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РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

Материалы Международной научной конференции 

17–18 мая 2024 г. в УрГПУ прошла Международная научная 

конференция «Современная политическая коммуникация» 

В день открытия конференции, 17 мая 
2024 г., на пленарном заседании были за-
тронуты магистральные темы и направления 
в современном коммуникативном простран-
стве. Открыл конференцию Анатолий Про-
копьевич Чудинов, доктор филологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
межкультурной коммуникации, риторики и 
русского языка как иностранного, докладом 
на актуальную тему: «Информационная вой-
на: образ России в украинских СМИ». Док-
лад доктора филологических наук Татьяны 
Александровны Гридиной и доктора филоло-
гических наук Надежды Ильиничны Конова-
ловой «Один пояс — один путь: расширение 
пояса — уточнение пути (языковая игра в 
китайских мемах)» был посвящен взгляду 
китайских социальных сетей на современ-
ную политическую ситуацию в мире. Доктор 
культурологии Наталья Алексеевна Завья-
лова рассказала об особенностях детской 
литературы Пакистана, которая отражает и 
формирует современное социокультурное 
пространство страны. Наталья Борисовна 
Руженцева, доктор филологических наук, 
представила портреты политиков, которые 
формируются в дискурсе печатных СМИ.  

В ходе конференции участники затрону-
ли ряд важных аспектов современной со-
циополитической ситуации. 

Вопросам медиакоммуникации были по-
священы доклады ученых из Челябинска. 
Так, Ольга Александровна Солопова, доктор 
филологических наук, профессор кафедры 
лингвистики и перевода Южно-Уральского 
государственного университета, аспирант 
Кашяп Гаутам и магистрант Никита Сергее-
вич Нагаев поделились исследованиями то-
го, как представлен метафорический образ 
России в медиадискурсе Индии. Доктор ис-
торических наук, профессор кафедры отече-
ственной и зарубежной история ЮУрГУ 
Игорь Вячеславович Сибиряков рассказал о 
Международной сети TV BRICS как первом 
опыте медиакоммуникации. В ракурсе ди-
пломатического дискурса выступила Елена 
Вячеславовна Дзюба, доктор филологиче-
ских наук, профессор Высшей школы меж-
дународных отношений Гуманитарного ин-
ститута Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого. Ее ис-
следование «„Англосаксонский дуэт“ как 

языковой маркер стратегии дезинтеграции 
коллективного Запада в дипломатическом 
дискурсе» затронуло болевые точки совре-
менного лингвосоциокультурного простран-
ства. Политический дискурс был представ-
лен в исследовании Данилы Юрьевича Лан-
ских, аспиранта кафедры фундаментальной 
и прикладной лингвистики и текстоведения 
Департамента «Филологический факультет» 
УГИ УрФУ. Освещая проблемы связи языка, 
политики и культуры, выступили Наталья 
Николаевна Кошкарова, доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры международ-
ных отношений, политологии и регионоведе-
ния ЮУрГУ; Полина Семеновна Налбандо-
ва, магистрант кафедры русского, славян-
ского и общего языкознания, лаборант ка-
федры медиакоммуникаций и журналистики 
Крымского федерального университета име-
ни В. И. Вернадского; Ху И-юнь, старший 
преподаватель Гуандунского университета 
иностранных языков и внешней торговли 
КНР; Марина Рашитовна Бабикова, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры меж-
культурной коммуникации, риторики, русско-
го языка как иностранного, и Ольга Влади-
мировна Кружкова, кандидат психологиче-
ских наук, доцент кафедры общей психоло-
гии и конфликтологии УрГПУ; Софья Серге-
евна Ставицкая, ассистент кафедры изда-
тельского дела УрФУ; Ник Жером, инженер-
исследователь УрФУ; Елена Борисовна Ка-
ган, кандидат филологических наук, доцент 
УрГЮУ; Екатерина Николаевна Герасимен-
ко, студентка СурГУ; Кун Вэйкань, аспирант 
кафедры русского языка, общего языкозна-
ния и речевой коммуникации УрФУ; Магомед 
Мурадович Магомедов, магистрант кафедры 
лингвистики и переводоведения СурГУ; Ва-
силина Вадимовна Савиновских, старший 
преподаватель кафедры межкультурной 
коммуникации, риторики и русского языка как 
иностранного ИФМК УрГПУ; Чэнь Шулин, 
старший преподаватель, помощник директо-
ра Цзилиньского университета иностранных 
языков КНР. 

Преподаватели кафедры межкультурной 
коммуникации, риторики и русского языка как 
иностранного осветили важность профес-
сиональной методической составляющей в 
межкультурной коммуникации при изучении 
русского языка и культуры. Марина Львовна 
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Гусельникова, кандидат филологических на-
ук, доцент кафедры межкультурной комму-
никации, риторики, русского языка как ино-
странного УрГПУ осветила явление «полит-
грамматики» как общественно-политиче-
ского контента в учебниках грамматики РКИ. 
Олеся Владимировна Феоктистова, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры меж-
культурной коммуникации, риторики и рус-
ского языка как иностранного ИФМК УрГПУ 
коснулась проблемы жанровоориентирован-
ного подхода в подготовке будущих учите-
лей РКИ. Светлана Александровна Ерёмина, 
кандидат филологических наук, доцент ка-
федры межкультурной коммуникации, рито-
рики и русского языка как иностранного 
ИФМК УрГПУ, представила доклад на тему 
«Когнитивный стиль историка-препода-
вателя». Преподаватели из Кыргызстана 
рассказали о различных аспектах влияния 
европейской духовной культуры на форми-
рование подрастающего поколения страны. 
В частности, Мусабек Маматович Сатыбал-
диев, старший преподаватель Ошского госу-
дарственного педагогического университета, 
рассказал о том, как классическая педагоги-
ка формирует духовно-нравственные ценно-
сти учащихся, Салтанат Ахуновна Мадалие-
ва, старший преподаватель Ошского госу-
дарственного педагогического университета 
имени А. Ж. Мырсабекова, отметила важ-
ность использования инновационных техно-
логий в образовательной деятельности по 
речевому развитию детей дошкольного воз-
раста, а преподаватель Эльвира Турдубе-
ковна Турдубекова указала на особую роль и 
значение русской литературы в подготовке 
компетентных педагогических кадров в ус-
ловиях Кыргызстана. 

На дискуссионной площадке «Межкуль-
турная коммуникация и информационно-
коммуникативные образовательные техно-
логии в изучении языков и культур» высту-
пили преподаватели и студенты г. Екатерин-
бурга и Симферополя. Наталия Анатольевна 

Юшкова, кандидат филологических наук, 
доцент, зав. кафедрой русского, иностран-
ных языков и культуры речи УрГЮУ имени В. 
Ф. Яковлева, и Анна Дмитриевна Арзянцева, 
аспирант Гуманитарного университета, кос-
нулись проблемы политической индиффе-
рентности современной молодежи. Виктория 
Леонидовна Кондратская, доцент кафедры 
журналистики и медиакоммуникаций ИМ-
МИД КФУ им. В. И. Вернадского, и Дарья 
Мироненко, студентка КФУ им. В. И. Вернад-
ского, выступили с докладом «Вконтакте как 
канал коммуникации для молодёжи». Сту-
денты ИФиМК УрГПУ представили доклады, 
касающиеся частных вопросов преподава-
ния русского языка как иностранного. Тама-
ра Вадимовна Сорокина рассказала о дидак-
тическом потенциале советских мультфиль-
мов в преподавании РКИ; Екатерина Алек-
сеевна Терех осветила понятие творческого 
портрета персоналии в лингвистической и 
лингвометодической литературе; Полина 
Алексеевна Лебедева затронула проблему 
методики использования сценических этю-
дов в обучении русскому языку как ино-
странному (на материале художественных 
произведений); Алина Фонова поделилась 
проблемами межкультурного взаимодейст-
вия в процессе обучения РКИ, было дано 
обобщение педагогического опыта взаимо-
действия кафедры межкультурной коммуни-
кации, риторики и РКИ с членами право-
славной общины г. Саргодха, Исламской 
Республики Пакистан. 

Итогом конференции явилось обсужде-
ние проблем взаимодействия стран развито-
го мира и стран третьего мира. На круглом 
столе «Европа — Россия — Азия — языко-
вой и межкультурный диалог» выступили 
ученые из Исламской Республики Пакистан. 

В конференции приняли участие пред-
ставители научного сообщества Китайской 
Народной Республики, Кыргызской Респуб-
лики, Исламской Республики Пакистан, Рос-
сийской Федерации. 
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«Один пояс — один путь»: расширение пояса, уточнение пути 

(языковая игра в китайских мемах) 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается специфика поликодового текста применительно к жанру мема. 

В фокусе анализа оказываются ресурсы китайского интернета, обыгрывающие тему «Один пояс — один путь» как 

одну из центральных инициатив общественно-политической стратегии Китая в глобальном взаимодействии госу-

дарств — участников данного проекта. Выявляются конструктивные принципы языковой игры, моделирующие 

ассоциативный контекст восприятия вербального и невербального кодов структурирования мема. Наиболее попу-

лярными для данного контента являются принципы «ассоциативного наложения, ассоциативной выводимости, 

ассоциативной провокации» (термины Т. А. Гридиной). Определяются основные векторы восприятия ключевого 

слогана в свете игровых приемов его актуализации: смысловая вариативность сочетания китайских иероглифов, 

графодеривация, отсылка к прецедентным феноменам и др. Предлагается методика анализа мема с учетом вне-

языковых пресуппозиций и выводимых оценочных импликатур. При этом особое внимание уделяется интерпрета-

ции содержания мема с привлечением особенностей китайской иероглифики, метафорики, колористической симво-

лики невербального ряда мема и смысловых афористических коннотаций, привносимых в содержание поликодового 

текста в целом. В результате проведенного анализа выявлены основные аспекты тематического развертывания 

слогана: расширение понятия «пояс» в плане его геополитической ориентации (в частности, это присоединение к 

проекту не только стран Азиатского региона); уточнение понятия «путь» как стратегии развития и укрепления 

всесторонних международных связей, так и коммерциализации самого бренда «один пояс — один путь» (ср., на-

пример, появление таких игровых трансформ, как «спортивный шелковый путь», «легкий доступ = удобная транс-

портная развязка», а также метафорические симиляры типа «мировой экономический пирог» и др.). Сделанные 

наблюдения в полной мере отражают национальную специфичность мема как поликодового текста, в то же время 

высвечивая универсальные механизмы языковой игры. 
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One Belt One Road: Expanding the Belt and Specifying the Road 

(Language Game in Chinese Memes) 
ABSTRACT. The article examines the specificity of the polycode text in relation to the meme genre. The analysis fo-

cuses on the resources of the Chinese Internet which bring up the theme of “One Belt, One Road” as one of the central initia-

tives of China's socio-political strategy in the global interaction between the states participating in this project. The study 

reveals the constructive principles of the language game, modeling the associative context of perception of verbal and non-

verbal codes of meme structuring. The most popular principles of this content are those of “associative overlay, associative 

derivability, and associative provocation” (terms suggested by T. A. Gridina). The authors identify the main vectors of per-

ception of the key slogan in the light of the game techniques of its actualization: semantic variability of the combination of 

Chinese characters, grapho-derivation, reference to precedent phenomena, etc. They suggest a system of methods of analyz-

ing a meme taking into account non-linguistic presuppositions and derived evaluative implicatures. At the same time, special 

attention is paid to the interpretation of the content of the meme, involving the specific features of Chinese hieroglyphics, 

metaphorics, coloristic symbolism of the non-verbal plane of the meme and semantic aphoristic connotations introduced into 

the content of the polycode text as a whole. As a result of the undertaken analysis, the main aspects of the thematic unfolding 

of the slogan are revealed: the expansion of the concept of the “belt” in terms of its geopolitical orientation (in particular, it 

means participation in the project of not only countries of the Asian region); specification of the concept of “road” as a 

strategy for developing and strengthening comprehensive international relations, as well as the commercialization of the 

“one belt, one road” brand itself (cf., for example, the appearance of such language game collocations as “sports Silk 

Road”, “easy access = convenient transportation”, as well as metaphorical similes such as “world economic pie”, etc.). The 

observations made fully reflect the national specificity of the meme as a polycode text, at the same time highlighting the uni-

versal mechanisms of language game. 

KEYWORDS: political discourse, Chinese language, Internet, Internet space, Internet communication, Internet tech-

nologies, Internet discourse, Internet texts, Internet resources, language means, Internet memes, language game, polycode 

texts, political metaphorology, metaphorical modeling, metaphorical models, political metaphors, precedent phenomena. 
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要想致富，就修路 

«Хочешь стать богатым — 

построй дорогу» (китайская поговорка) 

ВВЕДЕНИЕ 

Осенью 2023 г. исполнилось десять лет с 
момента выдвижения Председателем КНР 
Си Цзиньпином инициативы «Один пояс — 
один путь» — интеграционного проекта, в 
котором предлагается видение Китаем пер-
спектив международного сотрудничества

1
. 

В нем отражаются подходы Пекина к ре-
форме системы глобального взаимодейст-
вия разных стран. В настоящее время ста-
новится возможным оценить промежуточные 
результаты этого крупномасштабного начи-
нания, объединившего в себе два вектора 
развития — инициативу Экономического 
пояса Шелкового пути (сухопутный трек) и 
инициативу Морского Шелкового пути 
XX века (морской трек), ориентированных на 

транснациональное взаимодействие. По дан-
ным официального портала «Один пояс — 
один путь», участниками этого проекта стали 
уже 152 страны и 32 международных органи-
зации, которые подписали с Китаем более 
200 соглашений о сотрудничестве. 

Об успешности инициативы «Один пояс — 
один путь» также свидетельствуют широко-
масштабные планы по созданию и запуску 
международных экономических коридоров — 
Нового Евразийского континентального мос-
та (железнодорожное сообщение протяжен-
ностью 10 870 км, соединяющее европей-
ский Роттердам с восточно-китайским пор-
товым городом Ляньюньган); экономического 
коридора Китай — Монголия — Россия; эко-
номического коридора Китай — Центральная 
Азия — Западная Азия (проходит через Ка-

 
1
 Этот проект является своего рода «преемником» древнего Великого шелкового пути, который до 

XV века служил средством связи Восточной Азии и Средиземноморья. 
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захстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбеки-
стан, Туркменистан, Иран и Турцию); эконо-
мического коридора Китай — полуостров 
Индокитай (проходит через Вьетнам, Лаос, 
Камбоджу, Таиланд, Мьянму и Малайзию); 
Китайско-пакистанского экономического ко-
ридора; экономического коридора Бангла-
деш — Китай — Индия — Мьянма. 

Обозначенная тема чрезвычайно акту-
альна как для политологии, так и для лин-
гвистической интерпретации этой проблема-
тики в разных сферах и жанрах политдис-
курса. См., например, анализ цифровой сре-
ды в организации индивидуального мен-
тального опыта говорящих [Бубнова 2020]; 
выявление языковых средств преобразова-
ния идеологических смыслов в политдискур-
се [Быков, Купина 2013], исследование пси-
холингвистических аспектов порождения и 
восприятия поликодовых текстов разных 
жанров в свете лингвокреативных практик 
современного социума [Российская психо-
лингвистика… 2021; Гридина, Коновалова 
2022; Коновалова, Ян 2021; Попова 2013; 
Стексова, Лаппо 2022; Шмелева 2014 и др.]. 

Особый интерес для анализа в указан-
ных аспектах представляет собой жанр ин-
тернет-мемов с использованием кодов язы-
ковой игры. Языковая игра понимается нами 
как «…особая форма лингвокреативного 
мышления, основанного на механизмах од-
новременной актуализации и переключения, 
ломки ассоциативных стереотипов воспри-
ятия, употребления и порождения вербаль-
ных знаков и проявляющего творческую 
инициативу говорящих в обновлении языко-
вого канона. Значимым в плане дешифровки 
«игремы» (продукта языковой игры) являет-
ся ее соотношение с прототипом, на фоне 
которого осознается нестандартный харак-
тер ассоциативной „обработки“ исходной 
информации» [Гридина 2020: 75]. В качестве 
кодов языковой игры рассматриваются раз-
ноуровневые языковые средства и механиз-
мы, деканонизирующие содержание и форму 
узуальных словесных знаков, что предпола-
гает дешифровку их нового ассоциативного 
контекста с учетом заданных аспектов вос-
приятия игровой трансформы в сравнении с 
прототипом (см. подробнее об этом в [Гри-
дина 2020]). Исследование лингвокреатив-
ных практик разного рода получает развитие 
в свете соотношения нормы и аномалии — 
как непреднамеренной, так и преднамерен-
ной (см., например: [Леденева 2022]), «грам-
матики говорящего и слушающего» (см.: 
[Норман 2024]), многофункциональности 
форм творческой речемыслительной дея-

тельности (см., например: [Устинова 2022; 
Чижова 2022]. 

Материал для анализа извлечен мето-
дом фокус-выборки мемов соответствующей 
тематики из китайских интернет-ресурсов 
(см. список источников). Полученный контент 
подтверждает востребованность такого рода 
текстов как отражения актуальной и соци-
ально значимой для обсуждения проблема-
тики. 

В этом смысле мем (в особенности в 
сфере интернет-коммуникации) выступает как 
жанр, транслирующий определенную инфор-
мацию в многовекторном тематическом реги-
стре, развивающем определенную идею, 
многократно ее репродуцируя («реплицируя» 
[Докинз 1993]) и трансформируя, в том числе 
с помощью разных игровых приемов. 

Анализ интернет-мемов в заявленном 
ключе коррелирует с теорией игрового тек-
ста как феномена, в котором нестандартный, 
«…намеренно условный» вербальный и / 
или невербальный код выступает «… смыс-
лообразующим началом <…> трансляции 
авторской идеи, требующим дешифровки, 
иначе текст рассыпается, „самоаннигилиру-
ется“. Эвристическая функция языковой иг-
ры выходит в таком тексте на первый план» 
[Гридина 2018: 273]. 

Игровой текст может иметь поликодовый 
характер, «соединяя в себе компоненты раз-
ных семиотических систем, что, в частности, 
является приоритетным для моделирования 
эффекта воздействия на адресата» [Гриди-
на, Коновалова 2022: 168]. К такого рода иг-
ровым текстам относится большинство со-
временных интернет-мемов, представляю-
щих актуальную, значимую для социума те-
матику с помощью креативного, часто пара-
доксального, соединения визуального и сло-
весного ряда. 

Методика анализа мема в соответствии 
с обозначенными выше параметрами вклю-
чает в себя ряд последовательных проце-
дур, выявляющих ассоциативный потен-
циал игровых трансформ через соотно-
шение вербального и невербального 
компонентов текста, а также используе-
мых конструктивных принципов и кодов 
языковой игры. 

Приведем некоторые наиболее показа-
тельные примеры из подборки мемов, обыг-
рывающих тему «Один пояс — один путь» 
в современной китайской интернет-комму-
никации. Продемонстрируем предложенный 
выше алгоритм более подробно в коммента-
рии к одному из мемов (см. рис.1) [URL: 
https://read01.com/kk38KE.html] 
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Рис. 1 

Данный мем представляет собой поли-
модальный текст, в котором соединяются 
невербальный и вербальный коды, обыгры-
вающие символику совместного движения 
разных стран по общему пути к экономиче-
скому благополучию. 

Невербальный код анализируемого ме-
ма включает в себя несколько символиче-
ских знаков визуализации передаваемого им 
смысла: 1) караван верблюдов в пути; ки-
тайская стена, изображение которой аллю-
зивно отсылает к истории возникновения 
древнего Великого шелкового пути, караван-
ной дороги, связывавшей Восточную Азию 
со Средиземноморьем; 2) визуальный ряд 
пути, спроецированный на карту мира, где 
красная стрелка показывает направление 
движения от Китая через Ближний Восток к 
Африке; 3) цветовая палитра букв ABCD, 
представленных на рисунке как опора пути, 
имеет стереотипную символику соотнесения 
с определенным континентом: синий (A) — 
Европа, желтый (B) — Азия, зеленый (C) — 
Австралия. Красный (D) цвет, который тра-
диционно ассоциируется с американским 
континентом, в данном случае отождествля-
ется с Китаем — инициатором проекта «Один 
пояс — один путь» (ср. оценочно коннотиро-
ванные значения красного цвета в китайской 
лингвокультуре: «радость, успех, защита, 
удача, расцвет, счастье, богатство, цвет 
солнца и огня» и др.); 4) свою символику име-
ет изображение пары рук, которые как бы 
«строят» путь, используя в качестве опоры 
для моста разные языки (= указание на сово-
купность народов, участвующих в этом проек-
те). Подчеркнем в этой связи тот факт, что 
Китай в настоящее время прилагает большие 
усилия для привлечения и подготовки специа-
листов, говорящих на иностранных языках, 
поскольку это основа для успешного заверше-
ния проекта «Один пояс — один путь». 

Вербальный код мема содержит в себе 
графические элементы разных языков: над-

пись «一带一路 (один пояс — один путь)» на 

«полотне» моста соединяется с латинскими 
буквами, на каждой из которых представлен 
определенный иероглиф: 

на букве А — 语 — «язык», 

на букве В — 言 — «слово», 

на букве С — 战 — «война», 

на букве D — 略 — «немного». 

В совокупности эти иероглифы состав-

ляют значение выражения 语言战略 — «язы-

ковая стратегия», в буквальном смысле 
«язык, слово лучше, чем даже небольшая 
война» (ср. идею «мягкой силы», предпола-
гающей использование языка дипломатии в 
международных контактах). 

Этот элемент мема содержит также ал-
люзию на символический прецедент: алфа-
вит = азы чего-либо (последовательность 
букв латиницы как обозначение начала и 
дальнейшего развития, в данном случае это 
метафора пути как вектора, объединяющего 
интересы разных стран, входящих в этот 
проект). 

Код языковой игры — контаминация 
отмеченных смыслов, создающая эффект 
«ассоциативной интеграции» и «ассоциа-
тивного наложения» [Гридина 2020] при вос-
приятии вербального и невербального ком-
понентов мема. Аллюзивная составляющая 
мема в обыгрываемом ключевом слогане 

一带一路 «Один пояс — один путь» поддер-

живается самой системой китайской иерог-
лифики, в которой разные сочетания одних и 
тех же знаков выражают вариативные зна-
чения, при объединении которых возникает 
новый, метафорический, смысл. Ср. графи-
ческие элементы анализируемого мема: 

带一路 «вести до конца» + 带路 «проложить 

путь» = 一带一路 «один пояс — один путь» + 

语言战略 «языковая стратегия» (метафора 

достижения результата как последовательно 
реализуемых совместных усилий, объеди-
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няющих языки и народы: путь прокладыва-
ется с помощью языковой стратегии — язы-
ка дипломатии). 

Следующий мем (см. рис. 2) из получен-
ной нами фокус-выборки [URL: https://www. 
yidaiyilu.gov.cn/p/16181.html] содержит ярко 

выраженную прецедентную игровую доми-
нанту, представляя собой своеобразную 
визуализацию классической цитаты Архи-
меда: «Дайте мне точку опоры, и я пере-
верну землю». 

 

Рис. 2 

Составляющими этого визуального геш-
тальта выступают а) антропоморфизирован-
ный образ китайского дома в виде большой 

красной стрелы с надписью 一带一路 «Один 

пояс — один путь». По объяснению китай-
ских респондентов, «это стрела, которая 
с помощью точки опоры прыгнула и подня-
ла с земли большой торт»; 

б) сама визуализированная точка опоры 
в виде стоящей на земном шаре пирамиды, 
на которой балансируют качели, может быть 
интерпретирована как отсылка к выражению 
центр земли и буквальному переводу на-

звания Китай (中国 zhōngguó — срединное 

государство, срединная империя). Эта ал-
люзия поддерживается в свою очередь изо-
бражением торта, символизирующего уве-
личение мирового «экономического пирога» 
с помощью программы Китая «Один пояс — 
один путь». 

Кодом языковой игры является создание 
двуплановости восприятия известного афо-

ризма путем его визуальной буквализации 
(каждая страна-участница проекта получит 
свой кусок торта). Эффект ассоциативного 
наложения переносного и прямого смысла 
фразы поддержан, в частности, оценочными 
коннотациями слова торт в китайской лин-
гвокультуре: это элемент праздника или ка-
кого-либо важного события (в данном случае 
импликатура триумфа, своего рода метафо-
рический симиляр успешной реализации 
инициированного Китаем международного 
проекта). Ср. китайские метафорические но-

минации 繁荣蛋糕 «торт процветания», 

祝你好运蛋糕 «торт удачи», 快乐蛋糕 «счаст-

ливый торт». 
В ряде мемов наблюдается игровая 

трансформация, связанная с коммерциали-
зацией самого бренда «Один пояс — один 
путь». См., например, рис. 3 [URL: https://life. 
mingpao.com/general/article?issue=20160928&
nodeid=1508672039510]. 
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Рис. 3 

В поликодовой структуре мема актуа-
лизируется ситуация на внутреннем рынке 
Китая, когда проекты, казалось бы, не имею-
щие прямого отношения к инициативе «Один 
пояс — один путь», используют в рекламе 
своих услуг лексику и ассоциативные отсылки 
к данной концепции (ср., например, игровую 
трансформу «Спортивный Шелковый 
путь», которую различные игроки внутри 
китайской политической системы используют 
для того, чтобы получить одобрение лидера, 
финансирование и публичность). 

Так, в приведенном меме (см. рис. 3) 
обыгрывается семантика слова «путь» как 
привязка к определенным сферам внутрен-
него экономического роста Китая, педалиру-
ется перспектива масштабного развития 
инфраструктуры, промышленных и жилых 
массивов и т. п. 

Невербальный видеоряд мема пред-
ставлен картиной крупного торгового молла, 
в центральной части которого расположен 
огромный рекламный щит с надписью 

一带一路 «Один пояс — один путь». 

Эффект языковой игры в данном случае 
основан на принципе «ассоциативной выво-
димости» [Гридина 2020]. На первый взгляд, 
обрамляющие ключевой слоган подзаголов-
ки противоречат ожиданиям потенциального 
адресата рекламы (ср. стереотипные пре-
суппозиции восприятия ставшего прецеден-
том лозунга «международное сотрудниче-
ство азиатских государств с другими 
странами в области экономики, политики, 
культуры»; «Китай — страна, открываю-
щая путь к всеобщему благоденствию» 
и т. п.). Однако анализ соотношения содер-
жания основного слогана с расположенными 
непосредственно под ним коммерческими 
рекламными предложениями на этом же щи-
те по продаже земли и недвижимости на 

внутреннем рынке Китая позволяет вывести 
импликатуры, связывающие мем в целом с 
идеей «пути»: 

● 大量棕土任用 («В нашем распоряжении 

большое количество коричневой земли»); 

● 讲价丰俭随意 («Торгуйтесь сколько угод-

но и как угодно» = цена договорная = торг 
уместен); 

● 首次置业首选 (Для первых покупателей 

приоритетный выбор). 
Слева от основного слогана на красном 

цветовом фоне написано: 必赚!!!! («Деньги 

должны работать!!!!»). Императивно (четыре 
восклицательных знака) подчеркивается 
идея активного продвижения (коммерческо-
го использования) денежных средств. Ср. 
также «выделительную» символику красного 
цвета, акцентирующего прагматическую зна-
чимость предложения. 

Слева внизу от основного слогана на зе-
леном фоне размещена информация о бан-

ковских услугах: CHI BANK 免息 (Банк Китая 

беспроцентный). Ср. потенциально выводи-
мые импликатуры «зеленая улица», «зеле-
ный свет» как знаки беспрепятственного 
движения (пути) к успеху. 

Справа вверху на жёлтом фоне написано: 

1. 沿途 («По пути» = сопровождение). 

2. 地产物业 («Недвижимость»). 3. 代理 («Агент»). 

Здесь непосредственно обыгрывается семан-
тика ключевого слова «путь», отсылающего 
к слогану «Один пояс — один путь». 

Справа внизу на голубом фоне пред-

ставлен рекламный лозунг: 交通便利 («Лёг-

кий доступ, удобная транспортная развяз-
ка»). Ср. символику голубого цвета в китай-
ском языке: «прогресс, открытое простран-
ство неба и моря» и т. п., что актуализирует 
идею беспрепятственного движения по за-
данному пути. 
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В целом рассмотренный мем связан с 
тем, что инициатива «Один пояс — один 
путь» создает неограниченные возможности 
для бизнеса Китая и других стран, располо-
женных вдоль маршрута. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты интерпретации 
мемов из тематической выборки «Один по-
яс — один путь» в полной мере коррелируют 
с максимой, представленной в качестве эпи-

графа к данной статье: 要想致富，就修路 

«Хочешь стать богатым — построй дорогу». 
Данная китайская поговорка в прямом и пе-
реносном смысле актуализирует идею бла-
гополучия и процветания через развертыва-
ние сюжета пути. 

В подобных мемах на первый план вы-
ходит символическая визуализация си-
туаций, отсылающих к разного рода аллюзи-
ям, предполагающим дискурсивное выведе-
ние заданных импликатур в русле концепции 
инициированного Китаем проекта «Один по-
яс — один путь». 

Для китайской лингвокультуры символи-
ка — одно из самых «сильнодействующих» 
средств воплощения смыслов, о чем свиде-
тельствует, в частности, композиционная 
организация мемов, обыгрывающая ассо-
циативную «семантику» цвета и пространст-
венного расположения ключевого слогана в 
сочетании с другими элементами трансли-
руемой информации и т. п. 

Одной из наиболее ярких особенностей 
проанализированных мемов является со-
единение алфавитных систем разных язы-
ков (графодеривация в широком смысле это-
го слова как контаминационный прием соз-
дания игровых трансформ в структуре поли-
кодового текста). 

Национальная специфичность китайских 
мемов, связанная с прецедентной символи-
кой передаваемых смыслов и поддержанная 
визуальным рядом, вместе с тем отражает 
универсальные принципы языковой игры, в 
частности, такие как «ассоциативная прово-
кация», «ассоциативное наложение» и «ас-
социативная выводимость». 

Предложенная методика комплексного 
анализа мема как поликодового игрового тек-
ста продуктивна для считывания интенции его 
создателей с учетом заданных оценочных им-
пликатур. 
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Англосаксонский дуэт в реализации стратегии дезинтеграции 

коллективного Запада (по материалам выступлений М. В. Захаровой 

на брифингах МИД РФ) 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию особенностей дипломатического дискурса на примере вы-

ступлений М. В. Захаровой, официального представителя МИД (материалом исследования послужили речи 

М. В. Захаровой на брифингах МИД РФ с 25.02.2022 г. по 25.04.2024 г.). Акцент делается на использовании дипло-

матом иронических номинаций англосаксонского мира (в частности — англосаксонский дуэт) и их роли в реализа-

ции стратегии дезинтеграции коллективного Запада. Цель исследования заключается в выявлении лингвистических 

средств (средств выражения субъектно-предикативных отношений, специфических лексико-семантических групп 

глаголов), используемых для создания оценочного образа альянса США и Великобритании. Посредством метода 

когнитивно-пропозиционального анализа предикативных единиц, вступающих в координационные связи с номинаци-

ей англосаксонский дуэт, выявлено, что данная номинация выступает в позиции сильного субъекта; отмечено 

частотное использование метафорических и иных иронических выражений (англосаксонский дуэт, англосаксон-

ские кураторы, англосаксонская репрессивная машина, англосаксонский мир, англосаксонские политтехнологи 

и др.); выделены лексико-семантические группы глаголов, используемых в анализируемых контекстах: глаголы до-

минирования, управления и контроля (возглавлять, контролировать, координировать), противодействия (пре-

пятствовать, блокировать, мешать), дестабилизации (разрушать, провоцировать) и др. Подчеркивается значе-

ние этих языковых средств для формирования негативного образа альянса США и Великобритании. Акцент на идее 

доминирования англосаксонского мира не только над не-европейским, но и самим европейским миром позволяет 

реализовать М. В. Захаровой интенциональную стратегию дезинтеграции коллективного Запада. 
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Anglo-Saxon Duo in Realizing the Collective West Disintegration Strategy 

(Based on the Speeches by M.V. Zakharova at the Russian Foreign 

Ministry Briefings) 
ABSTRACT. The article explores the peculiarities of diplomatic discourse on the example of the speeches of M.V. Za-

kharova, the official representative of the Ministry of Foreign Affairs (the material under study comprises Zakharova's 

speeches at the briefings of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation from 25.02.2022 to 25.04.2024). The 

focus is on the diplomat's use of ironic nominations of the Anglo-Saxon world (in particular, “Anglo-Saxon duo”) and their 

role in the implementation of the strategy of disintegration of the collective West. The aim of the study is to identify the lin-

guistic means (means of expressing subject-predicative relations and specific lexico-semantic groups of verbs) used to create 

a negative image of the US-UK alliance. Through the method of cognitive-propositional analysis of predicative units that 

display coordinate relationships with the nomination “Anglo-Saxon duo”, as well as the analysis of syntactic models, the 

study has revealed the following: this nomination acts in the position of a strong subject; one can observe a frequent use of 

metaphors and ironic expressions (“Anglo-Saxon curators”, “Anglo-Saxon political technologists”, “Anglo-Saxon repres-

sive machine”, etc.); the lexico-semantic groups of verbs used in the analyzed contexts include: verbs of management and 

control (“to lead”, “to coordinate”), verbs of counteraction (“to block”, “to hinder”) and verbs of destabilization (“to de-

stroy”, “to provoke”). The study stresses the importance of these language means for the formation of the negative image of 

the US-UK alliance. The author concludes that emphasis on the idea of the dominance of the Anglo-Saxon world not only 
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over the non-European world, but also the European world itself allows Zakharova to realize the intentional strategy of dis-

integration of the collective West. 

KEYWORDS: diplomatic discourse, “Anglo-Saxon duo”, collective West, cognitive-propositional analysis, strategy of 

intentional disintegration, language means, briefings, irony, political speeches, public speeches, linguistic personality, 

linguopersonology. 
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ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Язык М. В. Захаровой, сочетающий спе-
циальную лексику и терминологию сферы 
политологии и дипломатии — с одной сторо-
ны, и разговорно-просторечные и даже жар-
гонные элементы — с другой стороны, пред-
ставляется довольно живым и ярким в силу 
высокой плотности эмоционально и оценоч-
но окрашенных средств выражения мысли

1
 

[см. об этом современные публикации: Ар-
темьева 2021; Артемьева, Заварзина 2021; 
Богуславская 2024; Богуславская, Осетрова 
2021; Василькова 2018; Филиппова 2021 
и мн. др.]. Для речи М. В. Захаровой харак-
терны иронические и саркастические заме-
чания в адрес политических оппонентов, 
обилие прецедентных феноменов (1), паре-
мий, цитат и перифразированных афориз-
мов или собственных, авторских, крылатых 
выражений (2–6), а также приемов языковой 
игры (7). Ее речи свойственна высокая сте-
пень выразительности и эмоциональности, 
реализуемых за счет метафоричности и 
оценочности (8–10). 

(1) Здесь, наверное, Р. Киплинг всем 
нам в помощь про то, как ведут 
себя равные. 

(2) Это либо перешедшая все рамки и 
превратившаяся в безумие сте-
пень непрофессионализма, либо — 
циничная политика, которая на 
нашем языке формулируется так: 
«хоть плюй в глаза — все Божья 
роса». 

(3) Позвольте мне процитировать 
Евангелие от Матфея. Иисус Хри-
стос говорил: «они, видя, не ви-
дят, и слыша, не слышат, и не ра-
зумеют». 

(4) Всё, что «положено Юпитеру, — 
не положено больше никому». 

(5) «Надежный союзник — это хорошо 
стреноженный союзник». 

(6) То, что не получалось никогда, не 
получилось в этот раз и не полу-
чится в будущем. 

(7) В последнее время в СМИ вновь 
стали появляться сообщения о 
планах киевского режима органи-
зовать накануне саммита НАТО в 
Вашингтоне (8-9 июля) очередной 
«контрнаступ». Предыдущий прев-
ратился в «контрзаступ» и при-
вел к очевидным последствиям 
для киевского режима. 

(8) Никто из западников даже не ос-
мелился одернуть своих марио-
неток, «танцующих» за деньги и 
без любви. 

(9) Одновременно Вашингтон и Брюс-
сель «раздувают» очаги напря-
женности в других частях Евразии: 
в том числе на Ближнем Востоке, 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

(10) Обрушили хозяйственные связи, 
национальные экономики, «убили» 
национальных производителей. 

Одной из наиболее типичных для речи 
М. В. Захаровой является метафора, кото-
рую следовало бы назвать музыкальной, но 
в речи дипломата музыкальный контекст не 
поддерживается, однако актуализируется 
компонент значения единодушия (что назы-
вается: *спелись). Это в первую очередь ка-
сается единиц дуэт, трио и квартет, кото-
рые номинируют разные объединения (аль-
янсы, коалиции, организации) нескольких 
(в данном случае двух, трех или четырех) 
государств (11–13). 

(11) Мы также помним и все хорошо 
знаем, что это были именно стра-
ны англосаксонского дуэта, кото-
рый буквально запретил В. А. Зе-
ленскому ведение переговоров. 

(12) Происходит создание «трио». 
США, Великобритания — англо-
саксонский мир — зовут Австра-
лию и говорят ей, что у них в пла-
нах приобрести у Вашингтона и 
Лондона до пяти подлодок. 

(13) Попытки Соединенных Штатов 
«монополизировать» палестино-

 
1 

Подчеркнем, что стилевая вольность современных политиков принимается не всеми учеными и об-
щественными деятелями как допустимая в институциональном (в том числе дипломатическом) дискурсе. 
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израильский переговорный процесс 
в последние десятилетия и блоки-
рование ими деятельности ближ-
невосточного «квартета» меж-
дународных посредников в составе 
России, США, ЕС и ООН завели его 
процесс в нынешнее трагическое 
состояние. 

Прямое значение единиц дуэт, трио, 
квартет связано с семантикой музыкально-
го исполнения, ср. данные БТСРЯ: «ДУЭТ, 
-а; м. [итал. duetto]. 1. Музыкальное произ-
ведение для двух инструментов или двух 
голосов с самостоятельными партиями 
у каждого. 2. Ансамбль из двух исполните-
лей (певцов, инструменталистов и т. п.)»; 
«ТРИО, неизм.; ср. [итал. Trio]. 1. Музыкаль-
ное произведение для трёх инструментов 
или трёх голосов с самостоятельными пар-
тиями у каждого. 2. Ансамбль из трёх испол-
нителей (певцов или музыкантов); терцет. 
3. Шутл. О трёх лицах, трёх людях (обычно 
связанных дружбой или всегда бывающих 
вместе); троица. 4. Муз. Средняя часть му-
зыкального произведения чёткого ритма 
(танца, марша, скерцо), более спокойная и 
мелодичная, чем главная тема»; «КВАРТЕТ, 
-а; м. [итал. quartetto]. Муз. 1. Музыкальное 
произведение для четырёх инструментов 
или для четырёх голосов. Играть к. 2. Ан-
самбль из четырёх исполнителей (певцов 
или музыкантов)» [БТСРЯ]. Заметим, что в 
словаре значение, отвлеченное от музы-
кальной тематики, отмечается только у еди-
ницы трио (значение 3); при этом фиксиру-
ется стилистическая маркированность сло-
ва — шутливое. У слов дуэт и квартет 
«немузыкальная» семантика не отмечается. 
Подчеркнем, что слова квинтет, септет, 
октет в собранном нами корпусе не встре-
чаются. В таких ситуациях дипломат обычно 
использует слова пятерка, семерка и далее 
привычные для дипломатического профес-
сионального языка — восьмерка, двадцатка 
(14, 15). 

(14) Это вчера подтвердил Министр 
иностранных дел РФ С. В. Лавров 
в ходе встречи со своим азербай-
джанским коллегой «на полях» 
СМИД «пятерки» прикаспийских 
государств. 

(15) Свежая макроэкономическая ста-
тистика членов «двадцатки» 
в очередной раз свидетельствует 
о беспрецедентном изменении ба-
ланса сил в мировой экономике 
и финансах. Это уже не просто 
фантазия, это уже реальность. 
Главный тренд заключается в не-
уклонном укреплении позиций 

стран Глобального Юга и Востока 
на фоне исторического сокраще-
ния веса «семерки». 

Отмеченные выше особенности, выде-
ленные на отобранном для данного иссле-
дования материале, свидетельствуют как 
минимум о двух коммуникативных тенденци-
ях, наблюдаемых в настоящее время в рос-
сийском дипломатическом дискурсе: 

1) размытость стилевых границ (ди-
пломатический подстиль официально-дело-
вой коммуникации испытывает значительное 
влияние научного стиля — с одной стороны, 
публицистического и даже разговорного — 
с другой стороны); 

2) наличие сложившихся профессио-
нально значимых речевых стереотипов (ср., 
например, оформившийся в дипломатиче-
ской и политической коммуникации числовой 
код, номинирующий международные поли-
тические союзы, альянсы, коалиции и под.). 

Указанные тенденции в определенной 
мере объясняют выбор ключевой для данно-
го исследования единицы — иронической 
метафорической номинации оппонента Рос-
сии — англосаксонский дуэт, называющей 
один из важнейших концептов современного 
русскоязычного политического и дипломати-
ческого дискурса. 

Цель, методы, материал, основные 
результаты. В данном исследовании вни-
мание сосредоточено на высказываниях 
М. В. Захаровой, в которых содержится иро-
ническая номинация англосаксонский дуэт 
и некоторые ее синонимические заместите-
ли — метафорические («старший брат» по 
НАТО и под.) и неметафорические (англосак-
сы, англосаксонский мир). С привлечением 
метода когнитивно-пропозиционального ана-
лиза рассматривается набор предикативных 
единиц, вступающих в координационные связи 
со словосочетанием англосаксонский дуэт 
(и некоторыми ее заместителями), т. е. логи-
ческим субъектом высказывания. 

Цель исследования — выявить языковые 
средства реализации стратегии, направлен-
ной на актуализацию идеи о дезинтеграции 
коллективного Запада. 

Материалом исследования послужили 
тексты выступления М. В. Захаровой на 
брифингах МИД РФ с 25 февраля 2022 г. по 
25 апреля 2024 г. [Брифинги…], в которых 
используется номинация англосаксонский 
дуэт и некоторые синонимичные ей выра-
жения. Всего отобрано 62 контекста, в кото-
рых номинации англосаксонский дуэт / анг-
лосаксы / англосаксонский мир и под. нахо-
дятся в позиции сильного субъекта. 

В работе устанавливается набор отри-
цательно заряженных предикативных еди-
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ниц, способствующих созданию негативного 
и иронически осмысленного образа альянса 
Великобритании и США (англосаксонского 
дуэта). Подчеркивается значение данного 
образа как намеренно отделенного от друго-
го — коллективный Запад, что способствует 
реализации стратегии интенциональной де-
зинтеграции коллективного Запада. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Для проведения данного исследования 
необходимо в первую очередь определить, кто 
является субъектом действия, эмоционально-
го состояния и т. д., иными словами — какие 
номинации используются для обозначения 
альянса США и Великобритании. В речах 
М. В. Захаровой весьма частотны не только 
прямые, но также метонимические (Ва-
шингтон и Лондон) и в большей степени 
вторичные (эвфемистические, метафориче-
ские) номинации альянса Великобритании и 
США. Наибольший интерес представляют ме-
тафорические выражения, которые актуализи-
руют семантику господства и доминирования и 
нередко содержат ироническую или пренеб-
режительную коннотацию: англосаксонские 
кураторы, управляющая верхушка в виде 
англосаксонского дуэта, англосаксонские 
геополитические инженеры, члены англосак-
сонской «семьи», ср. примеры 16–20: 

(16) Брюссельская бюрократия и ее 
англосаксонские кураторы ци-
нично бравируют тем, что рас-
плачиваться за русофобские по-
громы придется всему междуна-
родному сообществу и, прежде 
всего, рядовым европейским граж-
данам; 

(17) Не надо весь мир приравнивать к 
коллективному Западу. Это раз-
ные понятия. Есть Запад, есть 
управляющая верхушка в виде 
англосаксонского дуэта, есть 
мир во всем его многообразии и 
большое количество стран, зани-
мающих свою позицию по целому 
ряду вопросов; 

(18) Англосаксонских геополитиче-
ских инженеров не останавлива-
ют провальные итоги предшест-
вующих экспериментов подобного 
рода. Угар русофобии, видимо, на-
чисто лишил их памяти об 11 сен-
тября 2001 г., о терактах в Лон-
доне, других европейских столи-
цах, о тысячах их соотечествен-

ников, погибших в Ираке, и позор-
ном бегстве из Афганистана. Они 
надеются, что украинский «опыт» 
окажется успешным, что там им 
удастся наконец воспитать «по-
слушных» террористов, которые 
в дальнейшем будут им подчи-
няться; 

(19) Веллингтон лишь номинально при-
меряет на себя роль миролюбивого 
азиатско-тихоокеанского игрока, 
оставаясь неизменным членом 
англосаксонской «семьи» и вер-
ным сателлитом Лондона и Ва-
шингтона; 

(20) Защита затравленного всей мо-
щью англосаксонской репрес-
сивной машины журналиста пла-
нирует попытаться переубедить 
министра, однако сомневаться в 
том, что заранее утвержденный 
Вашингтоном сценарий будет 
отыгран без отступлений, как по-
казывает печальная практика, не 
приходится. 

Следующий этап исследования — выяв-
ление наиболее типичной (частотной) син-
таксической позиции данного субъекта вы-
сказывания. В русском языке значение 
субъекта действия в широком смысле выра-
жается многообразными способами [см.: 
Русская грамматика]. Приведем некоторые 
наиболее частотные примеры, подтверждая 
их иллюстрациями из материалов брифин-
гов МИД, а также некоторых русскоязычных 
СМИ: 

1. Формой номинатива в предложении, вы-
ражающем отношение между субъектом и 
его предикативным признаком — действием 
или процессуальным состоянием: SNom + (не) 
P (ср.: Англосаксонский мир никогда не ос-
тановится). 

2. Формой номинатива в предложении, вы-
ражающем отношение между субъектом и его 
действием или эмоциональным состоянием, 
обращенными на объект, который выражен 
беспредложной формой существительного: 
SNom + P + ОAcc (ср.: Координирующую роль 
в этом играют, конечно, англосаксы). 

3. Формой генетива без предлога в непод-
лежащно-сказуемостных двукомпонентных 
предложениях, где субъект используется в 
предметном значении при отрицании или 
количественной оценке: SGen + нет, не хва-
тает, недостает (ср.: Времени нет

1
. Вре-

мени было мало). 

 
1 

Здесь и далее: примеры, тематически не связанные с обозначенной проблематикой, свидетельст-
вуют об отсутствии контекстов, в которых выражение англосаксонский дуэт выступает в указанной син-
таксической функции. 
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4. Формой аккузатива в однокомпонентных 
предложениях спрягаемо-глагольного класса 
при их распространении (высокорегулярном) 
управлением, где субъект выражается силь-
ноуправляемой падежной формой: SAcc + P 
(ср.: Англо-саксонский мир трясет). 

5. Формой генетива с предлогом как рас-
пространителя в предложении со значением 
носителя того состояния, которое обозначе-
но предложением в целом: У + SGen + P + О 
(ср.: Россия догоняет США по стали, про-
мышленная стагнация у англосаксов и впе-
чатляющий рост в России). 

6. Формой генетива в предложении, где 
субъект имеет значение восприятия или 
оценки: ДЛЯ + SGen + О + Р (ср.: Этот вари-
ант не подходит для англосаксов). 

7. Формой генетива в предложении с субъ-
ектом возникающего состояния потенциаль-
ного признака: ИЗ + SGen + Р + О (ср.: Из вас 
выйдет неплохой ученый). 

8. Формой датива как распространителя в 
предложении со значением носителя того 
состояния, которое обозначено предложе-
нием в целом: SDat + P, SDat + P + О (ср.: Это 
выгодно англосаксонскому дуэту). 

9. Формой аккузатива с семантикой носи-
теля того состояния, которое обозначено 
предложением в целом: SАсс + О + Р (ср.: 
Эпидемия трансгендерного безумия охва-
тила некоторые западные страны, в пер-
вую очередь США и Великобританию, уже 
давно — вопросы смены пола стали мод-
ными и, как любая мода, рассчитанными 
прежде всего на детей; предполагается: 
*западные страны обезумели). 
10. Формой аблатива с семантикой деятеля 

в предложении, выражающем отношение 
между субъектом и его действием или про-
цессуальным состоянием как результатом 
действия: ОNom + P + SAbl (ср.: Агрессивный 
блок … создан англосаксами под предлогом 
противостояния СССР, а по сути — с це-
лью удержания гегемонии Запада под аме-
риканским лидерством). 
11. Формой аблатива с семантикой каузато-

ра действия в безличном предложении: ОAcc 
+ P + SAbl (ср.: Крышу сорвало ветром). 
12. Формой аблатива с предлогом в пред-

ложении с субъектом положительной или 
отрицательной оценки состояния: С + SАbl + 
P (ср.: С этим миром что-то не так). 
13. Формой предложного падежа в предло-

жении с семантикой долженствования, 
имеющихся обязательств НА + SАbl + P + О 
(ср.: В российско-американских отношениях 
сложилась нездоровая ситуация, ответ-
ственность за это лежит на Вашингтоне, 
который создает токсичную атмосферу) 
и мн. др. 

Следует также отметить актуализацию 
субъектной позиции номинации англосак-
сонский дуэт в словосочетаниях с роди-
тельным субъекта (21) и творительным со-
вместности действия (22). 

(21) Показательным фактом, наглядно 
демонстрирующим сопричаст-
ность англосаксов к формирова-
нию нацистской идеологии ны-
нешнего киевского режима, явля-
ется голосование по российской 
резолюции о противодействии ге-
роизации нацизма, неонацизму и 
связанными с ними практикам. 

(22) Вы — агентство «Рейтерс», тра-
диционно аффилированное, ассо-
циированное с Лондоном, и в це-
лом англосаксонским миром. 
Не надо сейчас делать вид, что 
это не так. 

В результате количественной обработки 
контекстов было выявлено значительное 
преимущество выражений, построенных по 
модели SNom + P, SNom + P + Оacc, Snom + не P 
+ Ogen, ср.: Англосаксонский дуэт … сто-
ял во главе всей этой антиукраинской и 
антироссийской компании; Англосаксы 
играют роль катализатора украинского 
кризиса и способствуют его эскалации; 
Англосаксонский дуэт будет всячески 
мешать выработке подобного документа 
(о Заявлении СБ ООН относительно те-
ракта на газопроводе «Северный поток»); 
Англосаксонский дуэт делает всё для 
того, чтобы изолировать остальных чле-
нов (в частности ЕС) от нормальной, 
взаимовыгодной формы сотрудничества и 
общения с очевидными и естественными 
партнёрами, одним из которых является 
наша страна; Потомков бандеровских по-
следователей … приютили, а на самом 
деле выкормили, откормили и перена-
правили англосаксы; Англосаксы попы-
тались использовать нацизм в качестве 
тарана для нанесения поражения России; 
Англосаксы оправдывали бомбардировки 
(Белграда) военной необходимостью; Своих 
истинных целей англосаксы, ЕС и НАТО 
не скрывают — нанести России «стра-
тегическое поражение» «на поле боя». Доля 
таких контекстов составляет 51,61 % (32 кон-
текста из 62). Остальные предложения рас-
пределяются по следующим моделям: 

– O + P + SAbl (ср.: Это еще одно напоми-
нание, что агрессивный блок создан анг-
лосаксами под предлогом противостояния 
СССР, а по сути — с целью удержания ге-
гемонии Запада под американским лидер-
ством, продолжает оставаться инстру-
ментом обеспечения интересов прежде 
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всего США, агрессивных и разрушительных 
сил; доля таких примеров — 9,69 %); 

– O + P + для + SGen (ср.: Про Африку се-
годня говорили в контексте британских 
экспериментов, да и про Азию тоже. Где 
есть то, что наделяет Вашингтон правом 
оперировать в сложном, непростом, разви-
вающемся регионе, в котором до этого уже 
были попытки западного влияния всё про-
контролировать, и что закончилось для 
англосаксов неудачей? Нет такого; доля 
таких контекстов — 8,06 %); 

– O + P + SDat (ср.: Мы с вами знаем, что 
страны Прибалтики, их политический ис-
теблишмент напрямую управляется из 
Лондона и Вашингтона через натовские 
структуры или целенаправленно в ручном 
режиме. Видимо, это выгодно англосак-
сонскому дуэту, но в Латвии должны по-
нимать, что они сами будут страдать; 
доля таких единиц — 6,45 %). 

Все остальные примеры в собранном 
корпусе (24,19 %) представляют собой вы-
сказывания, в которых рассматриваемые 
единицы выступают в форме генетива с се-
мантикой субъекта действия или отношения 
(23–26), характеризации (27), отделения 
(28), принадлежности (29–31) и др. 

(23) Значительное количество наших 
дипломатов было вынуждено вер-
нуться на Родину из-за массовых 
высылок, организованных по тре-
бованию англосаксов. 

(24) Никакие ухищрения и провокации 
англосаксонского политическо-
го мира не повлияют в глобаль-
ном плане на цели и задачи, о ко-
торых говорило российское руко-
водство. 

(25) Помимо всего прочего «семерка» 
стала неким штабом, «мозговым 
трестом», где под предводи-
тельством англосаксов выду-
мываются самые одиозные анти-
российские и антикитайские ре-
шения, которые потом навязыва-
ются проамериканской массовке 
из числа стран НАТО, ЕС и других 
сателлитов Вашингтона. 

(26) Один пример варварского отно-
шения англосаксов к чужим куль-
турным ценностям. Вавилон, один 
из важнейших древних городов на 
территории Ирака с точки зрения 
археологического наследия, понёс 
наибольший задокументированный 
прямой ущерб от присутствия за-
падных сил; 

(27) Скандал вокруг теплого приема, 
который оказали в канадском пар-

ламенте «ветерану» дивизии СС 
«Галичина», не затихает. Причем 
не только благодаря всем тем, 
кто увидел в произошедшем нео-
нацистскую сущность англо-
сакских элит, но и тем, кто хо-
чет воспользоваться громким по-
водом, чтобы заявить о верности 
идеалам недобитых коллабора-
ционистских формирований. 

(28) В отличие от англосаксов, дей-
ствовать «против» кого-то — не 
в наших обычаях и не в традициях 
российской многосторонней ди-
пломатии. 

(29) Что касается вопроса о ведении 
переговоров с США и Канадой по 
тематике «расширенного» шель-
фа, то сейчас в свете антирос-
сийской заряженности полити-
ки англосаксов любые контакты 
по арктическим делам прерваны и 
не по нашей инициативе. 

(30) О годовщине бомбардировки То-
кио. На одном из недавних брифин-
гов мы рассказали о давней стра-
тегии англосаксов подавления 
противника с помощью ковровых 
бомбардировок. Речь шла о годов-
щине тотального разрушения 
Дрездена и «побочном» налете на 
Прагу в 1945 г. Сегодня напомним 
о самом разрушительном рейде в 
истории Второй мировой. 78 лет 
назад — в ночь с 9 на 10 марта 
1945 г. — 325 американских тяжё-
лых бомбардировщиков В-29 вы-
летели с авиабаз на Марианских 
островах и взяли курс на Токио. 

(31) Воровство государственной, ча-
стной, общественной собствен-
ности стало визитной карточ-
кой англосаксов. Вашингтон, 
Лондон промышляют этим деся-
тилетиями. До этого это назы-
валось по-другому — пиратство. 
Потом оно было легализовано. 
Теперь это, на мой взгляд, пират-
ство XXI века. 

Приведенные выше синтаксические мо-
дели и количественно обработанные иллю-
страции свидетельствуют о высокой частот-
ности таких контекстов, в которых выраже-
ние англосаксонский дуэт (и его синоними-
ческие замены) выступает в позиции сильно-
го субъекта. Показательно, что в анализи-
руемых высказываниях М. В. Захаровой не 
встретилось ни одного сочетания, в котором 
единицы англосаксы, англосаксонский дуэт 
выступали бы в значении прямого объекта, 
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выраженного формой аккузатива (ср. в дру-
гих источниках: Путин обвинил англосаксов в 
диверсиях на «Северных потоках»). Высокая 
частотность выражений с анализируемыми 
единицами в роли сильного субъекта отчет-
ливо свидетельствует о тенденции к актуа-
лизации в речах М. В. Захаровой идеи на-
рушения англосаксами паритетности в меж-
дународных отношениях, стремлении англо-
саксонского мира к доминированию, давле-
нию на другие страны, включая страны так 
называемого коллективного Запада. 

Это подтверждают языковые единицы 
(в первую очередь глаголы), замещающие 
позицию предиката: 

– глаголы и глагольные сочетания с се-
мантикой господства, доминирования, уп-
равления (возглавлять / стоять во главе, 
заправлять, контролировать, координиро-
вать), ср.: Это — превращение Украины 
в «антиРоссию», запрет там русского 
языка, школ, гонения на православие, кро-
вавый госпереворот, приход к власти по-
томков ОУН-УПА, С. Бандеры и Р. Шухеви-
ча, коллаборационистов, активно поддер-
живаемых «коллективным Западом», воз-
главляемым англосаксами; Англосаксон-
ский дуэт, который и стоял во главе всей 
этой антиукраинской и антироссийской 
компании, провоцировал конфликт; Из-за 
позиции НАТО (и англосаксонского дуэта, 
который там «заправляет») — европей-
цам на своём континенте невозможно до-
говориться о правилах сосуществования, 
сожительства и кооперации; … Западные 
СМИ никогда не рассказывали правду, не 
показывали объективную картину происхо-
дящего в нашей стране. На протяжении 
столетий формировался ложный, неспра-
ведливый образ нашей страны как агрессо-
ра. Дескать, это страна, у которой не-
предсказуемое поведение. И это при том, 
что они буквально информационно отсле-
живают каждый наш шаг. Но западные 
СМИ очевидно подчиняются общей воле 
натовских институций. Координирующую 
роль в этом играют, конечно, англосаксы; 

– глаголы и глагольные сочетания с се-
мантикой противодействия (блокировать, 
запрещать, препятствовать, мешать) — 
ср.: Россия предлагала проведение рассле-
дования под эгидой Генерального секрета-
ря ООН А. Гутерреша, вносила много 
практических инициатив, задавала вопро-
сы, приглашала экспертов. Помним, с какой 
ожесточённостью англосаксы всё это 
блокировали; Это были именно страны 
англосаксонского дуэта, который букваль-
но запретил В. А. Зеленскому ведение пе-
реговоров; Англосаксы и европейцы пре-

пятствуют тому, чтобы нацелить бу-
дущий документ на борьбу с широким 
спектром преступлений в информационном 
пространстве; Цель документа — послать 
четкий сигнал о единстве Совета в вопро-
сах осуждения данного злодеяния. Англо-
саксонский дуэт будет всячески мешать 
выработке подобного документа; 

– глаголы с семантикой речевого действия / 
воздействия (заявлять, диктовать, инспи-
рировать, обвинять, оправдывать, требо-
вать), ср.: Соединенные Штаты Америки 
впрямую заявили о том, что этот кон-
фликт должен быть длительным. … Это 
заявило НАТО, это заявили Соединенные 
Штаты Америки, Великобритания и все 
остальное присягнувшее англосаксонскому 
дуэту сообщество. Они сказали, что это 
их стратегия; Нынешние власти Германии 
и почти всех прочих членов ЕС безогово-
рочно подчинились откровенно антирос-
сийскому курсу, который им диктуют анг-
лосаксы. Исторический анекдот: Германия 
всегда мечтала стать колонизатором. 
Это желание сделало ее колонией; то — 
англосаксы. Они в этом «кровавом» дуэте 
и диктуют волю ЕС. Сам Европейский со-
юз давно утратил какую-либо самостоя-
тельность; Кризис на Украине был полно-
стью инспирирован Вашингтоном и его 
сателлитами; …Англосаксы кого-то об-
виняют на основании, как они выражают-
ся, «прецедентного права»; Учитывая зна-
чение Белграда как важного промышленно-
го центра и транспортного узла, англо-
саксы оправдывали бомбардировки воен-
ной необходимостью — мол, тем самым 
они рассчитывали нанести существенный 
удар по поставкам румынской нефти в 
Германию, а также затруднить снабжение 
группировки вермахта в Греции; Англосак-
сы продолжают требовать от Украины 
все более активных наступательных дей-
ствий; 

– глаголы и глагольные сочетания с се-
мантикой криминальной деятельности (на-
рушать международное право, подкупать, 
прибегать к фальсификациям, прививать 
коррупционную логику, разрушать страны, 
убивать / истреблять людей, шантажиро-
вать), ср.: … Хочется напомнить им, раз 
уж в их странах действует прецедентное 
право, что они нарушили международное 
право, потому что делали так всегда; Вся 
эта мутная, грязная, дурно пахнущая ис-
тория сегодня является очередным дока-
зательством фальсификаций, к которым 
прибегают англосаксы для продавливания 
своей антироссийской, русофобской пове-
стки; Англосаксонский дуэт … провоциро-
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вал конфликт, … подкупая, шантажируя и 
прививая коррупционную логику всему 
украинскому истеблишменту; За последние 
пару десятилетий они столько раз совер-
шали агрессии в отношении суверенных, 
независимых государств (оккупировали 
их, массово убивали людей, приводили 
страны к разрушению), что это стало не 
неожиданностью, а, к сожалению, законо-
мерностью, очередным звеном в страшной 
преступной цепочке их действий; Есть 
еще более циничные люди — англосаксы. 
Эти ради достижения своих целей готовы 
истребить всех украинцев, реабилитиро-
вать всё что угодно: ОУН-УПА и СС «Гали-
чина»; 

– глагольные сочетания с семантикой дес-
табилизации общества и государства (со-
вершать госперевороты, разлагать обще-
ство, осуществлять провокации), ср.: анг-
лосаксонский дуэт, который и стоял во 
главе всей этой антиукраинской и анти-
российской компании, провоцировал кон-
фликт, совершая госперевороты на Ук-
раине, возводя в культ неонацистских кол-
лаборационистов в качестве новых героев 
Украины, помогая свергать с пьедесталов 
настоящих героев, разлагая украинское 
общество; Англосаксы на протяжении 
длительного периода провоцировали эту 
ситуацию, конструировали ее, формиро-
вали новое квазигосударство; 

– глаголы и глагольные сочетания с се-
мантикой воображения и предположения 
(придумывать, разрабатывать «пакости»), 
ср.: Это абсолютно иллюзорная концеп-
ция, придуманная США и англосаксами, 
чтобы прикрывать попытки своего доми-
нирования на основе собственной исклю-
чительности, которую они сами провоз-
гласили; Англосаксы разрабатывают 
разные «пакости»; 

– глаголы и глагольные сочетания с се-
мантикой усиления и распространения раз-
рушительных действий (помогать уничто-
жать, служить катализатором, способст-
вовать эскалации, раздувать), ср.: Россия 
навсегда вернулась на эти земли (никаких 
сомнений в этом нет) и активно восста-
навливает то, что было уничтожено укра-
инскими неонацистами. Естественно, унич-
тожали они не одни. Им в этом актив-
нейшим образом помогали те, кто их соз-
дал и привёл к власти незаконным путём. 
В первую очередь, англосаксонский дуэт 
(Вашингтон и Лондон); Англосаксы играют 
роль катализатора украинского кризиса и 
способствуют его эскалации; Сделано это 
было в рамках антироссийской кампании, 
которую «раздувают» англосаксы и за-

ставляют своих, увы, сателлитов и тех, 
кто им подчиняется, предпринимать по-
добные действия; 

– глаголы и глагольные сочетания с се-
мантикой физического (агрессивного) воз-
действия, часто с целью уничтожения (уби-
вать, истреблять, использовать как та-
ран, поражать / наносить поражение), ср.: 
Англосаксы попытались использовать 
нацизм в качестве тарана для нанесе-
ния поражения России; Именно они же по-
том и захлопнули для киевского режима, 
а за ним и для всей Украины эту саму "мы-
шеловку", не давая возможности идти пу-
тём переговоров. Вот это факт. Его не-
возможно отрицать; 

– глаголы и глагольные сочетания с се-
мантикой физиологического действия / воз-
действия с целью уничтожения (погло-
щать), ср.: Этот англосаксонский мир ни-
когда не остановится. Ему нужны ресурсы 
во всех смыслах этого слова: энергетиче-
ские, финансовые, людские, идеологиче-
ские, все виды ресурсов. Это как ненасыт-
ный монстр, который поглощает все на 
своем пути для собственного удовлетво-
рения и просто жизнедеятельности; 

– глаголы и глагольные сочетания с се-
мантикой жертвоприношения (приносить 
в жертву украинцев). 

ОБОБЩЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Глаголы и глагольные сочетания с се-
мантикой господства, доминирования, уп-
равления, противодействия, речевого дей-
ствия (воздействия), жертвоприношения ко-
го-либо для достижения своих целей, 
с семантикой криминальной деятельности и 
деятельности, направленной на дестабили-
зацию общества и государства, усиление и 
распространение разрушительных действий, 
с семантикой физического и физиологиче-
ского (агрессивного) воздействия, со значе-
нием неточного знания, предположения или 
воображения создают образ агрессивного, 
нечестного, неготового к диалогу оппонента, 
нацеленного на доминирование и господ-
ство. Субъектная организация высказываний 
с элементом англосаксонский дуэт и спе-
цифика семантики глаголов и глагольных 
сочетаний, которые используются в предло-
жениях с рассматриваемой единицей, спо-
собствуют утверждению идеи о дезинтегра-
ции коллективного Запада. 

Актуализированный в последнее время в 
политическом и дипломатическом дискурсе 
образ коллективного Запада в речах М. В. За-
харовой не является монолитным. Подтвер-
ждение этому следующее высказывание 
российского дипломата: Не надо весь мир 
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приравнивать к коллективному Западу. 
Это разные понятия. Есть Запад, есть 
управляющая верхушка в виде англосаксон-
ского дуэта, есть мир во всем его много-
образии и большое количество стран, за-
нимающих свою позицию по целому ряду 
вопросов. Целый ряд контекстов подтвер-
ждает идею о дискретности коллективного 
Запада, о нарушении баланса внутри этого 
объединения стран, ср.: Все тенденции по-
следнего времени говорят о том, что 
«старший брат» по НАТО (англосаксон-
ский дуэт) делает всё для того, чтобы 
изолировать остальных членов (в частно-
сти ЕС) от нормальной, взаимовыгодной 
формы сотрудничества и общения с оче-
видными и естественными партнёрами, 
одним из которых является наша страна; 
Очевидно, что призывы к размещению на 
польской территории дополнительных 
иностранных войск, в которых нет никакой 
необходимости, если эти страны ориен-
тированы на мир, следует рассматривать 
лишь как стремление ещё больше повы-
сить уровень напряжённости в Европе, 
продлить ситуацию глобального краха об-
щеевропейской безопасности, ставшую 
демонстрацией невозможности — из-за 
позиции НАТО (и англосаксонского дуэта, 
который там «заправляет») — европей-
цам на своём континенте договориться о 
правилах сосуществования, сожительства 
и кооперации. Возможно, это делается для 
того, чтобы ещё больше «подлить масла в 
огонь и др. 

А. Безруков в работе «Развод с миром и 
его последствия. Как Трамп открыл новую 
эпоху в видении Америкой мира» подчерки-
вает: «Одновременно „идеологический ру-
пор англосаксонского капитализма“ — лон-
донский The Economist — в декабре 2017 г. 
по сути анонсировал мобилизацию всех анг-
лосаксонских стран против нового главного 
конкурента (What to do about China’s “sharp 
power”, The Economist, 16.12.2017). Эта мо-
билизация обнажила уже начавшийся про-
цесс обособления англосаксонского сооб-
щества как отдельного блока, возможно, 
предвосхищая новую конфигурацию мира. 
В этом смысле «Брексит» — не случайность. 
Таким образом, Америка, отказываясь от 
невозможного контроля над всей глобальной 
системой, на деле не изолируется, не замы-
кается в себе. Она занимает «новую линию 
обороны», продолжая быть лидером более 
компактного, сплоченного и управляемого, 
но тем не менее глобального англосаксон-
ского мира, включающего не только США и 
Великобританию, но и Канаду, Австралию, 
Новую Зеландию, а в будущем, возможно, 

и некоторые другие страны» [Безруков 2018: 
137]. 

Актуализация номинации англосаксон-
ский дуэт (англосаксонский мир, англосак-
сы), помещение этого выражения в позицию 
сильного субъекта в многочисленных кон-
текстах, обилие глаголов и глагольных соче-
таний со значением доминирования и кон-
троля, физического воздействия и речевого 
давления, распространения разрушитель-
ных действий, дестабилизации общества и 
государства, криминальных действий по от-
ношению не только к не-западным, но также 
к не-англосаксонским европейским государ-
ствам — все это свидетельствует о реали-
зации стратегии дезинтеграции (разъедине-
ния) привычного уже для массового созна-
ния образа коллективного Запада. 
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Концептуальное отражение России в публикациях американских 

«мозговых центров» (опыт когнитивно-матричного анализа) 
АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты рассмотрения последних публикаций американских цен-

тров независимой политической экспертизы с тем, чтобы определить характер репрезентации Российской Феде-
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ческие отчеты и статьи среднего объема, представляющие экспертное мнение на доступном для широкого круга 

читателей языке вплоть до заимствования черт публицистического стиля. На начальном этапе дается описание 

социально-политических факторов, обусловливающих актуальность работы. Также предлагается определение 

понятия think tanks, делается вывод о значении мозговых центров в контексте национальной политики США. 

На втором этапе описывается порядок когнитивно-матричного анализа. Приводятся результаты применения дан-

ной аналитической стратегии для выявления специфики образа России в публикациях think tanks. С учетом цели 

исследования в качестве стержня аналитической стратегии была выбрана частная когнитивная матрица. В ре-

зультате исследования сделан вывод о систематической репрезентации России в негативном ключе. 
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Данная работа посвящена специфике 
изображения образа России в публикациях 
американских think tanks

1
. Think tanks — ис-

следовательские организации особого типа, 
главным назначением которых является 
осуществление независимой экспертизы для 
аналитического сопровождения, в первую 
очередь, политической деятельности. 

Наш интерес к think tanks США в контексте 
представления образа России обусловлен 
усилившимся вниманием к РФ в медиа и по-
литическом дискурсах с момента эскалации 
конфликта на Украине в феврале 2022 года. 
Притом в нарративах западных источников 
общественного мнения преобладает нега-
тивная оценка действий российского госу-
дарства. Основой для критики является ини-
циированная руководством Российской Фе-
дерации специальная военная операция. 
Ведущими американскими медиа и полити-
ческими лидерами СВО определяется как 
акт преступной агрессии. Одним из первых 
среди наиболее влиятельных фигур США 
выступил Д. Байден: «Российские военные 
начали жестокое наступление на народ 
Украины без повода, без обоснования, без 
необходимости. Это преднамеренное на-
падение. Владимир Путин планировал это 
в течение нескольких месяцев — как я, как 
мы все это время говорили. Он перебросил 
более 175 000 военнослужащих и военную 
технику на позиции вдоль украинской гра-
ницы»

2
 [Remarks by President Biden… www]. 

В последующие два года происходило 
расширение предметного спектра критики РФ. 
Так, частотны комментарии относительно 
крайней недемократичности российской вла-
сти: имеет место изображение политического 
режима как авторитарного, практически еди-
новластно контролируемого В. В. Путиным

3
. 

Развитие также получил тренд на нега-
тивизацию имиджа России как международ-
ного актора. России приписывается агрес-
сивная внешняя политика: стремление под-
чинить собственному влиянию другие стра-
ны, готовность к применению ядерного ору-
жия без учета глобальных рисков и т. д. 

По мнению автора исследования, харак-
тер негативизации имиджа России может 
быть обобщен понятием «милитаристское 
государство», использованным для описа-

ния РФ журналисткой Ю. Латыниной в ста-
тье «Russia Isn’t a Military State. It’s a Delu-
sional One» [Latinyna Y. www]. Милитаризм, 
как фундамент государственного режима, 
подразумевает недемократическую власть, 
доминирование военизированных институ-
тов в общественной жизни, экспансионизм в 
международных отношениях и ряд иных 
элементов [Bledsoe E. www]. В рамках теку-
щего исследования категория «милитарист-
ское государство» была использовано нами 
как концептуальный ориентир для анализа 
репрезентации образа России в американ-
ской публичной повестке. Think tanks, по-
добно СМИ, в большом количестве публи-
куют материалы, посвященные российско-
украинскому конфликту. В связи с влиянием 
американских think tanks на национальную 
повестку, характер репрезентации России в 
их текстах важен для понимания текущих 
отношений между двумя государствами. 

Термин think tank, равно как обозначае-
мый им особый тип исследовательского со-
общества, относится, согласно ряду источни-
ков, к первой половине — середине XX века. 
В энциклопедии Britannica указано, что изна-
чально понятие возникло в период Второй 
мировой войны как жаргонизм американско-
го военного командования [Think Tank // Bri-
tannica www]. Такое же предположение вы-
ражает исследователь Д. Стоун, поясняю-
щая, что данным жаргонизмом назывались 
укромные помещения для обсуждения так-
тических вопросов [Stone 2013: 9]. 

Иное обозначение и широкую популяр-
ность выражение приобрело после войны, с 
ростом значимости центров, представители 
которых давали экспертную оценку, способ-
ствующую принятию тех или иных политиче-
ских решений. К примеру, словосочетание 
think tank стало определением американской 
организации «RAND Corporation» (1948), чьи 
результаты аналитической работы были вос-
требованы правительством США в ходе лун-
ной гонки, ядерного противостояния с СССР, 
вьетнамского конфликта [Medvetz: 26]. Имен-
но с «RAND» некоторые исследователи свя-
зывают сращение понятия think tank с цен-
трами политической аналитики. 

Дж. Макганн видит в think tanks учрежде-
ния, которые проводят исследования, ана-

 
1
 Далее для номинации think tanks могут быть задействованы термины, которыми другие исследова-

тели зачастую также обозначают учреждения данного типа (фабрики мысли, мозговые центры, анали-
тические центры). 

2
 Здесь и далее англоязычные цитаты даны в переводе автора статьи. 

3
 Примеры изображения российского режима авторитарным можно найти в материалах изданий 

The Guardian [Jenkis S. www] и Slate [Judah B. www]. 
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лиз и консультации по внутренним и между-
народным вопросам, что позволяет полити-
кам и общественности принимать обосно-
ванные решения. Такие заведения, по мне-
нию Макганна, часто выступают в качестве 
связующего звена между академическим 
сообществом и политиками, предлагая ре-
зультаты независимых прикладных и фун-
даментальных исследований на доступном 
языке [McGann 2016]. 

В более поздних исследованиях получа-
ет развитие проблема диффузии понятия 
think tank. Т. Медвец считает, что современ-
ный мозговой центр как область интеллек-
туальной деятельности находится в центре 
сопряжения множества других отраслей: 
экономики, политики, медиа, академической 
сферы [Medvetz 2008: 1–5]. Влияние органи-
заций, представляющих смежные сферы, не 
может не отражаться на столь значимой для 
классического западного варианта интер-
претации составляющей — независимости. 
Мозговой центр финансируется определен-
ной стороной, выполняет заказ определен-
ной стороны, реализует исследовательскую 
и публикационную деятельность в чужой 
сфере. Как следствие, меняется суть think 
tank: из нейтрального аналитического инсти-
тута он может перейти в разряд механизма 
частного лоббирования, политической про-
паганды и т. д. По мнению Медвеца, говоря 
о think tanks, мы имеем дело с многогранным 
явлением, гибридность которого парадок-
сально можно трактовать и как недостаток, 
и как преимущество. 

Вместе с тем, учитывая межинституцио-
нальное положение think tanks, ряд экспер-
тов говорят о присущем фабрикам мысли 
широком спектре механизмов продвижения 
собственных интересов и оказания влияния 
через взаимодействие со смежными струк-
турами. Так, Э. Мендисабаль отмечает, что 
близость центра к идеологически ориентиро-
ванной работе может открыть доступ к таким 
преференциям, как стабильное финансиро-
вание и полезные связи с правительствен-
ными институтами. Контакты с правительст-
вом делают фабрики мысли привлекатель-
ными для партнеров из академической сфе-
ры, бизнеса и медиа. При таком раскладе 
think tank занимает позицию центрального 
связующего элемента в системе ветвей вла-
сти и получает широчайший инструментарий 
для решения собственных задач. На этом 

основании некоторые современные специа-
листы определяют мозговые центры как 
«пятую власть»

1
. 

Р. С. Выходец и М. С. Тарасова выделя-
ют набор актуальных механизмов политиче-
ского воздействия think tanks [Выходец, Та-
расова 2018]. К прямым механизмам отно-
сятся: выступления экспертов центров на 
слушаниях в Сенате и политических комис-
сиях, направления официальных отчетов 
чиновниками, неформальные контакты с по-
литиками; участие в разработке доктрин, 
занятие специалистами центров политиче-
ских должностей. К косвенным механизмам 
эксперты относят деятельность, направлен-
ную на вовлечение общественности: публи-
кации и выступления в СМИ, просветитель-
ская работа, интернет-продвижение. 

Речевая деятельность think tanks может 
воплощаться в различных видах коммуника-
ции, что стоит учитывать в ходе рассмотрения 
текстов мозговых центров. А. П. Чудиновым 
выделяются несколько разновидностей поли-
тической коммуникации [Чудинов 2006: 37]: 

1. Аппаратная коммуникация, осуществ-
ляемая внутри государственных или обще-
ственных организаций; 

2. Публичная политическая коммуникация, 
адресатом которой является широкая обще-
ственность; 

3. Медийная политическая коммуникация, 
реализуемая в соответствующих формах 
при помощи средств массовой информации; 

4. Непрофессиональная коммуникация, 
субъектом которой преимущественно высту-
пают рядовые граждане. 

Аналитическая записка, подготовленная 
экспертами по запросу госоргана, соотно-
сится с аппаратной коммуникацией. Выступ-
ление специалиста think tank в телепередаче 
в качестве приглашенного аналитика — 
пример медийной коммуникации. Как след-
ствие, набор средств, благодаря которым в 
нарративе фабрик мысли формируется об-
раз государства, может быть неоднородным. 

Образ государства, репрезентируемый в тек-
сте, по сути своей есть совокупность концеп-
тов, содержащих авторскую интерпретацию 
различных характеристик страны. Таким об-
разом, дальнейшая часть нашего исследо-
вания осуществлена с опорой на аналитиче-
ский инструментарий когнитивистики. 

Предложенный когнитивистом Н. Н. Бол-
дыревым метод когнитивно-матричного ана-

 
1
 Термин «пятая власть» (fifth estate) не является общепринятым научным понятием. Тем не менее, 

он достаточно часто встречается в работах западных исследователей, где употребляется для названия 
института think tanks. «Пятая власть» является своего рода продолжением неформальной градации, 
в рамках которой, например, журналистика признается «четвертой властью». Можно предположить, что 
популяризатором сочетания «fifth estate», обозначающего мозговые центры, стал исследователь 
Дж. Макганн [McGann 2016]. 
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лиза позволяет рассмотреть в связке кон-
цептуальные единицы, выраженные в раз-
личных языковых формах. В основе метода 
лежит построение концептуальной модели 
исследуемой части действительности — ког-
нитивной матрицы. 

Н. Н. Болдырев отмечает, что имеют ме-
сто два структурных типа такого рода моде-
ли: общая и частная. Общая матрица позво-
ляет реконструировать ту или иную концеп-
туальную область, представив ее компонен-
ты (аспекты связанных с этой областью по-
нятий и их конкретное содержание). Как 
пример, АРМИЯ, как концептуальное поле, 
может быть разложено на компоненты: 
СОЛДАТЫ, ВООРУЖЕНИЕ, КОМАНДОВА-
НИЕ и т. д. 

Особенность частной когнитивной мат-
рицы заключается в построении по принци-
пу: «ядро — периферия». Ядро матрицы — 
объект мысли. На многокомпонентной пери-
ферии располагаются аспекты осмысления 
ядра в различных когнитивных контекстах. 
«Когнитивно-матричный анализ в этом слу-
чае направлен на выявление концептуаль-
ных характеристик ядра, когнитивных кон-
текстов (компонентов матрицы) как областей 
осмысления этих характеристик и анализ их 
взаимосвязей» [Болдырев 2014: 64]. 

Алгоритм когнитивно-матричного анали-
за, описанный Н. Н. Болдыревым, предпола-
гает следующие этапы: 

1) Выявление интегративного концепта; 
2) Построение на основе выявленного 

концепта когнитивной матрицы; 
3) Описание компонентов модели, об-

разующих систему когнитивных контекстов 
или концептуальных областей, а также за-
действованных для их воплощения языко-
вых средств; 

4) Определение характеристик объекта, 
интерпретируемых в конкретных контекстах; 

5) Исследование взаимосвязей объекта 
и этих контекстов; 

6) Описание когнитивных механизмов, 
которые обуславливают формирование со-
ответствующих языковых значений; 

7) Изучение языковых механизмов и 
языковых средств, используемых для выра-
жения этих значений. 

Данный алгоритм стал опорой для про-
ведения нами анализа образа России в тек-
стах американских think tanks. 

Исходя из цели исследования, мы из-
брали частную когнитивную матрицу в каче-

стве стрежня нашей аналитической страте-
гии. В ядро матрицы было заложено понятие 
«милитаристское государство», которое бы-
ло упомянуто нами ранее. Концептуальные 
компоненты ядра МИЛИТАРИСТСКОЕ ГОСУ-
ДАРСТВО были выделены благодаря толко-
ванию понятия «милитаризм» в словарях 
и энциклопедических источниках

1
. Обобщив 

рассмотренные толкования, мы определили 
основные черты милитаристского государст-
ва и включили их в нашу матрицу на пози-
цию периферии. Так, концептуальными ком-
понентами ядра стали: 

● АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ 
Подразумевается наличие недемократи-

ческого правительства. Власть сконцентри-
рована в руках одного лидера либо малой 
группы лиц. Государственный курс обуслав-
ливается исключительно личными мотивами 
и установками властьдержащих. Народ не 
имеет политической воли, как и ресурсов 
для ее реализации. Оппозиция слабо выра-
жена либо отсутствует. 

● ЭКСПАНСИОНИЗМ 
Страна проявляет интенции к захватни-

ческим действиям: от агрессивной риторики 
по отношению к международным партнерам 
до проведения военных кампаний. 

● ВОЕННАЯ МОЩЬ 
Военный потенциал имеет практически 

первостепенное значение для государства. 
Наличие богатого арсенала, уникального 
оружия либо сильной армии придает госу-
дарству уверенности для смелой, порой гру-
бой, внешней политики. 

● ЭКОНОМИКА 
Экономика милитаристского государства 

рассматривается в контексте его конфронта-
ционных интенций. С одной стороны, контек-
сты данного компонента могут быть посвяще-
ны ориентации экономических и производст-
венных мощностей на наращивание боевого 
потенциала. С другой, экономика представля-
ется как пространство противостояния госу-
дарства-агрессора и других акторов. 

● ИДЕОЛОГИЯ 
Концпептуальный компонент охватывает 

идеи, навязываемые режимом населению 
для включения последнего в орбиту экспан-
сионистской политики. Общественность 
убеждается в том, что их государство борет-
ся за выживание со смертоносным врагом, 
реализует свое особое величественное на-
значение, стремится восстановить истори-
ческую справедливость и т. д. 

 
1
 Компоненты концептуальной модели были определены благодаря статьям словарей «Brittanica» 

[Britannica Dictionary definition of MILITARISM www] и «The American Heritage Dictionary of the English 
Language» [Militarism // The American Heritage Dictionary], а также «Большой российской энциклопедии» 
[Милитаризм // Большая российская энциклопедия]. 
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Через оптику полученной матрицы были 
рассмотрены тексты американских think 
tanks, опубликованные в открытом доступе 
на веб-сайтах организаций в период с фев-
раля 2022 г. по декабрь 2023 г. В выборку 
попали материалы «RAND Corporation», 
«The Heritage Foundation», «Carnegie Endow-
ment for International Peace», «Council for 
Foreign Affairs», «Brookings University». Пул 
анализируемых текстов был сформирован 
случайным образом, притом использовались 
следующие поисковые инструменты сайтов 
thing tanks: поиск публикаций по слову (были 
представлены материалы по запросу 
«Russia»); сортировка по периоду публика-
ции и типу публикации (если такой фильтр 
был на сайте, спектр публикаций ограничи-
вался типами «articles», «researches»). Всего 
для анализа было отобрано 20 публикаций, 
в число которых вошли крупные аналитиче-
ские отчеты и статьи среднего объема, 
представляющие экспертное мнение на дос-
тупном для широкого круга читателей языке 
вплоть до заимствования черт публицисти-
ческого стиля. 

Методом сплошной выборки из отобран-
ных текстов были выделены контексты, со-
держательно коррелирующие с компонентами 
нашей матрицы. Контекст — фрагмент, в кото-
ром обнаружена необходимая для анализа 
единица. При этом содержание контекста 
должно быть достаточным для понимания 
значения единицы в конкретном случае. 

Разнообразие публикационной деятель-
ности think tanks определило аналитическую 
стратегию нашего исследования, в том чис-
ле неоднородный характер искомых единиц. 
В число анализируемых единиц вошли такие 
механизмы создания образа России, как 
стилистически окрашенная лексика, тропы, 
фразеологические единицы, стилистически 
нейтральные единицы разного объема, ко-
торые концептуально соотносятся с компо-
нентами матрицы. 

Особое внимание при выявлении и ана-
лизе единиц было уделено метафорам. 
В политической и когнитивной лингвистике 
метафора рассматривается не просто как 
троп, но как способ постижения и категори-
зации действительности. В процессе поли-
тической коммуникации метафора расширя-
ет содержательный объем сообщения и яв-
ляется средством преобразования установок 
адресата [Чудинов 2006: 21]. 

Далее представлены результаты рас-
смотрения посвященных России текстов 
американских think tanks за период 2022–
2023 гг. На основе испоользуемой когнитив-
ной модели из текстов были выделены фраг-
менты, содержание которых соответствует 

тому или иному компоненту нашей модели. 
Каждый фрагмент получил комментарий, по-
ясняющий его концептуальную отнесенность 
к определенному компоненту модели. 

КОМПОНЕНТ «АВТОРИТАРНЫЙ РЕЖИМ» 

В рассмотренных нами публикациях 
мозговых центров российская власть пре-
подносится преимущественно как автори-
тарный режим. Верховному лидеру припи-
сывается абсолютная полнота власти и от-
ветственность за международную агрессию 
России. Притом решения президента зачас-
тую изображаются иррациональными. Госу-
дарственные цели приравниваются к лич-
ным прихотям политика. 

Приближенные президента обладают 
минимальной долей власти, но их субъект-
ность нивелируется под авторитетом лиде-
ра. Народ изображается абсолютно безвла-
стным. Утверждается, что некоторая оппо-
зиционность просматривалась на протест-
ных акциях против конфликта на Украине, но 
такие движения теперь не проявлены. 
Власть, как отмечается в ряде публикаций, 
без сочувствия готова принести народ в 
жертву. 

Также нами был зафиксирован подход к 
изображению авторитаризма в России через 
сопоставление с демократическим режимом 
в США.  

Vladimir Putin’s dreams of Ukraine re-
incorporated into Russia, of breaking up NATO, 
and of Russia leading a global anti-Western 
alliance are collapsing about him [The U.S. and 
Its Allies… www]. 

Ядром фрагмента является яркая антро-
поморфная метафора «dreams». Основания 
внешней политики России представляются 
как мечты ее президента, не рациональное 
государственное управление. 

Unlike the West, the Russian state does 
not distinguish clearly between the state and 
today’s regime [The U.S. and Its Allies… www]. 

Через противопоставление подчеркива-
ется инаковость российского режима отно-
сительно западных стран. Корневое разли-
чие заключается в пропорциональном несо-
ответствии категорий государства и режима: 
Россия воспринимается исключительно че-
рез оптику режима, что позволяет сделать 
вывод о ее недемократичности. 

Putin’s dream of Russia as an anti-Wes-
tern, quasi-Soviet, illiberal state is facing humilia-
tion and defeat. In Putin’s mind, this crisis may 
have become existential—which, under Russian 
doctrine, would justify the use of any and all 
weapons [The U.S. and Its Allies… www]. 

Антропоморфные метафоры «мечты Пу-
тина» и «сознание Путина» помогают автору 
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свести государственный курс к нерацио-
нальному мышлению президента. При этом 
России присваиваются такие характеристи-
ки, как враждебность по отношению к Запа-
ду, сходство с СССР как с тоталитарным ре-
жимом, нелиберальность. С учетом пере-
численных атрибутов, автором делается вы-
вод о возможном применении Россией ору-
жия массового уничтожения в случае ее не-
удач в текущем противостоянии, которое 
кажется Путину конфликтом за существова-
ние его государства. 

The tiny Russian security elite may be 
working itself into a state of near hysteria 
about the existence of a rival value system—
Western democracy and Kyiv’s attempt to adopt 
it—seeing it as a threat to the future of Russia 
[The U.S. and Its Allies… www]. 

Эпитет «tiny», с одной стороны, помогает 
представить круг принимающих решения лиц 
как крайне малочисленную группу. С другой, 
добавляет образу военной элиты элемент 
незначительности. Эта незначительность, по 
мнению автора, проявляется в истерии воен-
ной элиты, которая может возникнуть в слу-
чае угрозы их системе ценностей. О тотали-
тарном характере этих ценностей говорится 
через оппозицию: «ценности российского ре-
жима — западная демократия». 

Putin has, for example given his approval 
to the Russian political philosopher Ivan 
Ilyin, an emigr   rom t e  oviet  nion   ose 
philosophy has been described as “Russian, 
Christian fascism“ [The U.S. and Its Allies… 
www]. 

Воззрения президента на роль государ-
ства во внешней политике характеризуются 
путем упоминания идеологических автори-
тетов первого лица. Автором подчеркивает-
ся интерес президента к философии Ивана 
Ильина. Следом приводится распространен-
ное мнение об идеях Ильина как о специ-
фичном направлении фашизма. 

Either a victorious Putin or a belea-
guered Putin is still a dangerous Putin. If he 
succeeds in Ukraine, his appetite for adven-
ture may grow [The U.S. and Its Allies… www]. 

Фрагменту свойственен возвышенный 
тон. Противопоставление эпитетов «victori-
ous» и «beleaguered» подразумевает неоп-
ределенность будущего России в рамках 
конфликта на Украине. При этом взаимоис-
ключающие сценарии сводятся к общему 
заключению — в любом случае Россия оста-
нется международной угрозой. 

Образ России передается путем персо-
нификации «государство = Путин». Приме-
чательно также употребление в данном кон-
тексте неопределенного артикля «а» с фа-
милией «Putin». Таким способом сообщает-

ся, что Путин — не личность, а нечто иное 
(режим). 

Экспансионистская сущность государст-
ва передается синтаксемой appetite for ad-
venture, которая укрепляет единоличность 
российской власти и ее иррациональную 
суть. 

But we must not forget that Putin does not 
care about the well-being of his population, 
or of those who serve in his military. The so-
called oligarchs have little sway. The early 
street protests in Moscow and St. Petersburg, 
which seemed so inspiring on social media in 
the first days after the invasion, represented a 
tiny percentage of a decimal point of the 
overall Russian population. Given these reali-
ties, Putin can still hope to maintain escalation 
dominance. The conflict ends when he de-
cides to end it, when he has had enough—or 
is gone [It Should Not Have Been a Surprise… 
www]. 

Во фрагменте российский режим (через 
образ первого лица) изображен как безуча-
стный по отношению к собственному народу 
и армии. Несущественное влияние имеет 
небольшая олигархическая прослойка. Ма-
лая часть россиян в начале эскалации рос-
сийско-украинского конфликта безуспешно 
пыталась выразить свое несогласие с поли-
тикой государства, однако протестное дви-
жение быстро затухло. Таким образом, ре-
шения, связанные с конфликтом, единолич-
но принимает президент России. Автор 
фрагмента патетически описывает варианты 
завершения противостояния: лидер либо 
«насытится», либо его не станет. Этим под-
черкивается хищничество и неисправимость 
российского режима. 

Likewise, Western governments would be 
wise to put off talk of war crimes tribunals for 
senior Russian officials and stop boasting 
about helping Ukraine target senior Russian 
generals and ships [It Should Not Have Been a 
Surprise… www]. 

Из фрагмента можно сделать вывод, что 
деятельность российского военного коман-
дования воспринимается западными лиде-
рами как преступление. Автор фрагмента 
не оспаривает это мнение, а лишь советует 
ограничить такую риторику для формирова-
ния диалога с Россией. 

It may well be that constructive relations 
with Russia do not emerge until well into 
a post-Putin era [Is Diplomacy Between Rus-
sia and the West Still Possible? www]. 

Неологизм, в структуру которого вошли 
фамилия «Putin» и префикс со значением 
«после», служит в данном контексте для 
описания двух эпох. В текущей действитель-
ности парадигма отношений Запада с Рос-
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сией определяется фактором президентства 
Путина, из-за чего конструктивного диалога 
быть не может. В будущем шанс на улучше-
ние этой ситуации есть, но только после 
смены действующего лидера. 

КОМПОНЕНТ «ЭКСПАНСИОНИЗМ» 

Экспансионизм приписывается России 
как давняя черта, обусловленная режимом. 
Лидеры режима стремятся воплотить кон-
цепцию великой страны: подчинить своему 
влиянию соседние страны; ослабить пози-
ции крупнейших мировых держав. Отмеча-
ется, что нынешняя ситуация на Украине 
является актом экспансии, причем не пер-
вым в истории современной России. Неод-
нократно подчеркивается угроза, которую 
представляет Россия для стран Запада. 

Evidence from both the Syrian war and the 
Ukraine conflict also shows that the Russian 
regime has a much higher tolerance threshold 
than the West for military and civilian casual-
ties [The U.S. and Its Allies… www]. 

Автор фрагмента описывает российский 
режим как готовый пойти на военные и граж-
данские жертвы для достижения своих це-
лей. Для аргументации автор упоминает 
действия России в Сирии и Украине. Для 
усиления аргументации российский образ 
мышления противопоставляется западному. 

Moreover, Putin’s concept of “greater 
Russia,”  it   kraine and Belarus in Russia’s 
sphere of influence, is indeed under mortal attack: 
Ukrainians collectively want to be free of Russian 
control [The U.S. and Its Allies… www]. 

В данном контексте верховному лидеру 
приписывается авторство концепта «Вели-
кой России», подразумевающей присутствие 
Украины и Беларуси в орбите российского 
влияния. Путинский концепт распадается из-
за стремления украинцев дистанцироваться 
от этой орбиты. Заметна концептуальная 
связь этого фрагмента с компонентом «Ав-
торитарный режим». 

A Russia that emerges from the Ukraine war 
capable of further territorial aggression could 
threaten NATO (triggering U.S. Article V commit-
ments), non-NATO countries, and international 
trade routes [The U.S. and Its Allies… www]. 

Создается образ России как государства, 
которое, с большой вероятностью, после 
выхода из конфликта с Украиной продолжит 
проявлять агрессию против других междуна-
родных акторов. Экспансионизм подразуме-
вается в качестве «хронического» свойства 
России. 

Russia, which is still considered a “pro-
foundly dangerous” threat to U.S. national 
security, is being materially diminished. Ac-
cording to leaked U.S. intelligence reports, 

Russia is estimated to have suffered 189,500—
223,000 total casualties, including 35,500—
43,000 killed [How Think Tanks Became En-
gines of Royal Propaganda www]. 

Заметна концептуальная близость с ком-
понентом «Авторитарный режим». По мнению 
автора фрагмента, несмотря на внушитель-
ные потери живой силы, экспансионизм Рос-
сии остается проблемой. 

There is a clear strategic advantage for the 
United States in the defeat of Vladimir Putin’s 
barbaric war on Ukraine, both in terms of pre-
venting future Russian aggression in Europe 
and deterring Chinese expansionism by demon-
strating Western resolve and lethality [How 
Think Tanks Became Engines of Royal Propa-
ganda www]. 

Эпитет «barbaric» определяет действия 
российского режима как несвойственное ци-
вилизованному миру агрессию. Пересечение 
с компонентом «Авторитарный режим» про-
ходит по линии отождествления режима 
с верховным лидером. 

Despite occasional, and tactical, coopera-
tion with the West, such as immediately after 
9/11, Putin has racked up a long list of glob-
al aggressions: Invading Georgia. Invading 
Ukraine—twice [It Should Not Have Been a Sur-
prise www]. 

Согласно данному фрагменту, коопера-
ция с Путиным (российским режимом, ком-
понент «Авторитарный режим») была воз-
можно лишь в редких, исключительных слу-
чаях, наподобие терактов 11 сентября. 
В остальном режим показывает на междуна-
родном уровне устойчивую агрессию, пико-
выми точками которой в прошлом были 
вторжения в Грузию и Украину. 

Next door to Georgia, in Armenia, in sum-
mer 2020, President Nikol Pashinyan—another 
leader out of favor with Moscow—saw his 
domestic position and foreign policy autonomy 
crushed by war with Azerbaijan. Elsewhere, in 
2020-2021, Belarussian strongman Aleksandr 
Lukashenko, who infuriated Moscow with his 
frequent political overtures to Brussels and 
Washington at Russia’s expense, was forced 
back into the fold frightened by the wrath of his 
own disgruntled population [Russia’s assault on 
Ukraine… www]. 

По мнению эксперта Института Брукинг-
са, экспансионизм России может проявлять-
ся не только в форме военного столкнове-
ния. Российский режим имеет средства для 
осуществления более изобретательного 
воздействия — организация прокси- и граж-
данских конфликтов. Автор видит связь ме-
жду ситуациями, когда Россия рисковала 
потерять влияние над странами СНГ, и по-
следующими кризисами. 
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КОМПОНЕНТ «ВОЕННАЯ МОЩЬ» 

О военном потенциале России говорится 
как о ресурсе для осуществления междуна-
родной агрессии. Наибольшее внимание 
уделяется оружию массового поражения, 
упоминание которого регулярно имеет место 
в риторике российских политиков. Экспертам 
think tanks свойственно мнение, что на дан-
ный момент российский режим лишь «бря-
цает оружием», чтобы деморализировать 
соперников. Тем не менее, эксперты счита-
ют, что угрозы могут быть реализованы в 
случае, если ситуация на Украине в военном 
плане перестанет быть успешной для РФ.  

The U.S. and Its Allies Must Understand 
and Respond to Russia’s Nuclear Threats 
[How the United States Can Support… www]. 

Заголовок характеризует Россию как 
страну, проводящую агрессивную риторику с 
опорой на оружие массового уничтожения. 

Disaster  or Russia’s imploding armed  orces 
may  ell a ait, and, eventually,  kraine’s armed 
 orces  ill likely t reaten to break Russia’s land 
corridor linking Crimea to the Donbas. At that 
point, Putin will make one of the most fateful deci-
sions of the century: to use nuclear or chemical 
weapons or not  [The U.S. and Its Allies… www]. 

Центром фрагмента является заявление 
о возможности использования Россией 
ядерного или химического оружия в кон-
фликте с Украиной. Для обоснования пози-
ции автор описывает вероятный, по его мне-
нию, сценарий, при котором армия РФ ока-
зывается слабее армии противника и прибе-
гает к оружию массового уничтожения. Сти-
листически окрашенное «one of the most fate-
ful decisions of the century» усиливает образ 
России как государства, готового распоря-
диться судьбой мира в случае своего пора-
жения. Также наблюдается пересечение с 
компонентом «Авторитарный режим». Важ-
нейшее решение принимается единолично 
президентом. 

Russian military doctrine, combined 
with Russian practice, statements from the 
nation’s political leaders, and informed 
Western commentary, can shed light on the 
seriousness of the threat of Russian use of nu-
clear, biological, or chemical weapons [How the 
United States Can Support… www]. 

Автором отмечается, что о серьезности 
угроз России относительно применения 
средств массового уничтожения, можно судить 
по военной доктрине России, риторике поли-
тиков, а также ее предыдущим действиям. 

For the Kremlin, nuclear weapons arguably 
provide a kind of comfort blanket [How the 
United States Can Support… www]. 

Через артефактную метафору подчеркну-
та зависимость России от ядерного оружия. 

Forecasting in Russian military affairs to-
day assumes that the armed forces are part 
of a larger state system that consists of 
interrelated political, economic, historical, 
cultural, technological, and military ele-
ments, and functions in certain geopolitical 
conditions [Russian Military Forecasting and 
Analysis… www]. 

В данном фрагменте исследования 
«RAND» описывается принцип стратегиче-
ского прогнозирования, свойственный рос-
сийскому военному командованию. Суть 
принципа в восприятии вооруженных сил в 
связке с культурой, экономикой, политикой, 
историей, технологическим развитием. Под-
разумевается, что военный компонент про-
низывает все социальные сферы России и 
они могут действовать в связке в зависимо-
сти от обстоятельств. 

Nuclear weapons and threats figured among 
topics discussed during Russian President Vla-
dimir Putin’s annual meeting  it  t e Valdai Dis-
cussion Club on October 5.  ince Russia’s all-
out assault on Ukraine in 2022, Putin and oth-
ers have rattled the nuclear saber — some-
times subtly, sometimes loudly — in a bid to dis-
suade Kyiv from resisting and the West from 
supporting that resistance [Russian mutiny fur-
ther polarizes… www]. 

Фрагмент концептуально близок компо-
нентам «Авторитарный режим», «Экспан-
сионизм». Метафорическое содержание ус-
тойчивого сочетания «saber rattling» расши-
рено прилагательным «Nuclear». Деятель-
ность российского экспертного сообщества 
на одной из самых авторитетных дискусси-
онных площадок государства заключалась в 
угрозах Западу и Украине ядерным оружием. 
Ориентиром для участников площадки в их 
агрессивной риторике выступал верховный 
лидер страны. 

КОМПОНЕНТ «ЭКОНОМИКА» 

В отобранных нами публикациях эконо-
мика РФ преимущественно рассматривается 
в контексте санкций. Экономическая полити-
ка РФ признается эффективной в связи с ее 
устойчивостью под санкционным давлением. 
Эксперты отмечают необходимость санкций, 
накладываемых на различные сферы рос-
сийской экономики, ведь доходы России да-
ют ей ресурс для военной агрессии. 

