976: 29]. 

Более подробно рассмотрим перечис-
ленные причины, вызывающие лексические 
трансформации. 

Как уже отмечалось, в значении слова в 
разных языках часто выделяются разные при-
знаки одного и того же явления или понятия, что 
создает трудности при переводе. Например: 

Салом алеӣкум Рахматуллоҳу бара-
қатуҳ ( ُُوَبَرَكَاته ِ  ), бародарҷоноالَسَّلََمُ عَليَْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللََّّه
мо бор, бор, гуфтемки да и бора да и канал 
бояд гапзадан нашава, золоки канал, мақсад 
ба и хотири нест ҳаркасе роҳнамои меку-
на, ғаӣраз ҳами ситора доро, касе дига чи 
намекуна, ҳо бародарики ту мехои малумот 
ҳосил куни ҳами ситора дороя яктуша 
добавит кун, ба ҳамун ростуш гапзан Ин 
ша Аллох малумот ҳосил мекуни, агар ба 
шартики ба Худо боши. / Мир вам, милость 
Аллаха и Его благословение, дорогие бра-
тья, не раз мы просили, чтобы впредь на 
этом канале не велись беседы на подобные 
темы. Наставниками (учителями) могут 
быть только сведущие в этой области 
(букв. звезды в этой области). Если вы 
хотите получить информацию, общайтесь 
с образованными людьми, при условии, 
что вы с Аллахом. 

В современном таджикском языке слово 
роҳнамо, производное от роҳ — дорога 
имеет следующие значения: 1. Руководи-
тель, предводитель; 2. Провожатый, про-
водник, гид, поводырь; 3. Путеводитель; 
4. Путеводный; аломати роҳнамо — путевой 
знак, дорожный знак; китобчаи роҳнамо — 
справочник; путеводитель; ситораи 
роҳнами — путеводная звезда [Таджикско-
русский словарь 2006: 501]. 

В толковом словаре таджикского языка 
зафиксировано значение «он кӣ роҳ нишон 
медиҳад, ҳидояткунанда, ходӣ, роҳбар» 
[Фарҳанги забони тоқикӣ 1965: 2, 149] — 
Тот, кто указывает путь; кто направляет 
на правильный путь. 

В русском языке слово путеводитель 
имеет значение «Справочник о каком-нибудь 
историческом месте, музее, туристском 

маршруте» [Ожегов 2008]. В толковом сло-
варе под редакцией Д. Н. Ушакова находим: 
«1. Руководитель, вожак (устар.). 2. Книга, 
содержащая необходимые для поездки, пу-
тешествия справки и указания // Всякое 
справочное издание, помогающее ориенти-
роваться среди наблюдаемого и обозреть 
все, что следует» [ТСРЯ 2014]. 

Таким образом, слово путеводитель в 
современном русском языке семантически 
не покрывает слово роҳнамо, так как оно 
уже по своему значению. Поэтому данное 
слово мы переводим как наставник, учи-
тель. 

Здесь нельзя не согласиться с точкой зре-
ния Т. Р. Левицкой: «…признак, положенный в 
основу значения слова, не должен доминиро-
вать в сознании переводчика. Оторвавшись от 
него, он должен найти соответственное рус-
ское слово» [Левицкая 1976: 31]. 

Нами были выявлены случаи, когда бла-
годаря выделенному признаку слово приоб-
ретает более широкий семантический объем 
и не покрывается соответствующим словом 
другого языка. Например, слово ситора в 
таджикском языке наряду со значением 
звезда имеет также другие значения: «лич-
ность, широко известная и популярная в 
какой-либо области, сфере; ситори илм — 
звезда науки; ситораи ман бо ситораи ӯ 
рост омад — (букв. наши звезды совпали) — 
мы с ним хорошо поладили» [Таджикско-
русский словарь 2006: 548]. Данное значе-
ние зафиксировано также для слова звезда 
в толковых словарях русского языка с поме-
той книжное, риторическое: «2. перен. Зна-
менитость, выдающийся по своим талан-
там и общественным заслугам человек 
(книжн. ритор.). Звезды нашей литературы. 
Звезды экрана» [ТСРЯ 2014]. Следователь-
но, в следующем контексте таджикскому 
слову ситора будет соответствовать соче-
тание человек, сведущий в данной сфере, 
образованный, но не «звезда»: 

Бародарики ту мехои малумот ҳосил 
куни ҳами ситора дороя яктуша добавит 
кун, ба ҳамун ростуш гапзан Ин ша Аллох 
малумот ҳосил мекуни / (Брат, который 
хочет получить информацию (быть осве-
домленным в данной сфере), должен об-
щаться с образованными людьми (букв. 
со звездами), если Богу угодно, получишь 
всю необходимую информацию. 

Семантическая структура слова предо-
пределяет возможность его контекстуально-
го употребления, и перевод контекстуально-
го значения слова представляет собой 
сложную задачу. 

Контекстуальное значение слова во мно-
гом зависит от характера семантического 
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контекста, от семантики сочетающихся с ним 
слов. «Слову свойственны как парадигмати-
ческие, так и синтагматические связи, и лек-
сические потенции слова могут быть рас-
крыты в обоих случаях. Но выявление этих 
потенциальных значений тесно связано со 
своеобразием лексико-семантического аспек-
та каждого языка, отсюда вытекает и труд-
ность передачи контекстуального значения 
слова в переводе: что возможно в одном язы-
ке, невозможно в другом из-за различий в их 
семантической структуре и в употреблении» 
[Левицкая, Фитерман 1976: 34]. 

Проиллюстрируем данное положение: 
Асаалому алеӣкум ва Раҳматуллоху ва 

барақатуҳ, а шерои Аллох зинда бошед, 
пеш аз ин тақрибан дусол пеш буд ёки, о 
дусол пеш буд, ҳами шахри Практикода як-
то истишоди дурускардан будан толибон 
ба камаз будак ки мерафтак мақсад ҳамун 
ҷои ки мақсад тартиб, доштан бояд 
хамунҷа мерафт мезат. / Мир вам, ми-
лость Аллаха и Его благословение. При-
ветствую вас, львы Аллаха. Приблизи-
тельно два года назад в городе Практикод 
был подготовлен взрывник на камазе. 

Ҳазрат бетартиби зиёд шидаги аст, 
яни аз ин гапошон малум мешаваки, худшон 
ба кала гирифтаги астан, зероки Ҳазрато 
у вахтоки будан, истишоҳди, аморати Ис-
ломия тартиб мекардан моҳ, араб будан, як 
устоди Эроқи буд ки чанқа пеш Абу 
Муҳоҷир гап задеста буд, ана устоди Эроқи 
мақсад кадомики истишоҳди мекард дар 
аморати Исломи, ҳамура тартиб мекард, 
ва курсам дошт, у талим медод, аморати 
Исломи, ҳаму истишоҳдиҳоша, ҳамун 
чизҳоша, ана у ҳозир рафтаг, ҳозир дар 
тарафи Давлатул Исломаӣ, рафтагияӣ 
тарафи Давлати Ислом рафтаги аст. / 
Как выяснилось, ответственность они 
взяли на себя… Абу Муходжир рассказывал 
об иракском наставнике, обучающем 
взрывников в Исламском государстве*. 
Этот наставник сейчас сам отправился в 
Исламское государство*. 

Ӯ устодам шикоятам мекардзероки ку-
мак мехости мақсад барои истишҳодио 
мақсад маблағи даркораӣ зиёд чизҳо 
даркораӣ, зиёд сомоно даркораӣ, иё мақсад 
намедонист дига талаби курс мекардки, 
мақсади маро иҷозад курс талаб, мақсад 
курс дарс чикунум, иё мегуфтанушки 
ваҳоби ҳастаӣ, устод ақидаи аҳли салафа 
дошт, ана иё ваҳобиш мегуфтан иқа 
амиатуш намедодан, вахти амиатуш на-
додан шери нар хест рафтак Давлати Ис-
ломи, ҳозир дар Давлати Исломи аст, ана 
ино мондан. Аз ҳамун вахтеки ҳазир раф-
так, на як, Субханоллох, на як устоди хуб 

доран тартиб тия. / Наставник сетовал на 
нехватку средств для обучения взрывни-
ков, а также на содержание курсов. Однако 
они считали его ваххабитом, несмотря на 
то, что он придерживался взглядов предков, 
и не обращали на него внимание. В итоге 
«храбрый лев» (наставник) отправился в 
Исламское государство*. С тех пор у них 
нет ни одного достойного наставника. 

Слово истишҳод, согласно современ-
ным словарям таджикского языка, имеет 
только одно значение — приглашение в 
свидетели, требование свидетельского 
показания [Таджикско-русский словарь 2006: 
255]. В приведенных выше контекстах это 
слово приобретает значение взрывник. 
Данное значение присутствует в его пара-
дигматическом значении: якто истишоди 
дурускардан будан толибон ба камаз будак 
ки мерафтак мақсад ҳамун ҷои ки мақсад 
тартиб, доштан бояд хамунҷа мерафт 
мезат — один взрывник был подготовлен 
моджахедами, который на камазе должен 
был привести в действие взрывное уст-
ройство. 

Интересно заметить, что в «Фарҳанге 
забони тоҷикӣ» слово истишҳод трактуется 
как шахид, мученик и имеет исключительно 
положительную коннотацию: 

Шаҳид шудан, қурбон шудан дар роҳи 
чизи муқаддас [Фарҳанги забони тоқикӣ 
1969, 1:505] — стать шахидом (мучеником) 
за веру, за правое дело. 

Поэтому в приведенных выше текстах 
слово истишҳод мы переводим как взрыв-
ник, так как слово свидетель не уместно в 
данных текстах. 

Контекстуальное значение слова всегда 
эффектно как семантически, так и стилисти-
чески, благодаря своей неожиданности. Оно 
часто используется в стилистических целях, 
и поэтому переводчик сталкивается с двой-
ной задачей: он должен избегать нивелиров-
ки стилистических особенностей и в то же 
время не нарушать норм языка перевода 
[Левицкая, Фитерман 1976: 36]. 

К разряду лексических трансформаций 
относится, в частности, генерализация — 
замена лексических единиц с более узким 
значением лексическими единицами с более 
широким значением (классификация В. Н. Ко-
миссарова). 

Приведем примеры генерализации: 
Ин ша Аллох, да ҳамин кушиш куне ки, 

дига да ин бора гап назане, хо агар 
ҳаркасе, ки мақсад малумот бухоха, авали-
ки малумот ки бухоха, мақсад ирода на-
дошта боша беҳтар аст ки сукут куна, 
ҳазори куна писани худша куна дар ин соха 
зиёд муносиб нестаӣ, дар соҳаи ҷиҳод, ё 
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дар соҳаи ҳиҷрат, кушиш кунеки напурсе, 
золеки и соҳат, тохозат озот намекуна, ҳо 
аӣби воқиян ҳиҷрат кардани боши ҳамун 
бародари звёздачкадор ҳастаӣку дабавит 
куна рои куне гап зане, Ин ша Аллох. / Та-
ким образом, впредь вы не должны диску-
тировать на подобные темы, если не-
достаточно компетентны. Тот, кто хо-
чет получать больше информации о джи-
хаде, хиджре, должен общаться со сведу-
щими лицами о джихаде и хиджре. 

В данном контексте лексические едини-
цы гап (задан) — речь, разговаривать, 
маълумот (гирифтан) — получать об-
разование, имеющие более узкое значение, 
заменены лексическими единицами русского 
языка с более широким значением — дис-
кутировать, получать информацию. 

Приведем еще примеры данной лекси-
ческой трансформации: 

Салом алейкум ва раҳматуллахи ва 
баракатуҳ ( ُُوَبرََكَاته ِ  ), якالَسَّلََمُ علََيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللََّّه
суҳбат дар бораи Муҳаммад Ансорӣ, ки да 
висоле ба исме ки ҳақаш меган. / Мир вам, 
милость Аллаха и Его благословение. Ос-
новная тема нашей беседы — Мухаммад 
Ансори, в адрес которого выдвигаются об-
винения. 

Лексические трансформации вызываются 
также необходимостью конкретизировать 
слово при переводе. Для таджикского языка 
характерно наличие большого количества 
слов с широкой понятийной основой, т. е. слов 
очень широко значения. Ими могут быть суще-
ствительные, прилагательные и глаголы. 

Перевод таких слов зависит от конкрети-
зирующего их значение контекста. В особен-
ности это относится к глаголам: 

Албатта ҳар чизе ки ба хилофи шиа 
гуфтагистай, ҳар такфире ки шиара 
кардаги ҳастай мо дар ин қабул дорем, мо 
мегем ки воқеан мо худамон қоил ба ҳамин 
ҳастем. / Мы согласны (полностью под-
держиваем) со всеми обвинениями, кото-
рые выдвигаются против шиитов, с выне-
сением такфир (обвинение в неверии) 
шиитам. 

В данном предложении глаголу гуф-
тан — говорить с общим значением соот-
ветствует русское выражение выдвигать 
обвинение. 

Выражение такфир кардан — выно-
сить такфир заменено на уточненное вы-
ражение обвинять в неверии. В данном 
случае можно говорить о контекстуальной 
конкретизации, обусловленной факторами 
данного конкретного контекста: необходи-
мость завершенности фразы. 

Другой случай — языковая конкрети-
зация, связанная с расхождениями в строе 

двух языков. Данная лексическая трансфор-
мация используется при отсутствии в языке 
перевода слов или словосочетаний с такими 
же развернутыми значениями, как в языке 
оригинала. Здесь следует отметить, что в 
таджикском языке наиболее употребитель-
ными являются составные глаголы, значе-
ния которых меняются при сочетании со 
словами разных частей речи: кор кардан — 
букв. работу делать — работать; гап за-
дан — слово ударить — говорить; савол 
додан — давать вопрос — спрашивать, 
задавать вопросы и т. д. 

Например, в следующем предложении 
составной глагол иззат додан мы перево-
дим русским словом почитать. 

Толковый словарь таджикского языка 
дает определение лексической единицы из-
зат — бузургӣ, арҷмандӣ; азиз будан, 
соҳиби эҳтиром будан [Фарҳанги забони 
тоҷикӣ 1969, 1: 470] — величие; любить, 
ценить, дорожить; пользоваться уважени-
ем, почитать кого-либо. 

Данные согласно таджикско-русскому 
словарю: 1. Почет, уважение; почесть; по-
читание. 2. Достоинство; честь; иззату 
икром, иззату ҳурмат — почет и уважение; 
благоговение; иззат кардан — пользовать-
ся почетом, уважением; иззате касеро ба 
ҷо овардан — оказывать почет, уважение 
кому-либо; иззати худро нигоҳ доштан — 
сохранять свое достоинтсво; ба иззати 
нафси касе расидан — задеть чье-либо 
достоинство [ТРС 2006: 241]. 

Данная замена обусловлена отсутствием 
в русском языке столь же широкого значения 
слова. 

Аллоҳ таоло, руз то руз у изат додаги 
аст, чи қадар мусулмонон дар дохили ӯ 
ҳастан, чӣ қадар шоҳадо хун додан да у 
давлат ба хилофи ҳаму гап мезанан. / Се-
годня большинство мусульман почитают 
Исламское государство* (слава которого 
растет с каждым днем). Сколько шахидов 
пролили кровь за него (за Исламское госу-
дарство*). Они (оппозиционные силы) еще 
выдвигают обвинения против него (против 
Исламского государства*). 

ВЫВОДЫ 

Переводческие трансформации пред-
ставляют собой достаточно сложное и, воз-
можно, несколько парадоксальное явление 
перевода. Их характер сложен и многолик. 
Раскрыть суть трансформаций так же непро-
сто, как и найти ответы на вопросы: как реа-
лизуется процесс перевода в целом, какие 
переводческие механизмы заключены в ос-
нове переводческой деятельности. Поиск 
ответов на эти вопросы выходит за рамки 
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лингвистического исследования и требует 
комплексного рассмотрения большого коли-
чество разнообразных переводческих меха-
низмов. Анализ показал, что лексические 
трансформации достаточно разнообразны, 
включают лексико-семантические замены 
(конкретизация, генерализация, модуляция 
или смысловое развитие, экспликация или 
описательный перевод, компенсация). Каж-
дый названный вид лексических трансфор-
маций сопровождался конкретными приме-
рами и комментариями к ним. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

* Исламское государство — террористиче-

ская организация, запрещена в РФ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в исследованиях по-
литических текстов наблюдается тенденция 
к повышению внимания к пересечению науч-
ных направлений и прикладным работам. 
Отечественные ученые проявляют высокую 
социальную ответственность, обращаясь к 
практическому применению теорий для ана-
лиза языковых особенностей национальных 
политических текстов и связанных с ними 
политических интенций. С учетом сложной 
международной обстановки лингвистический 
анализ национальных политических текстов 
становится популярной темой не только в 
аспекте изучения языка международной по-
литики, но и с точки зрения исследования 
перевода. Непременной частью рассмотре-
ния перевода является исследование кон-
цептуальных метафор в переводах нацио-
нальных политических текстов. Согласно 
традиционной теории метафоры, метафора — 
это риторическое явление на уровне языка, 
ее функция заключается в придании выска-
зыванию выразительности. В 1980-х гг. Дж. Ла-
кофф и М. Джонсон выдвинули положение, 
что метафора — это способ мышления и 
когнитивный инструмент, в результате чего 
произошел «когнитивный поворот» в иссле-
дованиях метафоры [Лакофф, Джонсон 
1980: 52–55, 74–129; 1999: 45–59]. Исследо-
ватели в Китае начали применять принципы 
и методы когнитивной лингвистики при об-
ращении к теории перевода в XXI в., что в 
первую очередь связано с работами, напи-
санными под руководством профессора Ван 
Йина, который объединил эмпирические 
принципы и когнитивную переводческую 
теорию, попытавшись разработать учиты-
вающую специфику китайского языка теорию 
перевода — теорию воплощенно-когнитив-
ного перевода. Только за счет осознания 
языковых механизмов перевод становится 
мостом коммуникации между разными куль-
турами и языками. 

Перевод доклада на XX Всекитайском 
съезде КПК является эталоном перевода 
политических текстов в Китае. Доклады пол-
ностью охватывают прошлое развитие Китая 
и раскрывают планы на будущее, поэтому их 
переводы стремятся сделать исключительно 
точными и качественными. Они являются 

важным средством внешней пропаганды Ки-
тая и обладают высокой политической и ин-
формационной значимостью, привлекая по-
вышенное внимание международного сооб-
щества. В свете необходимости добиться 
понимания и признания китайских идей и 
ментальности со стороны международного 
сообщества, а также необходимости улуч-
шения взаимодействия и коммуникации ме-
жду странами, исследование перевода кон-
цептуальных метафор в докладе на XX Все-
китайском съезде КПК стало одной из наи-
более актуальных тем лингвистических ра-
бот внутри страны. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА 

1.1. Теория воплощенно-когнитивного 
перевода 

Если ограничить рассмотрение концеп-
ций теории материальных аспектов перево-
да рамками «теории воплощенно-когнитив-
ного перевода», то обнаружится, что на дан-
ный момент научные труды и наработки в 
русле этой теории еще относительно мало-
численны. Однако теория материальных ас-
пектов перевода базируется на философии 
эмпиризма и является уникальной китайской 
теоретической парадигмой переводоведе-
ния, которая постоянно совершенствуется и 
развивается с учетом эволюции когнитивной 
лингвистики, когнитивного переводоведения 
и теории когниции-воплощения в языке. Та-
ким образом, для изучения перевода в рам-
ках теоретической парадигмы реализации 
когнитивного перевода необходимо провести 
систематический анализ переводческих ис-
следований в русле теоретической парадиг-
мы когнитивного переводоведения. Мэн 
Чжиган отмечает: «Строго говоря, исследо-
вания когнитивного перевода в Китае нача-
лись в 1980-х годах. Вначале были исследо-
вания, связанные с теорией ассоциации и 
адаптации в когнитивной прагматике» [Мэн 
Чжиган 2014]. Впоследствии, параллельно с 
интенсивным развитием когнитивной лин-
гвистики, китайские ученые в соответствии с 
международными тенденциями оформления 
когнитивного переводоведения тоже после-
довательно объединяли в обсуждениях и 
печатных работах когнитивную лингвистику и  
переводоведение. В итоге к настоящему 
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моменту были получены заметные резуль-
таты и имеются важные достижения в об-
ласти теории и практики когнитивного пере-
водоведения, а также в таких областях, как 
теория коммуникации, теория адаптации, 
перевод метафор и метонимий и других, что 
может служить поводом для гордости. 

При обзоре исследований по переводу в 
рамках такого теоретического подхода, как 
когнитивное переводоведение, мы обнару-
живаем, что когнитивное переводоведение в 
значительной мере основано на опыте и 
философской базе когнитивной лингвистики. 
Когнитивная лингвистика предполагает, что 
когнитивный процесс у человека проходит 
через три стадии: 

Реальность — познание (когнитивная 
деятельность) — язык. 

Для нашей работы важно обратиться к 
феноменологии воплощения и феноменоло-
гии опыта, которые раскрываются в сле-
дующем утверждении: «Языковое значение 
не ограничивается содержанием языка, а 
возникает из воплощения взаимодействия 
между человеком и объективным миром, из 
понимания пользователем мира» [Ван Инь 
2002]. Следует заострить внимание на двух 
аспектах: «воплощение» и «пользователь» 
(языка). Теория когнитивного перевода вы-
пячивает важность когнитивного процесса, 
акцентирует различия в познании мира 
у людей разного пола, разных национально-
стей, разных регионов и разных стран, пре-
увеличивает потенциальные различия в пе-
реводе; постмодернистские философы даже 
выдвигают идеи «переводи, как хочешь» и 
«сколько читателей, столько и Гамлетов», 
излишне подчеркивая влияние несовпаде-
ний в познавательной базе. Между тем Карл 
Маркс утверждал: «Материя определяет 
сознание», способ познания также является 
средством формирования сознания. Однако 
познание и деятельность сознания должны 
иметь материальную основу, то есть опору в 
объективном мире. Перевод — это искусст-
во, творчество, но не «безраздельное твор-
чество» по принципу «переводи, как хо-
чешь». Отчасти верно утверждение «сколько 
читателей, столько и Гамлетов», но при этом 
известно, что Гамлет — это человек, а не 
животное, представитель западной, а не ки-
тайской культуры, и всё это базируется на 
нашем «воплощении и познании» ориги-
нального текста, то есть «воплощенно-
когнитивном процессе». 

В работе профессора Ван Ина (2021) 
предлагается использование термина «во-
площение» для акцентирования материали-

стической философской базы в марксист-
ской философии, поддерживается идея важ-
ности взаимодействия языка и действитель-
ности, критикуется лингвистическая теория 
Соссюра и Чомского, основанная на идеали-
стической философии. Термин «когнитив-
ный» используется для обозначения когни-
тивной обработки и субъективной активно-
сти человека, при этом критикуется игнори-
рование Соссюром и Чомским гуманистиче-
ской ориентации в исследованиях языка. 
В рамках этих рассуждений термин «когни-
тивный перевод» может быть логически мо-
дифицирован в «воплощенно-когнитивный 
перевод», и соответствующая теория помо-
жет по-новому взглянуть на некоторые ос-
новные проблемы перевода, описываемого с 
помощью принципа «воплощенно-когнитив-
ного». Профессор Ван Ин исходит из мате-
риалистического диалектического подхода 
марксистского материализма, подчеркивая, 
что материя определяет сознание, сознание 
не может существовать независимо от ма-
терии и идеи не могут существовать отдель-
но от языка. В соответствии с диалектиче-
ским материализмом марксизма, язык не 
является «природным» или «пустым лис-
том», как считает Чомский, а представляет 
собой результат взаимодействия людей с 
реальным материальным миром, в ходе ко-
торого формируются когнитивные представ-
ления, находящие отражение и выражение в 
языке. Поэтому процесс познания человеком 
проходит через три этапа, как показано на 
схеме ниже. 

Роль в этой цепочке воплощения, кото-
рое особенно важно для нашего исследова-
ния, ярко проявляется в процессе перевода. 

 

 

Реальность Воплощение —
когниция 

Язык 

В свете вышесказанного в рамках тео-
ретической парадигмы «трансляционной 
антропологии» мы должны определить роль 
познания объективного мира и воплощенно-
го осознания объективного мира в процессе 
перевода. Хуан Цзяньцзян и Пэн Хунянь 
(2022) применяют теоретическую парадигму 
трансляционной антропологии, чтобы про-
демонстрировать когнитивную обработку в 
процессе перевода, а также оценить важ-
ность предпосылочного когнитивного опыта 
и взаимодействия опыта автора и реципи-
ента, так называемого «взаимодействия 
опыта», на примере английского перевода 
стихов Питера Стамблерао Ханшане. На-
пример, Питер Стамблер переводит китай-
скую копирайт-страницу издателя книги 
«Selected Poems of Han Shan» как 
«Encounters with Cold Mountain» («Встречи с 
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1.2. Новая риторика и концепция 
идентификации 

«Новая риторика» — это современная 
западная теория риторики, развивающаяся 
на основе классической риторики. Она воз-
никла в 1930-х гг. на Европейском континен-
те и в США и достигла расцвета в 1960-х гг. 
По сравнению с традиционной риторикой, 
новая риторика вносит дополнения и улуч-
шения в связи с вниманием к познаватель-
ной функции использования риторики, ста-
тусу аудитории при применении построенной 
по законам риторики речи и контексту созда-
ния речи. 

Традиционная риторика считает, что ко-
нечная цель риторики — «убеждение» ауди-
тории, в то время как один из представите-
лей новой риторики, Кеннет Берк, считает, 
что ключевым фактором успеха риториче-
ского воздействия является «идентифика-
ция», т. е. установление общих черт между 
индивидуумом и определенным качеством 
или личностью. Исследователь полагал, что 
«убеждение», которое акцентирует традици-
онная риторика, является применением 
осознанного плана, в то время как ключевой 
для новой риторики термин «идентифика-
ция» охватывает более «неосознаваемые» 
факторы. На основе этой мысли К. Берк 
представил концепцию «идентификации», 
разделив способы достижения идентифика-
ции аудитории на три типа: «эмоциональная 
идентификация», «противоположная иден-
тификация» и «бессознательная идентифи-
кация». «Эмоциональная идентификация» 
акцентирует общие интересы и характери-
стики, чтобы установить тесную связь между 
говорящим и слушателем и достичь эффек-
та убеждения; «противоположная идентифи-
кация» создается несколькими противо-
стоящими сущностями на основе наличия 
общего врага; «бессознательная идентифи-
кация» указывает на достижение идентифи-
кации по незаметному признаку, и эта иден-
тификация является наиболее сильной [Чэн 
Сяовэй 2013]. 

В докладе на XX Всекитайском съезде 
КПК содержится множество концептуальных 
метафор, и перевод этих концептуальных 
метафор на английский, японский и русский 
языки использует различные стратегии в за-
висимости от ситуации. Представление 
о «воплощении» у разных народов (в част-
ности, Китая, Англии, Японии и России) 
формирует их уникальное понимание «иден-
тичности», а сама концепция «идентично-

сти» в новой риторике также подчеркивает 
роль «познания» в процессе использования 
риторических средств как для говорящего, так 
и для аудитории, что находит параллели с ло-
гикой воплощенно-когнитивного перевода. 

2. МЕТОДЫ И ПРОЦЕДУРЫ ДАННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализируется перевод концептуальных 
метафор из доклада на XX Всекитайском 
съезде КПК на английский, японский и рус-
ский языки. В исследовании используются 
количественный и качественный анализ, а 
также сравнительный анализ для статисти-
ческого учета типов и количества концепту-
альных метафор в рассматриваемом докла-
де. Затем с точки зрения теории воплощен-
но-когнитивного перевода проводится сравни-
тельный анализ стратегий перевода в англий-
ском, японском и русском переводах с целью 
выявления общих черт и различий в перево-
де, анализа и изучения риторической иден-
тичности, лежащей в основе данных пере-
водов. 

Конкретный исследовательский процесс 
может быть описан следующим образом. 

1. Исследование опирается на программу 
идентификации метафор Pragglejaz Group 
(2007) (Metaphor Identification Procedure, MIP), 
которая применяется для полного обнару-
жения и извлечения концептуальных мета-
фор в докладе на XX Всекитайском съезде 
КПК. 

2. На основе теории концептуальной мета-
форы проводится качественный анализ на 
уровне понимания, чтобы уточнить класси-
фикацию и сформировать статистические 
данные о количестве извлеченных метафор. 

3. Через сравнительный анализ различных 
переводов исследуются переводческие стра-
тегии в английском, японском и русском язы-
ках, применяется теория воплощенно-когни-
тивного перевода для обобщения и характе-
ристики методов перевода. 

4. Анализируется взаимосвязь между стра-
тегиями перевода на разных языках и рито-
рической «идентичностью». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дж. Лакофф и М. Джонсон классифици-
руют метафоры на основе различий в меха-
низме метафорического отображения и вы-
деляют структурные метафоры, пространст-
венные метафоры и метафоры описания 
сущности. Структурная метафора описывает 
одну концепцию в терминах структуры дру-
гой концепции; пространственная метафора 
относится к серии метафор, связанных с 
пространственным положением, таких как 

Холодной Горой»), потому что рассматри-
вает эту книгу как «встречу между древне-
китайским старцем и американским поэтом 
XX века». 
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«вверх — вниз» и «спереди — сзади»; ме-
тафора описания сущности относится к спо-
собу рассмотрения абстрактных концепций, 
таких как события, деятельность, эмоции, 
мысли, как сущностей и материалов. Следу-
ет отметить, что классификация метафор в 
рамках теории концептуальной метафоры 
является относительной, и указанных три 
типа метафор не представляют просто па-
раллельные категории, а взаимосвязаны на 
системном уровне и имеют пересекающиеся 
аспекты (Ли Пин и др., 2011). 

С учетом характеристик из классифика-
ции и определения метафоры для распозна-
вания и статистического анализа политиче-
ских метафор в докладе на XX Всекитайском 
съезде КПК применяется процедура иден-
тификации метафор MIPVU (Metaphor 
Identification Procedure Vrjie University), раз-
работанная Г. Стином и другими исследова-
телями [Steen 2010] на основе MIP (Metaphor 
Identification Procedure). При анализе струк-
туры и функции метафор отсутствие единого 
стандарта их идентификации может затруд-
нять проверку и сравнение различных эмпи-
рических исследований. MIPVU определяет 
наличие пересечения категорий для распо-
знавания метафор в речевом контексте и 
понимания их метафорического значения, а 
также целей использования в конкретной 
ситуации [Чэнь Ланг 2022]. В данном иссле-
довании, в соответствии с шагами иденти-
фикации метафоры MIPVU, была выполнена 
следующая процедура: вначале осуществ-
лялось предварительное чтение и понима-
ние контекстуального значения исследуемой 
единицы; затем определены лексические 
единицы в тексте; после этого проанализи-
ровано основное значение выделенных лек-
сических единиц в текущем контексте и оце-

нено, имеют ли эти лексические единицы 
более базовые значения в других контек-
стах, и могут ли контекстуальные значения и 
базовые значения образовывать контраст; 
если ответы на указанные вопросы положи-
тельные, то можно сделать вывод о мета-
форическом характере данной лексической 
единицы. Согласно критериям и классифи-
кационным стандартам идентификации кон-
цептуальных метафор, после исключения 
ключевых слов, не соответствующих усло-
виям, они были разделены на три категории: 
структурные, онтологические и пространст-
венные метафоры. Затем на основе различ-
ных исходных полей эти три категории ме-
тафор были дополнительно подразделены и 
пересчитаны по 15 подкатегориям. В резуль-
тате классификации и статистических под-
счетов автором было обнаружено 188 мета-
форических выражений в докладе на XX Все-
китайском съезде КПК. 