Moscow has effectively moved over the 
past decade o  Putin’s rule to shore up the 
Russian economy against Western sanc-
tions, including through paying off state debts 
and making strategic direct investments in 
companies across Europe in critical infrastruc-
ture, energy, and metallurgy [Russian mutiny 
further polarizes… www]. 
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Автор фрагмента, судя по всему, объяс-
няет причины, по которым экономика РФ ус-
тояла под санкциями. Внешнеэкономический 
курс России последнего десятилетия пре-
подносится как подготовка к острому проти-
востоянию. Политика России, заключающая-
ся, например, в воздержанности от инвести-
ций в европейские компании и в погашении 
госдолга, признается эффективной. 

Russia’s economic interests and maximize 
Mosco ’s options and leverage. He has in-
structed Russian oligarchs in his innermost 
circle to “de-offshore” or repatriate their key 
operations and assets, and diversified Rus-
sia’s trade relations away from Europe and 
the U.S. But he has also assiduously court-
ed international corporations to give them a 
direct stake in the Russian economy. Putin 
continues to try to deepen ties with the private 
sectors of key European countries even at the 
height of this crisis to off-set any retaliatory 
economic actions the West might take [Russian 
mutiny further polarizes… www]. 

Детализированное описание защитных 
экономических мер. Для нивелирования 
урона западных санкций Президент России в 
разгар кризиса продолжает предпринимать 
различные меры: налаживание связей с ча-
стным сектором Европы, уход от ориентации 
на Запад в торговых делах и т. д. Одним из 
механизмов реализации внешнеэкономиче-
ской политики называется подчиняющаяся 
президенту олигархия. Заметна связь с ком-
понентом «Авторитарный режим», что про-
является в моделях he has instructed, he has 
also assiduously courted, создающих впечат-
ление о единоличном влиянии президента 
на политику. 

For Putin, trade and investment are 
means of securing political leverage, along 
with offering lucrative positions on Russian cor-
porate boards to former high-ranking Western 
politicians and grandees [Russian mutiny further 
polarizes… www]. 

Экономическая сфера России определя-
ется как сфера интереса Путина: простран-
ство воплощения его политических экспан-
сионистских амбиций. 

Russian President Vladimir Putin, for his 
part, needs to achieve an outcome that justi-
fies his costly invasion lest he appear weak 
and be challenged at home [Is Diplomacy Be-
tween Russia and the West Still Possible? www]. 

Автор фрагмента определяет СВО как 
дорогостоящий проекта лидера России. 
В том случае, если данный проект окажется 
неприбыльным, внутриполитический автори-
тет Владимира Путина ослабнет. 

But, until Russia’s behavior changes, 
sanctions should not just remain in place but 

be extended to cover energy imports that are 
funding the Russian war effort [Is Diplomacy 
Between Russia and the West Still Possible? 
www]. 

Санкционное давление на Россию явля-
ется реакцией на ее международную агрес-
сию. До тех пор, пока Россия не откажется 
от экспансионистского курса, по мнению ав-
тора фрагмента, санкции остаются необхо-
димостью. Главной целью санкций должен 
стать импорт энергоресурсов как основной 
источник средств для «российской войны». 

КОМПОНЕНТ «ИДЕОЛОГИЯ» 

Авторами американских think tanks ука-
зывается, что российской властью продвига-
ется особая идеология, настраивающая 
массы на воинственное отношение к Западу. 
В ядре этой системы — идея об угрозе су-
ществованию нации со стороны западных 
стран. Как следствие, русский народ стоит 
перед необходимостью солидаризироваться 
и выступить войной против Запада. 

Despite t e Russian state’s declared belie  
that it faces a crisis fomented by the West, 
there is, objectively, no serious existential threat 
to the Russian Federation. Regardless, the war 
in Ukraine has been framed in existential 
terms by the Russian state in its messaging 
to the Russian public [Russia’s assault on 
Ukraine… www]. 

Автор фрагмента отмечает, что прави-
тельство России навязывает народу образ 
Запада как экзистенциальной угрозы (что не 
является действительностью). Как следствие, 
конфликт на Украине интерпретируется для 
масс как борьба за существование нации. 

Indeed, Russian national ideologues 
have fetishized ideas linking Russian Or-
thodox Christianity and nuclear weapons. 
Russia’s nuclear  eapons and Russian Ort o-
doxy are t e “s ord and s ield”—the so-called 
atomic Orthodoxy—against the chaos, or the An-
tichrist, which these ideologues identify as the 
U.S. and NATO. The sword and the shield are 
also the symbols of Putin’s old KGB and now 
his FSB» [Russia’s assault on Ukraine… www]. 

В приведенном контексте образы Русской 
православной церкви и ядерного потенциала 
России представлены как идеологемы, сме-
шивающиеся в целях формирования у масс 
соответствующего образа мышления. Для 
изображения сути этой идеологии автор 
прибегает к метафорам. Через социоморф-
ную метафору «atomic Orthodoxy» автор за-
являет об особой ценностной системе. 
В рамках этой системы особо значимы вера 
и ядерное оружие: они выступают опорой в 
судьбоносной битве, что показано через ар-
тефактную метафору «sword and shield». 
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Характер самого противостояния раскрыва-
ется через религиозные образы «chaos» и 
«Antichrist» — благодаря этим образам ав-
тор пытается объяснить, как трактуются 
США и НАТО российской идеологией. 

Также автор подмечает, что щит и меч 
являются символами российских спецслужб. 
Таким образом эксперт пытается выстроить 
взаимосвязь между отношением верховного 
лидера к силовым структурам и его ролью в 
формировании военной идеологии. 

The Russian President is a student of 
history. He knows Russian history inside out, 
but he also has his very own version of his-
tory. The Kremlin and Putin have long de-
ployed Russia values and Russian history as 
weapons in their conduct of information war-
fare, especially when it comes to Ukraine. For 
Putin, every aspect of the Ukraine conflict 
has been made personal [Russia’s assault on 
Ukraine… www]. 

Посредством социоморфной метафоры 
«a student of history» подчеркивается инте-
рес В. Путина к истории, однако далее фор-
мируется контраст — «he also has his very 
own version of history». Президент России 
задействует национальную память и ценно-
сти как оружие в информационной войне, 
в частности, в ходе конфликта на Украине. 
Более того, конфликт с Украиной стал для 
российского президента личным делом. 

 
Обнаруженные фрагменты позволяют 

судить о том, что в дискурсе американских 
think tanks на данный момент имеет место 
присвоение России черт милитаристского 
государства. Равно как многие СМИ, амери-
канские мозговые центры склонны изо-
бражать РФ как страну с авторитарной вла-
стью, готовую к агрессии против других ме-
ждународных акторов. Учитывая влияние 
think tanks на национальную повестку США, 
данная тенденция может быть маркером 
долгосрочного кризиса в отношениях с Рос-
сией. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Феномен языковой личности, несмотря 
на интенсивное изучение в разных сферах 
наук, остается понятием, точно не опреде-
ляемым. Это связано со сложностью, много-
уровневостью и разноизмеряемостью самой 
проблемы [Азарова 2017]. Языковая лич-
ность как специфическое явление является 
предметом интереса различных научных 
дисциплинах, таких как лингвистика, психо-
логия, социология, культурология, педагоги-
ка, поскольку в языковой личности прелом-
ляются философские, социологические и 
психологические взгляды на общественно 
значимые свойства человека. Тем не менее 
все исследователи сходятся в одном, что 
изучать языковую личность возможно через 
речевую деятельность и коммуникативное 
поведение человека, поскольку без понима-
ния того, как человек кодирует и декодирует 
мыслительные процессы, невозможно пол-
ное описание языковой личности. 

Многими исследователями были разра-
ботаны важнейшие положения, которые лег-
ли в основу современной теории и практики 
анализа языковой личности. В. В. Виногра-
дов исследовал языковую личность, изучая 
язык художественной литературы и разли-
чая личность автора и личность персонажа 
[В. В. Виноградов, электронный ресурс] 
Ю. Н. Караулов создал основу для изучения 
языковой личности в ее комплексном поня-
тии. Он выделил три уровня рассмотрения 
языковой личности: вербально-семантиче-
ский уровень, лингвокогнитивный уровень, 
мотивационный уровень. Данная трехуров-
невая модель стала основой для комплекс-
ного описания языковой личности, соеди-
няющего системное представление языка 
с функциональным анализом текстов. Идеи 
Караулова легли в основу нового научного 
направления, изучающего языковую лич-
ность как многомерный феномен, отражаю-
щий ментальность и менталитет носителя 
языка [Караулов 2007]. В. И. Карасик пред-
ложил социологический анализ, выделяя 
языковые индикаторы социальных групп 
[Карасик 2002]. М. А. Холодная исследует 
языковую личность в контексте когнитивных 
стилей [Холодная 2004]. Сегодня исследова-
тели акцентируют внимание на отдельных 
аспектах языковой личности в различных 
общественно значимых сферах: в педагоги-
ческом дискурсе [Л. П. Халяпина 2006; 
Н. Е. Лысенко 2011; С. Д. Пивкин 1999, А. В. Ван-
дышева 2009]; в культурологическом дискур-
се [С. Г. Воркачев 2001; С. Ю. Годунова 

2004; В. В. Красных 2003; В. И. Карасик 
2002; Ю. Е. Прохоров 2003] и т. п. Сегодня 
все большую актуальность приобретают 
направления, исследующие языковую лич-
ность в когнитивном аспекте, которые опи-
раются на теории и концепции когнитивных 
стилей, выявляющие различные психотипы 
языковых личностей [Вятютнев 1984; Зимняя 
2002; Ливер 2000; Усольцев 2023; Холодная 
2004; Шкуратова 1983]. 

Проблемы и задачи исследования. 
Разнонаправленность и многоаспектность 
подходов к изучению языковой личности по-
ка не позволяют создать ее холистическую 
модель, поэтому в данной работе внимание 
сосредоточено на когнитивном подходе 
к анализу языковой личности в рамках 
учебно-научного дискурса. Заметим, что 
понятие языковая личность трактуется 
в данном случае как репрезентант идиолек-
та отдельной личности ученого, но пред-
ставленной в конкретной профессиональной 
сфере. 

Цель исследования — выявить когни-
тивные компоненты и регистры когнитивного 
стиля языковой личности историка-препо-
давателя в научно-учебном дискурсе (лек-
ции по курсу «Всеобщая история»). 

Методология исследования. В силу 
специфики анализируемого материала ра-
бота носит комплексный характер: она опи-
рается на когнитивно-дискурсивный анализ: 
выявляются типологические репрезентанты 
вербализации признаков языковой личности 
преподавателя (проведен анализ лексико-
семантических, грамматических и стилисти-
ческих особенностей речи преподавателя); 
метод изучения языкового сознания (отме-
чены некоторые элементы степени владения 
преподавателем бытовым языком, простой 
лексикой, а также выявляется индивидуаль-
ная иерархия смыслов и ценностей в его 
языковой картине мира — в оценочных от-
ступлениях на политические темы — Ленин, 
Меркель, …); анализ речевого поведения 
(выявлены коммуникативные стратегии, ис-
пользуемые преподавателем в учебном 
процессе, а также особенности переключе-
ния между различными регистрами речи 
(научно-учебный, объяснительно-иллюстра-
тивный, побудительный, оценочный); отме-
чены особенности профессиональной язы-
ковой личности (выявлена специфика язы-
ковой личности преподавателя-историка, 
обусловленной его профессиональной дея-
тельностью, знаниями и ценностными ори-
ентациями). 
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Комплексное применение этих методов 
позволяет всесторонне исследовать языко-
вую личность преподавателя-историка, ее 
структуру, особенности вербализации, а 
также роль в образовательном процессе. 

Материалом исследования послужили 
видеоматериалы лекций доктора истори-
ческих наук, профессора Земцова В. Н., 
прочитанных в 2007 г. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Обзор 

Когнитивный подход позволяет ком-
плексно охарактеризовать языковую лич-
ность историка-преподавателя в образова-
тельном пространстве, выявляя как ее ком-
понентную структуру, так и специфику когни-
тивного стиля. Согласно когнитивному под-
ходу, языковая личность историка-препода-
вателя включает в себя следующие компо-
ненты. Вербально-семантический компо-
нент, отражающий особенности владения 
историком-преподавателем лексическими, 
грамматическими и стилистическими сред-
ствами языка. Когнитивный компонент, 
характеризующий специфику концептуаль-
ной картины мира историка-преподавателя, 
его систему знаний и представлений об ок-
ружающей действительности. Мотивацион-
но-прагматический компонент, определяю-
щий коммуникативные цели, мотивы и ин-
тенции историка-преподавателя в образова-
тельном процессе. Когнитивный подход так-
же позволяет выявить особенности когнитив-
ного стиля языковой личности историка-
преподавателя, который проявляется в пред-
почитаемых способах восприятия, перера-
ботки и структурирования информации; инди-
видуальных особенностях мышления, памяти 
и внимания и стратегиях решения познава-
тельных и коммуникативных задач. 

Как неоднократно отмечалось исследо-
вателями, пафос стилевого подхода заклю-
чался в утверждении возможности объясне-
ния личности за счет анализа особенностей 
организации ее когнитивной сферы (индиви-
дуально-своеобразных способов анализа, 
структурирования, категоризации, интерпре-
тации, прогнозирования происходящего). 
Поэтому каждый когнитивный стиль изна-
чально рассматривался в качестве психоло-
гической черты высшего порядка, «снимаю-
щей» в себе не только когнитивные, но и мо-
тивационные, эмоциональные и другие лич-
ностные характеристики. 

Полагаем, что проводником «менталь-
ной составляющей» является индивидуаль-
ный когнитивный стиль преподавателя 
(в данном случае это преподаватель — уче-
ный-историк), который проявляется в учеб-

но-научном или образовательном дискурсе, 
в частности, в лекции. 

Лекция предполагает передачу учебно-
научной информации, которая в свою оче-
редь имеет двойственную сущность: инфор-
мационную составляющую и дидактическую 
(методическую, воспитательную, форми-
рующую представление о предмете речи). 

Преподаватель, читающий лекцию, 
транслирует знание согласно своей научной 
картине мира, а когнитивный стиль есть пси-
холингвистическая интерпретация этого 
представления, направленная на слушателя 
(студента) и формирующая у него первич-
ные представления о предмете речи. 

Лекция, которую читает преподаватель, 
безусловно, может отражать когнитивный 
стиль ее автора в различных аспектах, назо-
вем их когнитивными компонентами органи-
зации информационного пространства, таких 
как: 

1. Структура и организация материала 
(систематический или контекстуальный под-
ход). 

2. Выбор тем и примеров. Преподаватель-
ученый выбирает темы и примеры, которые 
отражают его собственные интересы и 
предпочтения. 

3. Языковые особенности. В речи лектора 
проявляются предпочтения определённых 
грамматических конструкций и лексики. Учё-
ный предпочитает более формальный, ли-
тературный стиль или стиль его речи может 
быть более разговорным. 

4. Подход к учебному процессу. Автор мо-
жет выбрать традиционные методы обуче-
ния, коммуникативный, или материал может 
подаваться в форме игры, тренинга и т. п. 

5. Целевая аудитория. Лектор адаптирует 
свой материал для определенной целевой 
аудитории. Лекция может быть подана в иг-
ровой форме, содержать сугубо теоретиче-
ский материал или включать больше контек-
стуальной информации и объяснений. 

Учебный материал излагается в разных 
формах с учетом существования четырех 
стилей кодирования информации (как отме-
чает М. А Холодная): 

1. Предметно-практический стиль кодиро-
вания информации. Лектор предлагает для 
анализа некую практическую ситуацию, с ко-
торой связаны понятие и предмет речи. 
Учащиеся включаются в поисковую деятель-
ность и становятся сами исследователями. 

2. Визуальный стиль кодирования информа-
ции. Лектор использует нормативные образы 
(таблицы, схемы, картинки, фотографии), ви-
зуальные модели (предмет речи по аналогии 
сравнивается с другим предметом реального 
физического мира или артефактом). 
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3. Словесно-речевой стиль кодирования 
информации. Лектор, объясняя материал, 
проводит и словарную работу: дает опреде-
ления терминам; формирует межъязыковые 
связи (родной язык и иностранный); форми-
рует межпредметные связи (литература — 
язык — культура — история — математика — 
физика и прочее). 

4. Сенсорно-эмоциональный стиль кодиро-
вания информации. Лектор актуализирует 
мотивы сопереживания героям рассказан-
ных сюжетов, включение учащихся в кон-
текст учебного материала. 

Данное исследование посвящено попыт-
ке охарактеризовать языковую личность 
ученого-историка сквозь призму его когни-
тивного стиля репрезентации учебного ма-
териала. Исследование проводилось в двух 
аспектах: были проанализированы когнитив-
ные компоненты организации информацион-
ного пространства и был дан обзор собст-
венно когнитивному стилю кодирования ма-
териала. 

Следует сделать еще одно замечание. 
Специфика предмета науки также, по наше-
му мнению, накладывает отпечаток на спо-
собы трансляции информации по изучаемо-
му предмету. В данном случае речь идет о 
предмете история и лекции по курсу «Новая 
история стран Европы». Был проведен ана-
лиз лекции (2 академических часа) по курсу 
«Новая история стран Европы», посвящен-
ной политической ситуации и персоналиям 
2-й половины XIX века во Франции и Герма-
нии. Время записи лекции 15.03.2007. Не-
смотря на то, что материал кажется не-
сколько архаичным, некоторые предположе-
ния о будущем, звучавшие в лекции, оказы-
ваются весьма актуальными сегодня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

I. КОГНИТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

1. Структура и организация материала. 
Контекстуальный подход является веду-
щим у лектора и проявляется эксплицитно. 
Систематический подход присутствует им-
плицитно и проявляется через организацию 
работы со студентами в течение всего учеб-
ного времени, когда читаются лекции и про-
водятся практические занятия. 

Контекстуальный подход: Преподава-
тель создаёт на занятии реальную или моде-
лирует воображаемую жизненную ситуацию и 
предлагает студенту действовать в ней, опи-
раясь на имеющиеся у него знания и опыт. 
Лектор как бы «включает» студента в описы-
ваемую эпоху и предлагает осмыслить собы-
тия и предметы, отмечаемые автором. Лек-

тор повествует о событиях 2-й половины 
XIX века, рассказывая последовательно о 
Второй империи во Франции, далее о событи-
ях, способствующих объединению Германии. 

Рассказ о событиях во Франции: «но к 
концу 60-х годов начались перемены / точ-
нее, говоря / появились очень опасные при-
знаки / резко выросло оппозиционное дви-
жение /… / усилилось оппозиционное движе-
ние / кто же оказался в оппозиции к Напо-
леону Третьему / в оппозиции оказались 
/конечно /многочисленные социалисты 
/причем / их количество в 60-е годы резко 
возросло / причем / среди них появляются 
крупные имена / которые затем нами бу-
дут замечены на баррикадах эпохи Париж-
ской Коммуны / это Варлен и Франкель / 
Варлен и Франкель /я право не знаю (берет 
в руки меловую тряпку) тряпочкой-то мож-
но стирать эту доску? (начинает сти-
рать) можно (стирает с доски прежние 
надписи и пишет имена Варлен и Фран-
кель)… это раз / во-вторых активизиро-
валась орлеанийская оппозиция / если 
помните таких / сторонников / Луи Орле-
анского и его потомков / были монархисты 
и крайне правого легитимистского на-
правления / которые ратовали за возвра-
щение Бурбонов // и количество оппозицио-
неров постоянно росло // аристократки / 
которые / многие из которых вели такой 
достаточно такой вольный образ жизни / 
также активизировали свои протесты 
против режима/ причина оказалась в том/ 
что ближайший родственник Наполеона 
Третьего на дуэли застрелил одного моло-
дого человека / который вызывал всеобщее 
обожание у женщин // это молодой Виктор 
Нуар / этого простить Наполеону Треть-
ему не могли/ этого Нуара похоронили на 
кладбище Пьер Лашез / и сегодня это из-
вестный объект паломничества / дело в 
том что // ну ладно // э-значит/ этого 
Нуара / его после смерти/ надгробный 
памятник Нуара изобразили в виде /так 
сказать /раскинувшегося молодого че-
ловека красивой наружности/ (вскинул 
руки вверх и в стороны) и есть такое 
поверье/ если женщина хочет забереме-
неть / нет у нее детей/ вот/ надо пойти 
на кладбище так / ага / в общем некото-
рая часть этого памятника / она до 
блеска отполирована / так что/ да / да-
мы / дамы оказались тоже в оппозиции к 
Наполеону Третьему // точно говорю / 
видел // тоже оказались в оппозиции к На-
полеону Третьему// В самый последний мо-
мент в 69 году /император /ну как бы ска-
зать / спохватился / он понял что/ сохра-
нить в прежнем варианте режим / режим 
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чуть ли не абсолютистской монархии не-
возможно/ надо осуществлять по крайней 
мере показные реформы// и он решил взять 
курс на создание парламентской монархии». 

О событиях, происходящих в Герма-
нии: «Два слова о Северогерманском 
союзе// Договор о его образовании был за-
ключен в августе шестьдесят шестого 
года// то есть сразу после мира с авст-
рийцами// создавался…/ создавалась по-
литическая структура / государствен-
ная структура этого союза/ которая 
включала в себя союзный совет/ это 
верхняя палата парламента/ будем го-
ворить общеупотребительными сло-
вами/ парламента// Верхняя палата пар-
ламента это союзный совет/ союзный 
совет формировался на основе мини-
стров/ германских государств/ и упол-
номоченных / уполномоченных союзных 
германских государств// Он не избирался 
/ не избирался// он как бы представлял су-
ществующие монархии и существующие 
правительства германских государств// 
А нижняя палата (парламент) стала на-
зываться Рейхстаг// Рейх / да/ то есть 
империя/ это союз/ можно переводить 
по-разному/ так вот депутаты рейхс-
тага избирались всеобщим прямым го-
лосованием/ всеобщим прямым голосо-
ванием / разумеется был избиратель-
ный ценз / разумеется / никакие рабочие 
там в выборах не участвовали// имуще-
ственный ценз был // мы потом о нем 
будем говорить// но тем не менее эле-
менты вот такой демократии здесь 
присутствовали// Но если мы посмотрим 
на количество населения разных герман-
ских государств в этот период/ предста-
вители какого государства преобладали в 
рейхстаге // то мы увидим преобладали / 
конечно / пруссаки // преобладали пруссаки// 
это предопределено было фактически по-
сле наполеоновских войн / когда террито-
рия Пруссии оказалась самой значитель-
ной// Ну и замыкал эту пирамиду прези-
дент/ президент Северогерманского союза 
и президентом мог быть только// ну вы 
понимаете // только прусский король// 
у него вся полнота исполнительной вла-
сти// ну пруссаки / вы чувствуете/ они все-
гда испытывают пиетет / всегда испы-
тывали пиетет по отношении к власти 
исполнительной // власть законодательная 
служила только ширмой// сейчас / конечно/ 
в Германии многое изменилось// а многое и 
осталось в виде такой тлеющей традиции 
/ которая может реанимироваться// Ну не 
будем говорить о современной/ кстати/ 
единой Германии// единая Германия // 

по большому счету если бы двадцатый 
век / вторая половина стала веком де-
мократии/ либерализма/ тогда бы / воз-
можно/ о нынешней Германии говорили 
бы как о четвертом Рейхе// да/ фактиче-
ски так и есть// реально в географическом 
плане /в сущности / и в историческом /так 
и есть// в девяностом году как-то непо-
нятно / как это произошло да/ вроде бы 
великая мечта немцев Восточной Герма-
нии с Западной соединиться // ну почему бы 
им этого не сделать/ да? дать им такую 
возможность». 

Систематический подход. В ходе про-
чтения лекции автор регулирует учебный 
процесс, систематизирует необходимую ин-
формацию и указывает на ключевые момен-
ты истории, которые необходимо знать: 

«Я сейчас шел / мучительно вспоминал/ 
с трудом вспоминал / на чем мы оста-
новились / что я должен говорить / 
и передо мной всплыли исторические 
ужасы //(говорит с иронией) С трудом 
я вспомнил / что остановились мы на 
Второй империи во Франции / на Второй 
империи во Франции / и мы говорили о 
том / что технические достижения / эко-
номические достижения в эпоху Наполео-
на III / они оказались значительными // осо-
бенно при сопоставлении их с политиче-
скими реформами // продолжим //»; 

«/ и когда мы с вами будем изучать 
историю международных отношений/ мы 
увидим/ что в сущности обе стороны/ 
и Пруссия и Франция / спровоцировали эту 
войну /»; 

«это только завершение объединения 
Германии// потому что само объединение 
конечно втиснуть в узкие рамки этих 
двух десятилетий совершенно невоз-
можно/ так// и мы с вами уже видели // 
что взять за начало объединения Гер-
мании// германских земель? // Да бог его 
ведает?…/и даже можем предложить 
такой вариант…»; 

«Появляется Бисмарк// Бисмарк/ о нем 
мы с вами будем говорить на семинар-
ских занятиях/ поскольку это крупная 
фигура/ что /пожалуй /два доклада бу-
дет // Один доклад будет посвящен ана-
лизу или обзору его воспоминаний/ Есть 
два русских издания его воспоминаний/ 
Правда они скушноваты/ но писал все-таки 
великий человек// Ну и наконец сама био-
графия Бисмарка// Я сейчас скажу толь-
ко самые общие сведения//»; 

«Бисмарк// Были ли у него какие-то 
особенные амбиции изначально? Ну/ не 
знаю// Тот /кто будет делать доклад 
о его жизни расскажет//»; 
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«Прусский командующий Мольтке то-
же это имя запомните // но / вы должны 
знать что это Мольтке-старший // Хель-
мут Мольтке-старший// А вы наверное 
слышали о Мольтке-младшем/когда речь 
шла о Первой мировой войне/»; 

«Это событие завершает процесс 
объединения Германии// а тем самым 
завершается и наша первая пара». 

2. Выбор тем и примеров. Самыми час-
тотными оказываются примеры из литера-
туры и культуры, которые автор лекции 
считает важными. 

О Франции: «Наполеон Третий / будучи 
человеком близким к военной деятельно-
сти/ … я напомню /что около десятка ком-
паний он провел сам / сам руководил вой-
сками / вот / он тоже возглавил одну из 
крупных армейских группировок / которые 
находились на восточной границе Франции / 
во главе другой группировки был маршал 
Макмагон // маршал Макмагон / его предки 
происходили из Шотландии (ищет мел) ах 
он у меня в руках (пишет имя на доске) я не 
буду описывать ход военных действий / 
я думаю это не нужно делать // из ли-
тературы / это знаете самое лучшее, 
что я читал об этой войне / по этим 
событиям / и это как ни странно лите-
ратурное произведение / это Эмиль Зо-
ля // называется «Разгром» // я уж не 
знаю Фадеев потом /так сказать 
/прочитав Эмиля Золя /придумал назва-
ние / повесть что ли у него была // Ну в 
советское время ее проходили// Я уж не 
знаю / вот/ но произведение Эмиля Золя 
/ оно меня в свое время поразило // А по-
разило вообще-то монументальностью 
/ напомнив даже «Войну и мир»// Там есть 
отдельные персонажи и придуманные и не-
придуманные герои и одновременно есть 
этот людской поток / который редко в 
крупных литературных произведениях 
можно встретить// полистайте / очень 
интересно/ почему же французы проиграли/ 
что с французами произошло// это была 
полнейшая неожиданность // причем, прус-
саки разгромили за несколько недель фран-
цузов //» 

О Германии: «По сути говоря / всю по-
литику / всю политическую сферу буржуа-
зия отдала монархии / Юнкерам не вмеши-
ваясь в события политического характе-
ра// буржуазия целиком занялась экономи-
кой// бизнесом/ вполне довольная этой 
сферой деятельности// в пятидесятые 
годы в деревне окончательно ликвидиру-
ются остатки феодальной зависимости// 
Я напомню, что феодальная зависимость/ 
различные виды феодальной зависимости в 

Пруссии выкупáлись // После революцион-
ных событий этот процесс перешел на 
население// причём, в Пруссии продолжали 
сохраняться крупные земельные террито-
рии// помещики получили выкупные плате-
жи / это были большие суммы / но / если вы 
помните в нашей стране помещик, получив 
выкупную сумму, чем он занялся? В конеч-
ном итоге все завершилось вырубкой 
вишневого сада, да? То есть не было 
склонности делать дело // а в Пруссии все 
иначе //в Пруссии помещик/ юнкер/ это че-
ловек/ который вообще знает / что такое 
деньги и как их зарабатывать// Он очень 
активно начал использовать те богатст-
ва / которые у него были в руках/ прежде 
всего землю/ для того чтобы извлекать 
прибыль// это что означало? Это означа-
ло, что / имея большие земельные про-
странства / имея на руках деньги/ будучи 
экономически активной / так сказать/ ча-
стью общества прусское юнкерство стало 
быстро приобретать вид / буржуазии //» 

3. Языковые особенности. Преподава-
тель предпочитает литературный стиль, но 
включает отдельные разговорные слова и 
выражения: 

3.1. Грамматические конструкции. 
А) Наиболее частотные конструкции — 

констатация факта — вопрос-ответ. 
Грамматическая конструкция, которая соче-
тает констатацию факта с риторическим во-
просом для усиления высказывания, без 
ожидания конкретного ответа. Вопросно-
ответный приём, характерный для многих 
преподавателей: «что взять за начало 
объединения Германии// германских зе-
мель? // Да бог его ведает… / и даже мо-
жем предложить такой вариант, если 
связывать объединение Германии 
только с Пруссией / что потом произой-
дет/ так/ значит надо начинать с прусско-
го королевства/ когда оно появилось 
/тысяча семьсот первый — тысяча семь-
сот четырнадцатый год// время войны за 
испанское наследство»; 

«Он очень активно начал использо-
вать те богатства / которые у него 
были в руках/ прежде всего землю / для 
того чтобы извлекать прибыль// это 
что означало? Это означало, что / имея 
большие земельные пространства / 
имея на руках деньги/ будучи экономиче-
ски активной / так сказать/ частью об-
щества прусское юнкерство стало бы-
стро приобретать вид / буржуазии»; 

«пятидесятые годы// пятидесятые го-
ды// как вы помните/ революция в гер-
манских землях сорок восьмого — сорок 
девятого годов потерпела поражение// 
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может быть это и хорошо// почему? 
Во время этой революции прусский ко-
роль и прусское юнкерство пошли на 
компромисс // на компромисс с буржуаз-
ными либеральными кругами // они при-
няли на себя ответственность за объеди-
нение земель»; 

«я напомню/ по-моему /я уже говорил об 
этом когда-то, да / что традиционно 
в нашей литературе продолжают гово-
рить о существовании двух путей о раз-
витии капитализма в деревне, да? Это по 
Ленину// Ленин говорил, что есть аме-
риканский путь и какой? Прусский путь, 
да? Какой путь лучше? Американский 
путь! Ерунда полная! Дело в том, что 
американский путь, если он/ если он связан 
с быстрым дроблением земельных наделов, 
раздачей этих земель, ну скажем, ферме-
рам или крестьянам, ну не знаю, кому/ Все 
это заканчивается тем, что у этого фер-
мера мало денег / он обрабатывает землю 
усилиями своими собственными и своей 
семьи / так/ что он технических новшеств 
не вводит/ так/ у него для этого нет 
средств, нет возможности // Земельный 
надел все равно мал // фермерский путь 
Соединенных Штатов Америки идеализи-
ровать ни в коем случае не стоит». 

Б) грамматическая конструкция — 
инклюзивное «мы» — это грамматическая 
конструкция, которая позволяет автору объ-
единить себя и слушателей/читателей, соз-
давая ощущение совместного рассмотрения 
проблемы или темы. Это распространенный 
прием в лекциях, докладах и других акаде-
мических жанрах, где автор стремится во-
влечь аудиторию в обсуждение: 

«Но мы с вами обращаемся к сле-
дующей проблеме этих двух десятилетий 
/ и назовем ее Объединение Германии/ объ-
единение Германии». 

В) грамматические структуры, включаю-
щие вводные конструкции, такие как «как вы 
помните», «Я напомню», используются для 
включения дополнительных комментариев 
или пояснений в основное высказывание. 
Например: 

«в пятидесятые годы// пятидесятые 
годы// как вы помните/ революция в гер-
манских землях сорок восьмого — сорок де-
вятого годов потерпела поражение// мо-
жет быть это и хорошо// почему? Во время 
этой революции прусский король и прусское 
юнкерство пошли на компромисс // на ком-
промисс с буржуазными либеральными кру-
гами // они приняли на себя ответствен-
ность за объединение земель // и когда ре-
волюция закончилась/ в Пруссии серьезной 
оппозиции королю не существовало»; 

«в пятидесятые годы в деревне окон-
чательно ликвидируются остатки фео-
дальной зависимости// Я напомню, что 
феодальная зависимость/ различные виды 
феодальной зависимости в Пруссии выку-
пались// После революционных событий 
этот процесс перешел на население// при-
чём, в Пруссии продолжали сохраняться 
крупные земельные территории»; 

«помещики получили выкупные платежи / 
это были большие суммы / но / если вы 
помните / в нашей стране помещик, полу-
чив выкупную сумму, чем он занялся? / 
В конечном итоге все завершилось выруб-
кой вишневого сада, да? /То есть не было 
склонности делать дело»; 

«А вот в Пруссии / в Пруссии не надо 
было идти по этому пути, не надо было 
дробить землю/ во Франции так поступи-
ли/ я несколько раз вам говорил, да // 
К чему привела французская революция? 
К тому, что возникли парцельные хозяйст-
ва / которые не давали возможности кре-
стьянину даже себя прокормить и свою се-
мью// отсюда никакого технического про-
гресса в деревне французской на протяже-
нии чуть ли не столетия не существовало 
// Это застойная порода //». 

Г) нулевое условное предложение 
(грамматическая конструкция, которая ис-
пользуется для беспристрастной констата-
ции фактов, не зависящих от контекста или 
гипотетических ситуаций; используется для 
выражения общеизвестных истин, научных 
фактов, правил и законов; в обеих частях 
предложения (до и после «если» или «ко-
гда») часто используется глагол в настоя-
щем времени; выражает причинно-следс-
твенную связь между двумя объективными 
фактами): 

«То есть смотрите/ если Вильгельм 
Первый/ будущий Вильгельм Первый 
к этому времени уже сделал военную 
карьеру/ отличился на поле брани/ то 
Бисмарк только рождается/ он значи-
тельно был младше своего будущего коро-
ля// так// в восемьсот пятнадцатом году»; 

3.2. Лексический повтор, повтор сло-
восочетаний используется: 

А) для активизации внимания к клю-
чевым идеям, событиям: «если бы дать 
время Наполеону Третьему удалось бы 
удержаться у власти / сохранить Вторую 
империю // ну хотя многие исследователи 
говорят/ навряд ли / навряд ли // в общем/ 
не случайно именно тогда в 69 году стал 
назревать конфликт с Пруссией»; 

«во главе другой группировки был мар-
шал Макмагон // маршал Макмагон / его 
предки происходили из Шотландии (ищет 
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мел) ах он у меня в руках (пишет имя на 
доске)»; 

«Именно в пятидесятые годы появля-
ются знаменитые фирмы / династии/ ко-
торые известны и по сегодняшний день// 
Сименс/ Шукерт / Борзиг / и так дальше / 
и так дальше / и так дальше // Не знаю / 
может /у кого-то и мобильник Сименс /да? 
Правда там владельцы давно уже смени-
лись, да, но называется / значит / Симен-
сом, вот /но имя-то осталось// Все это 
появляется в те пятидесятые годы/ бла-
гословенные для Германии//»; 

Б) приглашения к размышлению: 
«деньги/ да? знаете известное выра-

жение/ Наполеон говорил/ что для войны 
нужно? Думайте// для войны нужны три 
вещи / Деньги/ деньги и еще раз день-
ги//». 

В) собственного мыслительного про-
цесса с подтверждением для себя фор-
мируемой мысли в ходе чтения лекции: 

«И Австрия /она не смирилась с этим 
решением// Она вообще не хотела мирить-
ся с тем, что ее статус как крупной евро-
пейской державы радикально меняется// 
Что с ней большинство германских госу-
дарств уже и не желает считаться // 
Кстати любопытный вариант/ кото-
рый можно было бы обмыслить / мыс-
лить, да// подумать, что было бы если 
бы? Что было бы, если бы объединение 
Германии произошло вокруг Вены? Какой 
ужас, да. Не знаю». 

3.3. Лексика. Самый частотный прием — 
использование метафоры. Лектор также 
употребляет разговорные, выразительные 
слова при хорошей литературной речи: 

А) Метафоризация: «причем Наполеон 
Третий параллельно с этим / продолжал 
преследование социалистов / так сказать / 
крайних оппозиционеров // отрезал / от-
рубал / и пытался договориться с оппози-
цией / умеренной //» 

«франко-прусская война/ которая нача-
лась в 70-м году стала трагическим за-
вершением существования Второй импе-
рии// и я бы сказал даже так / что такой 
громкий конец этой империи// она обруши-
лась // причем это сопровождалось еще и 
военным поражением/ гигантским военным 
поражением/ ущемлением национальных 
чувств французов/ причем параллельно 
еще и возникает германская империя/ и 
немцы / немцы это сделали/ немцы провоз-
гласили образование своей империи не где-
нибудь/ а в Версале/ с тем / что вот 
французов еще мордой в грязь // и вот 
все это/ оно как бы заставило относиться 
ко Второй империи как к тяжелому периоду 

истории Франции/ как к периоду упущенных 
возможностей/ и как периоду/ так сказать/ 
возвращения деспотического прошлого»; 

«знаете известное выражение/ Напо-
леон говорил/ что для войны нужно? Ду-
майте// для войны нужны три вещи / День-
ги/ деньги и еще раз деньги// И когда он 
эти деньги потребовал и стал выкручи-
вать руки депутатам в парламенте/ 
парламент /конечно/ не захотел давать 
эти денежки и вообще вот идти на общую 
милитаризацию Пруссии/» 

«Между тем под этим предлогом / 
в этих обстоятельствах Пруссия заметно 
усилит свою армию/ так/ обкатает эту 
армию/ дальше она / ну / втерёт, значит, 
очки австрийцам// так / дескать / мы со-
вместно тут действуем/ да/ мы не соби-
раемся Германию объединять / мы же вме-
сте действуем/ да/ и Австрия не будет 
против этого//»; 

Б) разговорные и просторечные сло-
ва (их немного): 

«В тыща восемьсот пятидесятом го-
ду»; 

«втерёт, значит, очки австрийцам». 
4. Подход к учебному процессу. 

Автор использует коммуникативный 
метод обучения. Спектр приёмов довольно 
широк. 

А) Использует субъектно-субъектную 
схему общения, то есть обучающийся вы-
ступает как активный, творческий субъект 
учебной деятельности, управляемой педаго-
гом: 

«// и вот как я вам говорил в начале 
изучения этой маленькой темы / Фран-
ция эпохи Второй империи / только в по-
следние годы оценки применительно к На-
полеону Третьему стали существенно ме-
няться//»; 

«А вот в Пруссии / в Пруссии не надо 
было идти по этому пути, не надо было 
дробить землю/ во Франции так поступи-
ли/ я несколько раз вам говорил, да //». 

Б) Подвигает студента к личностной 
инициативности и их способности к твор-
ческому поиску: 

«Так вот Бисмарк / став министром-
президентом произнес свою знаменитую 
речь // выражение / которое все слышали и 
всем хорошо оно известно // но я должен 
отметить что сам контекст этой речи 
был конечно иной // какое выражение бы-
ло? Вот вы знаете// все знают /все 
слышали/ давайте активизируйте па-
мять// ассоциации / да/ ассоциативная 
память/ Бисмарк /что сказал? Как Гер-
мания будет объединяться? Причем 
это там эти самые (согнув руку в лок-
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те и сжав ее в кулак водит ею вверх и 
вниз) это крестоносцы// Железом и кро-
вью// у вас ассоциация сработала, но 
вот в других выражениях это было все// 
так/ Железом и кровью// А контекст этой 
речи следующий// Он отметил/ что не ре-
чами и постановлениями большинства / 
будут решаться великие вопросы совре-
менности // не речами / и постановлениями 
большинства / будут решаться великие 
вопросы современности/ то есть / что ни 
говорильней / так/ не принятием по-
становлений/ не либеральными мето-
дами/ а железом и кровью// железом и 
кровью//». 

В) Апеллирует к опыту, мировоззре-
нию, интересам и чувствам обучающихся 
при организации общения на занятии. 

«дело в том, что Шлезвиг этот к прус-
ским землям примыкает / а Гольштейн 
идет дальше // Там кстати пиво хоро-
шее/ качественное // знаем/да / вот оно 
оттуда// поэтому Австрийцы / знаете / 
большие знатоки пива / они хотели бы 
приобрести эту территорию и бочками 
оттуда пиво себе возить // ну/ это 
шутка /конечно/ но / хорошая земля/ хо-
рошая земля // и дальше / Австрийцы на 
это идут/ пруссаки и австрийцы совмест-
но / значит/ ведут военные действия про-
тив датского короля / быстро датскую 
армию они разбивают// Шлезвиг и Голь-
штейн захватывают // руки выкручивают 
датскому королю // и всё// Шлезвиг и Голь-
штейн он им отдает// они разделили / как я 
уже сказал/ по варианту/ который предла-
гают пруссаки/ Шлезвиг и Гольштейн». 

Г) обсуждает актуальные жизненные 
проблемы вместо готовых тем или тек-
стов. 

«Сейчас немцы требуют либо воз-
вращения/ либо компенсации/ дескать 
разрешайте нам свободно приезжать в 
том числе в Калининградскую область// 
это были наши владения/ но если вы не 
хотите возвращать нам// мы будем 
приезжать// почему бы это нельзя сде-
лать// И начинается такая мощная 
фильтрация/ ну сейчас решается вопрос 
об изменении в структуре Организации 
Объединенных Наций// Совет безопасно-
сти будет расширен/ за счет кого? За 
счет Японии/ за счет / возможно / Бразилии 
/ Индии и уж точно за счет Германии// и 
давайте здесь многоточие поставим// 
Если Шрёдер был большим другом / да// 
другом Бориса //Хельмут и друг Борис / да/ 
трое их было // Ну Жак еще был // да/ Жак 
тоже сейчас уходит в этом году// уже зая-
вил об этом / да// то / знаете/ таких брат-

ских отношений между Владимиром/ другом 
Владимиром и подругой его / да/ Ангелой не 
существует / да/ Ангела Меркель кстати 
говоря русскоязычная// она по-русски хоро-
шо говорит// она в Восточной Германии 
родилась и жила // она вообще-то так на 
расстоянии держит этого друга// и новый 
характер отношений возникает/ а завтра 
/ я думаю/ то же самое произойдет и по-
сле ухода французского президента// 
Кто бы ни пришел /так/ вот/ это не 
важно// отношения с Россией будут ме-
няться// не в лучшую для нас сторону// 
в общем-то вы видите в сущности ис-
тории-то нет/ то что произошло 
очень-очень давно это так или иначе с 
течением времени всплывает/ реаними-
руется/ есть некие базовые/ централь-
ные стержневые вещи/ да / которые при 
всем желании мы не сможем / так ска-
зать / забыть / да// или исключить или 
уничтожить их // немцы / они немцы// две 
мировые войны Россия имела с Германией/ 
хотя вроде бы у нам противоречий не бы-
ло// это еще один парадокс / да// между на-
ми не было противоречий// между Гитле-
ром и Сталиным/ и даже Европу поделили 
вместе/ да// не в Первую мировую войну 
двоюродные братья Вильгельм и Ники // 
почему мы воевали весь двадцатый 
век? // Ну ладно//» 

5. Целевая аудитория. Лектор адаптирует 
свой материал для определенной целевой 
аудитории — студентов. Лекция содержит 
больше контекстуальной информации и объ-
яснений, чем сугубо теоретического мате-
риала. 

Контекстуальная информация и объяс-
нения. О событиях, происходящих в Герма-
нии: «Два слова о Северогерманском 
союзе// Договор о его образовании был за-
ключен в августе шестьдесят шестого 
года// то есть сразу после мира с авст-
рийцами// создавался…/ создавалась по-
литическая структура / государствен-
ная структура этого союза/ которая 
включала в себя союзный совет/ это 
верхняя палата парламента/ будем го-
ворить общеупотребительными сло-
вами/ парламента// Верхняя палата пар-
ламента это союзный совет/ союзный 
совет формировался на основе мини-
стров/ германских государств/ и упол-
номоченных / уполномоченных союзных 
германских государств// Он не избирал-
ся / не избирался// он как бы представлял 
существующие монархии и существующие 
правительства германских государств// 
А нижняя палата (парламент) стала на-
зываться Рейхстаг// Рейх / да/ то есть 
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империя/ это союз/ можно переводить 
по-разному/ так вот депутаты рейхс-
тага избирались всеобщим прямым го-
лосованием/ всеобщим прямым голосо-
ванием / разумеется был избиратель-
ный ценз / разумеется / никакие рабочие 
там в выборах не участвовали// имуще-
ственный ценз был // мы потом о нем 
будем говорить// но тем не менее эле-
менты вот такой демократии здесь 
присутствовали// Но если мы посмотрим 
на количество населения разных герман-
ских государств в этот период/ предста-
вители какого государства преобладали в 
рейхстаге // то мы увидим преобладали / 
конечно / пруссаки // преобладали пруссаки// 
это предопределено было фактически по-
сле наполеоновских войн / когда террито-
рия Пруссии оказалась самой значитель-
ной// Ну и замыкал эту пирамиду прези-
дент/ президент Северогерманского союза 
и президентом мог быть только// ну вы 
понимаете // только прусский король// 
у него вся полнота исполнительной вла-
сти// ну пруссаки / вы чувствуете/ они все-
гда испытывают пиетет / всегда испы-
тывали пиетет по отношении к власти 
исполнительной // власть законодательная 
служила только ширмой// сейчас / конечно/ 
в Германии многое изменилось// а мно-
гое и осталось в виде такой тлеющей 
традиции / которая может реанимиро-
ваться//» 

II. СТИЛЬ КОДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛА 

1. Предметно-практический стиль коди-
рования информации. Лектор предлагает 
для анализа некую практическую ситуацию, 
с которой связаны понятие и предмет речи. 
Учащиеся включаются в поисковую деятель-
ность и становятся сами исследователями: 

«Кстати любопытный вариант/ ко-
торый можно было бы обмыслить 
мыслить, да// подумать, что было бы 
если бы? Что было бы, если бы объеди-
нение Германии произошло вокруг Ве-
ны? Какой ужас, да. Не знаю. Мне кажет-
ся, что тевтонский характер, он не-
множко бы смягчился// смягчился бла-
годаря чему? Благодаря огромному ко-
личеству славянских народов / живущих 
в Австрийской империи / А там / я на-
помню / ещё и Северная Италия принадле-
жала Австрии, так? Да и австрийские 
немцы / скажем так / отличались / скажем 
/от пруссаков// А там еще и венгры// 
Ну кто знает / может быть / был вариант 
воссоздания / но в обличии новой Священ-
ной империи германской нации// я уже раз-
вивал эту мысль // Не все еще потеря-
но/ может быть/ в двадцать первом ве-

ке/ в каком-то обличии эта Священная 
Римская империя снова появится// 
слишком сильное притяжение сущест-
вует у народов Центральной Европы 
друг к другу// вопрос только/ где этот 
центр Центральной Европы, да? Не-
множко на юг бы сместить/ немножко 
так заметно, да// Либо он все-таки в Бер-
лине будет// В Бранденбурге// ну как бы то 
ни было // с тысяча восемьсот пятьдесят 
девятого года / прусская буржуазия / при-
чем при поддержке буржуазных либераль-
ных кругов других германских государств в 
составе партии называлась она Немецкий 
национальный союз// Немецкий националь-
ный союз// Политическая программа Не-
мецкого национального союза она целиком 
была связана с реализацией идеи един-
ства германских народов вокруг Прус-
сии//» 

2. Визуальный стиль кодирования ин-
формации. Лектор использует нормативные 
образы — это таблицы, схемы, карты. Соз-
дает визуальные модели, когда предмет ре-
чи по аналогии сравнивается с другим пред-
метом реального физического мира или ар-
тефактом. 

Карта: использует карту на лекции. 
«С тем/ что ни одно европейское госу-

дарство в этот конфликт не вмешается// 
Почему? А потому/ что пруссаки и авст-
рийцы действуют совместно//Кто же бу-
дет против двух великих держав в Европе 
выступать? Тем более что там террито-
рия того не стоит// Французы явно не бу-
дут это делать// (указывает на терри-
торию на карте) англичане тоже// Зна-
чит Европа промолчит//»; 

«Пруссия со своей стороны осознавая/ 
что происходит в голове у австрийцев/ 
в головах у австрийцев/ да// она начинает 
ориентироваться как на союзника/ на Ита-
лию// которая к тому времени уже появи-
лась / как единое Итальянское королевст-
во// но дело-то в том / что Итальянское 
королевство еще не получило Венецию // 
(показывает это на карте) / так/ да/ Ве-
неция находилась / находилась в составе 
Австрийской империи// поэтому / дескать / 
итальянцы будут заинтересованы в объе-
динении Германии // Если пруссаки разгро-
мят австрийцев/ значит итальянцы полу-
чат Венецию//». 

Соблюдает речевой стандарт (поясня-
ет неизвестные слова; пишет на доске или 
говорит об особенностях произношения или 
написания): 

«// деревня Садова// если вы будете в 
Австрии/ то австрийцы ее знают / к сожа-
лению/ под другим названием// Кёниг-
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грац//обычно с двумя Г (пишет на дос-
ке)»; 

«Но как ни странно рабочее движение в 
Германии в те годы было связано чаще 
всего не с именем Маркса и не с именем 
Энгельса/ нам кажется / ну куда же они де-
лись? Оно было связано с именем другого 
человека / о котором многие из нас даже и 
не знают// это Фердинанд Лассаль// за-
помните и запишите / Фердинанд Лассаль 
/ с двумя С// я думаю мы тоже на семинар-
ском занятии послушаем о его жизни// ин-
тереснейшая жизнь//» 

Жестикуляция: «Само возникновение 
Прусского государства в начале восемна-
дцатого века было густо замешано на 
милитаризме и даже просвещенный аб-
солютизм (?) помните Фридриха Вто-
рого// Почему он возник / а потому что 
… (?) надо было (согнутую руку в локте 
и зажатую в кулак поднимает ее вверх и 
вниз) //вот отсюда и просвещенный абсо-
лютизм// ну, что ж не знаю может это 
специфика немецкого характера / немецкой 
организованности»; 

«Бисмарк хотя он до больших чинов не 
дослужился/ знаете самый известный 
портрет/ да// в профиль да (указывает 
жестом на то, как одевают каску) в немец-
кой каске// Бисмарк/ такие бакенбарды/ усы 
(изображает пышные усы)… вот он 
пруссак юнкер/ настоящий юнкер// так вот 
поддерживала всё это/ всю эту структуру 
/ всю эту политику/ особенно внешнюю по-
литику и социалистическое движение в 
Германии». 

3. Словесно-речевой стиль кодирования 
информации. Лектор, объясняя материал, 
проводит и словарную работу: дает опреде-
ления терминам; формирует межязыковые 
связи (родной язык и иностранный); форми-
рует межпредметные связи (в данной лекции 
это художественная литература). 

А) словарная работа и определение 
терминов: «Бисмарк ответил лаконично/ 
Согласен// Он приезжает в Берлин/ Его на-
значают/ вот запомните/ да /минис-
тром-президентом / через дефис/ мини-
стром-президентом// Канцлер — это 
единая Германия/ так/ А тогда этот пост 
руководителя председателя правитель-
ства в Пруссии назывался министр-
президент/ кстати говоря/ это выражение 
в немецком языке до сих пор широко ис-
пользуется// иногда / а/ да/ был такой слу-
чай/ помните Касьянова / да / нашего пре-
мьер-министра/ бывшего/ вот/ 

Б) межъязыковые связи: перевод поня-
тия с родного на иностранный язык: «Касья-
нов воспринимался немцами как потенци-

альный руководитель государства и одна-
жды немцы официально его назвали ми-
нистром-президентом / после чего он 
вышел со своего поста// Потому что 
очень четко вот это немецкое выраже-
ние охарактеризовало амбиции Касья-
нова// ну и после этого Путин решил 
путь Касьянова завершить// он обещал 
по крайней мере Борису Николаевичу дру-
жить …// ну тут и другие были обстоя-
тельства/ да// это пускай вам будут рас-
сказывать советчики или постсоветчики/ 
не знаю//» 

В) Картинное описание — это особый 
стиль автора лекции. Устное изложение 
материала, когда в эмоционально-художес-
твенной форме создаются образы тех или 
иных фактов или исторических персона-
лий, то есть происходит образное воспроиз-
ведение фактов в виде целостных картин. 
Автор лекции, выбирая традиционный метод 
повествования, делает содержательные ос-
тановки на описании портретов историче-
ских личностей, при этом дает скрытую или 
явную оценку их личности и деятельности. 

«И Вильгельм Первый был счастлив/ он 
считал/ что откладывать этот поход на 
Вену нельзя / потому что как можно скорее 
надо добиться победы/ разгромить авст-
рийцев / так сказать / поставить их на 
колени// Но здесь вмешался Бисмарк// Бис-
марк считал что /вообще-то / он мудро 
считал/ он считал/ что врага добивать 
не надо// он и так разбит// так/ зачем 
его еще унижать// Завтра этот враг 
может стать союзником// Таковы зако-
ны политики// И он умолял/ кстати / он 
встал на колени перед Вильгельмом// по 
крайней мере легенда так гласит // 
и умолял его остановить военные дей-
ствия / и угрожал отставкой / если это 
произойдет // и Вильгельм Первый / вы-
нужден был согласиться// скрепя сердце 
/ конечно// Он сам говорил / что это по-
хабный мир// Ну / начались переговоры 
и мир между двумя германскими государ-
ствами / одно немецкое / другое полу-
немецкое был заключен// В ходе этих со-
бытий Австрия потеряла только область 
Венеции// которая была присоединена к 
Итальянскому королевству/ что же каса-
ется Пруссии / то Пруссия никаких терри-
торий не приобрела/ она добилась больше-
го/ она добилась неоспоримой гегемонии 
среди немецких государств// и как резуль-
тат событий шестьдесят шестого года 
возникает Северогерманский союз//»; 

«Блестящие перспективы/ без револю-
ции/ без кровопускания// Вот что предла-
гал Лассаль// Ну вы понимаете/ что Маркс 
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и Энгельс / увидев такого энергичного мо-
лодого деятеля/ который еще мог и пере-
врать их /так сказать / священные исти-
ны/ они пытались противостоять Лассалю 
// Но случай им помог// Конечно /Лассаль бы 
не сдался// Двадцать третьего мая ше-
стьдесят третьего года был образован 
Всеобщий германский рабочий союз / так / 
шестьдесят третий год образование Все-
общего германского рабочего союза/ да/ 
запомните/ Это первая массовая рабочая 
организация/ ну если не считать чартист-
ской организации/ да/ в свое время// А / на 
следующий год / в шестьдесят четвертом 
году Лассаля убьют// Не думайте/ что его 
убил/ так сказать/ подосланный консерва-
тивными кругами /или там Марксом/ да / 
какой-то убийца/ террорист// …нет// Ни-
когда не поверите/ но это так// этого ра-
бочего вожака убили на дуэли из-за женщи-
ны// настолько его натура была / так ска-
зать/ широка/ да/ что он пытался везде 
успеть // И всё /убили его //но после Ласса-
ля остался Всеобщий германский рабочий 
союз// мощная массовая организация//». 

4. Сенсорно-эмоциональный стиль ко-
дирования информации. Лектор актуали-
зирует мотивы сопереживания героям рас-
сказанных сюжетов, включение учащихся 
в контекст учебного материала. Оценка ис-
торических событий и ирония. 

«Он взял марксизм/ книжки / которые 
писали Маркс и Энгельс // мало кто в об-
щем очень читал //почему? вы откройте 
«Капитал» Маркса / например? … Энгель-
са-то еще можно читать //а Маркса чи-
тать /это надо сидеть / думать // ну да // 
эпоха интернета / эпоха информацион-
ных технологий / она еще раз / так ска-
зать/ демонстрирует/ что серьезную 
литературу мало кто вообще читает// и 
представьте германского рабочего/ что 
он будет «Капитал» читать что ли? 
В лучшем случае вот такую книжку «Мани-
фест коммунистической партии» (указы-
вает жестом руки на маленький объем 
книги — брошюры большим и указатель-
ным пальцем) чтоб доходчиво было // 
И вот Лассаль / он гениальным образом со-
единил марксизм с рабочим движением// Не 
Маркс не Энгельс / а Лассаль это сделал // 
Он марксизм / конечно/ упростил// Он смог 
свести очень многие сложные вещи к неким 
простым постулатам/ простым лозунгам/ 
понятным любому человеку// Мы можем 
к этому относиться / так сказать/ со-
крушенно кивая головой/ а с другой-то 
стороны/ только таким путем / наверное / 
соединение научной теории с массой и мо-
жет произойти/ это раз/». 

ВЫВОДЫ 

Языковая личность ученого-историка 
в анализируемом контексте выступает од-
ним из вариантов реализации профессио-
нальной языковой личности. Когнитивный 
компонент, который проявляется в ходе чте-
ния лекции, позволяет охарактеризовать 
языковую личность как синтез разноплано-
вых единиц многослойной системы. Во-
первых, это сформировавшаяся эрудиро-
ванная языковая личность, в речи которой 
проявляется общенациональный культурный 
код. Во-вторых, в контексте ярко проявляется 
профессиональная составляющая, а именно 
сфера истории в ее научном описании. В-тре-
тьих, когнитивный стиль ученого-историка 
позволил выделить элементы идиолекта. 

1. Эрудированная языковая личность уче-
ного-историка проявляется в его речи сле-
дующим образом: 

Использование разнообразных языковых 
средств, отражающих высокий уровень вла-
дения языком и глубокие познания в области 
истории и культуры. Это может включать 
сложные конструкции, с вводными словосо-
четаниями и предложениями, которые ис-
пользуются для включения дополнительных 
комментариев или пояснений в основное 
высказывание. Данные синтаксические кон-
струкции демонстрируют аналитическое 
мышление: «Два слова о Северогерманском 
союзе// Договор о его образовании был за-
ключен в августе шестьдесят шестого 
года// то есть сразу после мира с авст-
рийцами// создавался…/ создавалась поли-
тическая структура / государственная 
структура этого союза/ которая включала 
в себя союзный совет/ это верхняя палата 
парламента/ будем говорить общеупотре-
бительными словами/ парламента// Верх-
няя палата парламента это союзный со-
вет/ союзный совет формировался на ос-
нове министров/ германских государств/ и 
уполномоченных / уполномоченных союзных 
германских государств// Он не избирался / 
не избирался// он как бы представлял су-
ществующие монархии и существующие 
правительства германских государств// 
А нижняя палата (парламент) стала назы-
ваться Рейхстаг// Рейх / да/ то есть им-
перия/ это союз/ можно переводить по-
разному/ так вот депутаты рейхстага 
избирались всеобщим прямым голосовани-
ем/ всеобщим прямым голосованием / разу-
меется был избирательный ценз / разуме-
ется / никакие рабочие там в выборах не 
участвовали// имущественный ценз был // 
мы потом о нем будем говорить// но тем 
не менее элементы вот такой демократии 
здесь присутствовали/». 
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Включение в речь цитат, аллюзий и от-
сылок к историческим событиям и культур-
ным феноменам, свидетельствующих об 
эрудиции: «Помните я упоминал Евгению 
де Монтихо / императрицу Евгению/ ка-
призную, значит, императрицу/ которая/ с 
которой не очень уживался Наполеон Тре-
тий/ но она сопровождала его в изгнании / 
и там в изгнании / он и скончался // говорят 
/ что на операционном столе / когда ему 
удаляли из почек камни // смешная операция 
/ но видимо / сам организм после жизненных 
передряг был настолько истощен / что 
Наполеон Третий / бывший император / 
этой операции не перенес// Всё // история 
Второй империи закончилась». 

Способность ясно и логично излагать 
сложные исторические концепции, выявляя 
причинно-следственные связи и демонстри-
руя глубокое понимание предмета. Это про-
является в умении выделять ключевые мо-
менты и акцентировать на них внимание ау-
дитории: «почему же французы проиграли/ 
что с французами произошло// это была 
полнейшая неожиданность // причем, прус-
саки разгромили за несколько недель фран-
цузов // одна армия была зажата в крепо-
сти Мец / это Эльзас / другая армия была 
зажата в крепости Седан / и вообще это 
событие свидетельствовало о том, что 
война становится маневренной / военное 
дело радикально меняется / и вот манев-
ренный характер войны тогда был впервые 
блестяще продемонстрирован вот прусса-
ками// Самое-то любопытное заключается 
в том/ что / ну уроки/ уроки этой войны не 
всеми были тогда / усвоены // В общем, 
Макмагон сидел в одной крепости/ аа/ Им-
ператор сидел в другой крепости /аа/ Со-
общение с Парижем было утрачено и чет-
вертого сентября 1870 года / четвертого 
сентября восемьсот семидесятого года в 
Париже произошло восстание/ восстание// 
Представитель буржуазной оппозиции / не 
социалист /Леон Гамбетта/ был руково-
дителем свержения Наполеона Третьего / 
Империя рухнула/ империя рухнула/». 

Использование наглядных примеров и 
иллюстраций для пояснения абстрактных 
идей: «…представьте германского рабоче-
го/ что он будет «Капитал» читать что 
ли? В лучшем случае вот такую книжку 
«Манифест коммунистической партии» 
(указывает жестом руки на маленький объ-
ем книги — брошюры большим и указа-
тельным пальцем) чтоб доходчиво было // 
И вот Лассаль / он гениальным образом 
соединил марксизм с рабочим движением// 
Ни Маркс ни Энгельс / а Лассаль это сде-
лал». 

Общенациональный культурный код 
проявляется через отсылки к значимым для 
данной культуры историческим личностям, 
событиям, артефактам. Автор лекции, выби-
рая традиционный метод повествования, 
делает содержательные остановки на опи-
сании портретов исторических личностей 
(Наполеон Третий, Вильгельм Первый, 
Вильгельм Четвертый, Бисмарк, Лассаль), 
при этом дает скрытую или явную оценку их 
личности и деятельности: «В шестьдесят 
первом году Фридрих Вильгельм Четвер-
тый умирает // прусским королем взошел 
на престол Вильгельм Первый// в шесть-
десят первом году// Он настолько вошел в 
роль государя/ который исключительно 
занят только будущим Пруссии / что фак-
тически полностью отказался от какой-
либо личной жизни / от любых развлечений 
/ только работа // иногда / так сказать / 
занятия спортом или военным делом / 
чтобы поддерживать себя в форме// он не 
пил вина / отказался от вина / отказался 
от игры в азартные игры/ да/ работал/ 
работал и работал// вроде как на благо 
Пруссии // Но /конечно /полет его мысли 
был достаточно ограниченным// ограни-
ченным//». 

Выбирает сравнительно-сопоставитель-
ный прием для объяснения событий и геро-
ев XIX века, сравнивая их с событиями и ис-
торическими личностями современной Рос-
сии, тем самым обеспечивая возможность 
для студентов понять эту взаимосвязь собы-
тий в разных регионах и периодах времени. 

Использование идиоматических выра-
жений, пословиц и поговорок, отражающих 
народную мудрость: «он (о Бисмарке) про-
вел в Петербурге пару лет/ представляе-
те / да? То есть знал Россию // Пытался 
так сказать не только общаться с ари-
стократией, но и действительно понять/ 
что представляет собой русская армия/ 
русская экономика/и русский характер/ да-
же/ говорят / что именно ему принадлежит 
известное выражение — русские долго за-
прягают, но быстро едут //». 

Апелляция к общепринятым ценностям, 
традициям и мировоззренческим установкам 
данной культуры: «в Пруссии продолжали 
сохраняться крупные земельные террито-
рии// помещики получили выкупные плате-
жи / это были большие суммы / но / если вы 
помните в нашей стране помещик, получив 
выкупную сумму, чем он занялся? В конеч-
ном итоге все завершилось вырубкой виш-
невого сада, да? То есть не было склонно-
сти делать дело // а в Пруссии все иначе // 
в Пруссии помещик/ юнкер/ это человек/ 
который вообще знает что такое деньги и 
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как их зарабатывать// Он очень активно 
начал использовать те богатства / кото-
рые у него были в руках/ прежде всего зем-
лю/ для того чтобы извлекать прибыль//». 

2. Профессиональная языковая личность 
ученого-историка проявляется в образова-
тельном дискурсе следующим образом: 

Организация информационного про-
странства — структура и содержание самой 
лекции зависят от специфики области науки — 
истории. В словарях XIX века, в частности, 
в Словаре Академии Российской история 
определяется как жизнеописание. Можно 
сказать, что языковая личность, которая яв-
ляется предметом нашего исследования, 
выбирает именно такую манеру передачи 
информации. С научной точки зрения, стиль 
чтения лекции по истории, повествующий о 
событиях год за годом и переходах от опи-
сания жизни одной страны к другой, извес-
тен как «хронологическая повествователь-
ная лекция». Этот стиль фокусируется на 
представлении исторических событий в по-
следовательном порядке, часто следуя вре-
менной шкале и перемещаясь между раз-
ными странами или регионами по мере раз-
вития повествования. Этот подход предпо-
лагает детализацию событий в хронологиче-
ском порядке, обеспечивая четкую хроноло-
гию исторических событий и переходов меж-
ду различными географическими областями 
или странами. Этот метод помогает студен-
там уловить исторический контекст и понять 
взаимосвязь событий в разных регионах и 
периодах времени. Автор лекции успешно 
использует этот прием. 

Профессиональная языковая личность 
точно и уместно использует терминологию, 
отражающую профессиональные знания: 
«В конечном итоге в шестьдесят девятом 
году / в шестьдесят девятом году / в горо-
де Айзенахе / Айзенахе / окончательно вот 
эта марксистская партия оформилась// 
Она называлась «Германская социал-
демократическая рабочая партия»// «Гер-
манская социал-демократическая рабочая 
партия» так// Так вот для простоты/ она 
обычно называется Айзенахская пар-
тия//Айзенах (пишет на доске Эйзенах)/ 
эйзенахцы// А другая партия/ та / которая 
была первоначально была создана в ше-
стьдесят третьем году/ получила назва-
ние Лассальянская партия// эйзенахцы и 
лассальянцы// Одни таким образом рефор-
мисты/ за мирный путь// поддерживают 
объединение Германии железом и кровью// 
А эйзенахцы — марксисты// за революци-
онное объединение Германии/ и за проле-
тарскую революцию с диктатурой проле-
тариата// В январе тысяча восемьсот 

семьдесят первого года /в январе тысяча 
восемьсот семьдесят первого года / после 
разгрома Франции/ как я уже говорил / в 
Версале/ в зеркальном зале / как это во-
дится / в самом хорошем красивом месте/ 
было провозглашено образование Герман-
ской империи// Императором стал прусский 
король Вильгельм Первый// Это событие 
завершает процесс объединения Герма-
нии//». 

Языковая личность учитывает запросы 
аудитории и апеллирует к опыту, мировоз-
зрению, интересам и чувствам обучающихся 
при организации общения на занятии. 

3. Когнитивный стиль ученого-историка по-
зволил выделить элементы идиолекта: 

Контекстуальный подход, который у язы-
ковой личности является ведущим и прояв-
ляется эксплицитно. 

Конструкции «констатация факта — во-
прос-ответ», которые характерны в большей 
степени для языковой личности ученого, 
а не преподавателя. 

Лексический повтор, повтор словосоче-
таний является показателем конкретной 
языковой личности ученого-историка, чьи 
лекции анализируются. Это многоплановый 
повтор: и активизация внимания к отдель-
ным явлениям, и способ саморефлексиро-
вания, и приглашение к совместному раз-
мышлению 

Лектор особым образом апеллирует 
к опыту, мировоззрению, интересам и чувст-
вам обучающихся при организации общения 
на занятии, что проявляется в своеобразных 
«лирических» отступлениях в современ-
ность. Он обсуждает актуальные жизненные 
проблемы вместо готовых тем или текстов. 

Особенно ярко проявляется словесно-
речевой стиль кодирования информации. 
Лектор, объясняя материал, проводит и сло-
варную работу: дает определения терминам; 
формирует межъязыковые связи, переводя 
с родного на иностранный язык или наобо-
рот, с иностранного на родной; в ходе рас-
суждения об исторических событиях исполь-
зует прием аналогии, прибегая к литератур-
ным источникам. Особым стилем языковой 
личности является картинность — образное 
воспроизведение фактов истории и истори-
ческих персоналий в виде целостных картин 
и портретов. 
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Современное пространство геополити-
ки — это площадка для взаимовлияния са-
мых разных технологий, проявляющих себя 
открыто или, напротив, неявно. Никого не 
удивишь политтехнологиями в мире взрос-
лых [Бодрийяр 2001: 150; Ильинский 2023: 
10; Костина 2006: 29; Кошкарова 2011: 89; 
Луков 2011: 100; Макаревич 2023: 165; На-
химова 2011: 40; Чжан Сень 2018: 30; Чуди-
нов 2023: 25]. Наш фокус направлен на по-
литтехнологии в мире детской литературы 
[Завьялова 2023: 85]. На примере литерату-
ры для дошкольников и младших школьни-
ков в Исламской Республике Пакистан мы 
стремимся показать действие «мягкой силы» 
в пространстве книг для детей.  

Введение в широкий научный обиход по-
нятия «мягкой силы» принято связывать 
с американским политологом Дж. Наем, ко-
торый связывает данный феномен с попыт-
ками влияния путем предложения привлека-
тельных моделей: «Soft power — co-optive 
power — getting others to want what you want… 
soft power resources-cultural attraction, ideology, 
and international institutions» / «Мягкая сила — 
привлечение к сотрудничеству — феномен, 
когда вы заставляете других хотеть того же, 
что и вы. Компоненты мягкой силы — культур-
ная привлекательность, идеология и между-
народные институты» [Nye 1990: 153]. Данный 
инструмент политтехнологий встроен в совре-
менное направление психологии влияния 
[Чалдини 2014: 200]. 

Проанализируем, как мягкая сила реали-
зует себя в детской литературе. Важность 
организации чтения для дошкольников и 
младших школьников знакома всем [Сумни-
тельный, Шпонько 2023: 148]. Независимо от 
основной религии, государственного устрой-
ства, темпов экономического развития во 
всех странах современного мира ведется 
работа по организации досуга дошкольников 
и младших школьников, поскольку досуговая 
деятельность является частью их образова-
ния [Ухтомский 2020: 200]. Распространён-
ной формой досуга является чтение расска-
зов. В рамках данной статьи мы проанали-
зируем детские рассказы, популярные в Ис-
ламской Республике Пакистан. Подобный 
анализ позволит выявить важнейшие импе-
ративы, способствующие становлению со-
временного социокультурного пространства 
для детей. Выбор Пакистана обусловлен 
личным интересом автора, чья жизнь была 
сопряжена с работой в данном государстве, 
с одной стороны, и высокой растущей демо-
графической статистикой, с другой. По дан-

ным сайта мировой демографической стати-
стики Wordometer [WORDOMETER 2024], 
Пакистан находится на пятом месте в ми-
ровом списке демографических лидеров. 
Очевидно, что вопросы организации чтения 
как одного из основных видов досуговой 
деятельности детей остро стоят перед об-
разовательными системами этой молодой 
страны. 

Для того, чтобы понять, какие идеи в ми-
ре детской литературы являются актуаль-
ными для современного Пакистана, мы об-
ратились к содержанию детских передач на 
центральной радиостанции Пакистана «Ra-
dio Pakistan» / «радио Пакистан» [RADIO 
PAKISTAN ONLINE 2024] в разделе подкас-
тов. Данный раздел содержит записи раз-
личных тематических коллекций, среди ко-
торых присутствует коллекция для детей 
«Kids» / «дети», в подраздел которой входит 
собрание рассказов для детей перед сном 
«Bedtime Stories» / «истории на ночь глядя» 
на английском языке. Основу этого собрания 
составляют рассказы, начитанные девочкой 
из Пакистана Raneem Ali/ Раним Али. Про-
анализируем рассказы из данной коллекции. 
Все они на английском языке, представляют 
собой образцы англо-американской прозы 
начала XXI в. Одним из самых популярных 
авторов, рассказы которого озвучены 
в 2 сериях из 14, является американский ав-
тор Дэйвид Шеннон. Его сказка «A bad case 
of stripes» / «Несчастный случай с полоска-
ми» [Shannon 1998] построен на фантасти-
ческом сюжете о девочке, которая от одной 
мысли о каком-то продукте или предмете 
могла внезапно превратиться в этот пред-
мет: принять форму таблетки, стены в ком-
нате, палитры из разных красок. Все закан-
чивается благополучно, ребенок утрачивает 
способность к превращениям после того, как 
съедает полезную фасоль. Безусловно, ос-
новное внимание в этой истории приковано к 
фантастическому сюжету, но мы фокусиру-
емся на деталях. Во время одного из первых 
своих превращений девочка участвует в 
ежедневной церемонии клятвы верности 
американскому флагу «Pledge of Allegian-
ce» / «Клятва верности американскому фла-
гу» и вся окрашивается в цвета американ-
ского флага (Рис. 1). 

Представленная деталь не является 
ключевой в этой сказке, но она проиллюст-
рирована в книге, ее не упустили в подкасте. 
Соответственно, дети Пакистана запомнили 
эту важную деталь во время прослушивания 
сказки перед сном. 
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Рис. 1. Иллюстрация из книги «A bad case of stripes» / «Несчастный случай с полосками» 
[Shannon 1998: 9] 

 

Рис. 2. Иллюстрация из книги «A bad case of stripes» / «Несчастный случай с полосками» 
[Shannon 1998: 4] 

Если вернуться на одно превращение 
назад, то анализируемая сказка становится 
еще более провокационной, поскольку начи-
нается вся история с того, что девочка по-
крывается полосками радуги, которые в со-
временном нам мире довольно прочно ассо-
циируются с пропагандой ЛГБТ (Рис. 2). 

И если даже отбросить факт ЛГБТ-про-
паганды в самом произведении, то анонс 
подкаста не оставляет сомнений в том, что 
детям навязываются вопросы идентичности, 
которые также прочно входят в современный 
мировой дискурс в контексте половой, ген-
дерной и сексуальной идентичности: «This is 
a story of an insecure girl who learns to be 
happy with her identity» / «Рассказ о неуверен-
ной в себе девочке, которая учится жить сча-
стливо со своей идентичностью» (Рис.3). При-
ведем и заставки с сайта радио Пакистана, 
анонсирующие серии истории (Рис. 4). 

Нельзя говорить о том, что все пред-
ставленные в подкасте рассказы пронизаны 

идеологией проблем идентичности и иллю-
стрируют ритуалы клятвы верности амери-
канскому флагу, но определенная связь 
с современными концепциями социального 
устройства присутствует во многих расска-
зах. В другой серии подкаста зачитана исто-
рия «Точка» автора из Канады (Peter H. Rey-
nolds “The Dot”) [Reynolds 2003]. Сюжет рас-
сказа призван стимулировать веру ребенка в 
себя. Девочка в школе рисования не может 
ничего нарисовать, тогда добрый педагог 
предлагает ей просто нарисовать точку, 
а затем в рамке размещает этот рисунок 
у себя над рабочим столом. Вдохновленная 
этим примером, девочка рисует новые точки 
разных цветов и размеров, ее работы поль-
зуются популярностью на выставке. На вы-
ставке ее работами восхищен мальчик, ко-
торый признается в том, что не умеет рисо-
вать ничего, кроме линий. Девочка берется 
ему помочь, имея в виду собственную си-
туацию успеха (Рис. 5).  
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Рис. 3. [RADIO PAKISTAN ONLINE 2024] 

 

Рис. 4. [RADIO PAKISTAN ONLINE 2024] 

 

Рис. 5. [Reynolds 2003: 15] 
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Рис. 6. [RADIO PAKISTAN ONLINE 2024] 

На первый взгляд, в этом произведении 
нет ничего необычного, оно призвано стиму-
лировать активность ребенка, развивать ве-
ру в себя. Но все-таки в произведении опи-
сан случай, когда юная художница попадает 
на выставку с относительно простыми рабо-
тами, ее картины — всего лишь разноцвет-
ные точки разных размеров (Рис. 5). Она 
готова помочь своему товарищу принять 
участие в выставке с рисунками аналогично-
го качества — достаточно нарисовать линии 
и подписать их. А что же чувствуют те учени-
ки, которые создают сложные рисунки, долго 
и кропотливо оттачивают свое мастерство? 
Здесь мы переходим в зону сложной дискус-
сии о сути современного концептуального 
искусства. 

Еще один рассказ из коллекции подкас-
тов анонсирован как «вдохновляющая книга 
о расширении прав и возможностей женщин 
и уважении к разнообразию» (Рис. 6). 

Какой набор ценностей призвана сфор-
мировать представленная коллекция? Под-
держать идеи об идентичности, уважение 
к разнообразию, веру в собственные воз-
можности. В этих ценностях нет ничего от-
талкивающего, но все зависит от интерпре-
таций и степени навязывания своей точки 
зрения, а также нюансов перевода и презен-
тации [Еремина 2022: 150].  
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Вопрос о том, по какому пути развивает-
ся Россия, куда она идет, какой образ рос-
сийского будущего формируется и трансли-
руется в общественном сознании, волнует 
не только обывателей, но и представителей 
различных научных направлений: социоло-
гия, политология, история, социальное про-
гнозирование, лингвистика. Вызовы будуще-
го и развитие страны важно рассматривать 
через призму конструирования национально-
государственной идентичности, так как это 
позволит, во-первых, использовать весь ар-
сенал мировой и российской истории для 
прогнозирования развития страны; во-вто-
рых, опираться на опыт продуктивного взаи-
модействия граждан и власти при построе-
нии моделей будущего; в-третьих, утвердить 
безальтернативный приоритет человека и 
личного достоинства по сравнению с догма-
ми, формальностями и лишь на словах дек-
ларируемым новым методологическим инст-
рументарием. 

Формирование, трансляция и анализ об-
раза будущего России, который максималь-
но тесно связан с потребностями и запроса-
ми конкретного гражданина, — задача не 
только государственных структур, но и всего 
российского общества, также (и не в послед-
нюю очередь) представителей научного со-
общества. Теоретико-методологические во-
просы прогнозирования разрабатываются 
в трудах А. Г. Аганбегяна [Аганбегян 2023], 
К. А. Багриновского [Багриновский 2000], 
И. В. Бестужева-Лады [Бестужев-Лада 2002], 
Д. М. Гвишиани [Гвишиани 2004], Ж. Т. То-
щенко [Тощенко 2022] и мн. др. Одним из 
важных направлений изучения образа буду-
щего страны является анализ языковой ре-
презентации прогноза, что с успехом осуще-
ствляется в рамках такого направления, как 
лингвистическая прогностика [Солопова 
2017]. В лингвистическом плане прогноз мо-
жет рассматриваться не только как инстру-
мент репрезентации будущего, но и как са-
мостоятельный жанр с присущими ему типо-
логическими особенностями [Кошкарова 2017]. 
Немаловажная роль в деле альтернативного 
моделирования прошлого отводится ретро-
прогнозу [Кошкарова 2016]. 

Когнитивно-дискурсивное прогнозирова-
ние — метод, положенный в основу пере-
численных выше направлений, предостав-
ляет возможность ученому изучить и опи-
сать детерминированность различных типов 
дискурса и реализующих их жанров когни-
тивной деятельностью человека. Научный 
инструментарий политики, когнитивной лин-

гвистики и собственно прогностики дает 
возможность представить модели и сцена-
рии развития того или иного государства, 
уровни и компоненты будущего страны. Ин-
струментарий анализа возможных сценари-
ев развития государства будет надежным и 
валидным, когда его фундаментом выступа-
ет национально-государственная идентич-
ность с учетом внутри- и внешнеполитиче-
ских факторов. 

При таком подходе образ будущего Рос-
сии формируется и транслируется на двух 
уровнях: 1) уровень стратегического планиро-
вания и нормативного закрепления; 2) уровень 
общественных представлений [Основы рос-
сийской государственности: учебное посо-
бие 2023: 463]. На уровне стратегического 
планирования одним из основополагающих 
документов при формировании российского 
будущего является Указ Президента РФ от 
02.07.2021 «О Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации». В Страте-
гии подчеркивается роль традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти в деле 
строительства будущего страны: Российская 
Федерация рассматривает свои базовые, 
формировавшиеся на протяжении столе-
тий отечественной истории духовно-
нравственные и культурно-исторические 
ценности, нормы морали и нравственно-
сти в качестве основы российского обще-
ства, которая позволяет сохранять и ук-
реплять суверенитет Российской Федера-
ции, строить будущее и достигать новых 
высот в развитии общества и личности 
[О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации 2021: 20]. Еще одним 
стратегическим документом в российском 
официально-политическом дискурсе являет-
ся Ежегодное послание Президента Россий-
ской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации. Так, в 2024 г. прези-
дент России В. В. Путин представил про-
грамму будущего сильной и суверенной 
страны, которая уверенно отвечает на со-
временные вызовы и угрозы, с надеждой 
смотрит в завтрашний день, опираясь при 
это на свое историческое прошлое и тради-
ционные ценности: Самостоятельность, 
самодостаточность, суверенитет нужно 
доказывать, подтверждать каждый день. 
Речь идёт о нашей и только нашей ответ-
ственности за настоящее и за будущее 
России. Это наша родина, родина наших 
предков, и она нужна и дорога только нам 
и, конечно, потомкам, которым мы обязаны 
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передать сильную и благополучную страну 

[Послание Президента Федеральному Соб-
ранию, 29 февраля 2024 г.]. 

Когнитивно-дискурсивное изучение уровня 
общественных представлений о будущем 
России возможно на основе анализа проек-
тов гражданских структур — некоммерческих 
организаций, научных сообществ, исследо-
вательских центров, отдельных экспертов 
и т. д. Так, например, в 2018 г. независимым 
содружеством социологов «Открытое мне-
ние» был реализован проект «Идеальная 
Россия? Представь!», целью которого было 
изучение образа России будущего на основе 
представления простых людей о том, в какой 
стране они хотели бы жить [Идеальная Рос-
сия? Представь! URL]. Респондентам пред-
лагалось ответить на три вопроса: 1) Пред-
ставьте свое личное будущее через 7 лет. 
Каким Вы его видите в 2025 году? 2) Как Вы 
думаете, что будет с Вашим городом (се-
лом), областью, краем, республикой, что будет 
со страной в целом через 7 лет, в 2025 году? 
Какие главные изменения скорее всего про-
изойдут там, где Вы живете, и во всей Рос-
сии? 3) А какими Вы хотели бы видеть свой 
город, поселок, регион (область, край, рес-
публику), какой Вы хотели бы видеть всю 
нашу страну через 7 лет, в 2025 году? Что 
было бы желательно изменить, чего следо-
вало бы достичь, какой должна стать Рос-
сия? Результаты опроса показали, что бу-
дущее для россиян складывается по двум 
направлениям: 1) индивидуальный контур бу-
дущего, где ключевой актор изменений — 
сам человек; 2) коллективный контур буду-
щего, где ключевой доминантой является 
патернализм, то есть надежда на государст-
во в защите индивидуальных интересов. 

На этом уровне следует отметить автора 
так называемой «теории четырёх Россий» 
Н. В. Зубаревич. Согласно этой теории Рос-
сия делится на четыре территории: 1) «Пер-
вая Россия» — это города-миллионники, то 
есть наиболее модернизированные и эконо-
мически развитые территории. 2) «Вторая 
Россия» — это средние города с ярко выра-
женным индустриальным профилем. 3) «Тре-
тья Россия» — малые города, рабочие по-
селки, сельская местность. 4) «Четвертая 
Россия» — национальные республики Кав-
каза, юг Сибири (Тува, Республика Алтай) 
[Наталья Зубаревич. URL]. 

Из недавних проектов необходимо вы-
делить проект российских политологов и 
экспертов «Пентабазис» (2022 г.), в ходе 
реализации которого группа российских по-
литологов и экспертов провела изучение ба-
зовых ценностей, влияющих на социально-
историческое развитие России. Исследова-

ние проводилось в рамках проекта «Гумани-
тарный реактор» в период с 4 марта по 20 мая 
2022 г. среди студентов МГУ и ВШЭ, а также 
преподавательского состава участников кон-
ференции в г. Севастополе. В ходе дискуссии 
участникам исследования было предложено 
ответить на следующие вопросы:  

• что такое российская государственность?  
• что будет в стране через 10 лет? какое 

у нас будущее?  
• что мы можем предложить миру и стра-

не? как сделать так, чтобы будущее насту-
пило? [Харичев 2022]. 

В итоге исследования возникла методо-
логическая модель пентабазиса, который 
состоит из пяти блоков: человек, семья, об-
щество, государство, страна. 

Ценность семьи как первичного элемента 
общественного устройства является одним из 
компонентов аксиологического фундамента 
будущего России. Среди других компонентов 
следует выделить: будущее мироустройство; 
концепцию общенациональной идеи Россий-
ского государства-цивилизации; будущее го-
сударства. Рассмотрим выделенные компо-
ненты более подробно. 

Будущее мироустройство определяется 
тем фактом, что мир из биполярного пре-
вращается в многополярный, что соответст-
вует концепции неоевразийства, которая, по 
мнению одного из идеологов этого учения 
А. Г. Дугина, выступает как «мировоззренче-
ский, идеологический коррелят стратегиче-
ского фактора, претендует на роль филосо-
фии многополярности (курсив наш. — 
Н. К.)» [Дугин 2014: 24]. Впервые идея много-
полярности от имени России была манифе-
стирована в выступлении В. В. Путина в 
2007 г. на Мюнхенской конференции по 
безопасности, когда российский лидер зая-
вил о том, что «экономический потенциал 
новых центров мирового роста будет неиз-
бежно конвертироваться в политическое 
влияние и будет укреплять многополяр-
ность» [Путин. URL]. На многополярность 
мира указывает Ф. А. Лукьянов, делая вывод 
о том, что 2022 г. стал «первым годом раз-
витой многополярности». По мнению автора, 
«многополярность „от противного“ оказалась 
довольно мощной силой, которая, подобно 
капле, подтачивала каменное основание ге-
гемонии» [Лукьянов. URL]. 

Будущее мироустройство тесным обра-
зом связано с будущим человека в единстве 
его физического и духовного бытия. Образ 
России будущего включает в себя и аксиоло-
гический компонент, то есть опору на тради-
ционные духовно-нравственные ценности. 
Важную роль в построении сценарии воз-
можного развития страны играет технологи-
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ческое будущее, чему в немалой степени 
способствует санкционная политика «кол-
лективного Запада», стимулирующая разви-
тие российской экономики и науки. Оптими-
зация государственного регулирования за-
висит от социального будущего страны и 
построения модели гражданской молодежи 
как части цивилизационно-идентичной мо-
дели будущего России. Как уже указывалось 
выше, ценностной опорой будущего России 
является крепкая семья и семейные ценно-
сти, а это значит, что не следует забывать и 
о демографическом будущем. Что касается 
экономического будущего, то оно во многом 
детерминировано геополитической неопре-
деленностью и санкционным давлением, 
однако, несмотря на все западные ограни-
чения, Россия продолжает экономический 
рост. Новая культурная политика России — 
это еще один «кирпичик» в построении 
прочного российского будущего. Будущее 
России зависит и от работы в сфере межна-
циональных отношений и грамотно выстро-
енной миграционной политики. 

Следующим компонентом аксиологиче-
ского фундамента будущего России являет-
ся концепция общенациональной идеи Рос-
сийского государства-цивилизации. Впервые 
В. В. Путин дал характеристику России как 
особого типа государства-цивилизации в 
2012 г. в Послании Федеральному собранию. 
Тезис о существовании российской цивили-
зации нашел отражение в Указе Президента 
Российской Федерации от 24.12.2014 «Об ут-
верждении основ государственной культур-
ной политики» и в Концепции внешней поли-
тики Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации В. В. Пу-
тиным 31 марта 2023 г. В Концепции, в част-
ности, говорится: Более чем тысячелетний 
опыт самостоятельной государственно-
сти, культурное наследие предшество-
вавшей эпохи, глубокие исторические связи 
с традиционной европейской культурой и 
другими культурами Евразии, выработан-
ное за много веков умение обеспечивать на 
общей территории гармоничное сосуще-
ствование различных народов, этнических, 
религиозных и языковых групп определяют 
особое положение России как самобытного 
государства-цивилизации, обширной евра-
зийской и евро-тихоокеанской державы, 
сплотившей русский народ и другие наро-
ды, составляющие культурно-цивилиза-
ционную общность Русского мира [Концеп-
ция внешней политики Российской Федера-
ции. URL]. Россия — это самобытное госу-
дарство-цивилизация, и именно на этом те-
зисе должно строиться формирование рос-
сийского будущего. 

К составляющим будущего России как 
самобытного государства-цивилизации (тре-
тий компонент аксиологического фундамен-
та) относятся: идейное позиционирование; 
суверенитет; отстаивание идеи многополяр-
ного мира; историческая преемственность; 
экономика как средство построения будуще-
го; социальный патернализм; новая админи-
стративная модель управления государст-
вом; культура и образование как инструменты 
развития человеческого потенциала; новые 
формы народовластия, соотносимые с исто-
рическим опытом; приоритет национального 
законодательства над международным пра-
вом; патриотизм и высокие нравственные 
качества управленческих кадров [Основы 
российской государственности: учебно-мето-
дический комплекс 2023: 166–170]. Из приве-
денного списка ориентиров трансформации 
Российского государства видно, что будущее 
России — это не эфемерная сущность, 
а вполне реальное и достижимое завтра, 
опирающееся на прошлое и требующее ак-
тивной работы от каждого гражданина. 

Таким образом, в результате анализа 
когнитивно-дискурсивных характеристик уров-
ней и компонентов образа российской буду-
щего мы приходим к следующим выводам. 
Образ будущего России формируется и 
транслируется на двух уровнях: 1) уровень 
стратегического планирования и норматив-
ного закрепления; 2) уровень общественных 
представлений. Компоненты аксиологиче-
ского фундамента российского будущего 
включают: будущее мироустройство; кон-
цепцию общенациональной идеи Российско-
го государства-цивилизации; будущее госу-
дарства. Выделенные уровни и компоненты 
необходимо анализировать с социологиче-
ской, политологической и лингвистической 
точек зрения с опорой на национально-госу-
дарственная идентичность и с учетом внутри- 
и внешнеполитических факторов. 
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Каждый язык отражает духовно-нрав-
ственные ценности народа. Слова являются 
воплощением существующих в сознании 
людей понятий, и именно философские ка-
тегории и понятия управляют сознанием че-
ловека, которое, в свою очередь, на основе 
этих понятий управляет поведением и дей-
ствиями людей. Неудивительно, что сразу 
после Второй мировой войны в 1947 году в 
Великобритании был создан Тавистокский 
институт человеческих отношений, который 
занимается психоаналитическим исследова-
нием группового и организационного пове-
дения. Этот институт был создан на базе 
Тавистокской клиники, которая возникла по-
сле Первой мировой войны для лечения 
солдат с посттравматическим синдромом, с 
этой клиникой некоторое время сотрудничал 
даже Зигмунд Фрейд. «Задолго до Второй 
мировой войны майор Джон Роулингз Риз, 
британский военный специалист, получил 
указание создать крупнейшее в мире учреж-
дение по „промыванию мозгов“ при „Тави-
стокском институте человеческих отноше-
ний“ (создан в 1921 г.), входившем в состав 
Суссекского университета. Оно стало ядром 
„Британского бюро психологической войны“» 
[Бирюков, Теплов 2012: 223]. 

По официальным данным, эта неком-
мерческая организация, кроме тренингов 
лидерства и развития личности, занимается 
исследованием влияния на человека 
средств массовой информации и различны-
ми психологическими феноменами, которые 
возникают в группах людей, а также метода-
ми воздействия на сознание людей с целью 
управления их поведением через массовое 
сознание. «После Второй мировой войны 
НАТО приказало Суссекскому университету 
организовать совершенно особый центр по 
промыванию мозгов, который стал частью 
„Британского бюро психологической войны“, 
только теперь его исследования были на-
правлены не на военное, а на гражданское 
население. Это суперсекретное учреждение 
было названо „Исследовательский институт 
научной политики“» [Бирюков, Теплов 2012: 
224–225]. 

Процессы глобализации стран на плане-
те, борьба людей за псевдодемократические 
ценности — это результат тщательной ис-
следовательской работы. Методы, приме-
няемые для этого, поразительно одинаковы 
и узнаваемы во многих станах. Одним из 

сильнейших методов манипулирования соз-
нанием является воздействие через язык, 
особенно через язык, на котором говорит 
молодежь [Бубнова 2022, 2023; Ник 2023a, 
b]. Считается, что, например, за популярны-
ми и используемыми во всем мире англи-
цизмами, такими привычными, уже вошед-
шими в нашу речь, как, например, «тиней-
джер», стоит Тавистокский институт челове-
ческих отношений. За многими, на первый 
взгляд, простыми и обычными словами 
скрывается тонкая игра воздействия на соз-
нание, целью которой является замена цен-
ностей человека конкретного государства на 
навязываемые извне. «Глобальные соци-
альные эксперименты, проводимые в раз-
ные времена и в различных общественных 
системах, суть языковые эксперименты. 
По силе суггестивного воздействия слово 
может быть сравнимо с физиологическими 
факторами» [Болышева 2006: 14]. В резуль-
тате человек теряет свои внутренние ориен-
тиры, духовно-нравственные основы чело-
веческой жизни, становясь марионеткой для 
управления политическими кукловодами. 

Современная стратегия России, нацелен-
ная на восстановление первоочередного ис-
пользования слов с русскими корнями — по-
литическая реакция на внедрение и распро-
странение вмешательства в сознание и жизнь 
россиян. К этому также относится и выделе-
ние в словарях заимствованных слов — раз-
деление в уме граждан своих и «привнесен-
ных» в культуру слов. «В нормативный сло-
варь отдельно войдет перечень иностран-
ных слов, не имеющих аналогов в русском 
языке», — сообщила заместитель министра 
просвещения России Татьяна Васильева 
в Совете Федерации. Она добавила, что при 
описании слов или отдельных значений, 
употребляемых в качестве специальных 
терминов, будет указана сфера использова-
ния

1
. 
Нужно помнить, что Россия — не первая 

страна, которая начала путь освобождения 
от навязанного мировоззрения и культуры. 
Как известно из истории России, Петр I по-
вел Россию европейским путем насильно. 
В то время большинство жителей России 
всех сословий были против изменения своих 
традиций, в том числе утраты значимости 
древности истории своей страны, которая 
отразилась в смене календаря в 1699 г. на 
юлианский (по Славянскому календарю лето 

 
1
 Российская газета. URL: https://rg.ru/2023/06/06/vasileva-v-novyj-slovar-vojdut-inostrannye-slova-bez-

russkoiazychnyh-analogov.html (дата обращения: 22.04.2024). 
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7208 от сотворения мира в звездном храме). 
И. А. Климишин так писал о календарях: 
«К X в. н. э. Западная Европа практически 
перешла на летосчисление от „рождества 
Христова“. Для христиан восточного обряда, 
в частности в Византии и на Руси, 7-я тысяча 
лет от „сотворения мира“ заканчивалась 
в 7000 – 5508 = 1492 г.» [Климишин 1990: 
353–354]. 

Вместе с новым календарем пришло в 
Россию и много новых «традиций», стимули-
рующих веществ, которых до этого не упот-
ребляли (например, кофе и табак), и, конеч-
но, новые слова. Хорошо известно, что вне-
дрение иностранных языков в культуру выс-
ших сословий России было так велико, что в 
конце XIX в. большинство дворян говорило 
лучше на французском, чем на русском язы-
ке. Даже император Николай II сожалел о 
недостаточном знании русского языка в пе-
реписке со своей женой (хранится в Тоболь-
ске, в Музее царской семьи), супруги разго-
варивали между собой на английском языке. 
Засилие англицизмов в современном рус-
ском языке заметно не только носителям 
языка. Китайский исследователь в диссер-
тации о новой заимствованной лексике как 
факторе динамики языковой картины мира в 
русском языке Е. Линь приходит к выводу: 
«Современный русский язык в ходе своего 
развития отличается исключительной интен-
сивностью воздействия английского языка, и 
по объему заимствований русский язык 
можно сравнить лишь с языком петровской 
эпохи» [Линь 2018: 35]. 

Это явление стирания национального 
сознания происходит несколько веков и по-
всеместно. Ярким историческим примером 
замещения культуры в результате военной 
колонизации была, например, Индия, которая 
утеряла даже свое историческое имя — Бха-
рат. В ХХ в. подъем национального сознания 
древней арийской страны положил начало 
освобождению духа людей и самой страны от 
захватчиков. Многие ведущие политические, 
религиозные и общественные деятели раде-
ли за свою родину и искали пути помощи 
своему народу в освобождении от иностран-
ного плена сознания и воли. В их числе был и 
Р. Тагор, который учил важности воспитания 
нравственности и воспитания людей, в первую 
очередь детей, на основе общечеловеческих 
внеконфессиональных ценностей. Он писал 
так: «Если мы сможем иметь своей целью не 
получение должности, а получение высоких 
человеческих качеств, тогда, без сомнения, 
близок день полного духовного возрождения 
нашего народа» [Развитие… 2022: 88]. 

Безусловно, как и в Индии, путь освобо-
ждения и возрождения собственного духов-

но-нравственного сознания народа займет 
время и потребует закрепления в нескольких 
поколениях выбора следованию духовно-
нравственным ценностям. Стоить отметить, 
что порабощение Индии произошло во мно-
гом за счет устранения санскрита из языка 
обучения индийцев. До колонизации британ-
цами Индии всё обучение проводилось на 
санскрите. Со сменой власти в стране обще-
государственным языком стал английский, 
а санскрит остался языком науки, на котором 
через некоторое время совсем перестали 
говорить. Учебники же по изучению санскри-
та были так усложнены, что изучение его 
затруднилось. 

О сходстве русского языка с санскритом, 
основанном на сохранении индоевропейско-
го наследия, писал А. Ф. Гильфердинг: 
«Язык Славянский во всех своих наречиях 
сохранил корни и слова, существующие в 
Санскритском. В этом отношении близость 
сравненных нами языков необыкновенная. 
Как ни хорошо обработаны новейшими учё-
ными прочие языки Европейские, однако ни 
в одном из них не найдено столько слов, 
родственных Санскритским, сколько случи-
лось нам открыть в Славянском, при первой 
попытке сравнительно изучить его лексиче-
ский состав, и можно сказать, что более 
продолжительное и внимательное исследо-
вание, соединённое с новыми материалами, 
которые, без сомнения, предложены будут 
Ведами, а равно и некоторыми славянскими 
наречиями, теперь для нас недоступными, 
раскроет ещё гораздо больше сближений, 
чем мне удалось здесь представить. Едва ли 
найдётся 1 или 2 десятка Славянских слов, 
которым не найдётся родства в языке Сан-
скритском, да из тех по крайней мере поло-
вина окажется принадлежащей к таким кор-
ням, которые, хотя не сохранились в Санск-
ритском языке, сколько он нам известен, од-
нако искони входили в состав Индо-Европей-
ской речи» [Гильфердинг 1853: 285–286]. 

Каждый язык содержит набор понятий и 
представлений народа о мире и его законо-
мерностях. Передающиеся из поколения в 
поколение слова несут в себе эти смыслы, 
которые подсознательно влияют на созна-
ние человека, даже если он не замечает и 
не признает это. 

Исследования изменения внутреннего 
состояния человека в зависимости от ис-
пользуемых им слов проводятся лингвиста-
ми. Например, Н. Г. Сахарова и О. П. Дмит-
риева, исследуя влияние английских заим-
ствований на эго русскоговорящего человека 
и картину мира нации, пришли к выводу, что 
воздействие прослеживается на двух уров-
нях: психологическом и социальном. На пси-
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хологическом уровне личность говорящего 
«встраивает инородную культуру в свою 
систему представлений о мире и самом се-
бе», а еще «говорящий искажает и пред-
ставление о мире у реципиента высказыва-
ния». В социальном плане «кроме дефектов 
психологического характера, могут последо-
вать деформации на уровне национального 
менталитета». Также «возникают искажен-
ные представления о культуре родной стра-
ны, а затем размываются нравственные ус-
тановки человека; нормы речевого поведе-
ния и моральные запреты (сверх-Я) пере-
страиваются в соответствии с представле-
ниями англоговорящего лингвокультурного 
сообщества о морали, что не всегда прием-
лемо для русского человека» [Сахарова, 
Дмитриева 2020]. 

Авторы статьи пришли к выводу о вероят-
ном конфликте привнесенной чужой морали с 
нравственностью и совестью русского челове-
ка. Зачастую внутренние конфликты приводят 
к инертности человека, принятию им решения 
не действовать, следовать общему мнению, 
которое может навязываться извне. Так возни-
кают управляемые общества. 

Ф. И. Розанов описывает необходимость 
и возможность внедрения научного манипу-
лирования общественным сознанием при 
глобализации: «Полный переход от власти к 
менеджменту, от насилия к управлению про-
изойдет благодаря полной глобализации, 
при которой прямое насилие одного госу-
дарства над другим станет невозможно, а 
также благодаря ИКТ и обеспечиваемой ими 
свободы информации, при которой откро-
венная ложь станет также невозможной и 
заставлять можно будет только тех, кто сам 
готов терпеть насилие по своей природе. 
В этих условиях насилие ни в прямой, ни в 
косвенной форме станет невозможным 
и единственным способом поддержания соци-
ального равновесия и направления социаль-
ной активности в нужное русло станет научно 
обоснованное, тщательно рассчитанное соци-
альное манипулирование, целенаправленное 
изменение параметров системы для ее пере-
хода на новый уровень организации, т. е. — 
управление» [Розанов 2013]. 

Целью проведенного нами эксперимента 
было изучение разделения в сознании носи-
телей русского языка слов и скрывающихся 
за ними разных понятий «нравственность» и 
«мораль». В эксперименте исследовалось 
место, сходства и различия в понятийном 
аппарате студентов старших курсов педаго-
гического университета — будущих учителей 
словесности. Верифицировалась гипотеза 
размывания духовно-нравственных ценно-
стей через изменения понятий, заключенных 

в словах «мораль» и «нравственность», 
с замещением нравственного, внутреннего 
регулятора на внешний, общественный — 
моральный. Предполагалось, что замещение 
понятий происходит в результате внедрения 
иностранных слов вместе с их значением из 
другого языка и постепенной заменой этим 
словом похожего слова родного языка. 

Психолингвистическое исследование со-
стояло из трех экспериментов, которые 
включали в себя метод прямого толкования, 
эксперимент по методу вероятностного про-
гнозирования (методика заполнения тексто-
вых лакун), направленный ассоциативный 
эксперимент. В эксперименте участвовали 
сто два человека, студенты — выпускники 
филологического факультета. 

В эксперименте, проведенном по методу 
прямого толкования, респондентам предла-
галось определить значения слов нравст-
венность, мораль, этика и совесть, а также 
словосочетаний «нравственный человек» и 
«безнравственный человек». В ходе на-
правленного ассоциативного эксперимента 
предлагалось написать синонимы, антонимы 
и устойчивые выражения к словам «нравст-
венность», «мораль» и «этика». В экспери-
менте по методу вероятностного прогнози-
рования предлагалось заполнить пропуски 
слов в цитатах, причем первая группа рес-
пондентов отвечала без предлагаемых слов 
(вариант 1), а вторая группа получила слова 
для вставки (вариант 2). Результаты были 
получены в виде письменных ответов, обра-
батывались аналитическим методом с по-
мощью составления таблиц и подсчета по-
вторяемых слов и контекстов. Всего во всех 
частях эксперимента участвовало сто два 
человека. 

В результате анализа полученных дан-
ных эксперимента по методу прямого толко-
вания мы можем отметить, что в сознании 
носителей языка значения слов нравствен-
ность и мораль отождествились. Так, о нрав-
ственности респонденты писали, что это 
«моральные нормы», «моральные принци-
пы», «мораль». «Методика прямого толкова-
ния — одна из эффективных психолингви-
стических процедур выявления и описания 
семантики слова в опоре на показания обы-
денного языкового сознания» [Гридина, Ко-
новалова 2020: 87–88]. 

В личностных значениях для двух рав-
ных частей респондентов толкования слова 
нравственность (для 25 % соответственно 
каждой части) прослеживается связь с пра-
вильными поступками и выбором человека и 
с пониманием добра и зла, плохого и хоро-
шего. Для 14 % респондентов — с духовно-
стью, духовными ценностями. Были также 
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упоминания слов, относящихся к эмоцио-
нально-психологической области, примени-
тельно к слову нравственность — набож-
ность, целомудренность, бескорыстие, 
добродетель, чистота, порядочность, 
справедливость, — которые также отсыла-
ют нас к восприятию нравственности как 
связанного с внутренними духовными цен-
ностями понятия. 

В личностных значениях для 36 % рес-
пондентов отмечается связь слова мораль с 
одобряемым обществом поведением чело-
века («правила поведения в обществе» и 
«нормы поведения») и 35 % связали его с 
«нравоучением», «поучением». Интересно 
отметить, что среди толкований не встреча-
лись толкования эмоционально-психологи-
ческой тематики, в отличие от толкования 
незаимствованного (славянского) слова 
нравственность. 

Этика наиболее часто воспринимается 
носителями языка как правила и нормы по-
ведения в обществе, больше внешнего ха-
рактера, чем основанные на разделении хо-
роших или плохих поступков. 

Слово совесть оказалось наиболее чет-
ко закрепленным в сознании носителей язы-
ка понятием, поэтому в результатах просле-
живается понимание совести как в первую 
очередь внутреннего чувства или даже чего-
то одушевленного, имеющего голос и воз-
можность влиять на человека, например, 
позволяя или запрещая что-то делать (ис-
пользованы словосочетания: «внутреннее 
чувство», «внутренний голос», «внутренний 
судья»; «то, что заставляет»; «то, что гры-
зёт»; «то, что регулирует поведение»). 

Экспериментальные данные отчетливо 
демонстрируют процесс размывания поня-
тия и слова нравственность и замещение 
его заимствованным понятием и соответст-
венно словом мораль, при том, что понима-
ние «морали» более близкое к словарному. 
То же самое и с заимствованным словом 
этика. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что заимствованные, на первый взгляд, 

«аналоги» существующих в русском языке 
слов размывают и замещают слова родного 
языка. Почему же это произошло и происхо-
дит? 

Вероятно, в том числе это связано с сис-
темой обучения и учебными пособиями, 
в которых используется множество заимст-
вованных слов, которые в них четко опреде-
лены и объяснены. В то же время утрачива-
ется сосредоточение внимания учащихся на 
значениях родных, кажущихся всем понят-
ными и известными слов. 

Этот процесс был длительным, так как 
слова с латинскими корнями входят в рус-
ский язык уже по меньшей мере несколько 
столетий. Примером длительности «размы-
вания» понятий является цитата из одного 
из первых российских философских слова-
рей Э. Л. Радлова 1913 г. Там цепочка опре-
делений такова: слово «мораль» — 
см. нравственность и этика, а «нравствен-
ность» — см. этика. «Этика (от греч. нрав) — 
учение о нравственности и человеческой 
деятельности, поскольку она оценивается с 
точки зрения добра и зла. Этика может 
иметь двоякий предмет — изображение дей-
ствительных движущих начал нравственно-
сти или же оправдание известных этических 
норм и систематическое их изложение» 
[Радлов 2013: 407]. 

Сложилась определенная картина и по-
нимание носителями русского языка нравст-
венного и безнравственного человека. 
Большая часть отвечающих (69 %) опреде-
лила понятие «нравственного человека» 
в связи с поведением и поступками. Но раз-
деление произошло по определению руко-
водства нравственного поведения: чем-то 
внутренним (нравственность, совесть) опре-
делили 29 % респондентов и внешним — 
40 % (обществом, моралью). 

Рассмотрим подробнее эксперимент по 
методу вероятностного прогнозирования. 
Ниже приводится текст для вставки слов с 
выделенными жирным шрифтом на месте 
пропусков верными словами цитат и табли-
цы с ответами респондентов. 

Таблица 1 
Мудрость — это прямое и твердое положение воли следовать советам рассудка

1
 

Ответы 
Вариант 1 Вариант 2 

Мудрость рассудка Мудрость рассудка 

1 мораль совести мудрость рассудка 

2 трусость окружающих нравственность совести 

3 совесть разума нравственность совести 

4 прямолинейность разума мораль чувства 

5 нравственность морали совесть рассудка 

6 б/о б/о мудрость разума 

                                                 
1
 De Méry M. C. Histoire générale des proverbes (…). T. 2. Paris : Delongchamps, 1828. P. 375. 
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Окончание таблицы 1 

Ответы 
Вариант 1 Вариант 2 

Мудрость рассудка Мудрость рассудка 

7 воля судьбы рассудок разума 

8 настойчивость разума мораль совести 

9 внутренний голос сердца — 

Таблица 2 
Он боится повторений своей судьбы — боится доносов, боится соседей, боится всего, чего 

не должен бояться человек. Он раздавлен морально. Его представления  
о нравственности изменились, и он сам не замечает этого

1
 

Ответы 
Вариант 1 Вариант 2 

морально нравственности  морально нравственности  

1 судьбой жизни морально доверии 

2 мнением правильном морально морали 

3 страхами нормах морально морали 

4 обстоятельствами жизни морально морали 

5 страхом нравственность чувствами совести 

6 б/о мире морально нравственности  

7 жизнью мире морально морали 

8 стереотипами мироустройства рассудком нравственности  

9 обществом мире — 

Таблица 3 
Совесть! Божественный инстинкт; бессмертный и небесный голос; уверенный проводник 

невежественного и ограниченного человека, но умного и свободного существа; 
непогрешимый судья добра и зла, который делает человека похожим на Бога! Именно ты 
являешь совершенство его природы и нравственность его поступков; без тебя я не 

чувствую во мне ничего, что возвышает меня над животными, кроме печальной привилегии 
сбиваться с пути от ошибки к ошибке с помощью разума без правил и разума без 

принципов
2
 

Ответы 
Вариант 1 

Совесть нравственность разума разума 

1 человек несовершенство игр жизни 

2 трусость причин глупости жизни 

3 совесть показателем сердца разума 

4 Боже сущности разума каких-либо 

5 совесть совершенство жизни общества 

6 нравственный закон судьбой б/о б/о 

7 воля средоточие решений жизни 

8 разум верность б/о б/о 

9 внутренний голос обоснование б/о б/о 

Ответы 
Вариант 2 

Совесть нравственность разума разума 

1 мудрость нравственность чувств разума 

2 совесть волю рассудка мудрости 

3 чувство волю воля чувство 

4 разум нравственность совестью рассудка 

5 воля воли чувств воли 

6 воля/чувство мудрости нравственности б/о 

7 чувство мудрость нравственности морали 

8 разум мудростью воли чувства 

                                                 
1
 Шаламов В. Т. Колымские рассказы (1954–1961 гг.). URL: https://ruscorpora.ru/ (дата обращения: 

26.07.2023). 
2
 Rousseau J.-J. Oeuvres complètes de J.J. Rousseau: Émile. T. 2. Paris : Hachette et cie, 1873. P. 262.  
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Таблица 4 
Правдивое сердце не допускает отступления от морали, точно так же как абсолютный 

слух, не допускает дисгармонии в музыке
1
 

Ответы 
Вариант 1 Вариант 2 

морали морали 

1 любви совесть 

2 сознание совести 

3 себе разум 

4 себе/себя уме 

5 морали разум 

6 б/о разум 

7 воле уме 

8 индивида ум 

9 жизни 
 

Таблица 5 
Коменский полагал, что школа должна давать детям всестороннее образование, которое 
развивало бы их ум, нравственность, чувства и волю. Веря в силу человеческого разума, 
он мечтал о такой школе, которая была бы «истинной мастерской людей, где умы учащихся 

озаряются блеском мудрости»
2
 

Ответы 
Вариант 1 

ум нравственность чувства волю 

1 логику труд разум силы 

2 чуткость вежливость уверенность мышление 

3 силу характера любовь интеллект душу 

4 эмпатию интеллект эрудицию творчество 

5 способности знания умения навыки 

6 интеллект нравственность 
стремление к позна-

нию 
творческие спо-

собности 

7 умения знания навыки интеллект 

8 кругозор внимание усидчивость гибкость 

9 б/о знания умения навыки 

Ответы 
Вариант 2 

ум нравственность чувства волю 

1 разум чувства нравственность волю 

2 чувство ум волю нравственность 

3 рассудок мудрость нравственность ум 

4 волю мудрость нравственность ум 

5 нравственность мудрость совесть мораль 

6 рассудок ум чувство совесть 

7 совесть ум мораль волю 

8 мудрость совесть рассудок нравственность 

 
Результаты эксперимента по методу ве-

роятностного прогнозирования (методика 
заполнения текстовых лакун, без предло-
женных слов) показали, что смысловое вос-
приятие поврежденного текста респонден-
тами значительно отличается от замысла 
авторов цитат. Использование тех же слов 
для достраивания предложений, которые 
присутствуют в оригинальных цитатах, 
встречается редко, большая часть цитат до-

страивается словами, имеющими личност-
ное значение для респондента. Внутренней 
«настроенности» на тему нравственности не 
наблюдалось. Интересным показалось час-
тое упоминание сочетания триады «знания, 
умения, навыки» (ЗУН) как того, что респон-
денты считают целью развития в общеобра-
зовательном учреждении. ЗУН — это основ-
ной принцип народного образования в СССР 
и на постсоветском пространстве. То, что 

 
1
 De Lévis F. G. Maximes, préceptes et réflexions sur différens sujets de morale et de politique. Paris: 

Ch. Gosselin, 1825. P. 14. 
2
 История педагогики / под ред. М. Ф. Шабаевой. Москва, 1981. URL: https://ruscorpora.ru/ (дата обра-

щения: 26.07.2023). 
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эти ожидания от обучения в образователь-
ном учреждении отмечают современные 
студенты, говорит о преемственности этого 
принципа в системе образования. Это под-
тверждает то, что заложенные во время 
СССР материалистические ориентиры про-
должают присутствовать в сознании людей. 

Полученные экспериментальные данные 
по методу вероятностного прогнозирования 
(методика заполнения текстовых лакун, с пред-
ложенными словами) показывают небольшое 
количество совпадений, учитывая возмож-
ность выбрать слово, подходящее по кон-
тексту цитат, что говорит о слабом понима-
нии отвечающими смысла этих слов. Рес-
понденты показывают наилучшее понимание 
слова «морально», так же, как и «мораль» 
замещает «нравственность» в цитатах. Ве-
роятно, это может говорить о более частой 
встречаемости в литературе, средствах мас-
совой информации и разговорной речи лек-
семы мораль с пониманием ее значения. 

Из полученных ответов в направленном 
ассоциативном эксперименте мы можем 
сделать вывод о слабой осведомленности 
респондентов о сути понятий мораль, нрав-
ственность и этика. Отметим, что 30 % из 
17 респондентов написали как синонимы 
слова «мораль», слова с корнем «нрав» 
(«нравственность», «нравственный», «нра-
воучение»). Наоборот, только один респон-
дент выбрал как синоним слова «нравствен-
ность», слово «мораль», а три респондента 
выбрали слово «совесть». 30 % из отвечаю-
щих написали как синонимы слова «этика», 
слова «правила» и «нормы». Примечатель-
но, что антонимов было указано больше, 
чем синонимов, что объяснимо легкостью 
построения слов через отрицательные при-
ставки. Можно сказать, что устойчивых, час-
то употребляемых в речи выражений о нрав-
ственности, морали и этике не было найдено 
никаких, кроме как известного со школьной 
скамьи выражения И. А. Крылова — «Мо-
раль сей басни такова…». 

Таким образом, эксперимент показывает, 
что происходит размывание ключевого че-
ловеческого понятия нравственность и по-
нимания признаков нравственного и без-
нравственного поведения, что отличает 
нравственного от безнравственного челове-
ка и в чем ценность духовно-нравственного 
образа жизни. 

Важно отметить продолжающееся вне-
дрение в русский язык заимствованных слов, 
которые еще и являются основой для созда-
ния неологизмов, становящихся непонятными 
носителям русского языка без дополнительно-
го толкования. В духовно-нравственной сфере 
такой процесс представляется особенно опас-

ным, поскольку он отделяет носителя языка от 
его исторически и генетически закрепленных 
духовно-нравственных жизненных ценностей, 
которые указывают на цели человеческой 
жизни и ее регуляцию через совесть. 

Незнание ключевых духовно-нравствен-
ных понятий, размывание этих понятий, при-
нятие большого количества заимствованных 
слов приводит к потере человеком внутрен-
них ориентиров, делая его целиком зависи-
мым от навязываемых норм и правил. Эту 
зависимость от общественных норм и пра-
вил, иными словами, от морали в первона-
чальном понимании этого слова, участвую-
щие в эксперименте четко показали. 

С точки зрения контроля поведения лю-
дей, такое самоуправление человека очень 
удобно, так как в общественную мораль по-
степенно можно вносить искажения нравст-
венного поведения, что приведет к принятию 
обществом безнравственности как нормы 
жизни. Примеры таких обществ мы можем 
наблюдать сегодня в странах, где, напри-
мер, приняты смена пола, однополые браки, 
нежелание рожать детей (child free). Мы мо-
жем также наблюдать, что этот механизм, 
запускаемый через родной язык, приводит к 
разрушению подобных обществ, уничтожая 
их духовно-нравственные ориентиры. 

Таким образом, становится очевидной 
необходимость разработки и внедрения ме-
тодики обучения русскому языку с позиции 
объяснения духовно-нравственных ориенти-
ров человеческой жизни. 

Методика преподавания русского языка 
на основе духовно-нравственных ценностей 
должна быть основана на передаче не толь-
ко знаний, но и развитии желания учащихся 
стремиться в жизни к таким нравственным 
идеалам. Для этого необходимо ввести в 
обучение не только изменения грамматико-
лексического содержания упражнений, но и 
другое культурное содержание занятий, вы-
ходящее за рамки бытовых тем. 

Необходимо преподавать историю раз-
вития русского языка с древних времен. 
Здесь особое внимание необходимо уделить 
древности языка, важности его роли в на-
следовании ведических знаний, также закре-
пленных в родственном русскому санскрите, 
хранящем исконные внеконфессиональные 
духовные общечеловеческие ценности. 

Считаем обязательным включение в 
программу объяснения основных духовно-
нравственных понятий, позволяющих вос-
принимать ценности, которые хранит рус-
ский язык. Для этого можно использовать и 
объяснять устойчивые выражения, послови-
цы и поговорки, содержащие базовые нрав-
ственные понятия. 
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Важно повышать осведомленность обу-
чающихся о влиянии языка на личное разви-
тие и изменение общественного сознания, 
уделять внимание различиям между нравст-
венностью и моралью, нравственными и 
безнравственными поступками, нравствен-
ными и безнравственными людьми с помо-
щью примеров из литературы, искусства. 

Единственный путь восстановления раз-
мывающейся в сознании русскоговорящих 
людей духовно-нравственной основы чело-
веческой жизни лежит через изменение сис-
темы обучения, особенно обучения русскому 
языку, который сохранил в себе древнейшие 
общечеловеческие понятия и является куль-
турным наследием всего человечества. 
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Эффективная политическая коммуника-
ция в современном мире является обяза-
тельным условием решения многих межго-
сударственных споров и конфликтов. Однако 
часто проблемы. которые возникают в про-
цессе общения между государственными, 
общественными институтами различных 
стран носят системный характер и не имеют 
простых способов решения. Сегодня, на наш 
взгляд, эту ситуацию существенно усложня-
ют, как минимум, три обстоятельства. 

Во-первых, появление на международ-
ной арене качественно новых межгосударст-
венных объединений, включающих в свой 
состав страны с различной культурной тра-
дицией, разным уровнем экономического 
развития, разной ресурсной базой. Одним из 
таких объединений является БРИКС. Для 
стран, первоначально составивших данный 
альянс, проблемы политической коммуника-
ции имели изначально особое значение, так 
как это объединение строилось не на базе 
устойчивых бинарных конструкций, а созда-
валось как принципиально новое объедине-
ние государств, способное отстаивать об-
щие интересы на международной арене. 
Создание общего информационного поля 
стало стратегической задачей объединения, 
а информационные обмены выступили в ка-
честве важнейшего инструмента развития 
стран БРИКС [Шестова, Лесь: 143]. Вместе с 
тем интеграция национальных медиасистем 
в рамках нового информационного поля ока-
залась сложной задачей не только с техни-
ческой, но и с идеологической, философ-
ской, культурной точек зрения [Вартанова: 8-
15]. Во многом это было связано с тем, что 
национальные медиасистемы стран БРИКС 
прошли очень непростой путь развития и по-
прежнему сохраняют свою уникальность и 
самобытность. По мнению ведущих россий-
ских исследователей медиапространства 
при проведении таких исследований следует 
максимально полно учитывать ««значение 
национального контекста и исторических 
традиций, социокультурные особенности 
нации как ключевые факторы, оказывающие 
влияние на средства массовой информации 
и журналистику» [Вартанова, Ткачева, Фи-
латкина, Эль-Бакри: 17]. 

При этом процесс осознания и формули-
ровки реальных «общих» интересов оказал-
ся достаточно долгим и сложным для всех 

стран участниц альянса. А после принятия в 
2023 г. решения о расширении состава 
БРИКС ситуация стала еще более непростой 
[Лисоволик]. 

Во-вторых, в условиях стремительного 
нарастания и усложнения информационных 
потоков в современном мире роль медиа-
коммуникаций в политической, экономиче-
ской, культурной жизни многих стран замет-
но возрастает. Но при этом очень остро 
встает проблема адекватного восприятия 
информации, которую предоставляют друг 
другу страны, создающие новые межгосу-
дарственные объединения. Очевидно, что 
каждая из таких стран решает с помощью 
новых информационных потоков целый ряд 
собственных серьезных проблем: от форми-
рования положительного образа государства 
в глазах населения других стран, до про-
движения собственных коммерческих брен-
дов и культурных ценностей. По очень точ-
ному замечанию Ж. Толстиковой, редакции 
многих национальных СМИ оказались зачас-
тую не готовы «анализировать иноязычный 
контент, адаптировать его для своего ресур-
са, отчего из поля их зрения выпадают це-
лые пласты информации» [Толстикова]. 

Не случайно в ходе саммита БРИКС в 
Йоханнесбурге «лидеры объединения зая-
вили о важности разработки международно-
правовых норм поведения в информацион-
ном пространстве под эгидой ООН» [Хали-
това: 207]. Несмотря на то, что в целом в 
организации БРИКС долгие годы существует 
достаточно высокий уровень исполнения 
принятых в организации решений (по неко-
торым подсчетам он составляет 74%) [Игна-
тов:87], существенного продвижения в об-
ласти развития медиакоммуникаций БРИКС 
в последние годы незаметно. 

В-третьих, многоуровневый и разнона-
правленный характер процессов, происходя-
щих в сфере медиакоммуникаций, для изуче-
ния которых невозможно создать единую 
универсальную исследовательскую модель, 
что существенно усложняет процесс оценки 
полученных результатов исследования. 

С учетом этих и целого ряда других объ-
ективных и субъективных факторов цель 
данной работы сформулирована следующим 
образом — проанализировать первый опыт 
медиакоммуникаций, полученный в ходе 
реализации проекта TV BRICS, который уже 
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много лет является одним из главных ком-
муникативных каналов альянса, позволяю-
щих укрепить тенденцию к информационной 
интеграции объединения, проявившуюся на 
первом этапе его существования. 

Международная сеть TV BRICS была 
создана в 2017г. по инициативе Президента 
России В. В. Путина, которая была одобрена 
участниками IX саммита глав государств 
БРИКС в Пекине. В том же 2017г. был запу-
щен небольшой блок вещания TV BRICS в 
рамках российского канала «Продвижение». 
В мае 2018 г. начал функционировать сайт 
tvbrics.com, где публиковались видео и но-
вости на русском языке. Постепенно к нему 
добавились иноязычные версии сайта, кон-
тент стал адаптироваться на английский, 
португальский, китайский языки, запустились 
онлайн-эфиры на иностранных языках. 
В 2018 г. были заключены первые партнер-
ские договоры со СМИ стран БРИКС: это 
были крупные медиакомпании Китая, ЮАР и 
Бразилии — информационное агентство 
«Синьхуа» (Китай), газета «Жэньминь Жи-
бао» (Китай), Independent Online (ЮАР), 
TV CULTURA (Бразилия) и другие. В 2020 г. 
был запущен отдельный 24-часовой телека-
нал TV BRICS в России, в рамках вещания 
которого впервые стал транслироваться 
адаптированный на русский язык контент 
зарубежных партнеров TV BRICS [Шеста-
ков]. В 2024 г. была открыта испанская вер-
сия информационного портала tvbrics.com 
и запущена соответствующая ветка интер-
нет-вещания телеканала. «Необходимость 
запуска полноценного испанского направле-
ния TV BRIC, — по словам Генерального ди-
ректора TV BRICS Ж. Толстиковой была, — 
продиктована расширением сотрудничества 
со СМИ стран Латинской Америки и Кариб-
ского бассейна» [Толстикова]. 

Сегодня, по мнению ее создателей, 
TV BRICS — «это новейшая система регу-
лярного информационного обмена между 
СМИ стран БРИКС+» [О TV BRICS]. Взаимо-
действие медиапартнеров осуществляется 
с помощью мультиязычного портала TV BRICS 
и одноименного телеканала круглосуточного 
вещания. Штаб-квартира TV BRICS находит-
ся в Москве. К началу 2024г. к сети TV BRICS 
уже присоединилось более 70 СМИ из мно-
гих стран мира: России, Бразилии, Индии, 
Китая, ЮАР, Египта, Ирана, ОАЭ, а также 
Аргентины, Армении, Венесуэлы, Зимбабве, 
Казахстана, Кении, Кубы, Мозамбика, Туни-
са, Чили. Суммарный технический охват 
партнерской сети TV BRICS превышает 
1,5 млрд пользователей. 

Миссия TV BRICS, как указано на офи-
циальном ресурсе данной структуры, — «это 

укрепление сотрудничества стран БРИКС и 
распространение объективной информации 
о гуманитарной и экономической деятельно-
сти государств-участников и партнеров объ-
единения» [О TV BRICS]. TV BRICS — офи-
циальный партнер Организации Объединен-
ных Наций, член Организационного комитета 
по подготовке и обеспечению председатель-
ства РФ в объединении БРИКС в 2024 году. 
В статусе международного партнера TV BRICS 
оказывает коммуникационную и информаци-
онную поддержку крупных международных 
событий в странах БРИКС+, обеспечивает 
медиасопровождение деятельности органов 
власти, учреждений культуры и высшего об-
разования, общественных и некоммерческих 
организаций. 

TV BRICS представлен во всех популяр-
ных в России социальных сетях «В контак-
те», «Телеграмм», «Одноклассники» и др. 
Контент TV BRICS размещен на ОТТ-плат-
формах «Smotreshka», «Peers.TV», «24 Часа 
ТВ», «Vintera.TV», «Лайм HD». Спутниковое 
вещание осуществляется с использованием 
платформ «Орион Экспресс» и «НТВ ПЛЮС». 
Размещение информационных материалов 
TV BRICS в теле- и радиоэфире, проходит 
на онлайн-платформах 20 СМИ Бразилии, 
на платформах 10 СМИ Индии, на платфор-
мах China Media Group Китая и на крупней-
ших платформах ЮАР IOL, ANA. 

По заявлению сотрудников международ-
ной сети TV BRICS «благодаря эффектив-
ному сотрудничеству и профессионально 
подготовленному контенту материалы TV 
BRICS через площадки СМИ-партнеров в 
Бразилии, России, Индии, Китае, ЮАР, Егип-
те, Иране, Саудовской Аравии, ОАЭ, Эфио-
пии получают дальнейшее распространение 
в СМИ других стран (США, Канада, Велико-
британия, Австралия, страны ЕС и др.)». 
По словам Ж. Толстиковой, «TV BRICS регу-
лярно размещает как собственные материа-
лы, так и материалы других партнеров сети 
на ресурсах партнерских СМИ, выступая 
информационным хабом, обеспечивающим 
движение новостного и авторского контента 
по сети национальных СМИ» [Шестаков]. 

Анализ рубрикатора базового мультия-
зычного портала TV BRICS позволяет лучше 
понять информационные приоритеты созда-
телей данного ресурса, выявить механизм 
формирования информационной повестки, 
которая настойчиво предлагается его зрите-
лям, слушателям, читателям. 

Структуру русскоязычного портала TV 
BRICS условно можно разделить на три 
большие группы. 1. Это традиционные раз-
делы, что присутствуют во многих ресурсах 
государственных учреждений, обществен-
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ных объединений, международных органи-
заций, которые пытаются вовлечь в сферу 
своего информационного влияния различ-
ные группы населения той или иной страны. 
Это 7 разделов, позволяющих удовлетво-
рить те информационные потребности сред-
нестатистического русскоговорящего поль-
зователя, что не отличаются особой ориги-
нальностью. Речь идет о таких разделах, как 
«Общество», «Экономика», «Технология», 
«Спорт», «Культура», «Туризм» и «Персо-
ны». Обращает на себя внимание отсутст-
вие в качестве самостоятельного раздела 
«Политика», что, на наш взгляд, является не 
случайным и отражает тенденцию к сокра-
щению числа «политических» материалов, 
размещаемых вне политически ориентиро-
ванных ресурсов. Если же обратить внима-
ние на характер материалов, представлен-
ных в данных разделах 1 мая 2024г., то 
можно увидеть, что все без исключения ма-
териалы, так или иначе, связанные с Росси-
ей формируют безусловно положительный 
образ страны. Это особенно хорошо заметно 
при анализе заголовков тех материалов, что 
размещены в этих разделах. Наиболее ти-
пичные из них: «Российские власти продли-
ли программу выплат для многодетных се-
мей на погашение ипотеки», «В одном из 
университетов России создали киберкота 
для обучения робототехнике», «Ак Барс 
Банк Казанский марафон, вошедший в Лигу 
БРИКС, отметит десятилетие», «Первая 
«Российская креативная неделя — Урал» 
проходит в Челябинске» «Владимир Путин 
поручил расширить международное сотруд-
ничество России в сфере медицины». Стоит 
обратить внимание, что информация из Рос-
сии, представлена в 5 разделах из 7. Она 
отсутствует только в разделах «Экономика» 
и «Туризм». Интересна статистика распре-
деления информации в топовых позициях 
каждого из разделов. Так в десятке топовых 
новостей в разделе «Общество» Россия бы-
ла упомянута в заголовках 4-х информаци-
онных сообщений, Китай, Боливия, ЮАР, 
Белоруссия в заголовках 1 информационно-
го сообщения. 2 сообщения были посвяще-
ны странам БРИКС в целом. В разделе 
«Экономика» Иран, Египет, Саудовская Ара-
вия были упомянуты в заголовках топовых 
новостей по 2 раза, Индия, Китай Эфиопия 
по 1 разу. В разделе «Технология» Китай и 
Индия были упомянуты 2 раза, Бразилия, 
Россия, Эфиопия, Куба, Иран, страны 
БРИКС в целом по 1 разу. В разделе 
«Спорт» Россия упомянута 4 раза, Эфиопия. 
Китай, Индия по одному разу, страны БРИКС 
в целом 3 раза. В разделе «Культура» Россия 
и Китай упомянута 3 раза, Бразилия 2 раза, 

страны БРИКС в целом — 2 раза. В разделе 
«Туризм» Бразилия и Саудовская Аравия 
упомянута 2 раза, по 1 разу упомянуты ЮАР, 
Эфиопия, Иран, Куба, Египет, страны БРИКС 
в целом. В разделе «Персоны» российские 
руководители и чиновники упомянуты 5 раза, 
индийские, эфиопские, бразильские, иран-
ские по 1 разу и один раз упомянут Гене-
ральный секретарь АСЕАН.  

Вторую группу составляют те разделы 
сайта, где размещены материалы, подготов-
ленные специально для данного ресурса 
с учетом особенностей той части его поль-
зователей, что приходит на ресурс в поисках 
информации, посвященной как деятельности 
организации БРИКС в целом, так и отдель-
ных стран участниц альянса. Здесь следует 
выделить особо специализированные про-
граммы (в начале 2024г. их было более 30), 
такие как «Город историй», «Обзор новостей 
Китая», «Давайте начистоту», «Культурный 
бум», «Время говорить. Россия — Китай», 
«Управляй своим телом» и др. 

Отдельно от этих программ на ресурсе 
расположены проекты, которые подготовили 
и реализовали сотрудники портала. Благо-
даря этим проектам посетитель ресурса мо-
жет получить «Обзор новостей TV BRICS 
в зарубежных медиа», лонгриды и интервью 
с политическим деятелями, государствен-
ными чиновниками, экспертами в самых раз-
ных областях жизни общества, новости 
БРИКС. Как пишут сами авторы данного 
раздела; «BRICS View — это короткие ново-
сти и факты о культурных особенностях 
в странах БРИКС в видеоформате. Мы хо-
тим показать государства «пятерки» не с 
политической стороны, а именно с позиции 
обычного человека, рассказать об увлека-
тельных подробностях жизни в странах объ-
единения. В роли ведущих выступают не 
только сотрудники медиасети — корреспон-
денты, редакторы, продюсеры, но и пред-
ставители Бразилии, Индии, Китая, ЮАР…». 

Отдельное и очень важное место в кон-
тенте данного ресурса занимает междуна-
родный информационно-просветительский 
проект «Современный русский» и междуна-
родная библиотека видеоконтента БРИКС. 
Библиотека включает в себя разножанровый 
мультиязычный видеоконтент: художественное 
и документальное кино, телепередачи, телеви-
зионные документальные фильмы и пр. 

В третью группу материалов ресурса 
можно отнести те материалы, которые были 
размещены не на первой странице и поиск 
которых может составить небольшую про-
блему для пользователей данной платфор-
мы. В числе таких материалов оказались 
материалы из разделов: «Музыка», «Обра-



Sibiryakov I. V. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 83–88 

87 

зование», «Видео» и др. Здесь же оказались 
новости, рассказывающие о том, что про-
изошло в экономике, политике, культуре, 
науке и образовании в странах объединения 
за неделю. 

Таким образом, анализ структуры рус-
скоязычного портала TV BRICS позволяет 
сделать два важных вывода. 1. Создатели 
ресурса стараются сделать его привлека-
тельным интересным для самых разных 
групп населения, как внутри России, так и за 
ее пределами. 2. Политическая составляю-
щая, которая, безусловно, присутствует в 
материалах ресурса, находится на втором 
«информационном плане». Возможно, это 
связано с тем. что создатели ресурса, как и 
многие исследователи современного рос-
сийского медиапространства, уверены в том, 
что «сегодняшняя российская аудитория не 
только достаточно пассивна, но и относится 
к получаемой политической информации 
критически и крайне недоверчиво» [Брунова 
2007: 150]. Не случайно в подаче «политиче-
ских материалов» на портале TV BRICS с 
точки зрения оценок, визуального контента, 
эмоциональной окраски ключевых высказы-
ваний нет особой агрессивности, столь 
свойственной многим программам россий-
ских федеральных каналов. 3. Предприни-
маются попытки сбалансировать количество 
материалов из разных стран участниц 
БРИКС с тем, чтобы создать равное пред-
ставительство государств в информацион-
ном поле данного ресурса. 

Но, с другой стороны, анализ материа-
лов русскоязычного портала TV BRICS дает 
возможность увидеть одну очень важную 
особенность организации медиакоммуника-
ций в современном информационном про-
странстве. Речь идет о серьезном дисбалан-
се информационных потоков, который носит, 
на наш взгляд, совершенно не случайный 
характер. Формально на ресурсе существу-
ют механизмы «обратной связи», которые 
должны дать возможность создателям кон-
тента увидеть реакцию пользователей на 
тот или иной материал и соответственно 
продолжить работу с ним. В этом качестве 
традиционно используется рубрика «Что вы 
думаете о TV BRICS?». Представленные в 
ней 15 отзывов носят откровенно комплимен-
тарный характер и не дают полноценного 
представления о реакции аудитории на разно-
плановые материалы ресурса. Аналогичная 
ситуация складывается и с группами TV 
BRICS в социальных сетях. Например, в сети 
«Одноклассники» группа TV BRICS на 1 мая 
2024 г. насчитывала 3787 участников. При 
этом наибольшее число просмотров 10 по-
следних материалов составило 658, а наи-

большее число лайков — 3 [Группа TV BRICS]. 
Аналогичным образом складывается ситуа-
ция и в группе TV BRICS в социальной сети 
«В контакте». 

То есть, если рассматривать медиаком-
муникации, не только как инструмент для 
практической реализации политики «мягкой 
силы» в ее крайне упрощенном варианте, но 
и как возможность получения очень важной 
информации о восприятии предлагаемого 
контента различными группами аудитории, с 
целью дальнейшего совершенствования 
этого контента, то опыт, накопленный кол-
лективом русскоязычного портала TV BRICS, 
можно признать полезным и важным. Имен-
но этот опыт показывает необходимость 
дальнейшего совершенствования структуры 
ресурса, важность продолжения поиска та-
ких форм коммуникации, которые позволят 
потребителю информационных продуктов 
более активно участвовать в их оценке, со-
вершенствовании и даже создании. На дан-
ный момент крайне сложно понять, кто яв-
ляется основным потребителем, представ-
ленного TV BRICS контента и как реально 
этот потребитель воспринимает, предло-
женный контент. Очевидно, что «территори-
альный принцип» размещения контента, 
препятствует формированию образа БРИКС, 
как единой целостной конструкции. Необхо-
димы новые научные исследования, которые 
позволят лучше понять механизмы формиро-
вания нового группового медиапространства 
в условиях, когда отдельные государства его 
составляющие, стремятся сохранить свою 
культурно-информационную идентичность. 
«Учитывая возрастающую роль медиа в со-
временном обществе и их трансформацию, 
теоретическое осмысление процессов будет 
приобретать все большее значение и расши-
рять дискуссионные границы» [Урина: 136]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Индия является одним из важнейших 
партнеров Российской Федерации. Несмотря 
на глобальное снижение темпов роста миро-
вой экономики

1
, Индия (Бхарат) входит в пя-

терку стран мира по ВВП, демонстрируя ус-
тойчивое развитие ведущих отраслей про-
мышленности, сельского хозяйства, инфор-
мационных технологий и сферы услуг

2
. Ори-

ентация на устойчивое развитие определяет 
деятельность государства на всех уровнях 
внешней политики, экономического, полити-
ческого и иного взаимодействия, на гло-
бальном, региональном и локальном уров-
нях, включая участие страны в международ-
ных объединениях и взаимодействие в рам-
ках двусторонних отношений. 

Взаимоотношения между Россией и Ин-
дией имеют давнюю историю и являются 
стратегически важными для обеих сторон. 
В течение последних десятилетий сотрудни-
чество между двумя государствами значи-
тельно расширилось, охватив широкий 
спектр областей, включая экономику, оборо-
ну, науку и технологии, образование, культу-
ру и туризм. В современном геополитиче-

ском контексте Индия позиционирует себя в 
качестве надежного нейтрального партнера, 
ориентированного на взаимовыгодное со-
трудничество с РФ, что обусловливает акту-
альность проводимого исследования, по-
скольку в условиях стремительного развития 
информационного общества все более за-
метную роль в международных отношениях 
начинает играть образ страны, который фор-
мируется в средствах массовой информации 
других государств. Этот образ оказывает 
прямое и косвенное влияние как на рядовых 
граждан, так и на представителей политиче-
ской элиты, определяя содержание многих 
важнейших политических решений. Цель ра-
боты состоит в том, чтобы выявить основные 
тенденции моделирования образа России в 
медиадискурсе Индии и метафоры, с помо-
щью которых этот образ создается, что пред-
ставляется важным как для продвижения по-
ложительного имиджа государства за рубе-
жом, укрепления и развития российско-
индийских отношений, так и с точки зрения 
геополитических и экономических интересов 
России и вопросов национальной безопасно-
сти в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

 

1
 Всемирный Банк / Перспективы мировой экономики URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/ 

global-economic-prospects.  
2
 Forbes India / The top 10 largest economies in the world in 2023 URL: https://www.forbesindia.com/ 

article/explainers/top-10-largest-economies-in-the-world/86159/1. 
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ В МОДЕЛИРОВАНИИ 
ОБРАЗА ГОСУДАРСТВА 

В современном обществе с развитием 
информационно-коммуникационных техно-
логий формирование образа государства 
неотделимо от средств массовой информа-
ции. Характеризуя СМИ, У. Липпманн вводит 
термин «псевдосреда», полагая, что инфор-
мационная среда в медиаобществе — это не 
зеркальное отражение существующей ситуа-
ции, а среда, которую создают средства 
массовой информации после отбора, обра-
ботки и реструктуризации информации, что-
бы направлять, определять, изменять цен-
ности и поведение человека во внешней 
среде [Lippmann 1997]. 

Образ страны в медиадискурсе зарубеж-
ных стран является основой для проведения 
эффективной внешней политики, он напря-
мую связан с возможностями развития эко-
номического, политического, гуманитарного, 
научного, технологического, военного со-
трудничества. Моделируемый образ влияет 
на инвестиционную привлекательность госу-
дарства, создает пространство для налажи-
вания и развития связей, является частью 
государственной политики. Именно поэтому 
исследование образа страны представляет-
ся важной задачей лингвистической науки на 
современном этапе, когда гуманитарное 
знание призвано не только создавать новые 
смыслы в рамках научной картины мира, но 
и использовать имеющийся инструментарий 
для решения сущностных вопросов соци-
ально-политического развития. В условиях 
растущей медиатизации общества значение 
образа государства только возрастает. По-
скольку процесс формирования этого образа 
носит идеологический и лингвистический 
характер, он остается актуальной проблемой 
для различных академических дисциплин, в 
том числе и для политической лингвистики. 

Внешний образ, или то, как в мире вос-
принимают то или иное государство, являет-
ся многомерным понятием, основанным на 
знаниях о стране, его когнитивной и эмоцио-
нальной оценке аудиторией и взаимоотно-
шениях страны с другими государствами. 
Образ страны часто определяет степень ее 
политического и экономического влияния в 
международной системе, поэтому ученые 
уделяют значительное внимание изучению 
его природы и составляющих его компонен-
тов [Лю, Янь 2024, Кalinin, Ignatenko 2024, 
Solopova, Chudinov 2019, Solopova, Kush-
neruk 2021]. Исследователи указывают на 
следующие черты этого образа. Во-первых, 
он является результатом убеждений, сте-
реотипов и предубеждений, которые сфор-
мированы по отношению к стране на протя-

жении долгого времени, поэтому этот образ 
часто не соответствует объективной реаль-
ности развития государства, напротив, он 
основан на мнениях и иллюзиях и интерпре-
тируется сквозь призму прошлого опыта и 
ожидаемых перспектив. Во-вторых, образ 
страны всегда включает эмоциональный 
компонент: интерес / привлекательность / 
неприязнь / антипатия, дружеское отноше-
ние / враждебность. В-третьих, образ страны 
всегда моделируется преднамеренно, по-
этому он зависит от геополитического, дис-
курсивного, социального, ситуационного и 
даже личностного контекстов. В-четвертых, 
образ страны динамичен: он обладает как 
постоянными компонентами: география, на-
селение, история, так и многочисленными 
переменными: форма правления, идеология, 
экономическое и технологическое развитие, 
военная мощь, культурные, социальные, ре-
лигиозные, экологические и другие факторы. 
Причем именно переменные компоненты, 
как правило, оказывают влияние на его ме-
лиорацию или детериорацию в различные 
исторические периоды развития государст-
ва. Кроме того, образ страны влияет на по-
ведение отдельных представителей других 
государств, социальных групп и целых наро-
дов по отношению к стране. 

В связи с тем, что международный образ 
страны, тиражируемый в средствах массо-
вой информации, во многом определяет 
имидж государства на международной аре-
не, средства, используемые для его форми-
рования, включая концептуальную метафо-
ру, остаются одним из наиболее актуальных 
вопросов в различных областях научного 
знания [Чудинов, Будаев, Солопова 2023; 
Charteris-Black 2011, Landtsheer, Ongena 
2015, Semino, Demjen 2017, Solopova, Chu-
dinov 2019, Solopova, Nilsen, Nilsen 2023, Zi-
bin, Solopova 2024, Zinken, Hellsten 2016 и др.]. 
Учеными доказано, что метафора является 
одним из эффективных механизмов моде-
лирования образа государства как внутри 
страны, так и за рубежом. Востребованность 
метафоры в этом случае обусловлена, с од-
ной стороны, природой концептуальной ме-
тафоры, во-вторых, рассмотренными выше 
характеристиками сферы-мишени — образа 
государства. 

Поскольку для метафоры свойственна 
крайне высокая степень информационной 
емкости, она способна генерировать яркий, 
«концентрированный» образ, который на-
талкивает аудиторию на стереотипное вос-
приятие государства, особенно в случае 
«исторически «закрепленных» за страной 
метафорических образов, прозвищ и ярлы-
ков. Процесс человеческого мышления не-
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разрывно связан с метафоризацией, по-
скольку именно с помощью метафоры, за-
ключающей в себе когнитивные, культурные 
особенности, ценностные ориентации и ус-
тановки, возникающие в процессе мышле-
ния, человек воспринимает, организует и 
моделирует объективную действительность. 
Помимо информационной емкости, для ме-
тафоры типична эмоциональная насыщен-
ность, что способствует лучшему пониманию 
политических явлений и созданию положи-
тельного или отрицательного отношения к го-
сударству. Как и для образа государства, для 
метафоры типична динамика, которая со-
стоит не только в изменчивости инвентаря 
метафорических систем, активизации мета-
форических моделей или, напротив, мета-
форического «затишья», но и в возможности 
реализации в рамках одной модели и даже с 
использованием одной метафорической 
единицы противоположных концептуальных 
векторов: соеобразного «переворачивания» 
концептуального сценария. Кроме того, од-
ной из основных функций политической ме-
тафоры является формирование опреде-
ленной политической позиции у получателя 
сообщения. Именно задача оказания мани-
пулятивного воздействия определяет то, ка-
кая метафора наиболее выгодна с точки 
зрения изменения эмоций, позиций и мнений 
реципиента [Чудинов, Будаев 2006]. 

Таким образом, метафора в медиади-
скурсе демонстрирует, с одной стороны, по-
стоянство концептуальных признаков, с дру-
гой — достаточную концептуальную гиб-
кость. Эти свойства метафоры обусловли-
вают ее эффективность и востребованность 
в моделировании образа государства. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Источниками материала для исследова-
ния послужили два сопоставимых по объему 
корпуса текстов. Первый корпус составляют 
тексты публичных выступлений Нарендра 
Дамодардаса Моди, опубликованные в 
средствах массовой информации с 2014 по 
2023 год. Среди них: 2023 United Nations 
Climate Change Conference (Expo City, Dubai, 
United Arab Emirates, 30 ноября — 13 декаб-
ря 2023); G20 SUMMIT 8 сентября 2023; G7 
Summit 19 мая 2023, Eastern Economic Forum 
3 сентября 2021 и др. Общий объем первого 
исследовательского корпуса составляет 
59 353 слова. Тексты представлены на языке 
хинди. В корпус включены выступления на 
международных форумах, политических ми-
тингах, в ходе избирательных кампаний, а так-
же медийные интервью. 

Н. Д. Моди (                    ) является 

действующим премьер-министром Индии, 

лидером партии «Бхаратия джаната» (       
         ), одной из двух ведущих партий 

страны. Заняв в 2014 году пост премьер-
министра, Н. Д. Моди зарекомендовал себя 
как сторонник модернизации Индии в эконо-
мическом, политическом и культурном пла-
нах и как консерватор в вопросах сохране-
ния национальных ценностей. Ключевым 
внешнеполитическим императивом в этом 
отношении стало стремление к суверенно-
сти и ускоренному экономическому разви-
тию, что во многом отражает концепцию 
создания многополярного мира. 

Значимость политических выступлений 
лидера государства как жанра политического 
дискурса связана с закрепленными за ними 
основными функциями: 1) передача инфор-
мации [Лэссуэлл 1947]: информирование 
граждан, иностранных государств и между-
народного сообщества о текущих событиях, 
проводимой политике, принятых решениях и 
перспективах развития государства; 2) кон-
солидация нации [Андерсон 2006]: объеди-
нение народа вокруг общих ценностей и це-
лей, формирование чувства единства и со-
лидарности; 3) демонстрация лидерства: 
возможность продемонстрировать свои ли-
дерские качества, убеждения и видение бу-
дущего, что способствует укреплению авто-
ритета лидера государства и доверия граж-
дан к нему [Бернс 2018]; 4) дипломатическое 
взаимодействие: установление, поддержа-
ние или улучшение отношений с другими 
государствами, решение дипломатических 
вопросов и задач [Сатоу 2018]; 5) оказание 
влияния: формирование общественного 
мнения, стимулирование действий, опреде-
ление национальной и международной по-
вестки дня [Най, 2006]. 

Н. Д. Моди происходит из касты гханчи 
(     ), занимающей невысокое место в соци-

альной иерархии, данный факт предопреде-
лил ставку на создание «народного» имиджа 
политического деятеля, который на своем 
личном опыте знаком с существующими 
проблемами в индийском обществе. Это обу-
словливает специфику его публичных высту-
плений, которые, с одной стороны, направле-
ны на оказание воздействия на широкого 
внутреннего реципиента, а с другой — отра-
жают взгляд политического деятеля на при-
чины возникновения тех или иных проблем 
внутри страны и в мировом сообществе. 

Второй исследовательский корпус тек-
стов сформирован по ключевому слову Рос-
сия (  -        ) и представлен статьями из 

таких изданий, как                               
                                      и др. 

Общий объем второго исследовательского 
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корпуса составляет 50 000 слов. Тексты 
представлены на языке хинди. СМИ пред-
ставляют собой один из наиболее влиятель-
ных каналов распространения информации, 
поэтому анализ материалов средств массо-
вой информации имеет огромное значение 
как для формирования образа государства, 
так и для изучения лингвистических меха-
низмов, которые используются для модели-
рования такого образа. 

Из сформированных корпусов с помо-
щью процедуры сплошной выборки вручную 
отобраны контексты, содержащие метафо-
рическое представление образа России. Их 
анализ произведен с применением метода 
метафорического моделирования [Чудинов, 
Будаев, Солопова 2023]. Для выявления 
смыслов метафорических единиц, реали-
зуемых в лингвистическом контексте, ис-
пользованы компонентный и контекстуаль-
ный методы. Для выявления «внеязыкового 
знания» [Беляевская 2008: 84], транслируе-
мого метафорами (культурных и эксталин-
гвистических факторов), которые обуслов-
ливают использование тех или иных мета-
фор и актуализацию их смыслов, применя-
ются лингвокультурный и когнитивно-дискур-
сивный методы. В следующем разделе 
представлены результаты анализа одной 
доминантной метафорической модели, об-
щей для двух исследовательских корпусов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В геополитике метафора взаимоотноше-
ний используется для моделирования слож-
ных и многогранных взаимодействий между 
странами, политическими лидерами и дру-
гими акторами международных отношений, 
помогая интерпретировать разнообразные 
аспекты международной политики и дипло-
матии, репрезентируя различные формы 
взаимодействия между странами: от сотруд-
ничества и партнерства до конкуренции и 
конфликта. 

Одной из доминантных метафорических 
моделей в медиадискурсе Индии является 
метафора «РОССИЯ — это ДРУГ» (   
    /      ), представленная как стертыми, так 

и индивидуально-авторскими единицами: 
                                                   
ए                                      ए          
           ए                                          
                     (Мы согласны с Прези-

дентом Путиным, что это сложный мо-
мент в мире. Наше партнерство и полное 
взаимопонимание (чувствительность — 
досл.) интересов друг друга будут источ-
ником силы для обеих стран). Метафора 
партнерства в геополитических отношениях 

используется для репрезентации крепких и 
прочных связей между странами, основан-
ных на общих ценностях, интересах и убеж-
дениях, исторических и культурных традици-
ях, что также подтверждается частотным 
употреблением метафоры «узы», которая в 
политическом и медиадискурсах употребля-
ется в отношении государств, имеющих тес-
ные экономические, политические или воен-
ные связи, например, в рамках альянсов или 
союзов:                                    
                        (История свидетель-

ствует о тесных узах, которые сложи-
лись между Индией и Россией на протяже-
нии десятилетий). В существующих геопо-
литических условиях Индия сохраняет ней-
тральную позицию, при этом, несмотря на 
оказываемое давление извне, стремится к 
сохранению торговых и политических отно-
шений с Россией. Основы для взаимовыгод-
ного партнерства между двумя государства-
ми были заложены еще в советский период. 
РФ и сегодня является основным партнером 
Индии в области поставки вооружений и 
технологий, связанных с военно-промыш-
ленным комплексом. Современная промыш-
ленная и технологическая кооперация ха-
рактеризуется значительной интенсифика-
цией совместных научно-технических проек-
тов. Важно отметить тот факт, что РФ заре-
комендовала себя в качестве надежного 
партнера, который всегда выполняет взятые 
обязательства. Это заметно повышает сте-
пень взаимодоверия и открытости. Постоян-
ная разработка, внедрение и модернизация 
продукции, а также готовность России по-
степенно расширять взаимодействие в об-
ласти НИОКР отвечает текущим интересам 
Индии в поддержании диверсификации тор-
говли и одновременного сохранения внеш-
неполитической автономии. Таким образом, 
Индия в перспективе может стать одним из 
основных рынков для российских товаров. 
Метафора «История — свидетель» (      ) 

используется для иллюстрации того, что 
можно извлечь из уже свершившихся со-
бытий и сложившегося опыта сотрудниче-
ства: это ценные уроки, которые могут 
быть использованы для прогнозирования, 
планирования и развития отношений, при 
формировании внешнеполитических стра-
тегий и принятии решений на международ-
ной арене. 

В следующем примере метафора взаи-
моотношений контекстуально поддержива-
ется единицами сферы-источника «неживая 
природа»:                              
                     ए                              
                                       (Отноше-
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ния между Индией и Россией связаны 
водой, землей и небом. Всем этим Рос-
сия связана с нами все эти годы). С одной 
стороны, «вода, земля и небо» символизи-
руют различные сферы сотрудничества и 
взаимодействия между двумя странами: во-
да — экономическое сотрудничество в об-
ласти торговли, судоходства и рыболовства, 
совместное использование ресурсов Миро-
вого океана; земля — политические и эконо-
мические связи, области сельского хозяйст-
ва, энергетики, транспорта и инфраструкту-
ры, небо — авиацию, космос и оборонную 
промышленность. С другой стороны, «вода, 
земля и небо» — те фундаментальные эле-
менты, которые необходимы для жизни и 
благополучия человека независимо от его 
национальной и культурной принадлежно-
сти, что может свидетельствовать о необхо-
димости сотрудничества и взаимопомощи 
между двумя государствами для достижения 
общих целей и интересов. Кроме того, вода 
ассоциируется с жизнью, чистотой, исцеле-
нием и возрождением. Во многих культурах 
она является священным элементом, ис-
пользуемым в религиозных ритуалах и це-
ремониях. Например, в христианстве креще-
ние символизирует очищение и возрожде-
ние, в индуизме Ганг является священной 
рекой, которая считается источником духов-
ного очищения и жизни. Земля символизи-
рует стабильность, безопасность и плодоро-
дие, связь с предками и историей, в некото-
рых культурах считается священной и почи-
тается как богиня-мать: земля матушка, 

мать сыра земля (рус.),         ,          ,      
     (хинди). Небо символизирует бесконеч-

ность, свободу и трансцендентность. Это 
место обитания богов и духов, символ выс-
шей реальности и духовного просветления, 
надежды и стремления к лучшему будуще-
му. В целом вода, земля и небо символизи-
руют универсальные ценности, стремления 
человечества, духовное и эмоциональное 
благополучие, источник жизни. Смыслы, 
транслируемые метафорами в приведенном 
примере, — долгая история взаимодействия 
и сотрудничества между двумя государства-
ми и взаимные интересы. Индия, как и Рос-
сия, заинтересована в решении противоре-
чий, возникающих на внешнеполитическом 
уровне, методами мирного дипломатическо-
го урегулирования. В этом отношении два 
государства очень похожи, поскольку стре-
мятся к сохранению баланса, построению 
мира на основе общечеловеческих ценно-
стей с учетом потребностей и интересов 
всех участвующих сторон. Права на куль-
турное своеобразие, сохранение националь-
ной идентичности, своего собственного пути 

развития провозглашаются наиболее важ-
ными принципами. 

Показательна в анализируемом массиве 
материала метафора «дом друга» при мо-
делировании образа России:                
                     ए                                  
                                                        
                        ए                           
ए               , ए                                 
                     (Когда я еду в Россию… я 

наполняюсь энтузиазмом, потому что еду 
в дом друга. Когда навещаю друга, мной 
овладевает чувство единства / целост-
ности). Метафора вновь подчеркивает 
идею о том, что отношения между странами 
строятся на основе взаимного уважения, до-
верия, поддержки, общих интересов, как ме-
жду хорошими друзьями. Метафора         
   (дом друга) является важной частью на-

ционального менталитета и культурного на-
следия Индии и символизирует семью, род, 
безопасность, тепло и чувство близости. 
В индийской культуре друга часто рассмат-
ривают как продолжение собственной семьи, 
его дом считается не только местом ком-
форта, гостеприимства, но и поддержки 
в трудные времена. Метафора «Россия — 
дом друга» воплощает глубокую дружбу, до-
верие и солидарность, изображая Россию 
как гостеприимную и дружелюбную страну, 
страну, где Индия чувствует не только «при-
нятие», но поддержку и собственную цен-
ность: Индия может обращаться к России 
как к надежному союзнику в периоды геопо-
литических потрясений или экономической 
неопределенности. Метафора подчеркивает 
чувство принадлежности и товарищества, 
существующее между двумя государствами, 
выходящее за рамки дипломатических от-
ношений. 

Рассматриваемые метафоры акценти-
руют внимание аудитории на идеях взаим-
ности и партнерства, установления и под-
держания позитивных и конструктивных от-
ношений между странами и их развитии в 
будущем:                                               
                                                    
            ए    (Я уверен, что этот визит 
значительно укрепит уже существую-
щие прочные связи между нашими наро-
дами). 

При моделировании образа России ме-
тафора взаимоотношений с положительным 
прагматическим потенциалом получает кон-
текстуальную поддержку на уровне метафо-
рических единиц других моделей:             
                              ए               
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                                        ए         
                   ए   ए                         
                  (В периоды кризиса, когда ну-
жен друг, Россия всегда поддерживала 
нас… Мы уверены, что продолжаем дви-
гаться вперед, и Россия будет с нами. 
Таким образом, обстановка доверия сохра-
няется между двумя странами. И в этом 
смысле наши отношения находятся на но-
вом уровне стратегического партнер-
ства, и мы движемся в этом направле-
нии). 

Метафора пути является одной из уни-
версальных в различных языках и культурах. 
В контексте моделирования двусторонних 
отношений метафора пути приобретает осо-
бое значение, так как позволяет описать 
сложные и динамичные процессы взаимо-
действия между государствами в терминах 
пространственного движения и направления. 
Сотрудничество между странами репрезен-
тируется в метафорах совместного пути 
вперед (по пути прогресса) или движения 
вверх (достижение новых высот):         
                                                
                                                    
                                                   
                                                       
  ए    (Уверен, что в предстоящие годы 

наше двустороннее сотрудничество и ме-
ждународное партнерство приобретут 
новую силу и достигнут новых высот). 
В различных культурах «путь» ассоциирует-
ся с путешествием, исследованием и дости-
жением целей. Например, концепция пути 
или «дхармы» (   ) в индийской культуре 

обозначает не только физическое передви-
жение, но и духовное развитие. В индийских 
религиях (индуизме, буддизме и джайнизме) 
«путь» символизирует духовное путешест-
вие к просветлению и в целом жизненный 
путь. В приведенных примерах метафора 
пути транслирует идею сотрудничества как 
процесса, который требует усилий, направ-
ленных на достижение общих целей, под-
черкивая необходимость стабильности, уве-
ренности и долгосрочной перспективы в ме-
ждународных отношениях. 

На современном этапе развития россий-
ско-индийских отношений движение им при-
дают встречи и мероприятия с участием ди-
пломатических представителей. К этому от-
носятся политические визиты, в ходе кото-
рых осуществляется обмен мнениями о со-
стоянии и перспективах стратегического 

партнерства между Индией и Россией, изу-
чение возможностей для углубления торго-
вых отношений и наращивания инвестици-
онных потоков из Индии в российские регио-
ны, решение вопросов, связанных с между-
народной безопасностью, расширение со-
трудничества в области разработки и по-
ставки полезных ископаемых, коллабораций 
между учебными заведениями и др. Регу-
лярные визиты, проведение совместных 
саммитов, в ходе которых решаются разно-
образные проблемы и даются ответы на 
наиболее сложные внешнеполитические, 
экономические и иные вызовы, находят свое 
отражение в процессе метафоризации. 

Не менее показательно включение в 
концептуальную сферу двусторонних взаи-
моотношений метафоры строительства:    
                                                  
                                                  
                                                     
                              ए                    
         (Даже в трудные моменты нашей 

истории российский народ всегда поддер-
живал Индию. Это был опорный столп 
развития, безопасности и силы Индии в 
международных отношениях. И Индия все-
гда стояла рядом с Россией, когда России 

выпадали испытания).                  
                                       (Мы зало-

жили фундамент будущего этого стра-
тегического партнерства). Метафоры 
«опорный столп развития» и «заложить 
фундамент» подразумевают, что взаимоот-
ношения между странами базируются на 
прочном основании и являются необходи-
мым условием для достижения устойчивого 
и успешного развития. Метафора архитекто-
ра взаимоотношений используется для ре-
презентации роли политического лидера: 

       -                                   (Вы 
являетесь архитектором стратегиче-
ского партнерства между Индией и Рос-
сией). Метафора фокусирует внимание чи-
тателя на сложности и многогранности поли-
тической деятельности, подчеркивает необ-
ходимость глубокого анализа прошлого и 
настоящего, взвешенного подхода к вы-
страиванию международных отношений: по-
добно архитектору, учитывающему множе-
ство факторов при проектировании и возве-
дении здания, политический лидер государ-
ства принимает во внимание политические, 
экономические, культурные и исторические 
переменные для поддержания конструктив-
ных взаимоотношений с другими государст-
вами. 

Рассмотренные метафоры нагружены 
положительным оценочным потенциалом и 
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продуцируют «светлый» образ России в ме-
диадискурсе Индии: 

                                       ए 
            —                  —                
               ए                        (Сила и 
могущество России принесут пользу для 
мира во всем мире, русский народ и Индию 
будут связывать нерушимые отноше-

ния). В индийской культуре           (мир во 

всем мире) олицетворяет стремление к ми-
ру, гармонии и духовной просветленности, 
что считается важным аспектом философии 
и религиозной традиции Индии и указывает 
на стремление двух государств к установле-
нию мира и стабильности не только на ре-
гиональном, но и на мировом уровне. Сила и 
могущество России свидетельствуют о ее 
вкладе в достижение мирового мира и безо-
пасности, а также о глубокой исторической 
дружбе и солидарности между народами 
двух стран со времен СССР. Таким образом, 
выражение           не только отражает ди-

пломатические аспекты сотрудничества между 
Индией и Россией, но и подчеркивает культур-
ные и философские идеалы, сплетающие их 
в стремлении к мировой гармонии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Метафоры акцентируют внимание ауди-
тории на общности интересов, ценностей 
и убеждений двух государств, необходимо-
сти взаимной поддержки, уважения и ло-
яльности, что в условиях внешнеполитиче-
ской напряженности обладает особой зна-
чимостью. 

Согласно полученным результатам, ак-
туализация образа России в медиадискурсе 
Индии зависит от историко-культурных фак-
торов, определяющих положительные праг-
матические смыслы. Восприятие РФ осуще-
ствляется сквозь призму истории сотрудни-
чества двух государств, уникальной системы 
обычаев, традиций и национального мента-
литета Бхарата, вместе с тем особое значе-
ние приобретает и политическая конъюнкту-
ра. Стратегическое партнерство между дву-
мя странами на современном этапе реали-
зуется путем многочисленных институцио-
нальных механизмов диалога. К этому отно-
сятся проведение международных саммитов 
с участием двух стран, а также осуществле-
ние двустороннего взаимодействия. Ценно-
сти сотрудничества и взаимовыгоды в этом 
отношении приобретают центральную зна-
чимость. Метафорические единицы, обозна-
чающие созидательную деятельность чело-
века, сложные, но вместе с тем интенсивные 
процессы взаимодействия между государст-
вами в терминах постоянного движения и 
направления, а также природную гармонию, 

в наибольшей степени проникают в про-
странство индийского медиадискурса. 

Нельзя не отметить уникальное миро-
восприятие индийского народа, в котором 
присутствуют особые категории, символы, 
образы, неизбежно отражающиеся в нацио-
нальной метафорической системе. Таким 
образом, исследование метафорических 
моделей, использующихся в медиадискурсе 
для метафорической репрезентации образа 
России и двустронних отношений, не только 
подчеркивает важность их стратегического 
сотрудничества, но и помогает понять глу-
бинные культурные и символические аспек-
ты этих отношений. Работа представляет 
собой важный шаг в понимании динамики 
российско-индийских отношений и укрепле-
ния позиций России в мировом сообществе. 
Перечисленные факторы необходимо при-
нимать во внимание при формировании 
стратегии РФ в отношении Индии. Материа-
лы исследования могут стать основой для 
дальнейшего выстраивания партнерских от-
ношений двух государств. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества: Размышления 

об истоках и судьбе национализма / Б. Андерсон ; пер. с англ. 

под ред. В. В. Малявин. — М. : Прогресс-Традиция, 2006. — 
272 с. — Текст : непосредственный. 

2. Беляевская, Е. Г. Метафорические концепты как «инст-

румент» семантических исследований / Е. Г. Беляевская. — 
Текст : непосредственный // Вестник Московского государ-

ственного лингвистического университета. — 2008. — 
№ 552. — С. 83—92.  

3. Бернс, Д. М. Руководство: Лидерство, власть и политика / 

Д. М.  Бернс ; пер. с англ. под ред. А. В. Коротаева. —М. : 
Издательство Института Гайдара, 2018. — 528 с. — Текст : 

непосредственный. 

4. Чудинов, А. П. Становление и эволюция когнитивного 
подхода к метафоре / А. П. Чудинов, Э. В. Будаев. — Текст : 

непосредственный // Новый филологический вестник. — 

2007. — №1. — С. 8—27.  
5. Лэссуэлл, Г. Д. Техника пропаганды в мировой войне / 

Г. Д. Лэссуэлл ; пер. с англ. под ред. А. И. Додонова. — М. : 

Издательство иностранной литературы, 1947. — 280 с. — 
Текст : непосредственный. 

6. Лю, Лифэнь. Изучение национального имиджа в России / 

Лю Лифэнь, Янь Цюцзюй. — Текст : непосредственный // Поли-
тическая лингвистика. — 2024. — № 1 (103). — С. 171—178.  

7. Най, Д. Мягкая сила: средства к успеху в мировой поли-

тике / Д.  Най ; пер. с англ. под ред. А. А. Громыко. — М. : 
Международные отношения, 2006. — 448 с. — Текст : непо-

средственный. 

8. Сатоу, Э. Руководство по дипломатической практике / 
Э. Сатоу. — Текст : непосредственный ; пер. с англ. С. А. Па-

нафидина и Ф.А. Кублицкого. — М. : Международные отно-

шения, 2018. — 480 с.  

9. Чудинов, А. П. 政治隐喻学：认知-话语研究 («Полити-

ческая метафорология: Когнитивно-дискурсивные исследо-
вания») / А. П. Чудинов, Э. В. Будаев, О. А.  Солопова. — 

Пекин : Издательство Пекинского университета, 2023. — 

256 с. — Текст : непосредственный. 
10. Charteris-Black, J. Political metaphors and the news: Ana-

lysing and interpreting metaphorical frames. Palgrave Macmillan, 

2011. — 240 p. — Text : unmediated. 
11. De Landtsheer, C. Political metaphor analysis: Discourse 

and scandal / C. De Landtsheer, S. Ongena. Routledge, 2015. — 

208 p. — Text : unmediated. 



Solopova O. A., Kashyap Gautam, Nagaev N. S. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 89–97 

97 

12. Kalinin, O. I. Metaphor power in the context of the author’s 

opinion expression and perception / O. I. Kalinin, A. V. Igna-

tenko. — Text : unmediated // Russian Journal of Linguistics. —  

2024. —  Vol. 28. —  № 1. —  P. 166—189.  

13. Lippmann, W. Public Opinion / W. Lippmann. New York : 
The Free Press, 1997. — 396 p. — Text : unmediated. 

14. Semino, E. The Routledge handbook of metaphor and language / 

E. Semino, Z. Demjen (Eds.). Routledge, 2017. — 512 p. — Text : 
unmediated. 

15. Solopova, O. Prognostic Potential of Political Metaphors / 

O. Solopova, A.  Chudinov. — Text : unmediated // Fachsprache. 
Journal of Professional and Scientific Communication. — 

2019. — Special Issue. — P. 47—63.  
16. Solopova, О. А. War yesterday and today: the image of 

Russia in British media discourse / О. А. Solopova, S. L. Ku-

shneruk. — Text : unmediated // Russian Journal of Linguis-
tics. — 2021.  — Т. 25. — № 3. — P. 723—745.  

17. Solopova, O. A. The image of Russia through animal meta-

phors: A diachronic case study of American media discourse / 
O.A. Solopova, D. Nilsen, A. Nilsen. — Text : unmediated // Russian 

Journal of Linguistics. —  2023. — 27 (3). — P. 521—542.  

18. Zibin, A. Metaphors across languages, cultures and dis-

courses: A research agenda / A. Zibin, O. A. Solopova. — Text : 

unmediated // Russian Journal of Linguistics. — 2024. — 

Vol. 28. — №. 1. — P. 7—32.  
19. Zinken, J. Metaphors in political discourse: A multidiscipli-

nary approach / J. Zinken, I. Hellsten (Eds.). John Benjamins 

Publishing Company, 2016. — 272 p. — Text : unmediated. 

REFERENCES 

1. Anderson, B. (2006). Voobrazhaemye soobshchestva: 

Razmyshleniya ob istokah i sud'be nacionalizma [Imagined Com-
munities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism]. 

Moscow: Progress-Tradiciya, 272 p. (In Russ.)  

2. Belyaevskaya, E. G. (2008). Metaforicheskie koncepty kak 
“instrument” semanticheskih issledovanij [Metaphorical concepts 

as a "tool" of semantic research]. In Vestnik Moskovskogo Gosu-

darstvennogo Lingvisticheskogo Universiteta, 552, 83–92. 
(In Russ.)  

3. Burns, D. M. (2018). Rukovodstvo: Liderstvo, vlast' i politi-

ka [Management: Leadership, Power and Politics]. Moscow: 
Izdatel'stvo Instituta Gajdara, 528 p. (In Russ.)  

4. Chudinov, A. P. Budaev, E. V. (2007). Stanovlenie i evolyu-

ciya kognitivnogo podhoda k metafore [Formation and evolution 

of the cognitive approach to metaphor]. In Novyj Filologicheskij 

Vestnik, 1, 8–27. (In Russ.)  

5. Lasswell, H. D. (1947). Tekhnika propagandy v mirovoj voj-

ne [Propaganda Technique in the World War]. Moscow: Izdatel'-

stvo inostrannoj literatury, 280 p. (In Russ.) 

6. Liu, Lifen, Yan Qiuju.  (2024). Izuchenie nacional'nogo 

imidzha v Rossii [National Image Studies in Russia]. In Political 
Linguistics, 1 (103), 171–178. (In Russ.) 

7. Nye, J. (2006). Myagkaya sila: Sredstva k uspekhu v miro-

voj politike [Soft Power: The Means to Success in World Poli-
tics]. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya, 448 p. (In Russ.)  

8. Satou, E. (2018). Rukovodstvo po diplomaticheskoj praktike 

[A Guide to Diplomatic Practice: Study Guide]. Moscow: Mezh-
dunarodnye otnosheniya, 480 p. (In Russ.) 

9. Chudinov, A. P., Budaev, E. V., Solopova, O. A. (2023). Poli-
ticheskaya metaforologiya: Kognitivno-diskursivnye issledovaniya 

[Political Metaphorology: Cognitive and Discursive Studies]. 

Pekin: Izdatel'stvo Pekinskogo universiteta, 256 p.  
10. Charteris-Black, J. (2011). Political Metaphors and the 

News: Analysing and Interpreting Metaphorical Frames. Pal-

grave Macmillan, 240 p.  
11. De Landtsheer, C., Ongena, S. (2015). Political Metaphor 

Analysis: Discourse and Scandal. Routledge, 208 p.   

12. Kalinin, O. I., Ignatenko, A. V. (2024). Metaphor power in 

the context of the author’s opinion expression and perception. 

In Russian Journal of Linguistics, 1 (28), 166–189.  

13. Lippmann, W. (1997). Public Opinion. New York: The Free 
Press, 396 p.  

14. Semino, E., Demjen, Z. (Eds.). (2017). The Routledge 

Handbook of Metaphor and Language. Routledge, 512 p. 
15. Solopova, O., Chudinov, A. (2019). Prognostic Potential of 

Political Metaphors. In Fachsprache. Journal of Professional and 

Scientific Communication. Special Issue, 47–63.  
16. Solopova, О. А., Kushneruck S. L. (2021). War yesterday 

and today: the image of Russia in British media discourse. In Rus-

sian Journal of Linguistics, 25 (3), 723–745.   
17. Solopova, O. A., Nilsen D., Nilsen A. (2023). The image of 

Russia through animal metaphors: A diachronic case study of 

American media discourse. In Russian Journal of Linguistics, 
27 (3), 521–542.  

18. Zibin, A., Solopova, O. A. (2024). Metaphors across lan-

guages, cultures and discourses: A research agenda. In Russian 
Journal of Linguistics, 28 (1), 7–32.  

19. Zinken, J. Hellsten, I. (Eds.). (2016). Metaphors in Political 

Discourse: A Multidisciplinary Approach. John Benjamins Pub-

lishing Company, 272 p. 

 

 

 



Сунь Т. Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). С. 98–105 

98 

Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). 

Political Linguistics. 2024. No 4 (106). 

УДК 81’27+811.571’367.625+811.161.1’367.625 

ББК Ш100.63+Ш171.1-2+Ш141.12-2 ГРНТИ 16.21.45; 16.21.51 Код ВАК 5.9.5 

Тяньцы Сунь 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия, 

2104437546@qq.com, https://orcid.org/0009-0003-4718-875X  

Ассоциативный контекст глагола «терпеть» и его производных  

в русской и китайской лингвокультурах 
АННОТАЦИЯ. В статье в сопоставительном аспекте анализируется ассоциативный контекст глагола 

«терпеть», выступающего в качестве вершины словообразовательного гнезда, и его производных в русском и ки-

тайском языках. Особое внимание уделено продуктивности ассоциативных связей глагола и существительного 

«терпение». Выявлены различия в наборе культурных коннотаций единиц словообразовательного гнезда по данным 

толковых и фразеологических словарей. Анализ материала позволил сконструировать основные характеристики 

представления о терпении в русской и китайской лингвокультурах: можно отметить, что отношение к физиче-

скому страданию в русской и китайской лингвокультурах принципиально не отличаются друг от друга. Однако 

отношение к моральным страданиям различается: в китайской языковой картине мира представление о терпении 

имеет очень широкое содержание с большим количеством разнообразных понятийных и образно-оценочных харак-

теристик. И в целом представление о терпении в китайской лингвокультуре содержательно и оценочно шире, чем в 

русской, в том числе в сфере политики. Верификация предварительных результатов анализа проводилась с исполь-

зованием данных «Русского ассоциативного словаря», а также в ходе свободного и направленного ассоциативных 

экспериментов. При этом отдельно рассматриваются прецедентные феномены в составе смоделированных авто-

ром ассоциативных полей единиц словообразовательного гнезда на русском и китайском языковом материале на 

основе соотнесения полученных реакций на заданные стимулы с контекстами употребления соответствующих 

слов и устойчивых выражений в современной российской и китайской прессе и интернет-изданиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лингвокультурология, русская лингвокультура, китайская лингвокультура, прецедент-

ные феномены, ассоциативный контекст, ассоциативные эксперименты, языковая картина мира, русский язык, 

китайский язык, сравнительное языкознание, глаголы, журналистика, медиалингвистика, СМИ, средства массовой 

информации, медиадискурс, медиатексты, язык СМИ, российские СМИ, китайские СМИ, языковые средства. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Сунь Тяньцы, аспирант третьего курса кафедры русского языка для ино-

странных учащихся, Уральский гуманитарный институт, Уральский федеральный университет имени первого пре-

зидента России Б. Н. Ельцина; 620083, Россия, Екатеринбург, пр-т Ленина, 51; email: 2104437546@qq.com. 

БЛАГОДАРНОСТИ. Выражаем благодарность Китайскому стипендиальному совету 2021101000032 за под-

держку этого исследования. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Сунь, Тяньцы. Ассоциативный контекст глагола «терпеть» и его производных в рус-

ской и китайской лингвокультурах / Тяньцы Сунь. — Текст : непосредственный // Политическая лингвистика. — 

2024. — № 4 (106). — С. 98-105. 

Тianci Sun 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russia, 2104437546@qq.com, 

https://orcid.org/0009-0003-4718-875X  

The Associative Context of the Verb “terpet'“ and Its Derivatives  

in Russian and Chinese Linguocultures 
ABSTRACT. The article analyzes the associative context of the verb “terpet'” (to endure), which acts as the core of the 

word-formation nest, and its derivatives in Russian and Chinese in a comparative aspect. Special attention is paid to the 

productivity of associative connections between the verb and the noun “terpenie” (patience). The study has revealed the 

differences in the set of cultural connotations of the word-formation nest units according to explanatory and phraseological 

dictionaries. The analysis of the practical material has made it possible to construct the main characteristics of the idea 

about patience in Russian and Chinese linguocultures: it can be noted that the attitudes to physical suffering in Russian and 

Chinese linguistic cultures do not fundamentally differ from each other. However, the attitudes to moral suffering differ radi-

cally: in the Chinese linguistic worldview, the idea of patience has a very wide content with a large number of different con-

ceptual and figurative-evaluative characteristics. And in general, the idea of patience in Chinese linguistic culture is seman-

tically and evaluatively broader than in Russian, including in the field of politics. The verification of the preliminary results 

of the analysis was carried out using data from the Russian Associative Dictionary, as well as in the course of free and di-

rected associative experiments. At the same time, precedent phenomena are considered separately as part of the associative 

fields of word-formation nest units modeled by the author in Russian and Chinese languages based on the correlation of the 

received reactions to given stimuli with the contexts of the use of relevant words and stable expressions in modern Russian 

and Chinese press and online publications. 

© Сунь Тяньцы, 2024 



Sun Т. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 98–105 

99 

KEYWORDS: linguoculturology, Russian linguoculture, Chinese linguoculture, precedent phenomena, associative 

context, associative experiments, linguistic worldview, Russian language, Chinese language, comparative linguistics, verbs, 

journalism, media linguistics, mass media, media discourse, media texts, mass media language, Russian media, Chinese me-

dia, language means. 

AUTHOR’S INFORMATION: Sun Тianci, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. 

Yeltsin, Ekaterinburg, Russia. 

ACKNOWLEDGMENTS. We express our gratitude to the China Scholarship Council 2021101000032 for their sup-

port for this research. 

FOR CITATION: Sun Тianci. (2024). The Associative Context of the Verb “terpet'“ and Its Derivatives in Russian and 

Chinese Linguocultures. In Political Linguistics. No 4 (106), pp. 98-105. (In Russ.). 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждая национальная культура облада-
ет определенным набором «культурных 
объектов», или «культурных знаков» — фе-
номенов материального или духовного мира, 
отраженных в сознании [Телия 1998; Гриди-
на 2016 и др.]. Такие знаки культуры в язы-
ковом сознании говорящих представлены в 
виде некой матрицы, многомерной сети зна-
чений, которые выражаются единицами раз-
ных уровней: лексическими, фразеологиче-
скими, паремиологическими и т. д. (см., на-
пример: [Гудков 1999; Карасик, Слышкин 
2001; Коновалова 2016 и др.]). Современные 
исследования взаимосвязи языка и мышле-
ния дают возможность выявить специфиче-
ские особенности представлений о фраг-
ментах языковых картин мира с помощью 
анализа ассоциативных полей. В этой связи 
интересным представляется исследование 
ассоциативного контекста как отдельных 
слов и устойчивых выражений, так и целых 
семантических комплексов, к которым, в ча-
стности, можно отнести словообразователь-
ные гнезда. Предметом анализа в данной 
статье являются единицы словообразова-
тельного гнезда с вершиной «терпеть», 
в котором представлены разные виды ассо-
циативных связей в словообразовательных 
парах, цепочках, парадигмах. Производные 
слова как основной объект исследования 
словообразования содержат много инфор-
мации, в том числе имеющей национально-
культурную специфичность [Гридина, Коно-
валова 2009; Коновалова 2018; Николина, 
Рацибурская 2023; Чудинов 2003 и др.].  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе с помощью компонент-
ного и сопоставительного анализа нами рас-
сматривается семантическая структура гла-
гола «терпеть» в русском и китайском язы-
ках. С этой целью используются словарные 
дефиниции толковых словарей, а также 
элементы этимологического анализа. 

Далее приводится интерпретация се-
мантики наиболее частотных производных 

от глагола — вершины словообразователь-
ного гнезда, выявляются семантические ню-
ансы в значении производных слов в срав-
ниваемых языках. 

На следующем этапе для верификации 
предварительных выводов проводятся ассо-
циативные эксперименты, прямой и направ-
ленный (см. методику проведения в [Гриди-
на, Коновалова 2024]), по результатам кото-
рых моделируются ассоциативные поля от 
заданных стимулов. Корреляционный анализ 
конкретных стимулов позволяет выявить 
представления о концептуальном содержа-
нии, стоящем за стимулом — оценочное от-
ношение к нему в национальном сознании. 
На наш взгляд, построение ассоциативного 
поля является особенно важным методом в 
изучении организации национальной языко-
вой картины мира. 

Особое внимание в процессе интерпре-
тации полученных данных имеет выявление 
прецедентных феноменов в составе ассо-
циативных полей, в том числе в опоре на 
паремиологический материал обоих сравни-
ваемых языков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ значений глагола терпеть в «Тол-
ковом словаре русского языка» [Дмитриев 
2003] дает возможность для следующего 
толкования: во-первых, это пассивное при-
нятие боли или моральные страдания субъ-
екта поведения. Во-вторых, глагол характе-
ризует активное принятие поведения субъ-
екта и постепенное успокоение. Наконец, 
терпение связано с потерей самообладания, 
раздражением, когда эмоция достигает сво-
его пика, она становится полностью нега-
тивной: «не любит, ненавидит». Поэтому 
в семантике глагола терпеть содержится 
динамический аспект: «по изменению внеш-
них обстоятельств отношения между субъ-
ектом и объектом будут достигать крайних 
эффектов — либо полное принятие, чтобы 
укрепить собственное сердце, либо отрица-
тельное неодобрение».  

В китайском языке терпеть обознача-

ется иероглифом 忍 (жэнь), иероглиф может 

иметь разную частеречную принадлежность 



Сунь Т. Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). С. 98–105 

100 

в разных контекстах. 忍 (жэнь) в китайском 

языке содержит в себе такие значения, как 
«выдержка», «терпеть», «жестокий» и т. д., 

то есть иероглиф 忍 (жэнь) может быть и 

существительным, и глаголом, и прилага-

тельным. Когда 忍 (жэнь) появляется оди-

ночно в китайском языке, его интерпретация 
может быть неоднозначной и гибкой, в част-
ности, может переводиться как «терпеть», 
«скрывать», «сдерживать», «жестокий», 
«твердый». Если же необходимо уточнить 
значение иероглифа, то его нужно использо-
вать совместно с другими разъясняемыми 
иероглифами при написании. 

По материалам китайского словаря 

Синьхуа 《新华字典》[Словарь Синьхуа] 忍 

(жэнь) имеет следующие основные значе-

ния: «1) 耐，把感情按住不让表现 — терпеть, 

сдерживать свои эмоции и не выражать их; 

忍耐 терпение, выдержка; 容忍 толерант-

ность; 忍俊不禁 не выдержать и рассмеять-

ся, безудержно рассмеяться, не удержаться 

от смеха; 2) 狠心，残酷 — черствый, бессер-

дечный, жестокий». Из этого видно, что само 
«терпение» в китайском языке можно ква-
лифицировать как оценку или эмоцию.  

В этимологическом словаре китайского 

языка 《辞源》[Цы Юань (этимологический 

словарь)] иероглиф 忍 (жэнь) имеет сле-

дующие значения: 1) 忍 耐，容忍 терпеть/ 

терпение, выдержать/выдержка, толерант-

ность; «是可忍也，孰不可忍也？» ［论语•八 

脩］ Если это то, что можно позволить, то 

отчего же тогда позволить нельзя?! [Лунь 
Юй — Ряды (древний китайский этикет)]; 

2) 克制 сдерживать, сдержаться; обуздывать, 

подавлять; подчинять (чувства, реакции) 

«志忍私，然后能公。» ［荀子•儒效］ «Обуз-

дать эгоистичное желание в мыслях, чтобы 
затем добиться справедливости» [Сюнь Цзы — 

Роль конфуцианства]; 3) 残酷，忍心 чёрс-

твый, жестокий, бессердечный, «恻隐怜人 

谓之慈，反慈为忍» ［汉•贾谊• 新春八道卫］ 

«Сострадание к тем, кто терпит несчастье, 
это называется милосердием, если не так — 
жестокостью» [Ханьская династия — Цзя И. 
«Новый год — Восемь охранников»]. Оче-
видно, глагол «терпеть» в значительной сте-
пени толкуется в китайском языке как 
«сдержать, подавление своих эмоций», а не 
так называемое «простое принятие». И при 
использовании в качестве прилагательного в 
китайском языке «терпеть» имеет такие зна-
чения, как «жестокий, черствый, бессердеч-
ный», которые отсутствуют в русском языке.  

В Большом китайско-русском словаре 

《汉俄大词典》[Большой китайско-русский 

словарь] иероглиф 忍 (жэнь) имеет 2 значе-

ния: «1) в качестве глагола обозначает: 

忍耐再忍一会儿就不痛了 потерпите еще (не-

много), и боль пройдет; 忍受 忍饥耐寒 тер-

петь и голод, и холод; 2) в качестве прилага-

тельного обозначает: 忍心 于心不忍 сердце 

(совесть) не позволяет; жаль; жалко». Как и 
в русском языке, в китайском слово также 
ассоциируется с негативными словами, та-
кими как боль, обида и т. д. В отличие от 

русского, когда 忍 (жэнь) употребляется с 

отрицательной частицей, особенно «не», 
оно выражает жалость, сожаление. Кроме 

того, в китайском языке 忍 (жэнь) часто ис-

пользуется в сочетании с выражениями 

чувств, например смех, слезы: 忍俊不禁 не 

выдержать и рассмеяться; не удержаться от 

смеха; 忍住眼泪 сдержать (удержать) слезы; 

сдержаться (удержаться) от слез; 忍住不说 

сдержаться и промолчать; держать язык за 
зубами. Отсюда можно сделать вывод, что 
терпение в китайском означает «подавление 
человеческих эмоций», что включает в себя 
как печаль, так и радость. А такое выраже-
ние, как «терпеть радость» в русском языке 

не существует. Итак, в китайском языке 忍 

(жэнь) чаще означает подавление, сдержива-
ние собственных эмоций или переживаний — 
имеется в виду умеренная эмоция, а не 
крайне сильная эмоция, как в русском языке.  

В словообразовательное гнездо с вер-
шиной терпеть, в составе которого, по дан-
ным Словообразовательного словаря рус-
ского языка, 66 дериватов [Тихонов 1990], 
входит понятие терпение. К дериватам пер-
вой ступени производности, образованным 
непосредственно от глагола терпеть, отно-
сится 20 слов, большую часть которых 
(14 единиц) составляют глаголы: терпеться 
(безл.), вытерпеть, дотерпеть, натер-
петься, недотерпеть, обтерпеться, от-
терпеться, перетерпеть, претерпеть, 
притерпеться, протерпеть, стерпеть, 
стерпеться, утерпеть. Существительных 
первой ступени производности в данном 
словообразовательном гнезде всего 3: тер-
пение, терпёж и страстотерпец, прилага-
тельных 2: терпеливый, терпимый. Все ос-
тальные слова в гнезде — производные вто-
рой и третьей ступени. Приведем несколько 
производных от глагола терпеть с выделе-
нием дифференциальных компонентов 
в значениях дериватов. 

Стерпеть: «терпеливо отнестись к че-
му-н. вынести что-н. Стерпеть обиду» [Оже-
гов 1986: 666].  

Вытерпеть: «терпеливо перенести (боль, 
страдание и т.п.)» [Ожегов 1986: 105].  

Перетерпеть: «1) многое вытерпеть, 
перетерпеть и голод, и холод; 2) терпя, пре-
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одолеть, перетерпеть боль» [Ожегов 1986: 
440]. 

Натерпеться: «испытать много чего-н. 
(неприятного, горя), натерпеться страху» 
[Ожегов 1986: 337]. 

Притерпеться значит «привыкнуть к 
чему-н. неприятному. Притерпеться к боли» 
[Ожегов 1986: 520]. 

Стерпеться (разг.) — «привыкнув, сми-
риться, освоиться с чем-нибудь неприятным, 
неудобным. Стерпеться с обстановкой» 
[Ожегов 1986: 666]. 

Протерпеть (разг.) — «проявить терпе-
ние по отношению к кому-чему-либо в тече-
ние какого-нибудь времени. Минуты не мо-
жет протерпеть» [Ожегов 1986: 541].  

Обтерпеться (разг.) — «свыкнуться с 
чем-нибудь, привыкнуть терпеть что-нибудь. 
Обтерпеться в новой обстановке» [Ожегов 
1986: 375].  

Анализируя эти и другие слова-дериваты 
от глагола терпеть, мы можем сделать вы-
вод о том, что представление о терпении в 
русском языке часто актуализирует семанти-
ку непродолжительности: терпение имеет 
пределы, его можно преодолеть, прекратить. 

В китайском языке имя концепта терпе-

ние обозначается иероглифом 忍 (жэнь). 

Словообразование лексемы 忍 (жэнь) отли-

чается от словообразования лексемы тер-
пение в русском языке структурными осо-
бенностями китайского языка: слова-дери-
ваты образуются путём добавления детер-
минатива (составляемой части) на основе 
оригинальных китайских иероглифов.  

По материалам китайских словарей 

《古代汉语词典》[«Словарь древнего китай-

ского языка», 2002],《汉语大辞典》 [Большой 

китайский словарь онлайн], 《汉典》 [Хан 

Дянь], 忍 (жэнь) имеет следующие произ-

водные слова: 荵 (жэнь = жимолость), 梕 

(жэнь = древнее дерево, палка, кожаное ук-

рашение), 綛 (жэнь = верёвка), 㸾 (жэнь = 

полный, мягкий и прочный) и т. д.  
Из приведенных китайских словарных 

дефиниций мы видим, что производные сло-

ва от иероглифа 忍 (жэнь) в определенной 

степени имеют исходные значения 忍 (жэнь). 

Однако большинство производных характе-
ризуются метафорическим переосмыслени-
ем исходного значения и связаны с упорст-
вом и прочностью. И каждый детерминатив в 
китайском языке имеет определенное зна-

чение. 艹 в значении растения добавляется к 

忍 (жэнь) и обозначает жимолость 荵 (жэнь), 

способную выдержать холодную зиму. В зна-

чении дерева 木 добавляется к 忍 (жэнь), что 

становится обозначением палки, приспособ-

ления 梕 (жэнь), которым можно удерживать 

колеса от вращения. 㸾 (жэнь) в словарной 

интерпретации изначально содержит ещё зна-
чение «мягкий и прочный, стойкий, твердый». 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

когда 忍 (жэнь) объединяется с другим детер-

минативом для формирования нового иерог-
лифа, то означает в большинстве дериватов 
упорство и прочность, а не такое абстрактное 
качество человека, как терпение. 

Практически во всех семантико-струк-
турных объединениях языковых единиц 
важную роль играют так называемые преце-
дентные феномены, отражающие тот или 
иной фрагмент картины мира. Слово «пре-
цедент» происходит от латинского «praece-
dens», его основное значение можно интер-
претировать как «случай, служащий приме-
ром или оправданием для последующих 
случаев этого же рода» [Ожегов 1986: 506]. 
Прецедент в некотором смысле представля-
ет собой определенный «стереотипный об-
разно-ассоциативный комплекс» [Гудков 
1999]. Соответственно на следующем этапе 
исследования нами выявляются наиболее 
очевидные прецедентные феномены в ассо-
циативном поле глагола «терпеть» и его 
производных в русском и китайском языко-
вом сознании. Для достижения поставлен-
ной цели нами был проведен свободный ас-
социативный эксперимент. Информантам 
(русским и китайским студентам-филологам) 
было предложено привести за ограниченный 
промежуток времени любые ассоциации на 
слова-стимулы «терпение», «дотерпеть», 
«вытерпеть», «терпеливый», «терпимый», 
«невтерпёж», «стерпеться», «перетерпеть», 
«терпимость», «долготерпение». 

В качестве примера для анализа нами 
выбраны наиболее интересные прецедент-
ные феномены в ассоциативных полях про-
изводных. Реакции «труд», «и труд всё пе-
ретрут», «терпение и труд всё пере-
трут» возникают много раз в ассоциатив-
ном поле существительного «терпение». 
Очевидно, что «труд» — ядерная реакция в 
ассоциативном поле «терпение». На первый 
взгляд может показаться, что это не преце-
дент, но на самом деле, как частотный ус-
тойчивый ассоциат к слову «терпение», это 
действительно прецедент, потому что он 
входит в состав прецедентного высказывания 
«терпение и труд всё перетрут». В данном 
случае можно, по-видимому, говорить об ал-
люзивной отсылке к прецеденту, который лег-
ко считывается, а импликатура восстанавли-
вается с учетом регулярности появления та-
кой ассоциативной пары (терпение — труд) 
в ответах многих респондентов. 

Анализ ассоциативных реакций на сло-
во-стимул «вытерпеть» выявляет преце-
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дентное имя — Иов Многострадальный. 
Иов — это главное лицо библейской Книги 
Иова, имя этого праведника упоминается и в 
других библейских книгах.  

Относительно ассоциативного поля про-
изводного глагола стерпеть отметим, что 
респонденты дали в качестве реакции пре-
цедентное высказывание стерпится-слю-
бится. Эта широко распространенная по-
словица обозначает, что люди, которые вы-
нуждены жить под одной крышей (и терпеть 
друг друга, нравится им это или нет), со 
временем привыкают друг к другу, начинают 
дружить или даже любить друг друга.  

Для сравнения приведем далее ассо-
циативное поле производного глагола тер-
петь в китайском языке: 

ТЕРПЕНИЕ /忍耐: 忍受 (выдержать) 3, 

痛苦 (боль) 3, 寒冷 (холод) 3, 限度 (ограниче-

ние) 2, 委屈 (обида), 职场 (карьер), 痛经 

(дисменорея), 僧侣 (монах), 工作 (работа), 

好欺负 (легко запугивать), 饿 (голод), 军人 

(солдат), 坚持 (настойчивость), 老师 (учи-

тель), 忍者 (ниндзя), 稳健 (устойчивость), 

生气 (злость), 爬山 (лазить по горам), 品质 

(качество), 孤独 (одиночество), 男朋友 (па-

рень), 压迫 (угнетение), 饥渴 (голод и жажда); 

ДОТЕРПЕТЬ / 忍耐到底: 坚持 (стой-

кость) 3, 顽强 (упорство) 2, 难过 (печаль) 2, 

干什么 (что делать), 没有 (нет), 信徒 (ве-

рующий), 生活 (жизнь), 脾气好 (хорошее на-

строение), 饿过头 (чрезмерный голод), 

暂时的困难 (временные трудности), 环境 

(окружающая среда), 中国军人 (китайские 

солдаты), 痛苦 (боль), 情绪 (эмоция), 谩骂 

(ругань), 大忍者 (большие ниндзя), 女人 

(женщины), 佛祖 (Будда), 超级生气 (супер-

сердечный), 马拉松 (марафон), 战斗 (бо-

роться), 孤独 (одиночество), 坚持到底 (от-

стоять до конца), 坚持不懈 (упорный и не-

ослабевающий); 

ВЫТЕРПЕТЬ / 经得住: 考验 (испытание) 9, 

诱惑 (искушение) 3, 受得住 (выдерживает) 2, 

磨难 (скорбь) 2, 不好的事 (плохие дела), 坚强 

(сила), 贫穷 (бедность), 委屈 (обиженный), 

圣人 (совершенно мудрый), 压力 (под давле-

нием), 意志力强的 (волевой), 寂寞 (одинокий), 

中国制造 (сделанный в Китае), 累 (уста-

лый), 拷打 (пытки), 手机 (мобильный теле-

фон), 时间洗礼 (время крещения). 

В отличие от русского языка, в китайском 
языке терпение, дотерпеть, вытерпеть 
связаны с некоторыми прецедентными име-
нами, но это не конкретные имена. Напри-

мер, 僧侣 (монах), 忍者 (Ниндзя, хотя он рас-

пространен в японской культуре, но также 

существует в китайской культуре), 大忍者 

(большие ниндзя), 圣人 (совершенно мудрый 

«Конфуция»), 佛祖 (Будда), 中国军人 (китай-

ский солдат). Эти человеческие образы на-
делены в сознании китайцев качеством тер-
пения. Существует прецедентное высказы-

вание в китайском языке 小不忍则乱大谋 (ес-

ли не терпеть малого дела, то можно рас-
строить большой план). Эта идиома взята 

из 《论语·卫灵公》(«Луньюй — эрцгерцог 

Вэй Лин») 巧言乱德，小不忍则乱大谋 («Смеш-

ные слова лести испортят добродетели, и 
если вы не можете малого дела вынести, вы 
испортите большие планы»). Конфуций ука-
зывал, что во всем следует принимать во 
внимание общую ситуацию, когда встреча-
ется небольшая обида, не следует быть 
слишком импульсивным, нужно быть терпе-
ливым и сдержанным, не поддаваться иску-
шению. Этот прецедент также часто исполь-
зуется для выражения терпения в китайском 
языке. 

Психологическую реальность представ-
лений о каком-либо фрагменте языковой 
картины мира в сознании может просто и 
точно отражать паремия. Продемонстриру-
ем, как на основе паремий нами были рекон-
струированы основные характеристики 
представления о терпении в русской и ки-
тайской лингвокультурах. Материал для 
анализа — русские паремии и фразеологиз-
мы, отражающие представление о терпении, 
зафиксированные в сборниках: «Пословицы 
и поговорки русского народа» [Даль URL] и 
«Русские пословицы и поговорки» [Аникин 
1988]. Для анализа представления о терпе-
нии в китайской лингвокультуре были вы-
браны китайские фразеологизмы и паремии 

из 《汉语成语大词典》[Китайский фразеоло-

гический словарь 1985] и нескольких онлайн-
словарей и электронных ресурсов, таких как 

《汉典》[Хань Диань] и 《百度汉语》[Байду 

китайский язык, электронный ресурс]. Объем 
выборки составляет 81 китайская и 83 рус-
ских паремии о терпении, которые были 
разделены на несколько групп в соответст-
вии с семантическими доминантами образ-
но-оценочных характеристик терпения в рус-
ской и китайской лингвокультурах.  

В корпусе русских паремий выделены 
следующие понятийные признаки представ-
ления о терпении: 

1. Терпение — это необходимое качест-
во, которое помогает человеку преодолевать 
жизненные трудности и достигать цели. 
2. Терпение связывается с умением и по-
зволяет людям овладевать жизненными на-
выками и способностями. 3. Терпение — это 
тяжелое испытание, которое предполагает 
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определенные усилия человека над собой. 
4. Терпение связано со спасением и неотде-
лимо от Бога. 5. Терпением ограничивают 
свои желания, необходимо перетерпеть что-
либо очень трудное. 6. Терпение ограничено 
и имеет предел. 

Можно заметить, что в русской лингво-
культуре терпение имеет положительную 
оценку, если помогает человеку преодоле-
вать жизненные трудности и достигать цели, 
позволяет людям овладевать жизненными 
навыками и способностями, связывается с 
надеждой. Однако в то же время терпение 
ограничивает желания людей и пробуждает 
в русских людях сопротивление, нежелание 
или невозможность терпеть, что тоже отра-
жено в паремиях. Терпение — это тяжелое 
испытание, оно имеет предел. Кроме того, в 
русской лингвокультуре традиционно пред-
ставление о терпении связывалось с хри-
стианской религией, Богом, спасением. 

В представлении о терпении в китайском 
языке обнаруживается много образно-
оценочных характеристик: 

1. Терпение — это положительное каче-
ство характера, которое необходимо каждо-

му человеку, особенно мужчинам: 大丈 

夫能屈能伸 Настоящий муж может, когда 

надо, согнуться, может и выпрямиться; 吃 

苦 耐 劳 Стойко переносить трудности; 

动心忍性 Противостоять искушениям; 

坚忍不拔 Убежденность тверда, воля стой-

кая и непоколебимая; 百炼成钢 После мно-

гократного закаливания железо становит-
ся прочной сталью. Это значит, что люди 
проявляют таланты, возможности после 

того, как вытерпят испытания; 吃得苦 

中苦，方为人上人 Тот, кто может терпеть 

самое трудное, лучше других и т. д. 2. Тер-
пение — стимул достижения поставленных 

целей, приводит к успеху: 世上无难 

事，只怕有心人。 Если сможешь всё вытер-

петь, то всё получится. 有志者事竟成 Если 

есть стремления, все сбудется и т. д. 
3. Терпение — это сокровище и доброде-

тель: 百忍成金 Сотня терпений становит-

ся золотом, терпение — драгоценно; 以 忍 

为 宝 Терпение — это сокровище; 

忍字家中宝 Терпение — это сокровище в 

семье. 4. Терпение тесно связано с долгим 

ожиданием: 忍耐到底 терпеть до конца; 

阳光总在风雨后 Если терпишь, то увидишь 

свет солнца после ветров и дождей; 

韬晦待时 Остаться в темноте — значит 

скрыть край, скрыть след и дождаться 
возможности и т.д. 5. Терпение проявляет 

снисхождение и вежливо уступает: 胸中天 

地宽，常有人渡船 С широким (добрым) серд-

цем люди часто благородно «везут» дру-

гих; 宰相肚里能撑船 Высший чиновник мо-

жет держать лодку в животе (с душой ши-
рокой, как море, может протянуть руку 

помощи — предложить лодку); 海纳百 

川，有容乃大 Море может вместить сотни 

рек, снисхождение — следствие великоду-
шия и т.д. 6. Нетерпеливость рассматрива-
ется китайцами как плохая черта характера: 

不忍释卷 не мочь выпустить книгу (хо-

чу/хочет продолжать читать книгу); 

爱不忍释 понравилось так, что из рук не 

выпустишь и т. д. 7. Терпеть — исполнять 

обязанности, служить Родине: 相忍为国 Ид-

ти на уступки в интересах Родины (тер-
петь лишения ради интересов государст-

ва); 疆 忍 犯 义 в ущерб личным интересам 

исполнять свои обязанности и не нару-
шать свой долг. 8. Терпение связано с уни-
жением и горем, оно необходимое условие 

для выживания: 忍辱偷生 (忍垢偷生,忍辱 
含羞,忍辱求全,含冤忍辱) Переносить уни-

жения и оскорбления, чтобы выжить; 含垢 

忍辱 (含垢忍耻,忍尤含垢) сносить унижение, 

смириться с позором; 奇耻大辱 большой 

позор; 胯下之辱 Стыдно пролезать между 

ногами; 包羞忍耻 терпеть стыд и унижение 

и т. д. 9. Терпение — иногда слабость или 
порок личности. 10. Невозможно терпеть. 

忍气吞声(吞声饮气,屏气吞声,吞声忍气) Молча 

терпеть все обиды и оскорбление; 百依百顺 

Всё терпеть и беспрекословно подчинять-

ся; 降心相从 Принизьте себя, чтобы подчи-

нить других; 伏低做小 Говорить с кем-то 

угодливым шёпотом и льстить другим.  