По результатам анализа выяснилось, 
что в докладе на XX Всекитайском съезде 
КПК наиболее часто использовались три кон-
цептуальные метафоры: «война», «строи-
тельство» и «путешествие». Эти три мета-
форы также наиболее часто встречались в 
переводах на различные языки. Это указы-
вает на универсальность и общность вос-
приятия и понимания этих трех метафориче-
ских выражений, их общую природу и воз-
можность достижения «согласованности» в 
переводах на разные языки. 

Сравнительный анализ переводов для 
английского, японского и русского языков в 
контексте теории трансляции позволяет уви-
деть различия и общие черты в переводе кон-
цептуальных метафор в Докладе на XX Всеки-
тайском съезде КПК. 

Таблица 1 
Категории и подкатегории концептуальных метафор в Докладе 

Номер Тип Подкатегория Выражение 

1 Метафора «структу-
ры» 

Война, архитектура, 
путешествие, семья, 
машина, болезнь, 
другие 

Новый поход, опора, 
перекресток, соотече-
ственник, стабилиза-
тор, наболевшие про-
блемы 

2 Онтологическая ме-
тафора 

Олицетворение, жи-
вотное, растение, 
пища, вместилище, 
другие 

Сердце, убить тигра, 
древо марксистской 
истины, зона глубоко-
водья, узкое место и 
слабые звенья 

3 Метафора «стороны» 
(пространства) 

Верх и низ, центр и 
край, лево и право 

Центр, ядро 
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4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРСИЙ 
ДОКЛАДА НА ТРЕХ ЯЗЫКАХ 

«Доклад на XX Всекитайском съезде 
КПК» является типичным образчиком поли-
тического текста в Китае и отражает особен-
ности политической риторики, идеологиче-
ские установки и стиль управления страной. 
Как пример риторического речевого средст-
ва и универсальный способ мышления, кон-
цептуальная метафора неизбежно содержит 
много культурной информации и играет важ-
ную роль в переводе Доклада. Возникнове-
ние метафоры основано на аналогиях между 
исходным и целевым предметами, причем 
эти аналогии во многом зависят от способа 
мышления и связанных с ним культурных 
факторов. Согласно теории воплощенно-
когнитивного перевода, большинство кон-
цептуальных метафор образуется на основе 
человеческого реального и эмоционального 
опыта, и именно эти источники, являющиеся 
конкретными, знакомыми, воспринимаемыми 
и понятными, обеспечивают структурную 
основу для восприятия относительно абст-
рактных, незнакомых и бесформенных целе-
вых предметов, а также возможность комму-
никации и понимания в межъязыковом про-
странстве. В переводе концептуальной ме-
тафоры в Докладе на XX Всекитайском 
съезде КПК на различные языки использу-
ются различные стратегии перевода для 
достижения точности и эффективности пе-
редачи информации. Далее мы проведем 
сравнительный анализ на нескольких кон-
кретных примерах из Доклада на XX Всеки-
тайском съезде КПК. 

Пример 1: 世界又一次站在历史的十字路 

口，何去何从取决于各国人民的抉择。 

Английский: The world has once again 

reached across roads in history，and its future 

course will be decided by all the world’s peop-
les. 

Японский: 世界は再び歴史の岐路に立たさ 

れており、どこへ向かうのかは各国の人々の選

択にかかっている。 

Русский: Мир вновь встал на перепутье 
исторического развития, и его будущее 
зависит от выбора всех народов мира. 

В примере 1 для описания выбора, с ко-
торым сталкиваются страны в условиях 
сложной и изменчивой международной об-
становки, используется метафора «перекре-
сток». В истории человечества XX век был 
полон таких «перекрестков», и первый «ис-
торический перекресток» XXI века уже на-
ступил: кризис пандемии COVID-19 еще не 
ослаб, а за ним следуют экономические, фи-
нансовые и энергетические кризисы. Мир 

стоит перед выбором: открыть новое столе-
тие или повторить ошибки старого столетия. 
Выбор между мирным развитием и взаимо-
выгодным сотрудничеством или разделени-
ем, диктатурой и конфликтами имеет огром-
ное значение, как «перекресток», требующий 
совершить важный выбор дальнейшего пути 
от людей разных стран мира. В данном слу-
чае английский и русский переводы исполь-
зуют прямой перевод, соответствующий ори-
гинальному тексту и сохраняющий образ-
ность исходного языка. В японском переводе 
используются термины «путь развилки» и 
«перекресток», что сохраняет метафору пу-
тешествия, но заменяет образ исходного 
текста японским образом. 

Пример 2: ......“打虎”、“拍蝇”、 

“猎狐”多管齐下...... 

Английский: “take out tigers,” “swat flies,” 
and “hunt down foxes.” 

Японский: 「トラ退治」、「ハエ叩き」、 

「キツネ狩り」 

Русский: «били и по тиграм, и по му-
хам»,  а также «охотились на лис». 

В примере 2 коррупционеры и взяточни-
ки олицетворяются в виде трех отчетливо 
представленных животных: «тигра», «мухи» 
и «лисицы». «Тигр» указывает на коррумпи-
рованного чиновника высокого ранга с силь-
ным разрушительным воздействием: подоб-
но тигру, он «груб и деспотичен». «Муха» 
подразумевает коррумпированного чиновни-
ка широко представленного типа и с высокой 
скоростью распространения: подобно мухе, 
он «суетится и беспокоится». «Лисица» 
представляет коррумпированного чиновника, 
который обманывает и выдает себя за силь-
ного: подобно лисице, он «хитер и перемен-
чив». Сочетание глаголов «бить», «подав-
лять» и «охотиться» используется в ориги-
нальном тексте, и все три перевода демон-
стрируют прямой перевод, чем обеспечива-
ется высокий буквализм и сохранение зоо-
морфного метафорического образа. Эта ме-
тафора основана на знаниях и понимании 
человеком поведения и особенностей жизни 
животных, полученных в результате дли-
тельного взаимодействия с ними. В англий-
ском, японском и русском переводах сохра-
няются образы исходного текста, что позво-
ляет аудитории текста на целевом языке 
понять решимость и напряженность усилий 
Китая в борьбе с коррупцией и способствует 
лучшему пониманию и приближению к Китаю 
целевой аудитории. 

Пример 3: ......敢于突进深水区，敢于 

啃硬骨头，敢于涉险滩...... 

Английский: We have dared to brave un-
charted waters, take on tough problems, navi-
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gate potential dangers, and face new issues 
and challenges. 

Японский: ……「深水区」を恐れず突き進 

み、硬い骨のような難題を果敢に解決し、危険

な早瀬のような試練を果敢に乗り越え…… 

Русский: Набравшись смелости затро-
нуть «зону глубоководья» и решить наибо-
лее сложные вопросы, не отступая ни пе-
ред какими опасностями и смело противо-
стоя новым противоречиям и вызовам… 

В иллюстрации 3 фраза 深化改革将面临 

新的困难和风险 содержит три метафориче-

ских образа: «глубокие воды», «трудный 
(крепкий) орех» и «опасные отмели», кото-
рые указывают на большие препятствия и 
высокий уровень риска, изображая непре-
одолимое испытание. Эта метафора непо-
средственно происходит из жизненного опы-
та или собственного опыта человека. В анг-
лийском переводе сохранены образы «глу-
бокие воды» и «опасные отмели», но образ 
«трудный орех» отсутствует, передан в пе-
реводе как «трудные проблемы» (tough 
problems). В японском переводе сохранены 
образы «глубокие воды», «опасные отмели» 
и «трудный орех». В русском переводе все 
образы исчезают и выражение «трудные 
проблемы» передает прямой смысл. Разли-
чия в переводах отражают культурные раз-
личия между странами: Китай и Япония на-
ходятся в азиатской культурной сфере, схо-
жи в пищевых привычках, и выражение 
«грызть кости» описывает обычную часть 
повседневной жизни; в русской культуре 
«грызть кости» не так распространено, по-
этому образность в переводе теряется и ис-
пользуется прямой перевод словосочетани-
ем «трудные проблемы». 

Пример 4: 发挥政治巡视利剑作用，加强巡 

视整改和成果运用。 

Английский: We will see that political in-
spections serveas a powerful tool and that fol-
low-uprectifications are made accordingly and 
their results are put to practical use. 

Японский: 政治巡視の「鋭い剣」の役割を 

果たし、巡視後の改善・是正と成果の運用を強

化する 

Русский: Выявляя роль политического 
инспектирования как острого меча, акти-
визировать работу по упорядочению стиля 
и исправлению ошибок, обнаруженных в 
ходе инспекционных проверок, а также ра-
боту по использованию соответствующих 
результатов. 

В иллюстрации 4 политическую инспек-
цию сравнивают с «острым мечом», прибегая 
к метафоре военного контекста. В английском 

переводе отбрасывается образ «меча» и да-
ется прямой перевод «мощный инструмент» 
(a powerful tool). Здесь, учитывая негативное 
восприятие Китая как воинственной нации в 
глазах аудитории, переводчик на английский 
выбирает отказаться от милитарного образа, 
чтобы избежать негативной коннотативной 
семантики. В японском и русском переводах 
сохраняется образ «острого меча» для под-
черкивания военной атмосферы и акцентиро-
вания объединения и солидарности всей 
партии. В русском переводе это представле-
но в виде глагольной фразы, что больше со-
ответствует когнитивным особенностям рус-
скоязычных читателей. 

Концептуальная метафора является по-
знавательным продуктом взаимодействия 
между реальной практикой и языковой сис-
темой в различных формах. Процесс пере-
вода концептуальной метафоры заключает-
ся в межкультурной коммуникации на основе 
воплощенно-когнитивного перевода, чтобы 
итоговый текст на языке перевода мог быть 
понят и принят целевой аудиторией, был 
выполнен с уважением и пониманием обоих 
гетерогенных культур и сохранял при этом 
сущность и содержательные особенности 
исходной культуры. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В различных переводных версиях Док-
лада на XX Всекитайском съезде КПК осо-
бое внимание привлекает передача концеп-
туальных метафор, оказывающая многоас-
пектное влияние на текст. Перевод концеп-
туальных метафор требует не только вос-
создания национально-специфичных ассо-
циаций оригинала, но и учета идентифика-
ции целевой аудитории. 

Политический текст имеет ярко маркиро-
ванную специфику, в том числе связанную с 
прагматической нагруженностью, и требует 
тщательного, с использованием художест-
венно-риторических приемов, выстраивания 
концептуальных метафор, чтобы обеспечить 
более ровную коммуникацию, основанную на 
легком понимании, между автором и аудито-
рией. В процессе перевода концептуальных 
метафор процедура «распознавания» 
(в рамках теории «понимания материальных 
аспектов») при рецепции перевода устанав-
ливает связь и взаимопонимание между 
разными культурами, разными странами и 
разными языками, делая исходный текст 
более близким реципиенту и создавая кон-
текст сопереживания, что в конечном итоге 
приводит к согласию на уровне риториче-
ской идентификации. 

Анализируя английские, японские и рус-
ские переводы концептуальных метафор 
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в Докладе на XX Всекитайском съезде КПК, 
автор обнаружил, что цели применения ри-
торических средств в переводах сводятся к 
трем аспектам. Первый аспект заключается 
в размытии культурных различий между го-
ворящим и целевой аудиторией путем под-
черкивания общего опыта и понятий, чтобы 
достичь эквивалентности между исходным 
текстом и переводом. Второй аспект заклю-
чается в передаче идеи о превалировании 
интересов народа и разрешении разногла-
сий и недоразумений, связанных с интере-
сами государства, с учетом идеологических 
факторов и культурных отличий целевой ау-
дитории. Третий аспект заключается в ана-
лизе международной обстановки, ясном из-
ложении целей развития Китая и его между-
народной позиции, чтобы противостоять не-
правдивым слухам о «китайской угрозе» и 
формировать образ международного со-
трудничества, гармонии и взаимовыгодной 
политики. Для достижения этих риториче-
ских целей переводчики в процессе перево-
да концептуальных метафор в основном ис-
пользовали две стратегии: стратегию сочув-
ствия и идентификации, а также стратегию 
противопоставления и противодействия. 

Данная стратегия перевода позволяет 
преодолевать культурные различия и обес-
печивать взаимопонимание между говоря-
щим и целевой аудиторией, а также форми-
ровать нужное впечатление о Китае и его 
имидж в международном контексте. 

В рамках стратегии сочувствия и иден-
тификации переводчики стремятся устано-
вить эмоциональную связь и подчеркнуть 
общность опыта между говорящим и целе-
вой аудиторией. Это позволяет сократить 
коммуникационные различия и психологиче-
ски сблизить их, а также обеспечить пони-
мание и признание целевой аудиторией го-
ворящего с целью повышения убедительно-
сти текста. В примере 3 при переводе кон-

цептуальной метафоры 啃硬骨头 («грызть 

трудности») переводчики на разных языках 
выбрали различные способы перевода. Как 
показывают высказывания Си Цзиньпина, 
«идентификация в культуре является самой 
глубокой идентификацией» [Дань Чжуанбэн 
2017]. В японском переводе сохраняется 
культурно обусловленный зрительный образ 

啃硬骨头, что базируется на сходстве куль-

турного фона и бытовых привычек. На осно-
ве такого общего «понимания» сохранение 
концептуальной метафоры позволяет более 
ярко и живо передать эмоциональное значе-
ние исходного текста, т. е. достичь эмоцио-
нальной идентификации с исходным тек-
стом. Напротив, в английском и русском пе-
реводах используется деконцептуализация, 

позволяющая тонко решить проблему раз-

личий в представлении ситуации 啃硬骨头 

в обеих культурах и добиться сохранения 
смысла исходного текста. Для одной и той 
же концептуальной метафоры переводы на 
разных языках предлагают различные спо-
собы выражения, что указывает на общую 
тенденцию: при отсутствии метафоризации в 
целевом языке с целью точного выражения 
содержания концептуальной метафоры ис-
ходного текста переводчики стремятся сде-
лать его более понятным и распознаваемым 
для целевой аудитории, чтобы достичь эмо-
циональной идентификации. 

В контексте стратегии противопоставле-
ния переводчики стремятся создать иденти-
фикацию, обращаясь к общим для взаимо-
действующих культур контрастам. Это пред-
ставляет собой «самую неотложную форму 
объединения через размежевание», осно-
ванную на принципе «враг моего врага — 
мой друг». Таким образом достигается иден-
тификация между говорящим и целевой ау-
диторией. В примере 2 переводчики на анг-
лийский, японский и русский языки исполь-
зовали сохранение метафорического об-
раза, связанного с «борьбой с тиграми», 
«уничтожением мух» и «охотой на лис». Они 
воспользовались принципом идентификации 
с противопоставлением, исходя из того, что 
коррупция и развращение являются общими 
проблемами, стоящими перед разными 
странами, в результате переводчики акку-
ратно использовали идентификацию на ос-
нове выявления общего «врага», чтобы под-
черкнуть общность позиции говорящего и 
целевой аудитории. В примере 2 конструи-
руется «общий враг», который проявляется в 
коррупции на разных уровнях общества, 
разрушительной силе и жадности, и несмот-
ря на различия в поведении коррупционе-
ров, вред и ущерб от них, наносимые прави-
тельствам и народам всех стран, являются 
очевидными и общепризнанными пробле-
мами, вызывающими всеобщее возмущение. 
Переводчики уловили этот момент и, сохра-
няя метафорический образ в английском, 
японском и русском переводах, уверенно 
демонстрируют решимость и убежденность 
нашего правительства в борьбе с коррупци-
ей, а также подчеркивают идею, что интере-
сы народа стоят на первом месте. Это спо-
собствует созданию благоприятного образа 
страны. 

Здесь следует напомнить о концепции 
неосознанного тождества, предложенной 
Кеннетом Берком, которая является базовой 
теорией в рамках новой риторики. Наряду с 
симпатическим и противопоставительным 
тождеством, по утверждению Берка, неосоз-
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нанное тождество является высшей формой 
риторического тождества и относится к об-
ласти неосознанного поведения человека. 
В основном выражение абстрактных концеп-
ций людьми осуществляется путем конкре-
тизации абстрактных понятий и передачи 
информации в метафорической форме. 
С точки зрения теории тождества, это также 
является неосознанным способом познания 
и коммуникации человека. С целью более 
точной передачи информации, апеллируя к 
общим для людей физическим ощущениям и 
эмоциональному опыту в качестве медиатора, 
говорящий осуществляет основную функцию 
передачи информации, а также старается 
создать у реципиента на подсознательном 
уровне ощущение эмпатии и единения с со-
бой. Анализ Доклада не выявил примеров 
метафорических выражений, связанных с 
неосознанным тождеством. Поэтому концеп-
ция неосознанного тождества станет важной 
проблемой, которую я намерен скрупулезно 
исследовать в дальнейшем, надеясь найти 
соответствующие примеры в политическом 
дискурсе. 

Уважение к различиям, повышение эф-
фективности коммуникации и достижение 
согласия — таковы первоочередные цели и 
задачи, влияющие на выбор стратегии пере-
вода концептуальных метафор в Докладе на 
XX Всекитайском съезде КПК. Важным фак-
тором установления атмосферы общения и 
сотрудничества является идентификация как 
риторическая стратегия. В свете этого мы 
стремимся к созданию модели перевода 
концептуальных метафор, которая уважает 
культуру целевой аудитории и полностью 
раскрывает языковые особенности ориги-
нального текста. С помощью теории вопло-
щенно-когнитивного перевода мы стараемся 
утвердить в области перевода более гуман-
ные и рациональные принципы, создающие 
атмосферу межкультурного согласия. Во-
площенно-когнитивная теория как подход к 
переводу соответствует целям достижения 
взаимопонимания, создания дружественной 
атмосферы общения и укрепления позиций 
Китая в международном дискурсе, пред-
ставляясь нам руководящей концепцией для 
будущих исследований и практики перевода 
политических текстов. 
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Новые пути в изучении русской культуры в контексте цифровых 

гуманитарных наук: концепции и процедуры 
АННОТАЦИЯ. В эпоху упорядочения и включения всей информации в единую «картину реальности» академи-

ческие исследования также стремятся к количественным вычислениям и цифровой трансформации результатов. 

Не является исключением и культурология — традиционные методы исследования культуры, сохраняя свою акту-

альность, дополняются иными качественными характеристиками, современным инструментарием, что составля-

ет неотъемлемую часть парадигмальных изменений. В последние годы изучение русского языка и литературы в 

Китае традиционно выстраивается на пересечении разных сфер гуманитарных знаний — лингвистики, литерату-

роведения, истории России, изучения социальных процессов в российском обществе, а также культуры, религии, 

традиций и обычаев. Очевидно, что пересечение русского языка и литературы с указанными дисциплинами оправ-

данно и вполне осуществимо на теоретическом уровне. Но стремительное развитие цифровой гуманитаристики 

подталкивает к обновлению методов исследования традиционных гуманитарных наук и к новым прорывам в других 

междисциплинарных областях. Использование большого количества баз данных, особые методики сбора и визуали-

зации данных, информационный поиск, интеллектуальный анализ данных — всё это составляющие многообразного 

и глубокого процесса эволюции науки в современном сообществе русистов. В статье анализируются дополнитель-
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русская культура, цифровая гуманитаристика, гибридная интеллектуальная система, 

гуманитарные науки, цифровые технологии, русистика, гуманитарные исследования, междисциплинарное взаимо-

действие, цифровой инструментарий. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ: Ван Хаоин, докторант института иностранных языков и литературы, Пе-

кинский педагогический университет; Китай, Пекин, район Хайдянь, проспект Синьцзекоу, 19; email: wanghaoying@ 

mail.bnu.edu.cn. 

Лю Сяоянь, докторант института географических наук, Пекинский педагогический университет; Китай, Пе-

кин, район Хайдянь, проспект Синьцзекоу, 19; email: liuxiaoyan89@mail.bnu.edu.cn. 

Ван Цзунху, доктор филологических наук, профессор Столичного педагогического университета, директор ин-

ститута иностранных языков СПУ, вице-президент КАПРЯЛ, президент Китайской ассоциации по исследованию 

русской литературы (Пекин, Китай); Китай, Пекин, район Хайдянь, Северная дорога Сисаньхуан, 83; email: 

wangzonghu@cnu.edu.cn. 

БЛАГОДАРНОСТИ. Исследование выполнено при финансовой поддержке фонда междисциплинарных иссле-

дований BNU для докторантов первого года обучения 2021–2022 годов (BNUXKJC2113) и государственного научно-

го проекта «Новые гуманитарные науки» — «Культурно-ориентированная подготовка высококачественных руси-

стов» (2021110006). 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ван, Хаоин. Новые пути в изучении русской культуры в контексте цифровых гумани-

тарных наук: концепции и процедуры / Ван Хаоин, Лю Сяоянь, Ван Цзунху. — Текст : непосредственный // Полити-

ческая лингвистика. — 2023. — № 4 (100). — С. 201-207. 

Wang Haoying1, Liu Xiaoyan2, Wang Zonghu3 
1,2 Beijing Normal University, China 
1 wanghaoying@mail.bnu.edu.cn, https://orcid.org/0000-0002-2746-4345 
2 liuxiaoyan89@mail.bnu.edu.cn, https://orcid.org/0000-0002-4895-663X 
3 Capital Normal University, China, wangzonghu@cnu.edu.cn, https://orcid.org/0000-0002-7177-4949 

A New Approach to Russian Cultural Studies in the Context of Digital 

Humanities: Conceptions and Practices 

© Ван Хаоин, Лю Сяоянь, Ван Цзунху, 2023 



Ван Хаоин, Лю Сяоянь, Ван Цзунху. Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). С. 201–207 

202 

ABSTRACT. In the era of streamlining and inclusion of all information into a single “picture of reality”, academic re-

search is also striving for quantitative calculations and digital transformation of results. Culturology is no exception — the 

traditional methods of cultural research, while maintaining their relevance, are complemented by other qualitative charac-

teristics and modern tools and form an integral part of the paradigm change. In recent years, the study of the Russian lan-

guage and literature in China has traditionally been built on the intersection of the humanities — linguistics, literary criti-

cism, history of Russia, study of social processes in the Russian society, as well as culture, religion, traditions and customs. 

Obviously, the intersection of the Russian language and literature with the above mentioned disciplines is justified and quite 

feasible at the theoretical level. But the rapid development of the digital humanities pushes scholars towards updating the 

methods of the traditional humanities and towards new breakthroughs in other interdisciplinary fields. The use of a large 

number of databases, special techniques of data collection and visualization, information retrieval, and data mining are all 

components of a diverse and profound process in the contemporary Russian-speaking community. The article analyzes addi-

tional potential of interdisciplinary interaction at the present stage of technological progress and provides examples of the 

use of tools and methods of innovative general scientific digital language in the study of the Russian culture, literature, lin-

guistics, geography, regional studies, and museology and obtaining qualitatively new research results. 

KEYWORDS: Russian culture, digital humanities, hybrid intelligent system, humanities, digital technologies, Russian 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Цифровая гуманитаристика, которая 
возникла на стыке гуманитарных и компью-
терных наук, расширила существующие 
возможности традиционного гуманитарного 
знания и открыла новые инструменты для 
исследовательской практики, такие как ГИС 
(гибридная интеллектуальная система), по-
иск данных и визуализация. Как у междисци-
плинарного направления и междисципли-
нарной парадигмы, сфера исследований 
цифровых гуманитарных наук довольно ши-
рока, что приводит к интегрированию в нее 
все новых и новых гуманитарных дисциплин 
с целью расширения возможностей и полу-
чения дополнительных ресурсов у новой ис-
следовательской сферы. 

В ответ на изменения в подходе к изуче-
нию и преподаванию иностранных языков и 
литературы, вызванные условиями тоталь-
ной цифровизации, специальность «Русский 
язык и литература» в системе китайской 
высшей школы стала включать в себя, по-
мимо традиционных лингвистических и ли-
тературных исследований, также регионове-
дение, кросс-культурные исследования и 
другие гуманитарные и социальные меж-
предметные направления: культуру России, 
обществознание, религиоведение, историю 
России и др. Такой подход открыл новые 
возможности в овладении специальностью, 

а внедрение при этом различных современ-
ных информационных технологий в изучение 
русской культуры создает предпосылки для 
дальнейшего многовекторного развития 
цифровых гуманитарных наук в области 
высшего образования в китайских вузах. 

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И БАЗ ДАННЫХ 

В настоящее время обучение по специ-
альности «Русский язык» в Китае разделено 
на четыре основных направления и включа-
ет литературу, лингвистику, перевод и ре-
гионоведение. Использование нового об-
щенаучного цифрового языка в изучении 
русской литературы в китайских вузах пока 
остается на начальном этапе становления и 
характеризуется однонаправленностью и 
сосредоточенностью либо на формирова-
нии какой-либо функциональной отчетно-
сти, либо на участии в составлении общего 
представления о творчестве писателя и его 
месте в национальном литературном про-
цессе. 

Например, Ху Дань и Ву Сяофэй [Ху 
Дань, Ву Сяофэй 2021: 148–160] в качестве 
основного источника данных используют 
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статьи из базы данных CNKI
1
, а также при-

меняют инструмент анализа цитирования 
CiteSpace

2
 для изучения вопроса признания 

и распространения семиотической теории 
М. М. Бахтина в Китае за последние 20 лет 
(1999–2020). С помощью полученных циф-
ровых подтверждений исследователи смог-
ли резюмировать следующее: освоение и 
принятие теоретических положений извест-
ного русского философа, культуролога и ли-
тературоведа в Китае можно разделить на 
четыре этапа: 1) период освоения идей 
М. М. Бахтина и включение их в националь-
ное гуманитарное знание; 2) развитие взгля-
дов Бахтина китайскими учеными; 3) уси-
ленное распространение и утверждение 
теории Бахтина; 4) снижение интереса к тру-
дам М. М. Бахтина. 

Чжи Жань и Чжао Лицзюань [Чжи Жань, 
Чжао Лицзюань 2019: 126–137] обобщили и 
сопоставили результаты исследований Пуш-
кина в CNKI и WOS

3
, уделив особое внима-

ние магистерским и докторским диссертаци-
ям и важным монографиям, посвященным 
исследованиям Пушкина за последние годы, 
и представили обзор направлений, горячих 
точек и границ исследований Пушкина с по-
мощью методов визуального анализа. 

Лю На [Лю На 2021: 71–87] демонстри-
рует применение цифровых технологий в 
области достоевсковедения для составле-
ния полной картины исследования творчест-
ва русского писателя российскими учеными 
за последние 177 лет. 

Различные модели исследовательских 
практик цифровой гуманитаристики, такие 
как вычисления в гуманитаристике, семанти-
ческие, цифровые гуманитарные исследова-
ния, семантические и лингвистические ки-
бергуманитарные исследования, начинают 
сегодня применяться китайской наукой и для 
изучения произведений русской литературы. 
Например, Ли Хаотянь и Ван Юн [Ли Хао-
тянь, Ван Юн 2015: 98–106] предложили но-
вый исследовательский ракурс творчества 
М. Бунина. Метрический анализ особенно-
стей сборника новелл М. Бунина «Темные 
аллеи» позволил авторам сделать выводы о 
том, что ведущей темой всех рассказов, 
объединенных в сборник, является «лю-
бовь», а концепты «жизнь» и «смерть» пред-
ставляют собой отражение и продолжение 
темы «любви». Кроме того, два автора [Ван 
Юн, Ли Хаотянь 2015: 48–58] используют 

поэтический сборник В. Каменского «Танго с 
коровами» в качестве примера и применяют 
данные из национального корпуса русского 
языка для сравнения и сопоставления мет-
рических характеристик визуальной поэзии, 
чтобы исследовать взаимосвязь между язы-
ковой формой поэзии и созданием визуаль-
ных эффектов. Статистический и сравни-
тельный анализ проводится на трех уровнях: 
распределение слов, синтаксическая струк-
тура и типы семантических коллокаций. Со-
гласно современному состоянию исследова-
ний, литературоведение в перспективе кор-
пусной лингвистики, как правило, фокусиру-
ется на выявлении смысла литературных 
текстов. Поэтому китайские ученые считают, 
что если мы хотим расширить и углубить 
литературные исследования, «нам необхо-
димо овладеть основными навыками ис-
пользования корпусного программного обес-
печения, а также тщательно анализировать 
корпус на основе чтения литературных тек-
стов, не накапливая данные и не скупясь на 
анализ» [Ли Цзинь, Лан Цзяньго 2010: 88]. 

Следует отметить, что применение циф-
ровых гуманитарных наук в области китай-
ского регионоведения, в отличие от литера-
туроведения и лингвистики, выглядит на се-
годняшний день более обоснованным и ре-
зультативным. Подтверждением могут слу-
жить периодически появляющиеся статьи на 
тему российских гуманитарных исследова-
ний, публикуемые в последние годы влия-
тельным китайским журналом «Мировые 
географические исследования». Авторы ста-
тей, используя количественные и полуколи-
чественные методы анализа (графическую 
статистику, геоинформационное картирова-
ние, построение индикаторов и математиче-
ских моделей), а также разнообразные ис-
точники данных (официальные статистиче-
ские ежегодники, отраслевую цифровую ин-
формацию, индексы интернет-поиска), соз-
дают объективную картину российского ту-
ристического рынка с учетом пространст-
венных и временных изменений населения, 
уровня развития урбанизации и прочих пока-
зателей. 

Для изучения потенциала туристического 
потока из России в Китай, Цзинь Лиюань 
и др. [Цзинь Лиюань, Ли Юэчжэн, Цзян Хай-
сюй 2013: 115–122] использовали многочис-
ленные статистические ежегодники. В свою 
очередь, для изучения возможностей тури-

1
 Национальная база знаний Китая. URL: https://www.cnki.net/ (дата обращения: 01.12.2022). 

2
 Широко используемый инструмент для визуального изучения научной литературы. URL: https:// 

citespace.podia.com/ (дата обращения: 01.12.2022). 
3
 Платная поисковая платформа, объединяющая несколько библиографических и реферативных баз 

данных рецензируемой научной литературы. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science/ (дата обра-
щения: 05.01.2022). 
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стического потока из Китая в Россию китай-
ские исследователи Янь Цзияо и др. [Янь 
Цзияо, Чжао Юань, Цуй Паньпань, Го Шуци 
2021: 1175–1186] обратились к ресурсу 
«Байду»

4
 и проанализировали индекс «рос-

сийский туризм» с позиций пространственно-
временных различий, эволюционных харак-
теристик и факторов, определяющих он-
лайн-запросы китайских туристов в связи с 
Россией. 