ВЫВОДЫ 

Выявленные компоненты представлений о 
терпении демонстрируют в целом более пози-
тивные оценочные характеристики в китайской 
лингвокультуре, в том числе в отношении бы-
товых норм. В китайской лингвокультуре тер-
пение является незаменимым фактором успе-
ха человека. Терпение — это положительное 
качество и черта характера, которые необ-
ходимы каждому человеку, но связываются с 
унижением и горем, которые тоже занимают 
большую часть в понятийных характеристи-
ках представления о терпении. В китайском 
представлении о терпении, проявляющемся 
в словарных контекстах, сочетаемости и па-
ремиях, есть и такая составляющая, как 
снисхождение к другим людям (ср. вежливая 
уступка, терпимость, толерантность), кото-
рое позволяет достичь внутреннего покоя и 
гармонии. 

Следует отметить, что терпение в китай-
ской лингвокультуре связано с политикой, и 
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в представлении о терпении есть состав-
ляющая «надо терпеть ради Родины». И хо-
тя терпение (терпеливость, терпимость) ино-
гда воспринимается китайцами как слабость 
или недостаток личности, с другой стороны, 
мы можем сказать, что в этом смысле тер-
пение — это исторически один из инстру-
ментов, используемых феодальной центра-
лизацией для управления страной и закреп-
ления законов. Возможно, в этом же смысле 
нетерпеливость рассматривалась как плохая 
черта характера. 

Конкретные отличия между ассоциатив-
ными доминантами представлений о терпе-
нии в двух лингвокультурах состоят в том, 
что в китайской лингвокультуре это понятие 
содержательно и оценочно шире, чем в рус-
ской. Отметим, что влияние традиционных 
учений и религий есть в обеих лингвокульту-
рах, но в русских паремиях христианские 
традиции представлены не так объёмно, как 
раньше. В китайских паремиях о терпении 
представлено значение слабости, порока 
(недостатков характера человека) в качестве 
антитезы значению достоинства и доброде-
тели. В русском сознании терпение необхо-
димо настоящим женщинам, а в китайском 
языке — мужчинам. В русских паремиях так-
же актуализируется связь терпения с умени-
ем и привычкой. Эти семантические особен-
ности встречаются и в китайском языке, но 
значительно реже. 

Итак, в целом отметим, что отношение к 
физическому страданию в русской и китай-
ской лингвокультурах принципиально не от-
личается. Но отношение к моральным стра-
даниям различается: в китайской языковой 
картине мира представление о терпении 
имеет очень широкое содержание с боль-
шим количеством разнообразных понятий-
ных и образно-оценочных характеристик: это 
может быть и «излишняя терпимость», и 
«умение смириться с тем, что не можешь 
изменить». В русской языковой картине мира 
это содержание разводится по разным клю-
чевым словам, например, страдание, сми-
рение, покорность и др.  

Безусловно, это лишь предварительные 
выводы, которые нуждаются в дальнейшей 
верификации. 
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The Emergent Potential of the Concept of “Mental Virus” 
ABSTRACT. The concept of “mental virus” is not only an object of research of psychology and sociology but is also 

studied by linguistics due to the extreme importance of the structural and systemic correlations of verbal units used to con-

struct the memes that can be considered as the basic means of the virus of the mind. It is common knowledge that modern 

social investigations take up exploring the problem of emotional impact on a person or a group of people and the methods of 

exerting this influence because it is turning into a political issue, especially considering the new realities bringing about 

neologisms like “cognitive war”, “mental virus”, “bio drone”, etc. 

The article is an attempt to analyze the field of emergence of the concept “mental virus” which allows the researcher to 

determine the potential of emergent constructions of the speech units used to exert psychological impact on a person or a 

wide audience, as long as almost all works that touch upon the problem of the virus of the mind are included to one degree or 

another into the context of influence upon the conscience of a single person or a large group of people. 

The analysis of the field of emergence provides quite a complete picture regarding the areas and communicative situa-

tions in which this term can potentially be used. It should be also noted that the concept of “mental virus” is predominantly 

used in political, religious or corporate context. 

The field of emergence is a model that allows determining a unified neural network between all structural elements of the field, 

which makes it possible to distinguish the transformational movements of both semantic and structural units from peripheral units 

into the center of the field of emergence and back, thus revealing their ideological basis in interpreting a communicative situation. 

The use of the term “mental virus” in the context of speech units is attributed to the fact that these units produce almost 

the same effect on the object as biological or computer viruses, i.e., lead to a psychological stress, distortion of reality, in-

formation failure, negative emotions, etc. 
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Эмерджентный потенциал понятия «вирус разума» 
АННОТАЦИЯ. Понятие «вирус разума» не только становится научной проблемой психологии и социологии, 

но и подлежит исследованию с точки зрения лингвистики ввиду чрезвычайной важности структурных и система-

тических взаимоотношений вербальных единиц, используемых для конструирования мемов, которые можно рас-

сматривать как основное средство вируса разума. Общеизвестно, что в современных социальных исследованиях 

проблема эмоционального воздействия на человека или группы людей и способы этого воздействия становится 

предметом исследования ввиду того, что она превращается в политическую, особенно с учетом новых реалий, вы-

зывающих к жизни новую терминологию типа «когнитивная война», «ментальный вирус», «биодрон» и т. д. 

Статья представляет собой попытку проанализировать поле эмерджентности возникновения понятия «моз-

говой вирус», позволяющее определить потенциал эмерджентных конструкций речевых единиц, используемых для 

оказания психологического воздействия на человека или широкую аудиторию, поскольку практически все исследова-

ния, затрагивающие проблему вируса разума, в той или иной степени включены в контекст воздействия на сознание 

человека или массы людей. 

Анализ с точки зрения поля эмерджентности дает достаточно полную картину относительно направлений и 

коммуникативных ситуаций, в которых потенциально может использоваться этот термин. Также следует от-

метить, что понятие «вирус разума» преимущественно используется в политическом, религиозном или корпора-

тивном контексте. 

Поле эмерджентности — это модель, позволяющая определить единую нейронную сеть между всеми струк-

турными элементами поля, что помогает выделить трансформационные движения как смысловых, так и струк-
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турных единиц от периферийных единиц в центр поля эмерджентности и обратно, таким образом выявляя их 

идеологическую основу в интерпретации коммуникативной ситуации. 

Использование термина «вирус разума» в контексте речевых единиц продиктовано тем, что данные единицы 

приводят почти к такому же воздействию на объект, как и биологический или компьютерный вирус, т. е. приво-

дят к психологическому расстройству, искажению действительности, информационному провалу, негативным 

эмоциям и т. д. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: терминология, вирус разума, поле эмерджентности, эмерджентные конструкции, 

эмерджентность, психологическое воздействие, коммуникативные ситуации, речевые единицы, когнитивная война, 

искусственный интеллект, концепты, манипулятивный эффект. 
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INTRODUCTION 

It is believed that the term “virus of mind” 
was first introduced by the British evolutionary 
biologist Richard Dawkins, who in his research 
came to the conclusion that the concept of “vi-
rus,” as in the biological and computer versions, 
is quite applicable to the human mind in the 
process of understanding or interpreting certain 
information. R. Dawkins believes that for the 
spread or infection of the mind, two qualities of 
the “victim” are necessary. “These qualities are, 
firstly, a readiness to replicate information accu-
rately, perhaps with some mistakes that are 
subsequently reproduced accurately; and, sec-
ondly, a readiness to obey instructions encoded 
in the information so replicated” [Richard Daw-
kins 1993]. 

Richard Dawkins in his work hypothesizes 
that everything accepted as truth on the basis 
of blind faith without empirical or any evidence 
or proof can be resulted as the result of a virus 
of the mind. As the main argument to prove his 
theory, Richard Dawkins refers to the postu-
lates of religion, because religious dogmas are 
not amenable to empirical argumentation, but 
are based purely on faith. In this work, we will 
not refute the validity of the use of this term re-
lating to religion, since there are very many 
questions to which it cannot be given scientifi-
cally proven answers, especially in the field of 
the functioning of human consciousness. 

At the same time, we must recognize the 
relevance and absolute, in our opinion, validity 
of such a phenomenon, the nature and func-
tioning of which can be designated by the term 
“virus of the mind” (the terms “mental virus” is 
also found). Accordingly, the term “virus of the 
mind” reflects objective reality, which is ex-
pressed in the form of a change in the mental 
state of an object as a result of emotional influ-
ence on a person, group of people, crowds of 
people through verbal, visual or other means of 
mental influence. In this context, the opinion of 
A. J. Galang seems relevant, who notes that 

“the mental virus can be posited as a concept 
or cognitive structure that alters mental pro-
cessing and becomes rapidly ubiquitous within 
a mind” [Adrianne John R Galang 2022]. 

In the context of the relevance of the con-
cept of “virus of the mind” or mental virus, it is 
also necessary to note that researchers of this 
phenomenon often associate the functioning of 
this term precisely in the area of influence on 
the consciousness, mind of a person or a group 
of people. In particular, A.V. Mikulin considers it 
as a “socio-rational illusions”, the main distin-
guishing feature of which is “that they, being 
elements of the consciousness of an individual 
or programmatic parts of an organization’s 
strategy, are recognized at the rational level as 
productive, but in the end always lead to unex-
pected and most often negative results” 
[Makulin 2014]. 

Although, the consequences of mental in-
fluence may not always have only “negative” 
results. Mental influence basically has the goal 
of stimulating an action, i.e. behavioral activity. 
The mental influence that stimulates mass be-
havioral activity is most clearly observed in the 
political field. In particular, in the strategy of 
building a scheme for the influence of certain 
political parties on the electorate, which is often 
built on the basis of psychological influence and 
manipulation of consciousness [Baykhanov 
2022: 20-29]. 

Viruses of the mind contribute to the pro-
gramming of consciousness, which affects the 
behavior of a person or a crowds of people. 
Richard Brodie believes that “mind viruses is-
sue instructions by programming us with new 
memes that affect our behavior" [Richard 
Brodie 1996]. 

An interesting interpretation of the concept 
of “virus of the mind” (mental virus) is found in 
the work of V. N. Kryuchkov, who proposes to 
consider the “mission of the company”, ex-
pressed in certain slogans or other text forms 
as a “mental virus”, since “Mission is the prom-
ise of the company to the client, formulated in 
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the language of emotions and in terms of the 
strength of the emotional impact equal to or 
exceeding the visible (calculable) profit of the 
company" [Kryuchkov 2009: 119—122]. 

It should be noted that in almost all works 
that touch on the problem of the virus of the 
mind to one degree or another, it is considered 
in the context of its influence on person or on a 
mass of people consciousness. Some analysts 
today perceive this problem as a threat to the 
existing culture of people's livelihoods. In par-
ticular, in this context it is presented by the 
American businessman Elon Musk, who sees in 
the so-called culture of “the woke mind virus” an 
“existential threat to humanity” [Brain Strain 
2023]. 

We can’t say that the problem of mental in-
fluence on a person or a group of people arose 
only in modern reality. The problem of mental 
influence on people appeared in the history of 
mankind with the emergence of community as 
such. However, the mental influence, and there-
fore the virus of the mind, received its develop-
ment and formation as a philosophical direction 
in ancient Greece with the advent of the philo-
sophical school of Sophistry. 

The main postulate of Sophistry was con-
viction of truth, not proof of truth, but, since for 
sophists it is characteristic “not the content, 
which may be true, but the form of the grounds, 
through which one can both defend everything 
and attack everything” ( Hegel, Works, vol. 1, p. 
212). I. Kant emphasizes that sophistry is a 
doctrine through which “one tries to deliberately 
deceive others” [Kant I. 1915: 126-127]. 

FORMULATION OF THE PROBLEM 

The main goal posed in this work is to ana-
lyze the emergent potential of lexical or speech 
units that may be considered as the mental 
core of the term of “virus of the mind” in the 
context of the ever-increasing influence of the 
media on a person’s mentality, on “his” interpre-
tation of the worldview under the influence of 
powerful propaganda both, the state institutions 
and corporate resources that pursue the goal of 
drawing the human masses into the orbit of 
their political and/or corporate interests. 

It should be noted that the concept of “a vi-
rus” in people’s lives basically has negative 
semantics associated with health problems, as 
well as disruption of the full operation of elec-
tronic equipment and programs. For example, 
in Ozhegov’s explanatory dictionary the concept 
of “virus” is defined as “the smallest non-cellular 
particle that multiplies in living cells, the causa-
tive agent of an infectious disease” [Ожегов 
2020]. Accordingly, the effect achieved by 
means of a virus, be it biological, electronic or 
mental, can be interpreted as a negative result 

aimed at changing or destroying the “normal” 
state of the object. 

ANALYSIS ON THE FIELD OF EMERGENCE 

To obtain a complete analysis of the con-
cept of “mind virus,” supposedly it is necessary 
first of all to determine the field of emergence 
(FE) of the functioning of this term [Альбеков, 
Жеребило 2015: 1797-1800]. We need this 
analysis in view of the fact that the term does 
not function so actively in the real information 
field. The analysis from the perspective of the 
field of emergence will provide us with a fairly 
complete picture regarding the directions and 
communicative situations in which this term can 
potentially be used. In the context of the above 
mentioned, it is important to note that in modern 
reality, it is political, religious or corporate or-
ganizations that are the most global sources to 
spread of the virus of the mind. It is in the offic-
es of these organizations that information mod-
els, methods, techniques, forms that contain a 
mental virus for both individual and mass pur-
poses of infecting people’s consciousness are 
being developed. 

As for the conception of “the field of emer-
gence is a semantically designated reality that 
is formed in the process of system formation 
after deterministic chaos has overcome the bi-
furcation point and the direction in which the 
vector of development of the situation is indi-
cated on the base of which the variable poten-
tial of fuzzy models of the system can be prog-
nosticated”. [Альбеков 2020]. 

It is also necessary to clarify that on the ba-
sis of the field of emergence, it is not the se-
mantic potential of a certain lexical unit that is 
analyzed, i.e. in the core of FE there is not a 
lexeme as a linguistic or speech unit, but the 
communicative situation itself, nominated by a 
specific lexeme or phrase. 

In the process of modeling the concept vi-
rus of the mind, the deterministic chaos is the 
intention, the idea of forming a unit, that may 
cause a virus in mind of a certain person, group 
or organization. The model itself has not been 
developed, there is only an intention or an idea 
that has not yet acquired sufficiently clear con-
figurations, plans, projects, discourse, means of 
transformation, etc. Accordingly, at this stage of 
the formation of a virus of the mind, there is 
only the intention of creating a unit that may 
cause a virus, which is a deterministic chaos as 
such. 

Based on deterministic chaos, countless 
fuzzy models are prognosticated, which, using 
the modern potential of artificial intelligence, are 
easy to systematize according to the criteria of 
relevance based on the communicative situa-
tion. 
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Figure №. 1. Model of field of emergence 

In the center of the FE (field of emergence) 
there is a tick, a slogan, a proverb, a phraseo-
logical unit, a catchphrase, a cultural concept, 
obscenities, a reference to a historical event, a 
reference to religious dogma, irony, etc. These 
verbal expressions carry the main semantic 
idea on the basis of which the speech model 
and its semantic orientations are built. 

At the periphery of the FE there is a lexical 
material that contributes to the structural organ-
ization of the model. This is primarily vocabu-
lary, style, case factors, extralinguistic factors 
(ethnic, religious, political, historical, geograph-
ical, cultural, physical, physiological, etc.), se-
miotics, kinetics, iconicity, visuality and many 
other factors [Альбеков 2016: 105-109]. In the 
periphery, a focus on a potential audience is 
also manifested, i.e. what social, ethnic, political 
and other segments of the population or per-
sonality the audience consists of. 

RESEARCH METHODS 

The main methods that were used in the 
research process are, first of all, the case 
method, the method of component analysis, 
and statistical analysis. 

RESEARCH RESULTS 

It should be noted that FE is a unified neu-
ral network between all structural elements of 
the field, which is a model of transformational 
movements of both semantic and structural 
units, where there are always transfers of pe-
ripheral units into the center of FE and back, 
thereby turning them into the ideological basis 
for interpreting a communicative situation. 

One of the brilliant examples of such trans-
formation and, accordingly, deliberate mental in-
fection of the audience is the speech of the head 
of the European Commission Ursula von der 

Leyen at the Atlantic Council Award ceremony for 
Japanese Prime Minister Fumio Kishida. 

«Many of your relatives lost their life when 
the atomic bomb raised Hiroshima to the 
ground. You’ve gro n up  it  t e stories o  
survivors, and you wanted us to listen to the 
same stories to face the past and to learn 
something about the future. 

It was a sobering start to G7 and one that 
will not forget especially, when Russia threat-
ens to use nuclear weapons once again. It is 
heinous. It is dangerous.» [Atlantic Council 
Award 2023]. 

Here we have an example of moving of a 
peripheral unit in the form of the lexeme once 
again to the center of the FE, since it is this unit 
that becomes the basis of the essential seman-
tic load in the intent of the statement and the 
intention of the author. 

A peripheral unit by itself cannot become a 
carrier of a virus of the mind if it has not moved 
to the center of the FE, where only units that 
possess ideological, semantic, and emotional 
attributes are located. The virus is carried within 
the idea, meaning, emotion itself, expressed in 
a word, sign or action. That is why it is im-
portant to correctly determine the position of a 
word or expression in the structure of FE. 

In the above example, it is the lexeme once 
again that is the source of the virus of the mind, 
since any listener who does not have historical 
knowledge of who exactly used nuclear weap-
ons against Japan will definitely have the con-
viction that it was Russia that committed this 
act. Taking into account such a fact that the 
vast majority of information resources hanging 
around the world belong to Western companies 
and that the majority of the world's population 
does not have historical knowledge, but are 
recipients of information from these resources, 
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it can be stated that the use of the lexeme in 
the context of speech once again will lead to 
the “correct” perception and interpretation by 
the listener, which corresponds to the author’s 
intention, pursuing the goal of infecting the au-
dience with a virus of the mind. 

Why do we define this and similar state-
ments as a “virus of the mind”? Because the 
use of these units leads to an almost similar 
effect on the object as with a biological or com-
puter virus, i.e., leading to psychological stress, 
distortion of reality, information failure, negative 
emotions, etc. 

One of the interesting factors that devel-
oped during our research was that lexical units 
located on the periphery of the FE and trans-
formed into the center of the FE, thereby ac-
quiring the main semantic component of the 
utterance, consist for the most part not of the 
major parts of the sentence, but of the attribute 
and adverbial modifier, expressed mainly by 
adjectives, adverbs, participial phrases or intro-
ductory words. Of course, they are all closely 
related to the major parts of the sentence, but 
at the same time, it is these secondary parts 
that for the most part become the basic means 
of spreading the virus of the mind. 

However, when we talk about the virus of 
the mind, it is necessary to take into account 
that the virus as such is not carried by specific 
words, but by the main ideological message, 
which, with the help of verbal means of the 
nominative or predicative function, is formulated 
in such a way that it infects the consciousness 
of the maximum number of people. At the same 
time, it is the peripheral units that give this nom-
ination or predication an emotional connotation 
that enhance the psychological effect on human 
consciousness. If we return to the example of 
Mrs. Ursula’s, von der Leyen speech without 
using the adverb “once again,” then the emo-
tional component of this message will not be 
that much effective even in the context of such 
a communicative situation. 

In the context of FE, it is interesting to ana-
lyze the use of distinct lexical units by the hu-
man mind depending on the communicative 
situation. Following some linguists who believe 
that the basis of a statement is a primary 
thought or planed, which only then turns into a 
system of words that materializes in a specific 
form, we also adhere to the opinion that when 
choosing appropriate speech units a person’s 
consciousness operates with semantic units 
[Luria 1998, Whorf 1960, Chomsky 1986]. This 
means that the lexical material from which the 
text is constructed is exclusively selected in 
accordance with the communicative situation 
and the manipulative intention of the author. In 
this competence, the human brain is incompa-

rably superior to artificial intelligence. An exam-
ple of this dominance is demonstrated in Daniel 
Bates and Matt Strudwick's Mail Online review 
of Vladimir Putin's interview with Tucker Carl-
son. In one of their emotional assessments, the 
authors state, «The despot made the jaw-
dropping accusations during the much antici-
pated two-hour long sit-down interview with for-
mer Fox News host Tucker Carlson». [Daniel 
Bates and Matt Strudwick. 2024]. 

For example, in the English version, the key 
unit with the help of which emotional intensity is 
achieved is the lexeme jaw-dropping, used as 
an attribute of the object accusations. It is this 
attribute that gives meaning to the absolute 
groundlessness and absurdity of the accusations 
being made, since the expression jaw-dropping 
is possible only with the monstrous absurdity of 
any statement. What is also important here is the 
set of semantic relationships between units of 
nominative, predicative, deterministic, and ap-
plicative functions. For example, in the given 
example, the manipulative effect of the lexeme 
jaw-dropping is enhanced in the context of the 
use of the lexeme the despot, thereby strength-
ening the belief (which, according to Dawkins, is 
one of the indicators of the virus of the mind, i.e. 
faith) of the unacceptability of any statements 
from the “despot” for their absurdity. 

If we translate this passage into Russian us-
ing a computer translator or the chatjpt neural 
network, we get the following text. 

Google translator. «Деспот выдвинул 
потрясающие обвинения во время долго-
жданного двухчаиового интервью с бывшим 
ведущим Fox News Такером Карлсоном». 

When translating the resulted variant, i.e. 
from Russian into English, we get “stunning 
accusations” instead of jaw-dropping accusa-
tions. 

Yandex translator. «Деспот выступил с 
ошеломляющими обвинениями во время 
долгожданного двухчасового интервью с 
бывшим ведущим Fox Ne s Такером Карл-
соном». Translation into English — «Stagger-
ing accusations». 

Нейросеть Neural network ask.chadgpt.ru. 
Деспот выдвинул потрясающие обвине-
ния во время долгожданного двухчасового 
интервью с бывшим ведущим Fox Ne s 
Таккером Карлсоном. 

The analysis we carried out using the FE 
model found that in almost 90% of texts that 
express surprise or dismay, the following lex-
emes are used: amazing, surprising, startling, 
stunning, shocking, astonishing. It is these lex-
emes that are included in the center of the FE. 
The lexeme jaw-dropping is present in the pe-
riphery in conjunction with the lexemes given in 
the table. 
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Table No. 1. Peripheral lexemes in the FE model 

1. remarkable 
2. impressive 
3. stupendous 
4. eye-opening 
5. marvelous 
6. wondrous 
7. staggering 
8. unbelievable 
9. phenomenal 
10. blindsiding 
11. uncommon 
12. fabulous 
13. outstanding 
14. sublime 
15. unanticipated 
16. unforeseen 
17. sensational 
18. unlikely 
19. confusing 
20. prodigious 
21. unimaginable 
22. perplexing 
23. muddling 
24. singular 
25. flustering 
26. extraordinary 
 
 

27. rare 
28. inconceivable 
29. upsetting 
30. incomprehensible 
31. unthinkable 
32. dismaying 
33. noticeable 
34. confounding 
35. disconcerting 
36. striking 
37. portentous 
38. notable 
39. unique 
40. unannounced 
41. bewildering 
42. nonplusing 
43. heart-stopping 
44. conspicuous 
45. befuddling 
46. discomfiting 
47. unwonted 
48. nonplussing 
49. awful 
50. spectacular 
51. unexpected 
52. astounding 
 
 

53. incredible 
54. jolting 
55. jaw-dropping 
56. stupefying 
57. breathtaking 
58. jarring 
59. awesome 
60. flabbergasting 
61. miraculous 
62. dumfounding 
63. dumbfounding 
64. marvellous 
65. unusual 
66. rocking 
67. surprizing 
68. bowling over 
69. taking aback 
70. flooring 
71. dazing 
72. shaking up 
73. knocking for a loop 
 

 
In our research, we have often turned to AI 

to analyze its manipulative potential. One of the 
most interesting results of the work of artificial 
intelligence (AI) is that absolutely all translators, 
as well as the neural network, chose a lexeme 
that is included in the center of the FE, i.e. one 
of the given lexemes — amazing, surprising, 
startling, stunning, shocking, astonishing. In 
principle, this result was quite expected, since 
the AI selects the most “popular” option from 
the entire huge arsenal of proposals. At the 
same time, the choice of AI, although it is the 
most popular of all variable forms of speech 
units, however, in its emotional richness cannot 
be compared with the version of the author of 
the publication, i.e. with jaw-dropping accusa-
tions. This proves that the human brain, human 
consciousness in terms of emotional impact on 
a person or on masses of people, is absolutely 
superior to AI in its manipulative potential, at 
least for today. Moreover, in the efficiency of 
choosing a speech unit in a corresponding 
communicative situation, the human brain far 
exceeds the potential of AI in the aspect of us-
ing of manipulating speech units, i.e. the human 
brain, consciousness chooses the best of the 
options to express the intentions here and now. 

However, in this work we aim to explore the 
manipulative potential of the human mind, ex-
pressed in the form of textual form, purely as an 

object or as a resource with the help of which a 
virus of the mind is produced, since AI will not 
be so effective in generating a virus, at least at 
this period. The main reason why AI can't be as 
efficient is because AI operates on facts. For 
example, AI is unlikely to create a speech unit 
in which the idea of the fact of Russia’s use of 
nuclear weapons will be traced due to the ab-
sence in its RAM information regarding Rus-
sia’s use of nuclear weapons, although it has 
incomparably larger amount of vocabulary and 
information than the brain of even the most bril-
liant person. 

Accordingly, a speech unit, which by its 
wording can be interpreted by the addressee in 
accordance with the intention of the author and 
has an impact on the consciousness of a per-
son or a mass of people, regardless of the 
truthfulness or falsity of the information, carries 
within itself elements of a virus of mind. 

 
Of course, all these verbal techniques are 

significant resources of the so-called cognitive 
war, the ultimate goal of which, according to 
A.N. Medushinsky is “to overcome the internal 
information and propaganda barriers of the 
state, change the value system and under-
standing of the world, force the population to 
make a desired decision, establish “reflexive 
control” over it, undermining its ability to “ob-
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serve, navigate, decide and act.” [Medushevsky 
2023: 92—107]. 

Another example of cognitive impact in 
modern Western print media is the underlining 
the certain lexemes in speech units, thereby 
distinguishing them from the rest in the flow of 
information. This is a relatively new technique 
and it should be noted that when using this 
technique, not only keywords are underlined. 
For example, Philip Pilkington uses this tech-
nique in his article “Higher defense spending 
won’t save Europe.” 

«Against the backdrop of the collapse of 
Ukrainian defensive lines in Avdiivka last week 
and presidential frontrunner Donald Trump saying 
that he would not defend Europe in the face of a 
Russian attack, calls for increased military ex-
penditure in Europe grow ever louder. These calls 
appear to be emerging from the defense minis-
tries o  various countries». [Pilkington 2024]. 

The presence of non-key lexemes in the list 
of underlined words is also a method of cogni-
tive influence, since if only key words are un-
derlined, this can activate an internal defensive 
reaction of consciousness. However, if we look 
at the list of words from the above passage 
(collapse, saying, calls, emerging), we will see 
that all of them, to one degree or another, be-
long to the so-called propaganda vocabulary 
and have an emotional meaning potential, tak-
ing into account their location in the sentence 
structure and what words they correlate with. 

One of the main results or symptoms of the 
mind virus is the lack of analytical, logical think-
ing in the infected audience, i.e., information 
provided by authoritative means or agencies is 
perceived at the level of blind faith. Accordingly, 
any information that contradicts this dogma is 
perceived as hostile and dangerous for the 
world order of this “correct” society. Evidence of 
such perception or a symptom of a virus of the 
mind as a result of cognitive warfare is the reve-
lation of one of the Polish journalists, Eugene 
Zinkiewicz. 

«Olśnienie 
Czytając pe ną „perełkę”, pod moim  e-

lietonem Dla tyc , którzy ży ią i bronią… 
komentarz  yrażony przez poiryto anego czy-
telnika, z uwagi na niezrozumienie prostego, 
krótkiego tekstu, doznałem iluminacji! Olśnie-
nia, iż rzeczy iście statystyka poziomu zrozu-
mienia nawet tak banalnego przekazu syntety-
cznyc  in ormacji, jakim jest prozaiczny rozkład 
jazdy, jest pra dzi a!» [Zinkiewicz 2024]. 

“Revelation 
While reading a certain "gem" under my 

column “For those who feed and defend” a 
comment expressed by an irritated reader due 
to the misunderstanding of a simple, short text, 
I experienced revelation! Enlightenment that the 

statistics on the level of understanding of even 
such a trivial transfer of synthetic information as 
a prosaic timetable are actually true!” 

 
This “Revelation” can be considered as one 

of the evidences of a virus of the mind, since 
the author identified the problem of society’s 
lack of ability to analyze “even such basic in-
formation.” In this context it is actual what 
S.G. Kara-Murza believes that it is the biased 
information policy of the media that is the main 
reason for the lack of skills in critical analysis of 
information among the masses of people. He 
notes that “the man of the masses, the product 
of a mosaic culture, was largely created by the 
press” and that “the replacement of words and 
concepts with political euphemisms as a whole 
technology leads to a serious disease of socie-
ty.” [Кара-Мурза 2005: 287, 288]. 

CONCLUSION 

The virus of the mind is an integral part of 
the so-called “cognitive war,” which today has 
become especially relevant in the light of global 
changes in the interpretation of the rules of civi-
lization and culture. New terms appear in the 
information field, reflecting the symptoms of an 
increasingly intensifying virus of the mind in the 
human consciousness. One such innovation is 
the term "biodron", which indicates an absolute-
ly infected sick consciousness. Accordingly, the 
attributes of the concept “virus of the mind” 
must be considered not only the mass trans-
mission of memes from person to person, but 
also, first of all, information pressure leading to 
a personal and/or mass change in the psycho-
logical state, which suppresses the logical 
thinking of an individual. 

Analysis of the concept of “virus of the 
mind”, carried out on the basis of the field of 
emergence, allows us to identify the emergent 
potential of speech, visual, semiotic and other 
units that perform the main functional and seman-
tic role in the formation and spread of the virus. 

Identification of the emergent potential of 
the concept of “virus of the mind” can contribute 
to the development of mechanisms for neutral-
izing the psychological effect and consequenc-
es of mental influence on a person or crowds of 
people. 
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Прецедентные феномены графических повреждений городского 

пространства как элемент политического дискурса 
АННОТАЦИЯ. Современный политический дискурс характеризуется разноплановостью и многомерностью. 

Коммуникация и события, наполняющие его, выходят за рамки институциональности, что позволяет рассматри-

вать различные форматы политического дискурса. Так, предметом настоящего исследования являются преце-

дентные феномены графических повреждений городского пространства как полисемиотического формата указан-

ного дискурса. Общая цель исследования заключается в выявлении специфики прецедентных феноменов как средст-

ва воздействия на городское пространство и его жителей. Для решения поставленных задач в ходе исследования 

применялись обобщение, описание, методы контекстуального, семиотического анализа, метод социолингвистиче-

ского анализа и психолого-средовой анализ изображений. Отбор материала производился посредством метода 

сплошной выборки. 

В статье делается вывод о том, что включение прецедентности в несанкционированные граффити — не 

только средство привлечения внимания, но и способ формирования определенного мнения горожан о происходящих 

политических событиях, зачастую скрывающий сильный эмоциональный контекст. За счет ярких или вызывающих 

надписей, содержащих прецедентный элемент, происходит активизация когнитивных процессов адресата, остав-

ляющая в его памяти значительный след и оказывающая идеологическое воздействие, что, как следствие, предска-

зуемо вызывает эмоциональный отклик. 
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Precedent Phenomena of Graphic Damage to Urban Spaces as an Element 

of Political Discourse 
ABSTRACT. Modern political discourse is characterized by diversity and multidimensionality. Communication and the 

events that fill it go beyond the institutional framework, which allows considering various formats of political discourse. 

Thus, the object of this study comprises precedent phenomena of graphic damage to urban space as a polysemiotic format of 

the said discourse. The overall goal of the research is to disclose the specificity of precedent phenomena as a means of influ-

encing urban space and its inhabitants. To solve the problems posed in the course of the study, the authors use generaliza-

tion, description, the methods of contextual and semiotic analysis, and the method of sociolinguistic analysis and psychologi-

cal-environmental analysis of images. The selection of material was carried out using the continuous sampling method. 

The article concludes that the inclusion of precedent phenomena in unauthorized graffiti is not only a means of attract-

ing attention, but also a way of forming a certain opinion of the citizens about the ongoing political events, which often hides 
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a strong emotional context. The use of dazzling or provocative inscriptions containing a precedent element activates the re-

cipient’s cognitive processes, leaving a significant trace in their memory and exerting an ideological impact, which, as a 

result, brings about a predictable emotional response. 
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Социально-политические явления со-
временного общества характеризуются 
множественной «турбулентностью», тре-
бующей от представителей социума устой-
чивости и внутренней готовности к возни-
кающим вызовам. Реакция населения на те 
или иные события, явления во многом зави-
сит от уровня образования, политических 
предпочтений, психолого-половозрастных 
характеристик представителей общества. 
Деструктивная форма реакции может быть 
присуща отдельным субкультурам, ради-
кальным политическим объединениям или 
представителям молодежи, привыкшим к 
противоправным формам самовыражения.  

В настоящем исследовании речь идет о 
реакциях на политические события страны, 
распространяемых средствами графических 
повреждений городского пространства, за-
частую бесконтрольных, стихийных и, как 
следствие, являющихся инструментом воз-
действия на адресатов неустановленного 
количества с разнообразным культурным 
уровнем.  

Рассматривая политический дискурс с по-
зиции алгоритма, предложенного В. И. Кара-
сиком («характеристика типовых участников; 
описание хронотопа; выявление целей; оп-
ределение ценностей; описание основных 
стратегий; описание ключевых жанров» [Ка-
расик 2004]), следует говорить о многомер-
ности этого феномена, о его выходе за рам-
ки институциональности. На сегодня поли-
тический дискурс представлен не только 
сферой «политиков, ограниченной профес-
сиональными рамками; их деятельностью, 
продуцируемой в институциональной поли-
тической обстановке» [Шапочкин 2012, цит. 
по: Сиркия 2018: 165]. Это та сфера, кото-
рая вовлекает разных субъектов; по мне-
нию Н. П. Сиркия, это «политические лиде-
ры, политические партии и объединения; 
средства массовой коммуникации; индиви-
ды, социальные группы и общество в це-
лом» [Сиркия 2018: 166]. Это разное про-

странственно-временное оформление, в ко-
тором дискурс может быть реализован од-
новременно и в пределах характерной для 
него обстановки — Государственная дума, 
палата министров и пр., и в других вариан-
тах: виртуальное пространство, личная бе-
седа, персональное выражение мнения ин-
дивида.  

Современный политический дискурс — 
это разнообразное жанровое пространство: 
«инаугурационное обращение, лозунг, кон-
ституция, послание президента, предвыбор-
ные дебаты, анекдоты, мемуары, коммента-
рии на политические события» [Карасик 
2004: 282] и т. д. Таким образом, мы видим, 
как существующие параметры институцио-
нальности политического дискурса в какой-
то момент «размываются». О таком фено-
мене упоминает Е. И. Шейгал, описывая по-
литический дискурс в его «тесном перепле-
тении с другими видами дискурса: бытовым, 
художественным, дискурсом массмедиа и 
пр.» [Шейгал, цит. по: Карасик, 2004: 282]. 
Ряд исследователей, отмечая размытие 
границ институциональности политического 
дискурса, в части осуществления коммуни-
кации выделяют, например, политический 
интернет-дискурс [Никифорова 2014; Сиркия 
2018; Тагильцева 2006]. 

Коммуникативная реальность современ-
ного политического дискурса, его участники, 
хронотоп и другие компоненты расширяют 
границы дискурса, позволяя исследователям 
выделять разные форматы. Мы предлагаем 
выделение полисемиотических форматов 
политического дискурса. 

Одним из таких форматов является 
граффити. Графические повреждения — ва-
риант коммуникации в пределах городского 
пространства. Наполняя граффити разными 
смыслами, авторы демонстрируют свою 
ментальную принадлежность: от безобидно-
го, пусть и несанкционированного, самовы-
ражения до трансляции острополитических, 
оппозиционных идей. Граффити — это не 
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только инструмент влияния объединений, 
исключенных из установленной политиче-
ской системы, это ресурс, подвластный лю-
бому жителю, обладающему внутренней го-
товностью к нарушению закона и желающе-
му таким образом заявить о своих политиче-
ских предпочтениях, выразить мнение отно-
сительно политических событий, привлечь 
внимание к тем или иным событиям / поли-
тикам; кроме того, это еще и инструмент 
считывания того, какое понимание текущих 
политических событий складывается у неко-
торых горожан, какой смысл они вкладывают 
в политику. 

Кроме функции выражения, несанкцио-
нированные политические граффити реали-
зуют функцию воздействия, когда их «выла-
мывающаяся» из нормативного окружения 
инаковость, сопровождаемая, как правило, 
размещением в местах с высокой проходи-
мостью человеческого потока, принуждает 
множество наблюдателей воспринимать за-
печатленные в них смыслы и, возможно, 
внутренне (а иногда и внешне) вступать с 
ними в полемику. Граффити навязывают 
наблюдателям необходимость видеть их, 
наравне с архитектурой являясь объектом 
«насильственной демонстрации» [Аль-
Амери, Исмаиля 2024], не оставляя наблю-
дателю свободы воли и выбора в воспри-
ятии или отказе во взаимодействии с ними 
как источниками визуального и информаци-
онного влияния. Политические граффити хо-
рошо запоминаются даже при единичной де-
монстрации, поскольку посвящены острым 
социальным вопросам, затрагивающим инте-
ресы большинства людей [Кружкова, Бабико-
ва, Робин 2024], и, хотя в большинстве слу-
чаев оцениваются наблюдателями негативно 
[Кружкова, Бабикова, Робин 2024; Швиндт 
2021], тем не менее могут оказывать сущест-
венное влияние на общественные настрое-
ния и индивидуальные мнения, политические 
предпочтения и позиции граждан. 

Использование граффити обусловлено 
его широким потенциалом, способностью в 
самых изощренных художественных фор-
мах, иногда лишь одной, но ставшей уже 
прецедентной фразой выражать идеологию, 
направленную на разжигание вражды и не-
нависти по признаку расовой, религиозной 
принадлежности, транслировать мнение оп-
позиционного характера, прививая его адре-
сатам. Будучи полисемиотическим средст-
вом, графические повреждения состоят из 

визуальных и вербальных символов, где ве-
дущую функцию выполняет именно визуаль-
ный компонент, который нередко полностью 
дублирует компонент вербальный. Привле-
чение внимания к смыслу повреждения дос-
тигается авторами за счет разнообразных 
риторических приемов, средств образной 
выразительности, тропов (обороты в пере-
носном значении и фигуры речи), отсылок к 
прецедентным феноменам, частотностью 
инфинитивных предложений, выражающих 
семантику побуждения адресата речи к со-
вершению какого-либо действия, а также 
«предоставляющих возможности для эмо-
ционального и афористического выражения 
мысли» [Голошубина, Никитина 2017: 74]. 
В рамках настоящего исследования внимание 
уделяется интертекстуальности политического 
дискурса. Как отмечает А. П. Чудинов, «со-
временный политический текст часто стро-
ится и воспринимается как своего рода диа-
лог с другими текстами: автор развивает и 
детализирует высказанные ранее идеи, по-
лемизирует с ними, дает свою интерпрета-
цию фактов, подчеркивает собственную по-
зицию. Такой текст оказывается насыщен-
ным множеством скрытых и откровенных 
цитат, реминисценций, аллюзий, прецедент-
ных метафор; его полное восприятие воз-
можно только в дискурсе с использованием 
множества фоновых знаний из различных 
областей культуры» [Чудинов 2012: 114]. 
Анализ графических повреждений демонст-
рирует разнообразие прецедентных фено-
менов: это отсылка к высказываниям, ситуа-
циям, именам, символам, метафорам и пр., 
благодаря которой подчеркивается и рас-
крывается суть политического дискурса. 

В настоящее время граффити часто 
«связаны с „оппозиционной“ субкультурой: 
они могут служить неким „индикатором“ по-
литической активности, а нередко являются 
и средством выражения политической пози-
ции, такие граффити можно обозначить как 
политические. Политические граффити осо-
бенно популярны среди группировок, исклю-
ченных из установленной политической сис-
темы, например, националистические, экс-
тремистские» [Ворошилова 2016: 60]. Не-
редко встречаются надписи, нанесенные 
горожанами с целью выражения протеста, 
личной оценки происходящих событий, их 
содержание также отсылает адресата к по-
литическому дискурсу. Рассмотрим примеры 
(см. рис. 1, 2). 
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 Рис. 1 (фото из личного архива) Рис. 2 (фото из личного архива)
1
 

В январе 2024 года на одной из ожив-
ленных улиц Екатеринбурга появилось 
граффити с изображением моряка Попая, на 
бицепсе которого изображен кельтский 
крест, а рядом сопровождающий текст: «На 
кого детишки быть похожими хотят? Он и 
<название группы национальностей> заре-
жет, снимет с дерева котят!» (рис. 1). Кельт-
ский крест — прецедентный символ, иден-
тифицируемый с движением белых расистов 
и скинхедов. Смысл текста открыто призы-
вает к насилию против лиц обозначенных 
национальностей, а апелляция к другому 
прецедентному феномену — образу сильно-
го и положительного героя, превозмогающе-
го все трудности, способствует формирова-
нию у читателя допустимости предложенной 
стратегии поведения. Использование образа 
мультипликационного героя с ярким просо-
циальным героическим поведением и готов-
ностью преодолевать ограничения и препят-
ствия формирует ложную установку у на-
блюдателя на допустимость девиантного 
поведения при условии достижения посред-
ством него «благой» цели, ориентацию на 
подражание данному герою. При этом адре-
сатами здесь будут являться не только дети 
(как основные потребители мультипликаци-
онного контента), но и взрослые, чье детство 
пришлось на 90-е гг. ХХ в., хорошо знакомые 
с данным героем мультфильма и его страте-
гией поведения. Использование простого 
стихотворного текста с хорошей ритмикой 
приводит к легкому его запоминанию и не-
произвольному воспроизведению в памяти. 
Текст построен таким образом, что четко 
описывает образ якобы социально одобряе-
мого поведения. В нем как равнозначно по-
зитивные и рядоположенные перечисляются 

действия по спасению животного и убийство 
людей по национальному признаку. 

Изображение направлено на активиза-
цию механизмов идентификации и подража-
ния, посредством которых предполагается 
привнесение экстремистских установок как 
социально одобряемых в поведение не-
вольного наблюдателя. Отсутствие прямого 
призыва к противоправным действиям и 
апеллирование к значимым позитивным об-
разам из детства наблюдателей реализует-
ся за счет инструментов «мягкой силы» [Ба-
бикова, Кружкова 2024], создавая условия 
для снижения барьеров принятия навязы-
ваемых экстремистских установок, создавая 
почву для развития реакции насильственно-
го характера в случае обострения межна-
циональной напряженности. 

Граффити, зафиксированное на втором 
рисунке, также было размещено на одной из 
оживленных транспортных артерий Екате-
ринбурга. Перед нами отсылка к специаль-
ной военной операции, что прочитывается 
благодаря включению таких прецедентных 
феноменов, как сочетание букв ZVO, флаг 
Российской Федерации, аббревиатура НАТО. 
Вербальный компонент «Работайте бра-
тья» также является прецедентным и отсы-
лает в первую очередь к ситуации его появ-
ления — последние слова Магомеда Нурба-
гандова, Героя России, лейтенанта полиции, 
трагически погибшего от расстрела боеви-
ков, позже ставшая крылатым выражением, 
символизирующим уничтожение боевиков, 
борьбу с ними. Упомянутая фраза в значе-
нии «борьбы с врагом, его уничтожении» 
появляется в одноименном тексте песни му-
зыкальной группы «Чёрная ночь». Произве-
дения данной группы исполняются в под-

 
1
 Изображения, представленные в материалах статьи, имеют исключительно исследовательский по-

тенциал. Не являются проявлением агрессии и стремлением к оскорблению кого-либо. 
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держку специальной военной операции. 
Композиционное размещение прецедентных 
элементов и визуальный ряд символизируют 
беспощадное отношение к антагонисту, 
формируя у единомышленников чувство 
единения и поддержки. Смысл граффити 
демонстрирует поддержку «СВОих», участ-
вующих в СВО, на что указывает не только 
визуальный компонент граффити, но и текст 
обращения. Однако в психологическом пла-
не выбранная стилистика хоррор-изобра-
жения с большим количеством элементов, 
содержащих скрытую агрессию (острые уг-
лы, изображение крови, изломы прямых ли-
ний и пр.) работает в большей степени на 
негативные эмоции, демонстрируя устраше-
ние, беспощадность, неумолимую силу и 
вызывая у зрителя не только чувство едине-
ния и превосходства, но и опасения, испуг, 
отвращение. В связи с локацией размеще-
ния рядом с промзоной в наибольшей сте-
пени данное изображение направлено адре-
сатам от подросткового к более старшим 
возрастам, а использование ограниченной 
цветовой палитры с серым фоном изобра-
жения делает данное граффити аутентич-
ным для окружающей среды, естественно 
вписанным в нее, заставляя остальную 
внешнюю обстановку (заводские стены, ули-
цу, транспорт и пр.) в их смысловой напол-
ненности и динамике работать на заложен-
ную в изображении идею. 

Смысловое наполнение данного графи-
ческого повреждения является одной из са-
мых распространенных на сегодняшний день 

тем, активно транслируемых разными кате-
гориями граждан в пределах городского про-
странства. При этом следует отметить, что 
тема имеет две стороны: традиционно 
встречаются подобные граффити, выра-
жающие поддержку, сострадание, призы-
вающие сограждан объединиться в борьбе с 
«врагом», а есть граффити, выражающие 
протестное настроение в связи с этой темой. 
Изображения последнего типа содержат яв-
ные или скрытые призывы к прекращению 
военной операции, направлены на обвине-
ние представителей государственного уп-
равления в незаконных действиях и т. д. Та-
кие графические повреждения представле-
ны на иллюстрациях 3, 4. 

 

  

 Рис. 3 (фото из личного архива) Рис. 4 (фото из личного архива) 

На рисунках 3,4 присутствует отсылка к 
прецедентному имени — Путин. На рисунке 
3 — легко узнаваемая визуализация образа 
Президента и вербальный компонент «ма-
ма, я все верну! Вова». Визуальная часть, 
судя по всему, передает эмоцию печали, 
грусти, для кого-то, возможно, досады, сты-
да и вины. Вербальный компонент, пред-
ставленный в форме некоего обещания, 
ставит изображенное лицо в позицию вино-
ватого, стремящегося к устранению послед-
ствий, наступивших в результате опреде-
ленных действий. Прибегая к такой транс-
ляции смысла, автор как будто обвиняет 
указанное лицо в том, о чем адресат сам 
должен додумать. Такая формулировка 
смысла выглядит очень диалогичной: во-
первых, очевидна отсылка к актуальным по-
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Изображение 4 также отсылает к упомя-

нутому прецедентному имени, но, в отличие 
от предыдущего примера, в данном случае 
Президенту дана характеристика «скупого 
(в граффити номинировано словом „жади-
на“), кровожадного, беспощадного» правите-
ля через трансформации прецедентной дет-
ской дразнилки «жадина-говядина». Данный 
пример выполнен в формате языковой игры, 
представляющей для кого-то «прозрачную, 
для кого-то достаточно сложную загадку» 
[Чудинов 2015: 115].  

Отдельно следует отметить особенность 
расположения графических повреждений, 
представленных на рисунках 3 и 4: граффи-
ти представлены в форме «скрытых протес-
тов», так как локализованы в переулках, 
в местах с низкой проходимостью, но за счет 
того, что такие граффити дольше остаются 
на стенах, повышается регулярность считы-
вания смысла одними и теми же адресата-
ми, и, как следствие, запоминаемость и ин-
теграция в сознание адресата. 

Использование прецедентности в поли-
тической коммуникации, выходящей за рам-
ки правового регулирования, придает гра-
фическим повреждениям особую привлека-
тельность для адресатов, способствующую 
активизации когнитивных процессов, увели-
чивающую шансы на длительную фиксации 
информации в памяти адресата: «…исполь-
зуемые в тексте прецедентные феномены 
делают изложение более интеллектуаль-
ным, формируют новые смыслы, вводят но-
вое событие в общеисторический и культур-
ный контекст… Прецедентные феномены 
позволяют сделать сообщение более ярким, 
привлекающим внимание» [Чудинов 2015: 
115].  

За счет граффити осуществляется рече-
вое воздействие на адресата, формирова-
ние определенного отношения к тем или 
иным реалиям политической жизни. Включе-
ние в графические повреждения прецедент-
ных феноменов направлено на идеологиче-
ское воздействие, является эмоциональным 
способом воздействия на адресата, так как 
данные феномены способны вызывать 
предсказуемый эмоциональный отклик. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Восприятие представляет собой слож-
ную систему приема и преобразования ин-
формации, которая обеспечивает человеку 
отражение объективной реальности и ориен-
тировку в окружающем мире [Большой энцик-
лопедический словарь / гл. ред. А. М. Про-
хоров 2004]. С помощью восприятия у лич-
ности складывается представление о той 
деятельности, в которую она погружена. 

Механизмы восприятия различного рода 
событий выступают фундаментальными ор-
ганизаторами сознательного опыта, опреде-
ляют активное поведение, формирование 
личного опыта. В широком аспекте познание 
окружающей действительности определяет-
ся восприятием событий, активным взаимо-
действием с контролем памяти, речи и дей-
ствий [Zacks 2020]. 

Восприятие речевых символов (текстовой 
информации) играет важную роль в ориента-
ции на новые события окружающей действи-
тельности, определяет особенности общения 
личности в социуме [Oxenham 2018]. 

На современном этапе развития обще-
ства стоят проблемы восприятия, определе-
ния природы общения на лексическом и фо-
нетическом уровнях, осознания необходимо-
сти понять, как система восприятия динами-
чески меняется, что позволяет слушателям 
успешно обрабатывать переменный ввод и 
новые слова, с которыми они постоянно 
сталкиваются [Samuel 2011]. 

В исследовании M. S. Banumathi и соав-
торов установлено, что такие факторы, как 
возраст и тип используемых стимулов, 
влияют на восприятие текстовой информа-
ции. Авторы отмечают, что эффективность 
восприятия информации и использование ее 
в обыденном речевом взаимодействии с воз-
растом улучшается (использование терми-
нов, предложений в рамках определенной 
тематики) [Banumathi et al. 2023]. 

В лингвистике изучается представлен-
ность компонентов восприятия на разных 
уровнях языка. Структура высказываний в си-
туации общения описана в работах Г. А. Зо-
лотовой, В. А. Кирилловой, М. Б. Примовой; 
синтаксис модальностей восприятия иссле-
дуют Н. Д. Арутюнова, И. М. Кобозева; лек-
сику модальностей восприятия — Ю. Д. Ап-
ресян, Л. М. Васильев, В. Г. Гак, А. А. Кретов. 

Лексика характеризует способность субъ-
екта к восприятию. Лексические единицы 
определяют объекты действительности и 

позволяют дать им окраску. Для эффектив-
ного восприятия необходимо учитывать ряд 
факторов: характеристика объектов воспри-
ятия, продолжительность процесса воспри-
ятия информации, локализация объекта 
восприятия (условия), оценка объекта вос-
приятия (личностный смысл), воздействие, 
оказываемое на субъект (ценность, интерес) 
[Филиппович 2016]. 

С. Л. Рубинштейн подчеркивал схема-
тичный процесс восприятия информации, 
основанный не только на первичном усвое-
нии полученных сведений, но и на осмысле-
нии, что предполагает осознание, закрепле-
ние в памяти и дальнейшее воспроизведе-
ние в соответствующих обстоятельствах. 
Таким образом, автор выделял в процессе 
восприятия информации следующие взаи-
мосвязанные моменты: «первичное озна-
комление с материалом, или его воспри-
ятие в широком смысле слова, его осмыс-
ление, специальная работа по его закрепле-
нию и, наконец, овладение материалом, 
в смысле возможности оперировать им в раз-
личных условиях, применяя его на практике» 
[Рубинштейн 2002: 671]. 

А. А. Фетисова определяла процесс ус-
воения информации через следующие со-
ставляющие: восприятие — осмысление — 
запоминание — применение на практике 
[Фетисова 2011]. 

Этап собственно восприятия имеет осо-
бое значение в процессе усвоения лексиче-
ского материала. С. А. Трофименко пишет о 
том, что восприятие обусловлено не только 
индивидуальными психологическими осо-
бенностями обучающихся, но и активным 
участием в процессе деятельности (в том 
числе общении), когда человеку понятны 
цель, условия, процесс организации взаимо-
действия [Трофименко 2021]. 

А. М. Маркарян отмечает, что в меха-
низмах восприятия текстовых символов, в том 
числе специальной лексики, есть ряд осо-
бенностей. Если личность не владеет зна-
ниями по определенной тематике, то она не 
будет способна к критическому анализу 
предложенного текста с заданной термино-
логией. Восприятие материала (терминов) 
будет носить фрагментарный характер. Со-
гласно позиции автора, можно выделить два 
механизма восприятия лексической термино-
логии: вероятностный и накопительный. Ве-
роятностный имеет значение тогда, когда у 
личности возникает несколько равноценных 
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для нее, но отличных по степени адекватно-
сти вариантов осмысления той или иной лек-
сической единицы. Накопительный механизм 
срабатывает, когда идет процесс аккумулиро-
вания малоизвестной лексической единицы в 
оперативной памяти до момента получения 
уточняющей информации о ней в процессе 
дальнейшей деятельности [Маркарян 2007]. 

В работе С. М. Валявко и Ю. А. Шулеки-
ной рассмотрены особенности смыслового 
восприятия слова детьми с нарушениями 
речевого развития [Валявко, Шулекина 
2013]. Авторы отмечают позицию В. П. Зин-
ченко в отношении того, что понимание ин-
формации должно являться главной целью 
обучения (усвоения информации) [Зинченко 
1998]. Активно усвоение информации как 
речемыслительный процесс проходит в пе-
риод школьного детства. В данном возрасте 
накопление словаря происходит поэтапно, 
ребенок постепенно погружается в «знания о 
словах и эквивалентных им единицах, свя-
занных со стоящими за ними структурами 
экстралингвистического знания» [Валявко, 
Шулекина 2013: 18], что и составляет языко-
вую компетенцию школьника. 

Согласно позиции Н. И. Климовича, по-
литический дискурс представляет собой 
сложное явление. Он подразумевает нали-
чие политических смыслов, может содер-
жать исторические ссылки, политическую 
позицию средства массовой информации и др. 
Восприятие политического дискурса носит ин-
дивидуальный характер и определяется осо-
бенностями окружающей среды, образова-
тельным уровнем, социальным статусом лич-
ности. В связи с чем одно и то же политиче-
ское явление может по-разному трактоваться 
личностями одного и того же возраста, пола, 
находящимися в сходных условиях окружаю-
щей среды [Климович 2018]. 

На современном этапе можно отметить 
ряд сложностей в аспекте восприятия лич-
ностью образа политической власти, поли-
тического лидера, народа, территории в кон-
тексте межличностного взаимодействия. 

Д. А. Леонтьев в своих исследованиях 
определял восприятие как отражение в соз-
нании конкретного человека социальных 
объектов (политический лидер, политиче-
ская власть и т. д.), конечным продуктом ко-
торого является образ [Леонтьев 2000]. 

А. В. Селезнева и А. В. Дождиков в рам-
ках теории политической социализации оп-
ределяют особенности восприятия полити-
ческих терминов с учетом позиции личности, 
формирующихся ценностей и мировоззре-
ния [Селезнева, Дождиков 2012]. 

По мнению R. S. Sigel, политическую со-
циализацию необходимо рассматривать как 

процесс становления гражданина в долго-
срочной перспективе, когда ценности и уста-
новки меняются [Sigel 1995], оказывают влия-
ние на поведение и восприятие политической 
жизни общества [Кецба, Ласария 2020]. 

И. В. Савельева отмечает, что психофи-
зические особенности индивидуальной язы-
ковой личности, а именно способ восприятия 
и познания мира при кодировании / декоди-
ровании информации, определяют модель 
текстовосприятия и текстопорождения. Та-
ким образом, обучающиеся могут не только 
реконструировать предлагаемое им значе-
ние информации (политической терминоло-
гии, лексические обороты), но и отразить 
собственную мысль, преломляющуюся че-
рез призму собственных интересов и целей 
[Савельева 2013]. 

Выдвигается следующая гипотеза: 
элементы текста (тема, структура, лексиче-
ская составляющая) могут оказывать влияние 
на молодых читателей новостных текстов в 
возрасте 8—12 лет, способствовать воспри-
ятию и усвоению информации, в данном слу-
чае политических терминов, что приводит к 
дальнейшему употреблению их в речи. 

Цель — выявить, какие элементы текста 
являются триггером для детей 8—12 лет, 
способствующим лучшему усвоению и упот-
реблению политических терминов при ком-
ментировании новостного текста (текста-
стимула). 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛ 

Материалом для исследования послужили 
50 новостных текстов политической тематики, 
отобранные приемом сплошной выборки из 
франкоязычного журнала «1jour1actu» за пе-
риод 2013—2022 гг., и 555 комментариев, ос-
тавленных на них детьми в возрасте 8—
12 лет. 

В ходе исследования были использова-
ны общенаучные (синтез, анализ) и частно-
научные методы (лексический анализ и эле-
менты качественного и количественного кон-
тент-анализа). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В своих исследованиях мы согласны с 
позицией Н. И. Климовича о том, что вос-
приятие политического дискурса необходимо 
изучать в контексте половозрастных отно-
шений и связанных с ними практик идеоло-
гического восприятия текстовых структур 
[Климович 2018]. 

Также согласимся с К. С. Сычевой в том, 
что современные школьники достаточно 
часто оказываются в разных коммуникатив-
ных ситуациях, все чаще им приходится ак-
тивно принимать участие в научных меро-
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приятиях различного уровня, где бывает не-
обходимо построить устное монологическое 
высказывание в учебно-научном подстиле. 
Это в свою очередь требует от учащихся 
владения определенными навыками устной 
речи, что предполагает усвоение политиче-
ской терминологии [Сычева 2020]. 

В определении выборки исследования 
особое значение имела работа M. S. Banu-
mathi и соавторов, в которой описана роль 
возраста в восприятии речи (лексических 
единиц) в группе детей 8—12 лет, что по-
зволило определить сензитивный период 
для изучения данной проблематики [Banu-
mathi et al. 2023]. 

Восприятие текста является составной ча-
стью восприятия речи, на что необходимо об-
ращать внимание в контексте исследования. 
На восприятие информации влияют три ос-
новные группы факторов: физические, струк-
турные, а также содержательные характери-
стики текста, в связи с чем требуется приме-
нение комплексного подхода к проблеме. 

В ходе выявления политических терми-
нов в 50 новостных текстах политической 
тематики, ориентированных на детей 8—
12 лет, было обнаружено 37 терминов, из 
которых 16 вводятся в новостной текст 
с помощью аналогизации, перифраза с со-
хранением смыслового содержания, конкре-
тизации информации или употребления эк-
вивалента / понятия, знакомого для детской 
аудитории, сразу после политического тер-
мина. Среди таких терминов оказались: les 
d put s, Le pr sident de la R publique, la coa-
lition, le Premier minister, l’ON , la destitution, 
l’impeac ment, l'abstention, primaire, d battre, 
la monarchie, un suffrage indirect, le Brexit, le 
Conseil des ministres, un  rondeur, un immigr . 
Когда были изучены комментарии детей, 
оставленные на новостные тексты, где име-
ются данные политические термины с их по-
яснениями, то было обнаружено, что дети не 
прибегали к ним, чтобы выразить свои мыс-
ли по прочитанному тексту. 

Например, в статье Le nouveau gouver-
nement a  t  d sign 

1
 (Назначено новое пра-

вительство) автор вводит термин le Conseil 
des ministres со следующим пояснением: 
C’est une r union très importante durant laquel-
le sont prises les grandes d cisions, comme les 
nouvelles lois (Это очень важное совещание, 
на котором принимаются важные решения, 
такие как новые законы), скорее всего, для 
того чтобы молодые читатели осознали 

важность всех членов правительства, не 
только президента и его премьер-министра, 
но и группы министров, которых набирает 
премьер-министр для совместной работы, 
решения политических вопросов страны. 
Также в конце новостного текста имеется 
уточнение: gouvernement (правительство) 
(compos  du Premier ministre, des ministres et 
des secr taires d’État) (состоящее из пре-
мьер-министра, министров и госсекретарей). 
Но в детских комментариях зафиксировано 
только выражение поддержки, при этом не 
совсем понятно, кому она адресована, пред-
положительно, премьер-министру, и имеется 
одно желание — стать президентом: 

 c’est une grosse responsabilit     

(это большая ответственность   ).  

 C’est vraie c’est une  norme responsabilit  
en tout cas bravo pour le courage et je voterais 

pour toi je suis avec toi allezzz   (Это прав-

да, в любом случае это огромная ответст-
венность, браво за смелость, и я бы прого-
лосовал за тебя, я с тобой, давай  ). 

 J’aimerais une fois être presidente (Я хо-
тел бы однажды стать президентом). 

Следующим этапом стало изучение те-
матики новостных текстов и комментариев 
детей на них с целью выявить, какие именно 
они используют политические термины во 
время обсуждения новостных событий. Ока-
залось, что данная возрастная группа актив-
но принимает участие в обсуждении выбо-
ров разных уровней и президентов стран. 
Следовательно, Le pr sident — самый попу-
лярный политический термин, который встре-
тился в детских комментариях к новостным 
текстам. Данный термин является состав-
ляющей частью словосочетания Le pr sident 
de la R publique. Второй по частотности ис-
пользования термин — l’ lection pr siden-
tielle, который в основном применяется в со-
кращенном варианте — l’ lection. Также сле-
дует отметить, что дети иногда в своих ком-
ментариях используют такие политические 
термины, как le gouvernement, l’immigration, 
l’alliance, le mandat, la nationalit , которые 
упоминаются в новостном тексте (тексте-
стимуле). 

Так, в статье Entre Emmanuel Macron et 
Marine Le Pen: qui sera pr sident?

2
 (Между 

Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен: кто 
станет президентом?) сообщается, что Марин 
Ле Пэн — против иммиграции: Marine Le Pen 
veut par ailleurs tout mettre en œuvre pour 
lutter contre l’immigration qu’elle accuse de 

 
1
 Le nouveau gouvernement a été désigné. 17.05.2017. URL: https://www.1jour1actu.com/france/le-

nouveau-gouvernement-sera-designe-dans-la-journee-19594 (дата обращения: 21.05.2024). 
2
 Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen: qui sera président? 24.04.2017. URL: https://www.1jour1actu. 

com/france/entre-emmanuel-macron-et-marine-le-pen-qui-sera-president-81527 (дата обращения: 21.05.2024). 
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nuire à la France (Марин Ле Пен также хочет 
приложить все усилия для борьбы с имми-
грацией, которую она обвиняет в нанесении 
вреда Франции). В детских комментариях 
было отмечено использование данного по-
литического термина, когда молодые чита-
тели выражали свое отношение к данной 
проблеме: 

 Cette  lection m’int resse beaucoup. Le 
candidats est très di  erent. Mais je n’aime pas 
Le Pen parce que je suis pour immigration 
(Эти выборы меня очень интересуют. Кан-
дидаты очень разные. Но мне не нравится 
Ле Пен, потому что я — за иммиграцию). 

 Je ne comprends pas pourquoi Le Pen 
s’oppose l’immigration et pourquoi elle veut 
rejette le EU… c’est idees tres extremes (Я не 
понимаю, почему Ле Пен выступает против 
иммиграции и почему она хочет отвергнуть 
ЕС… это очень экстремальные идеи). 

Если соотнести использование политиче-
ских терминов детьми со структурами ново-
стного текста, то видно, что новостные тексты 
политического характера со структурами 
«Kebab» (Кебаб), «Inverted pyramid» (Пере-
вернутая пирамида), «Cake» (Торт), «Dia-
mond» (Бриллиант) дети комментируют, чаще 
применяя политические термины, которые 
присутствуют в тексте-стимуле (рис. 1). 

Возможно, это связано с тем, что мате-
риал, изложенный согласно этим структу-
рам, лучше воспринимается возрастной 
группой 8—12 лет, так как в новостных тек-
стах с данными структурами присутствует 
больше дополнительной информации, пояс-
няющей то или иное политическое событие, 
и при этом один и тот же политический тер-

мин употребляется несколько раз по всему 
новостному тексту [Вдовиченко, Каменева 
2022; 2023]. 

Так, в статье Le nouveau Pr sident est 
d jà au travail

1
 (Новый президент уже рабо-

тает) автор несколько раз употребляет такие 
термины, как le pr sident / le pr sident de la 
R publique (11 раз), и производные слова: 
pr sidentiel (1 раз), la pr sidence (2 раза). 
Следовательно, молодые читатели активно 
использовали данный политический термин 
в своих комментариях: 

 Super Emmanuel Macron va etre le plus 
fort president (Супер Эммануэль Макрон 
станет самым сильным президентом). 

 Au travail, Président! C’est pas de tout 
repos, d’ abiter l’Elys e!   (За работу, Пре-
зидент! Жить в Елисейском дворце — это не 
совсем отдых!) 

 Il en a du travail le president!! (У прези-
дента есть над чем работать!!). 

Новостные тексты политической темати-
ки со структурами «Pyramid» (Пирамида), 
«Hourglass Style» (Песочные часы) заканчи-
ваются повторением основного новостного 
события — «End» (Конец) [Gilliespie, Toynbee 
2006], новостные тексты со структурой «Mar-
tini Glass» (Бокал мартини) заканчиваются 
«Kicker» (Кикером) [Dai et al. 2018], что по-
зволяет читателю задуматься над темой 
всего новостного текста, следовательно, мо-
лодые читатели в ходе комментирования 
используют чаще всего только лексические 
единицы, которые встречаются в данных 
структурных компонентах. 

 

Рис. 1. Соотношение использования политических терминов по структурам новостного текста 

 
 
1
 Le nouveau Président est déjà au travail. 10.05.2017. URL: https://www.1jour1actu.com/france/le-nouveau-

president-est-deja-au-travail-95451 (дата обращения: 21.05.2024). 
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Например, в статье под названием Les 
V n zu liens, très en colère contre leur 
pr sident

1
 (Венесуэльцы очень злы на своего 

президента) в «End» (Конце) отмечается: 
Les V n zu liens ont donc l’intention de mani-
fester jusqu’à ce que Nicolas Maduro, le suc-
cesseur de Hugo Chavez, quitte son poste. 
Mais le président, lui, compte bien rester à la 
tête du gouvernement jusqu’aux prochaines 
élections… en d cembre 2018 (Венесуэльцы 
намерены проводить демонстрации до тех 
пор, пока Николас Мадуро, преемник Уго Ча-
веса, не покинет свой пост. Но президент 
намерен оставаться во главе правительст-
ва до следующих выборов… в декабре 
2018 года). В комментариях читателей на-
блюдается употребление только термина le 
pr sident: 

 Que veux faire le président? (Что хочет 
сделать президент?) 

 Les pauvres si seulement l’ancien prési-
dent n’ tait pas mort (Бедные люди, если бы 
только бывший президент не умер). 

 Je souhaite que le paix viens aux Venezue-
liens (Я желаю, чтобы мир пришел к венесу-
эльцам). 

 Je soutiens ces pauvres v n zu lien qui 
ont un président pire que marine le pen 
(Я поддерживаю этих бедных венесуэльцев, 
у которых президент хуже Марин Ле Пен). 

 C’est triste: voila un pays de plus qui ne 
trouve pas la paix à cause de sons président 
  (Это печально: это еще одна страна, ко-

торая не может обрести покой из-за своего 
президента  ). 

Статья La colère gronde en Bi lorussie
2
 

(Протесты в Белоруссии) закачивается сле-
дующим фрагментом: Pendant plusieurs 
jours, des manifestations ont eu lieu dans plu-
sieurs villes de Bi lorussie. La police les a r -
prim es violemment. Des a  rontements entre 
manifestants et  orces de l’ordre ont  ait 
2 morts et des dizaines de blessés. Des 
milliers de personnes ont  t  arrêt es. Malgr  
cela, les manifestants sont de plus en plus 
nombreux. Le 16 août, ils  taient des dizaines 
de milliers à d  iler à Minsk, pour r clamer le 
d part d’Alexandre Loukachenko (В течение 
нескольких дней акции протеста проходили 
в нескольких городах Беларуси. Полиция 
жестоко расправилась с ними. В результате 
столкновений между протестующими и 
правоохранительными органами 2 человека 
погибли и десятки получили ранения. Ты-
сячи людей были арестованы. Несмотря на 

это, протестующих становится все больше 
и больше. 16 августа десятки тысяч людей 
собрались в Минске, чтобы потребовать 
ухода Александра Лукашенко). Здесь от-
сутствуют политические термины, следова-
тельно, и молодые читатели в своих ком-
ментариях их не использовали: 

 Je pense que c’est un peu bien  ait pour 
Alexandre Loukachenko quand on regard ce 
qu’il a  ait pendant ces 26 ans. Je suis pourtant 
un peu triste que la la police utilise des moyen 
dangereux, ok elle essaye de maintenir l’ordre 
mais il ne  aut comme même pas utiliser des 
moyens qui peuvent être dangereux pour la 
population. On peut prendre comme example la 
 açon dont les policier  rançais on r agit quand 
les gilet jaune ont mani est . Mais je trouve 
super que la population se soit en in lev e! 

Donc bonne chance au Bi lorusses!!!     

(Я думаю, что это в некоторой степени хо-
рошо сделано для Александра Лукашенко, 
если посмотреть на то, что он сделал за эти 
26 лет. Тем не менее мне немного грустно, 
что полиция использует опасные средства, 
конечно, она пытается поддерживать поря-
док, но мы не должны использовать средст-
ва, которые могут быть опасны для населе-
ния. В качестве примера можно привести то, 
как французские полицейские отреагирова-
ли на демонстрацию желтых жилетов. 
Но я считаю удивительным, что население 
наконец восстало! Так что удачи белору-
сам!!!    ) 

 C’est injuste pour les morts et les 
blesses? J’encourage vivement les manifes-
tants?! (Это несправедливо по отношению к 
погибшим и раненым? Я настоятельно 
призываю протестующих?!) 

Они используют лексические единицы, 
которые повторяются (manifestants) или яв-
ляются значимыми (morts, blesses, Alexandre 
Loukachenko) в данном структурном компо-
ненте. 

Но в большинстве случаев в ходе анали-
за новостного текста политического характе-
ра, ориентированного на детей 8—12 лет, 
с разными структурами отмечается присут-
ствие политических терминов или лексиче-
ских единиц / словосочетаний, заменяющих 
их и образующих лексико-семантическую 
группу, но не использование данных терми-
нов детьми в комментариях. Молодые чита-
тели чаще всего прибегают к именам собст-
венным: полным (Emmanuel Macron, Joe 
Biden, Donald Trump, Marine Le Pen, Front 

 
1
 Les Vénézuéliens, très en colère contre leur president. 26.04.2017. URL: https://www.1jour1actu.com/ 

monde/les-venezueliens-tres-en-colere-contre-leur-president-83329 (дата обращения: 21.05.2024). 
2
 La colère gronde en Biélorussie. 18.08.2020. URL: https://www.1jour1actu.com/monde/la-colere-gronde-

en-bielorussie (дата обращения: 21.05.2024). 
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National, Barack Obama, Hillary Clinton, Fran-
çois Hollande) и сокращенным (le FN, Macron, 
Le Pen, Biden, Trump, Harris, Hillary, Hollande, 
Obama, Clinton, M. Trromp, Putine, mon-
sieur P.); к разным видам местоимений (elle, 
il, ceci, cela, lui, toi); нарицательным именам 
(sa femme, les americains, les francais, ce 
monsieur). 

Например, в статье Nicolas Sarkozy ne 
sera pas candidat à l’ lection pr sidentielle

1
 

(Николя Саркози не будет баллотироваться 
на президентских выборах) упоминаются 
следующие термины: l’ lection pr sidentielle, 
который образует с une  lection (выборы) и 
1er tour de la primaire de la droite et du centre 
(1-й тур праймериза партии правых и цен-
тральных) лексико-семантическую группу 
«президентские выборы»; le candidat, кото-
рый образует вторую лексико-семантиче-
скую группу «претендент в президенты» со 
следующими словосочетаниями: la personne 
qui repr sentera la droite et le centre (человек, 
который будет представлять партию правых 
и центральных), candidat à l’ lection pr si-
dentielle (кандидат на президентских выбо-
рах), le candidat à la pr sidentielle de cette 
famille politique (кандидат в президенты от 
политической «семьи»), candidat d’une  lec-
tion nationale (кандидат на общенациональ-
ных выборах). Молодые читатели в своих 
комментариях не использовали ни один из 
терминов и словосочетаний из лексико-
семантических групп, они прибегли к именам 
собственным, которые также присутствуют 
в новостном тексте: 

 J’aime pas Sarcozy, je pr fère Fillon (Мне 
не нравится Саркози, я предпочитаю Фий-
она). 

 Sarkozy, s’ tait pas terrible mais Fillon ce 
n’est pas mieux (Саркози не был ужасен, но 
Фийон не лучше). 

 Dommage pour monsieu Sarcozi c lo e 
  (Жаль месье Саркози  ). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ новостных текстов с политиче-
скими терминами и общественно-политиче-
ской лексикой и детских комментариев к ним 
показал, что возрастная группа от 8 до 12 лет 
чаще всего оставляет свое мнение по ново-
стным текстам, в которых говорится о выбо-
рах разного уровня и президентах разных 
стран. При употреблении политических тер-
минов, которые присутствуют в тексте-сти-
муле, они в комментариях чаще всего ис-
пользуют le pr sident (le pr sident de la R -

publique), l’ lection (l’ lection pr sidentielle). 
В основном в детских комментариях встре-
чаются имена собственные (полные и в со-
кращенном варианте), разные виды место-
имений, имена нарицательные, которые им 
проще использовать, конкретно указывая на 
тот объект, который они подвергают критике. 

Также анализ текста-стимула и детских 
комментариев показал, что способ ввода 
политических терминов с определениями 
или в лексико-семантических группах не 
влияет на то, что дети будут применять их в 
своих комментариях. 

Но структура новостного текста, способ 
подачи новостной информации оказывает 
влияние на детей, так как они чаще упот-
ребляют политические термины, которые 
имеются в тексте-стимуле со структурами 
«Kebab» (Кебаб), «Inverted pyramid» (Пере-
вернутая пирамида), «Cake» (Торт), «Dia-
mond» (Бриллиант). 

Можно сделать вывод, что тематика и 
структура новостного текста влияют на дет-
скую читательскую аудиторию в возрасте 
8—12 лет и способствуют употреблению по-
литических терминов, упомянутых в тексте-
стимуле, при комментировании прочитанно-
го новостного текста. 
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Образ медицинского работника через призму метафоры на примере 

российского и британского неинституционального медиадискурса 
АННОТАЦИЯ. В исследовании представлены метафорические модели, передающие образ медицинского ра-

ботника на примере российского и британского неинституционального медиадискурса. В основу исследования легли 

комментарии под видео в YouTube. Методом сплошной выборки для анализа из 213 259 комментариев было отобра-

но 793 примера метафорических высказываний для дальнейшего моделирования, 78 из которых непосредственно 

относятся к созданию образа врача (медицинского работника). Область исследования представляет неинститу-

циональный медиадискурс. В работе даны определения понятий «медиадискурс», «когнитивная лингвистика», 

«фрейм», «метафорическая модель» и «метафора». В ходе исследования удалось выяснить, что чаще всего авторы 

комментариев выражают свое восхищение по отношению к работе врачей в России, прибегая к выражениям «мир 

держится на таких людях» и «герои», по отношению к работе врачей в Великобритании самые частотные мета-

форические выражения — «герои», относительно действий в сфере медицины и оказания услуг — «зона военных 

действий». В работе также представлены диаграммы процентного соотношения метафорических высказываний, 

фреймов и коннотаций примеров в обоих медиадискурсах. 
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Исследовательский потенциал теории 
метафорического моделирования кажется 
безграничным и привлекает внимание учёных 
уже на протяжении многих лет. Метафоры яв-
ляются объектом исследования таких россий-
ских учёных-лингвистов, как Д. О. Добро-
вольский, Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, 
Э. В. Будаев, И. М. Кобозева, Е. С. Кубрякова, 
В. А. Маслова, А. П. Чудинов, О. А. Солопова, 
Ю. Н. Караулов, А. П.  Скребцова и др. Сре-
ди зарубежных исследователей особенно 
известны М. Блэк, Р. Гиббс, Э. Гоутли, 
М. Джонсон, Дж. Лакофф, С. Коулсон, Т. Ро-
рер, Ж. Фоконье, М. Tёрнер, Миллер, А. Му-
солфф, Осборн и др. 

В рамках нашего исследования мы рас-
смотрим образ медицинского работника со-
временной России и Великобритании через 
призму метафоры и представим ведущие 
метафорические модели передачи данного 
образа. В основу нашего исследования лег-
ли комментарии под видео в YouTube (ссыл-
ки на них представлены в Источниках), ме-
тодом сплошной выборки и анализа более 
213 259 комментариев (124 284 в россий-
ском и 88 975 в британском Интернете) нам 
удалось отобрать 793 примера метафориче-
ских высказываний для дальнейшего моде-
лирования. Область исследования пред-
ставляет неинституциональный медиади-
скурс. Прежде чем перейти к практической 
части исследования, считаем необходимым 
дать определения терминам, которыми мы 
оперируем в данной работе. Также отметим, 
что во всех комментариях сохранена автор-
ская пунктуация, нецензурные выражения 
частично скрыты знаком *. 

По мнению Т. Г. Добросклонской, в са-
мом широком смысле медиадискурс — это 
совокупность процессов и речевой деятель-
ности в сфере массовой коммуникации во 
всём богатстве и сложности их взаимодей-
ствия [Добросклонская 2006: 21]. Другими 
словами, медиадискурс — это тот же дис-
курс, только в медиапространстве. Неинсти-
туциональный дискурс сфокусирован на 
цифровых жанрах и носит рефлективный 
характер, реализуясь в откликах на происхо-
дящие вокруг события. Таким образом, не-
институциональный медиадискурс — это 
функционально обусловленный тип дискур-
са, который понимается как совокупность 
речевых практик и продуктов речевой дея-
тельности в сфере массовой коммуникации 

во всем богатстве и сложности их взаимо-
действия, опосредованный средствами 
электронной коммуникации, при котором 
практики не подлежат регулированию и нор-
мированию. 

Изначально метафора понималась как 
перенос названия с одного предмета на дру-
гой, имеющий сходные свойства с первым. 
Метафора служила средством эстетического 
воздействия на адреса, стилистическим ук-
рашением речи. Начиная со второй полови-
ны XX века метафора более не является 
объектом изучения лишь риторики и стили-
стики, а становится объектом изучения ког-
нитивной лингвистики, где понимается как 
переживание сущности одного вида в тер-
минах сущности другого вида [Лакофф, 
Джонсон 2008: 27]. 

Метафора — это как способ восприятия 
и описания опыта, так и призма, через кото-
рую складывается и проецируется картина 
мира человека и его восприятие окружаю-
щей действительности. При помощи мета-
форы человек выражает свои взгляды, убе-
ждения и мировоззрение. В связи с этим ме-
тафора может использоваться как один из 
главных инструментов познания мышления 
человека и воздействия на его восприятие, 
опыт и поведение, может влиять и на массо-
вое сознание людей, являясь инструментом 
убеждения и манипуляции. Метафоры функ-
ционируют как «когнитивные процессы, 
с помощью которых мы углубляем наши 
представления о мире и создаём новые ги-
потезы» [Маккормак 1990: 363]. 

К одной из главных функций метафоры 
можно отнести когнитивную (обработка и 
переработка информации). В связи с этим 
«в современной лингвистике метафора по-
нимается как основная ментальная опера-
ция, способ познания и категоризации мира» 
[Чудинов 2006: 124]. Когнитивная лингвисти-
ка — это лингвистическое направление, 
в центре внимания которого находится язык 
как общий когнитивный механизм, как когни-
тивный инструмент — система знаков, иг-
рающих роль в репрезентации (кодирова-
нии) и в трансформировании информации 
[Caron J. 1983: 17–18]. 

Принято считать, что вся хранящаяся 
в сознании человека информация существу-
ет в виде системы когнитивных единиц — 
фреймов, которые при определенных внеш-
них и внутренних условиях активизируются 
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и упорядочиваются, давая нам осознание 
происходящего, столь важное для эффек-
тивного и полноценного взаимодействия 
с окружающей действительностью [Минский 
1979: 152]. Фрейм — это единица знаний, 
организованная вокруг некоторого понятия и 
содержащая данные о существенном, ти-
пичном или возможном для этого понятия. 
[Dijk 1981: 219–220]. Фрейм позволяет отра-
жать концепт оценки и точки зрения отдель-
ной личности, в результате чего обогащается 
набор дискурсивных репрезентаций образа и 
расширяется его содержание. 

У М. Минского фрейм представлен схема-
тически в виде сети, состоящей из узлов и 
связей между ними [Минский 1979: 7]. Узел 
или слот — определенное понятие, которое 
может быть задано или не задано в явном ви-
де. Незаполненные / незаданные узлы назы-
ваются терминалами / ячейками. Во фрейме 
выделяется несколько уровней, иерархически 
связанных друг с другом [Минский 1979: 8]. 

Основным процессом метафоризации 
является взаимодействие двух концептуаль-
ных доменов — сферы-источника и сферы-
мишени. В результате метафорической про-
екции из сферы-источника в сферу-мишень, 
которая сформировалась в результате опы-
та взаимодействия человека с окружающим 
миром, элементы сферы-источника структу-
рируют менее понятную сферу-мишень, что 
составляет сущность когнитивного потен-
циала метафоры. 

Метафорическая модель — схема соот-
ношения между исходной и новой понятий-
ными сферами в сознании носителей языка. 
Данная связь предстает в виде формулы, 
элементы которой символизируют сферу-
источник и сферу-мишень метафорического 
переноса: X — это Y [Чудинов 2001]. Таким 
образом, формула «X это Y» обозначает, 
что ВАКЦИНИРУЕМЫЕ метафорически упо-
добляются ПОДОПЫТНЫМ КРОЛИКАМ. Со-
гласно представленной формуле система 
фреймов одной ментальной сферы (сферы-
источника) служит основой для моделирова-
ния ментальной системы другой сферы 
(сферы-мишени). 

В своем исследовании мы опирались на 
методику, предложенную А. П. Чудиновым. 
Для описания метафорической модели не-
обходимо выявить ее следующие признаки: 

● исходную понятийную область (первичную 
семантическую сферу, ментальную сферу-
источник), к которой относятся охватываемые 
моделью слова в первичном значении; 

● новую понятийную область (вторичную 
семантическую сферу, ментальную сферу-
мишень), к которой относятся охватываемые 
моделью слова во вторичном значении; 

● семантический компонент, который свя-
зывает первичные и вторичные значения 
охватываемых данной моделью слов, то 
есть выяснить, что дает основания для ме-
тафорического использования соответст-
вующих слов; 

● относящиеся к данной модели фреймы, 
каждый из которых понимается как фрагмент 
наивной языковой картины мира и которые 
структурируют соответствующую понятий-
ную область (семантическую сферу); 

● охарактеризовать составляющие каждый 
фрейм типовые слоты, то есть элементы 
ситуации, которые включают какую-то часть 
фрейма, какой-то аспект его конкретизации, 
а также назвать типовые концепты, обра-
зующие слот; 

● оценить продуктивность модели (то есть 
способность к развертыванию) и ее частот-
ность, а также ее «тяготение» к определен-
ным функциональным стилям и подстилям, 
речевым жанрам, дискурсам и т. п.; 

● оценить прагматический потенциал мо-
дели, то есть типовое воздействие соответ-
ствующих метафор на адресата [Чудинов 
2001: 44–46]. 

РОССИЙСКИЙ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИАДИСКУРС 

МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ —  
ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Представленные ниже зооморфные ме-
тафорические словоупотребления обладают 
широкими возможностями для развертыва-
ния, а также отличаются высокой частотно-
стью употребления, что позволило объеди-
нить их в одну из самых доминантных и про-
дуктивных моделей со сферой-источником 
«МИР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ». Структуру дан-
ного фрейма образует слот «Дикие и до-
машние животные». Примеры: 

@hoshazhanna5884: А если у врача нет 
собственной машины?А кто оплачивает 
бензин и амортизацию? В 41 год выгля-
деть на 50-нафиг такая работа и такая 
жизнь?Это не женщина-это рабочая ло-
шадь:ни макияжа,ни маникюра,ни причёски. 
<…> 

Известный факт, что с рабочими ло-
шадьми зачастую обращались жестоко, та-
кие животные не отдыхали и служили хозяи-
ну верой и правдой до конца своей жизни. 
Именно такой безрадостной втор коммента-
рия видит жизнь врача в России. 

@Yuliya666: Вот уж женщине ‘’ повезло 
‘’ ! Всю жизнь как день сурка , тяжелая ра-
бота за копейки , проживание в тяжелей-
ших условиях , просыпаешься в темноте , 
домой в темноте ! Никакой тебе Италии , 
островов , массажа лица , шоколадного 
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обертывания :( И НИКАКОЙ НАДЕЖДЫ ! 
На*рена так жить ?! 

Под днём сурка подразумевается вре-
менная петля, героиня которой вынуждена 
совершать репетативные действия на протя-
жении всей своей жизни. В современной за-
падной культуре одним из самых популярных 
примеров можно считать фильм «День сурка», 
герой которой вынужден переживать один и 
тот же день в своей жизни множество раз. Та-
ким образом комментаторы, по сути, сочли 
жизнь врача безрадостной и монотонной. 

@Blockclub4980: Взъерошенный, хло-
потливый воробышек Евгеня, такая про-
стая и мудрая, мама деткам и наставник 
пациентам. <…> 

Согласно словарю Ефремовой, воробы-
шек употребляется как ласковое обращение 
к маленькому ребенку и в целом является 
уменьшительно-ласкательным. В связи с 
чем мы можем сделать вывод о том, что 
врач вызывает симпатию у данного коммен-
татора. 

@Anna_Potemkina: Больше всего меня 
поразило с первых минут "А потом уроки". 
Мало того, что эта женщина как белка 
скачет по всей тверской области, у нее 
еще и вторая смена на дому  

Согласно словарю Ожегова, более точно 
фраза звучит «как белка в колесе» и означа-
ет «быть очень занятым, в постоянных хло-
потах, заботах (иногда без видимых резуль-
татов)». Представленная метафора говорит 
о том, что в течение дня врач крайне занят и 
перегружен работой. 

@zlovredzlovredov2109: Каждый суслик 
агроном.  

В данном случае речь идет о враче из 
канала «Плохие новости», который проявила 
неуважение к пациентке. «Каждый суслик — 
агроном» — поговорка о людях со слабыми 
знаниями и опытом, но которые мнят себя 
большими экспертами в чем-либо и это от-
крыто заявляют. В связи с этим мы можем 
сделать вывод о том, что комментатор не 
считает врача достаточно компетентным. 

РЕЛИГИЯ: СВЯТЫЕ, АНГЕЛЫ, БОГ 

Представленные далее метафорические 
словоупотребления также обладают широ-
кими возможностями для развертывания и 
отличаются высокой частотностью употреб-
ления, что позволило объединить их в одну 
модель со сферой-источником «РЕЛИГИЯ». 
Структуру данного фрейма образуют сле-
дующие слоты: «Святые», «Ангелы», «Бог». 
Примеры: 

@nohope3434: Господи, мои продавцы — 
консультанты больше получают, чем эти 
святые люди. Днями и ночами жизни спа-
сают, а получают копейки — позор. Спаси-

бо за сюжет, я плакала. (О работе реанима-
толога. — М. В., Е. Н.) 

@QwertyQwerty-ix8gq: Посмотрел ре-
портаж, мое впечатление что эта женщи-
на святая. Прав был отец, что не разре-
шил ей стать археологом. Человек точно 
на своем месте. На нее одна надежда. 

@user-ve2zv6jx4q: Святые они,эти два 
медика. 

@lexeykuzmintsev2410: Эта женщина — 
святой человек! Всем добра! 

Согласно толковому словарю В. Даля, 
святой — это тот, кто относится к Божеству, 
является предметом высшего почитания, по-
клонения, духовно и нравственно непорочным. 
Многие святые, почитаемые в православии, 
совершали подвиги и проходили через испы-
тания. Именно по этой причине авторы ком-
ментариев ассоциируют врачей со святыми — 
именно эти комментарии были оставлены под 
видео о сельском враче, который за маленькую 
сумму денег работал сверхурочно и, несмотря 
на неукомплектованность и недостаточную ос-
нащенность больницы, вел свою практику и 
спасал жизни людей, лечил их от болезней. 

@user-kc5gh9iu9d: Рожала в Санкт Пе-
тербурге в род доме 10 прекрасные врачи, 
акушерка мой ангел хранитель с такой 
заботой и нежностью ко мне,до сих пор 

помню её глаза  
Автор данного комментария ассоциирует 

врача с ангелом-хранителем — тем, кто ох-
раняет, с благодарностью вспоминая о прой-
денном лечении. 

@user-gb7yr5gq6v: Есть врачи с дипло-
мом, а есть от Бога. Спасибо вам доктор. 

@user-ux4uj2tw6v: Александр,врач от 
бога . Лично знаком с ним . Высоко поря-
дочный врач . Храни Вас бог. 

Согласно словарю С. Ожегова, выраже-
ние «от Бога» значит «наделённый особым 
талантом». Таковыми видят оказавших по-
мощь врачей комментаторы. 

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ: ЧИНОВНИК, 
БИЗНЕСМЕН, ПРИСЛУГА, ЧЕЛОВЕК В ХАЛАТЕ 

Представленные ниже метафорические 
словоупотребления категорируют врачей по 
роду деятельности соответственно воспри-
ятию людей, а также их наклонностям, про-
фессионализму (или его отсутствию) и лич-
ностным качествам, в связи с этим объеди-
нены в одну модель со сферой-источником 
«Род деятельности и интересы». Структуру 
данного фрейма образуют следующие сло-
ты: «Чиновник», «Бизнесмен», «Прислуга», 
«Человек в халате». Примеры: 

@user-ij4wf8io1e: Позор циничным вра-
чам,которые превратились в чиновников 
в белых халатах. 
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@user-lv3sf1ey3p: У нас нет врачей,а 
есть люди в белых халатах.Если на ули-
це,случайно встречаешь "врача" ,который 
калечил и говорит ты с этим сдох-
нешь.Это врач?Минздрав,СК,Прокуратура 
никак не реагирует.Приходишь на прием к 
кардиологу и слышишь"Как вы ко мне попа-
ли,кто вас записал? Раскрывается врачеб-
ная тайна,копия карточки у постороннего 
лица. И это люди.в белых халатах еще че-
го то требуют. Уфаё 

@user-xh9ko4el4f: Верните Здравоохра-
нение из Здравозахоронения! Людям нужны 
врачи, а не бизнесмены в белых халатах! 

Называя врачей «людьми/чиновниками и 
бизнесменами» в «белых халатах», коммен-
таторы делают акцент на неверие в их ком-
петентность, считая медицинский халат 
единственным доказательством их причаст-
ности к медицине. 

Ионыч — земский доктор, один из глав-
ных персонажей рассказа А. П. Чехова «Ио-
ныч», известный тем, что после того, как по-
селился в провинции и заступил на долж-
ность врача, со временем погряз в скуке, 
располнел, стал жадным и грубым. Таким 
образом, благородных представителей про-
фессии, славящихся своими заслугами в ме-
дицине, комментатор противопоставляет 
Ионычу, выражая свое негативное отноше-
ние к современным врачам. 

@snv7847: "Проверяют, проверяют, 
проверяют…проверяющих организаций 
много"… а сельский врач один!!! Всё в од-
ном и швец и жнец и на дуде игрец!…а 
проверяющие жрать хотят, вот и издева-
ются над человеком, вместо того, что бы 
помогать усиленно ещё и выдёргива-
ют…вот она действительность — если на 
тысячу людей и найдется один Человек, то 
заклюют проверяющие, надзирающие, голо-
дающие, всё вокруг засирающие приспособ-
ленцы, креслодержатели, кабинетоводы. 

@user-qd5px2pr2l: И чтец, и жнец, и на 
дуде игрец! 

Идиоматическое выражение «и чтец, 
и жнец, и на дуде игрец» говорит о многоза-
дачности медицинских работников и описы-
вает реалии, в которых вынуждены работать 
эти люди. 

@leylaenileeva2396: Мой врачебный 
стаж 46 лет . Много повидала. Плохо без 
умных врачей ? Всегда нас считали " гни-
лой интеллигенцией". Теперь мы " обслу-
живающмй персонал " , неприятие обра-
зованных людей привело к такому финалу. 

@user-bednaya1ovechka: А врач стал 
прислугой. Что вы хотите от слуги? 

Сравнение врача с обслуживающим 
персоналом также обусловлено недовольст-

вом людей наличием у медицинских работ-
ников множества не связанных напрямую 
с медициной обязанностей. 

ПОЧИТАНИЕ: ЗОЛОТОЙ, ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ 

БУКВЫ, ГЕРОЙ, СТАХАНОВЕЦ, МИР ДЕРЖИТСЯ  
НА ТАКИХ ЛЮДЯХ 

Представленные ниже метафорические 
словоупотребления также обладают широ-
кими возможностями для развертывания и 
отличаются высокой частотностью употреб-
ления, что позволило объединить их в одну 
модель со сферой-источником «Почитание». 
Структуру данного фрейма образуют сле-
дующие слоты: «Золотой», «Человек с 
большой буквы», «Герой», «Стахановец», 
«Мир держится на таких людях». Примеры: 

@user-gm4ol8ro4n: Врач с заглавной 
буквы! Здравия, Вам, ДОКТОР! 

@nadinnosova8368: Я просто в потря-
сении от этого ДОКТОРА И ЧЕЛОВЕКА 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ! СПАСИБО ТЫСЯЧУ 
РАЗ ЗА ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К РАБОТЕ 
И ЛЮДЯМ!!! 

@user-gw6yu8ko5f: Доктор помогай все-
гда не оброщай на негатив ,ты доктор с 
большой буквы !Я фельдшер ,сейчас не 
работаю по профессии ,но помогаю когда 
просят .Я хочу вам сказать что Всевыш-
ний все видет и вам запишутся благие де-

ла ,до судного дня . Да поможет вам Ал-

лах во всем .  
Фразеологизм «человек с большой бук-

вы» возник в XIX веке. Ранее часто писали 
относящиеся к выдающимся людям слова 
с заглавной буквы. Считалось, что настоя-
щим человеком является тот, кто обладает и 
высокоморальными качествами. Сейчас че-
ловеком с большой называют такого челове-
ка, который обладает выдающимися качест-
вами, такими как благородство, самоотвер-
женность, мужество и честность. Таковыми 
считают врачей авторы представленных 
комментариев. 

@lacertamen: Как приятно видеть на-
стоящего врача , который чтит клятву 
Гиппократа! Золотой человек. 

@user-jt2zj3wu9l: Остатки золотых 
людей! 

Согласно словарю Т. Ефремовой, выра-
жение «золотой» употребляется как фа-
мильярно-ласковое обращение к тому, кто 
дорог и любим. Таким образом, комментато-
ры выражают симпатию к труду медицинских 
работников. 

@magistr.turizma: Не все герои носят 
плащи, но точно знаю что все герои ра-
ботают реаниматолагами. Респект Вам 
за Вашу работу! И каналу респект за вы-
пуск! 
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@user-de4jc1hh6v: Как же я во всём с 
вами согласна! Вот прям во всем! Я тот 
адекватный пациент, который на стороне 
врачей. Меня в период моей онкологии ле-
чил замечательный врач Шухрат Сманжа-
нович! И, по воле Всевышнего, мы победили 
третью стадию рака. Абсолютно не пони-
маю людей, которые боятся довериться 
своим прекрасным врачам, которые есть 
везде, нужно только включить логику и 
найти их. Вместо этого люди тратят 
драгоценное время, собирают бешеные 
деньги, чтобы ехать за тридевять земель, 
чтобы получить ту же химию (протокол 
лечения практически один и тот же вез-
де)… Такие врачи, как вы — герои в моих 
глазах! Спасибо вам за всех! 

@user-mb8ov3oj9l: Эти врачи — герои 
нашего времени 

@user-fy3cc7rt3c: Герой нашего време-
ни. Уважение и Почёт этой Женщине!! А 
места великолепные!! 

@jeka_luch: Вот они настоящие герои 
России 

@user-gn8nk5zo5y: На таких героиче-
ских людях все и держится !!! 

Согласно словарю С. Ожегова, герой — 
это человек, совершивший (совершающий) 
подвиги мужества, доблести, самоотвержен-
ности. Таким образом комментаторы почи-
тают врачей, выражают свое восхищение их 
преданностью работе и самоотдачей. 

@user-em8vx1kh2b: Не знаю чего и где 
умерло, но на деле врачи работают как 
стахановцы. <…> 

Стахановцами в СССР называли работ-
ников колхозов и заводов, добившихся край-
не высокой производительности труда. При-
бегая к данной метафоре, авторы коммента-
риев выражают свое восхищение трудом 
врачей и его одобрение, а также указывают 
на его героизм. 

@user-dj1qd2wb2e: На таких людях 
держится страна) 

@user-gn8nk5zo5y: На таких героиче-
ских людях все и держится !!! 

@VasilyevEvgeny78: Не так давно про-
ходил лечение в Ленинградской Областной 
Клинической Больнице. Что можно сказать: 
персонал, отзывчивый, спокойный, ремонт 
в больнице идёт, думаю можно делать бы-
стрее и качественнее, но в общем на 4 +. 
Понятно что нельзя было всё запускать до 
такой степени. Очередь — естественное 
явление, результат оптимизации и других 

манипуляций. Но люди вроде Хватова 
А. А. и его отделения, с его врачами и мед-
сестрами держат на плаву медицину 
этой Страны. Порой просто на энтузиаз-
ме спасибо им БОЛЬШОЕ!!! 

@olksandrvelichko8186: Уважаемый док-
тор ,оставайтесь и дальше честным и по-
рядочным. На таких как вы держится Мир. 
Спасибо вы правы. 

@Tyler11988: Все держится только на 
этих людях…у мужа Машина в порядке, 
ухаживает за Уазиком, жена такая же, че-
ловечная. А если бы не они? 

@felix8364: господи, вот на таких лю-
дях Россия держится, а не на бизнесме-
нах, как Медведев говорил … 

@Fuckyea31: Вот на таких людях все 
держится, и их же ещё и губят, **ть 

Выражение «на таких людях Россия/мир 
держится» говорит об уважении со стороны 
комментаторов по отношению к врачам и 
восхищении их трудом. 

Подводя итог, можно сделать вывод о 
том, что самыми частотными стали слоты 
«Мир держится на таких людях», «Герои» и 
«Святые». 

Используемые комментаторами метафо-
рические выражения чаще носили положи-
тельную коннотацию (81,6 %), 10,5 % — ней-
тральную. Наименьшее количество коммента-
риев — негативную окраску (7,9 %), что свиде-
тельствует о высоком уровне доверия населе-
ния, а также профессионализме российских 
врачей и доступности медицины. 

БРИТАНСКИЙ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
МЕДИАДИСКУРС 

РЕЛИГИЯ: АНГЕЛЫ, СВЕРХЛЮДИ, КРАСИВЫЕ 

ДУШИ, СИМВОЛ ЭТИЧНОСТИ 

Представленные ниже метафорические 
словоупотребления британского неинститу-
ционального медиадискурса принадлежат 
к одной сфере-источнику — «РЕЛИГИЯ». 
Структуру данного фрейма образуют слоты 
«ANGELS», «SUPERHUMAN», «BEAUTIFUL 
SOULS», «SYMBOL OF DECENCY». Примеры: 

@exbritishforcespatriotscha7723: Nhs staff 
are angels,they have saved my wife's life 3 times 
in the last 2 years due to her illnesses,god 
bless them. — Перевод: Сотрудники Нацио-
нальной службы здравоохранения — анге-
лы, они 3 раза за последние 2 года спасали 
жизнь моей жены от ее болезней, да благо-
словит их бог. 
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Рис. 1. Метафорические выражения в процентном соотношении 

 

Рис. 2. Процентное соотношение фреймов 
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Рис. 3. Коннотация используемых примеров 

@tutmosispagnotta: I'm italian and I know 
very well what it means to have a good health 
care system, I had to go to the ER at Royal Lon-
don Hospital and I've been treated very good. 
Thank you to all the angels of NHS! — Перевод: 
Я итальянка и очень хорошо знаю, что зна-
чит иметь хорошую систему здравоохране-
ния, мне пришлось обратиться в отделение 
неотложной помощи в Королевской лондон-
ской больнице, и там со мной очень хорошо 
обращались. Спасибо всем ангелам Нацио-
нальной службы здравоохранения! 

@horangiepower8540: nhs staff are sent 
from heaven. saved my life with smiles on their 
faces the whole time <3 they deserve more — 
Перевод: сотрудники Национальной службы 
здравоохранения посланы мне с небес. они 
спасли мне жизнь, и все это время на их 
лицах были улыбки. <3 они заслуживают 
большего 

@MrTonycoughlan: The staff are super-
human, they need help. — Перевод: Персо-
нал — это сверхлюди, им нужна помощь. 

@mallows1384: NHS staffs deserve to rest 
and get some rewards. They are emotionally, 
mentally and physically exhausted! This poor 
people are angels! Poor healthcare systems of 
UK leads to staff exhaustion and poor quality of 
care! Hope their gov’ realize that. — Перевод: 
Сотрудники Национальной службы здраво-
охранения заслуживают отдыха и некото-
рых вознаграждений. Они эмоционально, 
умственно и физически истощены! Эти 
бедные люди — ангелы! Слабая система 
здравоохранения Великобритании приво-

дит к истощению персонала и низкому ка-
честву медицинской помощи! Надеюсь, их 
правительство это понимает. 

@ianosborne188: These People Are Beau-
tiful Souls… — Перевод: Это люди с Кра-
сивыми Душами… 

@TheYopogo: If someone needs help, they 
are just given it. That's it. The NHS is pretty 
much the most powerful symbol of human de-
cency we have. That's why people love it. — 
Перевод: Если кому-то нужна помощь, ему 
просто оказывают ее. Вот и все. Нацио-
нальная служба здравоохранения — это, 
пожалуй, самый мощный символ челове-
ческой этичности, который у нас есть. 
Вот почему людям это нравится. 