Использование панельных (лонгитюд-
ных) данных о населении позволило группе 
ученых — Чу Наньчэнь и др. [Чу Наньчэнь, 
Чжан Пинюй, Ву Сянли, Ли Хэ, Ян Цифэн 
2021: 1115–1126] выявить закономерности в 
росте населения и изменении моделей про-
странственного распределения в России с 
начала нового столетия. Кроме того, они ис-
следуют пространственную дифференциа-
цию урбанизации в России и факторы, 
влияющие на нее [Чу Наньчэнь, Чжан Пи-
нюй, Ву Сянли, Ли Хэ 2021: 257–266]. 

В последние годы, благодаря постоян-
ному развитию компьютерного оборудова-
ния и программных технологий, применение 
количественного анализа стало гораздо ме-
нее сложным в работе, а накопление ин-
формационных данных и результатов стало 
более разноплановым и качественным. Всё 
это открывает новые перспективы в развитии 
«Регионоведения» как составной части ком-
плекса знаний об особенностях российской 
истории, культуры, общества и экономики. 

Характеристики географического поло-
жения и климатических условий России, ее 
возможности в выстраивании партнерских 
отношений составили научно-исследова-
тельский фундамент при формировании и 
осуществлении национальной инициативы 
межгосударственного сотрудничества «Один 
пояс, один путь». 

Профессиональное цифровое програм-
мное обеспечение, такое как ArcGIS, QGIS, 
Python и R, расширило возможности для 
изучения России под разным углом зрения и 
с различным целеполаганием. Результатом 
использования цифрового инструментария 
стало создание ряда типизированных при-
ложений. Однако обратим внимание, что 
большинство упомянутых ранее ученых яв-
ляются специалистами социологического 
направления, по географическим наукам, 
ресурсам и окружающей среде, но не имеют 
профессионального образования в области 
русского языка и не относятся к сфере пре-
подавания и исследования русского языка в 
строгом смысле. Поэтому, в силу ограничен-
ности междисциплинарных взаимодействий, 
большинству исследований не хватает глу-

бокого осмысления проблем и гуманитарной 
интерпретации. «Хотя лингвистические раз-
личия, безусловно, являются одной из при-
чин недостатков эмпирических исследова-
ний, наиболее фундаментальной является 
разница в методологии, то есть в традиции 
научной методологии» [Ли Тянь 2020: 158]. 
Тем не менее распространение и утвержде-
ние междисциплинарного мышления даже 
на государственном уровне повышает заин-
тересованность специалистов китайской гео-
графической науки в сотрудничестве со спе-
циалистами из других областей научного 
знания, а также в необходимости более ка-
чественного и разнонаправленного обмена с 
ними результатами деятельности. 

3. НОВЫЕ ПУТИ В ИЗУЧЕНИИ  
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Как отмечалось ранее, в последние годы 
изучение русского языка и литературы в Ки-
тае традиционно выстраивается на пересе-
чении гуманитарных знаний — лингвистики, 
литературоведения, истории России, изуче-
ния социальных процессов в российском 
обществе, а также культуры, религии, тра-
диций и обычаев. Очевидно, что пересече-
ние русского языка и литературы с указан-
ными дисциплинами оправданно и вполне 
осуществимо на теоретическом уровне. 
Но стремительное развитие цифровой гума-
нитаристики подталкивает к обновлению ме-
тодов традиционных гуманитарных наук и к 
поиску инноваций в других междисципли-
нарных областях. Использование большого 
количества баз данных, особые методики 
сбора и визуализации данных, информаци-
онный поиск, интеллектуальный анализ дан-
ных — всё это составляющие многообразно-
го и глубокого процесса в современном со-
обществе русистов. 

Приводимый здесь пример междисцип-
линарного исследовательского проекта док-
торанта Пекинского педагогического универ-
ситета имеет целью проиллюстрировать не-
которые инновационные идеи, которые циф-
ровые гуманитарные науки предлагают для 
изучения российской культуры. 

Во-первых, в качестве основного корпуса 
исследования мы использовали ресурс 
«Российская музейная энциклопедия» [Рос-
сийская музейная энциклопедия: в 2 т. 2001], 
а также электронные карты с открытым ис-
ходным кодом — OpenStreetMap, Yandex и 
Google Maps, — служившие для создания 
полной базы данных общественных про-
странств. Во-вторых, нами были применены 
методы пространственного анализа и визуа-
лизации геоинформационных систем (ГИС) — 

4
 Baidu — поисковая система на китайском языке. URL: http://baidu.com/ (дата обращения: 01.12.2022). 
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как для изучения структуры распределения и 
пространственно-временной эволюции важ-
ных общественных культурных пространств 
(музеи, библиотеки и театры в Москве), так и 
для анализа развития этих общественных 
пространств от упадка к реставрации с уче-
том влияющих на это факторов. Нам важно 
было показать, что трансформация общест-
венных культурных пространств является не 
только результатом изменений, обусловлен-
ных историко-культурными ресурсами и ре-
шениями правительства, но и симптомом 
трансформации всего российского общества 
(рис. 1 и рис. 2). Согласно концепции урба-
низма, общественное пространство можно 
разделить на «построенное» и «социаль-

ное» [Чэнь Чжу, Е Минь 2009: 59]. Общест-
венное пространство, как физически создан-
ное пространство, является историческим 
отражением эстетических интересов обще-
ственности и неотъемлемой частью город-
ской застроенной среды. Как виртуальное 
социальное пространство, общественное 
пространство — это не только место для 
общения людей друг с другом и обмена 
идеями, но и особая культурная форма и 
абстрактный символ. Поэтому, когда мы по-
мещаем развитие общественного простран-
ства в контекст социальной истории в целом, 
это очень полезно для понимания развития 
местной культурной политики и трансфор-
мации духовной жизни людей.

 

 

Рис. 1. Слева: расположение района исследования в городе Москве; справа: 355 действующих 
музеев и 107 муниципальных образований 

 

Рис. 2. Статистическая гистограмма годов открытия музеев 
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«В силу исторических причин влияние 
России в вопросах городского планирования 
и организации городского хозяйства в Китае 
было изначально достаточно весомым: на-
пример, модель развития Пекина была по-
строена по образцу московской, что привело 
к большому сходству между общей плани-
ровкой и структурой двух городов» [Ли Сикуй 
2021: 76]. Используемая в России модель 
проектирования общественного пространст-
ва демонстрирует важный опыт преобразо-
вания городской среды, отражающей изме-
нения в исторических, политических, соци-
альных, культурных, эстетических представ-
лениях населения. Еще одна немаловажная 
функция этой модели заключается в ее 
практической значимости и применимости в 
процессе совершенствования городского 
управления в столице Китая, что, в свою 
очередь, отражает динамичные процессы и 
характеристики социальных изменений в 
Китае и в России. 

С одной стороны, традиционные гумани-
тарные исследования общественного про-
странства основываются на текстах и сосре-
доточены на выявлении абстрактных конно-
таций документа, а также на интерпретации 
его внутренних законов. С другой стороны, 
анализ общественного пространства в рам-
ках традиционных естественных дисциплин 
часто фокусировался на внешних характе-
ристиках физического пространства, в то 
время как для исследования проявления 
общих закономерностей и расхождения с 
ними требовалась бóльшая теоретическая 
глубина. В связи с этим мы взяли данные и 
тексты за основу, а количественное иссле-
дование использовали в качестве катализа-
тора. Далее был проведен количественный 
анализ и профессиональное картографиро-
вание с помощью программного обеспече-
ния ArcGIS, а также были включены в фак-
тологическую базу исследования знания из 
различных предметных областей — о на-
циональных особенностях, социальных про-
цессах, о культуре и географических марке-
рах России. Такой междисциплинарный под-
ход демонстрирует не только новый угол 
зрения российско-китайского академического 
сообщества на изучение проблем общест-
венного пространства, но и предлагает ин-
новационные идеи, методы и инструменты 
для получения новых знаний на стыке самых 
разных отраслей научного знания и русского 
языка, русской культуры. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Крупномасштабные базы данных и 
электронные тексты положили начало циф-
ровым гуманитарным наукам, а широкое ис-

пользование Интернета и информационных 
технологий способствовало развитию циф-
ровых гуманитарных наук, постоянно углуб-
ляя и изменяя способ академической комму-
никации в гуманитарных науках» [Кэ Пин, 
Гун Пин 2016: 27]. В настоящее время суще-
ствующие исследования недостаточно глу-
боки и не имеют теоретических конструкций, 
что приводит к отсутствию прочных теорети-
ческих оснований у исследований в области 
цифровых гуманитарных наук. 

Изучение и практика цифровых гумани-
тарных наук в области русской литературы и 
культуры в Китае только зарождается, и 
большинство ученых не имеют достаточно 
глубокого понимания и четкой оценки циф-
ровых гуманитарных наук. Для ученых как 
России, так и Китая в будущем является 
ключевым вопрос о том, как сделать науч-
ные данные и литературу более наглядными 
и глубоко интегрированными в цифровую 
среду. 
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lation, which can serve as the basis for adequate translation of public signs, can make visitors from Russian-speaking coun-

tries comfortable and might contribute to the cultural exchange of information. 

The scientific novelty of the study is determined by the fact that for the first time, an attempt is made to comprehensively 

study word order errors in the translation of public signs into Russian in China through a comparative analysis of variants in 

both languages. The article also carries out systematization of the types of word order errors and gives correct versions of 
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and techniques in the study. 

The results of the study show that the word order in Russian is more flexible, while Chinese is characterized by a fixed 
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signs of the type “common name 1 + common name 2”. In Russian, a noun in the attributive function is mostly used in prep-

osition, and the adjective cannot be postpositional. Errors can occur when translating inversions in conditional sentences. 

The main reason for these mistakes is the lack of knowledge of Russian by the translator, and misunderstanding and misin-

terpretation of the culture and traditions of the two countries. 

The results of the study can be applied in Chinese-Russian translation courses, in the practice of Chinese-Russian com-

parative teaching, as well as in the training of foreign students in Russian universities. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Общественные знаки как визитная кар-
точка города непосредственно транслируют 
информацию населению и являются неотъ-
емлемой частью повседневной жизни. 
По мере интернационализации все больше 
людей из русскоязычных стран приезжают в 
Китай учиться, путешествовать или рабо-
тать. Для создания комфортной языковой 
среды для приезжих необходимо решить 
вопрос о переводе общественных знаков с 
китайского языка на русский. 

В соответствии с поставленной целью 
были определены и решены следующие за-
дачи: 1) уточнить характеристики порядка 
слов в словосочетании и предложении в 
русском и китайском языках; 2) исследовать 
модели порядка слов в общественных зна-
ках; 3) обобщить типы ошибок в порядке 
слов в общественных знаках на русском 
языке в Китае и проанализировать причины 
этих ошибок; 4) классифицировать приемы и 
методы перевода общественных знаков с 
китайского языка на русский. 

Теоретической базой исследования по-
служили труды китайских и российских уче-
ных, посвященные изучению общественных 
знаков в китайском и русском языках [Мед-
ведева 2008; Лю Лифэнь 2016; Масловец, 
Сенина 2022], изучению современного рус-
ского языка [Белошапкова 1977], сопостави-

тельному анализу грамматики русского и 
китайского языков [Лян Да 1957], изучению 
сочетания слов и структуры предложения в 
русском и китайском языках [Чэнь Готин 
2004], исследованию порядка слов в китай-
ском языке [Цюй Чэнси 1984; Ван Сицзе 
2020], анализу грамматики китайского языка 
[Ши Юйчжи 2020], изучению теории китай-
ских иероглифов [Ли Юньфу 2012]. 

Практическая значимость исследования 
определяется тем, что систематизация оши-
бок в порядке слов в русском переводе ки-
тайских общественных знаков на основе 
проведенного анализа поможет переводчи-
кам избежать ошибок в переводе общест-
венных знаков, стандартизирует перевод 
китайских общественных знаков и окажет 
практическую языковую помощь русскоязыч-
ным туристам. Материалы исследования 
представляют собой фотографии, сделан-
ные авторами во время полевых исследова-
ний в 2014–2019 годах в таких городах и ре-
гионах Китая, как Санья, Маньчжурия, Уда-
лянчи, Суйфэньхэ, Бэйдайхэ, Хэйхэ и Хор-
гос, а также в Москве и других российских 
городах. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКА СЛОВ 
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Порядок слов представляет собой пра-
вила линейного расположения компонентов 
предложения, которое отражает взаимо-
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связь между словами (знаками), манифести-
рует значения слов в речи на грамматиче-
ском уровне. Русский язык — это типичный 
флективный язык синтетического типа: его 
порядок слов является относительно гибким, 
грамматические отношения между словами 
в словосочетании и предложении выража-
ются в основном морфологическим измене-
нием слов. Являясь важным семантико-
структурным средством, порядок слов не 
может меняться произвольно, иногда его 
изменение может привести к изменению 
значения словосочетания или предложения, 
а также к изменению грамматической роли 
слов в предложении. В конкретных контек-
стах порядок слов регулируется рядом фак-
торов, таких как стилистические особенно-
сти, структура предложения, эмоциональная 
окраска, логическое ударение и т. д. 

Порядок слов можно разделить на два 
типа: обычный и подвижный. Обычный по-
рядок слов относится к регулярному распо-
ложению лексем, при этом каждый компо-
нент занимает фиксированную позицию 
в предложении и подчинен определенным 
закономерносям расположения. Обычный 
порядок слов может быть прямым или об-
ратным. Подвижный порядок слов характе-
ризуется гибким расположением слов, то 
есть гибкой последовательностью обычного 
порядка слов, когда позиции компонентов 
предложения изменяются. Такой порядок 
является нерегулярным и поливариативным. 
Изменение порядка слов означает транс-
формацию обычного порядка слов в под-
вижный и обратно. 

Существует три способа изменения по-
рядка слов: 1) перемещение компонента, 
обычно находящегося в начале, в конец 
предложения; 2) изменение порядка слов 
при логическом подчеркивании подлежаще-
го; 3) изменение порядка слов при логиче-
ском подчеркивании времени, места, причи-
ны, цели и других обстоятельств. 

С точки зрения типологии русский язык 
относится к типу SVO [Циммерлинг 2013: 26]: 
обычный порядок слов русского языка явля-
ется стандартным, слова в предложении со-
гласно подвижному порядку располагаются 
по-разному в разных стилях. Китайский язык 
также относится к типу SVO, но в современ-
ном китайском языке появилась ориентация 
на язык типа SOV [Цюй Чэнси 1984: 146; Ши 
Юйчжи 2020: 8]. По сравнению с русским язы-
ком, порядок слов в китайском языке относи-
тельно фиксирован и играет решающую роль 
при анализе грамматической структуры и 
синтаксической функции предложения из-за 
отсутствия морфологической вариативности. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКА СЛОВ 
В СЛОВОСОЧЕТАНИИ В РУССКОМ 

И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Русское словосочетание — это синтак-
сическое образование, состоящее из знаме-
нательных слов, основанное на подчини-
тельных отношениях, представленных тремя 
главными типами: согласование, управление 
и примыкание. В китайских словосочетаниях 
отсутствуют морфологические признаки, 
указывающие на грамматические отноше-
ния; грамматические и семантические отно-
шения между словами в основном выража-
ются порядком слов. В китайском языке сло-
восочетания можно классифицировать как 
словосочетания с подчинительной связью, 
партитивные, сериальные глагольные, по-
сткомплементарные, глагольно-объектные, 
субъектно-предикатные и т. д., порядок слов 
строго соответствует их семантической 
структуре. Трудно обнаружить логико-семан-
тические отношения, возникающие в струк-
туре определенных предложений китайского 
языка при сравнении с русским, если изучать 
только структуру предложений [Чэнь Готин 
2004: 69]. Поскольку в данной работе анали-
зируется русский перевод китайских обще-
ственных знаков, ниже приводится анализ 
порядка слов при переводе на русский язык 
на основе типов синтаксических сочетаний. 

При согласовании, если детерминатив 
является местоимением, порядок слов дол-
жен быть таким: определительное, указа-
тельное, притяжательное местоимения, ме-
стоимение «сам» находится после указа-
тельного местоимения; если детерминатив 
является прилагательным, то порядок слов 
поливариативный. Поскольку китайский и 
русский языки имеют как общие черты, так и 
индивидуальные особенности, необходимо 
уточнить основу для дифференциации при-
лагательных в них. 

В китайском и русском языках существу-
ют разные категории дифференциации при-
лагательных. В китайском языке адъективы 
подразделяются в соответствии с семанти-
кой и грамматикой, поэтому китайский явля-
ется языком с семантической частеречной 
классификацией. В русском языке они под-
разделяются в соответствии с грамматиче-
скими вариантами, поэтому русский являет-
ся языком с грамматической частеречной 
классификацией. 

Классификация прилагательных в двух 
языках имеет различия. Русские прилага-
тельные, как правило, делятся на качест-
венные, относительные и притяжательные; 
китайские прилагательные — на качествен-
ные, прилагательные состояния и прилага-
тельные, определяющие характеристики, 
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а порядковые числительные и притяжатель-
ные местоимения не относятся к прилага-
тельным. Русские качественные прилага-
тельные соответствуют качественным при-
лагательным и прилагательным состояния в 
китайском языке, а относительные прилага-
тельные примерно эквивалентны существи-
тельным, используемым в качестве опреде-
ления в китайском языке. В китайском языке 
отсутствует термин «притяжательное прила-
гательное», он эквивалентен существитель-
ным, используемым в качестве определе-
ния, обозначающего лицо или животное. Не-
которые китайские прилагательные, опреде-
ляющие характеристики, являются прилага-
тельными и в русском языке. 

Существуют различные типы классифи-
кации прилагательных, используемых в ка-
честве определения в русском языке: адъек-
тивы, принадлежащие к одной и той же кате-
гории, определяют и ограничивают сущест-
вительное одновременно; если это два ка-
чественных прилагательных, то необходимо 
различать их по степени выражения семан-
тических признаков. Как правило, прилага-
тельное, обозначающее более фиксирован-
ный признак, находится ближе к детермина-
тиву. Если прилагательные, которые опре-
деляют и ограничивают существительное, 
принадлежат к разным категориям, то, по 
мнению G. Cinque, порядок их следования 
такой: прилагательное, обозначающее по-
сессивные отношения; количественное чис-
лительное; прилагательное, обозначающее 
оценку; прилагательное, обозначающее 
размеры; прилагательное, обозначающее 
формы; прилагательное, обозначающее 
цвета; прилагательное, обозначающее на-
циональности [Cinque 1994]. Проанализиро-
вав русский языковой национальный корпус, 
С. Ю. Толдова и Р. В. Муханова определили 
такой порядок слов: порядковое числитель-
ное; количественное числительное; прилага-
тельное, обозначающее размеры; прилага-
тельное со значением оценки; прилагатель-
ное, обозначающее формы; прилагательное, 
обозначающее цвета; прилагательное, обо-
значающее конкретный референт; прилага-
тельное, обозначающее категории. Если де-
терминатив является прилагательным или 
местоимением, то порядок слов обычно та-
кой — местоимение и прилагательное [Тол-
дова, Муханова 2017: 429]. 

При управлении управляющее слово 
(глагол, прилагательное, причастие, сущест-
вительное) стоит на первом месте, а управ-
ляемое (существительное) — на втором. 
Когда глагол имеет два управляющих значе-
ния, как правило, прямое дополнение нахо-
дится ближе к управляющему слову, а кос-

венное дополнение дальше от него. Если 
косвенное дополнение обозначает лицо, 
а прямое дополнение — объект, то сущест-
вительное, обозначающее лицо, может быть 
препозиционным (сразу после глагола); если 
местоимение обозначает лицо, оно должно 
быть препозиционным (сразу после глагола). 
При этом необходимо учитывать два прин-
ципа: во-первых, это принцип, который дол-
жен соблюдаться при сочетании слов при 
согласовании (при сочетании прилагатель-
ного с существительным прилагательное 
ставится впереди, существительное — по-
сле); во-вторых, это принцип порядка слов 
при управлении (управляющее слово впере-
ди, управляемое после). Когда эти принципы 
накладываются друг на друга, порядок слов 
при управлении соблюдается по первому 
принципу. 

При примыкании обычный порядок слов 
предполагает, что зависимое слово нахо-
дится на первом месте (например, наречие, 
причастие и т. д.), а управляющее (напри-
мер, глагол) — на втором, причем измене-
ния в порядке слов меняют логико-
семантический центр предложения. Когда 
наречие или предикативное наречие исполь-
зуется в сочетании с глаголом, первое 
обычно стоит в препозиции, а глагол — 
в постпозиции, но в определенных случаях 
конкретный порядок слов определяется кон-
текстом или даже принципом актуального 
членения предложения. Изменение порядка 
слов в русском языке зависит от синтаксиче-
ских правил, прагматического значения 
и риторических функций. 

4. ОШИБКИ В ПОРЯДКЕ СЛОВ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ КИТАЙСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗНАКОВ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Большинство китайских общественных 
знаков является субстантивными словосоче-
таниями, поэтому при переводе на русский 
язык необходимо учитывать различия в мыш-
лении, культуре, языковом выражении, соче-
таемости слов и т. д. Как видно из проведен-
ного исследования, при переводе китайских 
общественных знаков на русский язык 
встречается значительное количество оши-
бок, большинство из которых происходит из-
за того, что переводчик находится под влия-
нием правил порядка слов в китайском язы-
ке и не учитывает разницу в порядке согла-
сованных и несогласованных определений в 
русском языке. В соответствии с порядком 
слов китайского языка выделяются следую-
щие типы ошибок. 

(1) Тип «имя нарицательное + имя соб-
ственное» 
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В китайском языке привычный порядок 
слов — «имя собственное (антропоним) + 
имя нарицательное», а в русском — «имя 
нарицательное + имя собственное (антропо-
ним)», причем антропоним ставится в двой-
ных кавычках. 

 

Рис. 1 

Как показано на рис. 1, 梅子 может быть 

антропонимом, который является собствен-
ным существительным, располагается после 
главного слова и берется в двойные кавыч-
ки. Есть и другие ошибки, например, перевод 

子 как «ЦЗЫГ» (неправильное написание, 

верное — «ЦЗЫ»). Ошибочный вариант 
«„МЭЙ ЦЗЫГ“ МАНИКЮР САЛОН» необхо-
димо исправить на «Маникюрный салон 
„Мэй Цзы“». 

 

Рис. 2 

На рис. 2 обнаружено несколько ошибок: 

лексическая (文化用品 следует перевести как 

«канцелярские принадлежности» или «канц-

товары») и орфографическая (宏利 — антро-

поним, его следует писать с большой буквы). 
Ошибки в порядке слов из-за дословного 
перевода являются наиболее частотными. В 
соответствии с правилами перевода на рус-
ский язык словосочетаний типа «имя собст-
венное + имя нарицательное» правильный 
вариант перевода — «Магазин канцелярских 
принадлежностей „Хун Ли“» или «Магазин 
канцтоваров „Хун Ли“». 

 

Рис. 3 

Аналогично на рис. 3 название магазина 
«ЮнФа» должно располагаться после «Ры-
боловные снасти», между «Юн» и «Фа» 
должен быть пробел, т. е. «Рыболовные 
снасти Юн Фа» или «Рыболовные снасти Юн 
фа». 

 

Рис. 4 

На рис. 4 название магазина 阳光童鞋店 

переводится как «ИАН ГУАН: Магазин дет-
ской обуви», если «ИАН ГУАН» является 
именем собственным, то можно перевести 
буквально (верный вариант — «Ян Гуан») и 
по смыслу («солнце»). В прямом или пере-
фразированном переводе это слово должно 
находиться после ключевого слова «мага-
зин». Главное слово сочетается с несогла-
сованным определением «детская обувь», 
после которого находится имя собственное. 
Однако такой перевод не соответствует об-
разцам общественных знаков на русском 
языке. Русские вывески часто приводят не 
название «магазин», а название продавае-
мых товаров, поэтому правильным пред-
ставляется вариант «Детская обувь 
„Cолнце“» или «Детская обувь Ян Гуан». 

 

Рис. 5 

Другим примером является рис. 5, в ко-

тором 橄榄树餐厅 переводится как «Оливко-

вое дерево ресторан». Такой вариант поя-
вился в соответствии с китайским порядком 
слов, который нарушает правила русского 

языка. Название 餐厅 может быть просто 

переведено как «ресторан». Если в данном 
месте ресторанов несколько, то можно до-
бавить «оливковое дерево» для персонали-
зации. Уместно будет перевести и буквально 
(«Ресторан „Ганьлань“»), и по смыслу («Рес-
торан „Оливковое дерево“»). 

 

Рис. 6 
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На рис. 6 следует исправить «Хэн дэ ли 
магазин часов» на «Магазин часов „Хэн дэ 
ли“». Перевод таких общественных знаков 
подчиняется следующему порядку: прилага-
тельное + нарицательное имя (например, 
магазин, ресторан, салон) + собственное 
имя (антропоним), в котором собственное 
имя (антропоним) должно быть написано с 
прописной буквы и помещено в кавычки. 
Иногда русские рестораны называются ан-
тропонимом, например: «У дяди Гены», 
«Татьяна» и др. 

(2) Тип «имя нарицательное 1 + имя на-
рицательное 2» 

В китайском языке порядок слов пред-
ставлен типом «имя нарицательное 1 + имя 
нарицательное 2», где имя нарицательное 2 — 
главное слово. В русском языке существует 
два возможных варианта: если имя нарица-
тельное 1 является существительным, то 
оно ставится в родительном падеже после 
имени нарицательного 2, то есть «имя нари-
цательное 2 (главное слово) + имя нарица-
тельное 1 (в родительном падеже)». Если 
имя нарицательное 1 является прилагатель-
ным, оно должно находиться перед именем 
нарицательным 2 и соответствовать роду, 
числу и падежу имени нарицательного 2, то 
есть «имя нарицательное 1 (прилагатель-
ное) + имя нарицательное 2 (главное сло-
во)». Результаты проведенного исследова-
ния показывают, что при переводе китайских 
общественных знаков на русский язык тип 
«имя нарицательное 2 (главное слово) + имя 
нарицательное 1 (в родительном падеже)» 
содержит наибольшее количество ошибок в 
порядке слов. 

 

Рис. 7 

Например, на рис. 7 麻纺馆 дословно пе-

реводится как 麻+馆 (Лен музей). Ошибка 

состоит в том, что при переводе не учиты-
ваются правила порядка слов русского язы-
ка. Если в русском языке главное слово и 
детерминатив выражены существительны-
ми, то последний используется в родитель-

ном падеже и помещается после главного 
слова («Музей льна»). Переводчик неверно 

интерпретировал словосочетание 麻纺馆, под 

которым понимается «Музей льняных изде-
лий», поэтому правильными вариантами пе-
ревода являются «Музей льняных изделий» 
или «Музей льнопрядильных изделий». 

На рис. 8 幽兰深谷 переводится как «Ор-

хидеи ущелье», такой вариант представляет 
собой буквально понятое сочетание двух 
существительных. Порядок слов (орхи-
деи + ущелье) передается по правилам ки-
тайского языка без учета грамматических 
правил русского языка. Верный перевод — 
«Ущелье орхидей». 

 

Рис. 8 

 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 

Рис. 11 

На рисунках 9–11 茶行 (Чай + магазин), 

鞋店 (Обувь + магазин), 游泳每人每次20元 

(плавание, каждый человек, один раз по 20 юа-
ней) вывески переводятся согласно порядку 
слов китайского языка. Правильные вариан-
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ты: «Обувной дом» / «Обувной магазин (са-
лон)», «Чай» / «Чайный магазин», «Стои-
мость одного заплыва — 20 юаней с челове-
ка». Такие ошибки часто встречаются в пе-
реводе общественных знаков, например: 

食杂店 («Продукты магазинов»), 五金商店 

(«Оборудование магазинов») и т. д. В этих 
переводах слово «магазин» ошибочно ис-
пользуется как несогласованное определе-
ние для слов «продукты» и «оборудование». 

Каждый народ имеет специфичный на-
бор языковых выражений для обозначения 
одного и того же предмета, что обусловлено 
различием менталитетов. Китайский и рус-
ский языки принадлежат к двум различным 
языковым семьям и классифицируются в 
соответствии с особенностями морфологи-
ческих вариантов грамматических структур. 
Порядок слов в китайском языке следующий: 
эпитет и определение находятся перед 
главным словом, обстоятельство — после 
него. В сложноподчиненных предложениях 
придаточное находится перед главным. В то 
же время позиция эпитета в русском языке 
относительно гибкая, он может находиться 
как в препозиции, так и в постпозиции по от-
ношению к главному слову. Если эпитет вы-
ражен прилагательным, причастием или ме-
стоимением, он находится в препозиции; 
если эпитет выражен существительным, 
словом с предлогом, инфинитивом и т. д., то 
он находится после главного слова. В связи 
с тем, что порядок слов в китайском и рус-
ском языках противоположен, при определе-
нии существительных существительными 
зачастую переводчики не учитывают эту 
разницу между двумя языками и применяют 
порядок слов китайского языка. В результате 
китайские общественные знаки переводятся 
на русский язык буквально, что приводит к 
ошибкам и создает неудобства для русскоя-
зычных пользователей. 

В типе «имя нарицательное 1 + имя на-
рицательное 2» существует подтип, в кото-
ром имя нарицательное 1 используется как 
прилагательное (русские и китайские прила-
гательные классифицируются по-разному) и 
находится после главного слова (имени на-
рицательного 2). Как показывает проведен-
ное нами исследование, в переводах содер-
жится незначительное количество ошибок в 
порядке слов такого подтипа. 

Например, в городе Хэйхэ обществен-

ный знак 清真饺子馆 переводится как «Пель-

мени мусульманские». Здесь присутствует 
лексическая ошибка: следует переводить 

饺子馆 как «пельменная», а 清真 — как «ха-

ляль». Согласно правилам порядка слов 
русского языка, определяемые существи-
тельные при согласовании располагаются 

после детерминативных прилагательных, 
что следует учитывать при переводе назва-
ний. Если данная пельменная не продает 
никаких других продуктов, кроме пельменей 
халяль (такая ситуация встречается редко, 
но в небольших киосках в Москве часто про-
дают только определенные продукты пита-
ния, например, «Самса халяль» рядом со 
станцией метро «Университет» (см. рис. 12), 
«Шаурма халяль»), то эту вывеску можно 
перевести как «Мусульманская пельменная» 
или «Пельмени халяль». Последнее может 
быть более целесообразным, поскольку 

слово «халяль» (清真) обозначает продукты, 

изготовленные в строгом соответствии с ка-
нонами ислама. В оригинальном переводе 

используется слово «мусульманские» (穆斯 

林的), однако запрет на свинину распростра-

няется не только на мусульман. Все мусуль-
мане едят халяль, но не все, кто ест халяль, 
являются мусульманами. Слово «халяль» не 
только адекватно передает смысловое зна-
чение халяльного питания, но и имеет 
меньше знаков и слогов, чем слово «му-
сульманский», что соответствует принципам 
языковой экономии и краткости при перево-
де общественных знаков. Перевод «пельме-
ни мусульманские» имеет слишком узкий 
семантический диапазон. В связи с этим ва-
риант «Пельмени халяль» является опти-
мальным (см. рис. 13). 

 

Рис. 12 

 

Рис. 13 

Выше анализировался перевод субстан-
тивного словосочетания на русский язык. 
К числу ошибок в порядке слов также отно-
сится ошибка, связанная с управлением. 
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В оригинале предложение с обратным по-
рядком слов разделено знаками препинания. 
Стоит отметить, что если в исходном пред-
ложении прямой порядок слов (глагольно-
объектная структура), то при переводе на 
русский язык ошибок не будет, а если ис-
ходное предложение содержит инверсию и 
разделено знаками препинания, то перевод 
на русский язык с высокой долей вероятно-
сти будет неправильным. Причина состоит в 
том, что глагольно-объектное словосочета-
ние китайского языка эквивалентно глаголь-
но-результативной структуре в русском язы-
ке, где существительные, управляемые гла-
голом, находящиеся в определенном грам-
матическом слоте и являющиеся словосоче-
таниями или отдельными дополнениями, не 
могут быть разделены. В противном случае 
возникают ошибки, такие как семантическая 
неполнота и т. д. 

 

Рис. 14 

Например, на рис. 14 общественный знак 

石滑请勿攀爬 переведен на русский язык со-

гласно китайскому порядку слов как «Скольз-
кий камень, не влезть», при этом первая и 
вторая часть разделены запятыми. Однако в 
переводе содержится много ошибок: недос-
таточное выражение значения оригинала + 
неправильное употребление вида глагола + 
неправильное употребление самого глагола. 

Слово «влезть» означает 爬上,攀登 только 

в сочетании с «на что». В переводе отсутст-
вует дополнение, что демонстрирует семан-
тическую неполноту. «Влезть» — глагол со-
вершенного вида, следует использовать 
«не + императив» при выражении «посове-
товать кому-то не делать чего-то», поэтому 
предлагается вариант перевода «Не влезай-
те на скользкий камень». Однако устойчивой 
коллокацией в русском языке является ва-
риант «Не взбирайтесь на скользкий ка-
мень!», что является наиболее адекватным 
вариантом перевода. 

Дополнение помещается в препозиции в 
глагольно-результативных словосочетаниях 
или простых предложениях для того, чтобы 
оттенить и подчеркнуть то, к чему относится 
дополнение (на китайском языке — объект). 
В русском языке слова могут быть изолиро-
ваны друг от друга, но, как правило, не раз-
деляются знаками препинания. Предложе-
ние парцеллируется для подчеркивания од-

ного дополнения, только когда в нем содер-
жится два или более дополнения, что име-
нуется в русском языке «парцеллированной 
структурой». Как правило, парцеллируются 
однородные члены. Например, парцеллиру-
ется дополнение, которое представляет со-
бой атрибут сказуемого или других членов 
основы предложения. Однородные члены 
парцеллируются по значению и интонации, 
чтобы подчеркнуть определенную подроб-
ность, являются продолжением мысли ос-
новной части, благодаря чему главная 
мысль становится более ясной и развитой 
[Лю Лифэнь 2013: 340]. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет 
сделать выводы о том, что помимо орфогра-
фических ошибок, нерегламентированного 
использования знаков препинания, непра-
вильного употребления видов глаголов и оши-
бок в склонении, существует множество не-
точностей в переводе китайских обществен-
ных знаков на русский язык, в том числе: 

1) дословный перевод (согласно китайско-
му порядку слов) общественных знаков типа 
«имя собственное + имя нарицательное», 
который не трансформируется в тип «имя 
нарицательное + имя собственное»; 

2) смешение позиций главного слова и оп-
ределения при переводе общественных зна-
ков типа «имя нарицательное 1 + имя нари-
цательное 2». В русском языке имя сущест-
вительное в качестве определения и имя 
прилагательное располагаются в предложе-
нии по-разному; ошибка чаще всего возни-
кает при переводе инверсии в условных 
предложениях. Главные причины таких оши-
бок связаны с недостаточными знаниями и 
навыками переводчиков в области русского 
языка и техник перевода, что приводит к на-
рушениям порядка слов русского языка. 

Перспективы исследования заключаются в 
том, что дальнейшая работа в этом направле-
нии позволит собрать большой объем языко-
вого материала и расширить сферы изучения 
общественных знаков. В рамках данного ис-
следования проведен анализ перевода на 
русский язык китайских общественных знаков, 
расположенных в магазинах и районах тури-
стических достопримечательностей. Впослед-
ствии возможно продолжить исследование в 
таких областях, как транспорт, здравоохране-
ние, развлечения, спорт, жилье и др. 
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An Overview of the Current Studies of Translation of Catchphrases  

From Chinese Into Other Languages in Political Discourse (1982 – 2022) 
ABSTRACT. The article proposes to use the terminological equivalent “catchphrases” to designate the golden fund of 

thoughts of the Chinese nation (literary quotations, proverbs, etc.). The Chinese catchphrases reflect the rich traditional 

Chinese culture. Due to huge differences between the Chinese and Russian cultures, the translation of catchphrases has be-

come a problem in the focus of academic research, causing a rapid growth of the number of relevant scholarly papers. At the 

same time, there is a certain lack of generalization and analysis of the results of such studies, which determines the urgency 

of this work. Due to the specificity of the material under analysis, two research areas are characterized in the beginning of 
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the article: the construction of the theory and the study of the practice of translation. Based on the material of the works 

written since 1982 to date, some conclusions are drawn about the current state of research on the problem of translation of 

catchphrases in China. The following characteristic features and trends are noted: a wide range of research topics on trans-
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ties and differences of cultures, translatability and principles of commenting, are also important. This article is intended to 

summarize the relevant studies and give as complete a list of them as possible, which, as the author hopes, will orient re-

searchers and will contribute to the further development of exploration of the translation of catchphrases in Chinese 

linguoculture. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Фонд китайских крылатых слов склады-
вался долгое время, и в него входят золотые 
мысли китайской нации, для понимания ко-
торых важно учитывать их происхождение. 
В настоящей статье термин «крылатые слова» 
используется как наиболее точный русский 
эквивалент китайского выражения «典故». 
Н. С. Ашукин и М. Г. Ашукин в книге «Крыла-
тые слова» определяют термин «крылатые 
слова» следующим образом: «…им обозна-
чают народные поговорки, присловья, все-
возможные образные выражения, возникшие 
не только из литературных источников, но и 
в быту, из народных обычаев и верований, 
терминологии различных ремесел, старин-
ного судопроизводства и проч.» [Ашукин, 
Ашукин 1988: 4]. «Энциклопедический сло-
варь крылатых слов и выражений» рассмат-
ривал «крылатые слова» как литературную 
цитату, историческую фразу и расхожие 
слова-образы [Серов 2005: 3]. Крылатые 
слова — особое языковое явление и сино-
ним культуры, который может проявляться в 
различных жанрах, таких как поэзия, рома-
ны, новости и даже политический дискурс. 
В последние годы большое внимание при-
влекает проблема перевода крылатых слов. 
Автор, используя крылатые слова, рассчи-
тывает, что читатели смогут верно понять 
закладываемый им смысл, хотя в большин-
стве случаев значение употребленных кры-
латых слов не вытекает из контекста. Такие 
выражения трудно понять зарубежной ауди-
тории. В исследованиях перевода крылатых 
слов возникают различные теории, темы и 

стратегии перевода, поэтому назрела необ-
ходимость обобщения данного исследова-
тельского опыта. Самые ранние работы по 
переводу крылатых слов были опубликова-
ны в 1982 г., поэтому в данной статье было 
принято решение анализировать научную 
литературу за период с 1982 по 2022 г. 

2. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПЕРЕВОДА 
КИТАЙСКИХ КРЫЛАТЫХ СЛОВ 

Ранние исследования перевода крыла-
тых слов были сосредоточены на описании 
языковых явлений, как правило, в общих 
чертах, и им не хватало систематичности. 
Позже, с развитием переводоведения и рос-
том влияния культурологии и когнитивной 
теории, концепция перевода крылатых слов 
постепенно получила детальную разработку. 
Хуан Говэн считает, что перевод крылатых 
слов делится на два этапа: внутриязыковой 
и межъязыковой перевод, а результаты ис-
следований соответствующих специалистов 
по классической литературе с полным пра-
вом должны широко использоваться при 
внутриязыковом переводе [Хуан Говэн 2012: 
64]. Фу Цзяньань объединил концепцию ин-
терсубъективности и теорию слияния гори-
зонтов и предложил считать, что перевод 
крылатых слов в политической литературе 
представляет собой процесс слияния двух 
горизонтов. Первый этап этого процесса — 
взаимодействие между переводчиком как 
читателем и текстом при внутриязыковом 
переводе, а второй — компенсация потен-
циально непонятных мест и информацион-
ное дополнение переводчика как толкователя 
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по отношению к аудитории при межъязыко-
вом переводе [Фу Цзяньань 2022: 74]. Разно-
образие направлений исследований услож-
няет определение статуса исследования пе-
ревода крылатых слов. На основе обобщения 
предыдущих исследований мы разберем те-
кущий статус исследований перевода крыла-
тых слов с точки зрения теории и практики. 
Теоретическое направление будет исследо-
ваться с учетом трех аспектов: «прагматиче-
ского», «когнитивного» и «культурного». 

2.1. Обзор исследований по теории 
перевода китайских крылатых слов 

2.1.1. Прагматический аспект 
С точки зрения прагматики исследования 

перевода крылатых слов в основном сосре-
доточены на теории релевантности, прагма-
тических импликациях, теории адаптации и 
т. д. Теория релевантности рассматривает 
перевод как остенсивно-выводную деятель-
ность, интерпретирующую исходный язык и 
являющуюся способом языкового общения. 
Это коммуникативное поведение включает в 
себя два процесса вывода: первый заключа-
ется в том, что переводчик получает опти-
мальное понимание на основе исходного 
текста как читатель; другой заключается в 
том, что переводчик, как коммуникатор, пе-
редает читателю экспрессивное и коммуни-
кативное намерение исходного текста, чита-
тель делает вывод, чтобы получить наибо-
лее точные ассоциации с минимальными 
усилиями по выводу. 

Многие китайские ученые использовали 
теорию релевантности для изучения пере-
вода. Ученые в основном рассматривают 
перевод крылатых слов, содержащие куль-
турные образы. Все исследователи считают, 
что переводчик должен достичь оптимально-
го понимания и сделать вывод о намерении 
автора через контекст, например: [Юй Яли, 
Фэн Сяоя 2010: 166]. 

В качестве популярной и обладающей 
значительным объяснительным потенциа-
лом теории многие ученые при изучении 
крылатых слов также пользовались теорией 
релевантности и предлагали соответствую-
щие стратегии перевода (можно упомянуть 
следующие работы: [Оу Дан 2009: 148; Тянь 
Юнь, Луо Шулан, Ван Янь 2010: 79; Чжан 
Яли 2011: 42; Ли Пэйхун 2011: 129; Вэй Сю-
ань 2021: 33]). Приведем пример соответст-
вующей переводческой стратегии: 

改革开放胆子要大一点、敢于试验，不能像

小脚女人一样。(习近平, 2014: 8). / В процессе 

реформ и открытости надо действовать 
смелее и не бояться экспериментиро-
вать. Нельзя уподобляться женщине с за-
бинтованными ножками (Си Цзинь-
пин 2014: 10). 

В исходном тексте словосочетание «小脚 

女人» дословно переводится так: «женщина с 

маленькими ножками». Но русский читатель 
неверно понял бы значение перевода. Если 
употребить в контексте слово «забинтован-
ный», то имплицитный смысл исходного текста 
и намерение автора станут яснее, так что за-
меняющее слово увеличивает понимание 
у читателя. Таким образом текст перевода 
создает между автором и читателем опти-
мальный коммуникационный канал. 

Понятие «прагматическая импликация» 
тесно связано с фундаментальными харак-
теристиками крылатых слов, такими как кон-
нотация и эстетическая форма, поэтому не-
которые ученые анализируют перевод кры-
латых слов с точки зрения «прагматической 
импликации». Наиболее обсуждаемыми во-
просами являются неосознанное проговари-
вание, выраженность и сбалансированность 
«подразумеваемого намерения». Профессор 
Цянь Гуанлянь считал, что прагматическая 
импликация исходного текста должна быть 
сохранена, полагая, что с литературоведче-
ской точки зрения, как только смысл исход-
ного текста иначе выражен или элиминиро-
ван в переводе, текст теряет свои литера-
турные достоинства [Цянь Гуанлянь 1997: 
32]. Профессор Хэ Зиран придерживался 
противоположной точки зрения, утверждая, 
что значение оригинального текста должно 
быть раскрыто в переводе, чтобы помочь 
читателям на целевом языке преодолеть 
культурные барьеры [Хэ Зиран 1997: 1]. Оба 
подхода имеют свои преимущества и недос-
татки: имплицитное выражение может со-
хранять культурные особенности, но предъ-
являет повышенные требования к читатель-
ской восприимчивости, прямая выражен-
ность полезна для коммуникации, но не по-
зволяет достичь эффекта культурной транс-
миссии. В большинстве более поздних работ 
утверждалось, что выражение подразуме-
ваемого смысла должно быть сбалансиро-
ванным, например: [Хуан Шэнхуа 2002; Цзя 
Цзюань 2007; Лань Цзе 2011: 165] и др. 

В то же время некоторые ученые ис-
пользуют адаптационную теорию прагмати-
ки. Теория адаптации утверждает, что ис-
пользование языка — это процесс непре-
рывного выбора языковых ресурсов, а пере-
вод — это, по сути, кросс-культурный про-
цесс непрерывного выбора языковых ресур-
сов. Лу Ся считает, что ключ к тому, следу-
ет ли и как передавать неявное значение 
намека, лежит в адаптации к культурному 
контексту [Лу Ся 2007], Пи Синься также 
изучает эту проблему с точки зрения дина-
мической адаптации к культурному контек-
сту [Пи Синься 2010]. Чжао Бин предложил 
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три вида адаптации: адаптация к целевой 
аудитории, адаптация к культурному кон-
тексту и адаптация к языковой структуре 
[Чжао Бин 2008]. 

2.1.2. Когнитивный аспект 

Если «прагматическое» направление 
выдвигает на первый план текст или его ре-
ципиентов, то при «когнитивном» аспекте 
рассмотрения в фокусе внимания исследо-
вателей оказывается переводчик. «Когни-
тивная» точка зрения предполагает изуче-
ние мыслительного процесса переводчика 
во время перевода, того, как переводчик по-
нимает и обрабатывает информацию в ис-
ходном тексте и как передает эту информа-
цию зарубежной аудитории. 

Когнитивное направление исследования 
перевода крылатых слов в основном бази-
руется на двух видах «схем», или «когнитив-
ных культурных схем». Подобная «схема» 
была впервые предложена философом 
И. Кантом, а затем введена как категория 
познания британским психологом Ф. К. Барт-
леттом в 1930-х гг. Ф. Бартлетт считает, что 
схема — это активная организация реакций 
на прошлое, которое также можно назвать 
прошлым опытом. Поскольку представители 
разных этнических групп выросли в разных 
географических, социальных условиях и по-
лучили свои культурные традиции и обычаи, 
в сознании каждого человека существуют 
разные структуры ценностей и знаний. Такая 
структура с особым культурным колоритом 
называется когнитивной культурной схемой, 
которая является важным и сложным факто-
ром в межкультурной коммуникации. Пере-
вод крылатых слов с точки зрения теории 
когнитивных культурных схем изучали Ван 
Хуань, Сунь Ицзюнь, Ван Вэньминьи, Цинь 
Шуан [Ван Хуань 2007; Сунь Ицзюнь 2008: 
95; Ван Вэньминьи 2009; Цинь Шуан 2009]. 
Приведем пример такой интерпретации пе-
реводческой деятельности: 

麻雀虽小，五脏俱全。 (习近平, 2015: 140) 

/ Хотя воробей — птица маленькая, всё же 
он наделен всеми основными внyтренними 
органами (Си Цзиньпин 2015: 193). Здесь 
метафорический образ «воробей» вызывает 
одинаковые ассоциации и поэтому может 
создать аналогичные «схемы». Но такие ти-
пы метафорических образов обычно мало-
численны в русском и китайском языках, ча-
ще встречаются неодинаковые метафориче-
ские образы, которые активизируют разные 
ассоциации и потому создают разные схемы. 
Причина такого положения дел кроется 
в различии жизненного и исторического опы-
та двух народов. Проиллюстрируем это при-
мером различия культурных схем: 

我们改革要更加注重系统性、整体性、协同

性，敢于涉深水区、啃硬骨头。(习近平, 2016: 

39) / Сейчас, занимаясь реформами, мы 
должны придавать еще больше внимания 
системности, целостности и согласо-
ванности, не боясь зайти в «глубоко-
водную зону» и попровать на зуб «креп-
кие орешки». 

Цзян Шихонг использовал модель про-
цесса перевода Белла для изучения работы 
когнитивной схемы переводчика в процессе 
перевода, выделяя такие этапы, как разви-
тие, корректировка и реконструкция схемы 
[Цзян Шихонг 2008]. Сунь Цзяньгуан проана-
лизировал различные переводы Улисса и 
утверждал, что при переводе крылатых слов 
переводчики должны применять стратегии 
углубленного перевода или компенсацион-
ного перевода с опорой на свои собствен-
ные лингвистические, культурологические и 
поэтологические знания, а также подчерки-
вал субъективность переводчика [Сунь 
Цзяньгуан 2016: 121]. Цзя Липин, Чен Хуэй-
бинь исследовали механизм действия мето-
нимии в крылатых словах на когнитивном 
уровне [Цзя Липин, Чен Хуэйбинь 2019: 121]. 
Ся Мэнчжу исследовал когнитивный меха-
низм и технический процесс перевода кры-
латых слов с помощью идеализированной 
когнитивной модели и теории толкования 
[Ся Мэнчжу 2021]. 

2.1.3. Культурный аспект 

Наиболее яркой отличительной чертой 
крылатых слов является историко-куль-
турный характер. Изучение перевода крыла-
тых слов с культурологической точки зрения 
направлено на то, чтобы обеспечить пере-
дачу и получение культурной информации, 
стоящей за выражением. Ван Дунфэн пере-
числил несколько факторов, влияющих на 
перевод, когда задействована культура: эс-
тетика, политика и этика [Ван Дунфэн 1998: 
6–9]. Изучение перевода крылатых слов 
с точки зрения культуры в основном сосре-
доточено на адаптации и отчуждении, тео-
рии культурного перевода и элементах, спе-
цифичных для конкретной культуры, и т. д. 
Что касается адаптации и остранения, Ван 
Дунфэн полагал, что ключевым моментом в 
спорах сторонников дословного и свободно-
го перевода была передача и игнорирование 
значения и формы [Ван Дунфэн 2002: 25]. 
Ши Сяоцзюань выступал за то, чтобы в пе-
реводе крылатых слов доминировало остра-
нение, дополняемое адаптацией, и выдвигал 
факторы, влияющие на переводчиков, обу-
словливающие принятие ими адаптации и 
остранения, в том числе цель перевода, 
привычки переводчика, тип текста, характе-
ристики целевого читателя [Ши Сяоцзюань 
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2012]. Ли Ина также поддерживает стратегии 
перевода, устойчивого к иноязычному каль-
кированию [Ли Ина 2014]. Кроме того, некото-
рые ученые анализировали стратегии адап-
тации и остранения на примере различных 
переводов в сравнительном аспекте, напри-
мер: [Ян Ли 2004; Сунь Хуасян 2010; Чен 
Нань 2011]. Пример подобного подхода: 

他们热衷干的事目的都是包装自己，找人抬

轿子、吹喇叭，为个人营造声势，政治野心很 

大。(习近平, 2015: 156) / Они с большим ув-

лечением стремятся «принарядить», 
«упаковать» себя, найти людей, которые 
бы их превозносили, выслуживались, пе-
ли им дифирамбы. Такие люди, которые 
пытаются создать вокруг себя шумиху, 
обладают завышенными политическими 
амбициями (Си Цзиньпин 2015: 217). 

В случае дословного перевода «抬轿子», 

«吹喇叭» будет передано как «нести палан-

кин» и «играть на трубе» — это националь-
но-специфичные китайские явления, отно-
сящиеся к культурным особенностям, и в 
этом случае лучше применять описательный 
прием перевода. 

Многие ученые используют теорию куль-
турного перевода Сьюзан Баснетт для изу-
чения перевода крылатых слов, например: 
[Хэ Цицзин 2008; Цао Юэ 2013; Ли Инь 2014] 
и т. д. Суть этой теории заключается в том, 
что единицей перевода является культуро-
носная информация, которую необходимо 
передать, в центре внимания переводчика 
находится культура. В связи с этим Ян Шич-
жан выдвинул свою концепцию культурного 
перевода: «Перевод — это не только дву-
язычная коммуникация, но и своего рода 
межкультурная коммуникация; цель перево-
да — преодолеть языковые барьеры, осоз-
нать их и способствовать культурному обме-
ну. Главное — передача межкультурной ин-
формации, что представляет собой культур-
ную деятельность переводчика по воспроиз-
ведению оригинального произведения на 
целевом языке. Основной целью перевода 
является культурная трансплантация и куль-
турная интеграция, но культурная транс-
плантация — особый процесс. Язык не яв-
ляется формой в процедуре перевода, 
а культурная информация является объектом 
процедуры перевода» [Ян Шичжан 2000: 67]. 
Сюй Цзюнь и Хо Юэхун обсудили принципы 
перевода крылатых слов на английский язык 
в рамках концепции культурного перевода 
Ян Шичжана, выступили за стратегии сохра-
нения иноязычных особенностей в переводе 
и высказали предположение, что передача 
особенностей английского языка средствами 
китайского языка является неизбежным ре-
зультатом и эффективным средством куль-

турного перевода в паре языков «китай-
ский — английский» [Сюй Цзюнь, Хо Юэхун 
2008: 45]. 

К. Айшела так определил элементы, 
специфичные для культуры, в работе 1996 г.: 
«Некоторые элементы, появляющиеся в тек-
сте, в культурной системе читателей целе-
вого языка не имеют соответствующего эле-
мента или имеют текстовый статус, отлич-
ный от иноязычного элемента, поэтому при 
переводе будут определенные трудности, 
когда функциональные и семантические 
элементы исходного текста будут перено-
ситься в целевой текст» [Aixela 1996: 58]. 
В то же время исследователь обобщил 
11 стратегий перевода элементов, специ-
фичных для культуры: повторение, орфо-
графическая адаптация, лингвистический 
(некультурный) перевод, внетекстовая ин-
терпретация, внутритекстовая интерпрета-
ция, синонимия, ограниченная универсали-
зация, абсолютная универсализация, нату-
рализация, удаление, собственное создание 
эквивалента. Позже Чжан Наньфэн сравнил 
элементы, специфичные для культуры, в све-
те стратегий перевода в различных аспектах 
и выделил их преимущества и недостатки 
[Чжан Наньфэн 2004: 18–23]. Ма Цзунлин и 
Сун Сюкуй обобщают стратегии перевода 
элементов, относящихся к культурно-
специфичным крылатым словам, в переводе 
Гарольда Шедика «Путешествий Лао Чжа-
на»: орфографическая адаптация, языковой 
(некультурный) перевод, внетекстовая ин-
терпретация, внутритекстовая интерпрета-
ция, абсолютная универсализация, элими-
нация и т. д. [Ма Цзунлин, Сун Сюкуй 2022: 
123–127]. 

Неизбежен недостаток культурологиче-
ской информации при переводе крылатых 
слов, то есть явление неполного перевода. 
Недостаточный перевод означает, что «пе-
реводчик игнорирует понимание и читабель-
ность перевода или переоценивает знания 
читателей целевого языка, так что читатели 
целевого текста не получают информации, 
необходимой для понимания смысла исход-
ного текста в переводе» [Ле Цзиньшэн 1999: 
18], т. е. сказывается влияние культурных 
особенностей. Аналогичный феномен обо-
значается термином «культурная лакуна». 
«Культурная лакуна» проявляется, когда ав-
тор, апеллируя к своим предполагаемым 
читателям, опускает сведения о некоторых 
культурных фоновых знаниях, общих для 
обеих сторон коммуникации, чтобы повысить 
эффективность передачи информации. По-
добное естественно для процесса коммуни-
кации. Для решения вышеуказанной про-
блемы необходимо обратиться к «компенса-
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ции». Средства «компенсации» делятся на 
два вида: аннотацию и парафраз. Из них ан-
нотация используется в «подробном пере-
воде». Суть «подробного перевода» заклю-
чается в том, чтобы поместить текст в бога-
тую культурную и языковую среду с помо-
щью аннотаций, комментариев и т. д., чтобы 
сохранить характеристики культуры исход-
ного языка, а цель состоит в том, чтобы спо-
собствовать полному пониманию культуры в 
рамках целевого языка и повышению бе-
режного отношения и уважения к другим 
культурам. Некоторые ученые осуществили 
классификацию типов подробного перевода, 
использовав такие критерии, как «внутри- и 
затекствовая информация», «импликация и 
экспликация» и т. д. (см., напр.: [Ли Янь 2014: 
616; Цао Минглунь 2014: 112; Гу И, Ван 
Чжэньвэй 2018: 621]). При использовании 
подробного перевода, как показывают по-
священные изучению перевода крылатых 
слов работы, чаще используется метод ан-
нотации [Чжао Юн 2010: 77; Ван Сюэмин, Ян 
Цзы 2012: 103; Цзи Цимин 2018: 116]. Сюй 
Хун считает, что метод аннотации должен 
указывать форму выражения, источник кры-
латых слов и при необходимости объяснять 
значение крылатых слов, но его применение 
не должно быть избыточным [Сюй Хун 2009: 
79]. Ван Дунфэн полагал, что явление «куль-
турной лакуны» может легко привести к 
серьезным последствиям, таким как куль-
турно обусловленное неправильное понима-
ние. После систематического анализа куль-
турной лакуны и согласованности дискурса 
он предложил три способа перевода: анно-
тация вне текста, т. е. дословный перевод в 
тексте с пояснениями культурной лакуны в 
комментарии к тексту; явное выражение 
внутри текста, т. е. свободный перевод в 
тексте или сочетание дословного перевода и 
свободного перевода без обращения к анно-
тации; адаптация [Ван Дунфэн 1997: 55–60]. 
Когда в переводе крылатых слов появляется 
такая проблема, как «культурная лакуна», 
Чжан Юн предложил использовать следую-
щие стратегии: культурная аннотация, куль-
турная интерпретация и культурная эквива-
лентная замена [Чжан Юн 2010: 95–96]. 
Юань Ли изучал перевод крылатых слов из 
танской поэзии с опорой на теорию реле-
вантности и разработал стратегии культур-
ной трансплантации, культурной амплифи-
кации, культурной аннотации, культурной 
нормализации и культурной замены [Юань 
Ли 2012]. 

Другим методом «компенсации» являет-
ся «парафраз», который часто используется 
при переводе крылатых слов. Когда дело 
доходит до «недостаточного перевода», Ле 

Цзиньшэн выступал за использование па-
рафраза как средства компенсации. «Это не 
перевод исходного текста слово в слово, 
а прямое объяснение значения слов и пред-
ложений исходного языка в тексте для чита-
телей на целевом языке, а также использо-
вание идиом и культуры целевого языка для 
достоверного воспроизведения информации 
из текста» [Ле Цзиньшэн 1999: 19]. Однако 
злоупотребление парафразом вызовет опре-
деленные проблемы. Чжан Юй предположил, 
что парафраз не следует использовать слиш-
ком часто, чтобы сохранить отличительные 
культурные характеристики крылатых слов 
[Чжан Юй 2008: 104]. Чу Яюн считает, что 
простая интерпретация приведет к трем ти-
пам дефектов: потере национального колори-
та, потере образности и потере ассоциатив-
ного значения [Чу Яюн 2000: 64–65]. 

Теория интертекстуальности также яв-
ляется популярной в изучении перевода 
крылатых слов. Интертекстуальность отно-
сится к отношениям между различными тек-
стами. Поскольку в переводе крылатых слов 
учитывается влияние множества текстов, 
формируется сложная сеть интертекстуаль-
ных отношений. Чжан Баоцзюнь и Ван Хайли 
считали, что перевод крылатых слов пред-
ставляет собой процесс интертекстуального 
преобразования [Чжан Баоцзюнь 2006; Ван 
Хайли 2012]. Чен Далян и Чен Ваньюй опи-
сывали интертекстуальность как «метод соз-
дания», «метод перевода» и «метод критики» 
[Чен Далян, Чен Ваньюй 2019: 4–11]. 

2.2. Обзор исследований практики 
перевода китайских крылатых слов 

Конечной целью исследования перевода 
часто является обсуждение стратегий пере-
вода, и у разных специалистов наблюдаются 
разные исходные положения и результаты 
анализа [Чжан Сяюсюэ 2017: 73]. Разными 
учеными уже неоднократно обобщались пе-
реводческие стратегии применительно к кры-
латым словам, и после изучения источников 
мы обнаружили, что при переводе крылатых 
слов по-прежнему достаточно частотными 
остаются такие методы, как дословный и 
свободный перевод. Однако перевод крыла-
тых слов также характеризуется специфиче-
скими способами, такими как эквивалентный 
перевод, буквальный перевод с комменти-
рованием, комплементарный перевод и т. д., 
которые используется чаще, чем при пере-
воде других типов текста. Из указанных эк-
вивалентный перевод заключается в замене 
образов с сохранением метафорического 
значения, поскольку в процессе межкультур-
ной коммуникации неизбежен дефицит об-
разов в одной из национальных культур, 
и замена на понятные для аудитории объек-
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ты позволяет в полной мере достичь тре-
буемого оригинальным текстом коммуника-
тивного эффекта, хотя это осуществляется с 
ущербом для культурологических характе-
ристик коммуникации. Ван Ли, Дэн Гуйхуа, 
Лю Цзинцзин, Чжу Сянжун, Гао Цзячжэн, Гао 
Цзин — все они сконцентрировались на ана-
лизе эквивалентного перевода в изучении 
перевода крылатых слов [Ван Ли, Дэн Гуйхуа 
2014: 73; Лю Цзинцзин 2017: 75; Чжу Сянжун 
2011: 94; Гао Цзячжэн, Гао Цзин 2010: 29]. 
Приведем пример такого типа перевода: 

在任何工作中，我们既要讲两点论，又要讲

重点论，没有主次，不加区别，眉毛胡子一把抓，

是做不好工作的。 (习近平, 2015: 23) /  

В любой работе мы должны видеть две 
стороны и в то же время не забыть 
о главном. Если не различать, где главное, 
где второстепенное, а хвататься за все 
сразу, то работа не пойдет (Си Цзиньпин 
2015: 29). 

Дословный перевод поговорки «眉毛胡子 

一把抓» звучал бы так: «хвататься за брови и 

усы вместе». Метафорические образы не 
вызывают те же самые ассоциации, так са-
мым создаются культурные лакуны. В пере-
водном тексте употребляется русское устой-
чивое словосочетание «хвататься за все 
сразу»: оригинальное и переводное слово-
сочетание функционально эквивалентны. 