Итак, чаще всего врачей ассоциировали 
с ангелами, посланными с небес, сверх-
людьми, а также с красивыми душами и 
символом человеческой этичности. Каждый 
из представленных примеров несет в себе 
причастность к религиозной тематике и эле-
мент сакральности. 

СЕРДЦЕ: ИЗМОТАТЬ СЕРДЦЕ, ИМЕТЬ СЕРДЦЕ 

Представленные далее метафорические 
словоупотребления британского неинститу-
ционального медиадискурса принадлежат 
к одной сфере-источнику — «СЕРДЦЕ». 
Структуру данного фрейма образуют слоты 
«WEAR ONE’S HEART OFF», «HAVE 
A HEART». Примеры: 

@zarrzarr9989: That's what you call a Doc-
tor who has a heart — Перевод: Так называ-
ют врача, у которого есть сердце 
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@danicabaluyot3056: I commend all NHS 
staff who are working their hearts off every-
day saving lives. The environment is gruelingly 
hard, just the look on the doctor’s eyes gives us 
a glimpse of the emotional turmoil the NHS staff 
are experiencing. We need our NHS. More 
funding is necessary. — Перевод: Я выражаю 
признательность всем сотрудникам Нацио-
нальной службы здравоохранения, которые 
каждый день работают не покладая рук 
(дословно — выматывают свои сердца), 
спасая жизни людей. Обстановка чрезвы-
чайно тяжелая, и только выражение глаз 
врача дает нам представление о том эмо-
циональном потрясении, которое испыты-
вают сотрудники Национальной службы 
здравоохранения. Нам нужна наша Нацио-
нальная служба здравоохранения. Необхо-
димо дополнительное финансирование. 

Тот факт, что авторы комментариев де-
лают акцент на сердцах врачей, говорит 
о том, что они находят медицинских работ-
ников сочувствующими, искренними и не 
безразличными к своему делу, т. е. эти каче-
ства импонируют пишущим. 

ВОЙНА: ЗОНА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПОЛЕ БОЯ, 
КРОВАВАЯ ИГРА, ВОИНЫ, ПЕШКИ, ЖЕРТВЫ, 

БОРЬБА 

Далее представлены метафорические 
словоупотребления британского неинститу-
ционального медиадискурса сферы-
источника «Война». Структуру данного 
фрейма образуют слоты «WAR ZONE», 
«BATTLFIELD/FIELD», «BLOODY GAME», 
«WARRIORS», «VICTIMS», «PAWNS», «TO 
STRUGGLE». Примеры: 

@McFraneth: God it's a bloody war zone. 
God bless the NHS and all who work in her. 
JC4PM. — Перевод: Боже, это же зона кро-
вавых военных действий. Да благословит 
господь Национальную службу здравоохра-
нения и всех, кто в ней работает. JC4PM. 

@Kekistani: Thank u guys. I had an allergic 
reaction last night and It took 10 minutes to get 
through to 999. They told me to get a taxi to 
A&E immediately. When I got there I thought I 
had walked into a war zone. There were no 
seats in the aing room and a single nurse was 
triaging people. By some miracle I was still 
seen to quickly and they took me into major… 
every wall had someone in a bed either cough-
ing, vomiting, pissing themselves, incapacitated 
or all of the above. <…> — Перевод: Спасибо 
вам, ребята. Вчера вечером у меня была 
аллергическая реакция, и мне потребова-
лось 10 минут, чтобы дозвониться до 999. 
Мне сказали немедленно вызвать такси до 
больницы скорой помощи. Когда я добрался 
туда, мне показалось, что я попал в зону 
боевых действий. В приемном покое не 

было свободных мест, и людей сортирова-
ла одна медсестра. Каким-то чудом я все-
таки быстро пришел в себя и меня переве-
ли в отделение интенсивной терапии… 
У каждой стены на койке кто-то лежал: каш-
лял, блевал, описывался, был нетрудоспосо-
бен или все вместе перечисленное. <…> 

@KS-yp1jl: It looks like a war zone… I get 
anxiety just watching this — Перевод: Это 
похоже на зону военных действий… 
Я испытываю беспокойство, просто на-
блюдая за этим 

@joe-vl3nd: 10 pound all patients at hospi-
tal 25 quid Ambulance MASH units at every 
hospital Marquis Army Tents for the Over-

flow..run this like a battlefield    — Пере-
вод: 10 фунтов на всех пациентов в боль-
нице, 25 фунтов на машины скорой помощи 
в каждой больнице, армейские палатки. 
Маркиза, все переполнены … как поле боя 

@robertbould2638: It boggles my mind that 
these people put up with all the stress and emo-
tion on their own body as well as exhaustion 
along with round the clock hours and low 
rates of pay, to treat people in need, emergency 
life saving operations or even revive the dead 
so they can live their full lives and not meet 
their makers too soon. All while top end foot-
ballers for example earn more in one week than 
these heroes earn in one year and its a 
bloody game on a field. Like i said, it boggles 
my mind. — Перевод: У меня в голове не ук-
ладывается, что эти люди мирятся со 
всеми потрясениями и эмоциями, которые 
переживает их собственное тело, а также 
с истощением, работой 24/7 и низкой оп-
латой труда, чтобы лечить нуждающихся, 
проводить экстренные операции по спасе-
нию жизней или даже воскрешать мёртвых, 
чтобы они могли жить полноценной жиз-
нью и не встретиться слишком рано со 
своими создателями. И все это в то время, 
как футболисты высшего класса, напри-
мер, зарабатывают за неделю больше, чем 
эти герои за год, и это кровавая игра на 
поле. Как я уже сказал, у меня в голове не 
укладывается. 

@wilmafallon8712: Vivan G . They sacked 
the honest ones . The brave warriors !! — Пе-
ревод: Виван Джи. Они уволили честных 
людей. Храбрых воинов!! 

@sumanreddy9240: They dont care. Just 
heard people complain that doctors that worked 
90 hour weeks for decades ( for many years 
free ) "weren't into patient care.." by people that 
were absolute idiots and others that thought 
they were saving it …. eard it often over the 
years and have written about it often. People 
are going to get parasites in the healthcare sys-
tem while the good doctors with decades of ex-
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perience through and only through sacrifice and 
dedication are leaving realizing those they were 
pawns.— Перевод: Им все равно. Только 
что слышал, как люди жаловались на то, 
что врачи, которые десятилетиями рабо-
тали по 90 часов в неделю (в течение мно-
гих лет бесплатно), «не заботились о па-
циентах…» от людей, которые были абсо-
лютными идиотами, и от других, которые 
думали, что спасают ситуацию…. слышал 
это часто на протяжении многих лет и 
часто писал об этом. Люди будут зара-
жаться паразитами в системе здравоохра-
нения, в то время как хорошие врачи с мно-
голетним опытом работы, благодаря са-
мопожертвованию и преданности делу, 
уходят, осознавая, что они были пешками. 

@petermackenzie5217: The NHS staff are 
striking because they do not have the resources 
to operate as we require them to, so when jour-
nalists ask 'surely you are making things worse 
by striking?' the answer is yes, they are making 
things worse, but only in the short term. If they 
were given the resources they needed to oper-
ate in the first place they wouldn't need to 
strike. Disgraceful victim blaming — Перевод: 
Сотрудники Национальной службы здраво-
охранения бастуют, потому что у них нет 
ресурсов, чтобы работать так, как мы от 
них требуем, поэтому, когда журналисты 
спрашивают: «Вы, конечно, ухудшаете си-
туацию, устраивая забастовки?» — мы 
отвечаем: да, они ухудшают ситуацию, но 
только в краткосрочной перспективе. Если 
бы им были предоставлены ресурсы, необ-
ходимые для работы, в первую очередь, им 
не пришлось бы бастовать. Позорное об-
винение жертв. 

@alannarutter5033: I sympathise the doc-
tor, who left medicine after the  ilming…can't 
blame him. I think he's done very well. And he's 
right by saying that we're humans after all! I left 
NHS as well, after 9 years struggling and try-
ing…<…>. — Перевод: Я сочувствую док-
тору, который ушел из медицины после 
съемок… не могу его винить. Я думаю, он 
справился очень хорошо. И он прав, говоря, 
что мы, в конце концов, люди! Я тоже ушел 
из Национальной службы здравоохранения 
после 9 лет борьбы и стараний…<…> 

Хаос забастовок во время кризиса сис-
темы здравоохранения Великобритании на-

поминает авторам комментариев военные 
действия, а именно поле, битву, зону воен-
ных действий. Врачей же они ассоциируют с 
воинами, пешками в кровавой игре, жерт-
вами и людьми, которые боролись, а не 
просто выполняли свою работу, что также 
проводит параллель между военными дей-
ствиями и медициной. 

ПОЧИТАНИЕ: ГЕРОИ, СУПЕРГЕРОИ 

@liam2386: Everyone assuming all nhs 
workers are heroes. <…> — Перевод: Все 
считают, что все работники Националь-
ной службы здравоохранения — герои. <…> 

@tonykulikovsky: NHS staff are superhe-

roes  — Перевод: Сотрудники Нацио-
нальной службы здравоохранения — супер-
герои. 

@msamini123: Thank you so much for all 
your help and hard work. You guys are all he-
roes! — Перевод: Огромное вам спасибо за 
вашу помощь и тяжёлую работу. Ребята, 
вы все герои! 

@tromboneJTS: These people are all he-
roes!!! — Перевод: Все эти люди — герои!!! 

@victor256in: These are greater heroes 
than soldiers in a warzone. — Перевод: Это 
более великие герои, чем солдаты в зоне 
боевых действий. 

@santino4561: they are true heroes. — 
Перевод: они настоящие герои. 

@rondameier8168: Heros every one of 
you! This broke my heart…. — Перевод: Все 
вы герои! Моё сердце разбито…. 

Называя врачей героями, комментаторы 
выражают свое восхищение их работой, по-
рой проводя параллель с героизмом солдат 
на войне. 

В ходе нашего исследования нам уда-
лось выяснить, что чаще всего авторы ком-
ментариев по отношению к работе врачей в 
Великобритании выражают свое восхище-
ние  — самые частотные метафорические 
выражения «герои», относительно действий 
в сфере медицины и оказания услуг — «зона 
военных действий». Наиболее частотный 
фрейм — «Почитание». 

Превалирующее большинство примеров 
носит положительную коннотацию (66,7 %), 
негативную — 33,3 %, что также свидетель-
ствует о высоком доверии к врачам NHS 
в Великобритании. 
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Рис. 4. Метафорические выражения в процентном соотношении 

 

Рис. 5. Процентное соотношение фреймов 
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Рис. 6. Коннотация используемых примеров 

СЛОВАРИ 

1. Академический толковый словарь русского языка / отв. 

ред. Л. П. Крысин. — Москва : Издательский дом ЯСК, 2016. — 

Текст : непосредственный. 
2. Баранов, О. С. Идеографический словарь русского языка / 

О. С. Баранов. — Москва, 2008. — Текст : непосредственный. 
3. Большой толковый словарь русских глаголов / под общ. 

ред. Л. Г. Бабенко. — Москва : АСТ-Пресс, 2007. — Текст : 

непосредственный. 
4. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского 

языка : в 4 ч. / В. И. Даль. 

5. Ефремова, Т. Ф. Современный толковый словарь рус-
ского языка : в 3 т. / Т. Ф. Ефремова. — Москва : АСТ : Аст-

рель : Харвест, 2006. — Текст : непосредственный. 

6. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; 
под ред. С. П. Обнорского. — Москва, 1949. — Текст : непо-

средственный. 

7. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языко-
вые изменения / под ред. Г. Н. Скляревской. — Санкт-Петер-

бург : Фолио-Пресс, 1998. — Текст : непосредственный. 

ИСТОЧНИКИ 

1. Вся правда о работе в реанимации. — URL: https://youtu. 

be/sv9I4c2VuDU?list=TLPQMjcwNTIwMjSdhM280iZ2wQ (да-

та обращения: 27.09.2023). — Текст : электронный. 
2. Как на самом деле работают врачи в больницах. Как 

найти правильного врача? — URL: https://youtu.be/4Nsp1Ge 

Rho0 (дата обращения: 18.11.2022). — Текст : электронный. 
3. Недоступная медицина? Россияне жалуются на нехватку 

врачей и качественных лекарств. — URL: https://youtu.be/Dog4o 

tart7Y (дата обращения: 21.09.2022). — Текст : электронный. 
4. Орлов, Сергей. Про аппендицит. — URL: https:// 

youtu.be/Rdd7hUP0uNY (дата обращения: 02.03.2023). — 

Текст : электронный. 
5. Сельский врач за 6400 км от Москвы | ЧЕЛОВЕК НА 

КАРТЕ. — URL: https://youtu.be/1RFXzJIaP2Q (дата обраще-

ния: 02.08.2023). — Текст : электронный. 
6. American Woman Lives in UK for Health Care. — URL: 

https://youtu.be/Cen5fkIwFjU (date of access: 17.04.2023). — 

Text : electronic. 
7. British healthcare in crisis. — URL: https://youtu.be/_ 

fsSjaRgXWM (date of access: 10.10.2023). — Text : electronic. 

8. Burnout: Why doctors are quitting the NHS. — URL: 
https://youtu.be/QXoAW2jBzBM (date of access: 13.09.23). — 

Text : electronic. 

9. How The United Kingdom's Health-Care System Works. — 
URL: https://youtu.be/45PfRLntfBU (date of access: 14.08.2023). — 

Text : electronic. 

10. I emailed my doctor 133 times: the crisis in the British 
healthcare system. — URL: https://youtu.be/v1eWIshUzr8 (date 

of access: 18.10.2023). — Text : electronic. 
11. Inside UK hospital overstretched and under pressure. — 

URL: https://youtu.be/guiihD9JxE8 (date of access: 17.04.2022). — 

Text : electronic. 
12. Is migration creating ‘fortress’ Europe? — URL: https:// 

youtu.be/zDIRBLuMqEE (date of access: 03.09.2023). — Text : 

electronic. 
13. NHS England waiting lists hit record high. — URL: 

https://youtu.be/XnxdNEB6hOA (date of access: 03.09.2023). — 

Text : electronic. 
14. NHS crisis: GPs in Scotland quitting due to ‘unsafe situa-

tion’. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=8FpHS1FO 

Mvs (date of access: 21.09.2022). — Text : electronic. 
15. 'This is why doctors are leaving the NHS' — inside Britain's 

busiest A&E. — URL: https://youtu.be/qGulU83N6Gc (date of 

access: 04.07.2022). — Text : electronic. 
16. Underpaid UK Doctors Flee Health System in Crisis. — 

URL: https://youtu.be/huWfkF_GCZc (date of access: 22.09. 

2023). — Text : electronic. 
17. UK's healthcare system under 'intolerable' pressure. — 

URL: https://youtu.be/_BN2ULrjKp8 (date of access: 10.03. 

2022). — Text : electronic. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Апресян, В. Ю. Метафора в семантическом представлении 

эмоций / В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян. — Текст : непосредст-
венный // Вопросы языкознания. — 1993. — № 3. — С. 27–35. 

2. Арутюнова, Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюно-

ва. — Текст : непосредственный // Теория метафоры. — Мо-
сква : [б. и.], 1990. — С. 5–32. 

3. Вершинина, Т. С. Метафора в политическом дискурсе: 

традиции и современность / Т. С. Вершинина. — Текст : 
непосредственный // Лингвистика : бюл. Урал. лингвист. 

о-ва. — Екатеринбург, 2001. — Вып. 6. — С. 5–9. 

4. Добросклонская, Т. Г. Медиадискурс: теория и методы 
изучения / Т. Г. Добросклонская. — Текст : непосредствен-

ный // Вестник Московского университета. Сер. 10, Журна-

листика. — 2005. — № 2. 
5. Лакофф, Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Ла-

кофф, М. Джонсон ; пер. с англ. А. Н. Баранова и А. В. Моро-



Velenteenko M. V., Nakhimova E. A. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 131–143 

143 

зовой ; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. — Изд. 2-е. — 

Москва : URSS : Изд-во ЛКИ, 2008. — 252 с. — Текст : непо-

средственный. 

6. Минский, M. Фреймы для представления знаний / 

М. Минский ; пер. с англ. О. Н. Гринбаума. — Москва : 
Энергия, 1979. — 152 с. — (Англ. изд.: Form and Content in Com-

puter Science. Cambridge, 1974). — Текст : непосредственный. 

7. Москвин, В. П. Русская метафора: параметры классифи-
кации / В. П. Москвин. — Текст : непосредственный // Фило-

логические науки. — 2000. — № 2. — С. 66–74. 

8. Поспелов, Д. А. Семиотические модели: успехи и пер-
спективы / Д. А. Поспелов. — Текст : непосредственный // 

Кибернетика. — 1976. — № 6. — С. 114–123. 
9. Скляревская, Г. Н. Метафора в системе языка / Г. Н. Скля-

ревская. — Санкт-Петербург : Наука, 1993. — 150 с. — 

Текст : непосредственный. 
10. Чудинов, А. П. Метафорическая мозаика в современной 

политической коммуникации : моногр. / А. П. Чудинов ; Урал. 

гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 2003. — 248 с. — Текст : 
непосредственный. 

11. Чудинов, А. П. Россия в метафорическом зеркале: когни-

тивное исследование политической метафоры (1991–2000) / 

А. П. Чудинов ; Урал. гос. пед. ун-т. — Екатеринбург : [б. и.], 

2001. — Текст : непосредственный. 

12. Caron, J. Les régularions du discours: Psycholonguistique et 
pragmatique du langage / J. Caron. — Paris : PUF, 1983. — 

255 p. — Text : unmediated. 

13. Dijk, T. A. v. Studies in the pragmatics of discourse / 
T. A. v. Dijk. — The Hague : Mouton, 1981. — Text : unmediated. 

14. Koffka, K. Principles of gestallt psychology / K. Koffka. — 

New York : Harcourt, Brace and World, 1963. — Text : unmedi-
ated. 

15. Turner, M. Conceptual integration and formal expression / 

M. Turner, G. Fauconnier. — Text : unmediated // Metaphor and 
symbolic activity. — 1995. — Vol. 10, No. 3. — P. 183–203. 

DICTIONARIES 

1. Krysin, L.P. (Ed.) (2016). Academician Russian Dictionary. 
Moscow: Publishing House YASK. (In Russ.) 

2. Baranov, O.S. (2008). Ideographic dictionary of the Russian 

language. Moscow. (In Russ.) 
3. Babenko, L.G. (Ed.) (2007). A large explanatory dictionary 

of Russian verbs. Moscow: AST-Press. (In Russ.) 

4. Dahl, V.I. (n.d.). Explanatory dictionary of the living Great 
Russian language: In 4 vol. (In Russ.) 

5. Efremova, T.F. (2006). Modern explanatory dictionary of 

the Russian language (In 3 volumes). Moscow: AST, Astrel, 
Harvest. (In Russ.) 

6. Ozhegov, S.I. (1949). Dictionary of the Russian language 

(Edited by S. P. Obnorsky). Moscow. (In Russ.) 
7. Sklyarevskaya, G.N. (Ed.) (1998). The Great Dictionary of 

the Russian language of the end of the XX century. Language 

changes. St. Petersburg: Folio Press. (In Russ.) 

MATERIALS 

1. The whole truth about working in intensive care. Retrieved 

Sept. 27, 2023, from https://youtu.be/sv9I4c2VuDU?list= 
TLPQMjcwNTIwMjSdhM280iZ2wQ 

2. How doctors actually work in hospitals. How do I find the 

right doctor? Retrieved Nov. 18, 2022, from https://youtu.be/ 
4Nsp1GeRho0 

3. Unavailable medicine? Russians complain about the lack of 

doctors and high-quality medicines. Retrieved Sept. 21, 2022, 
from https://youtu.be/Dog4otart7Y 

4. Orlov, Sergey (n.d.). About appendicitis. Retrieved Feb. 3, 

2023, from https://youtu.be/Rdd7hUP0uNY 
5. A rural doctor 6400 km from Moscow | PERSON ON THE 

MAP. Retrieved Feb. 8, 2023, from https://youtu.be/1RF 
XzJIaP2Q 

6. American Woman Lives in UK for Health Care. Retrieved 

Apr. 17, 2023, from https://youtu.be/Cen5fkIwFjU 
7. British healthcare in crisis. Retrieved Oct. 10, 2023, from 

https://youtu.be/_fsSjaRgXWM 

8. Burnout: Why doctors are quitting the NHS. Retrieved Sept. 

13, 2023, from https://youtu.be/QXoAW2jBzBM 

9. How The United Kingdom's Health-Care System Works. Re-

trieved Aug. 14, 2023, https://youtu.be/45PfRLntfBU 

10. I emailed my doctor 133 times: the crisis in the British 
healthcare system. Retrieved Oct. 18, 2023, from https:// 

youtu.be/v1eWIshUzr8 

11. Inside UK hospital overstretched and under pressure. Re-
trieved Apr. 17, 2022, from https://youtu.be/guiihD9JxE8 

12. Is migration creating ‘fortress’ Europe? Retrieved Sept. 3, 

2023, from https://youtu.be/zDIRBLuMqEE 
13. NHS England waiting lists hit record high. Retrieved Sept. 

3, 2023, from https://youtu.be/XnxdNEB6hOA 
14. NHS crisis: GPs in Scotland quitting due to ‘unsafe situa-

tion’. Retrieved Sept. 21, 2022, from https://www.youtube.com/ 

watch?v=8FpHS1FOMvs  
15. 'This is why doctors are leaving the NHS' — inside Britain's 

busiest A&E. Retrieved July 4, 2022, from https://youtu.be/ 

qGulU83N6Gc 
16. Underpaid UK Doctors Flee Health System in Crisis. Re-

trieved Sept. 22, 2023, from https://youtu.be/huWfkF_GCZc 

17. UK's healthcare system under 'intolerable' pressure. Re-

trieved March 10, 2022, from https://youtu.be/_BN2ULrjKp8 

REFERENCES 

1. Apresyan, V.Yu., & Apresyan, Yu.D. (1993). Metafora v 
semanticheskom predstavlenii emotsiy [Metaphor in the Semantic 

Representation of Emotions]. Voprosy yazykoznaniya, 3, 27–35. 

(In Russ.) 
2. Arutyunova, N.D. (1990). Metafora i diskurs [Metaphor and 

Discourse]. In Teoriya metafory (pp. 5–32). Moscow. (In Russ.) 

3. Vershinina, T.S. (2001). Metafora v politicheskom diskurse: 
traditsii i sovremennost' [Metaphor in Political Discourse: Tradi-

tions and Modernity]. In Lingvistika : byul. Ural. lingvist. o-va 

(Iss. 6, pp. 5–9). Ekaterinburg. (In Russ.) 
4. Dobrosklonskaya, T.G. (2005). Mediadiskurs: teoriya i 

metody izucheniya [Media discourse: theory and methods of 

study]. Bulletin of the Moscow University, Ser. 10. Journalism, 2. 
5. Lakoff, J., & Johnson, M. (2008). Metafory, kotorymi my zhivem 

[Metaphors that we live by] (transl. from English by A.N. Baranov 

and A.V. Morozova ; ed. and with a preface by A.N. Baranov, 
2nd ed.). Moscow: URSS, Publishing house “WOLVES”, 252 p. 

(In Russ.) 

6. Minsky, M. (1972). Freymy dlya predstavleniya znaniy 

[Form and content in computer science] (transl. from Engl.). 

Moscow: Energia, 152 p. (In Russ.) 

7. Moskvin, V.P. (2000). Russkaya metafora: parametry 
klassifikatsii [Russian Metaphor: Classification Parameters]. 

Filologicheskie nauki, 2, 66–74. (In Russ.) 

8. Pospelov, D.A. (1976). Semioticheskie modeli: uspekhi i 
perspektivy [Semiotic Models: Achievements and Prospects]. 

Kibernetika, 6, 114–123. (In Russ.) 

9. Sklyarevskaya, G.N. (1993). Metafora v sisteme yazyka 
[Metaphor in the language system]. St. Petersburg: Nauka, 150 p. 

(In Russ.) 

10. Chudinov, A.P. (2003). Metaforicheskaya mozaika v 
sovremennoy politicheskoy kommunikatsii [Metaphorical mosaic 

in modern political communication] [Monograph]. Ekaterinburg: 

Ural St. Ped. Univ., 248 p. (In Russ.) 
11. Chudinov, A.P. (2001). Rossiya v metaforicheskom zerkale: 

kognitivnoe issledovanie politichesko  metafory (1991–2000) [Russia 

in a metaphorical mirror: a cognitive study of political metaphor 
(1991–2000)]. Ekaterinburg: Ural St. Ped. Univ. (In Russ.) 

12. Caron, J. (1983). Les régularions du discours: Psycholon-

guistique et pragmatique du langage. P.: PUF, 255 p. 
13. Dijk, T.A.v. (1981). Studies in the pragmatics of discourse. 

The Hague: Mouton. 
14. Koffka, K. (1963). Principles of gestallt psychology. New 

York: Harcourt, Brace and World. 

15. Turner, M., & Fauconnier, G. (1995). Conceptual integ-
ration and formal expression. Metaphor and symbolic activity, 

10(3), 183–203. 

 



Горбань П. В. Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). С. 144–155 

144 

Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). 

Political Linguistics. 2024. No 4 (106). 

УДК 811.161.1’42+811.161.1’38+81’27 

ББК Ш141.12-51+Ш141.12-55 ГРНТИ 19.45; 19.01; 16.21.07 Код ВАК 5.9.9 

Полина Викторовна Горбань 

независимый эксперт, Санкт-Петербург, Россия, gorban.absolem@gmail.com, SPIN-код: 5107-0343, 

https://orcid.org/0009-0004-4276-9704 

Функциональные аспекты иронии и сарказма в авторских  

Telegram-каналах военных корреспондентов 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию иронии и сарказма как ключевых приемов в современном ме-

диадискурсе. Повсеместность использования комического в различных сферах жизни, начиная от межличностной 

коммуникации и журналистики, заканчивая искусством и наукой, представляет данное направление актуальным 

предметом изучения для исследователей в области лингвистики, социологии, культурологии и философии. Анализу 

собранного материала предшествует теоретический обзор, демонстрирующий, как понимание и определение иро-

нии и сарказма менялись в зависимости от временного периода, культурологических особенностей, научной сферы и 

иных аспектов. Автор рассматривает лингвистические механизмы, лежащие в основе данных феноменов, и их 

функции в контексте освещения военными корреспондентами событий первого года проведения СВО на Украине. 

В условиях современного информационного общества указанные риторические приемы играют важную роль в ин-

терпретации событий и формировании общественного мнения. Анализ основан на изучении текстов авторских 

каналов военных корреспондентов в Telegram. В рамках исследования проведен анализ примеров, где ирония и сар-

казм используются для усиления эмоционального воздействия, создания комического эффекта и выражения крити-

ки. Результаты исследования демонстрируют, что ирония и сарказм выполняют важные функции в процессах 

убеждения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ирония, сарказм, военная журналистика, военкоры, военные корреспонденты, военный 

дискурс, политический дискурс, политические тексты, освещение событий, СВО, специальная военная операция, 

Интернет, интернет-пространство, интернет-коммуникация, интернет-технологии, интернет-дискурс, интер-

нет-тексты, интернет-ресурсы, языковые средства, средства выразительности. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Горбань Полина Викторовна, независимый эксперт, г. Санкт-Петербург, Рос-

сия; email: gorban.absolem@gmail.com. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Горбань, П. В. Функциональные аспекты иронии и сарказма в авторских Telegram-

каналах военных корреспондентов / П. В. Горбань. — Текст : непосредственный // Политическая лингвистика. — 

2024. — № 4 (106). — С. 144-155. 

Polina V. Gorban’ 

Independent Expert, Saint Petersburg, Russia, gorban.absolem@gmail.com, SPIN code: 5107-0343, https://orcid.org/0009-

0004-4276-9704 

Functional Aspects of Irony and Sarcasm on Authorial Telegram Channels 

of War Correspondents 
ABSTRACT. The article studies irony and sarcasm as key techniques of modern media discourse. The frequent use of 

the comic in various spheres of life, ranging from interpersonal communication and journalism, ending with art and science, 

makes this area an urgent object of study for researchers in the field of linguistics, sociology, cultural studies and philoso-

phy. The analysis of the collected material is preceded by a theoretical review demonstrating how the understanding and 

definition of irony and sarcasm changed depending on the time period, culturological characteristics, scientific sphere and 

other aspects. The author examines the linguistic mechanisms underlying these phenomena and their functions in the context 

of military correspondents' coverage of the events of the first year of the SMO in Ukraine. In the situation of the modern in-

formation society, these rhetorical techniques play an important role in interpreting events and shaping public opinion. The 

analysis is based on the study of the texts of authorial channels of war correspondents on Telegram channels. The study ana-

lyzes examples in which irony and sarcasm are used to enhance emotional impact, create a comic effect and express criti-

cism. The results of the study demonstrate that irony and sarcasm perform important functions in the processes of persua-

sion. 

KEYWORDS: irony, sarcasm, war journalism, war correspondents, military discourse, political discourse, political 

texts, covering events, SMO, special military operation, Internet, Internet space, Internet communication, Internet technolo-

gies, Internet discourse, Internet texts, Internet resources, language means, expressive means. 

AUTHOR’S INFORMATION: Gorban’ Polina V., Independent Expert, Saint Petersburg, Russia. 

FOR CITATION: Gorban’ P. V. (2024). Functional Aspects of Irony and Sarcasm on Authorial Telegram Channels of 

War Correspondents. In Political Linguistics. No 4 (106), pp. 144-155. (In Russ.). 

© Горбань П. В., 2024 



Gorban’ P. V. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 144–155 

145 

Феномен современного медиадискурса 
заключается в его многослойности и слож-
ности, когда в едином пространстве взаимо-
действуют различные коммуникативные и 
языковые стратегии. В качестве одного из 
наиболее интересных и многозначных ас-
пектов медиадискурса стоит выделить ис-
пользование иронии и сарказма в журнали-
стских материалах. Помимо непосредствен-
ного стилистического обогащения текстов, 
такие приемы выполняют важные прагмати-
ческие функции, оказывая влияние на вос-
приятие информации аудиторией. 

Повсеместность использования комиче-
ского в различных сферах жизни, начиная от 
межличностной коммуникации и журнали-
стики, заканчивая искусством и наукой, 
представляет данное направление актуаль-
ным предметом изучения для исследовате-
лей в области лингвистики, социологии, 
культурологии и философии. Как лингвисти-
ческие механизмы, ирония и сарказм часто 
используются с целью создания комического 
эффекта, выражения скрытой критики или 
усиления эмоционального воздействия на 
аудиторию. В условиях максимально высо-
кой скорости распространения информации 
подобные приемы играют ключевую роль в 
процессе интерпретации событий и форми-
рования общественного мнения. 

Основная цель статьи заключается в 
комплексном анализе иронии и сарказма в 
современном медиадискурсе с точки зрения 
используемых лингвистических механизмов 
и реализуемых прагматических функций. 
Исследование направлено на выявление и 
систематизацию специфических особенно-
стей использования указанных речевых фи-
гур в современных медиа. В ходе исследо-
вания рассмотрены основные теоретические 
подходы к изучению иронии и сарказма, 
проведен анализ примеров из современных 
медиа. Особое внимание уделено использо-
ванию иронии и сарказма для создания оп-
ределенных эмоциональных и смысловых 
эффектов и последующего влияния на ин-
терпретацию сообщений аудиторией. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Понимание и определение иронии и сар-
казма меняются в зависимости от временно-
го периода, культурологических особенно-
стей, отношения к научной сфере и иных 
аспектов. О. С. Ахманова предлагает пони-
мать под иронией «троп, состоящий в упот-
реблении слова в смысле обратном бук-
вальному с целью тонкой или скрытой на-
смешки; насмешка, нарочито облеченная в 
форму положительной характеристики или 
восхваления» [Ахманова 2004: 185]. Т. В. Же-

ребило под иронией понимает «1) притвор-
ное восхваление, таящее в себе насмешку; 
2) завышение оценки с целью ее занижения; 
стилистический оборот, построенный на 
иносказании, скрывающем насмешку; ис-
пользуется в публицистическом, разговор-
ном, художественном стиле» [Жеребило 2010: 
137]. Под сарказмом — «наиболее резкое, 
жесткое выражение иронии; язвительная 
насмешка; активизируется в публицистиче-
ском, художественном, разговорном стилях» 
[Жеребило 2010: 315]. 

Ирония и сарказм являются риториче-
скими приемами, между которыми имеются 
как различия, так и пересечения. Среди ос-
новных различий следует выделить прямоту 
выражения: часто ирония подразумевает 
использование слов в противоположном 
прямому их значению, что требует от ауди-
тории определенного уровня понимания кон-
текста; сарказм может быть представлен 
в более прямолинейной и очевидной форме 
критики, что делает его проще для распо-
знавания. Следующим различием выступает 
тональность и намерение: ирония, как пра-
вило, наделена более мягким и тонким ха-
рактером, а сарказм — более резким и аг-
рессивным. Если иронические высказывания 
не обязательно направлены на оскорбление 
и могут быть добродушными, то саркастиче-
ские чаще всего имеют цель уязвить или 
оскорбить того, кому они адресованы. 

К пересечениям между описываемыми 
риторическими приемами следует отнести 
противоположность прямому значению: как 
ирония, так и сарказм часто используют сло-
ва противоположные своему прямому зна-
чению. Посредством сарказма это делается 
более явно и агрессивно. Оба приема ис-
пользуются для выражения критики или на-
смешки. Ирония и сарказм могут пересе-
каться в целях, например, акцентировать 
внимание на нелепость, недостатки или про-
тиворечия. Таким образом, ирония более 
многозначительна и тонка, тогда как сарказм 
более язвителен и прямолинеен. Ирония и 
сарказм могут выступать в качестве своеоб-
разного фильтра, который помогает выявить 
единомышленников, способных расшифро-
вать смысл сказанного автором. 

Классификации и типологии иронии и 
сарказма базируются на работах исследова-
телей в области лингвистики, психологии и 
литературоведения. Выделим основные праг-
матические характеристики, являющиеся 
отличительными для обоих риторических 
приемов. 

1. Ирония: 
● Амбивалентность. Ирония, как прием, 

наиболее ярко раскрывается в ситуациях 
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неопределенности, поскольку может остав-
лять пространство для разнородных интер-
претаций; 

● Дистанцирование. Прием предоставляет 
возможность говорить о чувствительных или 
сложных темах в более мягкой манере, по-
скольку создает дистанцию между оратором 
и объектом, которому направлено ироничное 
высказывание; 

● Формирование сообществ. Аудитория, 
которая понимает скрытый смысл ироничных 
высказываний, может самообъединяться и 
испытывать чувство принадлежности к некой 
общности. 

2. Сарказм: 
● Функция эмоциональной разрядки. В стрес-

совых или конфликтных ситуациях сарказм 
может выступать способом эмоциональной 
разрядки для оратора; 

● Регуляция социального поведения. За-
мечания саркастического характера могут 
быть использованы для регулирования по-
ведения внутри социальных групп путем ука-
зания на нежелательные качества или дей-
ствия; 

● Инструмент социальной агрессии. Сар-
казм может быть направлен на унижение 
оппонента или его дискредитацию в глазах 
аудитории или конкретных персоналий. 

Среди представителей зарубежной иссле-
довательской школы следует выделить 
У. Бута, который анализирует иронию в сво-
ей второй по популярности работе — «Рито-
рика иронии» [Booth 1974]. Будучи литера-
турным критиком, автор в первую очередь 
рассматривает иронию как литературный 
инструмент по созданию сообществ. По мне-
нию У. Бута, ирония выступает способом 
сближения ироника и его аудитории. Ирония 
придает тексту дополнительное содержание, 
а не разрушает его логику. Ирония объеди-
няет вещи, которые в противном случае 
могли бы не соединиться или быть дестаби-
лизированы. По мнению Л. Хатчон [Hutcheon 
1994], ирония, в сравнении с метафорой или 
метонимией, имеет главное преимущество — 
может поместить человека на грань или 
край. Филолог согласна с позицией опреде-
ления иронии как средства, при использова-
нии которого подразумевают не только то, 
что сказано прямо. Л. Хатчон полагает, что 
более важным свойством данного риториче-
ского приема является уникальность иронии 
с точки зрения несбалансированности в поль-
зу недосказанного и своей основополагаю-
щей остроты в сравнении с семантической 
игрой слов или парадоксом. Важное значе-
ние имеет изначально закладываемый эмо-
циональный аспект и субъективное оценоч-
ное отношение говорящего. 

Б. А. Гомлешко указывает, что «ирония 
также может быть использована в качестве 
особого кода, который коммуниканты ис-
пользуют в целях координации своих дейст-
вий в такой ситуации, когда они опасаются 
или просто не хотят выражать свои мысли 
прямо. Еще одной функцией иронии являет-
ся то, что она служит интимизации отноше-
ний между коммуникантами, установлению и 
упрочнению дружеских связей между ними» 
[Гомлешко 2008: 13]. По мнению исследова-
теля, ирония может выступать в качестве 
способа освобождения от чувства неудовле-
творенности и эмоционального напряжения. 

С. И. Походня выделяет ситуативный и 
ассоциативный типы иронии [Походня 1989: 
62–64]. Под первым типом подразумевается 
моментально возникшая и эмоционально 
окрашенная ирония. Данный тип иронии ча-
ще всего можно встретить в устной или диа-
логической письменной коммуникации. Ас-
социативный тип иронии — это имплицитно 
выраженная ирония, являющаяся неотъем-
лемой частью художественной литературы. 
Для осмысления этого типа иронии читате-
лю требуется глубокое изучение текста и его 
осмысление в течение определенного пе-
риода времени. 

Часто сарказм рассматривается как наи-
более грубое проявление иронии. Одним из 
существенных отличий выступает тот факт, 
что ирония может быть непреднамеренной, 
в то время как сарказм используется исклю-
чительно умышленно. Д. Хайман придержи-
вается позиции о том, что сарказм является 
открытой формой иронии, используемой го-
ворящим в форме вербальной агрессии 
[Haiman 1998: 20]. Лингвист сравнивает сар-
казм с другими актами речевой агрессии. 
Отличие сарказма от лжи в том, что говоря-
щий стремится к тому, чтобы истинный 
смысл его высказывания был понят хотя бы 
некоторыми избранными членами целевой 
аудитории на основе их общих знаний или 
понимания характера и жизненной позиции 
говорящего. «Юмор в сатире используется 
для того, чтобы разбавить прямую критику, 
иначе сатира может выглядеть как пропо-
ведь, так как она предполагает беспощадное 
переосмысление объекта изображения; са-
тирический смех носит обличительный, 
уничтожающий характер» [Задобривская, 
Слободян 2013: 16]. 

Довольно часто как в иронических, так и 
в саркастических высказываниях использу-
ются нейтральные языковые средства, на-
деленные противоположной контексту кон-
нотацией положительного характера. Нега-
тивно-оценочную окраску высказывание 
приобретает исключительно в контексте 



Gorban’ P. V. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 144–155 

147 

коммуникативной ситуации. Как следствие, 
корректная интерпретация иронического или 
саркастического высказывания требует от 
аудитории необходимого знания конкретной 
социально-политической ситуации и особен-
ностей повествования оратора. Данное ус-
ловие делает сарказм сложным и одновре-
менно эффективным инструментом комму-
никации, поскольку позволяет адресанту вы-
брать часть аудитории, на которую будет 
направлен риторический прием и которая 
должна распознать и интерпретировать 
смысл использования сарказма. К. М. Шили-
хина полагает, «чтобы адресат мог сделать 
вывод о несовпадении значения высказыва-
ния со значением говорящего, внутренний 
контекст должен содержать сигналы этого 
несовпадения. Их роль — предупредить ад-
ресата сообщения о наличии дополнитель-
ного значения. Ключи интерпретации выска-
зывания как иронического лежат вне самого 
высказывания: чтобы определить, кто или 
что является объектом иронического отно-
шения говорящего, адресат должен обра-
титься к контексту внешнему» [Шилихина 
2008: 12]. Вербальный контекст может со-
держать сигналы различной сложности, что-
бы адресат мог его интерпретировать как 
ироническое или саркастическое. Наличие 
подобных сигналов позволяет аудитории 
определить истинное отношение говорящего 
к объекту иронии. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ИРОНИИ И САРКАЗМА 

Ирония и сарказм — важные лингвисти-
ческие явления, исследованием которых за-
нимаются представители различных науч-
ных школ. На основе работ лингвистов и 
других специалистов, специфические меха-
низмы, свойственные иронии и сарказму, 
могут быть проанализированы и классифи-
цированы. На лексическом уровне данные 
приемы могут проявляться посредством ис-
пользования гиперболы или слов с противо-
положным значением (антонимия). На син-
таксическом уровне ирония и сарказм могут 
быть выражены через инверсию или при ис-
пользовании риторических вопросов. На праг-
матическом уровне ирония и сарказм часто 
зависят от контекста и общих знаний орато-
ра и его аудитории. К последнему уровню 
также можно отнести интонационные осо-
бенности речи, сигнализирующие о том, что 
высказывание следует воспринимать в иро-
ническом или саркастическом ключе. 

Значительный вклад в изучение иронии 
и сарказма внесли представители москов-
ской научной школы, одним из наиболее за-
метных представителей которой выступает 

В. В. Виноградов. Лингвист рассматривает 
эти приемы в контексте семантики и стили-
стики. В качестве основных трудов можно 
выделить работы «О теории художественной 
речи» [Виноградов 1971] и «Стилистика. 
Теория поэтической речи. Поэтика» [Вино-
градов 1963]. В. В. Виноградов видит иронию 
и сарказм важными компонентами художест-
венной речи, подчеркивая их роль в созда-
нии смыслового и эмоционального многооб-
разия текста. По В. В. Виноградову, ирония 
представляет собой способ повествования, 
при котором истинный смысл сказанного 
противоположен буквальному значению 
слов. Часто ирония используется как инст-
румент скрытой критики или способ созда-
ния комического эффекта. Сарказм же рас-
сматривается лингвистом как более острая 
форма иронии, направленная на унижение 
объекта критики и язвительное осмеяние. 

И. Р. Гальперин [Гальперин 2020] разби-
рает текстовые механизмы, используемые 
для создания иронического эффекта, на-
пример, контраст между действительным и 
ожидаемым значениями. М. Н. Кожина [Ко-
жина 2008] анализирует стилистические 
приемы, подчеркивая их функциональную 
роль в языке. Исследования в данной об-
ласти продолжаются, что позволяет откры-
вать новые аспекты понимания и использо-
вания иронии и сарказма в языке. Н. Н. Пан-
ченко исходит из положения, что комическое 
как абстрактное понятие конкретизируется в 
понятиях комического смысла, комического 
речевого акта (комического высказывания) и 
комического дискурса. Порождение комиче-
ского смысла носит личностный характер 
[Панченко 2015]. 

В основе создания иронии лежит некое 
противоречие между моральной, этической, 
социальной общепринятой нормой и опре-
деленным контрастом, определяющим пози-
цию человека на данное противоречие и на 
окружающий его мир. Возникновение подоб-
ного конфликта выступает важнейшим фак-
тором рождения иронии. А. А. Горностаева 
обозначает в качестве основной цели поли-
тического дискурса победу над оппонентом. 
«В современном политическом дискурсе 
ирония используется наряду с другими сти-
листическими приемами для воздействия на 
собеседника, а также для поддержания ин-
тереса аудитории. Иронический политический 
дискурс заставляет аудиторию активно участ-
вовать в процессе переосмысления и интер-
претации информации» [Горностаева 2018: 
59]. Исследователь полагает, что в политиче-
ском дискурсе ирония выполняет различные 
функции — от нападения до защиты, сохра-
нения репутации; от сближения с аудитори-
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ей до дистанцирования. Таким образом, 
иронию можно назвать неотъемлемым эле-
ментом политического дискурса. 

По мнению В. Е. Жарова, «ироническое 
высказывание позволяет выразить большую 
гамму чувств, сконденсированных в одной 
реплике. Этот механизм называется сверты-
ванием. Структура иронического микротек-
ста отличается наличием противопоставле-
ния в семантической структуре высказыва-
ния. Свертывание проявляется в том, что на 
единицу выражения приходится усложнен-
ное содержание. Мысль слушающего натал-
кивается на логическое противоречие, но 
разрешает его, определив противоречие 
(противопоставление) как прием, использо-
ванный с целью создания иронического мик-
ротекста» [Жаров 1997: 6]. Специфику иро-
нического микротекста определяет одно-
временное присутствие двух вариантов 
смысла — основанного на конкретном кон-
тексте и существующего во внеконтекстной 
реализации высказывания. По своему отно-
шению к объекту иронии В. Е. Жаров под-
разделяет иронические высказывания на: 
1) насмешливые; 2) критические; 3) насмеш-
ливо-критические. К способам выражения 
иронического отношения автор относит ан-
тифраз (употребление лексической единицы 
в противоположном ее словарному значе-
нию смысле), семантическое рассогласова-
ние, силлепс (одновременное употребление 
слова или выражения одновременно в пря-
мом и переносном смысле), антитезу, проти-
вопоставление частей высказывания, согла-
сие или подтверждение, подмену фрейма, 
параллелизм, нейтрализацию семантическо-
го наполнения, уточнение, отзвук (цитирова-
ние или отсылка к приписываемой собесед-
нику точке зрения), генерализацию (исполь-
зование предложений, в которых объект 
иронии представлен в обобщенном виде), 
моделирование, утверждение, констатацию 
факта, благодарность, одобрение и некото-
рые другие. 

Л. В. Балахонская и И. А. Быков выде-
ляют две основные группы средств речевой 
агрессии: «эксплицитные, выраженные в яв-
ной, открытой форме, и имплицитные, неяв-
ные, но опознаваемые адресатом в резуль-
тате некоторых логических процедур. К экс-
плицитным средствам речевой агрессии мы 
относим прежде всего лексические средства 
(в том числе окказионализмы), выражающие 
негативную оценку, стилистически снижен-
ные лексические и фразеологические еди-
ницы (разговорную, грубо-просторечную 
лексику, разговорные фразеологизмы, жар-
гонизмы, инвективы). Имплицитно средства 
речевой агрессии проявляются в виде пре-

суппозиций, иронии, сарказма, языковой де-
магогии, метафор, несобственно-прямых 
вопросов и др.» [Балахонская, Быков 2018: 
502–503]. 

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ИРОНИИ 
И САРКАЗМА В МЕДИАДИСКУРСЕ 

Ирония и сарказм не только придают тек-
стам эмоциональную насыщенность и вырази-
тельность, но и реализуют важные прагмати-
ческие функции, понимание которых позво-
ляет глубже осмыслить механизмы воздей-
ствия медиа на аудиторию, а также распо-
знать скрытые смыслы и намерения авто-
ров. В контексте медиадискурса прагматиче-
ские функции помогают понять, как и почему 
определенные языковые средства исполь-
зуются для передачи сообщений, взаимо-
действия с аудиторией и формирования 
мнений. 

Перечислим основные прагматические 
функции иронии: 

1. Разоблачение и критика. Ирония позво-
ляет выразить несогласие или осуждение 
социальных, культурных или политических 
явлений без вступления в непосредственную 
конфронтацию с оппонентом. В сравнении с 
прямыми обвинениями, иронические выска-
зывания менее агрессивно и более элегант-
но разоблачают лицемерие и противоречия. 

2. Смягчение критики. Данная функция 
особенно эффективна в тех ситуациях, когда 
говорящему необходимо избежать открытого 
конфликта. Ирония позволяет смягчить же-
сткость критических высказываний, делая их 
менее обидными для непосредственного 
адресата. 

3. Привлечение внимания. В условиях пе-
реизбытка информации ирония помогает 
выделить текст на фоне однообразных со-
общений и привлечь внимание аудитории за 
счет нестандартного подхода и необычности 
ироничных заголовков и текстов. 

4. Создание чувства общности. Ирония по-
зволяет автору создавать для аудитории 
чувство закрытого сообщества или «своего 
круга», в котором объединены люди со схо-
жими взглядами или чувством юмора. Как 
следствие, это способствует формированию 
лояльной автору аудитории, которая ценит 
его в том числе за специфический стиль по-
вествования. 

5. Развлекательная. Часто ирония исполь-
зуется для развлечения аудитории и добав-
ления элемента комичного в серьезные те-
мы, что помогает сделать сложные или не-
однозначные вопросы более интересными и 
доступными для восприятия. 

Перечислим основные прагматические 
функции сарказма: 
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1. Открытая критика. Саркастические вы-
ражения могут быть весьма агрессивными и 
вызывающими, что делает их эффективным 
инструментом выражения сильного несогла-
сия или презрения оппонента, часто с целью 
высмеивания или дискредитации. 

2. Социальное дистанцирование. Сарказм 
может быть использован для создания со-
циальной дистанции между говорящим и 
адресатом, что особенно заметно в полити-
ческих дебатах или публичных выступлени-
ях, где сарказм позволяет установить доми-
нирование. 

3. Эмоциональное воздействие. Эмоцио-
нально насыщенные сообщения чаще обсуж-
даются и распространяются, что ведет к уве-
личению охвата аудитории. Сарказм вызыва-
ет сильные эмоциональные реакции, начиная 
от смеха и заканчивая возмущением. 

4. Подчеркивание абсурда. Сарказм под-
черкивает нелепость и абсурдность выска-
зывания, явления или ситуации, помогая 
аудитории увидеть несоответствие между 
произносимым и реальностью, делая скры-
тые проблемы более очевидными. 

5. Идентичность. Сарказм способствует соз-
данию запоминающегося образа и привле-
чению определенной целевой аудитории, 
выделяя автора или издание на фоне конку-
рентов. 

Н. Н. Панеченко полагает, что «благода-
ря использованию комического происходит 
переструктурирование мира. Большой мир 
как источник серьезного, порождающего но-
вости, по воле пишущего становится игро-
вым, несерьезным, „детским“ миром, пред-
ставляющий собой часть его личного мира» 
[Панченко 2015: 79]. 

АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ 

Анализ иронии и сарказма в медиатек-
стах представляет собой важное направле-
ние в современной лингвистике и медиаисс-
ледованиях. Особенно остро подобная акту-
альность наблюдается в контексте освеще-
ния вооруженных конфликтов. В условиях 
информационной войны, сопровождающей 
специальную военную операцию (СВО) на 
Украине, материалы военных корреспонден-
тов приобретают особое значение. Эти пуб-
ликации не только информируют аудиторию 
о текущих событиях, но и посредством раз-
нообразных риторических приемов форми-
руют общественное мнение. Текущая часть 
статьи посвящена анализу применения иро-
нии и сарказма в текстах военных коррес-
пондентов, занимающихся освещением со-

бытий в рамках СВО. Исследование ставит 
перед собой цель выявить специфические 
лингвистические и стилистические особен-
ности используемых риторических приемов, 
иронии и сарказма, в частности. 

Н. Н. Панченко выдвигает гипотезу, что 
«при изложении новости пишущий находится 
в референционном пространстве 1-го лица, 
читающий — в референционном простран-
стве 2-го лица, а участники новостного со-
бытия — в референционном пространстве 
3-го лица. Таким образом, новость пред-
ставляет собой положение вещей в боль-
шом мире («Мир — Вселенная, Универсум»), 
наблюдаемое людьми, находящимися в ма-
лом мире («Мир как то место, где живем 
мы»)» [Панченко 2015: 74]. 

Рассмотрим особенности использования 
иронии и сарказма на примере текстов попу-
лярных военных корреспондентов текущего 
периода — Александра Коца, Евгения Под-
дубного и Александра Сладкова. Автором 
отобраны 5210 публикаций, размещенных 
корреспондентами в авторских Telegram-
каналах за период с февраля 2022 года по 
январь 2023 года. Для детального анализа 
были отобраны тексты с наиболее ярко вы-
раженной авторской позицией. В 69% случа-
ев военкоры прибегают к использованию 
прямой иронии, в 65% — сарказма. Военко-
ры используют эти средства выразительно-
сти примерно в равной степени. В 79 % пуб-
ликаций авторы используют намек как до-
полнительный элемент создания комическо-
го настроения. Чаще всего ирония встреча-
ется в публикациях А. Коца. 

«Задача Минских соглашений была в том, 
чтобы впихнуть республики обратно в состав 
Украины. А зачем теперь впихивать в нее не-
зависимые государства? Теперь можно, как 
американцы, выбирать из этих соглашений 
понравившиеся позиции. Ну, например, 
в части обмена пленными»

1
. Автор сарка-

стически комментирует изменение статуса 
территорий и предполагает возможность 
избирательного выполнения Минских согла-
шений. Военкор указывает на абсурдность 
попыток реинтеграции территорий, которые 
на данный момент рассматриваются в каче-
стве независимых государств. Одновремен-
но военкор критикует возможную избира-
тельность в выполнении международных 
обязательств, проводя аналогию с практикой 
США. Отношение автора в данном примере 
реализовано через несколько приемов: 

– сарказм. Выражение «впихнуть респуб-
лики обратно в состав Украины» использу-

 
1
 «Странное какое заявление Небензи…». Telegram-канал «Kotsnews». 22.02.2022. URL: https://t.me/ 

sashakots/28978 (дата обращения: 26.01.2024). 
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ется автором для подчеркивания сложности 
и нежелательности реинтеграции. Также к 
прямому сарказму можно отнести сравнение 
с Америкой, когда из соглашений правитель-
ством якобы выбираются исключительно 
«понравившиеся позиции». Данный пример 
является саркастическим комментарием от-
носительно избирательного подхода к меж-
дународным обязательствам; 

– риторический вопрос. Не требует ответа и 
служит для подчеркивания абсурдности и бес-
смысленности действий: «а зачем теперь впи-
хивать в нее независимые государства?»; 

– разговорный стиль, придающий публи-
кации неформальный тон, что усиливает 
саркастический эффект («впихнуть» и «по-
нравившиеся позиции»). 

В другой публикации А. Коц пишет: «Мин-
ские соглашения и вовсе мертворожденный 
проект, который возник только для того, что-
бы показать всему миру несостоятельность 
Украины в ее «миротворческих» усилиях. На 
протяжении семи лет она саботировала их 
выполнение, насыщая линию соприкоснове-
ния вооружениями, техникой и живой си-
лой»

1
. Данный отрывок выражает критиче-

ский взгляд военкора на Минские соглаше-
ния и роль Украины в их реализации. По 
мнению автора, Минские соглашения изна-
чально были обречены на провал и служили 
лишь демонстрацией неспособности Украи-
ны к миротворческим усилиям. Также воен-
кор подчеркивает, что Украина намеренно 
саботировала выполнение данных соглаше-
ний. Общий тон отрывка пронизан саркасти-
ческим настроением, что особенно заметно 
в части, где говорится о «показе всему миру 
несостоятельности Украины». Автор подчер-
кивает недоверие к истинным намерениям 
Украины и предполагает, что действия пра-
вительства направлены исключительно на 
создание видимости миротворческих усилий. 
Помимо этого, автор использует: 

– закавычивание. Слово «миротворческих» 
взято в кавычки, что указывает на сомнение 
автора в искренности усилий Украины и 
подразумевает их фиктивность; 

– эпитеты. Выражение «мертворожденный 
проект» выступает одновременно и в роли ме-
тафоры, создающей образ чего-то изначально 
обреченного на неудачу, и подчеркивает несо-
стоятельность Минских соглашений; 

– контраст. Противопоставление реальных 
действий Украины (вооружение линии со-

прикосновения и саботаж) и заявленных це-
лей Минских соглашений (миротворчество) 
подчеркивает несоответствие между слова-
ми и делами. 

А. Коц использует сарказм для того, что-
бы подчеркнуть несостоятельность и проти-
воречивость Минских соглашений, для кри-
тики действий правительства Украины и 
стран Запада. Сарказм помогает усилить 
абсурдность и недоверие к заявленным це-
лям миротворческого процесса, усиливая 
критическое восприятие со стороны аудито-
рии военкора. 

«Восемь лет Киев воевал с Россией. 
Ожесточенно, официально, с ненавистью. 
Через восемь лет Россия изволила явиться 
на войну, и тут раздался крик: „А нас за що?“ 
А есть за что»

2
. Е. Поддубный использует 

средства выразительности с целью обозна-
чить свою точку зрения на вооруженный 
конфликт между Россией и Украиной. Воен-
кор саркастически подчеркивает, что Украи-
на вела войну с Россией на протяжении 
восьми лет, но, когда Россия начала актив-
ные ответные боевые действия, украинская 
сторона выразила удивление и негодование. 
В данном случае использованы следующие 
средства выразительности: 

– сарказм. Военкор использует саркасти-
ческий тон с целью подчеркнуть несоответ-
ствие между действиями Украины и реакци-
ей на ответные действия России; 

– контраст. Противопоставление «восемь 
лет Киев воевал с Россией» и «Россия изво-
лила явиться на войну» усиливает саркасти-
ческий эффект, указывая на неожиданность 
произошедшего для Украины; 

– эллипсис. Автор осознанно пропускает 
детали об обстоятельствах конфликта, что 
создает ощущение однобокости; 

– цитирование. Включение в публикацию 
фразы «А нас за що?» подчеркивает неле-
пость ситуации и добавляет элемент драма-
тизации. 

«Опять гуманитарный коридор. Все бегут 
от войны в Россию. Позволю себе напом-
нить картину 2014 года. Российская граница. 
Украинские военные бегут под защиту „вра-
га“»

3
. В данном случае можно говорить о не-

скольких вариантах целей, которые пытает-
ся достичь военкор за счет использования 
иронии и сарказма. Во-первых, критика ук-
раинской политики и демонстрация ее несо-
стоятельности, в результате чего, по мнению 

 
1
 «Можно ли обойтись без войны?». Telegram-канал «Kotsnews». 24.02.2022. URL: https://t.me/sashakots/ 

29060 (дата обращения: 26.01.2024). 
2
 «Восемь лет Киев воевал с Россией». Авторская колонка Е. Поддубного для Telegram-канала «Спе-

циально для RT». 24.02.2022. URL: https://t.me/epoddubny/8094 (дата обращения: 26.01.2024). 
3
 «Ух ты!!! Опять гуманитарный коридор!». Telegram-канал «Сладков+». 24.02.2022. URL: https://t.me/ 

Sladkov_plus/4828 (дата обращения: 26.01.2024). 
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автора, даже украинские военные вынужде-
ны искать защиты у российской стороны, 
которая официально считается врагом. Так-
же автор стремится показать парадоксаль-
ность ситуации, когда, несмотря на напря-
женные отношения между странами, украин-
ские военные и граждане ищут убежище 
именно в России. Данный факт может слу-
жить иллюстрацией несоответствия между 
официальной политической риторикой и ре-
альными действиями. Вместе с тем, военкор 
стремится представить Россию как защитни-
ка, к которому обращаются за помощью да-
же те, кто официально считается противни-
ком. Также средства выразительности на-
правлены на дискредитацию украинских во-
енных и наглядную демонстрацию их неспо-
собности защитить собственную страну и 
вынужденность искать помощи и защиты 
у «врага». Напоминание о событиях 2014 года 
усиливает аргументацию военкора и создает 
исторический контекст, подчеркивающий 
повторяемость ситуации. 

А. Сладков использует разговорную и 
сниженную лексику для создания нефор-
мальной атмосферы и установления более 
тесного контакта с аудиторией. Важно также 
помнить, что аудитория в социальных сетях 
и блогах ожидает более личного и непо-
средственного стиля общения. Помимо это-
го, разговорная и сниженная лексика обла-
дают высокой эмоциональной насыщенно-
стью. Подобные слова и выражения способ-
ны более эффективно передавать настрое-
ния и чувства автора, что способствует уси-
лению эмоционального отклика у читателей. 
«Думаете, я сейчас просто ною? Нет. При-
был к нам вновь сформированный 3-й ар-
мейский корпус. И что? Заезжали в зону 
боевых действий толпой, с колоннами про-
бок из танков, наливников, грузовиков. Ну 
идеальная групповая мишень, жирная такая, 
беззащитная»

1
. Эффект непосредственного 

диалога создается при помощи риторическо-
го вопроса, открывающего абзац. Оксюмо-
рон «идеальная групповая мишень» и эпите-
ты «жирная такая, беззащитная» создают 
контраст между ожиданиями и реальностью. 
Ирония заключается в том, что прибывший 
корпус, который должен быть полноценной 
боеспособной единицей, в действительности 
оказывается легкой целью для противника. 
Также можно говорить о критике автором 
организационного процесса и недовольстве 
текущей ситуацией. Ирония и сарказм игра-

ют ключевую роль в передаче разочарова-
ния автора. 

В современных медиа можно наблюдать 
активное применение экспрессивных средств 
выразительности, стирающих границу между 
разговорной речью и новостными и аналити-
ческими жанрами. Нередко метафоры или 
оценочные эмотивные выражения основаны 
на клише или аллюзиях и требуют от ауди-
тории наличия пресуппозиции для коррект-
ного декодирования истинного смысла ска-
занного. Автор выбирает подобную страте-
гию для высмеивания или оскорбления лю-
дей, ситуаций или проблем, с которыми гово-
рящий не согласен. Другой целью может вы-
ступать сплочение единомышленников. 

«Не забывайте, что главное условие ус-
пешных наступательных действий ВСУ — 
это полное отсутствие противника. Причем 
ради этой виртуальной перемоги киевский 
режим бросит личный состав в мясорубку, 
сколько уж раз такое было, ВСУ потеряют 
вертолеты и беспилотники, лодки. Но в пиар 
они умеют, не отнять. А пока граждан Украи-
ны будут кормить этой хренью, потерю Ли-
сичанска в угаре авось не так заметят»

2
. Во-

енкор использует иронию, сарказм, гипербо-
лу, разговорную лексику, эмоционально ок-
рашенные выражения и контраст для крити-
ки военной стратегии и информационной 
политики украинской стороны. В представ-
ленном примере сарказм создает контраст 
между реальными военными достижениями 
и их представлением в медиа: несмотря на 
неудачи на поле боя, украинская сторона 
ведет успешную информационную войну. 
Автор подчеркивает разрыв между реально-
стью и пропагандой. Также, контраст между 
потерями (Лисичанск) и попытками их сокры-
тия с помощью пропаганды подчеркивает 
манипулятивность действий украинского 
правительства. Е. Поддубный использует 
сарказм для утверждения, что успех ВСУ 
зависит от отсутствия противника, что явля-
ется абсурдом и противоречит здравому 
смыслу. Саркастическое замечание подчер-
кивает неэффективность и недостаточную 
подготовку вооруженных сил Украины, а также 
подсвечивает несоответствие между заяв-
ленными целями и реальными возможно-
стями. Подобное структурирование повест-
вования помогает автору выразить скептиче-
ское отношение к действиям противника и вы-
звать аналогичное отношение у аудитории. 
Фраза «киевский режим бросит личный состав 

 
1
 «Мобилизация (призыв) резерва для участия в СВО — это лишь полдела…». Авторская колонка А. Слад-

кова для Telegram-канала «Специально для RT». 25.09.2022. URL: https://t.me/Sladkov_plus/6336 (дата об-
ращения: 26.01.2024). 

2
 «Еще про Змеиный». Telegram-канал «Поддубный |Z|О|V| edition». 30.06.2022. URL: https://t.me/epod 

dubny/11377 (дата обращения: 26.01.2024). 
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в мясорубку» создает образ бесчеловечного 
подхода украинского руководства к своим сол-
датам. Автор использует гиперболу для ак-
центирования внимания на высоких потерях 
стороны противника и безжалостности ко-
мандования. Разговорная лексика придает 
тексту неформальный характер, делает его 
эмоционально насыщенным и более доступ-
ным для широкой аудитории. 

«Вот скажите, украинцы, надо было вам 
это всё в 2013-14 на Майдане? Ладно бы вы 
уходили в Европу и всё, но зачем вы одно-
временно оскорбляли Россию, Путина, обе-
щали убивать русских? Для чего? Теперь 
Киев воюет, взрываются объекты, горят до-
ма, гибнут украинцы, хотя громить русские 
регионы, тогда еще в составе Украины, ваши 
хлопцы выезжали первыми. Самое страш-
ное, что для Киева всё только начинается»

1
. 

В данном примере военкор использует иро-
нию для выражения недоумения относи-
тельно действий украинцев. Риторические 
вопросы усиливают саркастический тон, под-
черкивая абсурдность поведения участников 
Майдана для автора. В данном случае сар-
казм используется для критики действий ук-
раинцев в 2013-2014 годах. Автор намекает 
на неоправданные и трагические последст-
вия, к которым привело агрессивное отно-
шение к России. В данном случае, средства 
выразительности помогают журналисту соз-
дать скептическое настроение у аудитории и 
вызвать сомнения в правильности действий 
участников событий на Майдане. Военкор 
использует контраст между событиями мир-
ного времени и текущим положением дел, 
чтобы подчеркнуть изменения, произошед-
шие в результате агрессивных действий 
и приведшие к ухудшению ситуации на Ук-
раине. Эмоционально насыщенная лексика 
усиливает драматизм и помогает военкору 
более убедительно передать свою точку 
зрения и посредством эмоций воздейство-
вать на позицию аудитории. Предсказание 
будущих событий усиливает драматизм 
и создает ощущение неизбежной катастро-
фы, а также помогает подчеркнуть серьез-
ность ситуации и вызвать у аудитории тре-
вогу за будущее Украины. 

«Мои доводы, конечно, вряд ли будут 
рассмотрены президентом Евросоюза Шар-
лем Мишелем, который запускает хештег 
«Бучанская резня» и анонсирует новые 
санкции против России. Хотя проверить то, 

что я говорю, несложно. Достаточно провести 
экспертизу, которая укажет время смерти не-
счастных. И соотнести с данными натовского 
объективного контроля, который четко укажет 
дату отхода российских войск. Но это — если 
искать правду. А кому она на Западе нуж-
на»

2
. В данном отрывке А. Коц использует 

иронию для того, чтобы показать, что его 
доводы не будут приняты во внимание, не-
смотря на очевидность и доступность их 
проверки. Сарказм проявляется в коммента-
рии, что президент Евросоюза вместо того, 
чтобы разобраться в ситуации, скорбит в со-
циальных сетях и анонсирует новый пакет 
санкций. Военкор использует иронию и сар-
казм для подчеркивания скептицизма отно-
сительно искренности и объективности за-
падных политиков, а также намекает, что ре-
альные факты и доказательства не интересу-
ют западных лидеров. Гиперболическое ут-
верждение о том, что правда никому не нужна 
на Западе, усиливает критическое отношение 
журналиста и помогает акцентировать внима-
ние аудитории на лицемерие западных поли-
тиков. Контраст между возможностью объек-
тивного расследования и реальными дейст-
виями западных лидеров подчеркивает несо-
ответствие между декларируемыми ценностя-
ми (поиск правды) и проводимой политикой 
(игнорирование фактов). 

«Как же раньше хохлы разносили распо-
лаги, когда российская связь в ДНР не рабо-
тала? Удивительно. Наугад, наверно. А что, 
Феникс, упоминаемая некоторыми блогера-
ми, система «Эшелон» не вскрывает? Угрозу 
несут только российские симки?»

3
. Через 

риторический вопрос автор делает ирониче-
ское замечание, что украинские военные 
действовали хаотично и без точной инфор-
мации. Также военкор подчеркивает одно-
сторонность мнения о том, что угроза исхо-
дит только от российских средств связи. 
Ироничное настроение создается и через 
применение слова «удивительно» в контек-
сте, где журналист явно не испытывает на-
стоящего удивления. Использованные сред-
ства выразительности и общий тон повест-
вования помогают автору создать у аудито-
рии негативное отношение к оппонентам и 
поддержать точку зрения А. Коца, доводяще-
го некомпетентность противоположной сто-
роны до абсурда. 

Ирония и сарказм в материалах журна-
листов выступают в качестве многофункцио-
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 «Вот скажите, украинцы, надо было вам это всё в 2013-14 на Майдане?». Telegram-канал «Слад-
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нальных инструментов. На основе прове-
денного анализа можно выделить несколько 
основных целей использования иронии и 
сарказма военными корреспондентами в своих 
публикациях в Telegram, а именно: 

1. Критика и осуждение. Наиболее часто 
иронические и саркастические высказывания 
используются как способ выражения критики 
в адрес определенных лиц, организаций или 
действий. В контексте военной журналисти-
ки, они могут быть направлены на высмеи-
вание абсурдности военных решений, бюро-
кратии или пропаганды; 

2. Подчеркивание противоречий. Ирония и 
сарказм эффективно выявляют и подчерки-
вают несоответствия и противоречия в офи-
циальных и публичных заявлениях, медий-
ных сообщениях, поведении участников 
конфликта, что способствует более критиче-
скому восприятию информации и углублен-
ному пониманию ситуации; 

3. Привлечение внимания. Благодаря ис-
пользованию иронии и сарказма текст стано-
вится более выразительным и запоминаю-
щимся, способствуя привлечению внимания 
читателей, что особенно актуально в услови-
ях переизбытка информации, когда перед 
автором встает задача выделиться на фоне 
множества других новостей и источников; 

4. Снижение эмоционального напряжения. 
Ирония позволяет смягчить тяжелые и тра-
гические события, снижая уровень общего 
эмоционального стресса как у говорящего, 
так и у аудитории. В условиях вооруженных 
конфликтов, где чаще преобладают негатив-
ные эмоции, это особенно важно; 

5. Формирование общественного мнения. 
Иронические и саркастические комментарии 
могут оказывать влияние на формирование 
общественного мнения, побуждая аудито-
рию к переоценке происходящих событий 
или основных публичных деятелей. Ирония 
и сарказм стимулируют аудиторию к более 
активному участию в обсуждении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В эпоху мгновенного обмена информа-
цией и тотальной цифровизации платформа 
Telegram стала одной из ключевых площа-
док для распространения новостей и ана-
литических материалов. Ирония и сарказм 
выступают не только стилистическими эле-
ментами, но и мощными инструментами по 
формированию эмоциональной реакции 
аудитории и векторизации общественного 
мнения. Данные приемы часто используют-
ся с целью привлечения внимания к важ-
ным вопросам, которые в более нейтраль-
ном контексте могли бы остаться незаме-
ченными. 

Комическое является неотъемлемой ча-
стью современной коммуникации, одновре-
менно помогая выстроить более тесную 
связь с аудиторией. На основе проанализи-
рованных примеров можно сделать вывод о 
том, что разговорный стиль становится не-
отъемлемой частью коммуникации в соци-
альных сетях, где расстояние между авто-
ром и аудиторией стирается. Военные кор-
респонденты становятся лидерами мнений, 
к точке зрения которых прислушивается ау-
дитория, поэтому ирония и сарказм служат 
способом трансляции конкретных тезисов, 
которые заставили бы взглянуть на общую 
ситуацию под другим углом. В такой связи 
экспрессивные средства выразительности 
становятся неотъемлемым элементом языка. 

В современном медиадискурсе ирония и 
сарказм выполняют важные прагматические 
функции, среди которых могут быть обозна-
чены привлечение внимания, критика, раз-
влечение аудитории, создание чувства общ-
ности. Ирония чаще используется для выра-
жения смягченной критики и создания более 
многослойного восприятия, в то время как 
сарказм применяется для эмоционального 
воздействия и открытой критики. Оба инст-
румента помогают средствам массовой ин-
формации эффективно коммуницировать 
с аудиторией и обеспечивать для нее глубо-
кое и эмоционально насыщенное воспри-
ятие информации. Ирония и сарказм также 
могут быть распознаны благодаря использо-
ванию авторами метафор с негативной об-
разностью; разговорной, сниженной или 
жаргонной лексики; слов и словосочетаний с 
негативной семантикой; стилистически сни-
женных фразеологизмов. 

Л. В. Балахонская и И. А. Быков отмеча-
ют, что «политическая сфера сама по себе 
имеет конфликтогенный характер, поскольку 
чаще всего участники политического процес-
са рассматривают своих политических оппо-
нентов сквозь призму «свой — чужой» или 
«мы — они». … Даже в демократических 
странах от политических лидеров требуется 
активная, атакующая и даже агрессивная 
риторика, иначе электорат будет считать их 
слабыми политиками» [Балахонская, Быков 
2018: 493]. Данное условие вызывает ситуа-
цию, при которой, например, вербальная 
агрессия в Интернет-пространстве способ-
ствует увеличению общего уровня агрессив-
ности в обществе, а вербальная агрессия 
в политической коммуникации повышает ве-
роятность эксцентричного политического 
поведения. 

Проведенный в статье анализ показал, 
что ирония и сарказм играют важную роль в 
современной журналистской коммуникации, 
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выполняя ряд ключевых функций. Во-
первых, ирония и сарказм служат инстру-
ментами выражения критики и недовольст-
ва, предоставляя журналистам возможность 
транслировать свои эмоции и взгляды более 
ярко и образно. Во-вторых, данные ритори-
ческие приемы способствуют созданию эмо-
циональной связи с аудиторией, усиливая 
вовлеченность, стимулируя активное обсуж-
дение и формируя группы «единомышлен-
ников». Также важно отметить, что ирония и 
сарказм часто используются для подчерки-
вания абсурдности или противоречивости 
определенных ситуаций, что позволяет во-
енкорам критически оценивать происходя-
щее, при этом дистанцируясь от описывае-
мых событий, что может снижать общий 
уровень эмоционального напряжения и пре-
доставлять аудитории возможность сфор-
мировать собственную позицию. 

Исследование функциональных аспектов 
иронии и сарказма в авторских Telegram-
каналах открывает новые перспективы для 
понимания роли данных приемов в совре-
менной военной журналистике. Проведен-
ный анализ также указывает на необходи-
мость проведения дальнейших исследова-
ний, направленных на изучение, например, 
культурных, этических и технологических 
аспектов этих средств выразительности. Так, 
видится желательным проведение ряда ис-
следований, связанных с этическими вопро-
сами использования иронии и сарказма 
в контексте военной журналистики, уделяя 
особое внимание случаям, когда данные 
приемы приводили к негативным последст-
виям или были восприняты аудиторией как 
неуместные. 
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Сопоставительный анализ образа Турции  

в медийном и художественном дискурсах  

на русском и английском языках 
АННОТАЦИЯ. Настоящая статья рассматривает вопрос репрезентации образа Турции и турецкой дейст-

вительности в медийном и художественном дискурсах на русском и английском языках. Целью настоящего иссле-

дования является анализ метафорических моделей, используемых при описании образа Турции, а также выявление 

различий в использовании метафорических моделей в медийном и художественном дискурсах на русском и англий-

ском языках. В данной работе метафора рассматривается в рамках когнитивной теории, суть которой заключа-

ется в том, что метафора — это свойство концептов, а не слов, и, соответственно, главная ее функция — позна-

вательная. При проведении исследования были использованы следующие методы: метод сплошной выборки (ото-

браны статьи в русскоязычных и англоязычных изданиях с 1 января 2014 г. по сегодняшний день), описательный 

метод, представляющий собой систему процедур сбора, первичного анализа и изложения данных и их характери-

стик, метод контекстуального анализа, основанный на наблюдении слов в типичных контекстах речи и выявлении 

их взаимовлияний (в основе метода лежит допущение о том, что различие в значении всегда связано с различием 

в контексте), сопоставительный метод, предполагающий исследование и описание языка через его системное 

сравнение с другим языком с целью прояснения его специфичности. Результаты работы показывают, что эмо-

циональный окрас метафор, используемых при описании Турции, в действительности зависит от дискурса и 

языка, при помощи которого происходит метафорическое описание. Тенденции к описанию Турции и турецкой 

действительности в той или иной коннотации имеют свои особенности в русскоязычном и англоязычном дис-

курсах (художественном и медийном). Более того, сравнение метафорических образов в двух дискурсах может 

свидетельствовать об определенных социальных явлениях, рассматриваемых авторами и читателями положи-

тельно или отрицательно. 
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The Comparative Analysis of the Image of Turkey  

in the Russian and English Media and Literary Discourse 
ABSTRACT. This article examines the issue of representation of the image of Turkey and Turkish reality in media and 

literary discourses in Russian and English. The aim of this study is to analyze the metaphorical models used to describe the 

image of Turkey, as well as to identify differences in the use of metaphorical models in media and literary discourses in both 

Russian and English. In this article, metaphor is considered within the framework of the cognitive theory, the essence of 

which is that metaphor is a property of concepts, not words; accordingly, its main function is cognitive. The research em-

ploys the following methods: the continuous sampling method (articles in Russian- and English-language publications from 

01.01.2014 to the present day were selected), the descriptive method, which combines a system of procedures for collecting, 

primary analysis and presentation of data and their characteristics, the method of contextual analysis based on the observa-
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tion of words in typical speech contexts and the identification of their mutual influences (the method is based on the assump-

tion that differences in meaning are always related to differences in context), and the comparative method which involves the 

study and description of a language through its systemic comparison with another language in order to clarify its specificity. 

The results of the work show that the emotional coloring of the metaphors used to describe Turkey actually depends on the 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня сложно представить глобальное 
общение без использования средств массо-
вой информации, которые стали неотъем-
лемым элементом современного медиаком-
муникативного дискурса. СМИ, освещая ми-
ровые события, обретают мощь, сравнимую 
с властью государства. Так, источники ново-
стей часто формируют общественное мне-
ние по различным вопросам. 

Нередко различные средства массовой 
информации прибегают к использованию ме-
тафор, как эффективного средства воздейст-
вия на общественное мнение. Они позволяют 
передать сложные идеи и концепции в дос-
тупной и привлекательной форме, что спо-
собствует лучшему пониманию и восприятию 
информации. Метафоры могут вызывать 
эмоциональный отклик, усиливая влияние 
сообщения и делая его более запоминаю-
щимся. Они могут использоваться для фор-
мирования образов, идей и взглядов, которые 
влияют на общественное мнение. 

Метафора также является крайне попу-
лярным инструментом в художественном 
дискурсе, обогащая его и добавляя глубину. 
Они позволяют авторам выражать сложные 
идеи и эмоции в компактной и визуально 
привлекательной форме, что усиливает воз-
действие искусства на аудиторию. Метафо-
ры могут служить мостом между конкретным 
и абстрактным, помогая читателям или зри-
телям лучше понять и воспринять художест-
венное произведение. Они могут вызывать 
мощные образы и ассоциации, которые ос-
таются в памяти долгое время. Таким обра-
зом, метафоры являются неотъемлемым 
элементом художественного дискурса, спо-
собствуя его эстетической и эмоциональной 
насыщенности. 

Метафоры были объектом научного ин-
тереса еще в античное время. Так, Аристо-

тель определял метафору как «перенесение 
необычного имени или с рода на вид, или с 
вида на род, или с вида на вид, или по ана-
логии» [Аристотель 2000: 54]. 

Д. С. Лихачев, обсуждая эволюцию тео-
рии метафоры в Средние века, подчеркива-
ет, что основой средневекового искусства и 
литературы была метафора, что отражает 
широкий спектр тогдашних толкований при-
родных явлений, исторических событий и 
Священного Писания. Он ссылается на фи-
лософию Оригена, который «символически 
толковал все события Ветхого Завета» [Ли-
хачев 1979: 135]. 

В области лингвистики существует мно-
жество трактовок метафоры, и большинство 
из них определяют метафору как стилисти-
ческий прием, основанный на переносе 
смысла. Например, А. А. Реформатский ви-
дит метафору как перенос названий, осно-
ванный на сходстве объектов по цвету, 
форме или характеру движений [Реформат-
ский 2003: 77]. И. Р. Гальперин подчеркива-
ет, что в метафоре одновременно присутст-
вуют два значения, акцентируя внимание на 
«соотношении предметно-логического и кон-
текстуального значения, основанного на 
сходстве характеристик двух понятий» 
[Гальперин 1958: 125]. 

На данный момент в научном сообщест-
ве не достигнут консенсус в вопросе опре-
деления метафоры. Однако существующие 
определения, выдвинутые различными лин-
гвистами, дополняют друг друга и позволяют 
рассматривать метафору с разных точек 
зрения. 

Во второй половине XX века ученые 
Дж. Лакофф и М. Джонсон представили ког-
нитивную теорию метафоры, утверждая, что 
метафора — это свойство концептов, а не 
слов, и ее главная функция — познаватель-
ная. Они опровергли теорию, что метафоры 
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могут быть представлены только в языке, а 
не речи. Это было важным шагом в понима-
нии метафоры, так как оно расширило рамки 
ее использования и позволило ученым уви-
деть метафору как инструмент познания и 
мышления [Лакофф, Джонсон 2004]. 

Один из последователей этой теории, 
Д. Пантер, подтвердил, что метафора дей-
ствительно распространена в нашем языке. 
Он утверждал, что метафора необходима 
для более специфичного описания сущест-
вующих понятий и что без метафоры наше 
общение было бы урезанным и узким. В це-
лом когнитивная теория может быть объяс-
нена как процедуры обработки структур зна-
ний — фреймов и сценариев, которые полу-
чены человеком в результате приобретения 
опыта познания окружающего мира [Punter 
2007]. 

А. П. Чудинов представил теорию мета-
форического моделирования, предлагая 
систему этапов для анализа современной 
политической речи. Эта система включает 
изучение изначальной понятийной области, 
характеристику новой понятийной области, 
анализ возможных вариаций сценария и по-
нимание основания метафорического ис-
пользования определенных концептов. Под 
метафорической моделью мы понимаем су-
ществующую или складывающуюся в созна-
нии носителей языка схему связи между по-
нятийными сферами [Чудинов 2003]. 

Ученый-лингвист Г. Н. Скляревская вы-
деляет одиннадцать главных подходов 
к изучению метафоры, включая семасиоло-
гический, ономасиологический, гносеологи-
ческий, логический, лингвистический, лекси-
кографический, лингво-литературоведчес-
кий, экспрессиологический, психолингвисти-
ческий, лингвостилистический и лексиколо-
гический подходы. Эти подходы предлагают 
различные методы исследования метафоры, 
каждый из которых акцентирует внимание на 
определенных аспектах этого явления, что 
позволяет более полно понять его природу и 
функции [Скляревская 1993]. 

Рассуждая о понятии дискурса, В. В. Крас-
ных приходит к выводу, что «дискурс есть 
вербализованная, речемыслительная дея-
тельность, понимаемая как совокупность 
процесса и результата, и обладающая как 
собственно лингвистическим, так и экстра-
лингвистическим планами» [Полонский 2009: 
200]. Стоит также упомянуть, что эта точка 
зрения схожа с пониманием термина «дис-
курс» М. Фуко, который также подчеркивает, 
что дискурс — это одновременно и про-
цесс, и результат в виде сложившихся 
способов, правил и логики разговора 
[Красных 2001: 72]. 

Несмотря на множество существующих 
определений понятия «дискурс», в совре-
менной лингвистике принято придерживать-
ся определения Т. А.. ван Дейка, который 
описывает дискурс как «сложное коммуника-
тивное явление, включающее, кроме текста, 
ещё и экстралингвистические факторы (зна-
ния о мире, установки, цели адресанта), не-
обходимые для понимания текста» [Ван 
Дейк 1989: 7]. Важно подчеркнуть, что мно-
гие лингвисты и исследователи в области 
языкознания отталкиваются именно от оп-
ределения ван Дейка в своих исследова-
тельских работах. 

Говоря о факторах, формирующих осо-
бенные черты отдельно взятого дискурса, 
необходимо также подчеркнуть, что сфе-
ры человеческой коммуникации и речевой 
практики являются характеристиками, со-
ставляющими целостность дискурса. Ины-
ми словами, основой для выделения дис-
курса того или иного типа является функ-
ционирование языка в различных сферах 
деятельности (например, в науке, полити-
ке, образовании и т. д.), в том числе и ме-
дийного дискурса, который мы будем рас-
сматривать в данной работе [Добросклон-
ская 2008]. 

Е. А. Кожемякин дает следующее опре-
деление медиадискурсу: «речемыслитель-
ная деятельность, направленная тематиче-
ски, зависимая от социокультурных факто-
ров и существующая в пространстве массо-
вой коммуникации» [Кожемякин 2010: 14]. 
Медиадискурс также можно определить как 
«вербальный или невербальный, устный или 
письменный текст в совокупности с прагма-
тическими, социокультурными, психологиче-
скими и другими факторами, выраженный 
средствами массовой информации, участ-
вующий в общественном взаимодействии и 
отражающий механизм сознания членов 
коммуникации» [Полонский 2009: 118]. 

Согласно И. Я. Чернухиной, художест-
венный текст — это «эстетическое средство 
опосредованной коммуникации, цель кото-
рой есть изобразительно-выразительное 
раскрытие темы, представленное в единст-
ве формы и содержания и состоящее из 
речевых единиц, выполняющих коммуника-
тивную функцию» [Чернухина 1984: 11]. Это 
определение отражает основные специфи-
ческие характеристики художественного 
текста. Но при этом необходимо взять во 
внимание, что особенности художественно-
го текста складываются из экстралингвис-
тических факторов, условий написания тек-
ста. Именно поэтому рассмотрение художе-
ственного дискурса в целом будет более 
целесообразным. 
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МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ 

Объектом настоящего исследования яв-
ляется образ Турции, создаваемый в рус-
скоязычных и англоязычных СМИ, а также в 
литературных произведениях на русском и 
английском языках. 

Предмет исследования — закономерно-
сти метафорического моделирования образа 
Турции в текстах СМИ и литературных про-
изведений на русском и английском языках. 

Материалом исследования послужили 
новостные статьи, освещающие новости о 
Турции и турецкой действительности в рус-
скоязычных и англоязычных средствах мас-
совой информации в период с 01.01.2014 по 
01.02.2024. Источником примеров на анг-
лийском языке послужило американское из-
дание «The New York Times»; источником 
примеров на русском языке — газета «Ком-
мерсантъ». Материалом исследования, рас-
крывающим тему использования образа 
Турции в художественных произведениях на 
английском языке, послужили книги турецко-
го писателя, нобелевского лауреата Орхана 
Памука: «White Castle» («Белая кре-
пость»,1985, рус. перевод 2004), «The Black 
Book» («Черная Книга», 1990, рус. перевод 
1999), «Silent House» («Дом тишины», 1983, 
рус. перевод 2007), «The Museum of Inno-
cence» («Музей невинности», 2008, рус. пер. 
2009) и др. В качестве источников метафор на 
русском языке послужили произведения рос-
сийского писателя Бориса Акунина. 

При проведении исследования были ис-
пользованы следующие методы: метод 
сплошной выборки, описательный метод, 
метод контекстуального анализа, сопостави-
тельный метод и квантитативный метод. 

Профессор А. П. Чудинов, последова-
тель когнитивной теории, разработал клас-
сификацию метафор, включающую антро-
поморфные, природоморфные, социоморф-
ные и артефактные метафоры. 

Антропоморфные метафоры связаны с 
человеком и его деятельностью. Это мета-
форы, которые используют сравнение ре-
альности со своей природой, помещая чело-
века в центр познавательного процесса. 
Примеры фреймов в этой группе включают 
«болезнь», «физиологические органы», 
«жизненный цикл организма», «человече-
ские действия», «отношения между людь-
ми», «душа» и т. д. 

Социальные метафоры отражают соци-
альный статус человека. В этой группе ме-
тафоры связаны с концептами, связанными 
с социальным статусом человека, например, 
сфера «Театр», «Игра и спорт» и т. д. При-

меры включают военную метафору и спор-
тивную метафору. 

Артефактные метафоры используют 
сравнения с результатами человеческой 
деятельности. Это предметы, созданные 
трудом человека: дом, одежда, драгоценно-
сти, книга, пища. Артефактная метафора 
имеет трёхступенчатую структуру: механиз-
мы, строения и личностные артефакты. 

Метафоры природы используют концеп-
ции и явления природного мира. Это так на-
зываемые зоометафоры, то есть реалии ма-
териализуются в представлениях о мире жи-
вой природы вокруг человека. Группа зоо-
морфной метафоры представлена в назва-
ниях животных, птиц, насекомых и т. д. 

Мы будем использовать данную класси-
фикацию, так как считаем ее наиболее пол-
ной и простой для понимания и анализа ме-
тафорических моделей. Она позволяет бо-
лее глубоко понять природу и функции ме-
тафоры, а также ее роль в языке и общении. 

Исследование метафор включает в себя 
несколько этапов: 

● Выявление метафорических выражений. 
На данном этапе исследования производит-
ся идентификация метафорических единиц 
в анализируемом материале. Важным ас-
пектом данного этапа является рассмотре-
ние контекста, в котором используется ме-
тафорическое выражение, для определения 
его точного значения и функции в рамках 
конкретного текста или дискурса. 

● Классификация метафор. Метафоры 
распределяются в одну из четырех катего-
рий классификации А. П. Чудинова, которой 
мы пользуемся в нашей работе, после чего 
происходит дальнейший, более глубокий 
анализ. 

● Интерпретация метафоры: интерпрета-
ция метафоры включает в себя понимание 
ее значения, целей использования и влия-
ния на восприятие читателя. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было выбрано методом сплошной 
выборки более 400 примеров метафориче-
ских словоупотреблений, описывающих Тур-
цию. В этой статье анализируются наиболее 
наглядные примеры метафор. Примеры на 
английском языке сопровождаются нашим 
переводом на русский язык. 

В случаях описания метафоры на рус-
ском языке названия метафорических моде-
лей, фреймов и слотов употребляются на 
русском языке без перевода на английский 
язык. Сами примеры метафор также не пе-
реводятся.
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АНТРОПОМОРФНЫЕ МЕТАФОРЫ 

Метафорическая модель  
«Турция — это человек» 

Фрейм — действия человека 
Слот — взаимоотношения 

Пример 1. Турция согласилась сотруд-
ничать с Россией по вопросу о сбитом в 
Сирии Су-24 (Коммерсантъ, 2015). 

Пример 2. Турция в процессе долгосроч-
ной разработки собственного истребите-
ля может сотрудничать с Россией, сооб-
щил глава управления оборонной промыш-
ленности Турции Исмаил Демир (Коммер-
сантъ, 2021). 

В данных примерах Турция и другие 
страны сравниваются с людьми, т.к. автор 
применил лексему «сотрудничать» в отно-
шении неодушевленных объектов. 

Фрейм — организм человека 
Слот — части тела 

Пример 3. Но в глазах Турции в этом 
сотрудничестве опять же заинтересованы 
больше ОАЭ, которые перестраивают 
свою внешнюю политику (Коммерсантъ, 
2021). 

Анализ материала показывает, что ме-
тафорическая модель «Турция — это чело-
век» также достаточно распространена и в 
английском языке. В этом языке она пред-
ставлена следующими лексическими номи-
нациями: страдать, уважать, рождаться, 
арестовывать и др. 

Рассмотрим примеры на английском 
языке подробнее: 

Фрейм — действия человека 
Слот 2 — взаимоотношения 

Пример 4. But now that the Federal Re-
serve has begun withdrawing its stimulus to the 
American economy, investors are taking a clos-
er look and punishing countries like Turkey 
where there is both political turmoil and a 
monetary policy widely considered unsound by 
international economists. (Но теперь, когда 
Федеральная резервная система начала 
сворачивать стимулирование американ-
ской экономики, инвесторы присматрива-
ются повнимательнее и наказывают та-
кие страны, как Турция, где царят как по-
литические беспорядки, так и денежно-
кредитная политика, которую многие ме-
ждународные экономисты считают не-
обоснованной.) (NYT, 2014). 

В данном случае было использовано 
сравнение Турции с человеком, выраженное 
при помощи метафоры «наказывать», будто 
Турция, как человек, может быть наказана за 
свои действия в отношении других. 

Фрейм — организм человека 
Слот 1 — части тела 

Пример 5. The capital of Turkey may be 
Ankara, but the beating heart of the country is 
Istanbul. (Столицей Турции может быть 
Анкара, но бьющееся сердце страны — 
Стамбул.) (NYT, 2014). 

Турция здесь сравнивается с человеком, 
т.к. автор использует антропоморфную ме-
тафору, имея ввиду, что город Стамбул яв-
ляется центром целой страны. 

АРТЕФАКТНЫЕ МЕТАФОРЫ 

Используя артефактные метафоры, 
авторы сравнивают Турцию с различными 
предметами, результатами труда человека. 
В нашем исследовании в рамках этого раз-
дела мы выделяем следующие метафори-
ческие модели: «Турция — это объект» и 
«Турция — это место». 

При использовании артефактной мета-
форы в рамках сферы-источника «объект» 
авторы сравнивают Турцию с неживыми 
предметами, неспособными самим решать 
свою судьбу и принимать решения. 

Метафоризация образа Турции путем 
использования понятий из сферы-источника 
«место» может подчеркивать Турцию, как 
гостеприимное место, где каждый может 
найти убежище, но иногда также могут вы-
ражаться и другие смыслы. 

Метафорическая модель «Турция — это 
объект» в русскоязычных СМИ представле-
на такими фреймами, как: транспорт, 
предметы обихода, объекты жилища, аб-
страктные предметы. Рассмотрим под-
робнее этот раздел. 

Метафорическая модель  
«Турция — объект» 

Фрейм — транспорт 
Слот — самолет 

Пример 6. Диалог между Арменией и 
Турцией пошел на взлет (Коммерсантъ, 
2021). 

Пример 7. Документ констатирует: 
сценариев «жесткой посадки» экономики 
Турции при отказе от стимулирования кре-
дитной экспансии, видимо, нет — банковская 
система достаточно хорошо регулируется, 
а качество кредитных портфелей показа-
тельно высоко (Коммерсантъ, 2017). 

В примерах выше мы видим сравнение 
экономических и политических процессов со 
взлетом и посадкой самолета. В первом 
случае процесс переговоров сравнивается 
со взлетом самолета. Под этим автор имеет 
ввиду положительный характер происходя-
щих изменений. Во втором случае негатив-
ные последствия для Турции сравниваются 
с «жесткой посадкой» самолета. 
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Артефактные метафоры также распро-
странены и в англоязычных СМИ. Метафо-
рическая модель «Турция — это место» 
в англоязычных СМИ представлена такими 
фреймами, как: инфраструктура, жилище. 
Рассмотрим этот раздел подробнее: 

Метафорическая модель  
«Турция — место» 

Фрейм — инфраструктура 
Слот — городские сооружения 

Пример 8. Turkey has no duty, responsibil-
ity or obligation to be Europe’s refugee depot. 
(У Турции нет никаких обязательств или 
ответственности быть европейским 
убежищем для беженцев.) (NYT, 2021). 

Сравнение Турции с убежищем позволя-
ет автору подчеркнуть, что Турция является 
страной, принимающей большое количество 
беженцев. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ 

При анализе социальных метафор нами 
будут рассмотрены такие понятийные сфе-
ры, как «Война», «Спорт/игра» и «Театр». 
Используя социальные метафоры, авторы 
сравнивают Турцию с участником социаль-
ных процессов или с самими процессами, 
происходящими в обществе. 

Одной из самых ярких сфер в этом раз-
деле является военная метафора, т.к. жур-
налистская традиция сравнения политиче-
ских процессов с войной уже давно имеет 
место в средствах массовой информации. 

Метафорическая модель «Турция — это 
война» в русском языке выражается во 
фреймах «военные термины» и «военные 
действия». Перейдем к непосредственному 
анализу практического материала. 

Метафорическая модель  
«Турция — война» 

Фрейм — военные термины 
Слот — противостояние 

Пример 9. На этой неделе к таковым 
можно отнести и планы по введению новых 
санкций против России, и обострение тор-
гового противостояния с Китаем, и, нако-
нец, удар по Турции в виде увеличения им-
портных пошлин на сталь и алюминий 
(Коммерсантъ, 2018). 

В данном примере мы видим, как введе-
ние экономических санкций в отношении 
Турции сравнивается с ударом, что говорит 
о негативных последствиях такого решения. 

Социальные метафоры при описании 
деятельности Турции также представлены и 
в англоязычных СМИ. Метафорическая мо-
дель «Турция — это игра» представлена в 

одном фрейме: соревнование. Рассмотрим 
этот раздел подробнее: 

Метафорическая модель  
«Турция — спорт / игра» 

Фрейм — соревнование 
Слот — спортивные термины 

Пример 10. And as a regional power, Tur-
key remains the dominant player. Its economy 
is roughly twice the size of the United Arab 
Emirates’, and in t e last decade, trade be-
tween Turkey and Afghanistan increased 36-
fold, to $264 million as of 2010. (И как регио-
нальная держава Турция остается доми-
нирующим игроком. Ее экономика при-
мерно в два раза больше экономики Объе-
диненных Арабских Эмиратов, а за послед-
нее десятилетие товарооборот между 
Турцией и Афганистаном увеличился в 36 
раз и по состоянию на 2010 год составил 
264 миллиона долларов.) (NYT, 2014). 

В этом примере международная полити-
ка сравнивается со спортивной игрой, в ко-
торой Турция остается ключевым игроком. 
Таким образом автор использует социаль-
ную метафору. 

ПРИРОДНЫЕ МЕТАФОРЫ 

В следующем разделе Турция сравнива-
ется с объектами живой и неживой природы. 
В отличие от других разделов, природная 
метафора представлена не так широко, о 
чем свидетельствуют материалы нашего 
исследования. Возможно, сравнение с жи-
вотными и объектами природы является 
слишком поэтическим, и поэтому нечасто 
используется журналистами в своих статьях. 

Метафорическая модель  
«Турция — природа» 

В рамках данного раздела мы выделили 
только одну метафорическую модель: при-
рода. Метафорическая модель «Природа» в 
русском языке состоит из следующих фрей-
мов: живая природа, неживая природа. Рас-
смотрим эти примеры подробнее. 

Фрейм — неживая природа 
Слот — вода 

Пример 11. Стамбулу море по колено. 
Президент Турции готов к запуску «безум-
ного проекта» века (Коммерсантъ, 2021). 

Автор использовал интересную метафо-
ру «море по колено», чтобы подчеркнуть, что 
для Турции нет ничего невозможно в плане 
реализации масштабных проектов. 

Метафорическая модель «Природа» в 
английском языке состоит из следующих 
фреймов: живая природа, неживая природа.
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Метафорическая модель  
«Турция — природа» 

Фрейм — неживая природа 
Слот — погода 

Пример 12. A Tempest of Fear in Turkey. 
Alt oug  t e  ord turbulence doesn’t exist in 
Turkish, it is probably the best description of the 
state of politics in Turkey these days. (Буря 
страха в Турции. Хотя слова "турбулент-
ность" в турецком языке не существует, 
это, вероятно, лучшее описание состояния 
политики в Турции в наши дни.) (NYT, 2014). 

Неспокойная обстановка в Турции опи-
сана автором словом «буря». Таким образом 
автор подчеркивает нестабильную ситуацию 
в стране. 

Процентное соотношение проанализи-
рованного нами материала на русском языке 
выглядит следующим образом: антропо-
морфные метафоры составляют 58 % от 
общего числа; социальные — 21 %; арте-
фактные — 10 %; природные — 11 %. 

Процентное соотношение разделов ме-
тафор на английском языке выглядит сле-
дующим образом: антропоморфные — 61 %; 
социальные — 12 %; артефактные — 15 %; 
природные — 12 %. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИСКУРС 

Метафора, как известно, является мощ-
ным инструментом в литературе, позволяю-
щим авторам передавать сложные идеи и 
концепции в доступной и визуально привле-
кательной форме. 

Этот подход к анализу метафор позво-
ляет нам глубже понять, как Турция воспри-
нимается и представляется в художествен-
ной литературе. Мы рассмотрим различные 
произведения, в которых Турция играет клю-
чевую роль, и проанализируем, как метафо-
рические модели влияют на общее воспри-
ятие и интерпретацию этих произведений. 

АНТРОПОМОРФНЫЕ МЕТАФОРЫ 

Метафорическая модель  
«Турция — это человек» 

Фрейм — действия человека 
Слот — односторонние действия 

Пример 13. According to Hoja, even this 
was infinitely better than anything Istanbul had 
ever seen. (По словам Ходжи, даже это бы-
ло бесконечно лучше всего, что когда-либо 
видел Стамбул.) (The white castle, Orhan 
Pamukh) 

Данная метафора представляет собой 
интересный пример олицетворения, где 
Стамбул представлен как существо, способ-
ное “видеть” или воспринимать окружающий 
мир. 

В этом контексте, Стамбул не просто го-
род, он олицетворяется и приобретает чело-
веческие качества, способность “видеть” и 
сравнивать. Это подчеркивает уникальность 
и значимость того, что было “лучше”, чем 
все, что Стамбул когда-либо “видел”. Это 
может быть интерпретировано как утвер-
ждение о том, что новое явление или собы-
тие превосходит все предыдущие опыты или 
достижения, связанные с Стамбулом. 

Такое использование метафоры и оли-
цетворения помогает создать более яркий и 
эмоциональный образ Стамбула, делая его 
более живым и динамичным в восприятии 
читателя. Это также подчеркивает важность 
Стамбула как места, имеющего свою исто-
рию, культуру и уникальные впечатления. 

Фрейм — абстрактные понятия 
Слот — человеческая жизнедеятельность 

Пример 14. You all endured that hell 
 elâ attin described in  is encyclopedia and 
that he wished more than anything to descend 
upon the earth, you all sank into the ugly sins 
of Istanbul, to die and be buried among con-
crete apartment houses, factory smokestacks, 
plastic smells, and sewer pipes—just awful! (Вы 
все пережили тот ад, который Селахат-
тин описал в своей энциклопедии и кото-
рый он больше всего на свете желал спус-
тить на землю, вы все погрузились в от-
вратительные грехи Стамбула, чтобы 
умереть и быть похороненными среди бе-
тонных многоквартирных домов, фабрич-
ных дымовых труб, запахов пластика и ка-
нализационных труб — просто ужасно!) 
(Silent house, Orhan Pamukh) 

Это высказывание использует антропо-
морфную метафору для описания города 
Стамбул. В этом контексте, Стамбул пред-
ставлен как существо, способное совершать 
грехи. Это подчеркивает негативные аспекты 
городской жизни, такие как загрязнение, пе-
ренаселенность и урбанизация. 

Фраза «вы все потерпели тот ад, кото-
рый Селахаттин описал в своей энциклопе-
дии» представляет город как место страда-
ния и бедствия. Это подчеркивает трудно-
сти, с которыми сталкиваются его жители. 

Слова «вы все погрузились в уродливые 
грехи Стамбула, чтобы умереть и быть по-
хороненными среди бетонных домов, дымо-
ходов заводов, запаха пластика и канализа-
ционных труб» антропоморфизируют город, 
представляя его как грешного человека. 

Таким образом, Стамбул в этом контек-
сте представлен не просто как город, но как 
живое существо со своими сложностями и 
проблемами. Это отражает влияние города 
на его жителей и отражает сложность и мно-
гообразие городской жизни. 
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АРТЕФАКТНЫЕ МЕТАФОРЫ 

Метафорическая модель  
«Турция — это предмет» 

Фрейм — предметы обихода 
Слот — еда 

Пример 15. The gingerbreadred roofs of 
Istanbul need only be encased in those glass 
spheres that swirl with snow when you shake 
them. (Прянично-красные крыши Стамбу-
ла нужно только поместить в те стеклян-
ные сферы, которые кружатся от снега, 
когда вы их встряхиваете.) (The white 
castle, Orhan Pamukh) 

Это высказывание представляет Стам-
бул через артефактную метафору, где кры-
ши города сравниваются с имбирными пря-
никами, заключенными в снежные шары. Это 
создает образ Стамбула как миниатюрной 
модели или декоративного предмета, кото-
рый можно взять в руки и встряхнуть, чтобы 
увидеть волшебство внутри. 

Такое представление подчеркивает уни-
кальность и очарование города, его красоту 
и детализацию, которые можно оценить 
только при ближайшем рассмотрении. Это 
также может указывать на сложность и мно-
гообразие жизни в городе, которые скрыты 
под поверхностью и становятся видимыми 
только при более глубоком понимании. 

В целом, эта метафора передает образ 
Стамбула как места, полного волшебства и 
удивления, которое можно открыть для себя, 
как открывают снежный шар. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕТАФОРЫ 

Метафорическая модель  
«Турция — это война» 

Фрейм — война 
Слот — участники конфликта 

Пример 16. Who were these people? 
Faruk pronounced sentence. " America is the 
enemy of Turkey. " The circle tightened around 
Octavian. They did not want to kill him, only to 
humiliate him. That would be enough, it would 
be enough and more. (Кто были эти люди? 
Фарук вынес приговор. "Америка — враг 
Турции." Кольцо вокруг Октавиана сжа-
лось. Они не хотели его убивать, только 
унизить. Этого было бы достаточно, это-
го было бы достаточно и даже больше.) 
(Other Men's Fields, Mark Jacobs) 

Это высказывание использует социаль-
ную метафору для описания отношений ме-
жду Турцией и Америкой. В этом контексте, 
Турция и Америка представлены как два 
противоборствующих субъекта в социаль-
ном пространстве. 

Фраза «Америка — враг Турции» под-
черкивает конфликт и напряженность между 
двумя странами. Это может отражать поли-

тические, экономические или культурные 
разногласия. 

Таким образом, эта метафора подчерки-
вает сложность и неоднозначность между-
народных отношений, а также влияние этих 
отношений на социальное восприятие и по-
зицию стран. 

ПРИРОДНЫЕ МЕТАФОРЫ 

Метафорическая модель  
«Турция — это природа» 

Фрейм — неживая природа 
Слот — космос 

Пример 17. Those places where her 
ghosts had appeared most often were the ones 
where I was most regularly to be found. Istanbul 
was now a galaxy of signs that reminded me 
of her. (Те места, где чаще всего появля-
лись ее призраки, были теми, где меня ча-
ще всего можно было найти. Стамбул те-
перь был целой галактикой знаков, кото-
рые напоминали мне о ней.) (The Museum of 
innocence, Orhan Pamukh) 

В этом высказывании Стамбул пред-
ставлен как “галактика знаков”. Это мощная 
метафора, которая подчеркивает богатство 
и сложность города. Галактика — это огром-
ное пространство, наполненное звездами и 
планетами, каждая из которых уникальна и 
имеет свою историю. Аналогично, Стам-
бул — это город, наполненный различными 
“знаками” или символами, каждый из кото-
рых имеет свое значение и историю. 

Эта метафора также подчеркивает бес-
конечность и многомерность Стамбула. Так 
же как галактика непрерывно расширяется и 
развивается, так и Стамбул постоянно ме-
няется и развивается, добавляя новые “зна-
ки” в свою “галактику”. 

В целом, эта метафора передает образ 
Стамбула как места, полного чудес и удив-
ления, которое можно открыть для себя, как 
открывают галактику. 

Далее представлены метафоры из рус-
скоязычных произведений: 

АНТРОПОМОРФНЫЕ МЕТАФОРЫ 

Метафорическая модель  
«Турция — это человек» 

Фрейм — организм человека 
Слот — части тела 

Пример 18. Мать научила его француз-
скому языку, пристрастила к французской 
литературе и к французскому вольнодум-
ству. С тех пор Турция повернулась ли-
цом к Западу («Турецкий гамбит», Борис 
Акунин). 

Олицетворение Турции при помощи сло-
ва «лицо» в этом контексте подчеркивает 
активную роль, которую играет Турция в 
своих взаимоотношениях с Западом. «Лицо» 
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часто ассоциируется с идентичностью и вы-
ражением, что подчеркивает, что Турция не 
просто пассивно принимает влияние Запада, 
но и активно формирует свою собственную 
идентичность и позицию в этих взаимоотно-
шениях. 

«Повернуться лицом к Западу» также 
может символизировать открытость к новым 
идеям и изменениям, что подчеркивает гиб-
кость и адаптивность Турции. Это может от-
ражать стремление Турции к модернизации 
и прогрессу, а также ее способность адапти-
роваться к новым обстоятельствам. 

В целом, использование антропоморф-
ной метафоры “лицо” делает образ Турции 
более живым и динамичным, позволяя чита-
телю лучше понять ее сложность и многооб-
разие. 

СОЦИАЛЬНАЯ МЕТАФОРА 

Метафорическая модель  
«Турция — это игра» 

Фрейм — игра 
Слот — игра 

Пример 19. Османская империя погиб-
нет, но царь Александр игры не выиграет. 
Впрочем, война сложилась так удачно, что, 
может быть, и для Турции еще не все по-
теряно («Турецкий гамбит», Борис Акунин). 

В данном контексте, война между Рос-
сией и Турцией представлена как игра, что 
подчеркивает ее стратегический и тактиче-
ский характер. Это может указывать на то, 
что каждое действие, каждое решение 
в этом конфликте имеет важное значение, 
как и в игре, где каждый ход может повли-
ять на исход. “Царь Александр игры не вы-
играет” может обозначать предполагаемое 
неудачное положение царя Александра 
в этой “игре”, то есть в войне. В целом, эта 
метафора подчеркивает сложность и не-
определенность военных и политических 
конфликтов. 

АРТЕФАКТНАЯ МЕТАФОРА 

Метафорическая модель  
«Турция — это предмет» 

Фрейм — предметы обихода 
Слот — еда 

Пример 20. Я сам разработал рисунок 
этой шахматной партии и в самом ее на-
чале подставил России соблазнительную 
фигуру — жирную, аппетитную, слабую 
Турцию («Турецкий гамбит», Борис Акунин). 

В этой метафоре Турция представлена 
как блюдо на шахматной доске. На это нам 
указывают слова «жирный» и «аппетитный». 
Данная метафора демонстрирует тот факт, 
что в этой ситуации Турция является уязви-
мой фигурой, которой пожертвовали для вы-
полнения неких других задач. 

Таким образом, автор может подразуме-
вать, что Россия видит в Турции возмож-
ность, которую можно использовать в своих 
интересах, но при этом она должна быть ос-
торожна, чтобы не поддаться соблазну без 
полного понимания последствий. 

ПРИРОДНАЯ МЕТАФОРА 

Метафорическая модель  
«Турция — это природа» 

Фрейм — неживая природа 
Слот — физическое явление 

Пример 21. Мидхат-паша вернется 
в Стамбул незапятнанным и возьмет 
власть в свои руки. Может быть, тогда и 
Турция переместится из зоны тьмы 
в зону света («Турецкий гамбит», Борис 
Акунин). 

В этой метафоре Турция представлена 
как страна, находящаяся в «зоне тьмы», ко-
торая может переместиться в «зону света». 
Это может быть аллегорией на политиче-
скую или социальную ситуацию в Турции. 

«Зона тьмы» может символизировать 
период нестабильности, конфликтов или не-
определенности. В то время как “зона света” 
может представлять собой период мира, 
стабильности и прогресса. 

Мидхат-паша, вероятно, представлен как 
ключевой фигурант, который может способ-
ствовать этому переходу. Его возвращение в 
Стамбул «незапятнанным» и взятие власти в 
свои руки может означать, что он может 
привести к значительным политическим из-
менениям. 

Таким образом, эта метафора может вы-
ражать надежду на положительные измене-
ния в Турции под руководством Мидхат-
паши. 

ВЫВОДЫ 

Сопоставительный анализ метафориче-
ского образа Турции в русскоязычных и анг-
лоязычных СМИ и художественных произве-
дениях позволяет нам сделать следующие 
выводы: 

● Исследование показало, что наиболее 
распространенными метафорами как в ме-
дийном, так и в художественном дискурсах 
на русском и английском языках являются 
антропоморфные метафоры. Подобный ре-
зультат может быть связан с универсально-
стью и доступностью человеческого опыта 
для большинства людей, что делает антро-
поморфные метафоры особенно эффек-
тивными в процессе коммуникации и пони-
мания. 

● Пофреймовый анализ исследуемого ма-
териала позволяет выявить универсальные 
метафоры, используемые в обоих дискурсах 
(художественном и медийном): действия че-
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ловека / human actions, организм человека / 
human body, предметы обихода / household 
items, жилище / dwelling и др. Среди мета-
фор, типичных только для художественного 
дискурса, можно выделить «фольклор / 
folklore». Фреймы, типичные только для 
медийного дискурса, следующие: транс-
порт / transport, инфраструктура / infrastruc-
ture и др. 

● В ходе исследования также выяснилось, 
что присутствуют различия в эмоциональной 
окраске использования метафор на русском 
и английском языках. Так, метафоры, опи-
сывающие Турцию на русском языке, в ли-
тературе имеют скорее отрицательную кон-
нотацию. Это можно объяснить тем, что 
в результате множества исторических собы-
тий, в ходе которых Россия и Турция высту-
пали как враждебные стороны, сформиро-
валось определенное отрицательное отно-
шение жителями России к Турции, что и де-
монстрируется в литературных произведе-
ниях, большинство из которых описывают 
исторические события. Говоря о литературе, 
описывающей события и образ Турции на 
английском языке, в своем большинстве она 
имеет более нейтральный характер, так как 
авторы этих произведений являются жите-
лями стран, имевших скорее дружественные 
отношения с Турцией. К тому же, множество 
литературных произведений на английском 
языке, события в которых так или иначе свя-
заны с Турцией, написаны турками, которые, 
очевидно, выражают позитивные эмоции по 
отношению к родине. 

● Ситуация с различием эмоциональной 
окраски метафор на русском и английском 
языках в медийном дискурсе схожа с тем, 
что мы выявили в художественном дискурсе. 
На характер описания Турции и турецкой 
действительности влияет текущая полити-
ческая ситуация и отношения Турции с анг-
лоязычными и русскоязычными странами. 
Так, в случаях, когда Турция выступает в 
интересах России и против интересов за-
падных стран, в русскоязычных СМИ мы на-
блюдаем положительную коннотацию в от-
ношении Турции. Об этом нам говорят сле-
дующие метафоры: протянуть руку помощи / 
lend a hand, крупный игрок / a major player 
и др. В англоязычных изданиях обнаружива-
ется противоположная ситуация, которую 
можно наблюдать в следующих метафорах: 
obstacle / препятствие, backtracked / отсту-
пающий и др. 

● В обоих дискурсах наименее распро-
страненными являются метафоры, основан-
ные на сравнении с явлениями природы. 
Метафоры, основанные на природных яв-
лениях, менее распространены, поскольку 

они могут быть сложными для интерпрета-
ции и менее эффективными в передаче оп-
ределенных идей. Кроме того, их создание 
может быть затруднительным для авторов, 
требуя глубоких знаний о природе и навы-
ков описания. 
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Построение сетевой фреймовой модели «Кризис легитимности власти» 

на материале русско- и англоязычного непрофессионального 

политического дискурса 
АННОТАЦИЯ. В статье в рамках когнитивно-дискурсивного подхода рассматриваются фреймы в интернет-

комментариях, являющихся разновидностью непрофессионального политического дискурса. Контекстом исследо-

вания выступает ситуация кризиса легитимности власти. В непрофессиональном политическом дискурсе кризисов 

легитимности власти находит отражение дискурсивная картина мира интернет-пользователей, конститутив-

ными элементами которой являются сетевые фреймы. Применение термина «сетевой фрейм» обусловлено зависи-

мостью данной структуры от сетевого дискурсивного материала, на основе которого она моделируется. Изучение 

динамики сетевых фреймов на разноязычном дискурсивном материале позволяет выявить их инвариантные при-

знаки. Цель работы заключается в построении общей сетевой фреймовой модели «Кризис легитимности власти» 

на материале русско- и англоязычного непрофессионального политического дискурса. Применяемая в работе мето-

дика анализа динамики сетевых фреймов включает следующие основные этапы: сбор и распределение языкового 

материала по временным группам, фреймовое моделирование, контент-анализ, выявление структурной и содер-

жательной динамики и сопоставительное исследование. В ходе анализа комментариев к видеороликам, посвящен-

ным Арабской весне и Евромайдану, были определены инвариантные признаки основных сетевых фреймов, описы-

вающих ситуацию кризиса легитимности власти, на основе которых была выстроена сетевая фреймовая модель, 

отражающая обобщенное представление интернет-пользователей о такого рода политических кризисах. Она 

представляет собой иерархическую фреймовую структуру, на вершине которой располагаются три ее ключевых 

фрейма: «ВРАЖДЕБНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ», «ЛИДЕРСТВО» и «УБИЙСТВО». Методика анализа динамики сете-

вых фреймов может быть использована для конструирования фреймовых моделей в рамках изучения других поли-

тических явлений. 
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Construction of a Network Frame Model “Power Legitimacy Crisis” Based 

on Russian- and English-Language Non-Professional Political Discourse 
ABSTRACT. The article deals with the frames of Internet comments, which are considered a type of non-professional 

political discourse, from the perspective of the cognitive-discursive approach. The power legitimacy crisis situation performs 

the function of the context of the study. The non-professional political discourse of legitimacy crises reflects the discursive 

worldview of Internet users, the constitutive elements of which are network frames. The author uses the term “network 

frame” due to the dependence of this structure on the discursive network material on the basis of which it is modeled. The 

study of the dynamics of network frames on multilingual discursive material allows the researcher to identify their invariant 

features. The aim of this research is to build the general network frame model “Power Legitimacy Crisis” based on the ma-

terial of Russian- and English-language non-professional political discourse. The methods of the network frame dynamics 

analysis applied in the study include the following main stages: collection and distribution of language material within time 

groups, frame modeling, content analysis, identification of structural and semantic dynamics, and a comparative study. In the 

course of analyzing comments on the videos dedicated to the Arab Spring and Euromaidan, invariant features of the main 
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network frames describing the situation of the power legitimacy crisis were determined, on the basis of which a network 

frame model was built, reflecting the generalized view of Internet users of such political crises. It is a hierarchical frame 

structure at the top of which there are three key frames: HOSTILE ENCOUNTER, LEADERSHIP and KILLING. The meth-

ods of network frame dynamics analysis can be used to construct frame models in the context of studying other political phe-

nomena. 

KEYWORDS: non-professional political discourse, network frames, power legitimacy crisis, discursive worldview, 

frame modeling, Internet, Internet space, Internet communication, Internet technologies, Internet discourse, Internet texts, 

Internet resources, language means, Internet comments, social networks, English language, Russian language. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Политическая коммуникация выходит 
далеко за рамки исключительно институцио-
нального общения в профессиональной по-
литической среде, но включает также и дис-
курс реагирования, представляющий собой 
форму неинституционального общения, к 
которому относят разного рода обсуждения 
в кругу непрофессионалов вопросов, ка-
сающихся политики (слухи, последние ново-
сти, предположения и пр.) [Плотникова, До-
мышева 2009; Пронина 2014]. Подобные об-
суждения имеют место как в ситуации ре-
ального общения, так и в виртуальном про-
странстве, где коммуникация зачастую осу-
ществляется посредством интернет-коммен-
тирования. В терминологии И. В. Савель-
евой, интернет-комментарии являются од-
ной из форм бытования непрофессиональ-
ного политического дискурса (далее — 
НПД), под которым автор понимает «дискурс 
реагирования рядовыми гражданами на по-
литические решения, события, происходя-
щие в обществе в текущий момент; дискурс, 
возникающий в ситуациях бытового обще-
ния, в сфере межличностной коммуникации» 
[Савельева 2022: 61]. 

Одной из наиболее злободневных тем, 
обсуждаемых в Сети за последние 10–15 лет, 
является ситуация кризиса легитимности 
власти, возникающая с определенной пе-
риодичностью в разных уголках земного ша-
ра. Мы рассматриваем ее как широкое мно-
гоаспектное явление, включающее предпо-
сылки кризиса, активную фазу («цветная ре-
волюция») и возможные последствия госу-
дарственного переворота. 

В данной работе НПД кризисов легитим-
ности власти исследуется в рамках когнитив-
но-дискурсивного подхода с позиции фрей-
мового анализа с целью выявления ключе-
вых фреймовых структур, являющихся кон-
ститутивными элементами области дискур-
сивной картины мира интернет-пользова-

телей, отражающей их представления о кри-
зисах подобного типа. Исследуемые вариан-
ты фреймов в нашей терминологии являют-
ся сетевыми, поскольку их структура и со-
держание находятся в прямой зависимости 
от сетевого дискурсивного материала, на ос-
нове которого они моделируются. 

Особенностью настоящего исследования 
является привлечение разноязычного сете-
вого дискурсивного материала (комментари-
ев на русском и английском языках) за пери-
од с 2011-го по 2023-й год, что позволило 
нам выявить как особенности динамики се-
тевых фреймов, характерные для того или 
иного языкового сообщества, так и некото-
рые инвариантные признаки анализируемых 
фреймовых структур, ставших основой для 
построения общей сетевой фреймовой мо-
дели «Кризис легитимности власти», отра-
жающей обобщенное представление интер-
нет-пользователей об этой категории кри-
зисных ситуаций. 

Таким образом, объектом данного ис-
следования является динамика сетевых 
фреймов в НПД кризисов легитимности вла-
сти, а предметом —инвариантные признаки 
сетевых фреймов в данном типе политиче-
ского дискурса. 

Цель исследования заключается в по-
строении общей сетевой фреймовой модели 
«Кризис легитимности власти». 

СЕТЕВОЙ ФРЕЙМ КАК ЕДИНИЦА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСКУРСИВНОЙ 

КАРТИНЫ МИРА НА МАТЕРИАЛЕ НПД 

В связи с наблюдаемой в настоящий 
момент тенденцией к повышению уровня 
цифровизации общества, а также степени 
вовлеченности людей в сетевую коммуника-
цию (сетевой дискурс), осуществляющуюся в 
пространстве социальных сетей, авторы, 
работающие в русле социальной филосо-
фии, говорят о постепенной трансформации 
человеческого сознания и переходе к сете-
вой организации общества, в котором сете-
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вые технологии широко применяются «для 
инспирирования кризисных ситуаций, рево-
люций и в целом целенаправленного вне-
дрения идейных конструктов в массовое 
сознание» [Фролова 2015]. Правильная де-
шифровка передаваемых в процессе сете-
вой коммуникации сигналов требует наличия 
системы кодов, с помощью которой комму-
никанты формируют понимание ситуации и 
происходящих процессов [Там же]. В качест-
ве одного из вариантов «сетевого кода» 
предлагается использовать фреймы [Фроло-
ва 2013]. 

Впервые термин фрейм возник в трудах 
М. Минского в 70-х годах прошлого века как 
особый конструкт, упорядочивающий и 
структурирующий объемы информации 
[Minsky 1975]. Позднее он был перенесен в 
область исследования языка американским 
ученым Ч. Филлмором, который использовал 
его для обозначения структур, в задачу ко-
торых входит стереотипизация языкового 
сознания, реализуемая с помощью сети ас-
социаций и вербальных коммуникаций [Fill-
more, Atkins 1992]. В отечественной когни-
тивной лингвистике одной из наиболее рас-
пространенных точек зрения является при-
знание фрейма одной из форм воплощения 
концепта, который, в свою очередь, пред-
ставляет собой более широкое зонтичное 
понятие [Лыткина, Селезнева 2011; Ван, Да-
шинимаева 2022]. В данной работе мы при-
держиваемся мнения, согласно которому 
фрейм представляет собой концепт, содер-
жащий информацию о некоторой стереотип-
ной ситуации, и используется в качестве сред-
ства для лингвистического анализа текста. 

В работе рассматриваются сетевые ва-
рианты фреймов, в которых находят отра-
жение такие факторы, как влияние на дис-
курс особенностей пространства сетевой 
коммуникации (анонимность, определенная 
вседозволенность, модерация и т. д.), вари-
антность (рассматриваемые фреймы явля-
ются вариантами моделей, предложенных в 
электронной библиотеке FrameNet

1
) и дина-

мичность (фреймы как составные элементы 
сетевого дискурсивного пространства не мо-
гут не отражать его динамического характе-
ра) [Девятияров 2022a, 2022b; Девятияров, 
Мельник 2023]. Вопрос о динамической при-
роде фреймов поднимался в трудах многих 
исследователей (Н. Н. Болдырев, Н. К. Гар-
бовский, Т. А. ван Дейк, Н. А. Ковалев и др.). 
Так, например, Н. Н. Болдырев выделяет 
ситуационные фреймы, которые являются 
формой упорядочивания информации о собы-
тии, то есть динамической ментальной едини-

цей, предполагающей использование уже су-
ществующих в сознании данных [Болдырев 
2006: 17]. Следовательно, сетевые фреймы 
можно отнести к разряду ситуационных. 

На наш взгляд, сетевые фреймы — это 
удобный инструмент для реконструкции дис-
курсивной картины мира интернет-пользо-
вателей, представляющей собой «динами-
ческую подвижную систему смыслов, фор-
мируемую в координируемых коммуникатив-
ных действиях адресантов и адресатов 
в соответствии с системой их ценностей и 
интересов и включенных в социальные прак-
тики» [Резанова 2011]. К особенностям дис-
курсивной картины мира относят наличие 
типового социально-психологического кон-
текста и коммуникантов [Резанова 2007], ди-
намичность и влияние на социальные практи-
ки участников дискурса [Ермоленкина 2022], 
возможность ее моделирования через 
фреймовую систему [Скрипко 2017]. Пере-
численные характеристики говорят о том, 
что дискурсивная картина мира может быть 
реконструирована на материале непрофес-
сионального политического дискурса, для 
которого характерны полиагентивность, об-
суждение тем, обусловленных политическим 
контекстом, и субъективно-оценочный харак-
тер [Савельева 2022]. 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ДИНАМИКИ 
СЕТЕВЫХ ФРЕЙМОВ 

Применяемая в данной работе методика 
анализа динамики сетевых фреймов содер-
жит следующие основные этапы: 

1) сбор и распределение языкового мате-
риала по временным группам. Процесс на-
копления комментариев является непрерыв-
ным, независимо от даты публикации видео-
ролика. Для выявления динамических осо-
бенностей массивы текстов комментариев 
делятся на три временные группы: ранние, 
медианные и новые; 

2) фреймовое моделирование. При моде-
лировании фреймовых структур мы опира-
емся на положения теории фреймовой се-
мантики и материалы электронной библио-
теки фреймов FrameNet. Структурно каждый 
сетевой фрейм содержит набор ядерных 
лексических единиц (далее — ЛЕ), суб-
фреймы, отражающие основные аспекты 
стереотипной ситуации, и слоты, которые 
членят субфреймы по тематическому при-
знаку и несут основную концептуальную и 
содержательную нагрузку всей рассматри-
ваемой структуры; 

3) контент-анализ, с помощью которого 
определяется частотность употребления ос-

 
1
 FrameNet. URL: https://framenet.icsi.berkeley.edu/ (дата обращения: 09.12.2023). 
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новных ЛЕ, объективирующих каждый фрейм, 
а также распределяются субфреймы по раз-
ным уровням периферии и фиксируются со-
держащиеся в них слоты; 

4) выявление особенностей структурной 
и содержательной динамики сетевых 
фреймов. Данный этап подразумевает опре-
деление основных динамических тенденций, 
характерных для сетевых фреймов в НПД 
кризисов легитимности власти; 

5) сопоставительный анализ. На этом эта-
пе отдельно сравнивается фреймовое на-
полнение рассматриваемых разноязычных 
массивов комментариев, посвященных раз-
ным кризисам легитимности власти, а также 
лексический состав ядер сетевых фреймов, 
структурные и содержательные особенности 
с целью выявления их вариантных и инвари-
антных признаков. 

ДИНАМИКА СЕТЕВЫХ ФРЕЙМОВ 
В КОММЕНТАРИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
АРАБСКОЙ ВЕСНЕ И ЕВРОМАЙДАНУ 

НПД кризисов легитимности власти яв-
ляется богатым источником материала для 
лингвистического анализа. В данной работе 
мы ограничиваемся изучением наиболее 
обсуждаемых в сетевом пространстве кризи-
сов легитимности власти, таких как Арабская 
весна и Евромайдан. В процессе исследова-
ния было проанализировано 6000 текстов ин-
тернет-комментариев (3000 текстов на анг-
лийском языке и такое же количество ком-
ментариев на русском) к видеороликам на 
видеохостинге YouTube, посвященным ука-
занным кризисам легитимности власти. С це-
лью выявления динамических особенностей 

сетевых фреймовых структур данные масси-
вы текстов были разделены на три времен-
ные группы по 500 комментариев в каждой 
(ранние, медианные и новые). 

Анализ интернет-комментариев показал, 
что, в соответствии с ресурсами электрон-
ной базы фреймов FrameNet, основными 
сетевыми фреймами, описывающими кризи-
сы легитимности власти в русско- и англоя-
зычном НПД, являются HOSTILE ENCOUN-
TER / ВРАЖДЕБНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ, 
LEADERSHIP / ЛИДЕРСТВО, KILLING / 
УБИЙСТВО, REJECT LEADERSHIP / НЕ-
ПРИНЯТИЕ ЛИДЕРСТВА, CHANGE OF 
LEADERSHIP / СМЕНА ЛИДЕРСТВА, TAK-
ING SIDES / РАЗМЕЖЕВАНИЕ СТОРОН, 
DESTROYING / УНИЧТОЖЕНИЕ. Подсчет 
ядерных ЛЕ, объективирующих данные 
структуры, выявил, что тремя основопола-
гающими сетевыми фреймами, характерны-
ми как для русско-, так и для англоязычного 
НПД кризисов легитимности власти, являют-
ся ВРАЖДЕБНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ, ЛИ-
ДЕРСТВО и УБИЙСТВО. 

В процессе изучения фреймового соста-
ва исследуемых массивов текстов нами бы-
ла обнаружена закономерность, согласно 
которой степень вовлеченности авторов ин-
тернет-комментариев в обсуждаемые ими 
события находит отражение во фреймовой 
структуре НПД. Чем она меньше, тем более 
схожий фреймовый состав имеют массивы 
текстов, написанные членами соответст-
вующих сообществ. Так, например, из таб-
лицы 1 видно, что наибольшие отличия во 
фреймовом составе имеет русскоязычный 
массив текстов, посвященный Евромайдану. 

Таблица 1. Сетевые фреймы в комментариях к видеороликам,  
посвященным Арабской весне и Евромайдану (ЛЕ) 

Арабская весна 
(английский язык) 

Арабская весна 
(русский язык) 

Евромайдан 
(английский язык) 

Евромайдан (русский 
язык) 

Hostile encounter — 
197 

Leadership — 182 
Killing — 161 
Taking sides — 101 
Change of leader-

ship — 95 
Reject leadership — 

72 
Destroying — 61 

Враждебное столк-
новение — 153 

Лидерство — 129 
Размежевание сто-

рон — 95 
Убийство — 53 
Уничтожение — 52 
Непринятие лидер-

ства — 52 
Оказание помощи — 

34 
Смена лидерства — 

30 

Hostile encounter — 
178 

Leadership — 122 
Killing — 121 

Reject leadership — 
103 

Change 
of leadership — 83 

Taking sides — 66 
Destroying — 41 

Лидерство — 106 
Убийство — 98 
Враждебное столк-

новение — 86 
Смена лидерства — 

82 
Непринятие лидерст-

ва — 48 
Размежевание сто-

рон — 48 
Уничтожение — 41 
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Таблица 2. Лексическое наполнение ядра сетевых фреймов 

Фрейм Лексические единицы 

Евромайдан (английский язык) 

Hostile encounter war (72), fight/to fight (55), invasion/to invade (37), attack/to attack (9), battle 
(5) 

Leadership government (51), president (22), leader (12), dictator/dictatorship (12), 
rule/to rule (6), power (5), tyrant (3), regime (3), imperialist (2), parliament 
(2), party (1), capitalism (1), fascism (1), to be in charge (1) 

Killing to kill (61), to shoot (19), to murder/murderer (7), genocide/to genocide (7), 
to massacre (6), to starve/starvation (6), to slaughter (4), to fire (4), to burn 
alive (2), to cleanse (2), to eliminate (1), to eradicate (1), to annihilate (1) 

Таблица 3. Общее лексическое наполнение ядер сетевых фреймов 

Фрейм Лексические единицы 

Hostile encounter / Враждеб-
ное столкновение 

war — война, to attack — нападать, attack — нападение 

Leadership / Лидерство leader — лидер, regime — режим, dictator — диктатор, power — 
власть, to rule — править/управлять/руководить, president — 
президент 

Killing / Убийство to kill/to murder/to slaughter — убивать, killing/murder/slaughter — 
убийство 

Taking sides / Размежевание 
сторон 

support — поддержка, to support — поддерживать, to be 
for/against — быть за/против, to finance — финансировать 

Change of leadership / Смена 
лидерства 

revolution — революция, coup — переворот, to overthrow/to remove 
— свергать/убирать, to change — менять, to elect — избирать 

Reject leadership / Неприня-
тие лидерства 

protest — протест, riot — бунт, protester — протестующий 

Destroying / Уничтожение to destroy — уничтожать/разрушать, to bomb — бомбить, to col-
lapse — рушить 

 
Исследование динамики лексического 

наполнения ядерных зон сетевых фреймов 
не выявило заметных тенденций к измене-
ниям. Лексический состав фреймов оставал-
ся достаточно стабильным на протяжении 
всего периода наблюдений. Однако было 
отмечено, что разнообразие лексического 
состава ядра сетевого фрейма не находится 
в прямой зависимости от того, какое место 
он занимает в иерархии фреймов конкретно-
го массива комментариев. В таблице 2 
представлено лексическое наполнение трех 
ключевых сетевых фреймов англоязычного 
массива текстов, посвященного Евромайда-
ну, иллюстрирующее данный вывод. 

Как итог анализа динамики лексического 
состава ядер сетевых фреймов, для каждой 
сетевой фреймовой структуры в контексте 
дискурса кризисов легитимности власти на-
ми были определены инвариантные ЛЕ, 
встречающиеся в каждом из рассмотренных 
массивов текстов (см. табл. 3). 

Далее был осуществлен анализ струк-
турной динамики периферийной зоны, кото-
рый показал, что она заключается в пере-
мещении субфреймов между различными 
зонами периферии с течением времени. Са-
мыми стабильными в структурном плане яв-

ляются фреймы ЛИДЕРСТВО, УБИЙСТВО и 
РАЗМЕЖЕВАНИЕ СТОРОН. Так, например, 
в сетевом фрейме УБИЙСТВО наблюдается 
оформленная зона ближней периферии, со-
держащая субфреймы Жертва и Убийца: 

Это отправная точка, после убийства 
(ядерная ЛЕ) Кадаффи (Жертва) запад 
(Убийца) утратил уважение («Путин. Ли-
вия…», 2011). 

Исключением выступает массив русскоя-
зычных текстов, посвященных Евромайдану, 
в котором субфрейм Убийца можно обнару-
жить во всех трех зонах периферии в зависи-
мости от рассматриваемой временной группы 
текстов (ранние, медианные или новые). 

В структуре каждого сетевого фрейма со-
держатся субфреймы-доминанты, которые 
располагаются преимущественно в зоне ближ-
ней периферии. Приближенность субфрей-
мов к ядру сетевого фрейма иллюстрирует 
степень важности для пользователей кон-
кретного аспекта стереотипной ситуации, ре-
презентируемого в рамках соответствующего 
субфрейма (Лидер и Описание в сетевом 
фрейме ЛИДЕРСТВО, Агрессор, Объект 
агрессии, Описание в сетевом фрейме 
ВРАЖДЕБНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ и т. д.): 
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Рис. 1. Сетевая модель «Кризис легитимности власти» 

Putin is trying to stop the evil corrupt 
(Описание) government (ядерная ЛЕ), why is 
news saying putin is a bad guy??? («Ukraine 
Protest…», 2014). 

На смену положения субфреймов-
доминант может влиять темпоральный фак-
тор. Еще одной отличительной чертой таких 
субфреймов является их детерминирован-
ность обсуждаемым кризисом легитимности 
власти (фактор политического контекста). 
Один и тот же сетевой фрейм может иметь 
разные субфреймы-доминанты в зависимо-
сти от того, обсуждают ли пользователи Ев-
ромайдан или Арабскую весну. 

Содержательная динамика сетевых 
фреймов изучалась нами посредством ана-
лиза набора слотов в составе субфреймов. 
Она выражается в изменениях в оценочных 

суждениях пользователей с течением вре-
мени, сужении или расширении спектра сло-
тов, увеличении количества эмотивных вы-
сказываний и т. д. 

К наиболее ярким содержательным при-
знакам сетевых фреймов в НПД кризисов 
легитимности власти, которые можно оха-
рактеризовать как инвариантные, мы отно-
сим следующие: 

1) указание причастности США и блока 
к организации антиправительственных про-
тестов (слот Страны и блоки) — Everyone 
knows the one who destroyed this country, who 
has become the chairman on earth, A big rob-
ber USA («The war in Syria explained…», 
2013); 

2) разочарование в результатах государст-
венного переворота (слоты Известные/про-

РАЗМЕЖЕВАНИЕ СТОРОН 

поддержка/поддерживать, быть за/против, 

финансировать 
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революция, переворот, 
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НЕПРИНЯТИЕ ЛИДЕРСТВА 

протест, бунт, протестующий 

УНИЧТОЖЕНИЕ 

уничтожать/разрушать, бомбить, 

рушить 

ЛИДЕРСТВО 

лидер, режим, 

диктатор, власть, 

править/управлять/руково-

дить, президент 

ВРАЖДЕБНОЕ  

СТОЛКНОВЕНИЕ 

война, нападать, 

нападение 

УБИЙСТВО 

убивать/убийство 

Участие США  

и НАТО 

(слот Страны 

и блоки) 

Критика власти 

(слоты Негативная 

характеристика, 
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деятельность) 

Растущее  

разочарование 

(слоты  
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прогнозируемые  

результаты/ 

обстоятельства) 

Положительный  

образ свергнутого 

политика 

(слоты Руководство 

страны,  

Позитивная характе-

ристика) 
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гнозируемые обстоятельства/резуль-
таты) — Вот итог людей Украины власть 
поменяла на доллары, граждане умирают 
за свободу богачей. Страны нет, мира 
нет, разруха и руины («Массовые акции 
протеста…», 2014); 

3) положительная оценочная динамика по 
отношению к свергнутым правителям (слоты 
Руководство страны, Положительная ха-
рактеристика) — Saddam hussain and 
Gaddafi were the bravest and the leaders who 
dared to challenge USA but libyan fools couldn't 
understand this simple thing («Libya's Leader 
Speaks Out», 2011); 

4) рост критического отношения к власти 
(слоты Негативная характеристика, Де-
структивная деятельность) — В револю-
цию всегда к власти приходят жулики и воры 
(«Массовые акции протеста…», 2014). 

СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ «КРИЗИС 
ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ» 

Проведенный анализ динамики сетевых 
фреймов в НПД кризисов легитимности вла-
сти позволил выявить ряд инвариантных 
признаков, характерных для данных структур 
организации знаний, на основании которых 
была выстроена общая сетевая фреймовая 
модель «Кризис легитимности власти» (см. 
рис. 1). 

Сконструированная модель отражает 
обобщенное представление интернет-
пользователей о ситуации кризиса легитим-
ности власти и представляет собой иерар-
хическую фреймовую структуру, на вершине 
которой располагаются три ее ключевых 
фрейма: ВРАЖДЕБНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ, 
ЛИДЕРСТВО и УБИЙСТВО. Остальные 
фреймы находятся на более низких уровнях 
иерархии, однако их положение не закреп-
лено и зависит от обсуждаемого кризиса. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Возможность построения общей сетевой 
модели «Кризис легитимности власти» сви-
детельствует о том, что, независимо от при-
надлежности коммуникантов к определен-
ному языковому сообществу и обсуждения 
какой-либо конкретной кризисной ситуации, 
в сознании интернет-пользователей образ 
кризиса легитимности власти обладает на-
бором стереотипных признаков, детермини-
рующих процесс обсуждения данного явле-
ния в рамках непрофессиональной полити-
ческой коммуникации в виртуальном про-
странстве Мировой сети. 

Применяемая в работе методика анали-
за динамики сетевых фреймов в перспекти-
ве может быть использована для конструиро-
вания фреймовых моделей в рамках изучения 

других политических явлений в непрофессио-
нальном политическом дискурсе. Динамиче-
ский аспект методики позволяет ей быть од-
ним из инструментов мониторинга обществен-
ных настроений в социальных сетях. 
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MATERIALS 

1. Putin. Liviya. Mne eto ne nravitsya [Putin. Libya. I don't 

like it.] (Video). Retrieved from https://www.youtube.com/ 

watch?v=yB9lheOga9A&list=PLQi2M04148FrT2-eI5f8m81aUP 

kWqSOzv&index=30&pp=gAQBiAQB. (In Russ.) 

2. Massovye akcii protesta v Kieve na Majdane 1 dekabrya 
2013 goda | hromadske [Mass protests in Kyiv on Maidan on 

December 1, 2013 | hromadske] (Video). Retrieved from https:// 

www.youtube.com/watch?v=k8cu9_Wd1uU&list=PLQi2M04148
FrT2-eI5f8m81aUPkWqSOzv&index=11&t=230s&pp=gAQBiA 

QB. (In Russ.) 

3. Ukraine Protest: Kiev once again a battle-zone — BBC 
News (Video). Retrieved from https://www.youtube.com/ 

watch?v=Uz9FwtFI5Kw&list=PLQi2M04148FrT2-eI5f8m81aUP 

kWqSOzv&index=4&t=7s&pp=gAQBiAQB. 
4. The war in Syria explained in five minutes (Video). Re-

trieved from https://www.youtube.com/watch?v=K5H5w3_QTG0 

&list=PLQi2M04148FrT2-eI5f8m81aUPkWqSOzv&index=31&t=1s 
&pp=gAQBiAQB. 

5. Libya's Leader Speaks Out (Video). Retrieved from https:// 

www.youtube.com/watch?v=Y1rpzUD3vgE&list=PLQi2M04148
FrT2-eI5f8m81aUPkWqSOzv&index=33&pp=gAQBiAQB. 
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Современная массовая коммуникация, 
представляющая собой всеобъемлющий 

континуум медиадискурса, заточена под 
конструирование и продвижение в индиви-
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дуальном и массовом сознании картины ми-
ра, которая максимально отвечает пред-
ставлениям и задачам субъекта воздейст-
вия. Система средств массовой информации 
выступает в этих условиях универсальным 
инструментом, посредством которого комму-
никатор транслирует определенный образ 
действительности, культивирует свои кон-
цептуальные установки и формирует обще-
ственное мнение. Все перечисленные дей-
ствия обеспечиваются, сопровождаются и 
пронизываются процессом когнитивного мо-
делирования. 

Ввиду того, что «формирование концеп-
та в онтогенезе идет от образного, чувст-
венного к более абстрактному, рациональ-
ному» [Попова, Стернин 2007: 121], пред-
ставляется обоснованным заключить, что 
ядром когнитивного моделирования являет-
ся моделирование метафорическое, которое 
представляет собой основу субъективно-
оценочного отражения действительности в 
информационном пространстве и «процесс 
речевого [а в современном медиатексте — и 
неречевого — прим. авт.] манипулятивного 
воздействия» [Зарипов 2016: 55]. Метафо-
рическая модель изоморфна когнитивной, 
аналогично образуется как вербальными, 
так и невербальными средствами, копирует 
ее структурно и функционально, а также со-
образно ей имеет статус «универсальной 
эпистемологической категории, выражаю-
щей общую семантику дискурса и форми-
рующей у адресата картину мира и опреде-
ленные стереотипы мышления» [Там же]. 

Метафора многообразна, вариативна и 
поливалентна, но она же и манипулятивна. 
Понятное и лаконичное тождество двух объ-
ектов вида «X — это Y» [Чудинов 2012: 131], 
к которому в наиболее благоприятном вари-
анте сводится «дешифровка» метафориче-
ских (а на уровне когнитивной модели — до-
полняющих и конкретизирующих неметафо-
рических) единиц как в отдельном сообще-
нии, так и в сплошном медиапотоке, репре-
зентирует конкретные, доступные воспри-
ятию и нередко искаженные образы, одно-
временно отражая их главные характеристи-
ки, проявляющиеся в простой или составной 
номинации, например: «БАЙДЕН — это 
ТРУП», «США — это ПОДЖИГАТЕЛЬ ВОЙ-
НЫ», «РОССИЯ — это АБСОЛЮТНАЯ МО-
НАРХИЯ», «ПУТИН — это ЦАРЬ». Такое 
обозначение дискурсивно образующегося 
смысла демонстрирует универсальный 
функциональный потенциал (мелиоративно-
пейоративный, когнитивно-моделирующий, 
суггестивно-манипулятивный) метафоры, 
позволяющий ей положительно характери-
зовать, то есть «продвигать», делать более 

привлекательным или, наоборот, дискреди-
тировать какой-либо объект действительно-
сти. Иными словами, формировать субъек-
тивно-оценочную (и как ее часть — идеоло-
гическую) модальность. 

С точки зрения информационно-психоло-
гического воздействия на адресата эффек-
тивность метафоры заключается в следую-
щем. Во-первых, она вызывает в его созна-
нии образ, а вместе с ним — некоторую ас-
социативную эмоцию (эмоциональную реак-
цию), через которую представляется более 
доступным произвести «сдвиг» его социаль-
ной установки. Во-вторых, метафорические 
смыслы неявны и не поддаются сиюминут-
ному пониманию, переводя осмысление 
действительности в иррациональный, сугге-
стивный формат: «…активное использова-
ние метафоры с ее способностью воздейст-
вовать на восприятие действительности под 
определенным углом зрения является ярким 
примером отказа от открытой пропаганды 
тех или иных идей и перехода к завуалиро-
ванному манипулированию массовым созна-
нием» [Байгарина 2004: 18]. В-третьих, с по-
мощью образного сравнения становится 
возможным соотнести и приравнять «даже 
самые далекие друг от друга и, казалось бы, 
нереальные для семантического сближения 
сущности или объекты. Это сближение не яв-
ляется буквальной истиной и создается „вир-
туально“ — с целью рождения образа. Неваж-
но, насколько он реален или далек от интере-
сующего объекта: главное — связать их се-
мантически, обозначить номинацию, обыграть 
ее и закрепить в информационном простран-
стве» [Гаврилов, Зарипов 2023: 136]. 

Метафорические словоупотребления, 
представляющие единую сферу-источник, 
вариативно воспроизводят семантически 
гомогенные концептуальные установки, по-
степенно закрепляя недостаточно устойчи-
вые элементы мышления (ассоциации, об-
разы, коннотации) в сознании-подсознании 
человека и образуя в нем стереотипы как 
стандартизированные и суперфиксирован-
ные представления о каком-либо фрагменте 
реальности. Так как «субъект склонен реаги-
ровать не на реальность как таковую, а ско-
рее на собственные когнитивные репрезен-
тации реальности» [Будаев 2007: 23], он 
ориентируется в своем поведении именно на 
них: «…выводы, которые мы делаем на ос-
нове метафорического мышления, могут 
формировать основу для действий» [Там же: 
19]. Перманентно находясь под воздействи-
ем внушаемых когнитивных (метафориче-
ских) моделей, сознание-подсознание адре-
сата «начинает жить в мире информацион-
ных фантомов, которые могут нести в себе 
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деструктивное начало, дезинформацию или 
антиобщественные установки» [Зарипов 
2014: 147]. Теоретики массовой коммуника-
ции отмечают: «В сознании есть уязвимые 
точки, они находятся в области, связанной с 
невежеством, неосведомленностью, пред-
рассудками. Выявлять и использовать их в 
пропаганде — значит управлять поведением 
таких людей» [Paletz, Entman 1981: 71]. 

Действительно, некоторые вербальные 
и невербальные единицы, к которым, безус-
ловно, относятся метафоры, не только при-
ковывают, удерживают и отвлекают внима-
ние массовой аудитории, изменяя ее психи-
ческое состояние и нередко провоцируя на-
ступление определенной поведенческой ре-
акции, но и запускают механизм внушения 
концептуальной информации, способствуя 
более выразительной трансляции опреде-
ленных социальных установок. Эти фасци-
нативные элементы способны самостоя-
тельно конструировать и проецировать кон-
цептуальные образы, формируя картину ми-
ра адресата. С сущностной и функциональ-
ной точек зрения эти сигналы, представляя 
собой эмоционально заряженные импульсы, 
амбивалентны: с одной стороны, они при-
влекают когнитивный интерес, инициируют 
процесс самопроекции реципиентом транс-
лируемых чувственных состояний и направ-
ляют его мышление и поведение в русле 
сопереживания (подражания) происходяще-
му в сообщении; с другой стороны, они кри-
сталлизуют эксплицитные и имплицитные 
смыслы, заключенные в языковую (неязыко-
вую) оболочку и образуют когнитивные мо-
дели, отражающие его основные концепту-
альные установки (манипулятивные посы-
лы). Иными словами, такие фасцинативные 
элементы сообразно своей природе не толь-
ко выделяют, но и составляют содержание 
сообщения: 

«— Ну, должен появиться хотя бы 
один-два политических лидера, которые 
начнут думать о своем народе, перестать 
жрать, извините, свой народ, а потом уже, 
да? — заставить их думать о других наро-
дах. Ну, вот, я смотрю на того же Макро-
на: ну, это ж каннибал! Это — политиче-
ский каннибал. Он же ест свой народ по-
едом. Во-первых, он явно ненавидит фран-
цузов. За что он их ненавидит? Видимо, 

в школе били, там, я не знаю, что у него 
было, но он же ненавидит свой народ, по-
тому что так изде… У меня очень крити-
ческое отношение к Франции. Я там нико-
гда не бывал, готовить не умею… ради 
Бога. Но ведь то, как ненавидит Францию 
Макрон, то, как он над ней куражится уже 
откровенно, это же в общем ненормально? 

— Конечно. 
— Это — ненормально, чтобы во 

Франции… во Франции, да ладно — 
де Голль. Ну, вот, я помню, я все время 
вспоминаю, вот — Валери Жискар д’Эстен. 
Вот, на него смотрели, я еще помню, я, 
там, школьник был и так далее. И все го-
ворили так: „да — не де Голль…“ Да? Так 
они все были не де Голли. Но этот чело-
век хотя бы был солиден. Да? Это был 
французский империалист. Да? Это был 
солидный человек, который хотя бы думал 
о Франции. Да? О французском народе. 
А Макрон, ну, он же… Ну, я даже 
не понимаю, вот, откуда могут быть ис-
токи такой биологической ненависти к 
народу, к которому ты сам себя приписы-
ваешь. Ну, был бы он завоеватель какой-
нибудь, был бы он оккупант — ну, это еще 
хоть как-то было бы объяснимо. Но он же 
как бы утверждает, что он — француз! 

— Да ну, ладно! Ну, какой он фран-
цуз? Он арабского не знает» 
[СОЛОВЬЁВLIVE, эфир от 14.03.2024]. 

Фрагмент приведенного устного диалога 
посвящен Франции и ее политическим лиде-
рам, в частности, Э. Макрону. Его образ 
структурируется разными вербальными 
средствами, подкрепляющимися интонацией 
и обстоятельной, многозначительной мане-
рой речи. Однако главными из них (выделе-
ны жирным шрифтом) выступают метафоры, 
антономасии (через номинацию де Голль), 
литоты (да ладно — де Голль; А Макрон, ну, 
он же…; да ну, ладно! Какой он француз?), 
фразеологизм (есть поедом), дисфемизм 
(жрать), психологические приемы ad homi-
nem (в школе били, готовить не умею, ради 
Бога). Эти слова представляют собой наи-
более стилистически, экспрессивно и эмо-
ционально выделяющиеся части текста, од-
новременно образуя концептуальные уста-
новки, представленные на таблице 1. 
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Таблица 1. Когнитивное моделирование и репрезентация образа объекта 

Кто / что 
(объект концептуализации) 

Характеристика Кто / что 
(репрезентация образа) 

Макрон 

начнут…перестать жрать… 
свой народ  жрет свой народ; 
ест свой народ поедом 

пожиратель 

(политический) каннибал — 
2 случая 

каннибал 

в школе били 
(уничижение) 

мальчик для битья/ 
изгой/слабак/жертва

1
 

…потому что так изде… из-
девается; 
…куражится над ней (Франци-
ей)… 

издеватель 

да ладно — де Голль  
они все были не де Голли 
А Макрон, ну, он же… 
(преуменьшение роли) 

мелкий политик 

…такой биологической нена-
висти к народу… 

животное / расист / нацист 

…был бы он завоеватель какой-
нибудь, был бы он оккупант… 

завоеватель/оккупант 

Но он же как бы утверждает, 
что он — француз! (контра-
стирование намеком) 
Да ну, ладно! 
(преуменьшение) 
Ну, какой он француз? (отри-
цание принадлежности) 

не француз 

Франция 

Он арабского не знает. арабская страна 

Но ведь то, как ненавидит
2
 

Францию Макрон, то, как он над 
ней куражится уже откровен-
но… 

объект ненависти, издева-
тельств 

Ну, был бы он завоеватель какой-
нибудь, был бы он оккупант — ну, 
это еще хоть как-то было бы 
объяснимо. 

оккупированная /  
завоеванная страна 

Французский народ 

…перестать жрать, извините, 
свой народ… Он же ест свой 
народ поедом. 

еда (пища) 

…но он же ненавидит свой на-
род, потому что так изде… Ну, 
я даже не понимаю, вот, откуда 
могут быть истоки такой био-
логической ненависти к наро-
ду… 

объект ненависти,  
издевательств 

                                                 
1
 При анализе когнитивного моделирования однозначно определить исходное концептуальное поле 

(сферу-источник) по одному или нескольким словоупотреблениям не всегда оказывается возможным. То-
ждественное равенство становится более отчетливым с возрастанием количества выявленных языковых 
(неязыковых) единиц. 

2
 Вербальные средства, не обладающие собственным фасцинативным потенциалом (как неметафо-

рическое и неконтрастное слово «ненависть»), могут фасцинировать адресата за счет интонационной ак-
центуации говорящего или контекстуального влияния соседних эмоционально насыщенных элементов (как 
правило, семантически связанных: биологическая ненависть). 
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Фасцинативные элементы амбивалент-
ной сущностно-функциональной природы, 
обеспечивающие выразительность содер-
жания и репрезентирующие образ Макрона, 
в конце фрагмента подкрепляются универ-
сальной фасцинацией через иронию (сфера 
юмора), которая концептуализирует образ 
Франции как арабской страны, в которой 
следует говорить уже не по-французски, а 
по-арабски. В этой связи необходимо отме-
тить, что концептуальные установки сооб-
щения (как и когнитивные модели медиади-
скурса) всегда относительны. Это значит, 
что в ходе анализа они определяются отно-
сительно мишени информационного воз-
действия или интересующего объекта вне-
языковой действительности. Так, в приве-
денном сообщении объектами моделирования 
выступают Макрон, Франция, французский 
народ. Для определения приблизительных 
концептуальных установок автора (в случае, 
если они поддаются вербализации

1
), как 

правило, достаточно одного или нескольких 
метафорических (неметафорических) слово-
употреблений, характеризующих избранную 
мишень. 

Характеристика репрезентируемого объ-
екта может и не обладать образно-метафо-
рической основой; соответственно, при на-
зывании мишени информационно-психоло-
гического воздействия в сознании реципиен-
та не всегда может возникать ее образ. Так, 
если Украину характеризуют как «самое кор-
румпированное государство в Европе», 
в таком высказывании отсутствует классиче-
ский метафорический перенос, который свя-
зывал бы ее с неким объектом другой поня-
тийной сферы. Тем не менее при такой но-
минации ощущаются негативные коннотации 
и ассоциации, связанные с воровством и 
присвоением денежных средств. Только на 
этом, следующем этапе понимания могут 
возникать какие-то образы, однако даже без 
их образования произведено называние 
мишени воздействия и сконструирована ее 
оценочная характеристика. При этом, по 
большому счету, ни коммуникатору, ни ре-
ципиенту неизвестно доподлинно, действи-
тельно ли Украина — самое коррумпирован-
ное государство: первому — поскольку он 
прагматически заинтересован в такой номи-
нации, и действительное положение вещей 
интересует его в меньшей степени; второму — 

поскольку он не способен объективно оце-
нить на истинность предоставленную ин-
формацию и ему остается принять ее 
к сведению, а при постоянном повторении — 
считаться с ней и, возможно, даже принять ее 
как данность. Как следствие, конструируемая в 
информационном пространстве картина мира 
фактически доминирует над объективной дей-
ствительностью. Более того, она довлеет над 
массовой аудиторией и является для нее 
главным ориентиром, пока та не столкнется 
с реалиями и личным опытом. В этом и состо-
ит удивительная сила внушения, которая им-
манентно присутствует в слове: любое утвер-
ждение, преподносимое в качестве информи-
рования, убеждения и даже дезинформации, 
адресат либо априори принимает как истинное 
(то есть на веру), либо невольно допускает 
мысль о возможности его достоверности или 
обоснованности; он задействует свои внут-
ренние интеллектуальные и психологические 
ресурсы для того, чтобы его опровергнуть или 
поставить под сомнение, лишь ситуативно 
(вспомним, как реагируют на самую невероят-
ную новость: «Не может быть!», — одновре-
менно с изумлением или ужасом осознавая, 
что это могло произойти на самом деле). 

Значимые признаки объекта-мишени вы-
деляются языковыми средствами, форми-
рующими субъективную оценочность: атри-
бутивами, интенсивами (экспрессивами), 
идеологемами, эвфемизмами, дисфемизма-
ми и т. д. Эти категории представляют собой 
элементы, конструирующие в медиадискур-
се его образ и/или оценку, которые система-
тически воспроизводятся заинтересованны-
ми коммуникаторами и со временем обре-
тают устойчивую концептуальную структуру 
в сознании-подсознании массовой аудито-
рии. К этому ведет постоянное и вариатив-
ное повторение формулировок, являющихся 
проявлениями определенной когнитивной 
(метафорической) модели и сводящихся к 
одной и той же концептуальной установке, 
способной сформировать («запрограммиро-
вать») новый стереотип, заменяя («стирая») 
или дополняя при этом старый. При этом 
очевидно, что стереотип как «результат ук-
репления и укоренения в сознании (подсоз-
нании) реципиента ассоциативной связи ме-
жду определенным объектом и образом» 
[Гаврилов, Зарипов 2023: 135] нередко пред-
ставляет собой примитивное, не соответст-

 
1
 А. Н. Баранов отмечает, что семантика не всегда поддается однозначной интерпретации 

и вербализации, если речь идет об изображении (звуковом фрагменте неязыковой природы — прим. авт.) 
и некоторых языковых выражениях [Баранов 2013: 44–46]. В этих случаях следует ориентироваться на 
широкий контекст сообщения и большее количество словоупотреблений, подключая метод когнитивной 
интерпретации. При дешифровке концептуальных установок поликодового текста, как правило, необхо-
димо привлечение специалистов других сфер (психологов, культурологов, искусствоведов, специалистов 
в области изучения символики и т. д.). 
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вующее действительности суждение [Крысь-
ко 2008: 71]. 

Таким образом, когнитивное моделиро-
вание, имея как образную, так и необразную 
основу, реализуется не только через моде-
лирование метафорическое. Дж. Лакофф 
выделяет в составе когнитивных моделей 
также пропозициональные модели, метони-
мические модели и схематические модели 
образов [Лакофф 1988: 31–32]. При этом ес-
ли последние, как и модели метафориче-
ские, так или иначе опираются на образы, то 
«под пропозициональной моделью понима-
ется такая когнитивная модель, в которой не 
используются механизмы воображения» 
[Болдырев 2014: 147]; ментальная образ-
ность в ней отсутствует. 

Вербальные и невербальные контексты, 
не содержащие образность, участвуют в 
процессе когнитивного моделирования в не 
меньшей степени. Как правило, они более 
многочисленны и не только наслаиваются на 
ядрообразующие конкретно-образные ха-
рактеристики [Там же: 45], но и образуют 
периферийные области концептуальной 
структуры, разветвляя ее и дополняя вари-
анты когнитивной интерпретации. Кроме то-
го, как и метафорические словоупотребле-
ния, они могут употребляться в рамках не-
прямой коммуникации и нести имплицитные 
смыслы: «Министерство обороны Украины 
заявило, что законопроект о демобилиза-
ции будут разрабатывать на протяжении 
восьми месяцев. Что-то нам кажется, 
что демобилизовывать из ВСУ через 8 ме-
сяцев будет уже некого» [Украина.ру]. Та-
ким образом, аналогично образно-метафо-
рическим неметафорические контексты реа-
лизуют когнитивное моделирование как по-
средством прямой, так и неявной или скры-
той характеристики объекта (имплицитно). 

Когнитивные модели, объединяя в своей 
структуре не только метафорические, но и 
неметафорические словоупотребления (кон-
тексты), вполне способны заимствовать то-
ждественные обозначения метафорических 
моделей, несущих идентичные смыслы. Так, 
метафорическая модель «РОССИЯ — это 
ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО», присущая 
современному французскому политическому 
дискурсу [Зарипов 2016: 138–140], может 
быть дополнена номинациями и/или контек-
стами, не имеющими образной основы, од-
нако формирующими аналогичное воспри-
ятие действительности: «A Moscou et en 
Crim e, des groupes de citoyens organisent la 

délation. Ils repèrent les sceptiques de la 
guerre sur Internet et les dénoncent instan-
tan ment au procureur local» [Le Parisien, 
23.02.2024] («В Москве и Крыму группы гра-
ждан организуют доносы. Они обнаружи-
вают в Интернете военных скептиков и 
сразу сообщают о них местному проку-
рору»). В этом случае следует говорить об 
образовании более объемной концептуаль-
ной структуры — когнитивной модели с со-
ответствующим тождественным обозначе-
нием «РОССИЯ — это ПРЕСТУПНОЕ СО-
ОБЩЕСТВО», в которой становится возмож-
но установить новый фрейм «Правоохрани-
тельные органы», а также расширить назва-
ние фрейма «Жертвы преступников» до 
«Жертвы преступников и третьи лица»

1
, так 

как указанные в высказывании граждане яв-
ляются доносчиками

2
 (d lateurs) и к совер-

шению преступления не относятся. В ука-
занном фрейме, таким образом, будет обра-
зован слот «Третьи лица». 

Аналогичным образом к фрейму «Пре-
ступная деятельность» и входящему в него 
слоту «Деятельность правоохранительных 
органов» может быть отнесено высказывание: 
«Selon l’ONG OVD-info pr s de 20 000 Russes 
ont été arrêtées pour des actions antiguerre 
depuis le 24 f vrier 2022» [Ibid.] («По данным 
НПО „ОВД-инфо“, с 24 февраля 2022 года 
за антивоенную деятельность было 
арестовано почти 20 000 россиян»). В свою 
очередь, во фрейм «Преступная деятель-
ность» вписывается следующий контекст: 
«D’autres vont plus loin et acceptent de parti-
ciper aux actions de diversion organis es par 
l’Ukraine, de la r gion de Belgorod jusqu’au 
Baïkal» [Ibid.] («Другие пошли дальше и со-
гласились принять участие в диверси-
онных акциях, организованных Украиной, 
от Белгородской области до Байкала»). 
При этом в рамках одного текста (медиатек-
ста) как метафорические, так и неметафори-
ческие единицы могут формировать разные 
когнитивные (и метафорические) модели. 
Например, в заголовке цитируемой статьи 
фигурирует модель «РОССИЙСКАЯ ПОЛИ-
ТИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ — это 
ВОЙНА»: «Les Russes sommés de marcher 
au pas derrière Poutine. A moins d’un mois de 
la pr sidentielle, une partie de la population 
observe avec e  roi la d rive martiale de leur 
pays, d’autres portent le patriotisme en 
étendard» [Ibid.] («Россиянам приказано 
маршировать в ногу с Путиным. Менее 
чем за месяц до президентских выборов 

 
1
 А. П. Чудинов предлагает для такого фрейма более развернутое название: «жертвы преступников 

и иные не относящиеся к преступному сообществу граждане» [Чудинов 2001: 100]. 
2
 Справедливости ради стоит отметить, что коннотации словосочетания «организовать доносы» по-

зволяют потенциально его отнести и к модели тоталитарного государства. 
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часть населения с ужасом наблюдает за 
сползанием своей страны в военную дей-
ствительность, в то время как другие не-
сут знамя патриотизма»). В этой связи 
и в подтверждение значимой роли СМИ в фор-
мировании картины мира массовой аудитории 
уместно замечание С. Л. Кушнерук: «Журна-
листика влияет на умы, настроения и мнения 
людей и фактически определяет то, как чита-
тель осмысливает действительность. Адре-
сат воспринимает мир через призму медиа-
текстов… есть понимание, что современные 
медиа остаются организаторами мировиде-
ния, а идеологическая ангажированность в 
разной степени присутствует в освещении 
политических событий» [Кушнерук 2023: 107]. 

Образы объектов внеязыковой действи-
тельности формируются в общественном и 
индивидуальном сознании так, как они мо-
делируются в информационном пространст-
ве. В процессе когнитивного моделирования, 
которое фактически означает продвижение 
определенной картины мира и субъективно-
оценочную репрезентацию действительно-
сти через конструирование когнитивных мо-
делей, субъекты информационно-психологи-
ческого воздействия стремятся повлиять как 
на разум, так и на воображение реципиента, 
сочетая в интересах эффективности комму-
никации элементы убеждения и внушения. 
Они предназначены для достижения боль-
шей выразительности и убедительности со-
общения, в том числе при манипулировании 
информацией, и включают: 

– изобразительно-выразительные языковые 
(тропы и фигуры речи, сводящиеся ко всем 
видам образного употребления и специаль-
ного построения фонем, слов, словосочета-
ний и целых высказываний) и неязыковые 
(любые формы демонстрации изображений 
и звуковых элементов невербального харак-
тера) средства; 

– безапелляционные и, как правило, по-
вторяемые утверждения, призванные пре-
поднести продвигаемые реципиенту реалии 
как объективно существующие или тре-
бующие исполнения («Асад ведет войну 
против собственного народа», «La Russie 
est responsable de l'escalade», «Косово — 
это Сербия», «Крым — наш», «Фашизм 
не пройдет!», «A bas les Boc es!», “Free 
Palestine!”); 

– наречия неопределенности события, 
глагольные формы сослагательного накло-
нения и ссылки на непроверенные или со-
мнительные источники информации (по ин-
формации авторитетного источника, 
по неподтвержденным данным, по словам 
неназванного источника, citing an anony-
mous source, selon les experts, возможно, 

вполне вероятно, highly likely, hautement 
probable, скорее всего, по-видимому и т. п.); 

– округленные, преувеличенные или сни-
женные числовые значения, внушительные 
цифры и «средние» показатели, относи-
тельные числа без указания абсолютных 
величин и т. п. (500 вместо 467, тысячи 
вместо 2132, пара сотен митингующих 
вместо 850, выплаты возрастут на 25 % 
вместо 300 рублей, «через лагеря прошли 
более 20 миллионов человек», «Reuters рас-
сказал о 300 погибших и раненых в Сирии 
россиянах за неделю» и т. п.); 

– подставные номинации, призванные за-
менить объективно существующие характе-
ристики объекта или реалии действительно-
сти (эвфемизмы и дисфемизмы), а также 
вербальные маркеры — своеобразные инди-
каторы изменения обстановки и/или позиции 
коммуникатора. В качестве примера того, 
что «слово определяет реальность», в по-
следнем случае может выступить смена 
в боевых сводках ВСУ названия Авдеевского 
направления (по н. п. Авдеевка Донецкой 
агломерации) на Покровское (по г. Покров-
ску, который находился в тылу украинских 
войск). Это означает, что в первой половине 
2024 года украинское командование оберну-
ло вектор мышления в западную сторону, 
ментально допустив отступление [СОЛО-
ВЬЁВLIVE, эфир от 3.05.2024]. 

В целом основную часть коммуникативно-
го арсенала, направленного на формирова-
ние и модификацию концептуальной картины 
мира, социальных установок и идеологиче-
ской (идейно-политической) ориентации мас-
совой аудитории (то есть когнитивного моде-
лирования как такового), составляют персуа-
зивно-суггестивные механизмы метафориза-
ции, эвфемизации и дисфемизации, допол-
няемые и уточняемые неметафорическими 
контекстами адресанта [Зарипов 2024: 182]. 
При этом отправной точкой изменения фун-
даментальных подходов последнего к вос-
приятию значимой социально-политической 
проблематики и освещению в медиапро-
странстве определенного фрагмента окру-
жающей действительности выступает верба-
лизованный (или выраженный невербально) 
идеологический сдвиг, проявляющийся в сме-
щении прагматического фокуса и сдвиге ре-
ференциальном, семантическом [Шейгал 2004: 
174, 199]. Это выражается в первую очередь 
на терминологическом (понятийном) уровне, 
в разрыве (или отдалении) сигнификата от 
денотата, когда коммуникатор проводит в ме-
диатексте экстралингвистически мотивиро-
ванную позиционную замену [Данилова 2014: 
44], часто сопровождаемую искаженной ин-
терпретацией происходящих событий. 
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Таким образом, когнитивное моделиро-
вание представляет собой процесс и ре-
зультат концептуального структурирования 
адресантом картины мира (фрагмента дей-
ствительности), который проявляется по ме-
ре восприятия и понимания реципиентом 
сообщения в соответствии с форматом по-
следнего (статичное / динамичное, вербаль-
ное / невербальное / поликодовое / мульти-
модальное). При этом как эксплицитные, так 
и имплицитные смыслы коммуникации актуа-
лизируются в вербальных (невербальных) 
контекстах употребления речевых (нерече-
вых) единиц и подлежат когнитивной интер-
претации адресатом, без задействования ко-
торой тот «пропускает» их в обход механиз-
мов автокоммуникации (термин Ю. М. Лот-
мана) в свое подсознание. 

Метафорические модели, элементами 
(проявлениями) которых в медиадискурсе 
выступают образно-метафорические контек-
сты вербального и невербального характе-
ра, изоморфны по своей структуре когнитив-
ным. Последние в равной степени формиру-
ются также с помощью эвфемизации и дис-
фемизации, модально-императивной, субъек-
тивно-оценочной и других типов информа-
ции. В речевом или медиапотоке по-разному 
проявляется амбивалентная функциональ-
ная природа речевого (неречевого) знака, 
который в зависимости от контекста в боль-
шей степени раскрывает либо свою фасци-
нативную, либо когнитивно-моделирующую 
сущность, находясь в неустойчивом состоя-
нии. На этом уровне информационно-психо-
логическое воздействие представляется наи-
более эффективным при равномерном, гар-
моничном сочетании обеих перечисленных 
сторон знака, при котором он способен одно-
временно фасцинировать адресата и осуще-
ствлять концептуализацию действительности 
в его сознании-подсознании, обретая внут-
реннее равновесие. Как правило, такой знак 
эмоционально заряжен (экспрессивен) и обес-
печивает самопроекцию реципиента, в то же 
время транслируя ему фрагменты концепту-
альных установок (манипулятивных посылов) 
сообщения. Иными словами, такие речевые 
(неречевые) единицы отражают и выделяют 
основное содержание, отвечая не только на 
вопрос «что», но и «как». На контекстуальном 
уровне более выразительной трансляции ус-
тановок способствует семантическая (и собст-
венно контекстуальная) фасцинация, на идей-
но-тематическом (надтекстовом) уровне — 
универсальная фасцинация. 
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ситуации взаимодействия. Характеризуется вербальная агрессия (по сути речевой акт замещает агрессивное фи-

зическое действие, вместо которого выступают угроза, насмешка, грубая брань, замечания) и невербальная (вы-

ражается интонацией, мимикой, жестами), а также скрытая, завуалированная агрессия в рамках непрямой ком-
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игнорирование, смена фокуса, аргументация и убеждение. Показывается, что в ситуации столкновения интересов 

и конфронтации у участников взаимодействия имеется также общая цель — довести диалог до логического за-
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Ways of Countering Verbal Aggression in Political Dialogue 
ABSTRACT. The article deals with a set of stereotypical strategies and tactics of countering verbal aggression in the 

framework of modern political communication. Verbal aggressive behavior is opposed to strategic politeness, while both 

variants of interaction between interlocutors are characterized by purposefulness and the possibility of choosing linguistic 

means relative to the goal of the communicants and the interaction situation. The study describes verbal aggression (in fact, 

a speech act expressing a threat, ridicule, rude abuse, or remark replaces an aggressive physical action, instead of which it 

is used) and non-verbal aggression (expressed by intonation, facial expressions, gestures), as well as hidden or veiled ag-

gression within the framework of indirect communication. The authors argue that communicants choose a strategy and tac-

tics of countering verbal aggression from the arsenal of stereotypical means just as they choose a strategy and tactics of 

aggressive non-verbal behavior. The article discusses various tactics of countering aggressive verbal behavior — ignoring, 
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Определяющая черта современного гу-
манитарного знания — это антропоцен-
тризм, то есть обращенность к человеку, его 
месту в мире, его потребностям. Вопросы и 
проблемы, связанные с речевым поведени-
ем и речевым взаимодействием, находятся 
и в фокусе внимания современной лингвис-
тики, в частности лингвистической прагмати-
ки, а именно тех ее разделов, которые опи-
сывают механизмы речевого поведения — 
теории речевых актов и теории лингвистиче-
ской вежливости. В рамках последней опи-
сываются универсальные речевые механиз-
мы, названные авторами стратегиями, кото-
рые способствуют поддержанию гармонии 
в обществе, избежанию конфронтации и 
разрешению конфликтов. Вежливость пони-
мается именно как стратегическое поведе-
ние, как осознанный прагматический выбор 
лингвистического способа совершения рече-
вого действия, который учитывает этические 
и социальные потребности коммуникантов — 
потребность, с одной стороны, в принятии и 
в позитивной оценке и самооценке и, с дру-
гой стороны, в свободе личности от принуж-
дения и вмешательства в свободу мнения 
[Brown, Levinson 1994]. Тем не менее вежли-
вое стратегическое поведение не является 
единственной моделью человеческого взаи-
модействия. Столкновение интересов ведет 
к конфронтации, и в процессе речевого взаи-
модействия участники коммуникации могут 
быть настроены как позитивно, так и нега-
тивно, то есть на кооперативное или некоо-
перативное общение [Седов 2004]. Некоопе-
ративное взаимодействие характеризуется 
нежеланием одного или обоих коммуникан-
тов «сотрудничать», вести диалог в позитив-
ном ключе, а также представляет собой вы-
ход за рамки норм вежливого общения и от-
клонение от правил кооперативного поведе-
ния, как речевого, так и неречевого — эмо-
ционального. Установка на некооперацию 

часто приводит к речевой агрессии, под ко-
торой понимается «особая разновидность 
деструктивного поведения человека», цель 
которой «заключается в причинении психо-
логического вреда отдельной личности или 
группе людей в процессе речевой коммуни-
кации» [Балаховская, Быков 2018: 494]. 

Агрессия, как и любая другая «эмоция», 
в процессе диалога может выражаться с по-
мощью вербальных и невербальных мето-
дов. Вербальная агрессия — это словесные 
оскорбления, негативное высказывание од-
ного человека в адрес другого; все виды до-
минирующего и наступательного речевого 
поведения. Ее основная особенность заклю-
чается в том, что при конфликте не исполь-
зуется физическая сила (речевой акт заме-
щает агрессивное физическое действие, 
вместо него: угроза, насмешка, грубая 
брань, замечания), но от этого воздействие 
вербальной агрессии не становится менее 
пагубным. Нападающий имеет одну цель — 
унизить оппонента, подчинить его своей во-
ле. Словесные конфликты не менее опасны, 
чем физическое противоборство, поскольку 
дестабилизируют общество, усиливают на-
пряженность, которая и так является харак-
терной чертой современного общества и ко-
торой способствуют экономическая, полити-
ческая и социальная нестабильность, высо-
кий темп жизни, интенсивность информаци-
онного давления и неопределенность буду-
щего [Щербинина 2008: 12–13; Балахонская 
2018: 495–496]. 

Вербальная агрессия истощает ресурсы 
нервной системы, заставляет языковую лич-
ность испытывает интенсивные пережива-
ния, за счет чего происходит снижение уров-
ня навыка коммуникации и человеку, в чью 
сторону направлена агрессия, тяжело про-
должать диалог и отстаивать свою точку 
зрения. Невербальная агрессия выражается 
интонацией, мимикой, жестами [Дроздова 



Космодемьянская В. И., Лисенко М. В., Малыхина М. В. Политическая лингвистика. 2024. №4(106). С. 184-189 

186 

2016; Кравченко 200]. В рамках прямой ком-
муникации говорящий не будет скрывать 
своего агрессивного настроя, который обяза-
тельно найдет вербальное воплощение и 
будет подкреплен невербальным компонен-
том (мимикой, жестами, интонацией). Гово-
рящий показывает себя как нетолерантную, 
импульсивную личность, неспособную кон-
тролировать свои эмоции и поддерживать 
кооперативное взаимодействие [Барченкова 
2020; Егорова 2015; Космодемьянская 2018]. 
В рамках же непрямой коммуникации рече-
вая агрессия становится скрытой, все клю-
чевые смыслы завуалированы. Говорящий 
стремится таким образом повлиять на адре-
сата и трансформировать его систему ценно-
стей, внедрить в его сознание идеи и мнения, 
которые будут соответствовать интенции и 
цели говорящего. В политической коммуни-
кации данный стиль наиболее продуктивен, 
поскольку благодаря ему политики получают 
возможность сохранить собственный имидж, 
при этом подрывая авторитет противника, что 
соответствует глобальной цели создания и 
поддержания отношений конфронтации [Бор-
ботько 2019; Дементьев 2000]. 

Важно отметить, что использование вер-
бальной агрессии не сводится к употребле-
нию исключительно бранных выражений, 
нецензурной лексики, подобно тому, как лин-
гвистическая вежливость не сводится к эти-
кетным формулам. Агрессивное речевое 
поведение может быть оформлено согласно 
всем канонам литературного языка, но от 
этого оно не станет менее разрушительным. 
Недаром сарказм является одним из самых 
ярких и разрушительных для коммуникантов 
проявлений речевой агрессии и крайне бо-
лезненно переживается адресатом сарка-
стического высказывания — ведь в этом 
случае за абсолютно вежливой формой 
скрывается исключительно деструктивное 
намерение [Иссерс 2017; Cowley 2004]. Та-
ким образом, прибегая к речевой агрессии, 
говорящий выбирает определенные лекси-
ческие единицы и интонацию, обращается к 
прямой или непрямой форме коммуникации, 
однако крайне важно отметить, что, как и в 
случае вежливого речевого поведения, гово-
рящий пользуется арсеналом стереотипных 
коммуникативные стратегий и тактик в зави-
симости от характеристик ситуации взаимо-
действия, а также целей говорящего [Космо-
демьянская 2018]. 

Поскольку существуют устойчивые сте-
реотипы агрессивного речевого поведения, 
то существуют и определенные алгоритмы 
противостояния речевой агрессии, набор 
стратегий речевого поведения, позволяющих 
уклониться от агрессивного взаимодействия, 

контролировать степень агрессии и защи-
титься от деструктивного поведения оппо-
нента [Betteke 2018; Kellerman 1992]. Умение 
применять в ходе коммуникации способы 
(тактики) противостояния негативному рече-
вому воздействию, отражать словесные 
удары является одним из базовых коммуни-
кативных навыков, формирующихся в ходе 
становления личности. Выбор тактики про-
тивостояния участником диалога в полной 
мере зависит от конкретной коммуникатив-
ной ситуации, окружения, которое может на 
него повлиять, от уровня воспитания и пси-
хотипа личности [Формановская 2007; Чер-
нявская 2017; Щербинина 2008]. 

Как и любая коммуникация, любые деба-
ты — это сложный процесс общения и обме-
на мыслями между людьми, заведомо стоя-
щими на разных — часто взаимоисключаю-
щих — этических, политических, религиоз-
ных и социальных позициях. Политические 
дебаты — это вражда идеологий, где в пол-
ной мере проявляются стратегии агрессив-
ного взаимодействия и стратегии противо-
стояния агрессии. Применяя тактики рече-
вой агрессии в диалоге, оппоненты затруд-
няют полноценный обмен информацией, за-
медляют восприятие и понимание друг друга 
при осуществлении коммуникации. Это при-
водит к нарушению психологического клима-
та, что, однако, может являться целью гово-
рящего [Ван Дейк 2000: 255–257].  

Для полноценного ведения диалога, ко-
торый будет приведен к логическому завер-
шению, следует находить и соблюдать нор-
мы и правила бесконфликтного общения 
[Brown, Lewinson 1994]. Так, И. А. Стерниным 
был выделен принцип терпимости к собе-
седнику. Он включал в него следующее 
[Стернин 2015: 445–449]: 

– не перенаправлять собеседника в про-
цессе беседы; 

– не обращать внимания на недостатки 
собеседника; 

– стараться подстроиться под диалог со-
беседника — манеру общения, уровень 
культуры и т. д. 

Современные ученые, занимающиеся 
изучением риторики и коммуникации, выде-
ляют большое количество приемов противо-
стояния речевой агрессии и сохранения 
эмоционального равновесия в диалоге, но в 
данной статье рассмотрены четыре основ-
ных приема, которые чаще всего встречают-
ся на политической арене. 

1. Игнорирование. Не замечать враждебно-
сти или агрессии со стороны говорящего — 
это довольно эффективный и эффектный 
способ в политической и журналистской 
практике построения диалога. Игнорирова-
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ние нейтрализует сценарий агрессивного 
речевого поведения, лишает инициатора 
речевой агрессии и коммуникативной «под-
питки». Молчание в ответ на негативное, 
провокационное высказывание или продол-
жение диалога в нейтральном или даже 
доброжелательном тоне позволяют взять 
верх над ситуацией и разрядить обстановку. 

Например, Клинтон лаконично ответила на 
обвинения Трампа, проигнорировав прово-
кационное высказывание: «I think Donald just 
criticized me for preparing for this debate. And, 
yes, I did. And you know what else I prepared 
 or? I prepared to be a President. And I t ink it’s 
a good t ing». Таким образом Клинтон ушла 
от ответа и смогла сохранить свой имидж 
в политической борьбе [URL: http://edition. 
cnn.com/TRANSCRIPTS/1609/27/cnnt.02.html, 
дата обращения: 30.05.2024]. 

2. Переключение внимания (смена фо-
куса). Данный прием заключается в «пере-
ключении» внимания говорящего с одной 
темы на другую в попытке изменить агрес-
сивное эмоциональное состояние собесед-
ника. В предыдущем примере, в котором мы 
наблюдаем прием игнорирования агрес-
сивного высказывания, также присутствует 
переключение внимания: Клинтон направ-
ляет коммуникацию в иное семантическое 
русло, ловко «перетягивает» фокус с негатив-
ного аспекта речи Трампа на позитивный, она 
подчеркивает свою ответственность и серьез-
ные намерения в отношении дебатов, на ко-
торых решается дальнейшая судьба всей 
страны. 

3. Доказывание (аргументация) — это 
прежде всего обращение к логике мышления 
человека. Данный прием считается одним из 
самых эффективных в речевой практике. 
Приводятся аргументы в соответствии с логи-
кой рассуждения: «во-первых, А, во-вторых, 
B, в-третьих, C, итог: D». Доказывание сильно 
влияет на восприятие информации челове-
ком, потому что оно имеет доказательную 
базу: конкретные факты, некую последова-
тельность событий, причинно-следственные 
связи и логическое умозаключение, которое 
доказывает то или иное высказывание. 

Прием доказывания мы можем наблю-
дать также в речи Клинтон, которая облича-
ет причины, по которым Трамп не хочет об-
народовать свою налоговую декларацию, 
тем самым нарушая многолетнюю традицию 
президентов США: «…First, maybe  e’s not as 
ric  as  e says  e is.  econd, maybe  e’s not 
as c aritable as  e claims to be. T ird,  e don’t 
know all of his business dealings, but we have 
been told through investigative reporting that he 
owes about 650 million dollars to Wall Street 
and  oreign banks…» [URL: https://www. 

washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/09/26/ 
the-first-trump-clinton-presidential-debate-transc 
ript-annotated/, дата обращения: 30.05.2024]. 

4. Убеждение подразумевает вселение 
уверенности в собеседника, что истина до-
казана и что тезис установлен, что речь го-
ворящего — это достоверная информация, 
обещание, которое будет беспрекословно 
выполнено. В убеждении используется логи-
ка в тандеме с эмоциями, иногда осуществ-
ляется «эмоциональное давление» на про-
тивника, навязывание своей точки зрения 
аудитории в отношении оппонента. 

Убеждение мы можем наблюдать в речи 
Трампа: «…you’ve seen me, I’ve been all over 
the place…», «Well, I told you, I will release 
t em as soon as t e audit…», «…I  ill bring 
back jobs. You can’t bring back jobs» [URL: 
https://www.politico.com/story/2016/09/full-trans 
cript-first-2016-presidential-debate-228761, да-
та обращения: 23.06.2024]. Характерно ис-
пользование модальных глаголов, выра-
жающих отношение говорящего к проблеме, 
синтаксического параллелизма, который 
подталкивает слушающих к сравнению про-
тивников, тем самым подсознательно фор-
мируется доверие к говорящему на психо-
эмоциональном уровне. 

Приемы доказывания и убеждения могут 
показаться одинаковыми, учитывая, что до-
казывание по смыслу должно убедить слу-
шающего в правоте высказывания говоря-
щего, однако важно отметить, что доказы-
вание подкреплено фактами, к которым об-
ращается говорящий в процессе коммуника-
ции, имеет четкую структуру высказывания. 
Убеждение в большинстве своем основы-
вается на эмоциях и направлено на эмоции 
человека. Это обещания, которые могут 
быть голословными. 

Итак, коммуникативная стратегия — это 
основа любого языкового взаимодействия 
людей, от которого во многом зависят взаи-
моотношения между ними, способ манипу-
ляции мнением и чувствами окружающих. 
Для успешной коммуникации важно сохра-
нять спокойствие и контроль над эмоцио-
нальным состоянием, своим и противника, 
даже если он выражает агрессию. Для этого 
важно не только правильно выбирать такти-
ки речевой агрессии, но и грамотно приме-
нять приемы противостояния ей. 
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Феномен «культура отмены» в лингвофилософском осмыслении 
АННОТАЦИЯ. Актуальность работы обусловлена широким распространением в современном мире культуры 

отмены. Культура отмены как новая, динамично развивающаяся реалия цифрового общества, фокусирует внима-

ние различных научных дисциплин. Цель данной статьи — обосновать необходимость исследования феномена 

«культура отмены» с позиций лингвистической науки, определив основные направления таких исследований. В ста-

тье рассматривается объем и содержание понятия «культура отмены», выявляются его релевантные свойства, 

анализируется аксиологическая составляющая. Особый акцент делается на использовании культуры отмены как 

инструмента политической борьбы, ставится вопрос о соотношении понятий «культура отмены» и «отмена 

культуры», анализируются примеры «отмены культуры» в международной политической коммуникации. Лингвис-

тический аспект проблемы включает в себя несколько составляющих. Ученым предстоит определить роль языка в 

культуре отмены, выявить специфику языковой среды феномена, проанализировать языковые средства и речевые 

стратегии, применяемые в коммуникации культуры отмены. Кроме того, в настоящее время понятие «культура 

отмены» проходит процесс концептуализации, привлечение данных когнитивной лингвистики позволит выявить 

особенности его концептуализации. Полученные результаты расширят представление о феномене, позволят раз-

работать способы противодействия. В работе используются такие научные методы, как наблюдение, анализ и 

описание. 
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Interpretation 
ABSTRACT. The urgency of the work can be attributed to a wide spread of cancel culture in the modern world. Cancel 
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identifying the main areas of such research. The article examines the scope and content of the concept “cancel culture”, 

identifies its relevant properties, and analyzes its axiological component. Particular emphasis is placed on the use of cancel 

culture as a tool for political struggle. The study raises the question of the relationship between the concepts of “cancel cul-

ture” and “cancel of the culture” and analyzes the selected examples of using “cancel culture” in international political 

communication. The linguistic aspect of the problem includes several components. Scholars will have to determine the role of 

language in cancel culture, identify the specificity of the linguistic environment of the phenomenon, and analyze the linguistic 

means and speech strategies used in cancel culture communication. In addition, the concept of “cancel culture” is currently 

undergoing a process of conceptualization; the use of cognitive linguistics data will allow identifying the specific features of 

its conceptualization. The results obtained can expand the knowledge about the phenomenon and can make it possible to 

develop methods of its counteraction. The work employs such scientific methods as observation, analysis and description. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительное развитие общества, обу-
словленное научно-техническим прогрессом, 
приводит к возникновению новых реалий, од-
ной из которых является «культура отмены» 
(англ. «Cancel Culture»). «Культура отмены» 
представляет собой сложный многоаспект-
ный феномен, изучение которого идет в раз-
личных областях гуманитарного знания. 
В контексте историко-философских исследова-
ний ученые сосредотачиваются на понимании 
генезиса и истинного смысла культуры отмены 
[Костенко 2023], в рамках социологии — на вы-
явлении механизмов и последствий социо-
культурного забвения, а также объяснении 
причин массового распространения явления 
[Мухлынкина 2022, Пеннер 2022, Артамонов 
2022]. В фокусе политики находятся вопросы, 
связанные с использованием «культуры отме-
ны» в борьбе за власть [Чугров 2022: 88].  

Цель данной статьи — обосновать необ-
ходимость исследования феномена «куль-
тура отмены» с позиций лингвистической 
науки, определив основные направления 
таких исследований. В работе используются 
общенаучные методы: наблюдение, анализ 
и описание. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Междисциплинарность феномена «куль-
тура отмены» обусловливает разные подхо-
ды к его определению. Культура отмены 
трактуется как: 

– «форма общественного бойкота, при ко-
тором человек или группа людей исключает-
ся из социальных и профессиональных кру-
гов в качестве порицания действий или вы-
сказываний» [Кузнецов 2022: 40]; 

– «явление или практика публичного отка-
за, бойкота или прекращения поддержки, 
т. е. как „отмена“ определенных людей или 
групп из-за их социально или морально не-
приемлемых взглядов или действий» [Сим-
хович 2022: 213]; 

– «совокупность общих взглядов и ценно-
стей в определенном сегменте общества, 
которые приводят к публичному неприятию 
определенных людей или групп» [Симхович 
2022: 213]; 

– «практика публичного отзыва поддержки 
публичных фигур, компаний и других соци-

альных лиц в ответ на действия, которые 
„отменяющая“ аудитория считает социально 
неприемлемыми по той или иной причине» 
[Шураева 2022: 251];  

– «инструмент управления социально-
политическим явлением, который можно ис-
пользовать во внешнеполитических целях» 
[Рустамова 2023: 434]. 

В то же время «культура отмены» свои-
ми корнями восходит к англоязычному тер-
мину «cancel culture», имеющему следующие 
определения: 

– «the practice or tendency of engaging in 
mass canceling as a way of expressing disap-
proval and exerting social pressure» (практика 
или тенденция публичного отказа от под-
держки кого-либо как способ выражения не-
одобрения и оказания социального давле-
ния) [Merriam-Webster Dictionary]; 

– «a way of behaving in a society or group, 
especially on social media, in which it is com-
mon to completely reject and stop supporting 
someone because they have said or done 
something that offends you» (способ поведе-
ния в обществе или группе людей, особенно 
в социальных сетях, когда отвергают и пре-
кращают поддерживать кого-либо из-за его 
слов и поступков, поскольку они оскорби-
тельные) [Cambridge Dictionary]. 

Заметим, что глагол «to cancel» приоб-
рел значение «to withdraw one's support for 
(someone, such as a celebrity, or something, 
such as a company) publicly and especially on 
social media» (отказаться публично от под-
держки особенно в социальных сетях кого-
либо (например, знаменитостей, или компа-
ний)) в середине двухтысячных годов [Merri-
am-Webster Dictionary].  

Однако сама практика «отмены», по ут-
верждению специалистов, имеет давнюю 
историю [Рустамова 2023]. Высказывается 
мнение, что «культура отмены» является 
современной формой остракизма [там же]. 
Ритуал «отмены» был сродни отпущению 
грехов, изгнанию из общества всего чуждого. 
Многие религии и государственные институ-
ты изолировали человека от социума и ли-
шали его гражданских прав. В качестве при-
мера можно упомянуть средневековые тео-
логические практики, связанные с обоснова-
нием догматики, защитой христианского ве-
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роучения и запретом определенных текстов, 
транслирующих иную точку зрения (в част-
ности, придание анафеме в христианстве).  

В современном понимании культура от-
мены тесно коррелирует с возникновением и 
развитием так называемой «новой этики» 
[Мухлынкина 2022]. Понятие «новая этика» 
обозначает социальные явления и практики, 
затрагивающие «ценностно-нормативные 
проблемы современного общества (права 
меньшинств, политическая корректность, 
культура отмены и др.) и ряд моральных ди-
лемм (этническая и гендерная дискримина-
ция, смена пола, справедливая война и др.), 
обсуждение и решение которых вызывает 
конфликты и столкновения» [Жадунова 
2023: 82].  

Суть концепции «новой этики» заключа-
ется в обостренном внимании к любому на-
силию (от сексуального до вербального), 
чувствительности ко всякой дискриминации 
в разных сферах жизни (культурной, науч-
ной, спортивной и т. д.) [Мухлынкина 2022]. 
Однако фактически данная мировоззренче-
ская установка предполагает игнорирование 
и отмену определенных событий и людей 
прошлого и настоящего, не укладывающихся 
в определенную идеологию, отрицание су-
ществования «иных» культур и, соответст-
венно, иных точек зрения.  

Сказанное выше позволяет заключить, 
что культура отмены представляет собой 
социальную практику, релевантными харак-
теристиками которой являются: лишение 
поддержки, подтверждение осуждению, ока-
зание давления (воздействия). Субъектами 
выступают отдельные люди и/ или социаль-
ные группы. По замечанию В. А. Симхович, 
субъекты культуры отмены — это «акторы с 
высокими статусными позициями и значи-
тельной ресурсной базой, которые принад-
лежат к различным группам элиты — из-
вестные личности из сферы политики, искус-
ства, шоу-бизнеса, масс-медиа и др.» [Сим-
хович 2022: 213]. 

Культура отмены может осуществляться 
как в реальном, так и в виртуальном мире. 
Широкое распространение культура отмены 
приобретает в социальных сетях: «this prac-
tice of "canceling" or mass shaming often oc-
curs on social media platforms such as Twitter, 
Instagram, or Facebook» («отмена» или мас-
совое осуждение часто происходит в соци-
альных сетях, например, в Twitter, Instagram, 
or Facebook) [Merriam-Webster Dictionary]. 
Наблюдения показывают, что культура от-
мены также реализуется в российской соци-
альной сети ВКонтакте.  

Использование социальных сетей в ка-
честве каналов трансляции культуры отмены 

обусловлено такими их свойствами, как: 
доступностью, глобальность, интерактив-
ность, анонимность пользователей. «В эпоху 
Интернета, доступности информации и не-
прерывного вещания СМИ, когда глобальная 
общественность моментально реагирует на 
социальные потрясения в любой точке зем-
ного шара», культура отмены становится 
массовым феноменом, захватывая разные 
страны мира [Рустамова 2023: 435].  

Феномен «культура отмены» не получил 
однозначной оценки. Оценка, вслед за 
В. В. Квашиной, определяется как «социаль-
но устоявшееся и закрепленное в семантике 
языковых единиц положительное или отрица-
тельное, эксплицитное или имплицитное от-
ношение субъекта к объектам действительно-
сти, как компонент, который можно выделить в 
сложном взаимодействии субъекта оценки и 
ее объекта» [Квашина 2013: 183].  

Анализ специальной зарубежной и оте-
чественной литературы позволяет заклю-
чить, что все же превалирует негативная 
оценка [Линник 2022]. Н. Хомский утвержда-
ет, что «отмена» — это не что иное, как по-
кушение на нарушение естественного права на 
свободу слова [Хомский 2016: 97]. Л. Ю. Шу-
раева и А. Г. Коринец рассматривают «куль-
туру отмены» как «дисфункциональный ме-
ханизм социальной регуляции», одним из 
составляющих которого является «чрезмер-
ная и эксплицитная агрессия, выраженная в 
форме социального клеймения и травли» 
[Шураева 2022: 248].  

В настоящее время ярко прослеживает-
ся тенденция использования культуры отме-
ны как средства политической борьбы. Это 
обусловлено в первую очередь воздейст-
вующим потенциалом феномена — способ-
ностью влиять на сознание и поведение лю-
дей [Жукова 2023]. Культура отмены, по ут-
верждению Л. В. Дериглазовой, выходит за 
пределы практики осуждения знаменитостей 
в социальных сетях, трансформируясь из 
социального факта в инструмент политики 
[Дериглазова 2023: 9]. Наглядным примером 
использования культуры отмены в полити-
ческих целях служит инициированный Запа-
дом процесс «отмены России», проявляю-
щийся главным образом в отмене россий-
ской культуры: 

«„Нашу культуру вообще в последнее 
время пытаются отменять“, — напом-
нил Путин и добавил, что „по определению 
это невозможно“: в основе русской культу-
ры „подлинная свобода и милосердие, лю-
бовь к человеку, духовность“» [TACC 17.11. 
2023]. 

Л. Р. Рустамова и Д. Г. Иванова замеча-
ют, что отмена культуры России выразилась 



Kotsyubinskaya L. V., Marutina E. A. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 190–196 

193 

в отстранении страны от международных му-
зыкальных конкурсов и кинофестивалей, раз-
рыве сотрудничества с учреждениями и дея-
телями культуры, запрете русского языка и 
русских писателей, переименовании улиц, но-
сящих имена известных русских (российских) 
деятелей культуры, разрушение памятников 
культуры [Рустамова 2023: 438–439].  

Выскажем предположение, что еще од-
ной формой проявления отмены культуры в 
политике является нарушение норм и этики 
политической коммуникации. В качестве 
примера обратимся к международному по-
литико-дипломатическому дискурсу. Обра-
щение к этому типу институционального об-
щения не является случайным. Его выбор 
обусловлен в первую очередь спецификой 
коммуникации, основанной на соблюдении 
протокола, этики, международной вежливо-
сти, использовании таких языковых средств, 
которые способствовали бы выстраиванию 
конструктивного международного диалога.  

Отмена культуры в обозначенном ракур-
се выразилась в озвученных публично и 
растиражированных по всему миру оскорб-
лениях президента РФ президентом США 
Джо Байденом: 

● «Biden  as talking about t e climate crisis 
on Wednesday   en  e said: “We have a cra-
zy SOB like Putin and others, and we always 
have to worry about nuclear conflict, but the 
existential t reat to  umanity is climate.”» [CNN 
22.02.24]. 

● «President Joe Biden on  aturday called 
Russian President Vladimir Putin a “butcher” 
after visiting with refugees in Warsaw, Poland, 
in an intense criticism o  t e Russian leader’s 
actions in Ukraine that have seen millions of 
re ugees  lee to neig boring countries» [CNN 
26.03.22]. 

● Last week, Biden for the first time called 
Putin a “war criminal” and then later referred 
to  im as a “murderous dictator” …» [CNN 
26.03.22]. 

Использование пейоративная лексика 
(«crazy SOB», «butcher»; «war criminal» 
«murderous dictator») по отношению к главе 
российского государства нацелено не только 
на демонизацию образа В. Путина, но и на 
«отмену» его как политического лидера, об-
ладающего твердыми принципами и убеж-
дениями, способного отстаивать интересы 
страны.  

Важно заметить, что вопрос о соотноше-
нии понятий «культура отмены» и «отмена 
культуры» остается дискуссионным. Ученым 
еще только предстоит разработать их типо-
логию. Вместе с тем, как уже замечалось, 
исследование феномена «культура отмены» 
требует междисциплинарных усилий. Сле-

дует заметить, что междисциплинарный 
подход — это общая тенденция современ-
ной науки. Его применение позволяет не 
только расширить представление об объек-
те исследования, но и меняет предмет на-
блюдения, его местонахождение в про-
странстве гуманитарного научного знания и 
границы интерпретации [Синельникова 2009: 
42]. Что, безусловно, расширяет исследова-
тельские горизонты, предоставляет инстру-
ментарий для более глубокого и всесторон-
него анализа изучаемого явления.  

Лингвистический аспект проблемы охва-
тывает широкий круг вопросов.  

Кардинальные изменения в обществе, 
как замечает А. П. Чудинов утверждает, все-
гда вызывают крупные изменения в языке 
[Чудинов 2003: 22]. «Культура отмены» обу-
словливает появление в языковой картине 
мира, прежде всего на лексическом уровне, 
новых единиц (неологизмов), изучение кото-
рых вызывает особый интерес.  

Кроме того, представляется важным ис-
следовать языковые средства и речевые 
стратегии, которые используются в культуре 
отмене. Значимым кажется рассмотрение 
языка как действенного инструмента комму-
никации культуры отмены, как основного 
средства подчинения [Кара-Мурза 2005: 84], 
как эффективного способа трансформации 
картины мира. Внушаемость посредством 
слова, по замечанию С. Г. Кара-Мурзы, яв-
ляется глубинное свойство психики, возник-
шее гораздо раньше, нежели способность к 
аналитическому мышлению [Кара-Мурза 
2005: 84].  

Задачей исследователя-лингвиста, по 
справедливому замечанию Е. Г. Борисовой, 
становится «инвентаризация языковых 
средств», обусловливающих воздействие на 
адресата, выявление систем и механизмов, 
стоящих за ним, а также моделирование 
воздействия» [Борисова 2011: 136]. Изуче-
ние обозначенных аспектов приобретает 
особую актуальность для разработки мер 
противодействия культуре отмены [Добро-
ниченко 2023; Илларионова 2023].  

В настоящее время понятие «культура 
отмены» проходит процесс концептуализа-
ции, использование потенциала когнитивной 
лингвистики позволит выявить особенности 
его концептуализации. Концепт как менталь-
ная единица отражает «содержание резуль-
татов человеческой деятельности и позна-
ния мира» и представляет его в виде «кван-
тов» знания» [Кубрякова 1996: 90]. Сущест-
вуют разнообразные лингвистические моде-
ли, с помощью которых объясняется, как но-
ситель языка понимает и классифицирует 
мир, например, теория фрейма, теория ког-
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нитивной метафоры. В рамках когнитивного 
направления исследуются отдельные лекси-
ческие единицы и связанные с ними концеп-
ты, лексико-семантические, тематические, 
терминологические группы и соответствую-
щие концептуальные сферы [Базылев 2002: 
7]. Именно поэтому лингвоконцептуальный 
анализ в качестве методологической базы 
исследования дает возможность наиболее 
полно описать и интерпретировать все грани 
такого многоаспектного феномена как «куль-
тура отмены».  

Концепты имеют полевую организацию, 
включают чувственный образ, интерпретаци-
онное поле и информационное содержание, 
которое состоит из нескольких слоев, «ряд из 
которых может репрезентироваться отдель-
ными лексемами или отдельными значения-
ми тех или иных лексем» [Попова, Стернин 
2005: 9]. Таким образом, лингвоконцептуаль-
ный анализ позволяет рассмотреть соотно-
шение языка, мышления и коммуникации. 
При этом к нему добавляются лингвистиче-
ские методы — дефинирование, контексту-
альный и этимологический анализ. Е. С. Куб-
рякова определяет лингвоконцептуальный 
анализ как «поиск тех общих концептов, кото-
рые подведены под один знак и предопреде-
ляют бытие знака как известной когнитивной 
структуры» [Кубрякова 1996: 85]. 

Широкую известность получила семанти-
ко-когнитивная методика анализа концептов, 
сформировавшаяся в теоретико-лингвисти-
ческой школе Воронежского университета. 
Ее авторы выделяют пять основных этапов 
методики: 1) построение номинативного по-
ля концепта; 2) анализ и описание семанти-
ки языковых средств, входящих в номина-
тивное поле концепта; 3) когнитивная интер-
претация результатов описания семантики 
языковых средств — выявление когнитивных 
признаков, формирующих исследуемый кон-
цепт как ментальную единицу; 4) верифика-
ция полученного когнитивного описания 
у носителей языка (данный этап факульта-
тивен); 5) описание содержания концепта в 
виде перечня когнитивных признаков [Кома-
рова 2012: 468-469].  

Дальнейший анализ концепта предпола-
гает движение в сферу когнитивно-семасио-
логических исследований (описание семан-
тики языковых единиц с использованием 
когнитивных данных) либо лингвоконцепто-
логических исследований (моделирование 
концепта как единицы сознания).  