Дословные переводы с аннотациями и 
эквивалентный перевод — два разных ме-
тода решения проблемы отсутствия культу-
ремы. Пэн Айминь и Чжу Сянжун указывают 
на предпочтительность дословного перево-
да с аннотациями [Пэн Айминь 2013: 272; 
Чжу Сянжун 2011: 94]. Эквивалентный пе-
ревод — это метод перевода, ориентиро-
ванный на целевой язык, поэтому эффект 
от его использования схож с остранением, а 
в дословном переводе с аннотациями ост-
ранение дополняется пояснениями, кото-
рые облегчают понимание текста аудитори-
ей. Преимущество этого метода в том, что 
он способствует культурному обмену и со-
храняет культурные различия, а недостаток 
в том, что его не следует использовать 
слишком часто, иначе это приведет к появ-
лению избыточных по объему переводов и 
отрицательно скажется на читательском 
опыте. Дополненный перевод, т. е. тре-
бующий добавления пояснения на пере-
водном языке, похож на подробный пере-
вод. Ван Ли, Дэн Гуйхуа, Пэн Айминь и дру-
гие согласны с оптимальностью перевода с 
добавлением для перевода крылатых слов 
[Ван Ли, Дэн Гуйхуа, Пэн Айминь 2014: 73; 
Пэн Айминь 2013: 272]. Пример такого спо-
соба перевода: 

在这样的环境下工作，如果没有对党忠诚作

政治上的“定海神针”，就很可能在各种考验面前

败下阵来。(习近平, 2015: 142) / И если в та-

кой обстановке работать без «волшебной 
иглы, управляющей морем» (которая была 
у героя романа «Путешествие на Запад» 
Сунь Укуна — прим. пер.), в качестве ко-
торой в политической работе как раз и 
может быть преданность партии, то все 
испытания закончатся поражением (Си 
Цзиньпин 2015: 196). 

Используется аллюзия на классический 
текст китайской культуры, в переводном тек-
сте употребляется прием дословного пере-
вода с аннотацией. 

В дополнение к общеязыковым страте-
гиям перевода некоторые ученые, обобщив 
характеристики крылатых слов, предложили 
стратегии их литературного перевода. Гао 
Цзячжэн и Гао Цзин предложили «Хуа йи» 
(измененный перевод), концепция которого 
возникла из наблюдения над «Хуа цзин» 
(«Чрезвычайно превосходное царство») г-на 
Цянь Чжуншу [Гао Цзячжэн, Гао Цзин 2010: 
29]. Лю Сюэцинь проанализировал перевод 
крылатых слов в «Сне в красном тереме» и 
заявил, что стратегии перевода делятся на 
следующие: «Шэн дянь» (перевод сокраще-
нием), «Хуа дянь» (перевод изменением), 
«Чжу дянь» (объяснительный перевод) [Лю 
Сюэцинь 2002: 77–83]. Гу Чжэнъян считает, 
что при переводе крылатых слов из древней 
поэзии переводчики должны выбирать сле-
дующие семь стратегий перевода в соответ-
ствии с конкретными ситуациями: перево-
дить имена персонажей в крылатых словах, 
переводить основные метафорические зна-
чения крылатых слов, переводить рефе-
рентные значения крылатых слов, а также 
предсталять личность персонажей, вводить 
сведения о сюжете, стоящем за крылатыми 
словами, представлять основное содержа-
ние крылатых слов и представлять полный 
контекст с концовкой крылатых слов [Гу 
Чжэнъян 2004: 46]. Мао Вэй классифициро-
вал стратегии перевода крылатых слов ки-
тайской классической поэзии на три катего-
рии, а именно: метод интеграции «буквы и 
духа», метод элиминации «буквы» и сохра-
нения «духа» и метод аннотации [Мао Вэй 
2009: 12]. 

3. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
НАУЧНОЙ ОБЛАСТИ 

В ходе обзора литературы было обнару-
жено, что количество исследований по пере-
воду крылатых слов увеличивается, но об-
щий объем литературы данной тематики не 
столь значителен по сравнению с другими 
областями переводоведения. В последнее 
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время крылатые слова стали часто исполь-
зоваться в политическом дискурсе, что 
предполагает необходимость консенсуса по 
поводу подходящих методов и приемов пе-
ревода крылатых слов с учетом особенно-
стей политического языка. Кроме того, огра-
ниченным выглядит выбор языка перевода и 
исходного текста. Большинство диссертаций 
посвящено англоязычной литературе (осо-
бенно Библии). Большинство других ориги-
нальных текстов также написано на англий-
ском языке, для выбора тем характерно от-
сутствие инноваций, поэтому мы хотим рас-
ширить область исследований. Чрезмерно 
распространенное использование классиче-
ских теорий приводит к недостаточному тео-
ретическому новаторству, для преодоления 
чего требуется интеграция и расширение 
тематики исследований. В дальнейшем ана-
лиз перевода крылатых слов не должен ог-
раничиваться идейно-методическим инстру-
ментарием переводоведения и лингвистики. 
Источников крылатых слов много, формами 
крылатых слов являются идиомы, стихи и 
пословицы. Поэтому для справки необходи-
мо обращаться к таким дисциплинам, как 
философия, история и литературоведение. 
Вообще центральным направлением в пере-
водоведении в связи с крылатыми словами 
станут междисциплинарные исследования, 
ведь от переводчика требуется точное и яс-
ное понимание оригинального текста, широ-
та кругозора, фоновые знания в смежных 
дисциплинах, внимание к культурным фено-
менам вне их привычного контекста. Пере-
водоведение больше не ограничивается так 
называемыми «нормативными» рамками, а 
разрабатывается в динамическом социаль-
но-экономическом, культурном и идеологи-
ческом контексте. [Ли Дуо, Кан Чжэвен 2016: 
20]. Интерактивным отношениям между пе-
реводом и культурой следует уделить боль-
ше внимания и в области изучения перевода 
крылатых слов. 

Изучение перевода крылатых слов все-
гда было в центре внимания переводоведе-
ния, а также популярной темой для широких 
дискуссий в академических кругах. На про-
тяжении более чем 30-летнего исследования 
перевода крылатых слов в Китае в большин-
стве работ обсуждается выбор переводче-
ских стратегий с упором на адаптацию и 
остранение. Вероятно, актуальным вектором 
для формулирования будущей стратегии 
развития данной области исследований 
должно быть рассмотрение экологической 
среды перевода крылатых слов с точки зре-
ния онтологии перевода, а затем определе-
ние целей, стратегий перевода и других 
факторов. Потенциальный теоретический 

спектр в основном включает интертексту-
альность, культурную специфику перевода 
и т. д. Чтобы соответствовать новым тен-
денциям переводоведения, нынешним ки-
тайским ученым необходимо стараться ис-
пользовать новые китайские и российские 
дисциплины и теории, такие как исследова-
ния воплощенного когнитивного перевода, 
исследования перевода в экологическом ас-
пекте, применительно к анализу перевода 
крылатых слов. С текстовой точки зрения 
предшествующие исследования были сосре-
доточены на классических литературных про-
изведениях, рассматривались их культурные 
коннотации и трудности перевода, в то время 
как крылатые слова появляются в различных 
типах нехудожественного текста, и основное 
внимание здесь следует уделять влиянию но-
вого контекста, современных коннотаций кры-
латых слов и их точному переводу. Это может 
не только помочь реализации актуальных на-
циональных стратегических задач китайской 
культуры в виде «выхода за рубеж», но и от-
крыть новые перспективы в области перевода 
крылатых слов. 

4. ИТОГ 

В данной статье систематизированы и 
проанализированы результаты исследова-
ний перевода крылатых слов за последние 
30 лет. Тема рассматривается в двух аспек-
тах: теоретические исследования и исследо-
вания переводческой практики. Фокус ис-
следований перевода китайских крылатых 
слов сместился с текста на переводчика, 
больше внимания стало уделяться мышле-
нию переводчика и переводу как когнитив-
ному процессу, а также стоящей за ним сис-
теме культурных знаний. В статье также 
представлено распределение исследований 
перевода крылатых слов, которые класси-
фицируется по трем теоретическим аспек-
там: прагматика, когнитивистика и культура. 
Прагматический аспект делает акцент на 
динамической адаптации и поиску опти-
мальных методов релевантности перевода 
крылатых слов, а когнитивный подход фоку-
сируется на когнитивных схемах, предопре-
деляющих крылатые слова, с точки зрения 
чего ключ к оптимальному переводу — ана-
лиз когнитивно-психологических характери-
стик двух народов, поиск объединяющих их 
элементов и преобразование схемы в итоге. 
В «культурной» перспективе крылатые слова 
рассматриваются как культурный символ, а 
его перевод — как трансграничное функцио-
нирование культурных символов. Перево-
дчикам необходимо преодолевать экстра-
лингвистические препятствия и делать оп-
тимальный перевод в соответствии с целями 
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оригинального текста. Хотя на теоретиче-
ском уровне исследования можно распреде-
лить по трем доминирующим аспектам, они 
тесно связаны между собой, и в конкретных 
работах могут быть представлены все озна-
ченные аспекты рассмотрения. Разнообра-
зие исследовательских подходов в перево-
доведении обусловлено различиями китай-
ской и русской национальных культур в пла-
не реалий, а конечная цель переводчика со-
стоит в успешном информировании аудито-
рии с учетом ее когнитивных и культурных 
особенностей и привычных способов выра-
жения идей. В разделе, посвященном пере-
водческой практике, обобщаются проблемы 
выбора и инноваций переводческих страте-
гий. Обсуждение переводческих стратегий 
по-прежнему сосредоточено на дословном и 
свободном переводе, в то же время предла-
гаются некоторые литературные переводче-
ские стратегии, позволяющие передать осо-
бенности китайской культуры. В связи с этим 
наиболее распространенными стратегиями 
перевода являются комментирование и до-
полненный перевод. 
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Обзор состояния исследований и тенденций развития эколингвистики 

новой эпохи в Китае 
АННОТАЦИЯ. Основной задачей эколингвистики как междисциплинарной науки, появившейся в результате 

экстраполяции экологических идей на лингвистические объекты, является выявление особенностей взаимодействия 

языка и окружающей среды в виде изучения экологических факторов бытования языка и взаимосвязи языка с эколо-

гией. Возникновение данной дисциплины стало результатом «экологического поворота» в разных науках, нацеленно-

го на изучение равновесия внешних по отношению к человеку систем. В данной статье рассматриваются две ос-

новные исследовательские парадигмы эколингвистики (модель Хаугена и Халлидея) и анализируется ее основной 

предмет. Согласно метафорической модели Хаугена, отношения между языком и средой характеризуются тремя 

измерениями, т. е. социальными, природными и психологическими факторами; в рамках данной концепции рассмат-

риваются межъязыковые контакты, языковое многообразие и угрожающие ему явления. М. Халлидей предложил 

неметафорическую трактовку термина «эколингвистика», рассматривая влияние языковой системы на экологиче-

ские факторы окружающей среды, которое связано с особой ролью языка: он используется для описания мира, ус-

тановления межличностных отношений и организации дискурса. В ходе наследования культуры через язык и языко-
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ношение к природной среде (идея антропоцентризма, иерархии, отделенности человека от животного мира и др.). 

Такая «лингвистика окружающей среды» возлагает на лингвистов особую моральную ответственность. В заклю-

чение представлен экологический критический анализ экодискурса на идейной базе «зеленой грамматики», реконст-

руирующей отношение к животным и растениям на основе грамматических особенностей относящихся к ним вы-

сказываний, в сочетании с исследовательским методом критического дискурс-анализа. Данная работа на основе 

изложения идей исследователей из Китая направлена на представление китайского подхода к анализу и исследова-

ниям в области эколингвистики с целью дальнейшего обеспечения лингвистической поддержки в деле построения 

нового, экологичного мировоззрения, провозглашающего гармонию человечества и природы, а также глобального 
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form of studying the environmental factors of the existence of the language and the relationship of the language with the 

ecology of the place. The emergence of this discipline was the result of an “ecological turn” in various sciences aimed at 
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ral and psychological factors; within the framework of this concept, interlanguage contacts, linguistic diversity and phenom-

ena threatening it are considered. Halliday proposed a non-metaphorical interpretation of the term “ecolinguistics”, consid-

ering the influence of the language system on the ecological factors of the environment, which is associated with the special 

role of the language: it is used to describe the world, establish interpersonal relationships and organize discourse. During 

the inheritance of culture through language and the linguistic construction of the worldview, man unconsciously acquires 

unreasonable concepts that determine the attitude to the natural environment (the idea of anthropocentrism, hierarchy, sepa-

ration of man from the animal world, etc.). Such “environmental linguistics” imposes a special moral responsibility on lin-

guists. In conclusion, the author presents an ecological critical analysis of ecodiscourse on the ideological basis of the 

“green grammar”, reconstructing the attitude to animals and plants on the basis of grammatical features of utterances relat-

ed to them, in combination with the research method of critical discourse analysis. This work, based on the presentation of 

the ideas of researchers from China, is aimed at presenting the Chinese approach to analysis and research in the field of 

ecolinguistics in order to further provide linguistic support in building a new, eco-friendly worldview proclaiming the har-

mony of humanity and nature, as well as sustainable global development. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Недавно была опубликована белая книга 
под названием «Зеленое развитие Китая в 
новую эпоху». Китай твердо придерживается 
той экоконцепции, что «зеленые горы и 
изумрудные воды — бесценное сокровище», 
неизменно движется в направлении приори-
тета экологии и «зеленого» развития, все-
сторонне продвигает социалистическое эко-
культурное строительство. Генеральный 
секретарь Си Цзиньпин в докладе на XX На-
циональном съезде Коммунистической пар-
тии Китая четко указал, что модернизация в 
китайском стиле — это модернизация, при 
которой человек и природа сосуществуют в 
гармоничном симбиозе. Для достижения 
этой глобальной цели необходимо активно 
изучать и проводить эколингвистические ис-
следования в новую эпоху, оказывающие 
лингвистическую поддержку проведению 
упомянутой модернизации. 

В 2019 г. «Oxford Dictionary», «Collins 
Dictionary» и «Cambridge Dictionary» опубли-
ковали годовые глоссарии на основе анали-
за пользовательских данных и независимо 
друг от друга ранжировали статистически 
самые рейтинговые слова, куда вошли такие 

как climate emergency (чрезвычайная клима-
тическая ситуация), climate crisis (климати-
ческий кризис), eco-anxiety (экологическая 
тревога), ecocide (экоцид) и другие, отра-
жающие общественную обеспокоенность 
вопросами защиты окружающей среды и из-
менением климата. В последние годы, вслед 
за стремительным развитием экономики, 
науки и техники, быстрым прогрессом чело-
веческого общества, условия жизни людей 
кардинально улучшились, а вопросы изме-
нения климата и охраны окружающей среды 
оказались в центре внимания людей. По этой 
причине, экологические исследования уг-
лубляются с каждым днем, а дисциплины, 
связанные с экологией, также быстро разви-
ваются. Все больше и больше ученых де-
тально рассматривают мир вокруг нас через 
призму экологии. Такой подход приводит к 
экологизации значительного количества дру-
гих наук. Понятие «экология» также расши-
рилось от изначальной трактовки в биоэко-
логии и экологии окружающей среды до лин-
гвистической, популяционной, социальной, 
политической, экономической экологии и т. д. 
Любая деятельность, которая взаимодейст-
вует с окружающей средой (как живой, так и 
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абиотической), связывается с термином «эко-
логия». Как один из наиболее важных видов 
деятельности в общественной жизни чело-
вечества, язык также играет важную роль в 
экосистеме [Хэ Вэй и др. 2017]. После осоз-
нания людьми важности соблюдения эколо-
гического равновесия, в результате «эколо-
гического поворота», появились такие меж-
дисциплинарные предметы, как экологиче-
ская литература, экологическое переводо-
ведение, экологическая лингвистика и т. д. 

2. ОСНОВНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПАРАДИГМА ЭКОЛИНГВИСТИКИ 

Являясь ключевым разделом вышеука-
занных дисциплин, эколингвистика, ориенти-
рованная на решение актуальных экологи-
ческих проблем, фокусируется на изучении 
функции языка в устойчивых системах взаи-
модействия, связанных с жизнью, и уделяет 
пристальное внимание экологии языка и 
языку экологии. В последние годы в эколин-
гвистике проявляются трансдисциплинарные 
характеристики выхода за рамки экологии, 
биологии, лингвистики, социологии, фило-
софии, коммуникативистики и журналистики. 
А. Филл (A. Fill) выделил в современных 
эколингвистических исследованиях две ос-
новные парадигмы, а именно модели Хауге-
на (метафорическая) и Халлидея (немета-
форическая модель), которые дополняют 
друг друга и совместно способствуют разви-
тию эколингвистики [Fill 2001]. 

2.1. Парадигма исследования 
лингвистической экологии согласно 

модели Хаугена 

В 70-х годах XX в. американский лин-
гвист Einar Haugen (Эйнар Хауген) выступил 
на научной конференции в Австрии с акаде-
мическим докладом под названием «On the 
ecology of languages», в котором применил 
термин «лингвистическая экология» и ис-
пользовал экологические взаимосвязи фло-
ры, фауны и среды как метафору возникаю-
щего взаимодействия языка и окружающей 
среды. Лингвистическая экология изучает 
«все специфические взаимодействия языка 
и языковой среды». Однако впервые термин 
«лингвистическая экология» был использо-
ван не Хаугеном в 1970-х гг., так как еще в 
50-х гг. прошлого века при обсуждении язы-
ковых вариаций английский ученый John 
Trim уже применил этот термин, а в 1964 г. 
американский лингвист и антрополог Carl 
Voegelin и его соавторы употребили понятие 
«лингвистической экологии», выделив как 
отдельные области вопросы «межъязыковой 
экологии» (языкового контакта) и «внутри-
языковой экологии» (контакта диалектов). 
В 1985 г. французский лингвист Claude Hagège 

с точки зрения биологического эволюцио-
низма Дарвина изучал вариативность, раз-
витие, эволюцию, деградацию, отмирание 
языка и тому подобные вопросы. C. Hagège 
в книге «L'homme de Paroles: Contribution Lin-
guistique aux Sciences Humaines» использо-
вал термин «écolinguistique» (ecolinguistic), 
позднее переведенный как «эколингвистика» 
[Ажеж 2012]. Это также первое использова-
ние термина «эколингвистика» для описания 
исследований, связанных с языком и приро-
дой. Лингвистическая экология стала видом 
метафоры, предполагающей использование 
теории и методов экологии, чем подчеркива-
ется экологическая сущность состояния са-
мого языка, межъязыковых отношений и 
языкового многообразия. Исследования в рам-
ках эколингвистики сосредоточены на взаи-
модействии между разнообразными кон-
кретными языками и их средой существова-
ния. E. Haugen полагал, что выдвижение 
лингвистической экологии может побудить 
лингвистов и других гуманитариев изучать 
взаимодействие языка и его носителей для бо-
лее полного понимания их связи [Haugen 1970, 
1972]. Одним из мотивов выдвижения им по-
нятия лингвистической экологии было при-
влечение внимания людей к взаимосвязи 
языка и языковой среды. В своей работе Хэ 
Вэй и соавторы полагают, что лингвистиче-
ская экология по модели Хаугена преимуще-
ственно концентрируется на анализе причин 
лингвоэкологических явлений и конструиро-
вании теории лингвистической экологиче-
ской среды и лингвистической экосистемы 
[Хэ Вэй и др. 2018]. Идеи Хаугена о лингвис-
тической экологии вовлекают в свою орбиту 
представления сферы экологии, социологии, 
лингвистики, философии и других наук, об-
разуя одну из основных исследовательских 
парадигм эколингвистики, называемую «мо-
делью Хаугена», «метафорической моде-
лью», «экологией языка» [Fill 2001; Фань 
Цзюнь Цзюнь 2005; Хань Цзюнь 2013]. 

Исследование эколингвистики по модели 
Хаугена выявляет трехмерные отношения 
между языком и средой, т. е. социальные, 
природные и психологические, а конкретные 
исследования, в свою очередь, в основном 
фокусируются на динамических взаимосвя-
зях в лингвистической экологии, потому что 
экология является динамической, а не ста-
тической наукой. В статье 1972 г. [Haugen 
1972] Хауген не упоминал методологические 
вопросы эколингвистики, однако выдвинул 
положение, что лингвистическая экология в 
первую очередь является описательной и 
нормативной дисциплиной, и использовал со-
циолингвистические и социологические крите-
рии для проведения исследований языкового 



У Ди. Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). С. 227–237 

230 

варьирования. В Китае первым ученым, ана-
лизировавшим язык с точки зрения экологии, 
стал Ли Гочжэн (1987, 1991). Он исследует 
язык в естественной экосистеме, применяя 
экологическую теорию к изучению вопросов 
китайского языка, посредством обращения к 
основным принципам экосистемы выявляет 
понятие «эколинвистической системы». Ян 
Яньли (1990) и Фэн Гуанъи (2010, 2013) [Фэн 
Гуанъи 2013] также изучали в своих иссле-
дованиях базовую теорию, вопросы харак-
тера, содержания и предмета лингвистиче-
ской экологии и схематично очертили основ-
ные положения лингвистической экологии 
как в Китае, так и за рубежом. Существую-
щие в нашей стране основные понятия и 
фундаментальная теория лингвистической 
экологии развиваются на основе заимство-
вания результатов исследований западной 
лингвистической экологии в сочетании с уче-
том современного состояния лингвистиче-
ской экологии Китая. Отечественные ученые 
провели значительное количество исследо-
ваний в области внедрения и объединения 
теорий, однако теоретических инноваций все 
еще недостаточно. 

2.2. Эколингвистическая 
исследовательская парадигма модели 

Халлидея 

Современный британский лингвист и ос-
нователь системно-функциональной лин-
гвистики Michael Alexander Kirkwood Halliday 
(Майкл Александр Кирквуд Халлидей) в док-
ладе на Международной конференции по 
прикладной лингвистике 1990 г. «New ways 
of meaning: The challenge to applied linguis-
tics» заострил внимание на языковой систе-
ме и экологических факторах как основной 
проблеме. М. Halliday [Halliday 1990, 2000] 
считал, что язык является важной частью в 
жизни человечества, тем, что мы использу-
ем для описания мира, установления меж-
личностных отношений и организации дис-
курса. Язык позволяет нам общаться, пере-
давать информацию и наследовать культу-
ру, посредством чего люди воспринимают, 
описывают реальность и выстраивают ми-
ровосприятие. В процессе языкового конст-
руирования картины мира множество не-
обоснованных клише мышления усваивают-
ся из лексическо-грамматической системы. 
В основном это проявляется в следующих 
аспектах: в английском языке в процессе 
выбора формулировки для обозначения ма-
терии, связанной с природой, часто выбира-
ются неисчисляемые существительные, та-
кие как «air, water, oil» и т. п. При выборе по-
казателей степени, выражающих свойства 
вещества, часто используются слова с «вы-
сокой степенью», явно передающие пред-

ставление об иерархизме, например: «How 
old are you?» и т. п. В результате возникает 
комплекс идеологических представлений 
долгосрочного стремления к росту, который 
приводит только к экологическим пробле-
мам, таким как разрушение экосистем, ис-
чезновение видов и загрязнение окружаю-
щей среды. Идея антропоцентризма подчер-
кивает управление природой человеком, на-
пример в предложении «I have a pet dog» нет 
никаких сомнений в том, что собака (pet dog) 
принадлежит мне (I), что подчеркивает вла-
дение человеком животными, а тем самым 
игнорируется статус человека как неотъем-
лемой части, встроенной в общество и еще 
больший природный мир. Иерархизм под-
талкивает к восприятию объектов как созна-
тельных и не обладающих сознанием. Ис-
пользование местоимений в языковой сис-
теме является основной формой проявления 
иерархизма. Слова «he, she» осуществляют 
референцию к полу человека, в то время как 
«it» обозначает животных. Разрыв между 
человечеством и нечеловеческими организ-
мами в экосистеме сам по себе является 
актом самоуничтожения. При анализе клауз с 
помощью концептуально-функциональных и 
онтологических схем обнаруживается, что 
люди обычно являются субъектами действий, 
а неживое — объектом. Именно такой лин-
гвистический диалектический подход к языку 
и обществу заставляет нас осознавать, что 
человечество само по себе является неотъ-
емлемой частью природы и все наши дейст-
вия и поступки, мысли и желания определяют 
наши отношения с другими людьми и приро-
дой. Поскольку человечество является не-
отъемлемой частью природы, оно не может 
выжить в отрыве от своей природной среды. 
M. Halliday главным образом фокусируется на 
роли языка в экологических проблемах, про-
водит критический анализ экологических ха-
рактеристик языковых систем и дискурсов, 
утверждая, что следует выделить социаль-
ную ответственность лингвистов [Halliday 
1990]. Ученый ясно дает понять, что иерар-
хизм, идеология роста, исчезновение видов и 
загрязнение окружающей среды и другие 
проблемы — это не только область внимания 
физиков и биологов; это также и сфера дея-
тельности прикладных лингвистов. Размыш-
ления М. Халлидея о роли языка в экологиче-
ских проблемах послужили основой нового 
направления исследований в эколингвистике, 
известном как «модель Халлидея», «немета-
форическая модель» и «лингвистика окру-
жающей среды» [Fill 2001; Фань Цзюньцзюнь 
2005; Хань Цзюнь 2013]. 

Эколингвистический исследовательский 
путь по «модели Халлидея» в основном ис-
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пользует теорию критического дискурс-
анализа для изучения неэкологических фак-
торов в дискурсах, связанных с окружающей 
средой, климатом и экологической средой. 
В рамках экокритического дискурс-анализа 
текста в основном производится лексико-
грамматический и семантико-прагматический 
анализ с целью выявления «экологической» 
идеологии, стоящей за текстом. Экокритиче-
ская лингвистика фокусируется на критиче-
ском анализе неэкологических признаков 
языковых систем. Steffensen и Cowley (2014) 
выделяют четыре подхода в современных 
эколингвистических исследованиях: симво-
лическая, природная, социокультурная и 
когнитивная экологии языка. Этот подход 
рассматривает язык, природу, обществен-
ную культуру и познание как пронизанное 
связями живое сообщество. 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 
ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Построение экологической 
цивилизации в новую эпоху 

Человеческая цивилизация прошла пе-
риод первобытной гармонии, время охоты и 
рыболовства, эпоху аграрного и затем про-
мышленного развития. Научно-технический 
прогресс в процессе контроля и преобразо-
вания природы принес человечеству значи-
тельную финансовую выгоду. Однако спро-
воцированные индустриальной цивилизаци-
ей исключительные проблемы экологическо-
го ущерба, загрязнения окружающей среды, 
исчезновения видов и т. д. стали серьезным 
вызовом в области выживания и развития 
человечества, тем самым способствуя его 
экокультурной трансформации. Это также 
привело к развитию ряда дисциплин и тео-
рий, таких как эколингвистика, энвиронмен-
тализм, экоцентризм, теория Земли и миро-
воззрение экологической философии. Об-
щим для этих дисциплин и теорий является 
то, что они рассматривают и людей, и при-
роду как составные компоненты экосистемы 
и выступают за гармоничные симбиотиче-
ские отношения в социуме, между людьми и 
природой, обществом и природой. Когда Си 
Цзиньпин, занимавший в то время пост сек-
ретаря партийного комитета провинции 
Чжэцзян, посетил уезд Аньцзи (Чжэцзян), он 
выдвинул научный тезис о том, что «зеле-
ные горы и изумрудные воды — несметные 
сокровища», подчеркнув, что экономический 
рост не компенсирует ущерб для окружаю-
щей среды. В 2007 г. понятие «экокультура» 
было впервые включено в доклад XVII съез-
да Коммунистической партии Китая и опре-
делено как одна из целей борьбы за всесто-

роннее строительство среднезажиточного 
общества. В 2012 г. XVIII съезд КПК включил 
строительство экокультуры во всеобщий ге-
неральный план «Пять в одном». В 2017 г. 
XIX съезд КПК поднял строительство эко-
культуры на беспрецедентную высоту, под-
черкнув, что человек и природа являются 
живым сообществом и человечество должно 
уважать природу, следовать ее законам и 
защищать ее. От тезиса «Зеленые горы и 
изумрудные воды — несметные сокровища» 
до «Зеленого» развития в пяти Концепциях 
развития — всё это современные инновации 
марксистской экологической мысли, а также 
программа действий по построению экокуль-
туры в новую эпоху, обеспечивающая идео-
логическое руководство для строительства 
экокультуры Китая в новую эпоху, делающая 
китайские мудрость и решения частью гло-
бального устойчивого развития. 

3.2. Определение типов экологического 
дискурса в новую эпоху 

Трансформация экокультуры означает 
отказ от антропоцентрической идеологии с 
целью утверждения концепции живого со-
общества. Понятие «общность» было вы-
двинуто известным немецким социологом 
Ferdinand Tönnies в его работе «Gemein-
schaft und Gesellschaft» (1887), согласно ко-
торой общность изначально возникает тогда, 
когда «генеалогическая общность как един-
ство поведения развилось и обособилось 
в географическую общность, которая непо-
средственно проявляется в совместном про-
живании, а затем превращается в духовную 
общность». Singer (1999) полагал, что кон-
цепция общности подразумевает группу лю-
дей, обычно обладающих одинаковой точкой 
зрения, подходом или отношением по при-
чине неких совместных обстоятельств или 
аналогичного опыта, и их точка зрения, под-
ход, отношение определяют реакцию сооб-
щества на те или иные явления или ситуа-
ции. Ли Вэйпин (2020) считает, что общность 
обычно рассматривается как объединяющий 
механизм выживания и сосуществования 
людей, в основном базирующийся на общ-
ности крови, географии, духа или интересов. 
Традиционные исследования понятия «общ-
ности» в основном ограничиваются взаимо-
отношениями между людьми, а наступление 
индустриальной эпохи вызвало отчуждение 
в межличностных отношениях и нестабиль-
ность общественных отношений, тем самым 
изменяя человеческое понимание концепта 
общности. William (1985) полагает, что 
«общность» воплощает «общую идентич-
ность и характеристики», которые часто ха-
рактеризуются большей близостью, чем 
«общество», и вызывают приятные, теплые 
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ассоциации. Живое сообщество превосходит 
ограниченные человеческие взаимоотноше-
ния и обусловливает рассмотрение соци-
ального индивида как части более крупной 
экосистемы. Живое сообщество есть созда-
ние гармоничных и симбиотических отноше-
ний между людьми и другими формами жиз-
ни, а поскольку природа и люди — важные 
компоненты экосистемы, то они являются и 
важной частью живого сообщества. Arran 
Stibbe [Stibbe 2015] считает, что люди, ста-
новясь членами живого сообщества, посред-
ством построения экологической идентично-
сти могут поощрять индивидов уделять вни-
мание жизненно необходимым экосистемам, 
усиливать заботу и уважение ко всем фор-
мам жизни и, что более важно, воплощать 
эти представления в жизнь. Дискурс, как 
форма социальной практики, играет важную 
роль в ходе формирования экологической 
идентичности. Предпосылкой к экологиче-
ской идентичности является определение 
типов дискурса. A. Stibbe [Stibbe 2015] соз-
дал подробную классификацию типов дис-
курса с эколингвистической точки зрения. Он 
считает, что типы дискурса, близкие миро-
воззрению экологической философии 
(МЭФ), гармоничные, соответствующие эко-
логической среде, являются полезными или 
нерасчлененными дискурсами, а противо-
стоящие МЭФ, антиприродные, антиэкологи-
ческие типы дискурсов являются разруши-
тельными. Полезные дискурсы надлежит 
поощрять, хвалить и пропагандировать. Что 
касается нерасчлененных дискурсов, то их 
необходимо разделить на две части, рас-
сматривая как положительную, полезную 
сторону, так и разрушительную. Мы должны 
выявлять, сдерживать и противостоять раз-
рушительным дискурсам. Хуан Говэнь (2018) 
полагает, что неопределенность внешнего 
материального мира ведет к неопределен-
ности смыслов, порождающей семантиче-
скую неопределенность в языковой системе, 
которая, в свою очередь, вызывает неопре-
деленность грамматических категорий. По-
этому невозможно просто разделить дискурс 
на три типа, так как существует много фак-
торов неопределенности и многие вещи в 
реальном мире невозможно просто разде-
лить на «да» или «нет», возникают промежу-
точные и нерасчлененные места, что пред-
полагает понятие континуума. МЭФ анали-
тиков экологического дискурса является 
оценивающим критерием, определяющим, 
к какому типу относится тот или иной дис-
курс, а выделение экологической направ-
ленности является важным исследователь-
ским этапом в процессе анализа экологиче-
ского дискурса. 

3.3. Мировоззрение экологической 
философии (МЭФ) 

Концепция МЭФ (ecosophy) была впер-
вые предложена известным норвежским фи-
лософом Arne Naess в 1973 г. во время рас-
пространения «Движения глубинной эколо-
гии», рассматривавшим экософию как муд-
рость, относящуюся к экологии. Экологиче-
ская философия и МЭФ — это два различ-
ных понятия: экологическая философия — 
это метод трактовки знания, а мировоззре-
ние экологической философии — набор пер-
сонализированных ценностных представле-
ний, мировоззрение, направляющее индиви-
дуальные поступки. Naess [Naess 1989] по-
лагал, что конечной целью исследований 
экологической философии является по-
строение собственного МЭФ для решения 
экологических проблем, связанных с собст-
венной конкретной ситуацией. 

Drengson и Devall (2008) считают, что 
МЭФ — это набор систематизированных и 
персонализированных философских взгля-
дов, направленных на достижение экологи-
ческой гармонии и экологического равнове-
сия. Хуан Гуовэнь и Чэнь Ян (2016) утвер-
ждают, что каждый аналитик может иметь 
свое собственное МЭФ, и его МЭФ может 
быть идентичным, похожим или отличным по 
отношению к МЭФ других людей, точно так 
же, как и мировоззрение и взгляд на созна-
ние разных людей часто не одинаковы. 
Brendon Larson (2011) представляет МЭФ 
как социально-экологическую устойчивость, 
которая относится как к социальной, так и 
природной экологии, подчеркивая, что чело-
веческое общество и природа должны со-
вместно предпринимать шаги к достижению 
устойчивости. Arran Stibbe [Stibbe 2015], ос-
новываясь на исследованиях предшествен-
ников, предложил историю МЭФ как направ-
ления, в которое он верит и практикует. Он 
использует слово «Living!» для краткого из-
ложения философии МЭФ. МЭФ «жизни» 
включает в себя семь аспектов: «ценность 
жизни», «благополучие», «настоящее и бу-
дущее», «забота», «ограничения окружаю-
щей среды», «социальная справедливость» 
и «приспособляемость». Naess и Haukeland 
(2002) полагают, что МЭФ уходит корнями в 
социальный и культурный фон общества и 
не является полностью оригинальной. По-
скольку разные аналитики экологического 
дискурса предлагают разные варианты 
МЭФ, направленность одного и того же эко-
логического дискурса также будет иметь от-
личия. Как в таком случае нам построить 
МЭФ, которое соответствует социальному и 
культурному фону? Arran Stibbe [Stibbe 2015] 
считает, что аналитики экологического дис-
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курса могут посредством изучения классиче-
ской литературы обнаруживать различные 
МЭФ и на основе аргументов, предостав-
ленных окружающей их природной и соци-
альной средой, производить, интегрировать 
или расширять МЭФ как для реконструкции 
собственного, так и для конструирования 
совершенно нового МЭФ, соответствующего 
природной и социальной среде аналитика 
экологического дискурса. Naess [Naess 1989] 
полагает, что МЭФ — это важная основа 
осуществления человечеством плана устой-
чивого развития, которая может помочь нам 
достичь экономических идеалов, т. е. дос-
тичь разнообразных целей самым простым 
способом. Цзэн Хэпин (2003), Stibbe [Stibbe 
2015] и другие полагают, что МЭФ способно 
помочь человеку реализовать защиту окру-
жающей среды и достичь разнообразных 
целей. Хуан Говэнь и др. (2017) считают, что 
личное МЭФ постепенно формируется 
в процессе жизни и неразрывно связано со 
средой рождения, окружением, конкретной 
социальной системой, ситуацией с получе-
нием образования, собственными убежде-
ниями, идеологией и другими важными фак-
торами развития человека. Таким образом, 
МЭФ — это устойчивая систематическая 
и индивидуализированная экологическая 
концепция, основанная на социальном и куль-
турном фоне. 

Для различных экосистем отечествен-
ные и иностранные ученые предложили раз-
личные МЭФ, например, Bookchin (1981) фо-
кусировался на социально-экологическом 
строительстве во «Взгляде на равенство 
общества и экологию», Baker (2006) в «Кон-
цепции устойчивого развития» фокусиро-
вался на природно-социальном экострои-
тельстве, Salazar и Jalabert (2016) в «Ланд-
шафтном экологическом взгляде» заостряли 
внимание на городском экостроительстве, 
Чжан Женьу в «Единстве неба и человека» 
(1996) выделял экологический взгляд для 
агроэкологического строительства, Хэ Вэй и 
Чжан Жуйцзе [Хэ Вэй, Чжан Жуйцзе 2017] 
реконструировали отношения человека и 
природы во «Взгляде на гармоничное ме-
сто» и т. п. Все вышеперечисленные эколо-
гические философские взгляды создавались 
для единой экосистемы, и единая экологи-
ческая философия не может соответство-
вать взаимной гармонии между разными 
экосистемами. В последние годы отечест-
венные ученые также пытались более точно 
обобщить МЭФ, предложив точку зрения с 
большим охватом. Хуан Говэнь [Хуан Говэнь 
2017а, б] на основе разбора традиционных 

китайских конфуцианских экологических 
взглядов «Единства Неба и человека» при-
нял в качестве руководящей идеологии ана-
лиза экологических дискурсов базовый по-
стулат «Человек превыше всего» и три 
принципа МЭФ. «Человек превыше всего» 
означает «народ есть основа». Предпосылка 
анализа экологических дискурсов состоит в 
том, чтобы сначала принять основной посту-
лат об «ориентированности на людей». «Три 
принципа» — это принцип совести, принцип 
близости и принцип сдержанности. Совесть 
является стандартом для суждения о добре 
и зле, правде и кривде, и принцип совести 
здесь в основном указывает на экологиче-
скую совесть людей по отношению к другим 
видам в экосистеме. Отношения между че-
ловеческими и нечеловеческими формами 
жизни делятся на близкие и дальние. Прин-
цип близости означает, что каждый человек 
в первую очередь сконцентрирован на «се-
бе» и отношение к другим формам жизни 
начинается с отношения близости к самому 
человеку. «Принцип ограничения» имеет три 
уровня: первый — это ограничение, нала-
гаемое личной совестью и воспитанием, 
второй — ограничение, налагаемое «дере-
венскими правилами и положениями» обще-
ственных организаций (сообществ), а тре-
тий — правовые ограничения общества и 
государственных органов. Насколько чело-
век, сообщество, общество или страна дос-
таточно цивилизованы и экологически соз-
нательны, можно оценить исходя из выра-
ботки и соблюдения правил. Выбор трех 
принципов определяется характером анали-
зируемого текста. Хэ Вэй и Вэй Жун [Хэ Вэй, 
Вэй Жун 2018] посредством рассмотрения 
отношений «природа и природа», «человек и 
природа», «человек и человек» в традици-
онной китайской философии и отношений 
«человек и природа», «человек и общество», 
«человек по отношению к себе» в западной 
философии выделили МЭФ «множественной 
гармонии и взаимного симбиоза». Это МЭФ 
уходит корнями в истоки традиционной ки-
тайской философии и в то же время имеет 
характеристики марксистского мышления, а 
также воплощает дипломатическую мысль 
ученых Китая. МЭФ уходит корнями в соци-
альный и культурный фон, поэтому различ-
ные аналитики экологических дискурсов мо-
гут конструировать МЭФ, соответствующую 
местному социокультурному фону, с учетом 
своей среды обитания, атмосферы воспита-
ния, местной социальной системы, образо-
вательной ситуации, собственных убеждений, 
идеологии и т. д.
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4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Поскольку обостряющиеся экологиче-
ские проблемы оказались в центре внима-
ния человечества, экологический дискурс-
анализ всегда затрагивает оценки, критику, 
предложения и призывы по улучшению эко-
логической среды и соответственно имеет 
общие места с критическим дискурс-
анализом, постольку существует и «экокри-
тический дискурс-анализ». Экокритический 
дискурс-анализ текстов, касающихся эколо-
гии, окружающей среды и т. д., не ограничи-
вается методами критического анализа, вы-
являя скрытые гипотезы, информацию и су-
ждения об эффективности осуществления 
экологических целей. Фактически Goatly 
(2000) утверждает, что экокритический дис-
курс-анализ должен включать анализ любого 
дискурса, который имеет возможное влияние 
на будущее экосистемы. Экокритический 
дискурс-анализ не только фокусируется на 
разоблачении потенциально разрушитель-
ных идеологий, но и на поиске таких форму-
лировок дискурсов, которые могут способст-
вовать экологически устойчивому развитию. 
Экокритический дискурс-анализ, развивший-
ся на основе критического, в основном бази-
руется на трех метафункциональных теори-
ях системо-функциональной лингвистики и 
ее грамматических репрезентативных сис-
темах, таких как система переходности, мо-
дальности и теории оценки и т. д. Такие уче-
ные, как Jacobs и Goatly (2000), Stibbe 
(2012), Синь Чжиин и др. (2013), Чжао Жуи-
хуа (2016), раскрывают взаимные конструк-
тивные отношения между экологическим 
дискурсом и социальной реальностью с точ-
ки зрения лексических особенностей, струк-
туры дискурса и т. д. 

Анализ экологических дискурсов (EDA) 
возник в 90-х гг. XX в. на основе книги М. Хал-
лидея «New ways of meaning: The challenge 
to applied linguistics», и с тех пор многие уче-
ные использовали различные парадигмы 
анализа дискурса (такие как критический, 
позитивный, мультимодальный, гармонич-
ный дискурс-анализ и т. д.) для изучения 
экологической направленности дискурса. 
Анализ экологических дискурсов заключает-
ся в анализе экологической направленности 
с точки зрения лингвистики в русле опреде-
ленного МЭФ, с целью отстаивания этичного 
цикла эволюции экосистем и развития по-
лезных, улучшения нерасчлененных и со-
противления деструктивным дискурсам. Это 
также определяет исследовательские этапы 
анализа экологических дискурсов «теория — 
анализ — действие». Анализ экологических 

дискурсов базируется на системно-функцио-
нальной лингвистике как теоретической ос-
нове. Во время проведения анализа вначале 
опрелеляется МЭФ и проводится дискурс-
анализ языковых материалов, присоединя-
ются соответствующие лингвистические тео-
рии, выявляется экологическая направлен-
ность дискурса и, наконец, выдвигаются 
предложения по использованию дискурса 
с точки зрения результативной стороны, тем 
самым посредством экологизации речевого 
поведения направляется экологическое по-
ведение людей, что способствует балансу 
всей экосистемы, воплощению гармоничных 
симбиотических отношений и созданию жи-
вого сообщества природы и человека. Хэ 
Вэй и др. (2018) считают, что конечной це-
лью анализа экологических дискурсов явля-
ется изучение непрерывных жизненных от-
ношений между людьми, человеческими и 
нечеловеческими формами жизни, а также 
между людьми и окружающей средой, что 
имеет отношение ко всей экосистеме, в ко-
торой мы живем. Цель создания парадигмы 
анализа экологических дискурсов более дол-
госрочная и масштабная, чем цели других 
парадигм дискурс-анализа. Объектом ис-
следования анализа экологических дискур-
сов, с точки зрения М. Халлидея (Halliday), 
может быть не только экологический дискурс 
в узком смысле (изменение климата, загряз-
нения окружающей среды, переработки от-
ходов, вырубки деревьев, опустынивания 
земель и т. д.), но также любой дискурс, рас-
сматриваемый под экологическим углом, 
охватывающий экономическую, социальную, 
политическую и многие другие области, 
в том числе дискурс журналов о здоровье, 
потребительский, политический, рекламный 
дискурс и т. д. 

Концепция «зеленой грамматики» в пол-
ной мере воплощает МЭФ гармоничного 
симбиотического сосуществования человека 
и природы и, несомненно, является теорети-
ческой основой анализа экологических дис-
курсов. Как краеугольный камень теории 
анализа экологических дискурсов, идеология 
«Зеленой грамматики» концентрируется на 
детальном рассмотрении отношений между 
языком и экологией с точки зрения экологии 
и окружающей среды, а затем раскрывает и 
сопротивляется потенциально неэкологиче-
ским факторам, стоящим за различными 
дискурсами. На уровне онтологии языка 
М. Халлидей выдвинул идею, что язык имеет 
три основные функции: концептуальную, 
межличностную и дискурсивную. Концепту-
альная функция реализуется на граммати-
ческом уровне через транзитивные системы, 
описание которых М. Халлидей сделал наи-
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более полно, полагая, что «наше глубочай-
шее впечатление от опыта заключается в том, 
что он содержит различные „действия“: „де-
лать, воспринимать, желать, быть и превра-
щаться“», которые систематически упорядо-
чиваются в грамматике клауз, так что клаузы 
являются не только информационной моде-
лью поведения, способом предоставлять и 
требовать вещи и услуги, но и моделью от-
ражения, упорядочивающей непрерывно из-
меняющиеся и текучие события. Реализую-
щая эту цель грамматическая система и есть 
транзитивная система. Транзитивная систе-
ма понимает эмпирический мир как набор 
типов процессов, которыми можно манипу-
лировать. Для понимания транзитивной сис-
темы ученый разработал ориентированную 
на процесс структуру, состоящую из процес-
сов, участников и относящейся к ним окру-
жающей среды. Базовую структуру транзи-
тивности, касательно процесса, в соответст-
вии с характером деятельности и событий, 
можно разделить на шесть типов процессов, 
а именно: материальный (material process), 
ментальный (mental process), поведенческий 
(behavioral process), вербальный (verbal pro-
cess), экзистенциальный (existential process) 
и процесс отношений (relational process). 
Из этих шести типов материальные, мен-
тальные и процессы отношений являются 
первичными, в то время как поведенческие, 
речевые и экзистенциальные — вторичны-
ми. Среди них материальные процессы ука-
зывают на представление опыта внешнего 
мира и некую активную деятельность; мен-
тальные процессы — на представление 
внутреннего мира и мышления людей, вос-
приятия мира. Семантическая конфигураци-
онная структура материального процесса 
включает в себя агенс и пациенс. В мен-
тальном процессе наиболее важной семан-
тической конфигурационной структурой яв-
ляется субъект восприятия. При транзитив-
ном анализе «Международного справочника 
по агробизнесу 2010 года» мы обнаружили, 
что в материальном процессе есть четыре 
ситуации, в которых люди берут на себя 
бремя выполнения действий агенса: произ-
водители «покупают птиц», «на полезных 
птиц не охотятся», «изолируют птиц и из-
бавляются от мертвых птиц» и «обрабаты-
вают птиц». Птицы в позиции агенса обычно 
«кровоточат», «умирают», «производят (яй-
ца)», в большинстве случаев все птицы на-
ходятся в положении пациенса, что выража-
ется пассивным залогом без представленно-
го агенса. Например, птиц «забивают», «раз-
водят», «ловят», «обрабатывают», «клас-
сифицируют» и т. п. В ментальном процессе, 
в большинстве случаев, роль субъекта вос-

приятия возлагается на людей, в то время 
как птицы не воспринимаются как живые ор-
ганизмы, способные видеть и чувствовать. 
Это не только принижает живых существ, 
которые могут чувствовать и ощущать, но и 
одновременно демонстрирует экологический 
ущерб, причиняемый людьми другим живым 
организмам, отражая антропоцентрически-
экологический взгляд. Межличностная функ-
ция в основном выражается через модаль-
ную структуру клауз. Подсчитывая в спра-
вочнике по агробизнесу подлежащее «мы», 
«производитель», «компания», а также вы-
ражающие модальность «надо», «должен» 
и другие слова, мы обнаруживаем, что с по-
мощью использования эксплицитного под-
лежащего «мы» и абстрактных имплицитных 
подлежащих «производитель», «компания» 
создается идентичность «человеческой груп-
пы», отделяющая людей от нечеловеческих 
организмов. Дискурсивная функция в основ-
ном выражается через конструкцию темы-
ремы клауз. Основной моделью реализации 
темы справочника по агробизнесу является 
следующая: темой в большинстве случаев 
является главное местоимение «мы», а ре-
мой обычно становится животное; связь темы 
и ремы в полной мере отражает то, что чело-
век не рассматривает благополучие живот-
ных с нравственной точки зрения. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На контекстуальном уровне анализа эко-
логических дискурсов подчеркивается спо-
собность контекста воплощать целостность 
и избирательность экологизации лингвисти-
ческих исследований. Контекст может ис-
следоваться в культурологическом и ситуа-
ционном аспектах. Культурный контекст 
включает в себя порожденный дискурсом 
основной культурный и социокультурный 
фон. Ситуационный контекст, в свою оче-
редь, в основном фокусируется на ситуаци-
ях, порожденных языком. Культурный и си-
туационный контексты уже вышли за преде-
лы ограничений языковых систем. В процес-
се анализа экологических дискурсов, в соот-
ветствии с «зеленой грамматикой» Халли-
дея, для формирования основы этого анали-
за, адаптированной к различным контекстам, 
мы должны полностью учесть такие факторы 
и аспекты, как этап социального развития, 
историко-культурный, социальный фон 
и т. п. Эта порожденная языком основа дис-
курсивного анализа должна соответствовать 
дискурсивной среде китайской культуры. По-
скольку традиционная китайская культура 
содержит разнообразные идеи о «близости к 
природе», «единстве Неба и человека», 
«следовании природе», «человеческой доб-
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роте» и т. д., эти идеи существуют за преде-
лами дискурсивной системы современных 
китайских текстов. На контекстуальном 
уровне, интеграция традиционной китайской 
мысли в теоретические и практические рам-
ки эколингвистики позволяет не только дос-
тичь глубокой гармонии контекстуального 
смысла на разных уровнях, но и отчетливо 
подчеркнуть важность языка в решении эко-
логических проблем. В настоящее время 
эпидемия коронавируса COVID-19 носит от-
носительно тяжелый характер, и общество 
обращает внимание на вопросы стреми-
тельного развития и экологические противо-
речия, которые становятся все более замет-
ны. На этом фоне, с помощью идей экологи-
ческого анализа «зеленой грамматики», эко-
логический анализ языка, который формиру-
ет наш образ мышления и влияет на наше 
понимание мира, может не только быть эко-
логическим в своей основе и противостоять 
неэкологическим факторам в языковой сис-
теме для достижения баланса языка и эко-
логии, но и способствовать балансу культу-
ры и экологии, тем самым обеспечивая ба-
ланс общества и экологии, способствуя ус-
тойчивому развитию всей экосистемы и ре-
шая экологические проблемы с учетом фун-
даментальных аспектов человеческого язы-
кового мышления. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Alexander, R. From the analysis of ecological discourse to 

the ecological analysis of discourse / R. Alexander, A. Stibbe. — 
Text : unmediated // Language Sciences. — 2014. — No. 41 (41). — 

P. 104–110. 

2. Fairclough, N. Language and Power / N. Fairclough. — 
London ; New York : Longman, 1989. — Text : unmediated. 

3. Fairclough, N. Critical Discourse Analysis: The Critical 

Study of Language / N. Fairclough. — London ; New York : 
Longman, 1995. — Text : unmediated. 

4. Fill, A. Ecolinguistics: States of the art / A. Fill. — Text : 

unmediated // The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology and 
Environment / eds. A. Fill, P. Mühlhäusler. — London : Continu-

um, 2001. — P. 43–53. 

5. Halliday, M. A. K. An Introduction to Functional Grammar / 
M. A. K. Halliday. — Beijing : Foreign Language Teaching and 

Research Press, 2000. — Text : unmediated. 

6. Halliday, M. A. K. New ways of meaning: The challenge to 
applied linguistics / M. A. K. Halliday. — Text : unmediated // 

Journal of Applied Linguistics. — 1990. — Vol. 6. — Iss. 13. — 

P. 7–36. 
7. Haugen, E. The ecology of language / E. Haugen. — Text : 

unmediated // The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen / 

ed. A. S. Dil (ed.). — Stanford : Stanford Univ. Pr., 1972. — 

P. 325–339. 

8. Naess, A. The Shallow and the Deep, Long-range Ecology. 

Movement: A Summary / A. Naess. — Text : unmediated // In-
quiry. — 1973. — No. 16. 

9. Naess, A. Ecology. Community and Lifestyle: Outline of an 

Ecology / A. Naess. — Cambridge : Cambridge Univ. Pr., 
1989. — Text : unmediated. 

10. Stibbe, A. Ecolinguistics: Language, Ecology and the Sto-

ries We Live By / A. Stibbe. — London : Routledge, 2015. — 
Text : unmediated. 

11. Stibbe, A. An ecolinguistic approach to critical discourse 

studies / A. Stibbe. — Text : unmediated // Critical Discourse 
Studies. — 2014. — Vol. 11. — Iss. 1. — P. 117–128. 

12. Фэн, Гуанъи. Введение в лингвистическую экологию / 

Фэн Гуанъи. — Пекин : Народное издательство, 2013. — 

Текст : непосредственный. 

13. Фань, Цзюньцзюнь. Обзор эколингвистических иссле-

дований / Фань Цзюньцзюнь. — Текст : непосредственный // 
Преподавание и исследование иностранных языков. — 

2005. — № 2. — С. 110–115. 

14. Хэ, Вэй. О нескольких важных вопросах эколингвисти-
ки как дисциплины / Хэ Вэй. — Текст : непосредственный // 

Иностранные языки Китая. — 2018. — Т. 15. — Вып. 4, 1. — 

С. 11–17. 
15. Хэ, Вэй. Разнообразие и гармония, взаимодействие и 

симбиоз — построение мировоззрения экологической фило-
софии в международном анализе экологических дискурсов / 

Хэ Вэй, Вэй Жун. — Текст : непосредственный // Журнал 

иностранных языков. — 2018. — № 6. — С. 35–42. 
16. Хэ, Вэй. Построение модели анализа экологических 

дискурсов / Хэ Вэй, Чжан Жуйцзе. — Текст : непосредствен-

ный // Иностранные языки Китая. — 2017. — № 5. — С. 26–
34. 

17. Хуан, Говэнь. О гипотезах и принципах экологического 

дискурса и анализа поведения / Хуан Говэнь. — Текст : непо-

средственный // Преподавание и исследование иностранных 

языков. — 2017а. — № 6. — С. 880–889. 

18. Хуан, Говэнь. Подъем и развитие эколингвистики / Ху-
ан Говэнь. — Текст : непосредственный // Иностранные язы-

ки Китая. — 2016. — № 1. — С. 9–12. 

19. Хуан, Говэнь. От системо-функциональной лингвистики 
к эколингвистике / Хуан Говэнь. — Текст : непосредствен-

ный // Журнал преподавания иностранных языков. — 2017б. — 

№ 5. — С. 1–7. 
20. Хань, Цзюнь. Обзор эколингвистики в Китае / Хань 

Цзюнь. — Текст : непосредственный // Преподавание и ис-

следование языков. — 2013. — № 4. — С. 107–112. 
21. Лэй, Лэй. Исследование мировоззрения экологической 

философии в анализе экологических дискурсов / Лэй Лэй, 

Мяо Синвэй // Журнал иностранных языков. — 2020. — 
№ 3. — С. 120–123. 

22. Ли, Цзицзун. Об экологии современной науки / Ли Цзи-

цзун, Юань Чуан. — Текст : непосредственный // Академиче-
ский ежемесячник. — 1988. — № 7. — С. 45–51. 

23. Ван, Цзиньцзюнь. Эколингвистика: новые перспективы 

лингвистических исследований / Ван Цзиньцзюнь. — Текст : 

непосредственный // Вестник Тяньцзиньского университета 

иностранных языков. — 2007. — № 1. — С. 53–57. 

24. Вэй, Жун. Построение модели интервенционного сис-
темного анализа международного экологического дискурса / 

Вэй Жун, Хэ Вэй. — Текст : непосредственный // Вестник 

Института иностранных языков НОАК. — 2019. — № 42 (06). — 
С. 91–99. 

25. Синь, Чжиин. Системо-функциональная лингвистика и 

анализ экологических дискурсов / Синь Чжиин, Хуан Го-
вэнь. — Текст : непосредственный // Преподавание ино-

странных языков. — 2013. — № 3. — С. 7–10. 

26. Чжао, Жуйхуа. Исследования эколингвистики и анализ 
гармоничного дискурса — запись интервью с профессором 

Хуан Говэнь / Чжао Жуйхуа, Хуан Говэнь. — Текст : непо-

средственный // Современные исследования иностранных 
языков. — 2017. — № 4. — С. 15–18. 

REFERENCES 

1. Alexander, R. & Stibbe, A. (2014). From the analysis of 
ecological discourse to the ecological analysis of discourse. Lan-

guage Sciences, 41(41), 104–110. 

2. Fairclough, N. (1989). Language and Power. London, New 
York: Longman. 

3. Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: 
The Critical Study of Language. London, New York: Longman. 

4. Fill, A. (2001). Ecolinguistics: States of the art. In A. Fill & 

P. Mühlhäusler (Eds.), The Ecolinguistics Reader: Language, 
Ecology and Environment (pp. 45–53). London: Continuum. 

5. Halliday, M. A. K. (2000). An Introduction to Functional 

Grammar. Beijing: Foreign Language Teaching and Research 
Press. 

6. Halliday, M. A. K. (1990). New ways of meaning: The chal-

lenge to applied linguistics. Journal of Applied Linguistics, 6(13), 
7–36. 



Wu Di. Political Linguistics. 2023. No 4 (100). P. 227–237 

237 

7. Haugen, E. (1972). The ecology of language. In A. S. Dil 

(Ed.), The Ecology of Language: Essays by Einar Haugen 
(pp. 325–339). Stanford: Stanford Univ. Pr. 

8. Naess, A. (1973). The Shallow and the Deep, Long-range 

Ecology. Movement: A Summary. Inquiry, 16. 
9. Naess, A. (1989). Ecology. Community and Lifestyle: Out-

line of an Ecology. Cambridge: Cambridge Univ. Pr. 

10. Stibbe, A. (2015). Ecolinguistics: Language, Ecology and 
the Stories We Live By. London: Routledge. 

11. Stibbe, A. (2014). An ecolinguistic approach to critical dis-

course studies. Critical Discourse Studies, 11(1), 117–128. 
12. Guangyi Feng (2013). An Introduction to Linguistic Ecolo-

gy. Beijing:People's Publishing House. 
13. Junjun Fan (2005). A Review of Ecolinguistic Studies. For-

eign language Teaching and Research, 2, 110–115. 

14. He Wei (2018). A Few Key Issues Concerning Ecolin-
guistics as a Discipline. Foreign Languages in China, 15(04), 1, 

11–17. 

15. He Wei, Wei Rong (2018). Diversity and Harmony, Interac-
tion and Co-existence-Ecosophy for International Ecological 

Discourse Analysis. Foreign Language Research, 6, 35–42. 

16. He Wei, Ruijie Zhang (2017). An Ecological Analytical 

Framework for Discourse. Foreign Languages in China, 5, 26–34. 

17. Guowen Huang (2017a). On the Assumptions and Principles 

of Ecological Discourse and Behavior Analysis. Foreign lan-
guage Teaching and Research, 6, 880–889. 

18. Guowen Huang (2016). The Rise and Development of 

Ecolinguistics. Foreign Languages in China, 1, 9–12. 

19. Guowen Huang (2017b). From Systemic Functional Lin-

guistics to Ecolinguistics. Foreign Language Education, 5, 1–7. 

20. Han Jun (2013). The Review of the Domestic Research on 
Ecolinguistics. Language Teaching and Linguistic Studies, 4, 

107–112. 

21. Lei Lei, Xingwei Miao (2020). The Study of Ecosophy in 
Ecological Discourse Analysis. Foreign Language Research, 03, 

120–123. 

22. Jizong Li, Yuan Chuang (1988). On the Ecologicalization of 
Contemporary Science. Academic Monthly, 7, 45–51. 

23. Jinjun Wang (2007). Ecolinguistics : A New Perspective of 
Linguistic Studies. Journal of Tianjin Foreign Studies University, 

1, 53–57. 

24. Wei Rong, He Wei (2019). An Analytical Framework of 
Engagement for International Ecological Discourse. Journal of 

PLA University of Foreign Languages, 42(06), 91–99. 

25. Zhiying Xin, Guowen Huang (2013). Systemic Functional 
Linguistics and Eco-Discourse Analysis. Foreign Language Edu-

cation, 3, 7–10. 

26. Ruihua Zhao, Guowen Huang (2017). Ecolinguistics and Har-

monious Discourse Analysis — An Interview with Professor Huang 

Guowen. Contemporary Foreign Languages Studies, 4, 15–18. 

 



Юе Сюе. Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). С. 238–245 

238 

Политическая лингвистика. 2023. № 4 (100). 

Political Linguistics. 2023. No 4 (100). 