В рамках исследования также нужно 
учитывать, что концепт содержит три основ-
ных составляющих: понятийную, образную, 
ценностную. Понятийная составляющая 
вербализируется через прямую номинацию 

и понятийные признаки. Образная актуали-
зируется в речи с помощью метафорической 
номинации. Ценностная связана с понятий-
ным и образным компонентами. Наиболее 
четко концептуальная теория метафоры 
сформулирована у Дж. Лакоффа и М. Джон-
сона [Лакофф, Джонсон 2004]. Как показали 
исследования лингвистов, метафора является 
важным средством представления и осмысле-
ния действительности. Таким образом, иссле-
дование феномена «культура отмены» в лин-
гвистическом ключе представляется оптималь-
ным с позиций семантико-когнитивного подхо-
да, предложенного З. Д. Поповой и И. А. Стер-
ниным [Попова, Стернин 2007], и теории 
концептуальной метафоры, сформулиро-
ванной американскими лингвистами Дж. Ла-
коффом и М. Джонсоном. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

«Культура отмены» является динамично 
развивающимся феноменом современного 
мира. «Культура отмены» интегрирует неод-
нозначные, многомерные и противоречивые 
вопросы общественного развития. Особен-
ность культуры отмены заключается в том, 
что она может быть использована как инст-
румент политической борьбы и распростра-
нена не только на личность, но и на целые 
страны и культуры. Нередко ее целью явля-
ется трансформация мировоззрения, кото-
рая реализуется в том числе с помощью 
различных лингвистических механизмов. 
Исследуя неоднозначную природу феномена 
культуры отмены в лингвистическом аспекте, 
ученые имеют возможность получить о нем 
более полное представление и разработать 
методы защиты от его потенциально нега-
тивного влияния на общество.  
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ABSTRACT. Modern mass media and political actors employ a vast repertoire of speech and language means to influ-

ence the target audience. Metaphor is one of such means. It fulfills various functions of world modeling, public opinion ma-

nipulation, and emotional influence upon the addressee. This spectrum of functions can be broadened when metaphor is used 

in the official political discourse. The present study deals with the metaphorical representation of the Palestine-Israel con-

flict in the official political discourse. The aim of the study is to reveal and describe the metaphorical models which are em-

ployed in the representation of the conflict in the speeches of politicians. The practical research material selected for analy-

sis comprises speeches of political leaders in which they discuss the Palestine-Israel conflict from October, 2023 up to Janu-

ary, 2024. The following methods are used in the study: the cognitive-discursive method, the method of metaphorical model-

ing, and the method of continuous sampling. A linguistic study of socio-political phenomena should be carried out against a 

broad historical and extra-linguistic context. The historical background of the Palestine-Israel conflict is described in the 

paper, and the modern state of the conflict is characterized. The Palestine-Israel conflict has been an object of linguistic 

investigation: scholars have turned their attention to the realities of the conflict, summarized the problems of translation of 

the Arabic socio-political realities, offered critical analyses of the transformation of the toponyms of the land of Israel as 

part of the 1940-1960s ideology and policy, etc. But the means of the metaphorical representation of the Palestine-Israel 

conflict have not yet become the object of linguistic exploration. The Palestine-Israel conflict is represented through the fol-

lowing metaphors: metaphor of nature, metaphor of artifact, metaphor of mechanism, metaphor of disease, and metaphor of 

game. These metaphors describe the event under analysis as a discursive practice, i.e. an event in its historical and social 

context. The article outlines prospective areas for further study of the problem, which include analysis of other speech and 

language means used in the official political discourse to describe the Palestine-Israel conflict. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных геополитических условиях 
и обстоятельствах важным представляется 
выбор того методологического ориентира, 
который является фундаментом теоретиче-
ских изысканий и анализа эмпирического ма-
териала, посвященного той или иной акту-
альной проблеме. Наиболее востребованным 
представляется междисциплинарный ракурс, 
так как именно при таком подходе исследова-
тель получает возможность расширить тео-
ретические границы и взглянуть на объект 
своего исследования с позиций различных 
научных дисциплин. Понятие официальный 
политический дискурс в полной мере отве-
чает заявленным теоретико-методологиче-
ским основаниям, так как он отражает «поли-
тическую ситуацию, а его изучение дает бо-
лее наглядную картину предпочтений в со-
временном обществе, существенно допол-
няющую иные способы решения данной за-
дачи» [Негров 2012: 94]. Официальный поли-
тический дискурс базируется на определен-
ных аксиологических установках и ценност-
ных приоритетах, представлен широким раз-
нообразием жанров и жанровых форм, харак-
теризуется наличием приемов для усиления 
воздействия на целевую аудиторию. 

Одним из эффективных средств привле-
чения внимания читателя в дискурсе поли-

тиков является метафора, которая дает 
возможность в нетривиальной форме изло-
жить позицию говорящего или пишущего, 
выразить его отношение к обсуждаемой 
проблеме, усилить перлокутивный эффект 
сообщения. При этом метафора в любом 
типе текста, особенно в политическом, вы-
полняет несколько функций: 1) моделирую-
щая, что особенно важно в контексте анали-
за метафоры как средства формирования 
картины мира посредством СМИ; 2) манипу-
лятивная, так как метафора активно исполь-
зуется политиками, а политика — «это все-
гда борьба за власть, а в этой борьбе побе-
дителем обычно становится тот, кто лучше 
владеет коммуникативным оружием, кто 
способен создать в сознании адресата необ-
ходимую манипулятору картину мира» [Чу-
динов 2006: 13]; 3) эмоциональное воздей-
ствие, так как метафора образно представ-
ляет явления окружающей действительно-
сти, а метафорическая репрезентация мо-
жет быть в свою очередь детерминирована 
языковыми, культурными и национальными 
особенностями коммуникантов. 

В современной лингвистике принято вы-
делять три подхода к анализу метафоры: 
структурно-семантический, прагматический и 
когнитивный [об этом см., например, Кали-
нин 2022]. По мнению О. И. Калинина, «ос-
новой структурно-семантического подхода 
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к метафоре является акцент на отражающем 
метафору семантическом переносе, а сама 
метафора определяется как один из лекси-
ко-семантических вариантов многозначной 
лексической единицы» [Калинин 2022: 27]. 
Главной задачей изучения метафоры с точки 
зрения является «выявление принципов, 
которые позволяют порождать, понимать и 
интерпретировать метафорические проек-
ции» [Там же: 35]. В когнитивной проекции 
метафора интерпретируется скорее как яв-
ление ментальное, а не языковое; метафора 
выступает как инструмент категоризации и 
концептуализации действительности; мета-
фора может рассматриваться как способ 
передачи культурно-исторического опыта 
человечества [Там же]. Полагаем, что ука-
занный перечень направлений изучения ме-
тафоры следует дополнить и(или) расширить 
еще одним — когнитивно-дискурсивным. 
На современном этапе развития лингвисти-
ческого знания метафора интерпретируется 
не просто как взаимодействие двух или более 
ментальных структур, а этот перенос значе-
ния с одного объекта на другой осуществля-
ется в соответствии с характеристиками того 
типа дискурса, в рамках которого возникает и 
функционирует метафора. Когнитивно-дис-
курсивное направление изучения метафоры 
постулирует тезис о том, что лингвистическое 
изучение метафоры всегда должно учиты-
вать роль экстрадискурсивных и экстралин-
гвистических факторов в выявлении и анали-
зе интерпретативного потенциала метафоры. 
Сказанное будет верным об изучении мета-
форы при ее функционировании в рамках 
политического дискурса. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом настоящего исследования 
являются выступления политиков с 7 октяб-
ря 2023 г. по январь 2024 г., посвященные 
палестино-израильскому конфликту. Вы-
бранный материал определяет спектр мето-
дов, применяемых в ходе анализа: когнитив-
но-дискурсивный метод, метод метафориче-
ского моделирования, метод сплошной вы-
борки. Объектом настоящего исследования 
является палестино-израильский конфликт. 
В качестве предмета выступают средства 
метафорической репрезентации противо-
стояния Палестины и Израиля, используе-
мые в официальном политическом дискурсе. 

ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

На основе тезиса, положенного в основу 
когнитивно-дискурсивного подхода к изуче-
нию метафоры, о том, что лингвистика дол-

жна принимать во внимание экстрадискур-
сивный контекст возникновения и функцио-
нирования метафоры, предложим обзор на-
чала, развертывания и современного поло-
жения дел в отношении палестино-изра-
ильского конфликта. 

Палестино-израильский конфликт был и 
остается одним из самых острых противоре-
чий в ближневосточном регионе. Корни про-
тивостояния арабов и евреев уходят в нача-
ло XX века, когда в 1917 г. Декларация бри-
танского премьера Артура Бальфура про-
возгласила намерение Лондона создать 
«национальный дом для еврейского наро-
да» в Палестине, которая тогда находилась 
под властью Османской империи. Осман-
ская империя распалась в 1922 г., а двумя 
года ранее на конференции в Сан-Ремо Ли-
га Наций (которая затем трансформирова-
лась в ООН) выдала Великобритании Ман-
дат на управление Палестиной и Ираком, 
а Франция получила право управлять Си-
рией и Ливаном. Здесь необходимо сделать 
оговорку, что конференция в Сан-Ремо, как 
следует из изложенной выше информации, 
состоялась в 1920 г., а текст мандатных 
обязательств был утвержден лишь в 1922 г. 
(рис. 1). Мандат был официально одобрен 
правительствами 52 стран, входящих в Лигу 
Наций, и обязывал Великобританию создать 
в Палестине условия для безопасного обра-
зования еврейского национального дома. 
Однако эти решения на деле не были реа-
лизованы, так как страна, которая должна 
была обеспечить условия для создания на-
ционального очага еврейского народа, «не 
преследовала интересы формирования еди-
ного пространства для евреев и арабов на 
территории Палестины, она преследовала 
свои геополитические цели на Ближнем Вос-
токе» [Григорян 2020: 236]. Глава британ-
ской администрации в Палестине носил ти-
тул верховного комиссара (наместника); этот 
пост в разное время вплоть до 1948 г. зани-
мали Герберт Сэмюэл, лорд Плумер, сэр 
Джон Ченслер, Артур Уокоп, сэр Харолд 
Мак-Майкл, лорд Горт, сэр Элан Кеннингем. 

Как же разворачивались события после 
того, как Великобритания получила мандат 
на управление Палестиной? В Палестину 
стало прибывать все больше еврейских пе-
реселенцев, что вызывало недовольство 
местных жителей и приводило к столкнове-
нию евреев и арабов. Причиной активизации 
иммиграции в Палестину послужили распад 
Российской, Германской, Австро-Венгерской 
империй. С середины 1920-х гг. арабо-ев-
рейское противостояние приобрело воору-
женный характер. 
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Рис. 1. Титульный лист меморандума о мандате Палестины и Трансиордании, представленного 
парламенту Великобритании в 1922 г. [100 лет назад URL]

В период с 1929 г. по 1933 г. в Палестине 
прошли выступления, призывающие прекра-
тить иммиграцию евреев. Идейным вдохно-
вителем мусульман, который призывал их к 
священной войне был муфтий Иерусалима 
Хадж Амин аль-Хусейни, значение личности 
которого «в истории Арабского Востока, роли в 
отношениях с Германией до сих пор не оцене-
но в полной мере, не ясны многие факты его 
биографии, политической деятельности в во-
енные годы» [Абу-Рабиа Кмаль 2011: 47]. Не-
обходимо отметить, что политика Германии 
в отношении евреев (там в 1935 г. был принят 
ряд антисемитских законов) только усилила 
иммиграцию евреев в Палестину. 

В. В. Иванов отмечает, что в конце 1936 г. — 
начале 1937 г. в Палестине работала Коро-
левская следственная комиссия во главе с 
лордом Пилем, которая должна была про-
вести «анализ ситуации» и выработать «ре-
комендации по урегулированию конфликта» 
[Иванов 2019: 14]. С целью сокращения коли-
чества еврейских беженцев, Великобритания 
в 1939 г. приняла решение, ограничивающее 
иммиграцию. Однако начавшаяся в том году 
Вторая мировая война только увеличила им-
миграцию евреев в Палестину. Не будучи 
способной решить ситуацию исключительно 
своими силами, Великобритания в 1947 г. 
передала этот вопрос на рассмотрение в не-
давно созданную Организацию Объединен-
ных Наций. 

Рассмотрев различные варианты реше-
ния палестинского вопроса, ООН подтвер-
дила, что а) палестинцы имеют право на са-
моопределение как гарантию ликвидации 
причин, дестабилизирующих ситуацию; 
б) британский мандат прекращает свое дей-
ствие. Ключевым решение стало создание 
двух государств — еврейского и арабского — 
с особым статусом Иерусалима. Однако эта 
Резолюция ООН вызвала сопротивление 
палестинцев, что привело к первому ожесто-
ченному конфликту между сторонами. Пер-
вая арабо-израильская война закончилась 
в 1949 г. победой Израиля, а территория 
Палестины была разделена на три части: 
Государство Израиль, Западный берег реки 
Иордан и сектор Газа. Такой итог войны по-
влек за собой изгнание палестинцев со 
своей земли, когда они были вынуждены 
укрываться в секторе Газа. Однако на прак-
тике арабское государство так и не было 
создано. Территории, которые ООН выде-
лила для его создания, отошли сначала 
Египту и Иордании, а затем были отданы 
Израилю. В 1964 г. была создана «Органи-
зация Освобождения Палестины» (ООП), 
которую до 1988 г. считали террористиче-
ской. В 1993 г. ООП и Израиль подписали 
декларацию принципов о временных мерах по 
палестинскому самоуправлению, а в 1995 г. 
были подписаны «Временные соглашения 
между палестинцами и Государством Израиль 
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по Западному берегу реки Иордан и сектору 
Газа». Именно на основании этих документов 
в настоящее время и строятся отношения ме-
жду палестинцами и израильтянами. 

Переходный период должен был завер-
шиться в 1999 году, однако в итоге конфликт 
так и не был урегулирован. А в начале 2000-х 
произошло очередное обострение конфлик-
та, сопровождавшееся участившимися те-
рактами против израильтян. Сектор Газа, 
который одновременно является анклавом и 
крупнейшим городом частично признанной 
Палестины, не находится под контролем 
Палестинской национальной администра-
ции; там укрепилась власть исламистской 
организации ХАМАС. В последние годы  
ХАМАС и Израиль продолжают сражаться 
друг с другом, а самое крупнейшее столкно-
вение за последние 50 лет произошло в ок-
тябре 2023 г. 7 октября 2023 г. палестинское 
движение ХАМАС объявило о начале опе-
рации против Израиля. Языковой репрезен-
тации этого периода палестино-израиль-
ского конфликта в официальном политиче-
ском дискурсе посвящен следующий раздел 
настоящего исследования. 

ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ: 
КАК ЯЗЫК ОТРАЖАЕТ И ФОРМИРУЕТ 

РЕАЛЬНОСТЬ 

В современных геополитических реалиях 
язык не только отражает реальность, но и вы-
ступает действенным средством формирова-
ния информационной повестки дня. Сказанное 
будет верным и об объекте настоящего ис-
следования. Рассмотрение важных мировых 
событий через призму языка представляется 
важным по нескольким причинам. Во-первых, 
любое событие, происходящее в стране и(или) 
за ее пределами, возможно трактовать как 
дискурсивную практику, то есть постоянно ме-
няющиеся «коллективные ценности и установ-
ки — этические приоритеты, ритуалы, реакцию 
на окружающее» [Иссерс 2015: 65]. Во-вторых, 
политические события необходимо анализи-
ровать в том числе и прежде всего с когнитив-
ной и социокогнитивной позиции, так как это 
предоставит возможность понять и объяснить 
социальные проблемы в междисциплинарном 
ракурсе [об этом см., например, Водак 2006]. 
В-третьих, язык неразрывно связан с культу-
рой, историей и традициями того лингвокуль-
турного сообщества, в рамках которого возни-
кают и развиваются анализируемые события 
политического дискурса. 

Необходимо отметить, что палестино-
израильский конфликт в той или иной форме 

становился объектом лингвистических изы-
сканий. Так, ученые рассматривали языко-
вые реалии палестино-израильского кон-
фликта [Николаичева 2019], обобщали во-
просы перевода арабских общественно-
политических реалий [Тюрева 2022], давали 
критический анализ трансформации топони-
мов Иерусалима и окрестностей в 1940—
1960 годы как часть идеологии и политики 
[Занозиан 2022], выявляли имагологический 
образ палестинца в англоязычной художест-
венной литературе, посвященной палестино-
израильскому конфликту [Камалова 2017], 
описывали сценарии и приемы ведения ин-
формационной войны в зоне конфликта [Му-
аммар 2018], представляли обзор палести-
но-израильского конфликта в аспекте лин-
гвопрагматики и лингвоконцептологии [Бон-
даревская 2018]. Однако лингвисты пока не 
обращали свое внимание на средства ме-
тафорического моделирования палестино-
израильского конфликта. Наиболее благо-
датным материалом в этом отношении могут 
статьи СМИ, которые остро реагируют на 
политические изменения в общества и дают 
возможность лингвисту изучать обществен-
ные события через призму лингвистики не 
постфактум, а в момент функционирования 
в конкретных геополитических условиях 
и обстоятельствах. 

Одним из источников метафорической 
номинации палестино-израильского кон-
фликта является природа, природные явле-
ния, которые могут проявлять себя разными 
способами, а последствия этих проявлений 
могут быть непредсказуемыми и иногда раз-
рушительными. Так, на встрече с руководи-
телями основных религиозных конфессий 
России 25 октября 2023 г. президент России 
В. В. Путин заявил: Наша задача сегодня, 
главная задача — остановить кровопроли-
тие и насилие. В противном случае даль-
нейшее разрастание кризиса чревато тяже-
лейшими и крайне опасными, разрушитель-
ными последствиями. Причем не только для 
региона Ближнего Востока. Это может вы-
плеснуться далеко за границы Ближнего 
Востока

1
. В данном случае «водная» мета-

фора используется для описания масштаба 
негативных последствий анализируемого кон-
фликта не только для ближневосточного ре-
гиона, но и для всего мира. 

Природная метафора широко использует-
ся для репрезентации палестино-израильского 
конфликта в официальном политическом дис-
курсе. Вероятно, причину такого образного 
сравнения необходимо искать в географиче-

 
1
 Путин назвал главной задачей на Ближнем Востоке остановку кровопролития. URL: https://tass.ru/ 

politika/19115531 (дата обращения: 28.01.2024). 
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ском положении и климатических особенно-
стях региона — территория расположена на 
юго-западе Азии, омывается Средиземным 
морем, одним из распространенных растений 
является вечнозеленый дуб. Отсюда — срав-
нение территории с прекрасным садом в ком-
ментарии представителя МИД России Марии 
Захаровой: И так каждый раз. Исключи-
тельные наделают делов в «прекрасном 
саду», а «джунглям» мучиться от зловония 
и убирать за цивилизованными

1
. В данном 

случае метафора служит действенным ме-
ханизмом представления концептуальной 
оппозиции политического дискурса «свои — 
чужие», когда действия США противоречат 
мировым усилиям по стабилизации обста-
новки в указанном регионе. 

В проанализированном материале выде-
лятся еще одна сфера метафор — артефакт-
ная метафора, в частности метафора огня, 
которая «крайне символична и является клю-
чевой в отображении чувств человека, описа-
нии критических ситуаций и кульминации со-
бытий» [Иванова, Карыпкина 2023: 48]. Так, 
президент Беларуси А. Лукашенко в ходе 
сессии Совета коллективной безопасности 
ОДКБ заявил: Хотя тезис генерального 
секретаря ООН Гутерриша, который на-
звал одной из причин насилия отсутствие 
прогресса в политическом урегулирова-
нии, заслуживает внимания и развития 
темы, больше беспокоит охватившее мир 
предчувствие глобальной катастрофы 
о том, что из искры регионального кон-
фликта может разгореться пламя новой 
мировой войны

2
. В данном случае метафо-

ра огня, в некоторых случаях будучи поло-
жительно окрашенной, реализует обеспо-
коенность белорусского лидера общей си-
туацией в регионе и негативными последст-
виями локального конфликта для всего ми-
рового сообщества. 

Палестино-израильский конфликт актуа-
лизируется и при помощи механистической 
метафоры, которая не теряет своей актуаль-
ности для описания событий мирового поряд-
ка, хотя этот тип метафоры был особенно по-
пулярен в советском политическом дискурсе 
[об этом Адясова 2015]. М. Захарова 27 де-
кабря 2023 г. сказала: К сожалению отмеча-

ем, что маховик вооруженной эскалации 
палестино-израильского конфликта не сбав-
ляет обороты, гибнут ни в чем не повинные 
мирные люди, разрушается гражданская ин-
фраструктура

3
. Если обычно механистиче-

ская метафора эксплуатируется акторами по-
литического и других типов дискурса для опи-
сания бесперебойного действия какого-то об-
щественного института, то в данном случае 
этот тип метафорического словоупотребления 
имеет своей целью передать усиление напря-
женности в регионе, усугубление и без того 
бедственного положения людей, накопление 
конфликтного потенциала. 

Такое положение дел безусловно может 
быть описание при помощи еще одного типа 
метафоры — морбиальной, которая особен-
но активизируется в периоды кризиса и(или) 
какие-то социальных потрясений, а «модель 
морбиальной метафоры обнаруживается как 
когнитивный коррелят той политической си-
туации, наблюдателем которой он является» 
[Галеева et al. 2016: 93]. Во время своего 
выступления на заседании Совета Безопас-
ности ООН по ситуации на Ближнем Восто-
ке, включая палестинский вопрос, министр 
иностранных дел РФ С. Лавров заявил: Не-
способность нашего Совета к принятию 
исчерпывающих мер приводит к тому, что 
нынешнее обострение конфликта в Пале-
стине дало метастазы по всему региону

4
. 

Далее дипломат продолжил: Хочу подчерк-
нуть: СБ ООН по-прежнему должен выпол-
нить свой мандат и призвать к прекраще-
нию огня. Иначе нет никакой гарантии, 
что боевые действия не возобновятся 
с новой силой. А в отсутствие такой га-
рантии, равно как и безоговорочного вы-
полнения решений ООН о создании пале-
стинского государства, все разговоры про 
«завтрашний день» не только преждевре-
менны, но и беспредметны. И это прекрас-
но понимают потенциальные доноры, 
которые могли бы вложиться в будущее 
восстановление Газы [Там же]. Сравнение 
палестино-израильского конфликта с по-
следствиями ужасной болезни дает основа-
ние предполагать, что ситуация имеет серь-
езные последствия как для региона, так и 
для всего мира. 

 

1
 Захарова рассказала, к чему приведут действия США в Израиле. URL: https://ria.ru/20231013/ 

zakharova-1902406715.html (дата обращения: 28.01.2024). 
2
 Лукашенко: из искры конфликты на Ближнем Востоке может разгореться пламя мировой войны. 

URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19364801 (дата обращения: 28.01.2024). 
3
 Захарова заявила, что маховик эскалации вокруг Газы не сбавляет обороты. URL: https://tass.ru/ 

politika/19636963 (дата обращения: 28.01.2024). 
4
 Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе заседания Со-

вета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, Нью-Йорк, 23 ян-
варя 2024 года. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1927568/ (дата обращения: 28.01.2024). 
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В этот конфликт вовлечены не только 
Палестина и Израиль, но и соседи, например, 
Египет, что подчеркнула секретарь Объеди-
ненной компартии, историк, депутат Госдумы 
II созыва Дарья Митина: Больше никакие КПП 
(контрольно-пропускные пункты — Н. К., 
Ю. П.) не работают, только КПП на грани-
це с Синаем. Поэтому Египет внезапно 
оказался ключевым игроком в палестино-
израильской схватке

1
. Игровая метафора, 

задействованная в данном случае, еще раз 
подчеркивает мысль о том, что политика — 
это игра. Игры могут различаться по своему 
виду, цели, аксиологической составляющей, 
количеству игроков. 

Но для анализируемого феномена кон-
стантной метафорой будет название самих 
участников описываемых действия — квар-
тет по ближневосточному урегулированию 
(«ближневосточный квартет»), куда входят 
Россия, Европейский Союз, Организация 
Объединенных Наций, Соединенные Штаты 
Америки. Сегодня ученые и аналитики назы-
вают несколько причин низкой результативно-
сти «квартета», среди которых неоднозначные 
мотивы его создания, неравномерное распре-
деление функций внутри «квартета», отсутст-
вие необходимого уровня нейтралитета его 
участников [об этом см., например, Мельнико-
ва 2021]. Об этом же на саммите СНГ в октяб-
ре 2023 заявил В. В. Путин: Однобокая линия 
американцев на протяжении многих лет 
заводила ситуацию все дальше в тупик. 
«Ближневосточный квартет» международ-
ных посредников не использовался. Под на-
думанными предлогами США, фактически, 
заблокировали этот формат, который был 
уникальным и, кстати говоря, имел мандат, 
одобренный соответствующей резолюцией 
ООН

2
. О необходимости возобновления ра-

боты квартета говорили и в Министерстве 
иностранных дел России, что могло бы уре-
гулировать кризис и перезапустить прямые 
палестино-израильские переговоры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный в настоящем исследовании 
анализ метафорической репрезентации па-
лестино-израильского конфликта в офици-
альном политическом дискурсе подчеркивает 
необходимость лингвистического рассмотре-
ния резонансных общественных событий и 
явлений на фоне широкого экстралингвисти-
ческого и исторического контекста. Особенно 
важным это представляется в отношении 

анализируемого противостояния, которое 
имеет долгую историю и не всегда корректно 
интерпретируется специалистами и обывате-
лями. Метафора широко используется акто-
рами официального политического дискурса, 
так как позволяет соотнести обсуждаемые 
события с уже знакомыми адресату образ-
ами. Палестино-израильский конфликт ре-
презентирован следующими метафорами: 
природная метафора, артефактная метафо-
ра, механистическая метафора, морбиальная 
метафора, игровая метафора, что позволяет 
сделать вывод о том, что не только средства 
массовой информации, но и сами политики 
в последнее время очень изобретательны 
в плане выбора языковых и речевых средств 
воздействия на целевую аудиторию. К воз-
можным перспективам исследования мы от-
носим анализ других средств, используемых 
в официальном политическом дискурсе для 
описания палестино-израильского конфликта, 
например, фразеологизмы, идиомы, преце-
дентные феномены и т. д. Все это позволит 
расширить теорию и практику изучения 
и описания политического дискурса. 
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Сравнение коммуникационных инструментов в сети Интернет  

в рамках предвыборной кампании на примере кандидата  

в президенты РФ, председателя Либерально-демократической партии 

России (ЛДПР) Леонида Эдуардовича Слуцкого 
АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются коммуникационные инструменты в сети Интернет для 

продвижения политического бренда в рамках предвыборной деятельности — предвыборный сайт и телеграм-канал. 

Анализ данных инструментов происходит на примере предвыборной деятельности кандидата в президенты Рос-

сийской Федерации в 2024 году, председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонида Эду-

ардовича Слуцкого. Автор сравнивает данные площадки в сети Интернет с точки зрения использования визуальных 

и текстовых инструментов для продвижения политического бренда. Хронологической рамкой исследования теле-

грам-канала будет являться период коммуникационной активности Леонида Слуцкого в официальном телеграм-

канале и в рамках предвыборного сайта с 9 января 2024 года до 21 марта 2024 года. В результате автор приходит 

к выводу, что данные площадки различаются по времени создания, охвату материалов, количеству подписчиков и 

по коммуникационным задачам, которые призваны решить деятельность в предвыборном сайте и телеграм-

канале. Первый был создан на период проведения предвыборной кампании политика, а второй — в 2018 году, вслед-

ствие чего наряду с блоком, посвященным предвыборной деятельности политика, затрагиваются темы внешней 

политики. Также в рамках исследования было выявлено дублирование визуальных материалов, вследствие чего были 

сделаны выводы о визуальной стратегии политика, и проанализированы различия в текстовых материалах — ново-

стях на предвыборном сайте и постах в телеграм-канале. 
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Comparison of Communication Tools on the Internet During Election 

Campaign by the Example of the Russian Presidential Candidate, 

Chairman of the Liberal Democratic Party of Russia (LDPR) Leonid 

Slutsky 
ABSTRACT. This article discusses communication tools on the Internet to promote a political brand within the frame-

work of election campaign — an election website and a Telegram channel. The analysis of these tools is based on the exam-

ple of the pre-election activity of the presidential candidate of the Russian Federation in 2024, Chairman of the Liberal 

Democratic Party of Russia (LDPR) Leonid Eduardovich Slutsky. The author compares these sites on the Internet in terms of 

using visual and textual tools to promote a political brand. The chronological framework of the Telegram Channel study is 

made up by the period of Slutsky's communication activity on the official Telegram channel and within the framework of the 

election website from January 9, 2024 — March 21, 2024. As a result, the author concludes that these platforms differ in 

terms of creation time, coverage of materials, number of subscribers and communication tasks that are designed to carry out 

activity on the election website and Telegram channel. The first one was created for the period of the politician's election 

campaign, and the second one — in 2018, as a result, along with the block devoted to the politician's election activity, for-

eign policy topics are touched upon. The study also revealed duplication of visual materials, as a result of which conclusions 
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were drawn about the visual strategy of the politician, and differences in text materials were analyzed — news on the election 

website and posts on the Telegram channel. 

KEYWORDS: political discourse, political brand, election campaigns, communication tools, presidential election, po-

litical communication, Internet, Internet space, Internet communication, Internet technologies, Internet discourse, Internet 

texts, Internet resources, language means, social networks, Internet sites, election websites, image of a political leader, visu-

al image of a brand, politicians, political texts. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях конструирова-
ние образа политического лидера происхо-
дит с помощью разных инструментов в рам-
ках коммуникационной деятельности, в том 
числе в пространстве сети Интернет. Образ 
политика является стереотипным построе-
нием в сознании аудитории. То есть данная 
деятельность формирует «стандартизиро-
ванный и устойчивый образ, позволяющий 
получить обобщенное» понимание о функ-
ционировании политического бренда [Казан-
цев 2008: 14]. 

Интернет — «это международная сеть 
электросвязи общего пользования, предна-
значенная для обмена машиночитаемыми со-
общениями (данными), то есть сведениями об 
окружающем мире, его объектах, процессах и 
явлениях, объективированных в форме, по-
зволяющей провести их непосредственную 
машинную обработку» [Петровский 2003: 18]. 
Сейчас пользователи Интернета существуют в 
фазе Web 2.0, в рамках которой пользователь 
не только пассивно потребляет информацию, 
но активно участвует в ее дописании и допол-
нении, а также и распространении и продви-
жении. Он стал одной из площадок, на которой 
развертывается коммуникационная деятель-
ность для достижения целей позиционирова-
ния бренда — политическая сфера при этом 
не является исключением. 

В рамках предвыборной кампании роль 
играет политический бренд, который конст-
руировался в течение определенного време-
ни, имеет опыт позиционирования и использо-
вания коммуникационных инструментов и 
«символизирует властные структуры полити-
ческого актора; позитивные репутационные 
характеристики актора; обещание благ; наде-
жды, мечты, идеалы; социальные запросы и 
потребности публики» [Русакова 2007: 85]. 

Рассматривая предвыборные кампании 
политических лидеров на пост президента 
Российский Федерации в 2024 году, мы мо-
жем отметить, что предвыборная деятель-
ность каждого политика развертывалась в 
пространстве сети Интернет как одном из 

инструментов коммуникационной деятельно-
сти. Веб-ресурсы, задействованные при этом, 
мы можем разделить на два формата — офи-
циальный сайт в сети Интернет и социаль-
ное медиа. При этом сайт является про-
странством в сети Интернет, одной или не-
сколькими веб-страницами, связанными ме-
жду собой одной общей темой, общей верст-
кой с определенным контентным наполне-
нием — текстовыми и визуальными мате-
риалами, с различными рубриками, создан-
ным с определенной целью — информаци-
онной, позиционной, маркетинговой и др. 
«Веб-сайты называются так, потому что дос-
туп к ним происходит по протоколу HTTP» 
[Воройский 2006: 432]. В свою очередь, со-
циальные (новые) медиа являются вирту-
альными сетевыми площадками, функцио-
нирующими в рамках веб-страницы либо в 
мобильном приложении, для создания акка-
унта пользователя с дальнейшим распро-
странением информации. 

Пользование веб-сайтом мы можем 
сравнить с использование книги — исключе-
ние составляют лишь те веб-сайты, у кото-
рых включены уведомления для пользова-
телей. Когда у пользователя возникает по-
требность ознакомиться с определенной 
информацией, он берет книгу с полки и на-
ходит необходимую для него информацию, 
далее он ставит книгу обратно на полку. Так 
же происходит с веб-сайтом, который пользо-
ватель открывает, когда ему необходимо по-
лучить определенную информацию. Мобиль-
ные приложения, в отличие от веб-сайта, дей-
ствуют по двум моделям взаимодействия с 
пользователем — удерживают на себе фокус 
внимания максимально продолжительное 
время посредством различных приемов или 
периодически напоминают пользователю о 
своем сущствовании и убеждают его снова 
открыть приложения для совершения опреде-
ленных действий через уведомления. Соотве-
ственно и стратегии продвижения в мобиль-
ных приложениях и веб-сайтах отличаются. 

Новые медиа могут использоваться и в 
мобильном приложении, и на веб сайте для 
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распространения информации — текстовой, 
визуальной, аудиальной, а также для полу-
чения данной информации от других поль-
зователей, как правило, с возможностью 
прямой коммуникации пользователей между 
собой и с функцией получения оперативной 
обратной связи благодаря возможности 
комментирования. 

В выборах президента Российской Фе-
дерации участвовали 4 кандидата, каждый 
из которых использовал один либо несколь-
ко данных ресурсов. Так, Владимир Влади-
мирович Путин — официальное интернет-
представительство Kremlin.ru, паблик ВКон-
такте (https://vk.com/kremlin_news), а также 
русскоязычную и англоязычную версии теле-
грам-каналов (https://t.me/news_kremlin_eng; 
https://t.me/news_kremlin). Владислав Анд-
реевич Даванков — предвыборный сайт 
https://davankov2024.ru/, официальный акка-
унт во ВКонтакте https://vk.com/vladdavankov 
и официальный телеграм-канал https://t.me/ 
davankov. 

Николай Михайлович Харитонов для про-
ведения предвыборной кампании на пост пре-
зидента Российской Федерации в 2024 году 
создал телеграм-канал https://t.me/haritonovkprf. 
Кроме того, его предвыборная деятельность 
освещалась на официальных ресурсах Ком-
мунистической партии РФ (КПРФ). 

Леонид Эдуардович Слуцкий — так же, 
как и кандидаты В. В. Путин и В. А. Даванков 
и в отличие от Н. М. Харитонова, развивал 
собственные ресурсы в сети Интернет до 
участия в предвыборной кампании. Так, Ле-
онид Слуцкий имел официальный сайт 
https://lslutsky.ru/, на котором транслирова-
лась политическая и иная деятельность по-
литического лидера, а также профили в оте-
чественных социальных медиа — аккаунт во 
ВКонтакте https://vk.com/leonid__slutsky и 
телеграм-канал https://t.me/slutsky_l. Кроме 
того, для проведения избирательной кампа-
нии Леонида Слуцкого был создал предвы-
борный сайт https://слуцкий2024.рф/, служа-
щий целям предвыборной кампании полити-
ка (https://tass.ru/politika/19750351). 

В данной статье мы сравниваем комму-
никационные инструменты в сети Интернет в 
рамках проведения предвыборной кампании 
на примере кандидата в президенты РФ, 
председателя Либерально-демократической 
партии России (ЛДПР) Леонида Эдуардови-
ча Слуцкого — создание предвыборного 
сайта и ведение официального телеграм-
канала для реализации целей предвыборной 
кампании. 

В качестве примера предвыборного сай-
та мы анализируем ресурс https://слуцкий 
2024.рф/, так как данный сайт, как мы отме-

тили ранее, в отличие от официального веб-
ресурса https://lslutsky.ru/, создан намеренно 
для проведения предвыборной кампании, в 
то время как второй, помимо целей предвы-
борной кампании, задействует иную полити-
ческую активность председателя ЛДПР, на-
пример, в рамках рубрики «Прямая речь» на-
равне с предвыборной деятельностью публи-
куются материалы о внешней политике. 

Как пример реализации коммуникацион-
ной стратегии в предвыборной деятельности 
в новых медиа мы исследуем официальный 
телеграм-канал политического лидера 
https://t.me/slutsky_l, так как иные профили в 
социальных медиа — ВКонакте, Яндекс. 
Дзен, Одноклассники, дублируют контент 
канала в Телеграм. Тем самым, используя 
наименование «телеграм-канал», можем 
отметить, что в настоящем исследовании 
контент в социальных медиа, противопос-
тавляемый личному сайту политика, вклю-
чает в себя все вышеперечисленные аккаун-
ты в социальных медиа по причине дубли-
рования контента в каждом из них. 

СРАВНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА  

И ПРЕДВЫБОРНОГО САЙТА ЛЕОНИДА 
СЛУЦКОГО 

Кандидат в президенты РФ в 2024 году 
Леонид Слуцкий развивает четыре соци-
альных медиа, которые мы перечислили 
ранее. Во ВКонтакте профиль политика 
имеет 10 500 подписчиков на период 16 мая 
2024 года, в Одноклассниках — 776 под-
писчиков на период 16 мая 2024 года, в Те-
леграм — 210 894 на период 16 мая 
2024 года, а в Яндекс.Дзен — 26 тысяч под-
писчиков на период 16 мая 2024 года. 

Хронологической рамкой исследования 
телеграм-канала будет являться период 
коммуникационной активности Леонида 
Слуцкого в официальном телеграм-канале и 
в рамках предвыборного сайта с 9 января 
2024 года — 21 марта 2024 года. Это связа-
но с тем, что данная хронологическая рамка 
была принята нами при исследовании комму-
никационной деятельности в социальных ме-
диа кандидата в президенты РФ в 2024 году от 
КПРФ Николая Харитонова. В связи с этим, 
для дальнейшего актуального сравнения 
коммуникационной деятельности кандидатов 
в президенты в социальных медиа мы берем 
за основу хронологическую рамку, принятую 
ранее с опорой на время создания аккаунта 
и завершение предвыборной кампании Ни-
колаем Харитоновым. 

Телеграм-канал «СЛУЦКИЙ», рассматри-
ваемый нами, был создан 16 апреля 2018 го-
да, а первые материалы появились в нем 
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27 апреля 2018 года. При этом, на 7 апреля 
2024 года канал имеет 210 894 подписчика, 
просмотров материалов — в среднем, от 80 ты-
сяч до 110 тысяч. Однако просмотры некото-
рых статей на наиболее актуальные темы, 
в том числе связанные с внешней полити-
кой, могут доходить, в среднем, до 330—
370 тысяч, т. е. превышать количество под-
писчиков канала. 

Ежемесячная посещаемость предвыбор-
ного сайта политического лидера https:// 
слуцкий2024.рф/ согласно платформе для 
мониторинга и самостоятельного продвиже-
ния сайта PR-CY, а именно — SEO-инст-
рументу «Проверка посещаемости» (анализ 
посещаемости и источников трафика) в раз-
деле «Аналитика и мониторинг» в апреле 
составила 6 тысяч пользователей (~193 
в день), просмотры — 7 600 пользователей. 
Другие характеристики 18 апреля 2024 года 
были зафиксированы на следующих значе-
ниях: показатель отказов, а именно (Bounce 
Rate) — количество пользователей, которые 
покинули сайт, обычно потому что не заин-
тересовались ресурсом, составляет 9%, что 
является достаточно низким значением дан-
ного негативного показателя. Время на сай-
те / длительность визита — среднее время, 
которое посетители проводят на сайте в ми-
нутах составляет 0,15, а глубина просмотра, 
показатель количества страниц, просмот-
ренных пользователем в течение одного се-
анса, — 9. 

Отметим, что в апреле официальный 
предвыборный сайт политического лидера 
ждало серьезное падение охвата вследствие 
завершения выборов президента Российской 
Федерации — месяцем ранее, в марте 2024 го-
да, сайт https://слуцкий2024.рф/ ежемесячно 
насчитывал 83 900 посетителей. 

Тем не менее количество посетителей 
предвыборного сайта почти в три раза 
меньше количества подписчиков телеграм-
канала политика, однако соответствует про-
смотрам его материалов в рассматриваемом 
телеграм-канале. В связи с этим, мы можем 
сделать вывод о том, что основная часть 
целевой аудитории Леонида Слуцкого, в том 
числе тех, кто выражает заинтересованность 
сайтом Леонида Слуцкого, напрямую явля-
ется фолловерами (подписчиками) его теле-
грам-канала. «Целевая аудитория — группа 
людей, которая выявлена по каким-то при-
знакам и на которую нацелены месседжи и 
манипулятивные технологии. Месседж — это 
ядро коммуникации, форма значимой ин-
формации, которая, как правило, в завуали-
рованной форме преподносится коммуника-
тором (источником информации) целевой 
аудитории» [Красовская 2019: 114]. 

С точки зрения охватов мы можем отме-
тить, что предвыборный сайт Леонида Слуц-
кого получил широкий охват, так как количе-
ство посетителей предвыборного сайта в 
марте 2024 года, когда проходили выборы 
президента Российской Федерации, соответ-
ствовало просмотрам постов в официальном 
телеграм-канале политика, учитывая, что 
политический лидер развивает канал в со-
циальном медиа на протяжении 6 лет, 
а предвыборный сайт был создан и продви-
гался в сжатые сроки. 

ИССЛЕДОВАНИЕ САЙТА ЛЕОНИДА 
СЛУЦКОГО 

Согласно футеру (подвалу сайта) — та-
ким образом называется «нижняя часть 
страницы» [Ганчарик 2020: 44] предвыборно-
го сайта политика, он был создан 15 января 
2024 года. Как правило, «внизу (веб-сайта) 
располагаются адрес, контакты организации, 
номер горячей линии» [Ганчарик 2020: 47]. 
В данном разделе в предвыборном сайте 
Л. Слуцкого мы видим, что изготовитель 
сайта — ООО «Дэмис инновационные реше-
ния». Предвыборный сайт Леонида Слуцкого 
является одностраничным сайтом, то есть 
ресурсом, «состоящим из одной страницы, 
емко и понятно раскрывающей одну опреде-
ленную тему, говорящую о товаре, услуге, 
явлении, человеке» [Жеребин 2016: 69]. Это 
характерно для сайтов, создаваемых для 
реализации непродолжительных во времени 
и конечных проектов, имеющих конкретную 
цель. Подобным проектом, с точки зрения 
также и коммуникационной поддержки, мы 
можем назвать и предвыборную деятель-
ность политического лидера. Отметим, что 
основной сайт председатель партии ЛДПР 
https://lslutsky.ru/, несмотря на то, что имеет 
схожую структуру с предвыборным сайтом 
https://слуцкий2024.рф/, технически является 
многостраничным сайтом, имеющим даль-
нейший потенциал к расширению структуры 
в рамках коммуникационных целей по конст-
руированию образа политического лидера. 

Страница предвыборного сайта Леонида 
Слуцкого состоит из семи разделов, один из 
которых на момент анализа данного сайта 
(28.04.2024) заблокирован в связи с оконча-
нием проекта опроса граждан. Среди разде-
лов — «Биография», «Всероссийский опрос» 
(на данный момент не функционирует), «Но-
вости», «Материалы для СМИ», «Контакты» 
и «*». Раздел с предвыборной программой 
не выделен отдельно в «шапке» одностра-
ничного сайта, он располагается после раз-
дела «Биография», а последние два разде-
ла в структуре сайта объеденины в футере 
(подвале) сайта. 
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В хедере (шапке сайта) — «верхней час-
ти страницы сайта» [Чистова 2021: 32], мы 
видим разделы сайта, а также предвыбор-
ный баннер политического лидера, который 
актуален также для распространения на 
билбордах, листовках, флаерах, растяжках, 
рекламных роликах и в других материалах в 
рамках политической рекламы, которая 
«призвана устанавливать контакт между но-
сителями власти или претендентами на мес-
та во властных структурах и основной мас-
сой населения» [Подгорная 2006: 96]. Таким 
образом, баннер в хедере сайта служит об-
щим целям предвыборного сайта, а имен-
но — политической рекламы, отражающей 
«суть политической платформы определен-
ных политических сил (в нашем случае кан-
дидата в президенты РФ в 2024 году Леони-
да Слуцкого как представителя партии 
ЛДПР), настраивает избирателей на их под-
держку, формирует и внедряет в массовое 
сознание определенное представление о 
характере этих политических сил, создает 
желаемую психологическую установку на 
голосование» [Подгорная 2006: 96]. 

Наряду с именем кандидата на баннере 
указан лозунг президентской кампании — 
«Дело Жириновского живёт!», давший на-
звание и предвыборной программе полити-
ческой партии «ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России» на выборах 
Президента Российской Федерации https:// 
ldpr.ru/party. Лозунг «как особый тип текста 
характеризуется принципиальной полифунк-
циональностью, обусловленной взаимодей-
ствием трех векторов политической комму-
никации» [Лемешко 2021: 412–413]. Речь 
идет о трех функциях лозунгов, выделенных 
доктором филологических наук Е. И. Шейгал — 
ориентационной, то есть идентификации ау-
дитории по шкале «свой — чужой — чуж-
дый»; интегрирующей — объединяющей ау-
диторию около некой идеи политика либо 
партии; агональной — противопоставляю-
щей аудиторию группе, цели которой не со-
ответствуют верным, с точки зрения первой 
[Шейгал 2000]. 

Также на визуале мы видим ячейку, сим-
волизирующую графу в избирательном бюл-
летене, с галочкой, аллегорически призы-
вающей отдать свой голос за кандидата 
в президенты России на выборах. Отметим, 
что подобный прием в рассматриваемых 
нами предвыборных кампаниях на пост пре-
зидента Российской Федерации в 2024 году 
мы можем видеть лишь в агитационных ма-
териалах кандидата от Коммунистической 
партии РФ Николая Харитонова. Однако 
в визуальных материалах Николая Харито-
нова галочка является частью написания 
имени, а именно — диакритического знака 
бреве (кратки). При этом знак ячейки, сим-
волизирующий графу в избирательном бюл-
летене, отсутствует в материалах Николая 
Харитонова. 

«Одни считают, что любой знак — это 
только один знак (в виде „галочки“), а не 
слово либо сочетание цифр с буквами 
и т. д.» [Шапиев 2016: 51], и при этом галоч-
ка является наиболее распространенным 
символом в коммуникационных материалах, 
который обозначает голос «в пользу» канди-
дата на выборах. 

В пользу знака ячейки-графы на баннере 
Леонида Слуцкого, который отсутствует в ма-
териалах Николая Харитонова, можем отме-
тить, что данная отметка является верной на 
действительном избирательном бюллетене. 
«Только галочка, поставленная в определен-
ное время на определенной бумаге, выдан-
ной и заполненной в определенном месте, 
брошенной в определенный ящик, становится 
„голосом“» [Мельникова 2012: 76]. 

После хеддера сайта Л. Э. Слуцкого мы 
переходим в раздел «Биография», который 
состоит из общей биографической инфор-
мации. Нажав на кнопку сайта, которая яв-
ляется одним из элементов интерфейса, по-
сетитель сайта может прочесть более рас-
ширенную биографическую инормацию, со-
стоящую из политической, дипломатической, 
общественной, преподавательской деятель-
ностей, а также благотворительных проек-
тов, в которых участвует политик. 

 

  

 Рис. 1 Рис. 2 
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Рис. 3 

При этом визуально текстовая информа-
ция с библиографическими данными распо-
лагается с левой стороны веб-страницы. За-
головок библиографического материала с 
именем политика «ЛЕОНИД ЭДУАРДОВИЧ 
СЛУЦКИЙ» неверно выстроен с точки зре-
ния визуально-композиционных средств. 
Текст заголовка написан строчными буква-
ми, выровнен по левому краю и характери-
зуется широким межстрочным интервалом. 

Для более актуальной позиции мы могли 
бы рекомендовать сократить межстрочный 
интервал, как минимум между отчеством и 
фамилией, и выровнять заголовок «по цен-
тру». Несмотря на то, что предвыборный 
текст в шапке веб-страницы и в центральном 
расположении лозунга «ЛДПР важен каж-
дый! Присоединяйся» в разделе «Биогра-
фия» располагаются по левому краю, что 
может свидетельствовать о приеме в рамках 
визуальной концепции, которой придержи-
вается политик, и необходимости другие за-
головки, являющиеся сильной позицией тек-
стовых материалов, также располагать по 
левому краю, в других разделах веб-сайта 
мы видим, что заголовки традиционно рас-
полагаются «по центру». Таким образом, мы 
наблюдаем либо не до конца развитую об-
щую визуальную концепцию вербальных 
средств в рамках предвыборных материа-
лов, либо отсутствие данной концепции. 

Справа располагается галерея визуаль-
ных материалов политического лидера (в ди-
намической карусели), которая представле-
на шестью изображениями. Можем отме-
тить, что сюжеты данных визуальных мате-
риалов олицетворяют систему ценностей как 

ядро социокультурного слоя. А «система 
ценностей, лежашая в основе менталитета и 
мотивации, определяет принадлежность к 
той или иной цивилизации, побуждает к дей-
ствиям в защиту своей системы ценностей» 
[Каландия 2019: 47]. 

Мы видим, что в данном блоке выбрано 
шесть изображений для отображения при-
надлежности к фундаментальным ценно-
стям: история страны и героизм русского на-
рода (иллюстрация на фоне Спасской башни 
Московского Кремля), общественная и соци-
альная деятельность (на сцене Колонного 
зала в Доме союзов), государственность 
(на фоне государственного герба), символ 
земли и крестьянского труда (на фоне уб-
ранного поля), общности с народом (участие 
в акции «Бессмертный полк» на Манежной 
площади), вовлеченность в религиозные от-
правления (в церкви у иконы Богоматери 
(Оранта)). 

По центру блока «Биография» распола-
гается второй лозунг политической партии 
ЛДПР: «ЛДПР важен каждый! Присоединяй-
ся». Похожий лозунг распространялся на 
других ресурсах — «ЛДПР важен каждый 
голос!» (https://t.me/ldprInfo/232677; https://vk. 
com/wall-191888557_6152?w=wall-191888557_ 
6152). Он был приурочен к Всероссийскому 
опросу партии «Скажи Слуцкому правду!», 
информация о котором не осталась на пред-
выборном сайте Леонида Слуцкого после 
его проведения, помимо соответствующей 
рубрики в хедере сайта. 

Наличие рубрики в шапке предвыборно-
го сайта, которая на данный момент не акту-
альна для политического лидера и не ведет 
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пользователя сайта в соответствующий раз-
дел, может служить негативным фактором, 
указывающим на то, что подрядчик полити-
ческого лидера, проводящий технические 
работы на данной площадке, не уделяет со-
ответствующего внимания деталям, которые 
могут служить пазлом при конструировании 
образа политического лидера в глазах по-
тенциальных избирателей. 

Говоря о данном лозунге, можем отме-
тить, что он остался на одностраничном сай-
те после завершения опроса ЛДПР, что мо-
жет свидетельствовать о недостаточной 
проработке визуального наполнения сайта 
после его создания либо по завершении 
проекта избирательной кампании. Однако 
мы склоняемся к тому, что данный лозунг 
был внешне связан с проводимым Всерос-
сийским опросом, однако имел несколько 
значений в рамках предвыборной кампании 
на пост Президента Российской Федерации 
в 2024 году. Так, с одной стороны, мы на-
блюдаем внешний семантический компонент 
данного лозунга. «Семантический» мы ис-
пользуем в данном случае как синоним сло-
ва «смысловой», «без обращения к смыслу 
не может рассматриваться семантика таких 
речевых единиц, как предложение и текст» 
[Новиков 2007: 35]. Он свидетельствует о 
том, что представители партии желают уз-
нать больше о проблемах граждан страны в 
разных регионах посредством опроса. По-
этому «ЛДПР важен каждый (голос)!», чтобы 
представители партии смогли провести глу-
бокую аналитику запросов граждан и тем, 
волнующих их на данный момент, для даль-
нейшей работы по улучшению жизни насе-
ления страны. Однако с другой стороны, 
в контексте избирательной кампании партии 
«ЛДПР важен каждый!», кто отдаст свой го-
лос на выборах президента РФ в пользу ее 
кандидата. 

Ранее в рамках материалов по результа-
там выборов в Государственную думу Рос-
сийской Федерации в 2021 году представи-
тели партии ЛДПР использовали похожие 
словосочетания: «Для нас важен каждый 
голос, каждый избиратель»

1
. Таким образом, 

мы подтверждаем наш вывод, что в данном 
лозунге содержится семантический компо-
нент, свидетельствующий о том, что для 

партии важен именно голос избирателя за 
его кандидата. В связи с этим, мы можем 
провести параллель с заявлениями канди-
дата на выборах президента Российской 
Федерации в 2024 году В. В. Путина, кото-
рый на правах Президента страны на пре-
дыдущем сроке заявил о ценности каждого 
голоса на выборах и призвал всех граждан 
страны отдать свой голос за кандидата, ко-
торого они поддерживают — «…прошу вас 
прийти на выборы и выразить свою граждан-
скую и патриотическую позицию, проголосо-
вать за выбранного вами своего кандидата, 
за успешное будущее нашей любимой Рос-
сии»

2
. 

В обращении к гражданам уже по итогам 
выборов В. В. Путин также заявил о значе-
нии каждого проголосовавшего гражданина 
страны, вне зависимости от того, за какого 
кандидата избиратель отдал свой голос. 
«Главное, вы доказали, что с уважением от-
носитесь к своему гражданскому долгу, це-
ните свободу выбора и свой голос, а каждый 
ваш голос, повторю, имел огромное значе-
ние»

3
. 

Что касается похожего лозунга ЛДПР, то 
можем отметить, что если на выборах в Го-
сударственную думу в 2021 году он звучит 
более обезличенно, вследствие чего более 
выигрышно для партии, так как местоимение 
«нас» мы могли бы рассматривать не только 
как указание на представителей партии, но и 
граждан страны в целом — «Для нас важен 
каждый голос, каждый избиратель», то лозунг 
«ЛДПР важен каждый! Присоединяйся» явля-
ется более конкретным, читателю становится 
понятно, для кого («нас», то есть представи-
телей ЛДПР) важен каждый голос. 

После раздела «Биография» мы видим 
расширенный раздел с предвыборной про-
граммой, который представлен в удобном, 
визуально проработанном формате. Ин-
формация в этом разделе систематизирова-
на в «шапке» и трех подразделах с разными 
визуальными направлениями. 

Далее в композиции лендинга можно оз-
накомиться с планом поездок кандидата 
в президенты Российской Федерации, кото-
рый на данный момент реализован. Всего за 
период с 5 января по 1 марта Леонид Слуц-
кий совершил 17 поездок в регионы России. 

 
1
 https://volgograd.ldpr.ru/event/136750  

2
 http://www.kremlin.ru/events/president/news/73650  

3
 http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/copy/73692  
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Рис. 4 

 

Рис. 5 
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Рис. 6 

Также на сайте представлены блоки с 
новостями — всего 42 текстовых материала. 
Первая новость опубликована 1 марта 2024, 
а последняя — 17 марта 2024 года. Завер-
шающим разделом является блок «Мате-
риалы для СМИ», который состоит из фото-
материалов (всего — 69), и 6 видеоматериа-
лов со ссылкой на Ютуб-канал «Штаб под-
держки Леонида Слуцкого» (20 подписчиков 
и 18 видео на период 29 апреля 2024 года). 
Заглавным видео Ютуб-канала является ма-
териал «17 вопросов Леониду Слуцкому», 
в рамках которого политик в течение 50:08 ми-
нут рассказывает о позиции партии в рамках 
предвыборной деятельности. Другие мате-
риалы — вырезки из основного видео таймин-
гом от 30 секунд до пяти и более минут. 

В завершающем блоке представлены 
контактная информация, ссылки на соци-
альные медиа политика — Телеграм, ВКон-
такте и Одноклассники, а также техническая 
информация о создателе и заказчике лен-
динга. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА 
ЛЕОНИДА СЛУЦКОГО 

Как мы отметили ранее, если кандидат в 
президенты Российской Федерации в 2024 году 
Николай Харитонов создал официальный 

телеграм-канал намеренно для проведения 
предвыборной кампании, а далее стал раз-
вивать его уже после выборов президента 
России, что мы, в частности, отмечали в 
других материалах нашего исследования, то 
Леонид Слуцкий выстраивал работу на дан-
ной площадке с апреля 2018 года. Это отра-
зилось и на специфике развития телеграм-
канала в рамках хронологической рамки на-
шего исследования, охватывающей период 
проведения предвыборной кампании. 

С 9 января 2024 года по 21 марта 2024 го-
да политический лидер опубликовал 152 по-
ста в официальном телеграм-канале https://t. 
me/slutsky_l. Отметим, что за указанный пе-
риод количество постов в официальном 
предвыборном канале Николая Харитонова 
https://t.me/haritonovkprf, который мы анали-
зировали ранее, составило 69 публикаций — 
текстовых сообщений (постов). 

70 из 152 постов в телеграм-канале Лео-
нида Слуцкого посвящены внешней полити-
ческой ситуации, в том числе комментариям 
инфоповодов, связанных с событиями во 
внешней политике и темой специальной во-
енной операции Российской Федерации на 
Украине. Отметим, что в рамках данной ра-
боты мы будем принимать во внимание 
в первую очередь материалы, связанные 
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с предвыборной кампанией и внутренней 
политической деятельностью. Исследование 
других постов политического лидера в офи-
циальном телеграм-канале может произво-
диться опционально как подтверждение по-
зиций политика, связанных с его предвыбор-
ной деятельностью. 

СРАВНЕНИЕ КОНТЕНТНОЙ ЧАСТИ  
В ПРЕДВЫБОРНОМ САЙТЕ  

И В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ 

Предвыборные материалы политическо-
го лидера, размещенные на предвыборном 
сайте и в официальном телеграм-канале, мы 
можем разделить на визуальные и тексто-
вые. В данной работе в контексте сравнения 
двух площадок в сети Интернет в рамках 
предвыборной деятельности кандидата в 
президенты Российской Федерации от 
«ЛДПР — Либерально-демократической пар-
тии России» Леонида Слуцкого — предвы-
борного сайта и официального телеграм-
канала, наиболее целесообразным является 
изучение текстовых материалов, так как 
композиционный строй и языковые средства 
текстовых материалов на данных площадках 
различаются, в то время как визуальные ма-
териалы дублируются на двух площадках. 

Мы предполагаем, что использование 
одних и тех же визуальных материалов в 
постах в новых медиа и для иллюстрации 
новостей, а также в отдельном блоке с фо-
тографиями на предвыборном сайте связано 
с недостаточной проработкой визуальной 
стратегии и глобальным непониманием ко-
манды политика, какие визуальные средства 
необходимо использовать на разных пло-
щадках, и их различий. Так, иллюстрации, 
использованные политическим лидером на 
предвыборном сайте, служат целям визу-
ально представить общественности те или 
иные события в рамках коммуникационной 
стратегии, в том числе для дальнейшего ис-
пользования в средствах массовой инфор-
мации, в то время как те же материалы в 
телеграм-канале служат целям иллюстрации 
основных тезисов текстовых материалов и 
не используются как самостоятельные сред-
ства конструирования образа политического 
бренда в данном случае. 

В рамках исследования текстовых мате-
риалов можем отметить, что часть событий в 
рамках предвыборной кампании политиче-
ского лидера, проиллюстрированных соот-
ветствующими материалами на предвыбор-
ном сайте, отсутствуют в телеграм-канале. 
Например, инфоповоды о том, что Леонид 
Слуцкий провел встречу с миссией наблюда-
телей Межпарламентской Ассамблеи СНГ, 
провел с однопартийцами вечер памяти 

Владимира Жириновского, а сторонники по-
литика выразили ему поддержку на стихий-
ном митинге и некоторые другие, отражен-
ные на предвыборном сайте, отсутствовали 
в официальном телеграм-канале. 

Таким образом, мы можем указать на 
разные коммуникационные стратегии, кото-
рые политик использует на двух площадках, 
что, по нашему мнению, свидетельствует 
о более глубокой проработке активностей 
в рамках предвыборной кампании, так как 
дублирование тем, напротив, может свиде-
тельствовать о низком уровне командных 
профессиональных ресурсов. Мы можем 
предполагать, что коммуникационная дея-
тельность с точки зрения текстового контен-
та производится разными командами для 
разных площадок. 

При этом, если говорить о тех информа-
ционных поводах, которые были упомянуты 
и на предвыборном сайте, и в телеграм-
канале, то можем отметить различия в ис-
пользовании текстовых и визуальных средств. 
Так, новости на сайте иллюстрируются од-
ной фотографией, а в телеграм-канале — от 
трех до пяти фотографий. Отличия состоят и 
в объеме текста — в среднем, 600 — 800 зна-
ков с пробелами для постов в телеграм-
канале Леонида Слуцкого, что характерно, в 
целом, для данной площадки, и, в среднем, 
от 1 000 до 3 000 знаков с пробелами и бо-
лее для текста на предвыборном сайте, что, 
опять же, является традиционным объемом 
для информационного материала, в том числе 
пресс-релиза для СМИ.  

Таким образом, текстовые материалы на 
предвыборном сайте Леонида Слуцкого по-
строены по канонам новостного (информаци-
онного) материала либо пресс-релиза для 
дальнейшего распространения в средствах 
массовой информации, а в телеграм-канале — 
по шаблону новостного поста. В данной ра-
боте мы понимаем пресс-релиз как «инфор-
мационное сообщение, содержащее в себе 
новость об организации, выпустившей пресс-
релиз, изложение ее позиции по какому-либо 
вопросу и передаваемое для публикации в 
средства массовой информации (СМИ)» [Че-
калова 2009: 109]. Новость на предвыбор-
ном сайте распространяется от третьего ли-
ца, а в телеграм-канале Леонид Слуцкий ли-
бо его команда публикуют тексты от первого 
лица. Данные приемы характерны для тех 
площадок, на которых они использованы, — 
новостные материалы от третьего лица на 
официальном сайте, имеющие информаци-
онный характер и служащие целям инфор-
мирования общественности, в том числе че-
рез СМИ. И материалы от первого лица 
в аккаунтах в социальных медиа, трансли-
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рующие подписчикам позицию прямого 
взаимодействия политического лидера с 
электоратом, а также выражающие мнения 
политика напрямую. 

Таким образом, новостной материал на 
сайте, как правило, строится по следующему 
шаблону — краткий заголовок, отражающий 
основную мысль материала (отвечающий на 
вопросы — кто, что сделал, когда и где); 
лид, повторяющий мысль заголовка в более 
расширенном формате (дополнительные 
вопросы — с какой целью, зачем, почему). 
Далее, как правило, включается цитата Лео-
нида Слуцкого, комментирующего данное 
событие, либо абзац с дополнительной 
уточняющей информацией по теме. При до-
полнительной фактуре информационный 
материал может быть в дальнейшем расши-
рен включением в него уточняющей инфор-
мации по данному событию и более подроб-
ных цитат с комментариями политика. 

Посты в телеграм-канале «СЛУЦКИЙ» 
строятся по следующей композиционной 
схеме: как правило, в начале мы видим за-
головочный комплекс — «структурно-семан-
тическое объединение элементов текста, 
не только предваряющих его, но органически 
связанных, содержательно и концептуально, 
с основным массивом конкретного текста» 
[Прохорова 2012: 238]. Он представлен 
предложением с основой мыслью текстового 
материала (поста) либо риторическим во-
просом, при этом может отсутствовать, когда 
тот или иной пост начинается сразу с основ-
ной части текста, что характерно для тексто-
вых материалах в социальных медиа. Далее 
основная часть — 2–3 абзаца, с развитием 
основной мысли, высказанной в заголовоч-
ном комплексе, и заключение в одном пред-
ложении-фразе, подводящее итог основной 
теме, высказанной в посте. 

Отметим, что в отличие от текстовых ма-
териалов в предвыборном сайте Леонида 
Слуцкого, основные части текста в его по-
стах, в том числе сильные позиции текста, 
например, заголовочный комплекс либо вы-
вод/завершающая часть поста в официаль-
ном телеграм-канале, выделяются жирным 
шрифтом. Это также характерно для комму-
никационной стратегии бренда в социальных 
медиа, так как потребление контента в соци-
альных медиа пользователями характери-
зуются быстротой просмотра страниц/постов 
и фрагментарностью их мышления, то есть 
вычленением наиболее важных либо инте-
ресных фрагментов из общего потока ин-
формационных сообщений. «Человек в ин-
формационном обществе сталкивается с 
формированием нового типа культуры, в ко-
торой главной проблемой становится клипо-

вость и фрагментация на волне увеличения 
информационных потоков и мозаичности вос-
приятия информации» [Серостанова 2023: 87]. 
В связи с этим, бренду становится необхо-
димо выделить отдельные части материала, 
чтобы сделать на них акцент в общем потоке 
текстового полотна, в особенности в расши-
ренных версиях новостных постов. 

Важным для партии ЛДПР также стано-
вится компонент «правды» в текстовых ма-
териалах. Это было отражено в названии 
Всероссийского опроса «Скажи Слуцкому 
правду!». В рамках анализа текстовых мате-
риалов мы также видим активное использо-
вание данного компонента, который для 
ЛДПР является символом борьбы за благо-
получие русского народа. «В ЛДПР и от 
ЛДПР ничего не скроешь. Правду не замол-
чишь. Проблемы людей надо решать», 
«Своей команде сразу сказал — в каждом 
регионе мы должны узнать, как реально жи-
вут люди. Мне не нужны красивые отчёты, 
мне нужна правда», «Скажу правду просты-
ми словами: главная конкуренция ХХ века — 
это борьба за ученых и преподавателей!». 
При этом мы видим, что для Леонида Слуц-
кого партия ЛДПР — это и есть синоним 
«правды». «ЛДПР всегда была за правду, 
мы не боялись ее, а требовали на всех 
уровнях. И я продолжу этот курс, потому что 
сила — в правде, победа — за правдой! По-
беда за ЛДПР!». 

Коммуникационная стратегия в социаль-
ных медиа с использованием эмоциональ-
ных средств в целом характерна для лично-
го блога в телеграм-канале. Например, кан-
дидат на выборах президента страны 
в 2024 году от КПРФ Николай Харитонов 
также использует яркие образы и эмоцио-
нальный окрас в своих постах — в его теле-
грам-канале https://t.me/haritonovkprf ранее 
в рамках анализа мы выделили использова-
ние таких образов, как «сердца», «дома», 
«деревни/села». Эмоциональность же в но-
востных материалах в предвыборном сайте 
слуцкий2024.рф обеспечивается цитатами 
политика либо косвенной речью. 

Эмоциональные средства активно ис-
пользуются представителями партии ЛДПР, 
и в этом смысле стратегия партии становит-
ся наиболее актуальной для развития на 
площадке социальных медиа, где использо-
вание эмоциональных средств более при-
ветствуется по сравнению с традиционными 
медиа. Аккаунт личного (политического) 
бренда в виртуальном пространстве новых 
медиа рассматривается его подписчиками 
как прямая связь с политиком. Другими сло-
вами, материалы в социальных медиа вос-
принимаются аудиторией как материалы от 
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первого лица, в отличие от публикаций в сред-
ствах массовой информации либо на других 
платформах сети Интернет, например, на 
официальных сайтах, несмотря на то, что 
контент в социальных медиа также нередко 
формируется командой специалистов, а не 
инфлюенсером лично. Однако в последнее 
время мы наблюдаем определенный сдвиг в 
понимании аудиторией работы социальных 
медиа — некоторые представители аудито-
рии понимают, что за контентом в новых ме-
диа стоит команда профессионалов либо от-
дельный SMM-специалист, а не политический 
лидер. «Хотелось бы также упомянуть о ко-
манде или конкретном человеке, который 
в состоянии разработать SMM-стратегию, 
запустить ее и вести поддержку. Специалист 
SMM — это человек, обладающий огромным 
набором навыков в механизмах и процес-
сах…» [Степнова 2014: 37]. 

ВЫВОД 

Мы выделяем различия коммуникацион-
ных средств в сети Интернет в рамках ис-
следования предвыборного сайта и офици-
ального телеграм-канала Леонида Слуцкого. 
Для первого характерно традиционное по-
строение текстовых материалов в формате 
новостного материала, который будет актуа-
лен для дальнейшего распространения в сред-
ствах массовой информации. Посты в теле-
грам-канале при этом более эмоционально 
окрашены, так как в текстах в социальных 
медиа политический лидер использует яркие 
образные средства и эпитеты от первого 
лица, а в новостном блоке на предвыборном 
сайте эмоциональность информационных 
материалов, публикуемых от третьего лица, 
выражается через использование цитат по-
литика. Таким образом, мы можем отметить 
различия инструментов коммуникационной 
поддержки предвыборной деятельности 
в сети Интернет на примере предвыборного 
сайта и телеграм-канала. Первый является 
площадкой для предвыборной деятельно-
сти, имеющей конечный характер в строгой 
хронологической рамке, в то время как теле-
грам-канал Леонида Слуцкого, появившейся 
более шести лет назад, продолжает функ-
ционировать и служит более широким ком-
муникационным целям по конструированию 
образа политического лидера. 
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ВВЕДЕНИЕ 

За последние десятилетия значительно 
возросли возможности глобального обмена 
информацией. Бурное развитие коммуника-
ционных технологий ускорило обмен данны-
ми и позволило миру сжаться. Роль медиа-
дискурса усилилась многократно: средства 
массовой информации определяют бытова-
ние языкового сознания реципиента СМИ. 
Сложные структуры глобального сообщест-
ва, способы коммуникации и их влияния на 
языковое сознание поставили вопрос об 
упорядочивании и интерпретации данного 
феномена. 

Цель данной статьи — установить кор-
реляции структурных компонентов русско-
язычных медиатекстов газеты «Аргументы 
и факты» в два разных периода (1985–1987 гг. 
и 2015–2017 гг.). Полученные результаты по-
зволят иллюстративно представить транс-
формацию российского языкового сознания за 
30 лет с использованием когнитивно-лингво-
синергетического подхода к исследованию 
медиадискурса. 

Когнитивный подход предполагает «изу-
чение языковых средств в контексте их 
взаимосвязи с познавательными процесса-
ми» — концептуализацией, категоризацией и 
языковой интерпретацией, «язык рассматри-
вается как когнитивная способность челове-
ка, обеспечивающая его существование, 
адаптацию, ориентацию и развитие в окру-
жающей физической и социальной среде» 
[Болдырев 2023: 5; Болдырев 2020: 6]. Лин-
гвосинергетический подход связан с изуче-
нием процессов организации смысловых 
компонентов в языковые структуры и их ин-
терпретации в речевых практиках неравно-
весной нелинейной дискурсивной системы 
[Олизько и др. 2020; Мамонова 2016]. Когни-
тивно-лингвосинергетический подход объек-

тивно отражает процессы, происходящие 
в современных реалиях медиадискурса, и по-
зволяет объяснить динамику сложных смы-
словых структур медиадискурса, их взаимо-
связь с формированием определенного ми-
ровидения в условиях информационного 
многообразия. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Сложные смысловые структуры, по-
явившиеся в ходе интенсивного глобального 
обмена информацией, актуализировали во-
просы изучения функционирования смысло-
вых конструкций и их интерпретаций в ме-
диадискурсе. Увеличение скорости обмена 
данными привело к значительной хаотиза-
ции смысловых конструкций в языковом соз-
нании, что наглядно можно отследить на ма-
териале медиадискурсивных практик разных 
периодов. 

Языковое сознание «формируется у ин-
дивида в результате коммуникативного опы-
та», «что делает языковое сознание диало-
гичным и культурно обусловленным» [Бари-
нова и др. 2010: 17]. В нашем исследовании, 
языковое сознание трактуется как «такой 
аспект изучения языкового материала, при 
котором язык и речевую деятельность рас-
сматривают в качестве отражения менталь-
ных представлений языкового коллектива, 
как правило, не осознаваемых носителями 
языка» [Там же]. 

В деятельностной трактовке журналист-
ского массмедийного дискурса «речевое во-
площение социального ориентирования чи-
тательской аудитории» «осуществляется в 
трех направлениях — информировании, 
оценочном диагностировании и стимулиро-
вании социальной активности» [Дускаева 
2014: 24]. В условиях информационной из-
быточности повышается вероятность встре-
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чаемости несовпадения интерпретаций и 
оценок тех или иных явлений и событий, тем 
самым увеличивая степень хаотичности об-
щепринятых представлений и установок 
в социальной группе. Информационная избы-
точность, дезориентированность позволяет 
мягко изменять узловые структуры культурно-
ценностной матрицы языкового сознания ме-
диакоммуникантов, где «главное преимуще-
ство информационного воздействия — это 
сочетание глобального и индивидуального 
подхода, потому что оно действует как на на-
селение страны в целом, так и на конкретного 
индивида» [Головецкий 2017]. Практика ис-
пользования «асимметричных нетрадицион-
ных войн» приобретает широкое распростра-
нение, где ассиметричное оружие гибридной 
войны — это массмедиа [Korybko, Haddad 
2016: 33; Кушнерук, Чудинов 2019]. 

Генеральная стратегия всегда рассчита-
на на долгосрочность и после разработки 
требует опубликования в массмедиа и попу-
ляризации среди широкой аудитории [Шарп 
2005]. Д. Шарп настаивает на том, что людей 
нужно обучать алгоритмам действий в тех 
или иных ситуациях, давая конкретные инст-
рукции [Шарп 2005: 57]. Эту функцию обуче-
ния и популяризации алгоритмов поведения 
берут на себя современные массмедиа. 

Коммуникационные институты (СМИ и пр.) 
в медиадискурсе транслируют систему «пра-
вил, норм, общественных ожиданий, в соот-
ветствии с которыми происходит (или долж-
на происходить) коммуникация между раз-
личными субъектами» [Дзялошинский 2019 : 
33–34]. Вероятностный или вариативный ха-
рактер существующих норм и правил, предпо-
лагавший творческое отношение к их примене-
нию, в настоящее время значительно сокраща-
ется, превращая их в жесткие «коммуникаци-
онные матрицы» [Дзялошинский 2019: 34]. 

Формирующее свойство медиадискурса 
отмечает Т. Г. Добросклонская, акцентируя 
внимание на «способности массмедиа вли-
ять на общественное и индивидуальное соз-
нание с помощью идеологизированных кон-
цептов и интерпретаций, отражающих опре-
деленные системы ценностей и отношений» 
[Добросклонская 2020: 121]. Чтобы «охарак-
теризовать единицы мыслительных процес-
сов и то, чем оперирует человек в этих про-
цессах», следует говорить «о концептах 
(т. е. операциях с отдельными смыслами)», 
в то время как для того, чтобы понять, «для 
чего человек ими оперирует, ответ может 
быть иным — для объективации мысли, ее 
вербализации во внешне речи, лучше гово-
рить о концептуальных структурах» [Кубря-
кова 2004: 317]. Другими словами, «чтобы 
проанализировать значение того или иного 

слова в когнитивном аспекте, необходимо 
установить когнитивный контекст, или об-
ласть знания, которая лежит в основе значе-
ния данного слова, и определенным обра-
зом ее структурировать» — в нашем случае 
в медиадискурсе [Болдырев 2001: 35]. 

В данном исследовании медиадискурс 
рассматривается в терминах лингвосинерге-
тики как сложная, открытая, нелинейная 
смысловая система, находящаяся в динами-
ческом равновесии с внешней средой (или 
другими смысловыми системами) данного 
отрезка времени. Смысловые флуктуации в 
неравновесной смысловой системе, такой 
как культурно-ценностная матрица, рождают 
новые смысловые компоненты обычно в пе-
риферийной области концепта/категории, 
репрезентирующего/ей ту или иную ценность 
в обществе, или внедрением /подменой / 
иссечением смысловых компонентов в / из 
ядерной области когнитивно-ментальной 
структуры. Равномерное распределение си-
лы позволяет воздействовать на культурно-
ценностную матрицу, представленную набо-
ром системообразующих концептов, катего-
рий, со всех сторон одновременно. 

Скрытое языковое воздействие осущест-
вляется через «формирование определен-
ного отношения аудитории к тому или иному 
социальному или политическому явлению» и 
«основано на привнесении в лексическую 
единицу новых смыслов, коннотаций или на 
выборе близкого по смыслу слова, содер-
жащего, в зависимости от цели автора, либо 
пейоративный, либо мейоративный эмоцио-
нально-оценочный компонент» [Ларина и др. 
2011: 29]. Через медиадискурс осуществля-
ется «прямая и косвенная пропаганда и аги-
тация, куда входит формирование не только 
убеждений, идеологий, но и побуждение к 
действию, воспитание привычек» [Понома-
рева 2005: 17]. Так или иначе, квинтэссенци-
ей информационного воздействия медиади-
скурса является то, что он побуждает «ду-
мать и мыслить навязанными смысловыми 
конструктами и, следовательно, принимать 
решения, определяющие в итоге исход кон-
цептуального противостояния» [Мамонова 
2023: 66]. Таким образом, формирование оп-
ределенных смысловых аттракторов (пред-
ставленных концептами, категориями, фрей-
мами и пр.) и закрепление таргетных алго-
ритмов поведения осуществляется путем 
ранжирования оценочных категорий в язы-
ковом сознании коммуникантов. 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом исследования служит архив 
русскоязычных медиатекстов на сайте ис-
точника «Аргументы и факты» / АиФ (https:// 
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aif.ru/gazeta/archive). Это крупнейшая обще-
ственно-политическая газета, издаётся с 
1978 года, где освещаются и разъясняются 
события в стране и в мире, затрагиваются 
житейские вопросы, с которыми приходится 
сталкиваться читателям ежедневно. Мето-
дом систематической выборки автором со-
ставляются корпуса медиатекстов следую-
щих временных периодов: 

1 период — 1985–1987 (3 года), 
2 период — 2015–2017 (3 года). 
Репрезентативность выборки обуслов-

лена систематичностью выборки (каждый 
третий выпуск месяца в полном объеме) 
и периодом выборки в 3 года, являющимся 
достаточным для представления гене-
ральной совокупности (Табл. 1). В про-
центном соотношении к генеральной сово-
купности объем данных в 1 и во 2 периоде 
релевантен. 

Для проведения количественного анали-
за корпусов используется автоматическая 
онлайн-программа Miratext (https:// miratext.ru/), 
что позволяет представить смысловую 

структуру корпуса текстов в виде количест-
венных данных по следующим параметрам: 
плотность популярных слов, поиск словосо-
четаний из 2 и 3 слов, медиана частотности 
словоупотреблений, лексическое облако 
и др. Генерация лексических облаков разных 
периодов визуально представляет самые 
частотные смысловые компоненты культур-
но-ценностной матрицы. 

Сочетание количественного и качест-
венного лингвистического анализа позволя-
ет получить верифицируемые данные. За 
единицу измерения принимаются частотные 
лексемы корпусов. Определяется точность 
вхождения частотных смысловых компонен-
тов исследуемых корпусов двух временных 
периодов с интервалом в 30 лет. Выявляет-
ся степень и динамика изменения частотных 
смысловых компонентов исследуемых кор-
пусов медиатекстов, как управляющих пара-
метров, отражающих основные аттракторы 
культурно-ценностной матрицы российского 
языкового сознания в заданный промежуток 
времени. 

Таблица 1. Общая статистика 

Параметр Корпус «АиФ», 1 периода Корпус «АиФ» 2 периода 

Кол-во символов с пробелами 197074 967953 

Кол-во символов без пробелов 169987 827 724 

Кол-во слов 28972 139 635 

Качество текста по закону Ципфа 30% 32% 

 

Рис. 1. Пример лексического облака «АиФ» 1 периода 
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Таблица 2. Самые популярные слова «АиФ» 1 периода 

№п/п Слово Слова 
Вхожде-

ний 

1.  страна страны, стране, странами, страна, страну, стран 197 

2.  СССР ссср 164 

3.  совет-
ский 

советская, советский, советском, советских, советской 149 

4.  год годы, год, года, лет, годов, году, годом, годах 121 

5.  вопрос вопросы, вопросах, вопрос, вопросом, вопросами, вопро-
сам, вопросов, вопроса 

111 

6.  быть было, были, быв, был, будем, была, есть, быть, будут 111 

7.  человек человек, человека, людей, люди, человеком, людьми 107 

8.  США США 107 

9.  читатель читателей, читателями, читатель, читателем, читатели 101 

10.  мир мира, миру, мире, мир 100 

 
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА 

1 период — 1985–1987 (3 года). Наибо-
лее репрезентативно распределение час-
тотных лексических единиц отражено в 
форме автоматически сгенерированного 
лексического облака. На Рис. 1 изображено 
лексическое облако, где представлено рас-
пределение лексических единиц в выборке 
данного периода согласно их частотности 
вхождений. Лексические единицы, пред-
ставленные малым шрифтом, обладают 
меньшей частотностью, в сравнении с лек-
сическими единицами с более крупным 
шрифтом. 

В центре облака находится лексема 
СТРАНА, а также лексемы СОВЕТСКИЙ, 
СССР. Оппозиционно через выше упомяну-
тые единицы размещаются лексемы ЧЕЛО-
ВЕК и МИР, ЧИТАТЕЛЬ и КОРРЕСПОН-
ДЕНТ, ВОПРОС и БЫТЬ, МНЕНИЕ. 

В Таблице 2 представлены лексемы, рас-
положенные в порядке убывания числа вхож-
дений. Далее по тексту в скобках указывается 
номер каждой лексемы согласно таблице. 

Самые частотные лексемы СТРАНА (1), 
СССР (2) репрезентируют смысловые ат-
тракторы культурно-ценностной матрицы 
советского языкового сознания. В десятку 
входят лексемы США (8) и МИР (10), иллю-
стрируя смысловую оппозицию, напряжен-
ность между идеологическими полюсами в 
медиадискурсе. Частотные прилагательные 
СОВЕТСКИЙ (3) — АМЕРИКАНСКИЙ (11), 
расположенные в первой десятке, закреп-
ляют данную оппозицию. Также присутству-
ют синонимичные названия, передающие 
иное мировидение, это топонимы АМЕРИКА 
(21), ЗАПАД (27): 

Два мира — два образа жизни. Женщи-
ны в странах СЭВ и на западе (АиФ, 
11.06.1985); 

Где больше библиотек — в СССР или 
США? Есть ли различия в их комплектова-

нии (АиФ, Ваши вопросы от 23.09.1985, 
24.09.1985). 

Лексемы, обозначающие основных адре-
сатов медиадискурсивных речевых практик 
1 периода, представлены словами ЧЕЛО-
ВЕК (7), ЧИТАТЕЛЬ (9). Это иллюстрирует 
практику человекоцентричного подхода при 
передаче информации в данном источнике, 
заключающегося в ориентированности на 
потребности читателя, в служении народу, 
заботе о гражданах страны. Этот же тезис 
подтверждают частотные лексемы ВОПРОС 
(5), МНЕНИЕ (12), ПРОБЛЕМА (16), НА-
БЛЮДЕНИЕ (33), иллюстрирующие разъяс-
нительную функцию медиадискурсивных 
речевых практик: 

Правда о правах человека. Убивают 
пластиковыми пулями (АиФ, 10.12.1985); 

Человек и закон. Пьянство и преступ-
ность (АиФ, 10.12.1985); 

Читатель спрашивает. Партиец ле-
нинской школы (АиФ, 22.08.1987); 

Согласно международным соглашениям 
Тайвань должен принадлежать Китаю. «Про-
блема Тайваня» ждет решения (АиФ, 21.11. 
1987); 

Мнения и наблюдения (АиФ, 21.11. 1987); 
Социологический опрос. Обществен-

ность СССР и США: обмен мнениями 
(АиФ, 05.12.1987). 

Круг освещаемых вопросов свидетель-
ствует о высокой включенности читателя в 
общественно-политическую жизнь страны и 
мира. Идеи равенства и справедливости в 
борьбе за правое дело находят отражение в 
частотных лексемах общественно-партийной 
сферы жизни: ПАРТИЯ (28), КПСС (29), ОБ-
ЩЕСТВО (31), ПОЛИТИКА (32), СОЦИА-
ЛИЗМ (35), ДЕЛО (40), БОРЬБА (41) и пр. 

Прилагательные СОЦИАЛЬНЫЙ (45), 
НАРОДНЫЙ (47) также указывают на госу-
дарственную политику, нацеленную на обес-
печение социальной защиты граждан, где 
человек — высшая ценность: 
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С заботой о человеке. Важнейшие ме-
роприятия по повышению народного бла-
госостояния, проведенные в одиннадцатой 
пятилетке (АиФ, 01.01.1985); 

Преимущества социализма. О социаль-
ном положении в мире (АиФ, 16.04.1985). 

Точки неустойчивости в исследуемом 
корпусе представлены оппозициями, напри-
мер, МИР(10) — ВОЙНА(20) — СОЮЗ(19) 
иллюстрируют постоянное противоборство с 
внешними силами и демонстрацию преиму-
ществ социалистического строя: 

Читатель спрашивает. Что стоит за 
понятием «психологическая война» (АиФ, 
26.11.1985); 

Отношение Советского Союза к соз-
данию безъядерных зон в различных рай-
онах земного шара вытекает из принципи-
альных целей его внешней политики, на-
правленной на предотвращение новой ми-
ровой войны, ослабление военного проти-
востояния в любой точке планеты (АиФ, По 
просьбе читателей. Безъядерный север Евро-
пы: сторонники и противники, 18.03.1986). 

Смысловые флуктуации, возникающие в 
точках неустойчивости, передают смысловые 
интерпретации, ассоциированные со смысло-
выми конструкциями иной идеологической 
идентичности. Лексические единицы, выра-
женные глаголами, создают алгоритмы, вы-
полняющие предписывающие функции с це-
лью формирования определенных представ-
лений в языковом сознании читателей масс-
медиа. 

Самые частотные глаголы — БЫТЬ (6), 
РАССКАЗЫВАТЬ (24), ОПУБЛИКОВАТЬ (30), 

ДАВАТЬ (49), СТАНОВИТЬСЯ (59). Рассмот-
рим некоторые контексты: 

ВТО — Всероссийское театральное 
общество — объединение творческое, со-
юз по профессии. О его деятельности нас 
просят рассказать читатели (АиФ, Объе-
динение артистов, 19.03.1985); 

Польский еженедельник «Жечиви-
стость» опубликовал статью, в которой 
раскрывается суть враждебных выступле-
ний некоторых польских духовных лиц, 
стремящихся опорочить социалистиче-
ский строй (АиФ, Не зная истории — исто-
рию не сделать, 13.08.1985); 

Ориентир. Итоги Женевы: Мир стал 
безопаснее (АиФ, 26.11.1985). 

Глагольные конструкции носят ознако-
мительный характер, позволяя расставить 
необходимые акценты в информационном 
пространстве адресата. 

2 период — 2015–2017 (3 года). В ядре 
лексического облака представлены смысло-
вые аттракторы культурно-ценностной мат-
рицы, репрезентирующие российское языко-
вое сознание: БЫТЬ (1), ПОЧЕМУ (4), ГОД 
(2). В околоядерную область облака отнесе-
ны лексемы МОЧЬ (5), РОССИЯ (3), РЕБЕ-
НОК (7), РОССИЙСКИЙ (16), МОСКВА (9), 
СТАНОВИТЬСЯ (11) и пр. (Рис. 2, Табл. 3). 

На периферии облака четко прослежи-
ваются темы медицина и здоровье (лечение, 
заболевание, врач, чиновник), жилищно-
коммунальное хозяйство (капремонт, дос-
тупный), экономика (экономика, деньги, це-
на, платить) и др. 

 

Рис. 2. Пример лексического облака «АиФ» 2 периода 
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Таблица 3. Самые популярные слова «АиФ» 2 периода 

№п/п Слово Слова Вхождений 

1.  быть были, есть, было, была, быть, был, будем, буду, будет 1214 

2.  год год, года, лет, году, годом, годы, годами 892 

3.  россия россии, россия, россию, россией 778 

4.  почему почему 711 

5.  мочь может, могло, могут, можем, мог, могли, могу 512 

6.  человек людей, человека, люди, человек, людях, людьми 489 

7.  ребенок ребёнка, детям, дети, детей, детьми, ребёнок, ребенка 481 

8.  работа работу, работ, работе, работать, работодатель 460 

9.  москва москве, москву, москвы, москва, москвой 456 

10.  новый новый, нового, новых, новые, новая, новой, новую 445 
 

Лексемы ЧЕЛОВЕК (6), РЕБЕНОК (7) 
также обладают высокой частотностью в ис-
следуемом корпусе, как и в 1 периоде. Лек-
сема СТРАНА (14) во 2 периоде не самая 
частотная, тем не менее входит в первую 
двадцатку самых частотных слов и слово-
форм. Например: 

За «коммуналку» приходится платить 
почти 4 тыс. руб. в месяц, зимой больше, а 
пенсия всего 16 тыс. руб. Имеет ли такой 
человек право на субсидию ЖКХ? (АиФ, Кто 
получит субсидию ЖКХ? 07.06.2016); 

Говорят, если человек не может вы-
плачивать кредит, то есть какая-то ре-
структуризация. А что это такое? (АиФ, 
Как реструктурировать кредит? 08.06. 2016); 

Вячеслав Лысаков: «Я работаю в инте-
ресах людей» (АиФ, 08.06.2016); 

Ангел на коляске. Дарья Кузнецова по-
могает людям ощутить крылья за спиной 
(АиФ, 19.10.2016); 

Даёшь работу, страна. Россия при-
растает заводами (АиФ, 26.12.2016); 

Россия постоянно списывает долги 
другим странам. А сколько их ещё оста-
лось? Что на эти средства можно было 
сделать в своей стране? И продолжаем 
ли мы давать в долг? (АиФ, Сколько долгов 
простила Россия? 19.08.2017); 

Задаются алгоритмы ЧЕЛОВЕК — ВЫ-
ПЛАЧИВАЕТ КРЕДИТ, ЧЕЛОВЕК — ИМЕЕТ 
ПРАВО, Я — РАБОТАЮ, ЧЕЛОВЕК — ПО-
МОГАЕТ ЛЮДЯМ, СТРАНА — ДАЕТ РАБО-
ТУ, ЧТО — ДЕЛАТЬ, МЫ — ДАВАТЬ 
В ДОЛГ. Подчеркивается непосредственно 
само действие для передачи экспрессии и 
динамичности бытия (идет кибервойна, да-
ёшь работу) или фиксируется некоторое со-
стояние дел (мучаемся, говорили об эколо-
гии, приходится платить): 

Страна должна быть чистой. О про-
блемах экологии говорили во Владивостоке 
(АиФ, 02.10.2016); 

ИT-эксперт Игорь Ашманов: Между 
странами идёт кибервойна (АиФ, 20.04. 
2017); 

В школе ребенку задают учить стихи и 
отрывки текстов наизусть. Мучаемся с ним 
ужасно! (АиФ, Как научиться легко запоми-
нать стихи? 26.11.2015); 

Заигравшиеся. Как оторвать ребенка в 
каникулы от компьютера? (АиФ, 24.07. 
2016). 

Особую значимость приобретает во 2 пе-
риоде лексема ДЕНЬГИ (15), которая обла-
дает подобными частотными характеристи-
ками, как и лексема СТРАНА, чего не на-
блюдается в 1 периоде. Лексема ЭКОНО-
МИКА (17) характеризуется высокой частот-
ностью, что подтверждает высокую заинте-
ресованность читателей в данном вопросе, 
высокую степень влияния экономики на 
жизнь россиян: 

Кто не получит деньги на машину по 
госпрограмме? (АиФ, 27.10.2017); 

Cпасти свои деньги (АиФ, 20.12.2017); 
Когда зарплата «в конверте», то и 

пенсия не большая. Что делать, как нако-
пить денег на старость? (АиФ, Как нако-
пить на безбедную старость? 27.04.2015); 

Пишут, что российские резервные 
фонды в полном порядке. А почему же у нас 
всё время говорят, что денег не хвата-
ет? (АиФ, В каком состоянии наши резерв-
ные фонды? 23.09.2015); 

Нет денег у людей — нет роста эко-
номики. Кто разорвет замкнутый круг? 
(АиФ, 07.10.2015); 

Две колбасы — две экономики (АиФ, 
24.02.2016); 

Как помочь людям и экономике пере-
жить экономическую бурю? Где искать 
выход из нынешнего кризиса? (АиФ, Дер-
жимся на запасах. Как россиянам вернуться 
из-за грани бедности 24.02.2016). 

Алгоритмы, связанные с лексемой ДЕНЬ-
ГИ, представлены следующими словосоче-
таниями: ДЕНЬГИ — ПОЛУЧИТ, ДЕНЬГИ — 
СПАСТИ, ДЕНЬГИ — НАКОПИТЬ, ДЕНЬ-
ГИ — НЕ ХВАТАЕТ, ДЕНЕГ — НЕТ. С лек-
семой ЭКОНОМИКА — ИСКАТЬ и ПЕРЕЖИ-
ВАТЬ. Самое частотное словосочетание 
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из 2 слов ДОСТУПНЫЙ — ЭКОНОМИКА или 
словосочетание из 3 слов ДОСТУПНЫЙ — 
ЭКОНОМИКА — ПОЧЕМУ передает закре-
пившийся в языковом сознании образ посто-
янно возникающих экономических трудностей 
у населения (возможно, из-за низкой финан-
совой грамотности) при многочисленных по-
пытках повысить свое благосостояние. 

Среди самых частотных географических 
названий встречаются топонимы Россия (3), 
Москва (10), РФ (49), США (52), Украина (57) 
и прилагательные российский (16), москов-
ский (47), русский (53). Актуализируются 
наиболее значимые смысловые компоненты 
медиадискурсивного пространства, относи-
тельно которых самоорганизуются менее 
частотные лексические единицы. 

Во 2 периоде актуализируется лексема 
МОЧЬ, которая передает значение возмож-
ности реализации каких-либо действий, со-
бытий. Самое частотное сочетание 2 слов — 
это МОЧЬ и БЫТЬ (может быть, могут быть), 
чем иллюстрируется ознакомительная пода-
ча материала о вероятностном развитии со-
бытий, а не побудительная. 

Глаголы БЫТЬ (1), МОЧЬ (5), СТАНО-
ВИТЬСЯ (11), ГОВОРИТЬ (13), ДЕЛАТЬ (21), 
ПОЛУЧАТЬ (22), ПОМОГАТЬ (24), ДАВАТЬ 
(44), ХОТЕТЬ (46), ИДТИ (58), ПЛАТИТЬ (60) 
являются самыми частотными в выборке 
2 периода. Рассмотрим типичные контексты. 
Четко прослеживается тема демографиче-
ская, тема материнства и социальной под-
держки со стороны государства: 

Галина Шубенина родом из Пензы. Она 
стала мамой в том возрасте, когда боль-
шинство женщин уже нянчат внуков (АиФ, 
«Молодая» мама в 60. Как позднее материнст-
во открыло второе дыхание 12.01.2016); 

Сколько сможет получать в месяц 
молодая мама, если будет сидеть в отпус-
ке по уходу за ребёнком? (АиФ, Вырастут ли 
пособия молодым мамам?25.05.2016); 

Кто может получать «детское» по-
собие? (АиФ, 03.12.2016); 

Как будут платить декретные част-
ные предприниматели? (АиФ, Как оформить 
декрет у частника? 30.11.2016). 

Обилие конструкций в будущем времени 
и/или глаголы вероятности, допустимости 
реализации не столько фокусируют внима-
ние читателя, сколько информируют и пояс-
няют. Обсуждаемые в новостном дискурсе 
социальные проблемы связаны с медици-
ной, ЖКХ, трудоустройством, реформами и 
воспринимаются как нерешенные вопросы. 
Использование отрицательных конструкций 
указывает на беспокойство, эмоциональную 
включенность, раздраженность реципиентов 
СМИ (лишь не делать, точно нельзя лечить-

ся, не хотим, надеяться больше не на что). 
Также отмечается присутствие флуктуаций 
в антонимичных конструкциях (снижение 
растущей смертности), конструкций со зна-
чением преодоления (справиться самому), 
глаголов контроля (отслеживать): 

Говорят, что для снижения расту-
щей смертности в регионах создадут ко-
миссии, которые будут отслеживать об-
становку (АиФ, От чего умирают россияне? 
17.06.2015); 

Часто простуда бывает такой, что по-
ход к доктору излишен. С ней можно спра-
виться самому, нужно лишь не делать 
ошибок. (АиФ, Сам себе доктор. Можно ли ле-
чить простуду самостоятельно? 03.02.2015); 

По данным соцопросов, большинство 
россиян против повышения пенсионного 
возраста. Это мы такие ленивые и просто 
не хотим работать? (АиФ, В чём тут выго-
да?, 11.03.2015); 

Жителям аварийных домов много лет 
обещают переселение. Но, говорят, вы-
шел новый закон, и надеяться больше не 
на что… (АиФ, Кого переселят из аварийно-
го жилья? 16.02.2015). 

Темы экономического развития также 
волнуют коммуникантов и отражаются в язы-
ковом сознании в форме соответствующих 
смысловых конструкций: 

Минсельхоз США считает, что Россия 
скоро станет главным поставщиком пше-
ницы в мире (АиФ, Калачи и «калаши». На-
кормит ли Россия хлебом весь мир? 26.02. 
2016); 

Экономика России, как Илья Муромец 

… упёрлась в дорожный камень. И, как 
былинный богатырь, оказалась перед край-
не сложным выбором — Куда идти? (АиФ, 
Верните славянский шкаф! Сможет ли 
Россия провести новую индустриализа-
цию? 20.04.2016); 

До начала 2017 г. по историческим мер-
кам остаются считанные дни. А это зна-
чит, что страна вступает в год 100-
летия февральской и октябрьской револю-
ций. И снова Россия в спорах: какая исто-
рия лучше? Куда с этой историей идти? 
(АиФ, Ремонт истории. Можно ли изба-
виться от исторических иллюзий и «хо-
телок»? 16.11.2016). 

Прослеживается востребованный пат-
терн в языковом сознании адресатов, озву-
чиваемый СМИ: КУДА — ИДТИ. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Центральное место в анализируемых 
данных лексического облака занимают лек-
семы БЫТЬ, ГОД, РОССИЯ, ПОЧЕМУ, МОЧЬ 
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в 2 периоде, заменив лексемы СТРАНА, 
СССР, СОВЕТСКИЙ, ГОД, ВОПРОС в 1 пе-
риоде (Табл. 2, 3). Лексема ЧЕЛОВЕК осталась 
на той же позиции, количество вхождений лек-
семы ЧИТАТЕЛЬ значительно сократилось. 
И в том, и другом исследуемом промежутке 
одной из самых частотных лексем является 
лексема ГОД (лет назад, года назад): 

Главные ориентиры года (АиФ, 22.01. 
1985); 

Книги-победители 2014 года (АиФ, 09. 
01.2015). 

ГОД в российском языковом сознании — 
это константа, точка отсчета, единица изме-
рения оценки промежуточных результатов, 
сравнения с предыдущими итогами, вы-
страивания дальнейшего развития. 

Глагол БЫТЬ становится центральным 
во 2 периоде, хотя и в 1 периоде он занима-
ет 6 позицию. Глагол БЫТЬ — самый бытий-
ный глагол, служащий для отображения 
свойств реального мира, а также как вспомо-
гательный глагол-связка. 

Самые частотные словосочетания 1 пе-
риода — это БЫТЬ ОТВЕТ, БЫТЬ ОПУБЛИ-
КОВАВЫВАТЬ И МОЧЬ БЫТЬ в дальней пе-
риферии лексического облака. Самые час-
тотные словосочетания 2 периода — это 
МОЧЬ БЫТЬ (могут быть, могло быть), 
ДОЛЖЕН БЫТЬ (должны быть, должна 
быть), РЕБЕНОК БЫТЬ (дети были, есть де-
ти) и дальней периферии облака БЫТЬ 
ШАНС (есть шанс, были шансы), БЫТЬ 
РОССИЯ (будет Россия, России будет). Дру-
гими словами, через 30 лет словосочетание 
МОЧЬ БЫТЬ выходит на первый план из 
дальней периферии смыслового конструкта 
российского языкового сознания, передавая 
все большую предположительность, неуве-
ренность, отсутствие категоричности и оп-
ределенности в публикуемых в массмедиа 
алгоритмах мышления. Частотное словосо-
четание из 3 слов МОЧЬ БЫТЬ ПРИЧИНА 
(может быть причиной) подтверждает эти 
данные. Здесь следует говорить о множест-
венном присутствии точек неустойчивости, 
достаточно сильных смысловых флуктуаци-
ях в медиадискурсивной системе. Читателю 
предоставляется право и ответственность за 
выбор и исход выбора того или иного алго-
ритма мышления/действий, предлагаемого в 
медиадискурсе. 

Смысловые компоненты СТРАНА, СССР, 
СОВЕТСКИЙ, усиливая друг друга, фактиче-
ски передают одну и ту же смысловую кон-
струкцию в 1 периоде, означающую совет-
скую страну с социалистическим укладом 
жизни. Во 2 периоде эти три единицы заме-
няются на одну единицу РОССИЯ, несущую 
смысловую нагрузку российское, несовет-

ское государство, с новым, несоциалисти-
ческим укладом жизни. 

Смысловой компонент ВОПРОС в 1 пе-
риоде плавно трансформируется в вопроси-
тельное слово ПОЧЕМУ, также присутст-
вующее на периферии лексического облака 
1 периода. Стоит предположить, если в со-
ветском языковом сознании позднего перио-
да существования СССР, актуальны обра-
щения, требующие разъяснения (ответ — 
вопрос, быть — ответ), то в российском язы-
ковом сознании происходит конкретизация 
запроса, требующего объяснения причинно-
следственных связей (почему — Россия, по-
чему — чиновник). 

С помощью когнитивно-лингвосинерге-
тического подхода выявлены следующие 
корреляции: 

1. За 30 лет смысловой аттрактор СТРАНА 
стал менее выражен. Идеологический дис-
курс социалистического государства, дис-
курс социальной защиты граждан, где чело-
век — высшая ценность, а также постоянное 
противоборство с идеологически чуждыми 
странами переместились в дальнюю пери-
ферию культурно-ценностной матрицы. 

2. Во 2 периоде особую значимость приоб-
ретают аттракторы ДЕНЬГИ, ЭКОНОМИКА: 
каждый гражданин обязан самостоятельно 
принимать финансовые решения. Миграция 
лексем информирующего характера (МОЧЬ, 
БЫТЬ) из периферии в околоядерную об-
ласть культурно-ценностной матрицы рос-
сийского языкового сознания подтверждает 
этот паттерн. 

3. Аттракторы культурно-ценностной мат-
рицы 2 периода связаны с категориями ме-
дицина, ЖКХ, трудоустройство, реформа и 
вызывают беспокойство и озабоченность 
адресантов этими нерешенными вопросами. 
Во 2 периоде появляются вопросительные 
конструкции в околоядерной области (ПО-
ЧЕМУ, КУДА). 

4. Во 2 периоде медиатексты отражают са-
мые насущные проблемы социума, личные 
потребности. В медиадискурсе практикуются 
самые востребованные алгоритмы и паттер-
ны, позволяющие выжить и адаптироваться 
к окружающей среде. 