УДК 81’42:81’27 

ББК Ш105.51+Ш100.621 ГРНТИ 16.21.27; 16.21.33 Код ВАК 5.9.8 

 

Юе Сюе 

Даляньский университет иностранных языков, Центр лингвистических исследований Северо-Восточной Азии, Ки-

тай, yuex570@126.com, https://orcid.org/0000-0002-1597-3927 

Историческая память и политическая идентичность России 

в дискурсивном пространстве Северо-Восточной Азии 
АННОТАЦИЯ. Изучение региона Северо-Восточной Азии всегда было популярной темой для научных исследо-
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блема взаимоотношений на Корейском полуострове, американо-японский союз, взаимоотношения Китая и США, 

интересы Японии, Южной Кореи и другие проблемы. В последние годы Россия проводит политику «Поворота на 

Восток», постоянно увеличивает инвестиции в Северо-Восточную Азию и укрепляет международное сотрудниче-

ство в этом регионе. Россия как партнер Китая по всестороннему стратегическому взаимодействию играет важ-

ную роль в поддержании мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. В данной статье рассматриваются не-

которые лингвистические аспекты этого процесса. Излагаются теории, придающие особое значение пространст-

венным характеристикам, в когнитивной дискурс-лингвистике и лингвокультурологии. В свете этого предлагается 

рассматривать пространство Северо-Восточной Азии как целостное пространство дискурсивной культуры. Со-

гласно теории П. Чилтона, дискурс на самом деле является пространством дискурса, созданным оратором с ис-
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ABSTRACT. The study of the North East Asia has always been a popular topic of research by political scientists, his-

torians, and culturologists. The main reason why this region attracts increased attention of the scholarly community is that 

North East Asia is a microcosm of huge change in the world. Many world problems and conflicting national interests con-

verge here: the problem of relations on the Korean peninsula, the American-Japanese alliance, the relationship between 

China and the United States, the interests of Japan, South Korea and other problems. In recent years, Russia has been pursu-

ing a policy of “Turning to the East”, constantly increasing investments in North East Asia and strengthening international 

cooperation in this region. Russia, as China's partner in comprehensive strategic cooperation, plays an important role in 
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presents the theories that attach special importance to spatial characteristics in cognitive discourse linguistics and 

linguoculturology. In this light, it is proposed to consider the area of North East Asia as an integral space of discursive cul-
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fashion. Cultural space is a form of the existence of culture in human consciousness, reflected in language, and in the long 
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1. ДИСКУРСИВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 

АЗИИ 

Северо-Восточная Азия уже давно явля-
ется ареной борьбы политических сил — 
мировых держав. Китай, как крупный поли-
тический игрок в регионе, играет незамени-
мую и важную роль в решении вопросов Се-
веро-Восточной Азии. В настоящее время 
важной частью общей внешнеполитической 
стратегии России является «поворот на Вос-
ток». Эта стратегия несет в себе четыре 
стратегические цели правительства Путина: 
развитие энергетической экономики, расши-
рение геополитического влияния, сокраще-
ние разрыва между Востоком и Западом 
России и сохранение идентичности стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако в 
процессе реализации она сталкивается с 
препятствиями в виде сложившейся эконо-
мической структуры, сложной геополитиче-
ской игры в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и культурной идентичности самой России в 
связи с Центральной Европой и Ближним 
Востоком. В результате указанная стратегия 
еще не достигла желаемых результа-
тов. При этом исследователи отмечают: 
«Масштаб экономики и региональное влия-
ние Китая делают его самой важной стра-
ной-мишенью для этой стратегии» [Mabo 
2017: 49]. 

Для рассмотрения темы нашей статьи 
необходимо обратиться к теории культурно-
го пространства. Французский мыслитель 
Фуко выдвинул теорию пространства, власти 
и дискурса и впервые проанализировал 
взаимодействие между ними. В развитие 
этих идей лингвист П. Чилтон (P. Chilton) от-
мечает, что человеческое речевое взаимо-
действие — это общение с использованием 
представлений о мире, а понимание речи 
связано с позиционированием говорящего и 
слушающего [Chilton 2004: 48]. П. Чилтон 
считает, что ключевую роль в политических 
текстах играет позиционирование по трем 
основным элементам — пространству, вре-

мени и модальности [Chilton 2004: 58], кото-
рые не только составляют пространство 
дискурса, но и представляют собой трех-
мерную структуру анализа политического 
дискурса, предложенную исследователем. 

Среди них пространственное (space, со-
кращенно «s») позиционирование на оси 
может осуществляться посредством про-
странственного индикативного выражения 
(например, местоимения). Говорящий (я, 
может быть, «я» или «мы») занимает поло-
жение в центре «здесь» (here). Объекты, 
указываемые местоимениями второго или 
третьего лица, расположены вдоль оси «s», 
некоторые близко к «я» (self), а другие го-
раздо дальше. Расстояние между другими и 
самим собой на самом деле не измеряется, 
но люди обычно склонны ориентироваться 
на людей и вещи в соответствии с расстоя-
нием от себя с помощью фоновых предпо-
ложений и инструкций. На самом дальнем 
конце оси «s» находится «другой» (other) 
[Ван Хуэй, Сунь Цзин 2016: 29]. 

На оси времени (time, сокращенно «t») в 
начале находится время, когда происходит 
дискурс, то есть «сейчас». Время также мо-
жет быть понято как близкое или отдален-
ное, например, прошлое и будущее обычно 
рассматриваются как далекое. В целом 
субъективное позиционирование на оси 
времени в политическом дискурсе имеет 
большое значение, и то, на какой части ис-
тории концентрируется внимание, имеет 
решающее значение для легитимизации 
идеологии страны и ее нынешней и будущей 
политики [Ван Хуэй, Сунь Цзин 2016: 29]. 

 

Ось модальности (modality, сокращенно 
«m») устроена сложнее. Часто она относит-
ся не только к пунктам «здесь» (here), «те-
перь» (now), но является отправной точкой 
для достижения познавательной правды 
(the epistemic true) и деонтически обяза-
тельного (the deontic right). Модальность, как 
и время и пространство, также концептуа-
лизирована в далекой и близкой степе-
ни. Как показано на рисунке ниже, на конце, 
близком к себе (self), должно быть понятие 
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Рис. 1. Трехмерная структура для анализа политического дискурса [Chilton 2004: 58] 

 
Эти понятия и положения используются 

в теории культурного пространства — одной 
из теорий лингвокультурологии, выдвинутой 
учеными В. В. Красных и Д. Б. Гудковым. 
Концепция культурного пространства следу-
ет из антропоцентризма, определяется как 
«форма существования культуры в сознании 
человека, культура, выраженная сознанием, 
существование культуры в сознании ее но-
сителя» [Красных, Гудков, Захаренко 2004: 
10–11]. Культурное пространство включает в 
себя познавательное пространство, осно-
ванное на комплексном изучении культурно-
го пространства как изнутри, так и снаружи, 
когнитивная структура культурного про-
странства делится на три уровня [Kpacных 
1998: 45]: (1) индивидуальное когнитивное 
пространство, т. е. совокупность знаний и 
идей, существующих в индивидуальном соз-
нании членов общества; (2) групповое когни-
тивное пространство, т. е. совокупность зна-
ний и идей, разделяемых всеми членами 
определенной социокультурной сферы (раз-
деленной в масштабах семьи, профессии, 
вероисповедания и т. д.); (3) cовокупность 
знаний и идей, общих для членов языкового 
и культурного сообщества определенной 
нации, т. е. познавательная основа. «Когни-
тивная основа, как проекция и неотъемлемая 
часть языкового и культурного сообщества в 
культурном пространстве, является постоян-
ной величиной принятия и понимания культур-
ных объектов» [Чэнь Хун 2009: 41]. 

В этой статье делается попытка рас-
сматривать Северо-Восточную Азию как це-
лостное политическое дискурсивное куль-
турное пространство, а его углубленное изу-
чение не может быть отделено от познава-
тельных процессов, в результатах которого 
(знание) содержится идеологический компо-
нент. Историческая память и политическая 
идентичность России являются проявлением 

национальной идеологии, поэтому ее можно 
трактовать как познавательный конструкт, 
имеющий определенную практическую во-
плотимость, что позволяет проводить в рам-
ках теории дискурсивного пространства и 
теории культурного пространства настоящее 
исследование. В работе также поднимается 
вопрос о формировании политического дис-
курса и выдвигаются предложения, имею-
щие определенную прикладную ценность. 

2. КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА: 

ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА 
ДИСКУРСА И КУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Политический дискурс, как основная 
единица изучения политической лингвисти-
ки, является носителем политического соз-
нания, а политическое сознание — выраже-
ние политической культуры. Пространство 
политического дискурса — это «место или 
координаты аргументов и предикатов, кото-
рые люди ищут по трем осям времени, про-
странства и модальности, когда они пони-
мают и обрабатывают политический дис-
курс, и создание этих координат частично 
очерчивает истинное пространство оратора, 
то есть пространство дискурса, которое ора-
тор хочет, чтобы слушатель знал и принял» 
[Ван Хуэй, Сунь Цзин 2016: 29]. Исследова-
ние культурного пространства политического 
дискурса в основном занимается взаимо-
действием дискурса, культуры и познания. 
В этой статье предпринята попытка проана-
лизировать дискурсивное пространство и 
культурное пространство в китайско-россий-
ском политическом дискурсе, а также взаи-
мосвязь между ними. На этой основе было 
смоделировано культурное пространство 
политического дискурса, а также глубже изу-
чены вопросы представления исторической 
памяти и политической идентичности России 
в дискурсивном пространстве Северо-Вос-
точной Азии и система политического дис-
курса, построенная в рамках этого культур-
ного пространства. 

Пространство политического дискурса — 
это абстрактный диапазон многих перепле-

истинного (true), а на конце, близком к дру-
гому (other), должно быть понятие ложного 
(untrue, или falsity). Ближний круг (insider) 
включает «людей, близких к нашим стан-
дартам» или «тех, кто поддерживает наши 
стандарты», а аутсайдеры (outsider) — на-
оборот [Ван Хуэй, Сунь Цзин 2016: 29]. 
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тенных политических дискурсов. Простран-
ство политического дискурса определяется 
характеристиками, идеологией и конструк-
тивным типом. «Культурное пространство — 
это такое пространство, которое одновре-
менно является идеологическим (поскольку 
оно политическое) и интеллектуальным (по-
тому что оно содержит все виды тщательно 
продуманных выражений и риторических 
средств)» [Ли Шань 2015: 15]. Из этого можно 
видеть, что концепция культурного простран-
ства в определенной степени также имеет 
политический характер и может быть пред-
ставлена через описание власти культурного 
пространства, т. е. мы считаем, что культур-
ное пространство также имеет политическую 
конструктивную природу. «Политическое по-
строение пространства неизбежно подразу-
мевает противоречие с общим построением 
пространства» [Цюй Чанмин 2010: 105], и в 
конкретном культурном пространстве неиз-
бежно возникают противоречия между раз-
личными политическими субъектами в вы-
страивании и проведении политики. Такие 
противоречия выражаются именно в полити-
ческом дискурсе. «В жизни человеческого 
общества культура — это малозаметная и 
гибкая форма власти, которая составляет 
внутренний механизм культурной политики. В 
частности, культурная власть как внутренний 
механизм культурной политики в основном 
проявляется и реализуется в форме системы 
дискурса, системы представления, культурно-
го пространства и идеологии» [Ли Шань 2015: 
10]. В книге «Пространство и политика» Ле-
февр отмечает, что дискурсивное простран-
ство является политическим: «Пространство 
— это не какой-то вид согласия или научный 
объект, где политика держится на большом 
расстоянии, а всегда политический и страте-
гический объект, заполненный продуктами 

различных идеологий» [Ли Шань 2015: 15]; 
как сказал Фуко, «Полная история — это и 
история пространства, и история власти» [Ли 
Шань 2015: 16]. На основе приведенного вы-
ше анализа мы считаем, что существует оп-
ределенная связь между пространством по-
литического дискурса и культурным про-
странством, т. е. пространство политического 
дискурса отображается в культурном про-
странстве через культурные концепции. 

Исходя из вышесказанного, мы считаем, 
что включение теории пространства дискурса 
и теории пространства культуры в рамки поли-
тической лингвистики для проведения иссле-
дований имеет определенную фактологиче-
скую обоснованность: такой подход тесно свя-
зывает пространство дискурса, культурное 
пространство и политику, а поскольку полити-
ческая лингвистика как отдельная дисциплина 
сформировалась в русле антропоцентриче-
ской парадигмы, предлагаемая исследова-
тельская модель способствует развитию ан-
тропоцентрического направления. 

3. АНАЛИЗ КУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИИ 

ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
АЗИИ 

Материалом для анализа в данной ста-
тье выступает Послание Президента России 
2012 г. о положении в Российской Федера-
ции. Предметом анализа являются истори-
ческая память и политическая идентичность 
России в связи с Северо-Восточной Азией, 
методом — реконструкция модели культур-
ного пространства политического дискурса. 

 

Рис. 2. Модель культурного пространства политического дискурса 

Культурная концепция (ядро) Политический культурный концепт 

Дискурсное 
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культурное пространство политического дискурса 

историческая память политическая идентичность 
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2012 год был провозглашен «Годом рос-
сийской истории», поэтому именно послание 
о положении в Российской Федерации 2012 г. 
было выбрано в качестве материала для 
фактически фундированного изучения во-
просов исторической памяти и политической 
идентичности. Прежде всего рассмотрим три 
аспекта: время, пространство и модаль-
ность, чтобы воссоздать структуру про-
странства политического дискурса. 

1. Уважаемые граждане России! Уважае-
мые члены Совета Российской Федерации, 
депутаты Государственной Думы! 

2. Уважаемые коллеги! На протяжении 
только одного XX века Россия прошла че-
рез две мировые и гражданскую войны, че-
рез революции, дважды испытала катаст-
рофу распада единого государства. В на-
шей стране несколько раз коренным обра-
зом менялась вся система жизнеустройст-
ва. В результате в начале XXI века мы 
столкнулись с настоящей демографиче-
ской и ценностной катастрофой, с на-
стоящим демографическим и ценностным 
кризисом. 

В теории дискурсивного пространства 
первое, что нужно прояснить, — это понятия 
«я», «мы» и «другие». В первом предложе-
нии послания «Уважаемые граждане России! 
Уважаемые члены Совета Федерации Рос-
сийской Федерации, депутаты Государст-
венной Думы!» президент Владимир Путин 
поместил слушателей и себя в одно и то же 
политическое пространство, то есть в центр 
всего политического дискурсивного про-
странства. Кроме того, во втором предложе-
нии появился ряд других объектов: мировая 
война, гражданская война, революция, де-
мографический кризис и кризис ценностей. 
Тем самым схематически пробуждаются фо-
новые исторические знания аудитории, 
а также сразу производится позиционирова-
ние этих сущностей [Ван Хуэй, Сунь Цзин 
2016: 30]. «Демографический кризис», «цен-
ностный кризис» находятся ближе к про-

странственному центру дискурса, а «миро-
вая война, гражданская война, револю-
ция» — в конце пространственной оси, то 
есть в положении «другого». 

С точки зрения временной и модальной 
осей в Послании Президента Владимира 
Путина есть пункт, который заслуживает 
особого внимания. «Для возрождения на-
ционального сознания нам нужно связать 
воедино исторические эпохи и вернуться к 
пониманию той простой истины, что Россия 
началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, 
что у нас единая, неразрывная тысячелет-
няя история, опираясь на которую мы обре-
таем внутреннюю силу и смысл националь-
ного развития». «Россия должна быть суве-
ренной и влиятельной страной. Мы должны 
не просто уверенно развиваться, но и сохра-
нить свою национальную и духовную иден-
тичность, не растерять себя как нация. Быть 
и оставаться Россией». 1917 и 1991 годы на 
временной оси — это прошлое, и они долж-
ны быть в конце прошлого на временной 
оси, три «мы» — в центре дискурсивного 
пространства, способ сокращения для ора-
тора дистанции между слушателем и самим 
собой, также пробуждающий эмоции слуша-
теля, а слово «Россия» находится в про-
странстве дискурса очень близко к основной 
оси. «Нация», «национальная и духовная 
идентичность» находятся в центре модаль-
ной оси. С учетом этого В. Путин, в свою 
очередь, предложил стратегию развития в 
рамках «поворота на Восток»: «В XXI веке 
вектор развития России — это развитие на 
восток. Сибирь и Дальний Восток — наш ко-
лоссальный потенциал. Это возможность 
занять достойное место в АТР — самом 
энергично и динамично развивающемся ре-
гионе мира». «Азиатско-Тихоокеанский реги-
он» расположен ближе к ядру космической 
оси, «XXI век» находится в конце будущего 
на временной оси, «возможность» находится 
в центре на модальной оси. 

 

Рис. 3. Расположение ключевых слов по осям дискурсивного пространства 
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Из приведенного выше анализа про-
странства политического дискурса на мате-
риале Послания Президента Путина о поло-
жении в Российской Федерации 2012 г. не-
трудно понять, что основная линия, прохо-
дящая через него, — это культурная концеп-
ция «национализма», и для реализации на-
ционализма в России, реализации процве-
тания страны и укрепления народа предла-
гается стратегия развития «поворота на 
Восток». Пространство политического дис-
курса отображается в культурном простран-
стве через культурную концепцию «нацио-
нализма», раскрывая идеологию и ценности, 
воплощенные в политическом дискурсе. 
«Национализм» возникает как концепция, 
совместно принадлежащая членам русскоя-
зычного и культурного сообщества, т. е. ког-
нитивная база, с помощью которой про-
странство политического дискурса проеци-
руется в культурное пространство. «Поворот 
на Восток» является важной стратегией раз-
вития России и горячей темой для дискуссий 
в академических кругах в последние годы. 
Один из основных вопросов, который стоит в 
центре внимания, заключается в том, дейст-
вительно ли Россия поворачивается на Вос-
ток. Чтобы разобраться в сути этого вопро-
са, необходимо прежде всего изучить со-
держание национальной исторической памя-
ти и политической идентичности России. 
В геопространственном аспекте Россия от-
носится к странам, которые пересекают Ев-
разию, но политические, культурные и эко-
номические центры, к которым тяготеет 
страна, расположены на Европейском кон-
тиненте, а Северо-Восточная Азия пред-
ставлена в России только Дальним Востоком 
и Сибирью. На самом деле, «Восток был 
важным направлением российской диплома-
тии еще со времен царской России. С XVI ве-
ка, в течение сотен лет, Россия регулярно 
фиксировалась на Востоке, обращая свои 
взоры на Османскую империю, империю Цин 
и центральноазиатские ханства и др.» [Чжао 
Хуашэн 2016: 3–4]. Политическое дискур-
сивное культурное пространство России на 
Западе сжимается: там как выстраивание 
дискурса, так и политическая идентичность 
находятся в тренде маргинализации, при 
этом «поворот на Восток» не означает ухода 
с Запада и полного поворота на Восток, но 
предполагает продолжение сотрудничества 
с Западом. На этой стратегической основе 
предполагается осваивать восточные рынки 
и находить для себя новые возможности 
развития, в соответствии с двуглавым орлом 
на гербе России, который смотрит как на За-
пад, так и на Восток. «Ресурсы политической 
идентичности являются основой для того, 

чтобы политическая система приобрела 
идентификацию и доверие. Человек как 
субъект политической идентичности, его ат-
рибуты определяют состав ресурсов поли-
тической идентичности. Поскольку человек 
включен в конкретную систему пространст-
венно-временных координат, историческая 
память является эталонным ресурсом поли-
тической идентичности; насколько человек 
объективен и прагматичен, настолько ре-
альный интерес и выгода являются прямым 
ресурсом политической идентичности; по-
скольку человек черпает смыслы в мораль-
ной сфере, ценности являются основным 
ресурсом политической идентичности. Для 
людей, отличающихся от животных само-
идентификацией, система дискурса являет-
ся общим ресурсом поддержания политиче-
ской идентичности» [Чан Ицзюнь 2014: 84].  

Как можно видеть, изучение вопроса о 
пространстве дискурса не может быть отде-
лено от субъективности «человека» и долж-
но проводиться в рамках парадигмы антро-
поцентризма, в которой политическая иден-
тичность, историческая память, ценности 
(культурные ценности) и выстраивание сис-
темы дискурса могут быть включены в про-
странство дискурсивной культуры с цен-
тральным положением проблем политиче-
ской идентичности. Политическая идентич-
ность неотделима от культурных концепций, 
и в своем Послании о положении в Россий-
ской Федерации в 2012 г. президент Влади-
мир Путин передал культурную концепцию 
«национализма», неоднократно использовал 
ключевую единицу «мы», чтобы продемон-
стрировать в пространстве дискурса тесную 
связь себя с другими, пробудить чувство на-
циональной гордости и принадлежности к 
своей общности в сердцах российского на-
рода, а тем самым реализовать политиче-
скую идентичность через эту культурную 
идентичность. Поэтому существенную, даже 
решающую роль в успехе стратегии разви-
тия России «поворот на Восток» играют 
культурные представления россиян, которые 
в то же время определяют политическую 
идентичность. Из этого следует, что куль-
турные концепции занимают центральное 
место в культурном пространстве политиче-
ского дискурса. В последние годы китайско-
российские отношения всестороннего стра-
тегического взаимодействия и партнерства 
продолжают развиваться. Регион Северо-
Восточной Азии, как ключевой регион, вызы-
вающий озабоченность международного со-
общества, имеет большое значение для ак-
тивизации китайско-российского сотрудниче-
ства. В последние годы Китай продвигает 
инициативу «Пояс и путь», стремится к со-
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трудничеству и развитию, направленному на 
Запад, а Россия предлагает стратегию раз-
вития «поворота на Восток». То, как две 
страны успешно реализуют сотрудничество 
и стыковку планов на фоне этих стратегиче-
ских концепций, является ключевым факто-
ром, который влияет не только на развитие 
двух стран, но и на весь мир и стабильность 
в Северо-Восточной Азии. 

4. ВЫВОДЫ 

В статье была предпринята попытка 
объединить теорию дискурсивного про-
странства когнитивной лингвистики с теори-
ей культурного пространства лингвокульту-
рологии через концепты культуры, чтобы 
построить модель культурного пространства 
политического дискурса, в которой концепты 
культуры находятся в ядре культурного про-
странства политического дискурса. Полити-
ческая идентичность России зиждется на 
доминировании национальных интересов. 
Анализ культурного пространства политиче-
ского дискурса на материале русскоязычных 
политических текстов позволил выявить ис-
торическую память жителей России, связан-
ную с Северо-Восточной Азией, и суть поли-
тической идентичности. С оживлением и ук-
реплением китайско-российских отношений 
всеобъемлющего стратегического взаимо-
действия и партнерства, когда активность 
китайско-российских отношений достигла 
исторического максимума, главы двух госу-
дарств также выразили готовность работать 
вместе в течение длительного времени, ук-
реплять взаимное доверие на высоком 
уровне, расширять сотрудничество в раз-
личных областях, углублять обмены идеями 
и специалистами в гуманитарной сфере и 
интенсифицировать взаимное обучение, 
тесную международную координацию и со-
трудничество, передавать из поколения в 
поколение идеалы дружбы между Китаем и 
Россией. В этой связи Китай и Россия долж-
ны и далее укреплять стратегическую коор-
динацию и сотрудничество, прилагать уси-
лия для создания механизмов обеспечения 
региональной безопасности, активно созда-
вать региональное сообщество единой 
судьбы и защищать мир и стабильность в 
Северо-Восточной Азии. 
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Китайская политика классификации бытовых отходов и тематическое 

исследование языкового ландшафта 
АННОТАЦИЯ. Языковой ландшафт, являющийся носителем различных смыслов, постоянно присутствует в 

нашей жизни. В языковом ландшафте, связанном с классификацией бытовых отходов, в разных странах мира ис-

пользуются такие символы, как текст, графика и цвет. Хотя языковые ландшафты этого типа тесно связаны с 

повседневной жизнью, их систематических исследований и внимания к данной теме со стороны научного сообще-

ства недостаточно. Объектом исследования данной статьи является лингвистический ландшафт сортировки 

бытовых отходов в Китае. Исследование проводилось в историческом аспекте: чтобы объяснить изменения в 

представлениях людей об отходах, приводится сравнительный анализ политического языка на основе содержания 

знаковых политических документов с момента основания Китайской Народной Республики. Новизна исследования 

заключается в следующем: 1) обобщение данных различных исторических этапов разделения бытовых отходов в 

Китае на основании официальных политических документов; 2) изучение общественного сознания и политической 

ориентации, определяющих лингвистический ландшафт сферы разделения отходов. В ходе исследования были полу-

чены следующие результаты и выводы. 1. Общественное восприятие отходов значительно менялось в разные пе-

риоды социально-экономического развития Китая, причем не только в законах и постановлениях, принятых прави-

тельством, но и в оформлении лингвистического ландшафта разделения отходов. 2. По мере внедрения и развития 

политики разделения отходов, ее совершенствования, постепенного улучшения системы разделения отходов и рас-

ширения пространственной сферы реализации соответствующих мер лингвистический ландшафт, посвященный 

разделению отходов, также становится богаче. 
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Chinese Household Waste Classification Policy and Linguistic Landscape 

Case Study 
ABSTRACT. As a bearer of various meanings, the linguistic landscape is constantly present in our lives. The linguistic 

landscape of household waste classification around the world uses symbols such as text, graphics and colors. Although these 

linguistic landscapes are closely related to our everyday life, they have not been properly and systematically studied, and not 

enough academic attention has been given to this topic. The scope of this article covers the linguistic landscape of household 
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waste sorting in China. The research has a historical aspect: in order to explain the change in the people’s ideas about 

household waste, the article provides a comparative analysis of the political language based on the content of landmark po-

litical documents since the foundation of the People's Republic of China. The novelty of the study consists in the following: 

1. Summarizing the data about various historical stages of the separation of household waste in China, based on official 

political documents; 2. Examination of the social consciousness and political orientation underlying the linguistic landscape 

of waste separation. The results and conclusions of this study show that: 1. The public perception of waste changed signifi-

cantly in different periods of China's socio-economic development, and not only in the sphere of laws and regulations adopt-

ed by the government, but also in the design of the linguistic landscape of waste separation. 2. Alongside implementation and 

development of the policy of waste separation, gradual improvement of the waste separation system and expansion of the 

scope of its realization, the linguistic landscape of waste separation is also becoming richer. 
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ВВЕДЕНИЕ 

С быстрым расширением городов, стре-
мительным ростом населения и высоким 
экономическим ростом утилизация отходов 
стала важной частью жизни и серьезно по-
влияла на многие области, такие как нормы 
бытового поведения, качество воздуха, поч-
вы и безопасность сельскохозяйственной 
продукции. Эффективная борьба с бытовы-
ми отходами стала актуальной проблемой 
для правительств всех стран. По всему миру 
последовательно внедряются меры по об-
ращению с отходами, среди которых одной 
из наиболее важных для эффективного уда-
ления отходов считается управление клас-
сификацией отходов. Эта деятельность ак-
тивно продвигается странами во всем мире. 

В июне 2019 г. председатель КНР Си 
Цзиньпин дал важные указания по сортиров-
ке мусора: «Внедрение сортировки мусора 
связано со средой обитания большинства 
людей и сохранением и использованием ре-
сурсов. В то же время это также важное про-
явление уровня социально-ориентированной 
цивилизации» [http://www. xinhuanet.com].  

На самом деле классификация отходов в 
Китае прошла долгий путь эволюции, начи-
ная с 1950-х гг., когда впервые был сделан 
акцент на «классификацию и переработку», 
до декабря 2016 г., когда была подчеркнута 
необходимость ускорения создания системы 
обработки отходов, которая включает раз-
дельное размещение, раздельный сбор, 
раздельную транспортировку и утилизацию в 
текущий период [http://news.cctv.com]. 

Политику классификации мусора в Китае 
можно разделить на шесть этапов историче-
ского развития:  

1) этап просвещения о раздельном 
сборе на основе исследования способов пе-
реработки мусора (1957–1991 гг.);  

2) начальный этап разработки законов 
и правил классификации бытовых отходов 
(1992–2002 гг.);  

3) этап разработки стандартов класси-
фикации на основе практики классификации 
отходов (2003–2015 гг.);  

4) этап совершенствования системы клас-
сификации бытовых отходов (2015–2016 гг.);  

5) этап полного внедрения системы клас-
сификации бытовых отходов (2017–2020 гг.); 

6) этап экологического и цивилизован-
ного разделения бытовых отходов (с 2020 г. 
по настоящее время) [Сунь Сяоцзе и др. 
2020: 65–70].  

В ходе этого процесса меняется и язы-
ковое представление политики разделения 
отходов в Китае, отражающее как особенно-
сти времени, так и меняющееся восприятие 
понятия «отходы» у китайского народа. 

1. ОБЗОР КЛАССИФИКАЦИЙ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ В ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ 

С глобальной точки зрения, классифика-
ция бытовых отходов и управление ими на-
чались в западных странах. В 1972 г. Герма-
ния, которая страдала от проблем с отхода-
ми, обнародовала «Закон об утилизации от-
ходов», который стал предпосылкой к раз-
работке законодательства экономики замк-
нутого цикла. 
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Постепенно к инициативе классифика-
ции отходов присоединялось все больше и 
больше стран. После многих лет практики и 
напряженной работы они создавали свои 
собственные уникальные модели управле-
ния классификацией бытовых отходов. 
В связи с этим академическое сообщество 
также начало исследования в области клас-
сификации бытовых отходов и управления 
ими. Из классификации с целью обращения 
с твердыми бытовыми отходами в разных 
странах видно, что существуют следующие 
варианты решения этой проблемы. 

США и Южная Корея в полной мере ис-
пользовали рыночные механизмы для сор-
тировки отходов и управления ими. 
Д. Джеймс в работе, написанной с соавто-
рами (1994), утверждал, что «рыночный ме-
ханизм в значительной степени способство-
вал сортировке и переработке отходов, и 
услуги по удалению бытовых отходов долж-
ны оцениваться и оплачиваться в соответст-
вии с количеством отходов, чтобы стимули-
ровать переработку бытовых отходов» 
[James 1994: 120–139]. 

Европейские страны, такие как Бельгия и 
Швейцария, создали полную систему управ-
ления классификацией бытовых отходов. 
Рюноскэ Кикути (2009) и другие подчеркива-
ли, что «предприятия как производители 
продукции несут расширенную ответствен-
ность за продукцию, которую они произво-
дят, и успех системы управления отходами 
должен основываться на уточнении обязан-
ностей правительства, предприятий и обще-
ственности» [Ryunosuke 2009: 1681–1685]. 

Японская модель управления разделе-
нием отходов признается во всем мире одной 
из самых успешных. Японское правительство 
создало правовую систему управления раз-
делением бытовых отходов с четкими обя-
занностями и сформировало механизм со-
вместного управления разделением отходов, 
который фокусируется на участии граждан, а 
также вовлекает правительство, предприятия 
и все слои общества. Сомено Кендзи, япон-
ский ученый, предположил, что предпосылкой 
и основанием для юридически действенной 
классификации твердых бытовых отходов 
является то, что вся японская нация должна 
формировать понимание важности классифи-
кации отходов [Чжан Цзямей 2011: 114]. 

2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

В КИТАЕ И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ 

Классификация мусора в Китае прошла 
долгий путь от первоначального акцента на 
«сортировку и переработку» в 1950-х гг. до 
использования ресурсов на фоне «углерод-
ного пика». В этом процессе ключевую роль 
сыграла система политических мер для со-
действия работе по классификации отходов. 

Лингвистическое выражение полностью 
отражает развитие системы классификации 
отходов в Китае, а на уровне имплицитных 
смыслов отражает изменения в осведом-
ленности общественности о самих отходах и 
изменения в осведомленности об охране 
окружающей среды, а также переработке 
ресурсов (см. табл. 1). 

Таблица 1. Анализ политических формулировок классификации бытовых отходов 

Год, период Политические документы Политический язык 
сортировки мусора 

Семантический 
анализ 

представления 

1992 Правила управления внешним 
видом города и санитарным 
состоянием окружающей сре-
ды 

Для городских бытовых 
отходов следует постепен-
но ввести понятия «клас-
сифицированный сбор, 
транспортировка и перера-
ботка» 

Мусор признан «от-
ходами», главное — 
обращаться с ним 
«безвредно» 

1994 Повестка дня Китая на 
XXI век: Белая книга о наро-
донаселении, окружающей 
среде и развитии Китая в 
XXI веке 

Прибрежные открытые 
города и живописные тури-
стические города в бли-
жайшем будущем добьют-
ся «невидимого сбора и 
безвредной обработки» 
бытового мусора и посте-
пенно внедрят упаковку 
мусора и «невидимый сбор 
и обработку» 
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Продолжение табл. 1 

Год, период Политические документы Политический язык 
сортировки мусора 

Семантический 
анализ 

представления 

1996 Закон Китайской Народной 
Республики о предотвращении 
и контроле загрязнения окру-
жающей среды твердыми от-
ходами 

Городской бытовой мусор 
следует своевременно 
убирать и вывозить, посте-
пенно добиваться «клас-
сифицированного сбора и 
транспортировки», а также 
активно проводить рацио-
нальную утилизацию и 
осуществлять безвредную 
утилизацию 

— 

2003 GB/T1909—2003 «Знаки клас-
сификации твердых бытовых 
отходов» 

Содержит знаки и графи-
ческие символы для 14 
категорий вторсырья, 
опасных отходов и других 
отходов 

Мусор признан «от-
ходами», которые 
могут быть перерабо-
таны и использованы 
повторно. Ключевым 
вопросом при обра-
щении с ними явля-
ется продвижение 
классификации и вы-
бор повторно исполь-
зуемых частей для 
переработки 

2004 CJJ/T102-2004 «Критерии 
классификации и оценки твер-
дых бытовых отходов» 

Отсортированный мусор 
должен размещаться, со-
бираться, перевозиться и 
утилизироваться раздель-
ным образом 

2007 Меры по управлению город-
ским бытовым мусором 

Городские бытовые отходы 
должны собираться и вы-
возиться поэтапно в соот-
ветствии с  их классом 

2008 GB/T 19095—2008 «Знаки 
классификации бытового му-
сора» 

Бытовые отходы делятся 
на 6 категорий: пригодные 
для вторичной переработ-
ки, крупногабаритные от-
ходы, компостируемые 
отходы, горючие отходы, 
опасные отходы и другие 
отходы; кроме того, суще-
ствует 14 подкатегорий 

2009 Закон Китайской Народной 
Республики о развитии эконо-
мики замкнутого цикла  

Народные правительства 
уровня уезда и выше со-
ставляют общие планы 
строительства объектов 
для классифицированного 
сбора и использования 
ресурсов городских и сель-
ских бытовых отходов, 
требуется создать и улуч-
шить классифицированную 
систему сбора и использо-
вания ресурсов для увели-
чения коэффициента ис-
пользования ресурсов бы-
товых отходов 

2011 Мнения о дальнейшем усиле-
нии утилизации городского 
бытового мусора 

Продвигать работу по 
«классификации бытовых 
отходов». Создать сеть 
сбора и транспортировки 
бытовых отходов, связан-
ную с классификацией от-
ходов, использованием 
ресурсов и безвредной 
обработкой 
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Продолжение табл. 1 

Год, период Политические документы Политический язык 
сортировки мусора 

Семантический 
анализ 

представления 

Август 2015 Мнения об ускорении строи-
тельства экологической циви-
лизации 

Улучшить систему перера-
ботки возобновляемых 
ресурсов и внедрить клас-
сификацию и переработку 
мусора 

— 

Сентябрь 2015 Общий план реформы систе-
мы экологической цивилиза-
ции 

Ускорить создание обяза-
тельной системы класси-
фикации мусора 

Постепенно форми-
руется представле-
ние об использовании 
ресурсов мусора, и 
ключом к его обра-
ботке является рас-
смотрение мусора как 
ресурсов, которые 
необходимо класси-
фицировать и управ-
лять ими, чтобы мак-
симизировать коэф-
фициент использова-
ния ресурсов 

IV квартал 2015 г. Появление 13-го пятилетнего 
плана национального эконо-
мического и социального раз-
вития Китайской Народной 
Республики (2016–2020 гг.) 

Улучшить сеть переработ-
ки и использования возоб-
новляемых ресурсов, а 
также усилить связь между 
классификацией и перера-
боткой бытовых отходов и 
переработкой возобнов-
ляемых ресурсов 

Февраль 2016 г. Несколько мнений о дальней-
шем усилении управления 
градостроительством и строи-
тельством 

Благодаря «классификации 
и сбору» и комплексной 
переработке мы будем спо-
собствовать сокращению 
отходов, переработке и без-
вредности. К 2020 году надо 
стремиться увеличить уро-
вень переработки отходов 
до более чем 35 % 

Декабрь 2016 г. Планирование строительства 
республиканских объектов 
безвредной очистки городских 
бытовых отходов в рамках 13-
й пятилетки 

Создание системы управ-
ления всем процессом, 
объединяющей классифи-
цированное размещение, 
транспортировку, перера-
ботку и обработку мусора 

Март 2017 г. План внедрения системы сор-
тировки бытового мусора 

Ускорить создание систе-
мы удаления мусора для 
классифицированного раз-
мещения, классифициро-
ванного сбора, классифи-
цированной транспорти-
ровки и классифицирован-
ной обработки, а также 
укрепить создание вспомо-
гательной системы для 
классификации бытовых 
отходов 

Мусор считается «ис-
точником загрязнения 
окружающей среды», 
и ключом к обраще-
нию с ним является 
внедрение классифи-
кации мусора посред-
ством разработки 
законов, правил и 
систем наказания за 
их нарушения 

Август 2019 г. Уведомление о дальнейшем 
продвижении сортировки бы-
тового мусора в государствен-
ных учреждениях 

Воспринимать сортировку 
мусора как важную меру 
для построения экологиче-
ской цивилизации и важ-
ную часть учреждения об-
щества, ориентированного 
на сохранение, а также 
сформулировать и улуч-
шить план реализации 
сортировки бытовых отхо-
дов в государственных 
учреждениях 

Ноябрь 2019 г. GB/T 19095-2019 «Знаки для 
сортировки бытового мусора» 

Бытовые отходы разделе-
ны на 4 категории: вторсы-
рье, опасные отходы, ку-
хонные отходы и другие 
отходы 
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Окончание таблицы 1 

Год, период Политические документы Политический язык 
сортировки мусора 

Семантический 
анализ 

представления 

с 2020 г. по на-
стоящее время 

«Четырнадцатая пятилетка». 
План развития городских му-
соросортировочных и очист-
ных сооружений 

Поощрять строительст-
во и озеленение мест отды-
ха, а также информационно-
просветительских баз для 
объектов по сортировке му-
сора, чтобы сформировать 
эффективную коммуникаци-
онную и рекламную плат-
форму, расширить каналы 
общественного участия и 
увеличить участие общест-
венности. 

Всесторонне продвигать 
классификацию бытовых 
отходов, ускорять сокраще-
ние источников появления 
бытовых отходов и направ-
лять общественность к 
формированию правильной 
концепции классификации 
бытовых отходов 

Классификация мусо-
ра постепенно стано-
вится концепцией 
экологической циви-
лизации. Цель заклю-
чается в том, чтобы 
помочь общественно-
сти сформировать 
правильную концеп-
цию классификации 
бытовых отходов, 
повысить осведом-
ленность об охране 
окружающей среды и 
способствовать по-
треблению с соблю-
дением концепции 
экологически чистого 
и низкоуглеродного 
стиля жизни 

План действий по преодоле-
нию углеродного пика до 2030 г. 

Активно продвигать сокра-
щение и переработку быто-
вых отходов. Активно про-
двигать классификацию 
бытовых отходов и ускорить 
создание системы сбора, 
транспортировки и удаления 
бытовых отходов, охваты-
вающей все общество 

 

Период с 1957 по 1991 г. был просвети-
тельским этапом в переработке и классифи-
кации мусора, на этом этапе уровень жизни 
людей был невысок, а проблема загрязне-
ния мусором не стояла очень остро. Осно-
вываясь на простой идее бережливости и 
экономии, люди отправляли пригодный для 
вторичной переработки мусор на мусоропе-
рерабатывающие станции за деньги или 
другие вещи. На данном этапе отсутствуют 
законы и нормативные акты, связанные с 
классификацией мусора. 

С 1992 по 2002 г. продолжался началь-
ный этап разработки законов и нормативных 
актов по классификации бытовых отходов. 
С развитием экономики производство мусо-
ра становилось все более масштабным, а 
загрязнение, вызываемое вредным мусором, 
все более серьезным. На данном этапе 
опасные отходы стали объектом политиче-
ского и общественного внимания, были 
сформированы первоначальные законы и 
нормативные акты, требующие безвредного 
обращения с опасными отходами. 

Период с 2003 по 2015 г. стал этапом 
формирования норм практики классифика-
ции мусора. В это время были запущены 
пилотные проекты по утилизации мусора в 

8 крупных городах Китая (Пекин, Шанхай, 
Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Ханчжоу, Нанкин, Ся-
мэнь, Гуйлинь). Практика утилизации мусора 
постепенно совершенствовалась и распро-
странялась, изменялись термины: мусор 
превратился из «вредного» в «отходы». Од-
нако общий эффект от практики классифи-
кации мусора на данном этапе невелик, кро-
ме того, не была сформулирована четкая 
система штрафных санкций за несоблюде-
ние норм утилизации. 

С 2015 по 2016 г. система классифика-
ции бытовых отходов была усовершенство-
вана, также изменилась лексика, используе-
мая для классификации отходов: на смену 
«сбору, транспортировке и обработке клас-
сификации мусора» приходит «сбор, клас-
сификация мусора, классификация транс-
портировки и классификация отходов», что 
отражает изменение в восприятии людей 
темы отходов. Произошел переход от поня-
тия «отходы» к понятию «ресурсы», а вместе 
с тем пришло понимание необходимости 
управления классификацией отходов и мак-
симального использования ресурсов. 

В период с 2017 по 2019 г. была полно-
стью внедрена система классификации бы-
товых отходов. Классификация бытовых от-
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ходов начала внедряться в городах и селах 
по всей стране. В то же время продолжала 
совершенствоваться и технология обраще-
ния с отходами. Люди начали уделять вни-
мание влиянию отходов на экологическую 
среду и стремиться минимизировать загряз-
нение окружающей среды посредством сис-
тематической обработки отходов. 

С 2020 г. по настоящее время длится 
этап строительства экологической цивили-
зации в сфере сортировки отходов. Он ха-
рактеризуется мобилизацией всего общест-
ва для пропаганды экологически чистых и 
низкоуглеродных методов жизни и потреб-
ления, экономии ресурсов, сокращения про-
изводства отходов, повышения экологиче-
ской осведомленности и учета сортировки 
отходов. Формируется кодекс цивилизован-
ного поведения граждан.  

3. АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ ЯЗЫКОВОГО 
ЛАНДШАФТА КЛАССИФИКАЦИИ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В КИТАЕ 

С быстрым развитием социально ори-
ентированной экономики Китая количество 
бытовых отходов также увеличивается день 
ото дня. Согласно статистике, в 2022 г. 
объем бытовых отходов, образующихся 
в 244 крупных и средних городах Китая, достиг 

168,161 млн тонн [http://www.mee.gov.cn]. 
Большое количество бытовых отходов пред-
ставляет огромную потенциальную угрозу 
для окружающей среды. Надлежащая утили-
зация отходов требует от правительства по-
стоянного совершенствования законов и 
правил, а также активного участия общест-
венности в классификации бытовых отходов. 
Поэтому по всей стране был предпринят ряд 
мер по усилению популяризации законов и 
нормативных актов о бытовых отходах, сре-
ди которых эффективным и инновационным 
средством является построение языкового 
ландшафта. 

Языковой ландшафт является важным 
символом общества и региона, репрезенти-
рует конкретную ситуацию реализации на-
циональной языковой политики, взгляд на 
языковую мощь и этническую идентичность 
в конкретном регионе — наблюдения над 
ним стали новым способом исследования 
социальной языковой экологии [Landry, 
Bourhis 1997]. Языковой ландшафт требует 
исследовать не только характеристики и за-
коны использования языка в реальной сре-
де, но, что более важно, глубоко укоренив-
шуюся политическую ориентацию, власть, 
идентичность и другие проблемы, лежащие 
в основе выбора языка [Шан Говен 2017: 12]. 

 

Рис. 1. Карта-инструкция по сортировке и утилизации бытовых отходов в Шэньчжэне 
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На рисунке 1 представлена транспорт-
ная схема и справочная информация по 
классификации бытовых отходов, опублико-
ванная на официальном веб-сайте Шэнь-
чжэньского городского управления и ком-
плексного бюро правопорядка и размещен-
ная на станциях утилизации муниципальных 
отходов Шэньчжэня. Картина состоит из двух 
частей: сортировочное оборудование жилой 
застройки и процесс сортировки сбора и 
транспортировки. В верхней части раздела 
«Сортировочные и мусоропроводы в жилом 
районе» слева направо размещены четыре 
типа передвижных мусорных баков на коле-
сах: «Вторичный мусор», «Кухонные отхо-
ды», «Опасный мусор» и «Другой мусор». 
Контейнеры отличаются друг от друга по 
цветам, белый логотип классификации му-
сора, напечатанный в центре, содержит ин-
формацию как на китайском, так и на анг-
лийском языках. С правой стороны от му-
сорных баков находятся устройства для пе-
реработки тканей и специальные временные 
мусорохранилища. Устройство для перера-
ботки ткани представляет собой сине-белую 
прямоугольную коробку с открывающимся 
внутрь отверстием в верхней части, которое 
в основном перерабатывает бытовые отхо-
ды: одежду, простыни, шторы и другие три-
котажные ткани. На специальном пункте 
временного хранения мусора есть два типа 
ящиков для мусора, один в основном ис-
пользуется жителями для сбора выброшен-
ной мебели (матрасы, столы, стулья и ска-
мейки), а другой для электронных и электро-
технических изделий. На каждой коробке 
есть белый индикатор. 

В части классификации процесса сбора 
и транспортировки сверху вниз обозначены 
процессы сбора и транспортировки «втор-
сырья», «кухонных отходов», «опасных от-
ходов» и «другого мусора». Перерабаты-
ваемый мусор резервируется компанией че-
рез мобильные или стационарные телефоны 
и перемещается специальными транспорт-
ными средствами на специальные предпри-
ятия для утилизации ресурсов. Кухонные 
отходы вывозятся в определенное время и в 
определенное место и доставляются специ-
альным транспортом на предприятия, зани-
мающиеся утилизацией ресурсов. Опасные 
отходы резервируются управляющей компа-
нией и вывозятся специальным транспортом 
на соответствующие предприятия для без-
вредной утилизации. Остальной мусор будет 
сжигаться для выработки электроэнергии 
или утилизироваться на санитарных свалках 
через муниципальную систему очистки с 
промежуточным звеном в виде станцию пе-
рекладывания мусора. 

С продвижением и популяризацией еже-
дневной сортировки мусора крупные города 
и деревни в Китае перестраивают и строят 
пункты сортировки бытовых отходов. Для 
населения очень важны инструкции по выво-
зу мусора, так как они напрямую определяют 
качество и эффективность сортировки мусо-
ра в повседневной жизни. Все населенные 
пункты активно разрабатывают инструкции 
по сортировке мусора, соответствующие ме-
стным нормативам. Согласно наблюдениям, 
чтобы облегчить понимание и освоение об-
щественностью классификации бытовых от-
ходов, дизайн карты-путеводителя часто со-
держит богатый языковой ландшафт. Рас-
сматриваемая нами в качестве примера кар-
та-справочник по классификации бытовых 
отходов в Шэньчжэне служит подтверждени-
ем этому, так как на ней представлены не 
только знаки и устройства утилизации, но и 
показаны различные процессы утилизации 
отходов в виде вербальных частей языково-
го ландшафта, отражающих пункты политики 
«классифицированного размещения, клас-
сифицированного сбора, классифицирован-
ной транспортировки и классифицированно-
го удаления». 

ВЫВОДЫ 

Обобщая и анализируя развитие китай-
ской системы классификации бытовых отхо-
дов и эволюцию выражений политического 
языка, мы обнаружили, что в разные истори-
ческие периоды отношение населения к му-
сору также менялось: 1) мусор признавался 
«отходами»; 2) к мусору относятся как к «от-
ходам», которые могут быть переработаны и 
повторно использованы; 3) осознание воз-
можного использования мусора как ресурса; 
4) отношение к мусору как к «источнику за-
грязнения окружающей среды»; 5) класси-
фикация мусора стала концепцией экологи-
ческой цивилизации. Отношение правитель-
ства к управлению данной сферой также из-
менилось с требований («должно» и «обяза-
тельно») на «поощрение пропаганды», с же-
стких правил на идеологическое образова-
ние и повышение осведомленности. 

В то же время изменение восприятия 
мусора в сознании людей стало основой для 
нашего понимания языкового ландшафта 
при чтении, а также основой для построения 
дизайна языкового ландшафта. Языковой 
ландшафтный дизайн классификации быто-
вых отходов в Китае все еще находится в 
стадии активного изучения. Во-первых, нет 
единого стандарта оформления знаков клас-
сификации отходов в различных местах, не-
которые логотипы не одобрены обществен-
ностью, что усложняет их понимание. На-
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пример, логотип «кухонных отходов» не от-
ражает характеристик продуктов питания и 
органических веществ. Для их представле-
ния используется только символическая 
эмблема «песочные часы». Без текстового 
описания трудно понять информацию, пере-
даваемую логотипом. Во-вторых, различные 
языковые ландшафты, раскрывающие скры-
тые от глаз посторонних этапы сбора и 
транспортировки, имеют мало общего с не-
посредственными интересами и поведением 
населения, они служат только для краткого 
ознакомления с процессом обращения с от-
ходами и не пропагандируют его с точки 
зрения защиты окружающей среды и созда-
ния экологической цивилизации. С развити-
ем классификации бытовых отходов в Китае 
на улицах и переулках городов и деревень 
будет появляться все больше связанных с 
ней языковых ландшафтов. 
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Информационное противостояние России и Запада в британских  

и американских СМИ 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам отражения в англоязычных СМИ информационного противо-

стояния России и Запада и представляет собой рецензию на монографию С. Л. Кушнерук «Идеологическое миромо-

делирование в контексте информационно-психологической войны». Объектом исследования в работе является по-

литический дискурс, который анализируется как специфическая сфера речевой коммуникации, призванной форми-

ровать общественное мнение на основе моделирования положительного медиаобраза «своего» и отрицательного 

медиаобраза «чужого». Авторами дается высокая оценка рецензируемой монографии, которая вносит несомнен-

ный вклад в теорию и практику политической дискурсологии. Особое внимание уделяется интерпретации сущест-

вующих подходов к анализу векторов развития «лингвистики информационно-психологической войны», в частности, 

к идеологическому миромоделированию. Достоверность полученных результатов определяется значительным и 

весьма репрезентативным материалом, извлеченным из англоязычных электронных изданий 2010–2021 гг. К наибо-

лее существенным результатам исследования С. Л. Кушнерук авторы относят выявление параметров анализируе-

мого феномена в материалах британских и американских медиа, посвященных проблемам информационно-

психологической войны. Отмечается продуктивность использования корпусного подхода для моделирования и ана-

лиза дискурсивного и текстового мира информационно-психологической войны в инонациональных медиа. Несо-

мненный интерес для специалистов в области политической лингвистики представляет фрагмент монографии, 

посвященный медиаобразам славян в британских СМИ. 
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Information Confrontation Between Russia and the West in the British  

and American Media 
ABSTRACT. The article deals with the issues of reflection in the English-language media of the information confronta-

tion between Russia and the West and is a review of the monograph by S.L. Kushneruk “Ideological world modeling in the 

context of information-psychological warfare”. The scope of research in the work covers political discourse, which is ana-
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lyzed as a specific area of speech communication, designed to form public opinion based on modeling a positive media image 

of “one's own” and a negative media image of the “aliens”. The authors of the article highly appreciate the peer-reviewed 

monograph, which makes an undoubted contribution to the theory and practice of political discourse. A deep analysis of the 

existing approaches to the analysis of the development vectors of the “linguistics of information-psychological warfare”, in 

particular, to ideological world modeling, deserves high praise. The reliability of the results obtained is demonstrated by the 

significant and very representative material extracted from the English-language electronic publications of 2010-2021. The 

main results of the study by Kushneruk include the identification of the parameters of the phenomenon under analysis in the 

materials of the British and American media devoted to the problems of information-psychological warfare. The review em-

phasizes the productivity of using the corpus approach to model and analyze the discursive and textual world of information-

psychological warfare in foreign media. Of undoubted interest for specialists in the field of political linguistics is a fragment 

of the monograph devoted to the images of the Slavs in the British media. 
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Монография С. Л. Кушнерук «Идеологи-
ческое миромоделирование в контексте ин-
формационно-психологической войны» впи-
сывается в русло работ уральской научной 
школы политической лингвистики, возглав-
ляемой проф. А. П. Чудиновым (см., напри-
мер: [Чудинов 2006, 2020] и др.]). 

Политическая лингвистика — одна из 
наиболее востребованных в настоящее 
время областей междисциплинарных гума-
нитарных исследований, включающих ком-
плекс параметров анализа коммуникативных 
практик современного социума: когнитивно-
дискурсивных, этнокультурных, лингвопраг-
матических, психологических, социолингви-
стических и др. (см.: [Амиров 2023; Балакина 
2023; Будаев 2008, 2022; Гаврилова 2020; 
Карасик 2010; Гридина 2013; Коновалова 
2014; Кошкарова 2019; Чудинов, Будаев, 
Солопова 2020; Шейгал 2004] и др.). 

Такая полипарадигмальность и многооб-
разие подходов во многом объясняется тем, 
что «…политический дискурс — особая сфе-
ра речевой коммуникации, в которой наибо-
лее ярко проявляют себя стратегии воздей-
ствия на адресата, моделирующие положи-
тельный образ „своего“ и отрицательный 
образ „чужого“ при ориентации на данную 
базовую антиномию как одну из ценностных 
доминант сознания социума» [Гридина, Ко-
новалова, Красноперова 2021: 13]. При этом 
активно «эксплуатируются» манипулятивные 
техники, которые, с одной стороны, форми-
руют общественное мнение, с другой, — 
включают реципиента информации в своего 
рода интерактивный диалог. В первую оче-
редь это касается таких политических собы-

тий, «аргументация которых часто обращена 
не столько к логической, сколько к эмоцио-
нально-оценочной сфере читателя <что обу-
словливает> использование таких средств 
воздействия (убеждения), которые форми-
руют у члена социума определенный взгляд 
на освещаемое событие, факт» [Гридина, 
Коновалова 2013: 13]. В этой связи трудно 
переоценить актуальность предпринятого 
С. Л. Кушнерук исследования, в фокусе вни-
мания которого концептуально-информа-
ционные модели реальности, созданные в 
англоязычных электронных изданиях 2010–
2021 гг. Особую значимость данная работа 
имеет на фоне обострения информационно-
психологического противостояния России 
и коллективного Запада в современной гео-
политической ситуации. 

В первой главе представлены методоло-
гические основы «когнитивно-дискурсивного 
миромоделирования как автономного на-
правления анализа дискурса в терминах ре-
презентационных структур и рассматривает-
ся понятийный аппарат лингвистики инфор-
мационно-психологической войны» [Кушне-
рук 2023: 9]. К наиболее важным единицам 
анализа политического дискурса автор отно-
сит проективность дискурса, миромодели-
рование, репрезентационные структуры, 
в составе которых выделяется два типа: 
дискурсивный и текстовый мир, дискурсив-
ный мир в свою очередь обладает макро-
структурой и миромоделирующим потен-
циалом. Особенно значим, на наш взгляд, 
параметр проективности дискурса, который 
определяется автором как «результат пре-
образования агентом ментальных представ-
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лений о вещном мире в текстовое простран-
ство, которое обеспечивает конструирова-
ние прагматически релевантных „версий“ 
действительности и трансляцию мировиде-
ния в интересах символических элит» [Куш-
нерук 2023: 26]. В целом можно отметить 
операциональность представленной в этом 
разделе монографии модели анализа идео-
логического миромоделирования в англоя-
зычных (и не только) СМИ. В качестве пер-
спективы можно было бы порекомендовать 
автору более детально представить корре-
ляцию дискурсивного и текстового мира: 
очевидно, что не только дискурс, но и текст 
обладает как сложной макроструктурой, так 
и миромоделирующим потенциалом, только 
составляющие этих параметров, по-види-
мому, различаются. 

Отметим весьма основательное описа-
ние векторов развития «лингвистики инфор-
мационно-психологической войны» (А. П. Ско-
вородников): информационно-технический, 
информационно-экономический, информа-
ционно-аксиологический, информационно-
медийный, информационно-коммуникацион-
ный, информационно-психологический и лин-
гвосемиотический. Понятно стремление ав-
тора максимально полно описать сущест-
вующие подходы к изучению столь сложного 
и многоаспектного феномена политической 
коммуникации, однако вопрос о выделении 
двух последних направлений кажется нам 
дискуссионным. Во-первых, формулировка 
«информационно-психологический» аспект 
дублирует родовое понятие «информацион-
но-психологическая война», во-вторых, оп-
ределение «лингвосемиотический» аспект 
актуализирует идею значимости языкового 
кода как средства передачи информации, 
что может быть отнесено ко всем сформу-
лированным выше параметрам. 

Вторая глава посвящена медиареально-
сти информационно-психологической войны 
в западных СМИ, «раскрывается понятие 
дискурсивного мира информационно-психо-
логической войны как ментально-языковой 
структуры концептуально сложного типа» 
[Кушнерук 2023: 69]. Автором выделяются 
параметры анализируемого феномена в ма-
териалах британских и американских медиа, 
представленных в корпусе News on the Web, 
посвященных проблемам «противостояния, 
неприятия, осуждения противоборствующих 
сторон и их представления по разные сторо-
ны баррикад в борьбе за доминирование» 
[Там же: 73]. Такой отбор материала пред-
ставляется адекватным заявленным зада-
чам исследования, о чем свидетельствует, 
в частности, весьма убедительная статисти-
ка относительно динамики освещения про-

блем информационной войны в англоязыч-
ных изданиях: она достигает своего максиму-
ма в 2020 г., превышая показатели в десятки 
раз по сравнению с 2010 г. (см., например, рис. 
4 рецензируемой монографии). 

Методологически важным считаем пред-
ложенный С. Л. Кушнерук алгоритм описания 
дискурсивного мира информационно-
психологической войны (ИПВ), который 
включает семь базовых характеристик: 
● истоки, масштаб и общая квалификация 
ИПВ; 

● субъекты ИПВ; 
● ключевые акторы ИПВ; 
● цели и задачи ИПВ; 
● театр ИПВ; 
● активные средства ИПВ; 
● войска и оружие ИПВ [Там же: 74]. 
Применительно к американским СМИ ав-

тор использует понятие «идеологическое 
миромоделирование», определяя его как 
«структурирование информации о действи-
тельности в дискурсе, осуществляемое по-
средством актуализации интерпретационных 
схем, которые устанавливают связь между 
объектами репрезентации (люди, события, 
ситуации) и идеологией, кристаллизующейся 
в политических, правовых, этических, рели-
гиозных и иных квантах смысла, что способ-
ствует объяснению явлений в желательном 
для социального актора направлении и 
формированию идеологизированного миро-
видения» [Кушнерук 2023: 111]. Выделение 
ключевой для американских СМИ идеологе-
мы «Россия — противник Запада» иллюст-
рируется значительным конкордансом язы-
ковых средств ее репрезентации в контек-
стах, отобранных из новостных, информаци-
онных и аналитических изданий, имеющих 
собственные веб-узлы или онлайн-версии: 
The New York Times, The Washington Post, 
The Irish Times, War on the Rocks, WTOP, 
Mother Jones, The Atlantic. 

Теоретическую и практическую значи-
мость имеет третья глава монографии, де-
монстрирующая возможности использования 
корпусного подхода для моделирования и 
анализа дискурсивного и текстового мира 
информационно-психологической войны в 
инонациональных медиа. 

Несомненный интерес для специалистов 
в области политической лингвистики пред-
ставляет фрагмент монографии, посвящен-
ный медиаобразам славян в британских 
СМИ, активно использующим негативные 
этностереотипы для формирования соответ-
ствующего отношения в англоязычной среде 
к восточным, западным и южным славянам. 
Так, автором приводятся статистические 
данные как о представленности этнонимов 
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вообще, так и о характере связанных с ними 
стереотипов: «Для обозначения восточно-
славянских национальных групп чаще всего 
встречаются этнонимы, номинирующие рос-
сиян (85 %), заметно превосходящие номи-
нации украинцев (14 %) и белорусов (1 %). 
Среди западнославянских национальных 
групп наибольшее число составляют номи-
нации поляков (73 %), реже встречаются эт-
нонимы, обозначающие чехов (16 %) и сло-
ваков (11 %). Наиболее частотными лекси-
ческими единицами, обозначающими пред-
ставителей южных славян, являются номина-
ции хорватов (34,3 %), реже — болгар (30 %) 
и сербов (14,3 %)» [Кушнерук 2023: 176–191]. 
Частотность этнонимов определяется в зна-
чительной степени геополитической ситуа-
цией и той ролью, которую, по мнению анг-
лоязычных СМИ, играют соответствующие 
государства на международной арене. 
В этой связи разнятся и оценочные характе-
ристики этносов. Закономерно ожидаемы 
выводы относительно того, что «фреймы, 
работающие на устрашение, эксплуатируют 
представления о России как о тоталитарном 
государстве, военно-политической мощи, 
угрозе, враждебности, противостоянии, а так-
же о сырьевой стране с большим количест-
вом социальных проблем. Среди западных 
славян наиболее заметным является образ 
поляков. Он складывается в медиакартине 
освещения проблем миграции, экономики и 
занятости населения. Индуцируемый соби-
рательный образ Польши и поляков не носит 
выраженной негативной квалификации, но 
выявляет ряд предубеждений. Медиаобраз 
южных славян связан с Балканами и глубоко 
укоренён в ментальных моделях западных 
европейцев. Мягкий климат Балканского по-
луострова с жарким солнечным летом был и 
остаётся привлекательным для миллионов 
туристов, что способствует формированию 
позитивного имиджа расположенных здесь 
стран» [Кушнерук 2023: 176–195]. 

Можно согласиться с автором в том, что 
использование корпуса англоязычных ме-
диатекстов является продуктивным для ком-
плексного описания макроструктуры дискур-
сивного мира информационно-психологи-
ческой войны. 

Считаем, что рецензируемое исследова-
ние вносит вклад в политическую дискурсо-
логию как в теоретическом, так и в практиче-
ском планах и, безусловно, будет востребо-
вано специалистами в области политической 
лингвистики. 
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