5. Одним из самых легкодоступных и эф-
фективных способов трансформации языко-
вого сознания коммуникантов является ме-
диадискурс, позволяющий эффективно фор-
мировать культурно-ценностную матрицу 
языкового сознания адресатов и менять су-
ществующие доминирующие смысловые 
аттракторы новыми. Хаотические процессы 
позволяют деконцентрировать систему смы-
слов культурно-ценностной матрицы, делая 
общество готовым к принятию новых куль-
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турно-ценностных ориентиров и алгоритмов, 
транслируемых в медиатекстах. 

6. Медиадискурсивные речевые практики 
позволяют трансформировать языковое соз-
нание адресатов в разные временные про-
межутки и являются неотъемлемым свя-
зующим звеном в формировании современ-
ного мироустройства. 

Результаты работы вносят вклад в раз-
витие медиалингвистики, политической лин-
гвистики, когнитивной лингвосинергетики, 
дискурсологии, корпусной лингвистики. 
Представляется перспективным проведение 
лингвистических исследований с анализом 
статистических данных, что повышает ре-
презентативность и верифицируемость ре-
зультатов исследований, практическую при-
менимость в современных реалиях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе выявлены и проанали-
зированы корреляции структурных компо-
нентов русскоязычных медиатекстов газеты 
«Аргументы и факты» в два разных периода 
(1985–1987 гг. и 2015–2017 гг.). Трансфор-
мация российского языкового сознания 
за 30 лет представлена через аттракторы 
культурно-ценностной матрицы, репрезен-
тированной в медиадискурсивных речевых 
практиках. Точки входа при отборе материа-
ла исследования позволили оценить измене-
ния в медиадискурсивном пространстве по-
сле культурно-ценностного хаоса 1990-х гг. 
Информационное противостояние фиксиру-
ется в языковом материале заголовков ме-
диатекстов, представляющих свернутые 
смысловые конструкты, которыми, по боль-
шому счету, и мыслят реципиенты. 

Массированное, разноплановое и, глав-
ное, системное воздействие глобальной 
пропаганды приводит к значительной унифи-
кации языкового сознания членов мирового 
сообщества и к оперированию навязанными 
СМИ категориями мышления и алгоритмами 
поведения в глобальном масштабе. Зачастую 
данные изменения в языковом сознании и в 
самоидентификации сопряжены с размыва-
нием смысловых структур, в которых зафик-
сированы культурно-ценностные ориентиры и 
алгоритмы поведения для среднестатистиче-
ского индивида, в пользу альтернативных, 
чаще глобальных, как наиболее эффективно 
транслируемых в медиадискурсе, более при-
влекательных для реципиентов. При конкури-
ровании культурно-ценностных матриц (гло-
бальной и национальной) в СМИ при подаче 
информации имеет место информационно-
психологическая война за языковое сознание 
отдельных людей и социальных групп разной 
формы идентичности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы терминоведения поставлены 
во многих работах [Алексеева 1998; Гринев-
Гриневич 2008; Лейчик 2007; Никулина 2018; 
Суперанская и др. 2012; Шелов 2018]. Среди 
прочих, к ним относятся составление терми-
нологических словарей (терминография), фик-
сация и унификация новых терминов, иссле-
дование природы термины, стандартизация и 
гармонизация терминосистем и терминологий. 
Традиционно, для решения указанных про-
блем ученые-терминоведы прибегают к мето-
дам не только собственно терминологии, но и 
других дисциплин: лексикологии, лексикогра-
фии, теории перевода, стилистики текста и пр. 

Современное состояние и быстрый рост 
информационных технологий вносят свой 
вклад в решение терминоведческих про-
блем, в частности, благодаря развитию но-
вых научных отраслей. Корпусная лингвис-
тика, появившись как часть цифровой гума-
нитаристики (Digital Humanities), сегодня вы-
делена в отдельную дисциплину, которая 
сочетает как лингвистические, так и компью-
терные методы обработки текстов. Она пред-
лагает свои инструменты и для решения тер-
минологических проблем: выявление частот-
ности, контекстного употребления, узуальных 
форм исследуемых единиц, их сочетаемости и 
пр. По своей сути, корпусная лингвистики — 
это эмпирический подход к исследованию 
языковых данных, использующий качествен-
ные и количественные методы при изучении 
больших объемов машиночитаемых (оцифро-
ванных) текстов [Гросс 2016]. 

Сегодня корпусная лингвистика предла-
гает довольно большой инструментарий, 
который ускоряет и упрощает процесс обра-
ботки языковых данных, что во многом об-
легчает труд исследователей. 

В настоящей статье проводится обзор 
некоторых корпусных инструментов (корпу-
сов национальных языков и корпус-менед-
жера), описываются основные алгоритмы 
работы с ними, а также делаются выводы о 
потенциале их применения при исследова-
нии терминологии. 

Таким образом, актуальность настоя-
щей работы заключается в интеграции инст-
рументов корпусной лингвистики в методо-
логию терминоведения. 

КОРПУС 

Основным понятием корпусной лингвис-
тики является корпус текстов — репре-
зентативный массив унифицированных, 
размеченных и структурированных языковых 

данных, представленных в машиночитаемом 
формате [Захаров, Богданова 2020: 11]. 

Собрание текстов (языковых фрагмен-
тов) становится корпусом только при соблю-
дении определенных условий [Захаров, Бо-
гданова 2020: 11–13; Копотев 2014: 9–11]: 

– большой объем отобранного материала 
гарантирует репрезентативность корпуса, 

– наличие в выборке разных текстов (же-
лательно в равных пропорциях) определяет 
сбалансированность корпуса, 

– электронная форма хранения языкового 
материала обеспечивает скорость и удобст-
во работы с ним, 

– лингвистическая разметка текстов позво-
ляет производить их автоматический анализ. 

Сегодня существует большое количество 
самых разнообразных корпусов, отличающих-
ся по объему, жанру, цели, назначению или 
доступности. Самые крупные из них — это 
корпусы национальных языков, например, 
Национальный корпус русского языка (НКРЯ) 
на момент своего создания насчитывал око-
ло 500 млн словоупотреблений, Британский 
национальный корпус (British National Cor-
pus, BNC) — около 100 млн, Корпус амери-
канского варианта английского языка (Corpus 
of Contemporary American English, COCA) — 
около 560 млн. Корпусы национальных язы-
ков отличаются не только пользовательской 
доступностью, но и стремительным ростом 
числа использованных в них текстов. Так, 
ежегодный прирост лексического материала 
Корпуса американского варианта английско-
го языка составляет примерно 20 млн слов, 
что делает его одним из крупнейших корпу-
сов на сегодняшний день с общим числом 
словоупотреблений около 1 миллиарда. 

Использование крупных корпусов в тер-
миноведении применимо, в первую очередь, 
для установления статистических данных 
(нормированная частотность ЛЕ на 1 млн 
словоупотреблений) и для поиска контекст-
ного иллюстративного материала. В том, что 
касается именно политического дискурса, то 
анализ частотных сочетаний и индексных 
рядов наряду с исследованием систем мо-
дальности помогают установить идеологемы 
и описать их социолингвистические и идео-
логические характеристики [Юе 2023]. 

Однако, применение крупных корпусов 
для решения узких исследовательских тер-
минологических задач представляется не 
совсем целесообразным. Проиллюстрируем 
данное утверждение конкретным примером 
практического исследования в Корпусе аме-
риканского варианта английского языка (да-
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лее COCA) еще неустоявшейся единицы 
«гибридная война» (hybrid war/warfare), ко-
торая представляет собой предтермин — 
специальную лексическую единицу, исполь-
зуемую для номинации нового понятия, час-
то с колебанием значения и формы [Гринев-
Гриневич 2008: 45]. «Гибридная война» оз-
начает военную стратегию, в которой соче-
таются как традиционные приемы ведения 
войны, так и политическое и дипломатиче-
ское давление, запугивание, информацион-
ное манипулирование и дезинформация, 
террористические акты и прочие неконвен-
циональные действия [Hoffman 2007]. 

Поиск в Корпусе COCA, осуществленный 
по базовым функциям List и Chart, выявил су-
щественный дисбаланс между большим объ-
емом и качеством текстов и количеством уста-
новленных контекстных употреблений искомой 
ЛЕ: первичный поиск би-грама (двухкомпо-
нентной единицы) «hybrid war/fare» позволяет 
установить всего 3 контекста для «hybrid 
war» и 5 — для «hybrid warfare». Результаты 
запроса в корпусе представлены в виде кон-
корданса (рис. 1 и рис. 2). 

При этом кросс-поиск единицы «hybrid» 
позволил установить свыше 10 000 токенов 
(употреблений) в текстах 8 жанров (куда отно-
сятся разговорные, публицистические, худо-
жественные, академические тексты, а также 
телевизионные и интернет материалы), опуб-
ликованных за период с 1990 по 2019 г. 

Выявленная диспропорция может быть 
объяснена, во-первых, характеристиками 
самого корпуса: это ограничение по дате 
публикации и жанровые особенности тек-
стов, которые не позволяют проводить ис-
следования в синхронии. И хотя объем и 
качество представленного в корпусе тексто-
вого материала в значительной мере услож-
няют обработку информации и не вполне 
отвечает узким терминологическим запро-
сам, COCA предоставляет исследователю 
богатые иллюстративные возможности. 

КОРПУС-МЕНЕДЖЕР 

Для практических целей, в частности, 
для решения ряда исследовательских задач 
в корпусной лингвистике используются кор-
пус-менеджеры (или корпусные менедже-
ры), позволяющие создать собственный ис-
следовательский или иллюстративный кор-
пус за счет загрузки в него конкретного язы-
кового материала. 

Корпусный менеджер представляет со-
бой специализированную программу, при 
помощи которой производится поиск данных 
в корпусе и получение статистической ин-
формации в удобной для пользователя 
форме [Захаров, Богданова 2020: 110; Копо-
тев 2014: 119]. Наиболее известны такие 
корпусные менеджеры, как WordSmith, 
AntConc, Sketch Engine, TermoStat. 

Для того, чтобы подробно рассмотреть 
функции корпусного менеджера, для на-
стоящего исследования был сформирован 
иллюстративный корпус на платформе кор-
пусного менеджера AntConc путем загрузки в 
него 10 текстов отчетной документации Кон-
гресса США, находящихся в открытом дос-
тупе. Общее число словоупотреблений со-
ставило 59960 токенов или 7051 слово. 

Автоматическое формирование списка 
слов (word list) в менеджере позволяет вы-
вести на экран слова от наиболее к наиме-
нее частотным, и наоборот, в зависимости 
от настроек. Как правило, в сотню самых 
частотных единиц попадают, в основном, 
артикли, предлоги, местоимения, вспомога-
тельные глаголы, глаголы-связки и обще-
употребительные слова (в анализируемом 
иллюстративном корпусе наибольшую час-
тоту показали единицы the, and, of, to, in, a). 
Программа учитывает все случаи слово-
употребления, включая и имена собствен-
ные — имена, географические названия и 
пр. (например, Brzezinski, Jerusalem, Jinping, 
Korea, Lee). 

 

Рис. 1. Результаты запроса единицы «hybrid war» в Корпусе COCA 

 

Рис. 2. Результаты запроса единицы «hybrid warfare» в Корпусе COCA 
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Следующим важным фактором, влияю-
щим на качество обработки материала, яв-
ляется критерий выделения терминов из 
анализируемых текстов. Сама программа 
этого сделать не может, поскольку случай 
употребления лексической единицы в поли-
тическом документе и его стилистическая 
маркированность как learned word (книжная 
лексика) еще не гарантируют его статус как 
терминологической единицы. Кроме того, 
формат оцифрованных текстов иногда до-
пускает ошибки при машинном анализе 
(«склеивание» слов, неправильное распо-
знавание знаков и пр.). Таким образом, от-
бор единиц для исследования должен про-
изводиться исследователем вручную с опо-
рой на основные характеристики термина — 
номинацию специального понятия и дефи-
нированность. 

Немаловажно, что функционал корпус-
ной лингвистики еще только развивается, 
поэтому проводимые попытки автоматиче-
ского выделения терминов той или иной об-
ласти знания при помощи различных стати-
стических методов (см., например, [Гросс 
2016], [Гросс 2017] или [Новикова 2020]) часто 

могут быть ошибочны. Это в первую очередь 
касается терминов-словосочетаний, поскольку 
система может обнаруживать устойчивые сло-
восочетания, которые не являются термина-
ми, и не обнаруживать двух- и трехкомпонент-
ные термины. Наилучшие результаты обнару-
живаются при автоматическом выделении мо-
нолексемных терминов. 

Тем не менее, корпусные менеджеры 
могут быть полезны при изучении контекст-
ного употребления термина, а также его со-
четаемости. Для получения подобной ин-
формации применяется функция KWIC (key 
word in context) —представление списка 
найденных примеров нужного термина (по-
иск осуществлялся по первому компоненту 
искомой ЛЕ «гибридная война» — «hybrid») 
в виде конкорданса с централизацией соче-
таемости по левому (рис. 3) и по правому 
контексту (рис. 4). 

При помощи корпусного менеджера так-
же возможно с минимальными временными 
затратами установить, в каких конкретно до-
кументах из сформированного корпуса эта 
единица употребляется, и ее частотность 
в них — функция PLOT (рис. 5). 

 

Рис. 3. Централизация сочетаемости ЛЕ «hybrid» по левому контексту конкорданса 

 

Рис. 4. Централизация сочетаемости ЛЕ «hybrid» по правому контексту конкорданса 

 

Рис. 5. Частотность ЛЕ «hybrid» по функции PLOT 
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Как видно из представленного Рисунка 5, 
искомая единица «hybrid» обнаружена толь-
ко в двух текстах — 61 раз в первом тексте, 
и всего один раз во втором. Данная функция 
также позволяет установить, в какой именно 
части анализируемого документа эта ЛЕ 
встречается. 

При нажатии на фрагментарные полоски 
исследователь переходит к функции File 
View (данная кнопка есть и независимо в 
самом интерфейсе корпус-менеджера), ко-
торая позволяет увидеть контекстное упот-
ребление. 

Крайне интересной представляется фун-
кция Cluster, при помощи которой возможно 
установить самые типичные сочетания, при 
этом корпус-менеджер позволяет вручную 
выставить необходимое количество колло-
кантов и централизовать их сочетаемость по 
левому (hybrid war[fare], hybrid warfare opera-
tions, hybrid and cyber actions) или правому 
контексту (Russia’s hybrid, to counter the hy-
brid, new way of hybrid). 

При помощи функции N-Gram возможно 
установить количество компонентов иссле-
дуемой единицы, является она моно- или по-
лилексемной. В нашем случае, помимо уста-
новленной ЛЕ «hybrid war[fare]», из предло-
женного корпус-менеджером списка в 14 еди-
ниц наиболее перспективным представляет-
ся би-грам «hybrid threat», поскольку в ос-
тальных сочетаниях ЛЕ «hybrid» употребле-
на с последующим артиклем, союзом или 
именем собственным. 

ВЫВОДЫ 

Проведенный обзор корпусных инстру-
ментов позволяет заключить, что потенциал 
их применения в терминологических иссле-
дованиях довольно высок, а сферы — раз-
нообразны. 

В первую очередь, использование корпу-
сов национальных языков предоставляет 
исследователям доступ к неограниченному 
текстовому материалу, что позволяет изу-
чить функционирование терминов непосред-
ственно в узусе. 

Корпусные менеджеры, в свою очередь, 
позволяют обрабатывать текстовый корпус, 
созданный для конкретных нужд исследова-
теля, и, таким образом, представляют собой 
чрезвычайно удобный рабочий инструмент 
для терминологических исследований. 

Интеграция инструментов корпусной лин-
гвистики в методологию терминоведения 
представляется перспективной, однако, пол-
ностью исключить человека из процесса об-
работки текстового материала не получится, 
а при исследовании и особенно при отборе 
терминов необходимо все-таки опираться на 

общепринятые критерии, принятые в терми-
новедении: номинация специального поня-
тия и дефинированность, а при использова-
нии исследовательских методов — на их 
комбинирование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Политический дискурс традиционно за-
нимает одно из наиболее заметных мест в 
перечне статусно-ориентированных видов 
коммуникации, характеризующихся высокой 
степенью институционализации и иерархич-
ности общения [Карасик 2002; Кашкин 2004; 
Спиридовский 2011]. Для такого типа обще-
ния характерна, в первую очередь, коммуни-
кация по линии «институт — граждане», что 
предполагает приоритетную роль политиче-
ских институтов и представляющих их поли-
тических лидеров как носителей и отправи-
телей соответствующих профессионально 
ориентированных видов знания. С другой 
стороны, граждане (в другой ситуативной 
терминологии — избиратели, потребители 
политического контента) предстают как дос-
таточно пассивная сторона политической 
коммуникации, чья обратная реакция не яв-
ляется достаточно четко акцентированной и 
не может быть полноценно озвучена в виде 
коммуникативно-речевых актов и практик. 
Последнее отражается в использовании 
специализированной терминологии, предна-
значенной для именования объектов и 
предметов политической сферы, участников 
коммуникации в этой сфере, ключевых поня-
тий, политических норм и практик. Можно, 
однако, отметить, что понятие термина у пред-
ставителей разных дисциплин не совпадает 
и имеет неравный объем содержания, а так-
же может рассматриваться с позиций как 
языковых, так и логических аспектов, что 
обусловливает разнообразие определений 
термина. В частности, В. П. Даниленко в 
своей работе предлагает 19 определений 
термина, указывая, что этот перечень может 
быть дополнен [Даниленко 1977: 83–86]. 
В целом, на наш взгляд, следует согласить-
ся с точкой зрения В. А. Татаринова, кото-
рый считает, что «термин — это динамиче-
ское явление, которое рождается, формули-
руется, углубляется в процессе познания 
(когниции), перехода от концепта — мысли-
тельной категории — к вербализированному 
концепту, связанному с той или иной теори-
ей, концепцией, осмысляющей ту или иную 
область знания и деятельности» [Татаринов 
1996: 20]. Уже классической можно признать 
позицию В. М. Лейчика, считавшего, что все 
языковые определения термина делятся на 
две группы. Сторонники первой группы оп-
ределений полагают, что термины обладают 
отдельным, особым статусом в лексической 
системе языка. Сторонники второй группы 
дефиниций предпочитают говорить о том, 

что термины — не особые единицы, а только 
слова с особой функцией, которая может 
быть актуализирована и даже модифициро-
вана в условиях реальной коммуникации 
[Лейчик 2006]. 

Следовательно, специфика современ-
ных реалий развития информационного об-
щества начинает проявлять себя в прямом 
или косвенном участии все большего числа 
граждан в разнообразных коммуникативных 
практиках, жанрах и форматах общения и 
характеризуется, в первую очередь, высокой 
степенью диалогизации (хотя зачастую и 
формальной) и претензией на сокращение 
коммуникативной дистанции. В этой связи 
закономерно возникает вопрос о том, на-
сколько реальным или иллюзорным являет-
ся этот процесс и каким является соотноше-
ние открытости (общедоступности) полити-
ческой сферы и специализированности ее 
языка. 

Цель настоящей публикации заключа-
ется в определении механизмов и способов 
сокращения коммуникативной дистанции 
в сфере политики на материале американ-
ского президентского дискурса. 

Материалом нашего исследования по-
служили ежегодные выступления президен-
та США Джозефа Байдена о положении дел 
в стране, традиционно именуемые в амери-
канском президентском дискурсе “State of the 
Union Addresses”. 

Объектом исследования в настоящей 
публикации выступают категории общедос-
тупности и специализированности политиче-
ского дискурса. 

Предметом изучения служат формы 
проявления деспециализации языка полити-
ки, среди которых выделяются диалогизация 
общения, метафоричность коммуникации 
и прецедентность политического дискурса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Необходимо отметить, что интенсивное 
развитие технологий, обеспечивающих функ-
ционирование как печатных, так и электрон-
ных средств массовой информации (далее 
СМИ), уже давно стало важнейшей состав-
ляющей частью социальной жизни совре-
менного человека. И хотя первые упоминания 
о печатных изданиях относятся еще к 17 веку, 
масштабная цифровая революция, которая 
привела к принципиальному изменению ро-
ли СМИ в современном обществе, произош-
ла в конце 20 века. Точкой отсчета этой ре-
волюции принято считать события в амери-
канском штате Оклахома в апреле 1995 го-
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да, когда Интернет оперативно откликнулся 
на произошедший террористический акт и 
составил конкуренцию традиционным СМИ, 
что нашло свое отражение в появлении тер-
мина «новые медиа». По сути, именно в тот 
момент Интернет перестал быть просто ме-
стом для хранения информации и начал 
претендовать на роль инструмента освеще-
ния событий и активного диалога самых раз-
личных субъектов коммуникации — от авто-
ритетных институтов до рядовых граждан. 
Последнее обстоятельство сегодня отража-
ется в активном использовании термина 
«обратная связь», ставшего аналогом анг-
лийского термина “feedback”. Очевидно, что 
даже поверхностное рассмотрение коммуни-
кативной специфики сферы СМИ свидетель-
ствует о широких перспективах развития су-
ществующих и появления новых медиафор-
матов и способов распространения контен-
та. Эта специфика уже находит свое отра-
жение в использовании новых терминов 
(преимущественно заимствований из анг-
лийского языка), которые больше не явля-
ются элементами узкоспециализированного 
профессионального языка, а оказывают пря-
мое влияние на жизнь обычных людей. 

В этой связи особый исследовательский 
интерес представляет проблема влияния и 
проникновения новых медиа в различные 
традиционные социальные сферы, а также 
анализ тех трансформаций, которые в ре-
зультате происходят в этих сферах. В част-
ности, по нашему мнению, сегодня можно 
поставить под сомнение саму возможность 
изменений и реформирования той или иной 
социальной среды без активного участия в 
этих процессах различных СМИ. Так, И. В. Ро-
гозина утверждает, что существенным при-
знаком современного мироустройства слу-
жит так называемая медиатизация, то есть 
«процесс и результат глобального воздейст-
вия на мышление индивидов при помощи 
различных медиа, выражающегося в фор-
мировании картины мира посредством спе-
цифических медийных когниотипов, т. е. ког-
нитивных структур познания и представле-
ния реальности, которые возникают при 
взаимодействии индивида с глобальным ин-
формационным пространством» [Рогозина 
2003: 122]. При этом «степень зависимости 
потребителей продукции СМИ от предла-
гаемых суррогатов так называемой духовной 
пищи может быть чрезвычайно высокой, а 
большинство потребителей настолько по-
гружаются в перипетии жизни псевдожизни 
псевдогероев медийного контента, что даже 
перестают обращать внимание на события 
реальной действительности» [Васильев 2006: 
96]. Такая среда открывает широкие воз-

можности для манипулирования интересами 
и действиями аудитории, происходящего 
преимущественно в скрытой форме, что, по 
мнению А. Б. Недзельской и О. О. Бориски-
ной, делает предпочтительным употребле-
ние термина «манипуляция», а не «убежде-
ние», поскольку убеждение осуществляется 
открыто в речевых актах информирования и 
предполагает большую степень свободы 
выбора адресата [Недзельская, Борискина 
2021: 75]. В связи с этим в теории коммуни-
кации возникают и активно используются 
наименования новых профессий, обозна-
чающих специалистов в области формиро-
вания определенного отношения к переда-
ваемой информации, таких как, например, 
имиджмейкер и спиндоктор [Почепцов 2000: 
47–119]. В последнем случае речь идет 
о подготовке событий, но не в плане их ре-
петиции, а в плане подготовки ожиданий ау-
дитории. Ей предписывается заранее, как 
она должна поступить в случае того или ино-
го развития событий, и это задает различ-
ные ритуальные сценарии восприятия про-
исходящего [Кондратьев, Абрамов 2009; 
Watts 1997]. 

Отдельного внимания в этой связи за-
служивает термин «медиалингвистика», за-
крепившийся в русскоязычном научном оби-
ходе благодаря работам Т. Г. Добросклон-
ской [Добросклонская 2014] и указывающий 
на междисциплинарный характер данной от-
расли знания. Представляется, что медиа-
лингвистика находится в русле интегративной 
тенденции развития гуманитарных наук. 

Насколько же существенным можно счи-
тать влияние современных СМИ на процес-
сы, происходящие сегодня в сфере полити-
ческого дискурса? Для ответа на этот во-
прос, на наш взгляд, следует обратиться 
к истокам возникновения политической лин-
гвистики (термин А. П. Чудинова). Данный 
автор отмечает, что ее становление связано 
с вполне определенным историческим кон-
текстом. В частности, возникшая во время и 
после Первой мировой войны ситуация по-
грузила человечество в атмосферу огромно-
го пропагандистского влияния, противостоя-
ния и манипулирования общественным соз-
нанием [Будаев, Чудинов 2006: 76–77]. Нам 
представляется, что и на современном этапе 
развития общества СМИ обладают всеми 
необходимыми техническими возможностя-
ми для реализации и продвижения опреде-
ленных стратегий и идей, которые зачастую 
исходят от других институционализирован-
ных участников коммуникации, что делает 
СМИ инструментом влияния и приводит 
к ангажированности озвучиваемой ими пози-
ции. Последнее достигается при помощи 
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использования технологий фильтрации и 
дифференциации информации, приводящей 
к выдвижению на первый план выгодной по-
вестки дня и игнорированию неуместной или 
нежелательной, что в англоязычном науч-
ном обиходе описывается в терминах “agen-
da setting” и “agenda building”. 

В связи с вышесказанным мы считаем 
возможным сформулировать следующую 
гипотезу нашего исследования: массовый 
характер президентской политической ком-
муникации, происходящей посредством 
СМИ, приводит к общедоступности языка 
политики и транслируемых с его помощью 
сообщений, а также к понижению его терми-
нологического статуса. 

Каковы же основные характеристики по-
литической коммуникации, подтверждающие 
данную гипотезу? Во-первых, необходимо 
сказать о том, что хронотопом для совре-
менной политической коммуникации высту-
пает текущее или сиюминутное пространст-
во современных СМИ. Скорость передачи 
информации как специфика функционирова-
ния СМИ приводит к упрощению и компакт-
ности новостей, доступности их контента для 
массовой аудитории. Современный получа-
тель дискурса массмедиа, как правило, не 
успевает или не может прикладывать суще-
ственных усилий для сложной когнитивной 
расшифровки или декодирования смыслов. 
Вследствие этого отправители сообщений 
не обременяют себя использованием про-
фессиональной лексики, а, напротив, стре-
мятся добиться большего понимания за счет 
сокращения коммуникативной дистанции. 
Последнее обстоятельство, на наш взгляд, 
заставляет говорить о деинституционализа-
ции сферы политического общения. 

Активное использование метафориче-
ских образов также имеет своей целью 
сближение с аудиторией и формирование 
общего когнитивного багажа знаний и пред-
ставлений об окружающей действительно-
сти, так как система метафорических обра-
зов формирует базу для предметно-прос-
транственного осмысления мира, сущест-
вующего вокруг познающего его индивида. 
С точки зрения А. П. Чудинова этот мир 
представлен как пространство, включающее 
4 ключевые категории метафор, такие как 
метафоры с концептом «человек», метафо-
ры с концептом «инструмент», метафоры 
с концептом «природа», метафоры социаль-
ной сферы [Чудинов 2005: 79-87]. 

Рассмотрим примеры метафор первой 
группы на материале президентской полити-
ческой коммуникации. В нее включаются ме-
тафоры, представляющие собой осмысле-
ние окружающего мира посредством обра-

зов, описывающих действия и организм че-
ловека. В качестве материала исследования 
нами были выбраны публичные выступления 
президентов, поскольку именно лидерам 
стран необходимо сближение с максимально 
широкой аудиторией. 

В частности, президент США Джозеф 
Байден активно использует метафорические 
образы этой группы, как оригинальные, так и 
стертые, для осмысления экономической 
политики в сфере регулирования рынка. 
“ ome o  my Republican  riends want to take 
the economy hostage unless I agree to their 
economic plans” (7 февраля 2023 г.). В дан-
ном примере американская экономика упо-
добляется человеку, а именно находящейся 
под угрозой жертве, которую можно взять в 
заложники. Далее в том же обращении к на-
ции Дж.Байден характеризует свою страну 
как человека, у которого есть душа, как ду-
ховная, так и физическая сила. “Because the 
soul of this nation is strong, because the 
backbone of this nation is strong, because 
the people of this nation are strong, the State of 
t e  nion is strong” (7 февраля 2023 г.). Кро-
ме этого, президент описывает свою страну 
как территорию, у которой есть глубокий 
тыл, центр, точка опоры, подобная сердцу 
человека. “We’re seeing t ese  ields o  dreams 
transform the heartland” (7 февраля 2023 г.). 
В обращении к нации от 7 марта 2024 года 
президент Дж.Байден критически отзывается 
о словах Дональда Трампа о том, что имми-
гранты подрывают силу США — “immigrants 
poison the blood of our country”. 

Весьма распространенной в президент-
ском дискурсе США является также метафо-
ра природы. Так, президент Дж. Байден про-
должает критиковать предложения Д.Трампа, 
говоря о том, что они приведут к проблемам 
в сфере здравоохранения. “ ome Republicans 
want Medicare and Social Security to sunset 
every five years” (7 февраля 2023 г.). Ис-
пользованный образ солнца создает понят-
ную всем слушателям картину положитель-
ной или отрицательной динамики развития 
сферы здравоохранения. Далее президент 
обозначает мощный потенциал новых эко-
номических проектов с помощью метафоры 
землетрясения. “We’ll  und your projects. And 
I’ll see you at the ground-breaking. This law 
 ill  elp  urt er unite all o  America” (7 февра-
ля 2023 г.). Эта метафора помогает пере-
дать идею новаторского характера инициа-
тив, исходящих не от федеральных властей 
США, а от штатов страны. В завершении 
своего обращения к нации 7 марта 2024 года 
президент Дж.Байден заявляет о том, что 
успех США обусловлен особой американ-
ской миссией и особым предназначением 
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с помощью метафоры путеводной звезды. 
“Whether young or old, I've always known what 
endures. Our North Star. The very idea of Ame-
rica, that we are all created equal and deserve to 
be treated equally t roug out our lives”. 

Артефактная (или инструментальная) ме-
тафора приводит к единому знаменателю 
процессы, происходящие в сфере политики, 
и те объекты и предметы, которые окружают 
нас в реальной жизни. Так, стремясь под-
черкнуть важность идеи совместной работы и 
межконтинентального партнерства, Дж. Бай-
ден говорит о сплочении союзников и ключе-
вой роли США в этом процессе следующее: 
“And bridges are forming between partners 
in the Pacific and those in the Atlantic. And 
those who bet against America are learning just 
 o   rong t ey are. It’s never a good bet to bet 
against America” (7 февраля 2023 г.). 

Сообщая о достижениях своей админи-
страции за последние 2 года, президент 
Дж. Байден использует известные арте-
фактные метафоры в виде лексического по-
втора. “Jobs are coming back, pride is coming 
back, because of the choices we made in the 
last two years. This is a blue-collar blueprint 
to rebuild America and make a real difference in 
your lives” (7 февраля 2023 г.). 

Также надежным способом обеспечения 
открытости и общедоступности языка поли-
тики, равно как и повышения его эмоцио-
нальной окрашенности и упразднения афи-
циоза, служит апеллирование к общенацио-
нальной когнитивной базе, имеющей преце-
дентный характер. Это означает, что лидер 
страны пытается преодолеть коммуникатив-
ную дистанцию по линии «свой — чужой», 
ссылаясь на историческую и культурную 
общность власти и народа. Например, 
“Twenty years ago, under the leadership of 
President Bush and countless advocates and 
champions, we undertook a bipartisan effort 
through PEPFAR to transform the global fight 
against HIV/AID . It’s been a  uge success. 
I believe  e can do t e same  it  cancer” 
(7 марта 2024 г.). В данном фрагменте пре-
зидент подчеркивает еще и объединение 
усилий обеих политических партий США. 

“Not since President Lincoln and the Civil 
War have freedom and democracy been under 
assault here at home as they are today. What 
makes our moment rare is that freedom and de-
mocracy are under attack, both at home and 
overseas at t e very same time” (7 марта 2024 г.). 
В данном отрывке мы наблюдаем традицион-
ную для президентского дискурса США ссылку 
на историческую преемственность и верность 
идеям демократии и свободы. 

Говоря о необходимости противостояния 
опасности, исходящей, по мнению Дж. Бай-

дена, от России, и вспоминая исторические 
события, повлекшие за собой распад 
СССР, президент США с помощью приема 
аллюзии обращается к опыту сотрудниче-
ства двух империй и указывает на контраст 
между этим историческим периодом 20 века 
и текущими событиями 21 века. “It  asn’t 
that long ago when a Republican President, 
Ronald Reagan, thundered, “Mr.Gorbachev, 
tear down this wall”” (7 марта 2024 г.). Эмо-
циональную актуализацию данной аллюзии 
придает обращение к метафорическому 
образу грома на основе концептосферы 
природы. 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенного анализа, 
мы можем констатировать, что стремление 
к общедоступности языка политики исходит 
от верховной власти США, и оно мотивиро-
вано необходимостью заручиться поддерж-
кой американских избирателей и вызвать их 
интерес к публичному политическому дис-
курсу. Обеспечение коммуникативной и ког-
нитивной общности по линии «институт — 
граждане» формирует основу для продвиже-
ния новых программ и инициатив в социально-
политической сфере и в то же время закреп-
ления уже устоявшихся ориентиров и пред-
ставлений, характерных для американского 
общества. В этой связи президентский дискурс 
проявляет тенденции к образности речи и ис-
торической преемственности, что выражается 
в использовании метафорических приемов 
и прецедентности выступлений. 

Кроме этого, важную роль в расширении 
числа участников политического дискурса 
играют средства массовой информации, ко-
торые в силу своего существенного манипу-
лятивного потенциала и в условиях вариа-
тивности каналов и способов политической 
коммуникации детерминируют массовый ха-
рактер общения в сфере политики и приводят 
к деинституционализации данной сферы. 
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Синтактика лексем «патриот», «патриотизм» и социальный контекст 

(на материале современного медиадискурса) 
АННОТАЦИЯ. Исследование синтагматического потенциала лексем, то есть их синтактики, продолжает 

быть актуальным, особенно для лексических единиц, продуктивность которых значительно возросла в современной 

геополитической ситуации. К таким единицам относится лексема «патриот» и ее производные. Анализ употребле-

ния таких единиц позволяет выявить изменения в семантическом содержании лексем. Цель статьи — описать 

одну из составляющих семиотической сущности слова — синтактику.  

В центре внимания — одна из сторон семиотической сущности слова — синтактика: анализируются ставшие 

популярными в медиа сочетания типа «испуганные патриоты», «рассерженные патриоты», «коммерческий пат-

риотизм», «симулированный патриотизм» и под. Выявляется роль синтактики для манифестации семантических и 

прагматических сдвигов в смысловом содержании лексем «патриот» и «патриотизм», исследуются социокультур-

ные и общественно-политические условия возникновения нестандартной сочетаемости. Научная новизна статьи 

определяется тем, что впервые исследуются закономерности реализации синтагматических связей для лексических 

единиц, обусловленных современной геополитической ситуацией. Материалом исследования послужили медийные 

материалы (газеты «Аргументы недели», «Комсомольская правда», «Собеседник», «Завтра»), сборники статей, 

интервью и эссе Ю. Полякова «Быть русским в России» (Москва, 2020) и «От империи лжи к республике вранья» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Осмыслением сложной онтологической 
природы патриотизма заняты гуманитарии 
многих направлений — философы, социоло-
ги, политологи [Кашапова 2014; Коростелева 
2017; Коршунова 2013; Латышевский 2017; 
Лебедев 2015; Лукинова 2013; Халимбекова 
2012 и мн. др.]. Роль патриотизма в форми-
ровании духовно-нравственной основы внут-
ренней жизни человека раскрыта в трудах по 
педагогике [Крылова 2020; Луков 2012; Лы-
кова 2013 и др.]. Вербальное воплощение 
концепта «патриотизм» также исследовано в 
многочисленных работах: [Еремкина 2022; 
Коршунова 2013; Лебедев 2015; 2016; Ма-
лышева 2010; Мансурова 2017; Наговицына 
2021; Томилина 2015; Радбиль 2023 и мн. др.]. 
Наконец, проблематика, связанная с осмыс-
лением понятия «патриотизм» в коммуника-
тивистике (коммуникативном и коммуника-
ционном пространствах), стала предметом 
научной дискуссии, в частности, на конфе-
ренции в Нижнем Новгороде [2020 г.]. 

Как известно, имена существительные, 
непосредственно соотнесенные с предмета-
ми и явлениями, относят к «когнитивно ори-
ентированным частям речи» (в отличие от 
глаголов, в большей степени ориентирован-
ных на коммуникативное употребление). 
Следствием этого обстоятельства стало то, 
что семантике и прагматике имени традици-
онно уделяется неизмеримо больше внима-
ния, чем синтактике [Бунамес 2007: 5—6]. 
Между тем, фиксируемые в определенный 
период коллокации имени могут дать бес-
ценный материал о прагматических сдвигах 
и аксиологических параметрах исследуемого 
имени, что отчетливо проявляется и на при-
мере лексем патриотизм, патриот. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материалом исследования послужили 
медийные материалы (газеты «Аргументы 
недели», «Комсомольская правда», «Собе-
седник», «Завтра»), сборники статей, интер-
вью и эссе Ю. Полякова «Быть русским в 
России», М., 2020 и «От империи лжи к рес-
публике вранья». М., 2020. Сведения о се-
мантическом и прагматическом содержании 
лексем «патриот», «патриотизм» извлека-

лись из актуальных коллокаций, что дости-
гается применением методов когнитивного, 
контекстологического и лингвопрагматического 
анализа.  

ДИСКУССИЯ 

Во многих трудах, посвященных пробле-
ме патриотизма, подчеркивается, что в пе-
риод постсоветских реформ были утрачены 
ценностные основы патриотического воспи-
тания, не акцентировалось внимание на об-
разцах нравственного поведения и достой-
ного отношения к Родине. Выросло не одно 
поколение «квалифицированных потребите-
лей». Культивировались идеи «граждан ми-
ра», родина у которых там, где их банков-
ский счёт. Любые разговоры о социальной 
справедливости они считают «отрыжкой 
совка».<…> Россия для них — вахтовый 
посёлок, в котором надо всего лишь «нару-
бить капусты», и поболе, пока доверчивые 
аборигены не спохватились …(Ю. Поляков 
«Почвенники и беспочвенники» // Быть рус-
ским в России. 2020, С. 14). Ср. также: 
…человеку десять лет внушали, что пат-
риотизм, как выразился сам Окуджава, — 
зоологическое чувство (Ю. Поляков «Такти-
чески нас можно победить, а стратегически — 
нет» // От империи лжи к республике вранья. 
2020. С. 652). Ю. Поляков объясняет причи-
ны семантических изменений и аксиологиче-
ских трансформаций, связанных с понятием 
патриотизма: 

Со словом «патриот» за последние 
годы произошли странные вещи. В газет-
ных шапках различные производные от 
этого слова появлялись, как правило, в тех 
случаях, когда речь заходила о каком-
нибудь политическом дебоше. Если в про-
свещенной компании человек лепетал, что 
социализм, конечно, не мед, но зачем же 
всю нашу новейшую историю мазать дег-
тем, как ворота не соблюдшей себя деви-
цы, — его, морща нос, тут же спрашивали: 
а не патриот ли он, часом? Наконец, меня 
просто добил эпизод, когда теледикторша 
с чувством глубочайшего, доперестроеч-
ного удовлетворения сообщила, что, по 
последним социологическим опросам, пат-
риотов поддерживает всего один процент 
населения. В минуты семантических со-
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мнений я всегда обращаюсь к словарю Да-
ля. Открываем и находим: «Патриот — 
любитель Отечества, ревнитель о благе 
его, отчизнолюб, отечественник или от-
чизник…» Как будто все ясно, и слово-то 
хорошее, чистое, а тем не менее пре-
вратилось в политическое, да и в бы-
товое ругательство (Ю. Поляков «Рос-
сия накануне патриотического бума» // Быть 
русским в России, 2020, С. 275—276). Цити-
руемая статья была впервые опубликована 
Ю. Поляковым еще в 1994 году, в период 
оголтелой борьбы со всем советским, в том 
числе и с «имперским патриотизмом» (Ю. По-
ляков «Кривоногая Россия» // Быть русским 
в России, 2020, С. 425).  

Слово «патриот», безусловно, представ-
ляет собой идеологему советского периода 
и традиционно использовалось при интер-
претации специфического понятия «совет-
ского патриотизма». Такая семантика лексе-
мы стала восприниматься после 1991 года 
историзмом и даже иронизмом. Ср.: «…сло-
во «патриотизм» демонизировано и вос-
принимается как синоним социального 
дебилизма» (Ю. Поляков «Хочу написать 
сказку» // От империи лжи — к республике 
вранья, 2020. С. 634) 

Однако уже в 90-х гг. Ю. Поляков писал о 
том, что страна накануне патриотического бу-
ма, а себя называл замшелым патриотом с 
допутинским стажем, потому что утверждал о 
неизбежность возвращения державного соз-
нания задолго «до отмашки». Показательны 
его призывы культивировать «моду на пат-
риотизм». Мы должны добиться такого по-
ложения дел, когда быть антипатриотом 
неприлично. Девушка не поцелует… (Ю. По-
ляков «Почвенники и беспочвенники» // Быть 
русским в России, 2020. С. 14). 

Патриотизм сравнивается с «иммунной 
системой народа»: А пока черные вирту-
альные гоблины продолжают пожирать 
иммунную систему народа — естест-
венный, уходящий корнями в века пат-
риотизм (Ю. Поляков «Кривоногая Россия» // 
Быть русским в России, 2020. С. 425).  

Благие изменения произошли, сегодня 
патриотизм опять в чести, государство 
финансирует дорогие программы по вос-
питанию отчизнолюбия, на автомобилях 
развеваются георгиевские ленточки, куд-
рявые эстрадные попрыгунчики снова за-
пели о русском раздолье, вчерашние без-
божники показательно крестятся, а те же 
самые теледикторы артикулируют труд-
ное слово «патриотизм» с тяжким бла-
гоговением. Но почему, почему же у меня 
никак не исчезнет ощущение, что живу я 
всё-таки в фактории, занимающей одну 

седьмую часть суши? (Ю. Поляков «Не-
вольный дневник» // Быть русским в России, 
2020. С. 17).  

Итак, проблема в том, что демонстрация 
патриотизма далеко не во всех случаях со-
ответствует истинному состоянию духа. Ср. 
небезосновательные сомнения в том, что 
внедрение патриотических идей с помощью 
визуализации приведет к нужным результа-
там: «…нынешние попытки визуализировать 
патриотически насыщенные эпизоды россий-
ской истории выглядят весьма рискованным 
мероприятием, поскольку вписывают патрио-
тизм в систему потребления, в которой, 
в свою очередь, по определению не может 
и не должно быть единого мнения» [Фортуна-
тов 2020: 225]. 

Но в любом случае синтактика слов 
«патриотизм», «патриот» в современных ме-
диа свидетельствует о возвращении в оби-
ход его исконной позитивной трактовки. 
Адъектив патриотичный — самая компли-
ментарная характеристика политика:  

Давайте на минуту допустим: в Москве 
в конце 1980-х у руля оказался умный, воле-
вой, патриотичный лидер. Наподобие Пу-
тина или Примакова. Мог бы он с едино-
мышленниками изменить ситуацию? Ду-
маю, да (Ю. Поляков «Сослагательное на-
клонение» // Быть русским в России, 2020. 
С. 47). Ср. также: 

Позавчера в эфире «Русской службы но-
востей» я поделился банальной, вроде бы, 
мыслью: человеку, лишенному «патрио-
тической щепетильности» (выражение 
Пушкина), в политике и на государствен-
ной службе делать нечего. Заниматься де-
лом, от которого зависят судьбы граждан 
и даже исторические виды Державы, не бу-
дучи патриотом, примерно то же самое, 
как водить автобус с пассажирами, являясь 
дальтоником. А дальше я высказался ме-
тафорически: тех, кто наладился в поли-
тики или чиновники, надо бы проверять на 
детекторе: патриот или нет. Если нет, 
тогда идите себе в рукомесла, в бизнес, 
в свободные профессии, в искусства, в нау-
ки, лучше, точные... (Ю. Поляков «Детектор 
патриотизма» // Быть русским в России, 
2020. С. 197). Ю. Поляков далее пишет, что 
его слова поняли буквально и стали интере-
соваться деталями. Тогда писатель сформу-
лировал ряд вопросов, которые должны по-
мочь определить наличие патриотизма: 

– О каком из трех ваших гражданств вы 
вспоминаете с большей теплотой? 

– Какой из ваших видов на жительство 
кажется вам завиднее прочих? 

– Какие определения вам хочется поста-
вить к слову «Россия» (немытая, убогая, 



Усенко Н. М. Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). С. 241–248 

244 

обильная, бессильная, святая, путинская)? 
Ненужное зачеркнуть.  

Конечно, эти вопросы адресованы тем, 
кто желает продолжать зарабатывать теперь 
уже на патриотической волне. Но в любом 
случае, кардинальные изменения с прагма-
тикой слова «патриотизм» произошли: при 
Путине «над словом «патриотизм» в теле-
эфире смеяться перестали» (Ю. Поляков 
«Серьезная литература может стать ком-
мерчески успешной» // От империи лжи к 
республике вранья, М., 2020. С. 642). Ср. 
также: 

… то, что сейчас патриотизм пы-
таются насаждать, это же результат 
того, что в 90-е годы и в начале нулевых 
его пытались искоренять. Если бы этого 
не делали… Патриотическое состояние, 
оно совершенно естественное, ему не надо 
учить, если тебя перед этим от него не 
отучивали (Ю. Поляков «Под симулиро-
ванный патриотизм никто не встанет» // 
Комсомольская правда, 26 марта 2023 г.)  

Словосочетание «насаждать патрио-
тизм» отражает и отношение писателя 
(«насаждать» — слово с безусловно отрица-
тельной прагматикой), и объективную ре-
альность, а именно — необходимость рабо-
тать над восстановлением естественных 
патриотических чувств и патриотической 
идеологии.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Объективной предпосылкой для актуа-
лизации в медиа личного переживания темы 
патриотизма стала СВО. Если до эпохи про-
тивостояния Западу проблема патриотиче-
ского воспитания решалась воссозданием 
определенной патриотической тематики, об-
ращенной в прошлое и использующей темы 
и проблематику о прежних достижениях и 
подвигах, то после 2022 года характерна 
ориентированность на настоящее и буду-
щее. Героями медиа становятся бойцы 
СВО. Приобрела общественную значимость 
концептуальная оппозиция «патриоты (уча-
стники боевых действий) — предатели» (ре-
локанты, «уезжанты» и под.). Последних 
стали именовать также испуганными пат-
риотами: 

Легко любить Родину, когда у нее все 
хорошо и жизнь сытая и вольготная. На-
стоящий патриот проверяется в трудное 
для Отчизны время. Как воспитать на-
стоящего патриота, который не сбежит 
при малейшей угрозе за границу? Есть ли в 
нашем обществе место сбежавшим? Что 
ждет Украину и кому достанутся ее зем-
ли? В чем заключается наша победа? 
Своими мыслями об этом делится ветеран 

легендарной «Альфы», Герой Советского 
Союза, генерал- майор Геннадий Николае-
вич Зайцев. 

Появилось новое словечко в нашем язы-
ке — «испуганные патриоты». Как к ним 
относиться? Понять и простить или от-
носиться, как к трусам и предателям? 

— Я лично таких людей прощать бы не 
стал и не буду. По одной простой причине: 
они сделали свой выбор осознанно. Они не 
хотели воевать за свою Родину. Они ее 
предали в трудный час. А предавший одна-
жды, предаст снова. Когда у тебя в тылу 
такие люди, ты всегда можешь получить 
удар в спину. До победы им здесь делать 
нечего (интервью с Г. Н. Зайцевым «Испу-
ганным патриотам» прощения нет» // Аргу-
менты недели, 2023, № 47. С. 7). 

«Рассерженными патриотами» на-
звали сами себя сторонники Игоря Стрелко-
ва (Гиркина), которые, с одной стороны, бы-
ли сторонниками СВО, с другой — реши-
тельно протестовали против методов веде-
ния боевых действий, резко критиковали 
деятельность военного руководства страны.  

Актуальны адъективные сочетания со 
словом «патриотизм», в которых фиксиру-
ются разные проявления этого чувства, ср.:  

Когда я впервые попал в США и пооб-
щался с тамошними рядовыми налогопла-
тельщиками, то обратил внимание на их 
своеобразный патриотизм — яркий, де-
монстративный, напористый — с не-
пременным звездно-полосатым флагом 
перед домом. Но мне показалось, это была 
не «любовь к родному пепелищу, любовь к 
отеческим гробам», а, скорее, любовь к со-
циально-политическому устройству своей 
страны. Это патриотизм эмигрантов, 
которые на новом месте зажили лучше, 
чем на прежнем…(Ю. Поляков «Россия на-
кануне патриотического бума» // Быть рус-
ским в России, 2020. С. 275—276).  

Очень часто адъективные сочетания со 
словами «патриот», «патриотизм» формиру-
ют ироническую модальность и даже энан-
тиосемию: патриотизм мелочный, пошлый, 
навязчивый, гламурный, истеричный; мега-
патриот, сверхпатриот, патриотище [На-
говицына 2021: 8]. Отмечено развитие конно-
тативно-оценочного потенциала лексемы 
«патриотизм» за счет расширения сочетае-
мости: сочетания с качественными прилага-
тельными, формирующие неузуальную оце-
ночность как позитивного (чистый, новый, 
здравый патриотизм), так и негативного 
характера (неприличный патриотизм); 
генитивные словосочетания по модели «сущ. + 
сущ. в Род. пад.», которые формируют нега-
тивно-оценочные метафоры смерти, болез-
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ни — припадок, синдром, приступ пат-
риотизма [Радбиль, Наговицына 2021: 148]. 

Чрезвычайно показательной считаем со-
четаемость лексемы патриотизм с атрибу-
том коммерческий, который в корне меняет 
аксиологическую характеристику: 

С намерениями законодательной вла-
сти коррелирует и изменение трендов в 
поп-культуре, что ярче всего проявилось в 
молниеносной раскрутке певца   aman’а (он 
же Ярослав Дронов) с песнями «Встанем!» и 
«Я русский». Почти десять лет певец ничем 
не отличался от собратьев по цеху, так 
что продюсер Алексей Остудин совершенно 
справедливо задается вопросом: что меша-
ло ему раньше писать такие песни? Он на-
зывает это «грамотным продюсерским хо-
дом»: сейчас показной патриотизм вос-
требован, но старые исполнители «духо-
подъемной» музыки (Газманов или Маршал) 
не воспринимаются молодежью. Вывод про-
дюсера: это «качественный коммерче-
ский патриотизм» (О. Кузнецова «Наша-
манил по полной» // Собеседник, 2022, 
№ 32. С. 14). Ср. также: 

Свинчивая державу, Путин не только 
укрепил спецслужбы и армию, обуздал се-
паратизм, выгнал из большой политики 
олигархов, он пресёк явную русофобию, а 
точнее сказать, «русофырканье», изменив 
государственную информационную поли-
тику. Да, откровенные русофобы исчезли 
из эфира или спешно переквалифицирова-
лись в патриотов на зарплате. (Ю. По-
ляков «Каменный топор и телевизор» // Быть 
русским в России, 2020. С. 75); Везде, где 
есть возможность подменить ум, талант 
и образованность спекуляцией на добром 
деле, — там появляются «профессионалы» — 
профессиональные борцы за свободу, про-
фессиональные правозащитники, профес-
сиональные патриоты. Если дело пат-
риотического воспитания попадет в руки 
таких людей, то пиши пропало (Ю. Поляков 
«Не навязывайте антипатриотизм» // От им-
перии зла к республике вранья. М., 2020. 
С. 594).  

Как видим, в этих случаях имеет место 
не просто негативно-оценочная экспрессия, 
а ирония, скрытая насмешка. Две формаль-
но позитивных единицы — атрибут профес-
сиональный и слово высокого звучания 
патриот — образуют ироническую номина-
цию, востребованную в медиа. «Ирония… 
в настоящее время приобретает статус лин-
гвокультурного маркера современной рос-
сийской политической логосферы, что не 
только существенным образом изменяет 
„классическую“ ритуальную устроенность 
политических интеракций, но и формирует 

особую систему вербальных и композицион-
но-языковых средств выражения ирониче-
ского кода» [Каличкина 2023: 6].  

Особая сочетаемость лексемы «патрио-
тизм» может быть знаком несобственно-
прямой речи, скрытой цитации: 

Массовое возвращение релокантов 
в Россию, о котором как о тенденции пишут 
западные СМИ, чревато конфликтами между 
ними и ветеранами спецоперации, считает 
известный писатель, председатель Нацио-
нальной ассоциации драматургов Юрий По-
ляков. 

— Этот процесс я предсказывал еще 
в марте 2022 года, в том числе в интер-
вью «МК», — напоминает Юрий Поляков. — 
Тогда я говорил, что они очень быстро пой-
мут, что там за нелюбовь к России столько 
не платят, сколько платили здесь — и воз-
вращение начнется. Естественно, пресле-
довать их, «тиранить» не нужно. Но я опа-
саюсь, что из них постепенно начнут де-
лать будущих «рыцарей общечеловеческих 
ценностей», которые «перешагнули через 
казенный патриотизм» и проявили себя 
как «настоящие гуманисты» (Волосюк И. 
Писатель Юрий Поляков предупредил об 
опасности от вернувшихся в Россию рело-
кантов // Московский комсомолец, 25 октября 
2023 г.). 

«Перешагнули через казенный пат-
риотизм» — это не из сферы понятий 
и оценок автора, это несобственно-прямая 
речь, отсылающая к мнениям и формули-
ровкам вернувшихся релокантов. 

В современных медиа используются и 
традиционные сочетания с аналит-прилага-
тельными ура-патриотизм, ура-патриоты, 
которые связаны с выражением любви к 
отечеству не на деле, а на словах, причем в 
форме настойчивых, шумных, демонстра-
тивных заверений: 

Передовые части ВС РФ аккуратно идут 
вперёд практически на всей линии соприкос-
новения, выдавливая противника, пользуясь 
инициативой и преимуществом по всем ви-
дам вооружений. Невысокий темп, который 
некоторых ура-патриотов раздражает, 
объясняется массой различных факторов: 
относительной малочисленностью насту-
пающей группировки, нежеланием повто-
рять ошибки противника во время летнего 
наступления на заранее подготовленные 
к обороне позиции, бережное обращение 
с личным составом (Н. Сорокин «Давление 
на Запад. Обстановка в районе СВО» // Зав-
тра. 2023, № 49. С. 3). 

Таким образом, очевидно, что сущест-
венный оценочный потенциал слов «патри-
от», «патриотизм» реализуется в синтагма-
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тике, выявляющей как позитивно-оценочные, 
так и негативно-оценочные смыслы контек-
стов с указанными лексемами. Актуальность 
ироничных коллокаций с анализируемыми 
словами свидетельствует о важности про-
блемы разграничения истинного и показного 
патриотизма. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Роль патриотизма в современной идео-
логии определяется тем, что в многонацио-
нальной России он имеет не этнический, 
а державный характер, а значит — может 
сплотить весь народ и стать объединяющей 
идеей. Поэтому так важны для языка и лин-
гвокультуры соответствующие номинации. 
Характер употребления значимого для лин-
гвоультуры слова в переломную эпоху неиз-
бежно отражает социальные ценностные 
конфликты. Пережив табуирование и осмея-
ние в 90-е гг., лексемы «патриотизм», «пат-
риот» вернулись в актуальную лексику и 
оказались чрезвычайно востребованными в 
новой реальности. 

Одна из сторон семиотической сущности 
лексемы — синтактика — способна эксплици-
ровать семантические и прагматические сдви-
ги. Синтактика лексем «патриотизм», «патри-
от» ярко высвечивает прагматику и формирует 
общую аксиологию высказывания. 

Идеология патриотизма, как составляю-
щий компонент ментальности, закрепляется 
в узуальных коллокациях. В то же время для 
современной коммуникации оказались нуж-
ны неузуальные атрибутивные сочетания 
оценочного характера, которые несут нега-
тивную экспрессию, эксплицируют отрица-
тельную прагматику (патриотизм на зар-
плате, коммерческий патриотизм, про-
фессиональные патриоты и под.). Это все-
цело определяется понятными экстралин-
гвистическими обстоятельствами. Для об-
щественного сознания важны отличия под-
линного патриотизма от его многочисленных 
имитаций, и именно этой цели служат на-
званные словосочетания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Цель нашего исследования заключается 
в изучении воздействующего потенциала 
атрибутивных словосочетаний, используе-
мых немецкими политиками для обозначе-
ния и характеристики действий России на 
Украине. Актуальность работы обусловли-
вается активизацией интереса исследовате-
лей к рассмотрению механизмов манипуля-
тивного воздействия и формирования обще-
ственного мнения в условиях информацион-
но-коммуникационного противостояния стран 
коллективного Запада и России. 

В условиях смещения политической па-
радигмы в направлении многополярности и 
укрепления роли России в формировании 
новой полицентрической модели мироуст-
ройства большое значение приобретает по-
литический дискурс как универсальный инст-
румент психоэмоционального воздействия, 
формирования деструктивных и протестных 
настроений и манипулирования обществен-
ным мнением и сознанием. Речи, интервью и 
публичные выступления политических деяте-
лей обладают значительным воздействующим 
потенциалом: эмоционально-оценочные ха-
рактеристики и номинации субъектов и объек-
тов политического процесса не столько свиде-
тельствуют о личном отношении политика к 
происходящим событиям и фактам, сколько 
направлены на создание определенного, за-
частую негативного отношения к политическим 
оппонентам и их деятельности.  

Специальная военная операция России, 
направленная на денацификацию и демили-
таризацию действующего украинского режи-
ма (далее — СВО), стала очередным витком 
в эскалации информационно-психологиче-
ской войны, направленной на формирование 
русофобских настроений и дискредитацию 
российской внешнеполитической деятельно-
сти [Кушнерук, Чудинов 2019: 106-107]. 
В современных исследованиях, посвящен-
ных изучению феномена информационного 
противостояния коллективного Запада и 
России [Васильев, Подсохин 2016: 11-12; 
Громова 2023: 72; Смакотина, Фомин 2023: 
79], отмечается ключевая роль языка и язы-
ковых единиц как эффективного средства 
манипулятивного воздействия в политиче-
ских интересах для формирования опреде-
ленной точки зрения. 

В качестве одного из наиболее эффек-
тивных методов манипулятивного воздейст-

вия выступает обращение к эмоциональной 
сфере человека, поскольку отношение к 
происходящим событиям, спровоцированное 
эмоциями, легко и прочно внедряется в под-
сознание реципиента, не требуя значитель-
ных энергетических затрат и аналитической 
работы сознания по осмыслению фактов 
реальной действительности [Балканов, Му-
равлева 2023: 3122]. Для закрепления необ-
ходимой эмоции следует найти оптимальное 
вербальное соответствие тем или иным про-
явлениям реальности, соответствующим об-
разом их номинировать. По справедливому 
замечанию В. В. Катерминой [Катермина 2015: 
26], «человек понимает и осознает лишь то, 
что может адекватно назвать, и в зависимо-
сти от того, как называет, определенным 
образом воспринимает мир и себя». 

В работах зарубежных ученых отмечает-
ся зависимость между транслируемыми по-
литическими лидерами коннотациями и вос-
приятием обществом реальной действитель-
ности [Alesina, Armando, Stantcheva 2020: 
324]. Политики очень часто пользуются воз-
можностью зафиксировать в своем вербаль-
ном сообщении определенное эмоциональ-
но-оценочное отношение к действительности, 
так как это будет способствовать нужному 
восприятию реальности в обществе. 

Одним из способов номинации объектов 
окружающего мира является атрибутивное 
словосочетание, которое позволяет припи-
сать данным объектам дифференцирующие 
признаки и выделить их тем самым из ряда 
других схожих объектов [Ткаченко 2020: 81]. 
В процессе изучения дискредитирующих 
стратегий и тактик в немецком политическом 
дискурсе [Чуриков 2023: 2362] мы обнару-
жили, что немецкие политики используют 
для обозначения СВО практически одни и те 
же языковые конструкции атрибутивного ти-
па, где в качестве основного компонента вы-
ступает имя существительное der Krieg (вой-
на). Атрибутивный компонент представлен 
широким набором языковых единиц различ-
ного уровня, включающих слова с эмоцио-
нально-экспрессивной и оценочной семанти-
кой, придаточные предложения и распро-
страненные определения. Частота употреб-
ления конструктивно схожих атрибутивных 
словосочетаний позволяет нам предполо-
жить о намеренном использовании немец-
кими политиками таких языковых единиц для 
формирования антироссийских настроений 
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в немецком обществе и создании негативно-
го образа России. Как отмечается в работе 
[Djourelova 2023: 800-802], между частотой 
употребления лексических единиц и форми-
рованием общественного мнения можно ус-
тановить причинно-следственные связи. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалом нашего исследования по-
служили тексты публичных выступлений 
и речей тех немецких политических деяте-
лей, роль которых в формировании офици-
альной позиции германского государства по 
российско-украинскому конфликту, на наш 
взгляд, является определяющей: Олаф 
Шольц (федеральный канцлер) и Франк-
Вальтер Штайнмайер (федеральный прези-
дент). В поле нашего внимания попали вы-
ступления и речи, опубликованные в период 
с февраля 2022 года по февраль 2024 года 
и размещенные в свободном доступе на офи-
циальных сайтах указанных политиков: 
www.bundeskanzler.de и www.bundespraesident. 
de. В общей сложности было проанализиро-
вано 219 текстов. Из этих текстов мы вычле-
нили 468 атрибутивных словосочетаний, в 
которых в качестве основного компонента 
фигурирует лексема der Krieg (война). В это 
же число вошли все обнаруженные нами 
композиты с ядерным элементом -krieg, об-
разованные по принципу словосложения 
(например, Angriffskrieg, Besatzungskrieg, 
Eroberungskrieg, Vernichtungskrieg) с зависи-
мыми определениями и без них. 

Как показало исследование, атрибутив-
ные словосочетания имеют в большинстве 
случаев сложную конструкцию, отличаю-
щуюся от простой модели с основным и од-
ним зависимым компонентом в пре- или 
постпозиции (der brutale Angriffskrieg или der 
Krieg in der Ukraine). Сложная конструкция 
подразумевает наличие более одного зави-
симого компонента, например, der völker-
rechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukraine, где мы встречаем а) согласованное 
определение в препозиции (völkerrec ts id-
rige); б) определение в родительном падеже 
в постпозиции (Russlands); в) предложное 
определение в постпозиции (auf die Ukraine). 
Другими словами, в одном атрибутивном 
словосочетании анализу подвергаются три 
конструктивных элемента, которые мы бу-
дем называть атрибутивными конструкция-
ми. Общее количество атрибутивных конст-
рукций, обнаруженных нами в анализируе-
мых текстах, составляет 687 единиц. 

Для выявления воздействующего потен-
циала выявленных атрибутивных конструкций 
мы определили ряд тематических групп, от-

ражающих СВО с различных сторон: эмоцио-
нально-оценочная характеристика, террито-
риально-пространственная характеристика, 
субъектно-объектная характеристика, харак-
теристика целей и последствий. Используя 
метод контент-анализа, компонентного анали-
за, а также элементы контекстуального, кате-
гориального и когнитивного анализа, мы ин-
терпретировали полученные результаты в ас-
пекте прагмалингвистического подхода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В лингвистике атрибутивные словосоче-
тания традиционно рассматриваются как 
конструкции, состоящие из главного или оп-
ределяемого слова и одного или нескольких 
зависимых от него или определяющих его 
слов [Ткаченко 2020: 159]. В структурном 
отношении атрибутивные словосочетания 
весьма многообразны. Базовый компонент, в 
качестве которого выступает имя существи-
тельное, может определяться различными 
атрибутами: именами прилагательными, 
именами числительными, местоимениями, 
другими именами существительными, при-
даточными предложениями, инфинитивными 
конструкциями и т. д. 

Наше исследование затрагивает атрибу-
тивные словосочетания с базовым компонен-
том der Krieg (война), потому что именно эта 
лексема используется немецкими политиками 
для номинации СВО. Выбор этой лексемы для 
номинации действий России на Украине уже 
говорит о том, что немецкие политики подра-
зумевают под СВО полномасштабный воору-
женный конфликт между государствами и на-
родами, со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями для гражданского населения. 
В то же время Министерство обороны РФ от-
мечает отличие СВО от войны: «поражение 
только военных объектов противника, а для 
мирных жителей создание коридоров выхода 
из зоны боевых действий и оказание гумани-
тарной помощи» [Литвиненко 2022: www]. 

Количество выявленных нами случаев 
употребления атрибутивных словосочетаний 
с базовым компонентом der Krieg (война) 
составило 133 примера (или около 28%). 
Гораздо чаще (335 примеров, или 72% слу-
чаев) немецкие политики прибегали к ис-
пользованию композитов, в которых опреде-
лениями, то есть в атрибутивной функции, 
выступают существительные Angriff (напа-
дение, посягательство, агрессия), Erobe-
rung (завоевание, покорение) и Vernichtung 
(уничтожение, истребление) (см. Табли-
цу 1). В составе композитов эти лексемы 
придают существительному der Krieg (война) 
дополнительные, негативные коннотации, 
изображая действия России как агрессив-
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ные, вероломные и захватнические, направ-
ленные на покорение и истребление народа 
Украины, например: 

(1) Mit dem Über all au  die  kraine  at der 
russisc e Präsident Putin kaltblütig einen An-
griffskrieg vom Zaun gebrochen — aus einem 
einzigen Grund: Die Freiheit der Ukrainerinnen 
und  krainer stellt sein eigenes  nterdrückungs-
regime infrage. (О. Шольц, 27.02.2022) — На-
пав на Украину, президент России Путин 
хладнокровно развязал захватническую 
войну — по одной единственной причине: 
свобода жителей Украины ставит под со-
мнение его собственный репрессивный ре-
жим (здесь и далее перевод выполнен авто-
ром статьи — М. Ч.). 

Дальнейший анализ отобранного рече-
вого материала показывает, что рассмот-
ренные выше лексемы, используемые для 
номинации СВО, используются в составе 
атрибутивных конструкций, которые по сво-
им функционально-прагматическим особен-
ностям можно сгруппировать на основе сле-
дующих категорий: 1) эмоционально-оце-
ночные характеристики; 2) территориально-
пространственные характеристики; 3) субъ-
ектно-объектные характеристики; 4) харак-
теристики целей и последствий. По нашему 
убеждению, такая категоризация достаточно 
хорошо коррелирует с основными тактиками 
и приемами стратегии дискредитации образа 
России [Чуриков 2023: 2362], глобальный 
замысел которой состоит 1) в запугивании 
массовой аудитории бесчеловечной военной 
агрессией (тактика демонизации); 2) во вну-
шении страха перед близостью происходя-
щих на Украине событий для граждан Гер-
мании и Евросоюза (тактика запугивания) и 
3) в обвинении России в нарушении сувере-
нитета, попрании норм международного 
права, агрессии и массовой жестокости (так-
тика обвинения). 

Атрибутивные конструкции  
для эмоционально-оценочной 

характеристики СВО 

Любые политические действия, затраги-
вающие фундаментальные основы миропо-
рядка, и прежде всего военные конфликты, 
вызывают большой эмоциональный отклик, 
что находит свое отражение в используемых 
для их описания языковых средствах.  

Субъективные реакции политических 
деятелей и их отношение к происходящим 
событиям транслируются через употребле-
ние эмоционально-оценочных языковых 
единиц, к числу которых относятся в первую 
очередь слова с ярким оценочным (положи-
тельным или отрицательным) значением 
[Телицына 2016: 80]. В этом контексте имена 
прилагательные обладают неоспоримым 
потенциалом для выражения субъективно-
оценочных значений и соответствующих 
коннотаций [Вольф 1985: 8]. Общеизвестно, 
что имя прилагательное как самостоятель-
ная часть речи служит для обозначения при-
знака, качества или свойства предмета и 
выполняет синтаксическую функцию опре-
деления. При этом на общее значение при-
знака предмета в семантической структуре 
определения могут накладываться дополни-
тельные смыслы, связанные не только с ин-
формативно-описательными задачами, но и 
с реализацией воздействующей функции и 
выражением оценки [Шрамко 2014: 182]. 

В ходе исследования мы выявили 173 ат-
рибутивных конструкций (25,2 % от общего 
количества), в которых представлена эмо-
ционально-оценочная реакция немецких по-
литиков на действия России в рамках СВО. 
Из них 163 атрибутивные конструкции пред-
ставляют собой словосочетания с согласо-
ванным определением, выраженным именем 
прилагательным. К этому же числу мы отне-
сли согласованные определения, выражен-
ные причастиями настоящего (Partizip I) и 
прошедшего времени (Partizip II), которые, 
совмещая признаки глагола и имени прила-
гательного, выполняют аналогичную эмо-
ционально-оценочную функцию. Остальные 
10 конструкций являются придаточными оп-
ределительными предложениями. 

Самыми частотными атрибутивными 
конструкциями оказались словосочетания со 
следующими именами прилагательными и 
причастиями: brutal (жестокий, безжалост-
ный, беспощадный); völkerrechtswidrig (про-
тиворечащий нормам международного пра-
ва); furchtbar (страшный, ужасный); grausam 
(жестокий, свирепый, лютый, зверский); ver-
brecherisch (преступный, злодейский); men-
schenverachtend (бесчеловечный) (см. Таб-
лицу 2). 

Таблица 1 
Частота употребления композитов с ядерным элементом -krieg в речах немецких политиков 

 Политик 
Композит 

Олаф Шольц Франк-Вальтер  
Штайнмайер 

Всего 

Angriffskrieg 128 199 327 

Eroberungskrieg 3 2 5 

Vernichtungskrieg 3 — 3 

Всего: 335 
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Таблица 2 
Частота употребления имен прилагательных в атрибутивных конструкциях в речах немецких 

политиков 

 Политик 
Имя прилагательное 

Олаф Шольц Франк-Вальтер  
Штайнмайер 

Всего 

brutal 18 44 62 

völkerrechtswidrig 3 25 28 

furchtbar 16 2 18 

grausam 9 8 17 

verbrecherisch 5 11 16 

menschenverachtend 1 10 11 

 
При анализе примеров употребления ат-

рибутивных конструкций для эмоционально-
оценочной характеристики СВО любопытно 
отметить тот факт, что федеральный прези-
дент Франк-Вальтер Штайнмайер очень час-
то прибегает к использованию конструкций с 
однородными определениями. По мнению 
исследователей, употребление нескольких 
прилагательных способствует повышению 
эмоциональности и экспрессивности выска-
зывания, что оказывает сильное эмоцио-
нальное воздействие на получателя инфор-
мации [Никулина 2014: 61]: 

(2) Der brutale, völkerrechtswidrige und 
verbrecherische Angriffskrieg Russlands ge-
gen die Ukraine entsetzt, erschüttert und ver-
stört uns (Ф.-В. Штайнмайер, 25.05.2022). — 
Жестокая, попирающая нормы междуна-
родного права, преступная, захватниче-
ская война России против Украины ужаса-
ет, шокирует и пугает нас. 

На наш взгляд (данные Таблицы 2 мо-
гут подтвердить наше предположение), 
Ф.-В. Штайнмайер стремится к более экс-
прессивному выражению своих эмоций, «за-
ражая» и «заряжая» массовую аудиторию 
своим резко негативным отношением к СВО. 
В отличие от своего коллеги федеральный 
канцлер Олаф Шольц более сдержан в вы-
ражении своих чувств, например: 

(3) Russlands brutaler Krieg gegen die 
 kraine stellt die europäisc e und internationa-
le Friedensordnung fundamental in Frage 
(О. Шольц, 07.11.2022). —  

Безжалостная война России против Ук-
раины ставит под сомнение европейский 
и международный мирный порядок. 

Помимо атрибутивных конструкций 
с именем прилагательным в функции согла-
сованного определения, нами также были 
выявлены 10 конструкций с придаточными 
определительными предложениями. Как 
правило, придаточные предложения содер-
жат в себе лексические единицы, которые 
являются эмоционально нейтральными, но 
приобретают негативные коннотации в кон-
текстуальном употреблении, например: 

(4) ˂… ein Krieg, der für die Bürgerinnen 
und Bürger der Ukraine Schmerz, Not und 

Opfer bringt, wie wir uns das kaum mehr vor-
stellen konnten … ˃ (О. Шольц, 14.03.2023) — 
˂… война, которая приносит гражданам 
Украины боль, лишения и жертвы, которые 
мы вряд ли могли себе представить...˃ 

(5) Wir alle sind erschüttert von diesem Krieg, 
der so viel Leid, so viel Zerstörung für die Men-
schen in der Ukraine bringt (Ф.-В. Штайн-
майер, 30.10.2022). — Мы все шокированы 
этой войной, которая приносит так много 
страданий и разрушений народу Украины. 

В примерах (4) и (5) мы обнаруживаем 
употребление лексем Schmerz (боль), Not 
(нужда, бедствие, лишения), Opfer (жертва), 
Leid (страдание), Zerstörung (разрушение) 
для описания негативных последствий воен-
ных действий. Усиление негативного эф-
фекта достигается за счет использования 
интенсифицирующих негативный признак 
компонентов: придаточное предложение в 
примере (4) с указанием на беспрецедент-
ный уровень физических и моральных 
страданий (ср.: мы даже не могли себе 
представить) и словосочетание so viel (так 
много) в примере (5). 

На основании вышеизложенного мы мо-
жем утверждать, что доминирующим спосо-
бом выражения отношения немецких поли-
тиков к СВО является употребление атрибу-
тивных конструкций с именем прилагатель-
ным, обладающим негативной коннотацией, 
в роли согласованного определения. Часто-
та употребления подобных конструкций, 
а главное выбор одних и тех же лексем эмо-
ционально-оценочного типа способствуют 
формированию стереотипного представле-
ния о СВО как агрессивной, жестокой, бес-
человечной и преступной войне России, не-
сущей гражданам Украины физические 
и моральные страдания. 

Атрибутивные конструкции 
для территориально-пространственной 

характеристики СВО 

Атрибутивные словосочетания, исполь-
зуемые немецкими политиками для детали-
зации территориально-пространственных 
характеристик СВО, представляют собой 
конструкции с несогласованными предлож-
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ными определениями в постпозиции к базо-
вому компоненту der Krieg или der Angriffs-
krieg. Данные конструкции определяют фи-
зическое месторасположение происходяще-
го конфликта через использование топони-
мов, например die Ukraine (Украина), Europa 
(Европа) и слов со значением пространст-
венной локализации, например Osten (вос-
ток) и die Nähe (близость, соседство). В ра-
ботах, посвященных изучению лингвистиче-
ских и экстралингвистических аспектов 
функционирования топонимов [Суперанская 
1973: 270-271; Мурясов 2013: 754], отмеча-
ется, что пространственная локализация вы-
ступает одним из наиболее существенных 
компонентов информации, поскольку позво-
ляет конкретизировать место происходящих 
событий, активировать комплекс знаний о 
данном месте и вызвать определенные ас-
социации, связанные с историческими, на-
циональными и другими аспектами. 

В ходе исследования мы обнаружили 
50 атрибутивных конструкций (7,3 % от об-
щего количества) с территориально-прос-
транственной характеристикой СВО. Из них 
47 конструкций представляют собой несо-
гласованные определения с предлогом in: 
in der Ukraine (на Украине), in Europa (в Евро-
пе), im Osten Europas (на востоке Европы), in 
unserer Nähe (по соседству, рядом с нами). 
3 примера представляют собой композиты, 
в которых в качестве определяющего компо-
нента выступает топоним Ukraine: Ukraine-
Krieg (война на Украине) (см. Таблицу 3). 

Как мы видим из Таблицы 3, немецкие 
политики в большинстве случаев определя-
ют в качестве места происходящих событий 
Украину. Это способствует формированию 
устойчивого мнения о том, что действия 
России территориально не затрагивают 
Германию и что Германия не является сто-
роной конфликта. Но представленные в 
примерах (6) и (7) случаи содержат доста-
точно легко читаемый посыл к аудитории: 
война рядом, и нужно быть готовыми к лю-
бому развитию событий: 

(6) Denn es geht um einen Krieg in unse-
rer Nähe, in Europa — einen ge ä rlic en 
Krieg (О. Шольц, 17.02.2023). — Потому что 
речь идет о войне рядом с нами, в 
Европе — опасной войне. 

(7) Jeden Abend sehen wir alle im Fernse-
hen und verfolgen im Internet die schrecklichen 
Folgen des Krieges, der jetzt in unserer Nähe, 
in der Ukraine, stattfindet (О. Шольц, 
05.01.2023). — Каждый вечер мы все видим 
в телевизоре и следим в Интернете за 
страшными последствиями войны, кото-
рая сейчас идет рядом с нами, на Украине. 

В приведенных примерах (6) и (7) обра-
щает на себя внимание стремление Олафа 
Шольца конкретизировать место происхо-
дящих рядом с Германией событий: in Euro-
pa (в Европе) и in der Ukraine (на Украине). 
Это может свидетельствовать о намерении 
представить Украину как часть Европы, как 
полноправного члена Европейского союза. 

Рассмотренные в данном разделе слу-
чаи употребления атрибутивных конструкций 
для территориально-пространственной ха-
рактеристики СВО позволяют нам сделать 
вывод о том, что немецкие политики геогра-
фически однозначно позиционируют СВО 
как не затрагивающую территорию Германии 
операцию, но выражают при этом озабочен-
ность близостью СВО к границам немецкого 
государства. 

Атрибутивные конструкции  
для субъектно-объектной характеристики 

СВО 

В процессе работы над выявленными 
примерами атрибутивных конструкций, ис-
пользуемых немецкими политиками для ха-
рактеристики СВО, мы обратили внимание 
на большое количество случаев (456 зафик-
сированных примеров, 66,4 % от общего ко-
личества), в которых присутствует указание 
на субъект и объект военных действий. Дру-
гими словами, данные атрибутивные конст-
рукции дают ответ на вопросы: кто и против 
кого/чего ведет войну. 

Таблица 3 
Частота употребления атрибутивных конструкций с территориально-пространственными 

характеристиками в речах немецких политиков 

 Политик 
Конструкция 

Олаф Шольц Франк-Вальтер  
Штайнмайер 

Всего 

in der Ukraine 18 18 36 

in Europa 3 4 7 

im Osten Europas 2 — 2 

in unserer Nähe 2 — 2 

Ukraine-Krieg — 3 3 
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Таблица 4 
Частота употребления атрибутивных конструкций со значением субъектности в речах немецких 

политиков 

 Политик 
Субъект / признак субъекта 

Олаф Шольц Франк-Вальтер 
Штайнмайер 

Всего 

Russland 91 69 160 

russisch 52 31 83 

Putin 33 25 58 

 
Атрибутивные словосочетания с грамма-

тическим значением субъектности содержат 
указание на предмет или лицо, совершаю-
щее действие или являющееся носителем 
действия. В этой связи мы имеем дело с по-
сессивностью как отношениями между про-
изводителем действия (посессором) и объ-
ектом. Как отмечается в работе [Сушкова 
2016: 157], посессивность содержит, в том 
числе, указание на отношение между произ-
водителем действия и самим действием, 
например: Putins Krieg (война Путина) — 
‘Krieg, den Putin führt’ (война, которую ве-
дет Путин). Анализ практического мате-
риала показывает, что посессивность как 
отнесенность предмета к определенному 
лицу выражается также через притяжатель-
ные прилагательные [Давлетшина 2018: 
112], например: der russische Angriffskrieg 
(русская захватническая война), где пред-
мет (Angriffskrieg) соотносится с лицом der 
Russe (русский). Толковый словарь немецко-
го языка определяет слово Russe как жителя 
Российской Федерации (или государства-
предшественника); лицо, имеющее граждан-
ство Российской Федерации; лицо, которое 
родом из России [DWDS: www].  

В структурном отношении атрибутивные 
словосочетания с грамматическим значени-
ем субъектности, попавшие в поле нашего 
исследования, представляют собой конст-
рукции с притяжательным прилагательным 
russisch или местоимением sein, а также но-
минативные конструкции в родительном па-
деже (например, Russlands Krieg). Кроме 
того, были обнаружены конструкции с при-
даточными определительными предложе-
ниями и конструкции с распространенным 
определением. Общее количество выявлен-
ных атрибутивных конструкций составило 
301 единицу. С семантической точки зрения 
мы выделили три класса атрибутивных кон-
струкций: а) выражающие соотнесенность с 
признаком «русский»; б) выражающие соот-
несенность с государством — Россией; 
в) выражающие соотнесенность с Президен-
том Российской Федерации — Владимиром 
Путиным. Частота использования немецкими 
политиками атрибутивных конструкций со 
значением субъектности представлена в 
таблице 4. 

Самой частотной атрибутивной конст-
рукцией со значением субъектности оказа-
лась конструкция, в которой СВО соотносит-
ся с Россией. Россия позиционируется в ка-
честве инициатора и производителя воен-
ных действий на Украине. Немецкие полити-
ки внушают массовой аудитории мысль о 
том, что именно Россия является страной, 
развязавшей военный конфликт и напавшей 
на суверенное государство: 

(8) Es ist ein furchtbarer Angriffskrieg, den 
Russland gegen die Ukraine begonnen hat 
(О. Шольц, 24.05.2022). — Это — ужасная 
захватническая война, которую Россия 
развязала против Украины. 

(9) Millionen Menschen in der Ukraine lei-
den unter Russlands brutalem Angriffskrieg 
(Ф.-В. Штайнмайер, 16.09.2022). — Мил-
лионы людей на Украине страдают от 
жестокой захватнической войны России. 

Интерес представляют также высказы-
вания, где ответственность за развязывание 
конфликта возлагается на российского пре-
зидента. Владимир Путин выступает зачин-
щиком военных действий, тираном и агрес-
сором, источником бедствий и страданий 
украинского народа: 

(10) Dieser Krieg ist Putins Krieg (О. Шольц, 
27.02.2022). — Эта война — война Путина. 

(11) Dieser verbrecherische Krieg, für den 
Präsident Putin und sein Regime verantwortlich 
sind, dieser Krieg bringt furchtbares Leid über die 
Ukraine (Ф.-В. Штайнмайер, 19.06.2022). — 
Эта преступная война, за которую несут 
ответственность президент Путин и его 
режим, эта война приносит ужасные стра-
дания Украине.  

Рассмотренные примеры (8) — (11) мо-
гут также рассматриваться как речевые 
приемы реализации тактики обвинения в 
рамках стратегии дискредитации [Чуриков 
2023: 2362], воздействующая сила которых 
состоит в формировании убеждения в том, 
что виновником в происходящих на Украине 
событиях являются Россия и ее президент. 

Атрибутивные словосочетания с грамма-
тическим значением объектности содержат 
указание на предмет или лицо, по отноше-
нию к которым осуществляется СВО. В ос-
нове объектных отношений находится свой-
ство лексической единицы (в нашем случае 
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это отглагольные имена существительные 
Krieg и Angriffskrieg), позволяющее воспол-
нить ее семантическую недостаточность, 
связанную с выражением взаимосвязи меж-
ду действием и предметом, на который на-
правлено действие [Казачук 2009: 63]. 
В структурном отношении атрибутивные 
словосочетания со значением объектности 
представлены конструкциями с предложным 
определением, выраженным именем суще-
ствительным, например: Krieg gegen die Uk-
raine, Angriffskrieg auf die Ukraine. В толковом 
словаре немецкого языка отмечается, что 
предлоги gegen и auf имеют, в том числе, 
значение указания на направленное движе-
ние к определенной цели или объекту 
[DWDS: www]. При этом интересно отметить, 
что имя существительное der Krieg требует 
постановки зависимого компонента только с 
предлогом gegen, в то время как композит 
der Angriffskrieg допускает употребление за-
висимого компонента с обоими предлогами, 
что, по всей видимости, объясняется наличи-
ем устойчивого управления der Angriff auf + 
Akk (нападение на кого-л. или что-л.). Общее 
количество выявленных атрибутивных кон-
струкций со значением объектности соста-
вило 155 единиц. С точки зрения семантики 
подавляющее большинство атрибутивных 
конструкций представляют собой словосоче-
тания, в котором в качестве зависимого ком-
понента выступает топоним die Ukraine, зна-
чительно реже встречаются существитель-
ные, конкретизирующие локальные отноше-
ния: Nachbar (сосед), Land (страна), Nachbar-
land (соседняя страна) (см. Таблицу 5). 

Представленные в таблице 5 данные по-
зволяют сделать предположение о том, что 
федеральный канцлер Германии Олаф 
Шольц более сдержан в выборе лексических 
единиц для выражения объектной характе-
ристики СВО: он только лишь констатирует, 
что объектом СВО выступает Украина. Фе-
деральный президент Франк-Вальтер Штай-

нмайер, напротив, в своих выступлениях пы-
тается внушить мысль, что объектом СВО 
является не только Украина, но и все чело-
вечество в целом, европейское единство, 
права и свободы граждан Украины и Европы, 
демократические ценности: 

(12) Als  ätte es nac  Butsc a und anderen 
Gräueltaten noc  eines  eiteren Be eises be-
dur t: Putin  ü rt einen Krieg gegen die 
Menschlichkeit! (Ф.-В. Штайнмайер, 10.01. 
2023) — Как будто после Бучи и других зло-
деяний требуются дополнительные дока-
зательства: Путин ведет войну против 
человечества! 

(13) Der Krieg gegen die Ukraine ist ein 
Krieg gegen das Recht der Menschen, selbst 
zu bestimmen, wie sie leben wollen; es ist 
ein Krieg gegen ihre Freiheit und damit gegen 
unsere gemeinsamen Werte (Ф.-В. Штайн-
майер). — Война против Украины — это 
война против права людей самостоятель-
но определять, как они хотят жить; это 
война против их свободы и, значит, против 
наших общих ценностей. 

Можно утверждать, что приведенные при-
меры (12) и (13) демонстрируют намерение 
немецкого политика внушить аудитории трево-
гу и страх перед СВО, представить СВО как 
кровавое преступление против человечества, 
попытку уничтожить фундаментальные осно-
вы демократического общества. 

 

Таблица 5 

Частота употребления атрибутивных конструкций со значением объектности в речах немецких 
политиков 

 Политик 
Объект 

Олаф Шольц Франк-Вальтер 
Штайнмайер 

Всего 

die Ukraine 69 73 142 

Nachbar 2 — 2 

Menschlichkeit — 2 2 

Volk — 2 2 

Nachbarland — 1 1 

Menschen — 1 1 

Brüder und Schwester — 1 1 

Einheit — 1 1 

Recht — 1 1 

Freiheit — 1 1 

Werte — 1 1 

Атрибутивные конструкции  
для характеристики целей и последствий 

СВО 

Атрибутивные конструкции, которые ис-
пользуются для характеристики целей и по-
следствий СВО, базируются на обстоятель-
ственных отношениях, то есть дают ответы 
на вопросы: для чего / с какой целью ведут-
ся военные действия и к каким последстви-
ям они ведут. Общее количество выявлен-
ных нами атрибутивных словосочетаний 
данного типа составило 8 единиц (1,1 % от 
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Таблица 6 
Частота употребления атрибутивных конструкций с обстоятельственными отношениями  

цели и последствий СВО 

 Политик 
Обстоятельственные 
отношения 

Олаф Шольц Франк-Вальтер 
Штайнмайер 

Всего 

Цель 2 — 2 

Последствия 4 2 6 

Таблица 7 
Частота употребления атрибутивных конструкций в речах немецких политиков для выражения 

различных характеристик 

 Политик 
Характеристика  

Олаф Шольц Франк-Вальтер 
Штайнмайер 

Всего 

Субъектно-объектная 247 209 456 

Эмоционально-оценочная 63 110 173 

Территориально-пространственная 25 25 50 

Цели и последствия 6 2 8 

Всего: 687 

 

 
В структурном отношении атрибутивные 

словосочетания, несущие информацию о це-
лях и последствиях СВО, представляют со-
бой конструкции, в которых атрибутивный 
компонент представлен придаточным пред-
ложением. Контекстуальный анализ позво-
лил нам определить 2 конструкции с указа-
нием на цель СВО и 6 конструкций с указа-
нием на последствия СВО (см. Таблицу 6). 

В качестве цели СВО федеральный 
канцлер Германии определяет территори-
альную экспансию России в угоду имперским 
амбициям российского президента: 

(14) Es ist ein Angriffskrieg, dessen Zweck 
die Erweiterung des russischen Reichs ist 
(О. Шольц, 24.05.2022). — Это — захватни-
ческая война, целью которой является 
расширение Российской империи. 

Последствия СВО немецкие политики 
видят в ухудшении экономической ситуации 
во всем мире, энергетическом кризисе, угро-
зе европейскому и глобальному миропоряд-
ку, например: 

(15) ˂…˃ diesen Krieg, der auch in Län-
dern weit weg von Russland für steigende 
Preise, Energieknappheit und Hungersnot 
sorgt (О. Шольц, 20.09.2022). — ˂…˃ эту 
войну, которая вызывает рост цен, не-
хватку энергии и голод даже в тех стра-
нах, которые находятся далеко от России. 

Интересно отметить, что Олаф Шольц, 
указывая на последствия СВО, пытается 
внушить мысль (прежде всего, украинской 

аудитории) о консолидации усилий европей-
ских стран в противостоянии России и еди-
нении европейцев перед лицом российской 
угрозы: 

(16) ˂…˃ ein Krieg, der für die Ukraine, 
für die Europäische Union und ihre Mitglied-
staaten glasklar aufzeigt: Wir stehen zusam-
men. Wir gehören zusammen (О. Шольц, 
14.05.2023). — ˂…˃ война, которая кри-
стально ясно показывает Украине, Евро-
пейскому Союзу и его государствам-
членам: мы стоим вместе. Мы вместе. 

Воздействующая сила представленных 
в примерах (14) — (16) высказываний не-
мецких политиков заключается в формиро-
вании негативного образа России, которая 
ведет имперскую политику по завоеванию 
новых территорий, несет угрозу демократи-
ческим ценностям и дестабилизирует эконо-
мическую обстановку во всем мире. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования 
показывают, что немецкие политические 
деятели в своих речах и выступлениях ак-
тивно используют атрибутивные словосоче-
тания, характеризующие СВО с различных 
сторон и способствующие формированию ус-
тойчивого негативного представления о Рос-
сии в сознании массовой аудитории. 

Возможность атрибутивных конструкций 
характеризовать предмет или явление с раз-
ных сторон имеет большой прагмалингвисти-
ческий потенциал, заключающийся в эффек-
тивном воздействии на массовую аудито-
рию, манипулятивном управлении общест-
венным мнением и внедрении в сознание 
необходимых представлений. 

Частота употреблений атрибутивных сло-
восочетаний, представленная в таблице 7, 
свидетельствует об определенной логиче-

общего количества). Небольшое количество 
примеров связано, по всей видимости, с тем, 
что обстоятельственные отношения харак-
терны, прежде всего, для словосочетаний, 
в которых основным компонентом являются 
глаголы, а зависимые слова определяют 
различные особенности протекания дейст-
вия [Аматов 2005: 14]. 



Чуриков М. П. Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). С. 249–259 

258 

ской закономерности: чтобы охарактеризо-
вать СВО, необходимо сначала донести 
мысль о том, кто является сторонами кон-
фликта и продемонстрировать свое отноше-
ние к СВО, а потом уже конкретизировать 
место происходящих событий, а также цели 
и последствия конфликта. 

Немецкие политические деятели чаще 
всего используют в своих речах атрибутив-
ные конструкции, отражающие субъектно-
объектные характеристики и эмоционально-
оценочные характеристики СВО. 

Субъектом конфликта выступает Россия, 
которая ведет захватническую, жестокую, 
противоправную войну против Украины, са-
мым беспринципным образом попирая нормы 
международного права и принципы демокра-
тического миропорядка. Выбор немецкими 
политиками лексических единиц с негатив-
ными коннотациями способствует формиро-
ванию резко отрицательного образа России: 
Россия — жестокий и безжалостный агрес-
сор, ведущий целенаправленные действия по 
уничтожению суверенного государства в це-
лях удовлетворения своих имперских амби-
ций и завоевания новых территорий. 
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Сопоставительно-переводческий анализ зооморфных метафор  

(на примере переводов произведения А. И. Солженицына  

«Архипелаг ГУЛАГ» на английский и немецкий языки) 
АННОТАЦИЯ. Оценка качества перевода выдающихся произведений русской литературы является актуаль-

ной проблемой переводоведения. Материалом исследования послужил первый том оригинала произведения 

А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и его одновременные (1974) переводы: на английский язык — «The Gulag 

Archipelago», выполненный Томасом Уитни, и немецкий язык — «Der Archipel GULAG», выполненный Анной Петур-

ниг. Выбор материала исследования обусловлен сложностью перевода произведений А. И. Солженицына «в силу 

уникальности языковой личности» писателя. В рамках данной статьи интерес представляет передача метафори-

ческого своеобразия. Целью данной статьи является выявление особенностей передачи зооморфных метафориче-

ских единиц, удельная доля которых достаточно высока в произведении. Традиционно оценочной категорией каче-

ства перевода является его адекватность. Разработанная нами методика сопоставительно-переводческого анали-

за метафор помогает рассмотреть технику перевода и определить степень адекватности перевода. Согласно 

методике сопоставление английских и немецких эквивалентов отобранных метафор производится поэтапно: выяв-

ляется тип метафоры, ее семное содержание, коннотации, прием передачи и наиболее точный эквивалент в паре 

языков (русский — английский и русский — немецкий) путем сопоставления формы и плана содержания. В статье 

представлена количественная характеристика техники перевода 116 зооморфных метафор на английский и немец-

кий языки, что позволило выявить специфику передачи исследуемых единиц обоими переводчиками. 
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A Comparative Analysis of Zoomorphic  

Metaphor Translations (Based on the English  

and German Translations of Solzhenitsyn’s  

“The Gulag Archipelago”) 
ABSTRACT. Assessment of the translation quality of outstanding pieces of Russian literature is an urgent problem of 

translation studies. The practical research material is taken from the English (by T. Whitney, 1974) and German (by A. 

Peturnig, 1974) translations of the first volume of Solzhenitsyn’s «The Gulag Archipelago». The choice of the piece of liter-
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ary work can be explained by certain difficulties of translation of Solzhenitsyn’s works due to his «unique linguistic personal-

ity». Within the framework of the article, the description of the metaphorical specificity of the novel is of special interest. The 

aim of the article is to identify the specificity of zoomorphic metaphors which are relatively abundant in the piece of litera-

ture under study. The quality of translation is traditionally assessed through the category of adequacy. A system of methods 

of comparative analysis of metaphor translation is worked out by the authors to describe the translation techniques and to 

estimate the degree of translation adequacy. According to this system, the comparative analysis of English and German 

equivalents of the selected metaphors implies the following stages: description of the type of the metaphor, its semic structure 
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ВВЕДЕНИЕ 

В контексте переводоведения творчест-
во А. И. Солженицына вызывает определен-
ный интерес отечественных исследовате-
лей, который объясняется мировой популяр-
ностью его работ [Thielman 2023, Hedges 
2022, Moody 2021, Kuster 2021]. Особое ме-
сто в его творчестве занимает произведение 
«Архипелаг ГУЛАГ», изданное в трех томах 
и переведенное на несколько языков, в том 
числе английский и немецкий. Англоязычный 
перевод первого (1974г.) и второго (1975г.) 
томов был выполнен переводчиком амери-
канского происхождения Томасом Уитни. 
В 1978 году вышел перевод третьего тома, 
выполненный английским переводчиком 
Гарри Уиллетсом. Немецкоязычный перевод 
был выполнен в 1974 году Элизабет Маркш-
тайн, осуществлявшей свою переводческую 
деятельность под псевдонимом Анна Петур-
ниг. Однако современные переводы произ-
ведения отсутствуют. 

В своем исследовании Харитонова 
подчеркивает, что перевод произведений 
А. И. Солженицына чрезвычайно сложен 
«в силу уникальности языковой личности» 
писателя [Харитонова 2007: 223], что, веро-
ятно, предопределило «непопулярность» 
произведения среди переводчиков. До на-
стоящего времени исследователи уделяли 
внимание трудностям перевода лагерной 
лексики и фразеологических единиц на анг-
лийский язык [Харитонова 2007; Хасибулина 
2017]. Не меньшую трудность при передаче 
на иностранный язык представляют и мета-
форические единицы [Легенкина 2019; Ве-
ред 2020]. 

В произведении «Архипелаг ГУЛАГ» за-
действованы различные авторские образы, 
направленные на метафорическое модели-
рование событий, происходивших на терри-
тории страны в описываемый период. По-
мимо эстетической функции метафоре отве-
дена важная роль в формировании прагма-
тического воздействия: метафорическое 
своеобразие помогает писателю воссоздать 
атмосферу описываемой эпохи и передать 
соответствующий эмоциональный фон. 

Вслед за И. М. Кобозевой под метафо-
рой мы понимаем лексико-семантический 
вариант, который в процессе концептуально-
го переосмысления приобретает статус еди-
ницы вторичной знаковой системы, приме-
няемой с целью актуализации определенных 
скрытых смыслов в совершенно иной (порой 
неожиданной) содержательной области [Ко-
бозева 2002]. В рамках данного исследова-
ния были изучены 637 метафор. Как показал 
анализ, в первом томе исследуемого произ-
ведения семантические сферы «животный 
мир», «природа», «человек», «общество» и 
«артефакты» являются самыми продуктив-
ными в качестве источника метафоризации, 
генерируя соответствующие типы метафор: 
зооморфные метафоры; фитоморфные, ме-
теорологические метафоры и метафоры не-
живой природы; физиологические, морби-
альные, метафоры родства; милитарные, 
криминальные, спортивные и театральные 
метафоры; технические, музыкальные ме-
тафоры, метафоры дома и артефактов не-
производственной сферы. При этом высока 
доля зооморфных метафорических единиц 
(18,21%), что обусловило выбор характера 
материала для данной статьи. 
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НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ 

В силу актуальности вопроса оценки ка-
чества перевода выдающихся произведений 
русской литературы целью данной статьи 
является сопоставительно-переводческий 
анализ зооморфных метафор, обязательной 
составляющей которого является рассмот-
рение техники перевода. Под техникой пе-
ревода мы понимаем совокупность приме-
няемых приемов перевода в конкретном тек-
сте [Нелюбин 2003: 225]. В процессе подбо-
ра подходящего соответствия, обеспечи-
вающего высокую степень адекватности пе-
ревода, переводчики пользуются разнооб-
разными приемами, устанавливающими от-
ношения функциональной равнозначности, 
оригинальной метафоры и переводного со-
ответствия. Как было обозначено ранее, при 
переводе метафора представляет опреде-
ленную трудность, что обусловлено ее 
сложной структурой, компонентами которой 
форма, непосредственно связанная с обра-
зом, периферийно-ядерное содержание, 
коннотации, эмоциональная оценка. Пере-
дача метафор на иностранный язык зачас-
тую носит вариативный характер и подразу-
мевает смещение акцентов в зависимости от 
выбора приема. В результате анализа тех-
ники и адекватности перевода 543 метафо-
рических единиц на английский и немецкий 
языки были выявлены основные типы и под-
типы приемов. Затем все переводческие 
операции были систематизированы и описа-
ны нами в типологии приемов передачи ме-
тафор [Алексеева, Сало 2023]. Материал 
исследования составляет 592 страницы ори-
гинального текста и, по нашему мнению, мо-
жет служить хорошей доказательной базой 
для ее разработки и обоснования. Предста-
вим новую типологию, выделяя основные 
переводческие операции и их подтипы. 

Типология приёмов перевода струк-
турных метафор: 

1. Приемы, сохраняющие образ 
1.1. Подстановка переносного значения 
1.2. Создание нового тропа 
1.2.1. Калькирование прямого значения 
1.2.2. Калькирование переносного зна-

чения 
1.3. Замена метафоры сравнением 

(трансформация тропа) 
 
2. Приемы, трансформирующие образ 
2.1. Уподобляющие приёмы 
2.1.1. Перевод вариантным соответстви-

ем (подстановка) 
2.1.2. Функционально-адекватная замена 
2.2. Замена метафоры фразеологизмом 

(трансформация тропа) 
 

3. Приемы, нейтрализующие образ 
3.1. Деметафоризация 
3.2. Опущение 
Спектр данных приёмов помогает пере-

водчикам преодолеть трудности, определяя 
пути поиска переводческих решений, спо-
собствующих адекватной передаче метафо-
рических единиц. 

Перевод концептуальных структурных 
метафор требует тщательного подбора лек-
сических единиц, максимально отражающих 
форму, смысловое содержание, коннотации 
и коммуникативное намерение оригинальной 
метафоры. Схема сопоставительно-пере-
водческого анализа включает декодирова-
ние метафорический единицы путем ее тол-
кования согласно авторской задумке с уче-
том контекста и затекстовой информации, 
в том числе лексикографических источников. 
Данный этап является подготовительным 
для последующего анализа техники перево-
да и адекватности передачи каждой мета-
форы на английский (Т. Уитни, 1974) и не-
мецкий (А. Петурниг, 1974) языки. Каждая 
метафора вводится в минимальном контек-
сте (одно предложение) на языке оригинала 
и сопровождается переводом на английский 
и немецкий языки (также в рамках мини-
мального контекста). Сопоставление пере-
водных эквивалентов проводится на основе 
разработанной нами методики сопостави-
тельно-переводческого анализа метафор. 
Разработанная методика предназначена для 
сопоставления (формы и плана содержания) 
переводных эквивалентов оригинальных ме-
тафор. Цель методики состоит в выявлении 
типа метафоры, её семного содержания, 
коннотаций, приёма передачи и наиболее 
точного эквивалента в паре языков (рус-
ский — английский и русский — немецкий) 
[Алексеева, Сало 2024]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Представим результаты проведенного 
нами сопоставительно-переводческого ана-
лиза зооморфных метафорических единиц: 

Пример 1. А. И. Солженицын создает 
положительный образ военных с помощью 
прилагательного тигриный (свойственный 
тигру, такой, как у тигра [МАС]), являюще-
гося деривативом зоонима тигр (крупное 
хищное млекопитающее семейства ко-
шачьих, оранжево-желтой с черными поло-
сами окраски [МАС]). В русской литератур-
ной традиции образ тигра имеет позитивную 
эмоциональную окраску [Чудинов 2001: 136]. 
В данном контексте коммуникативное наме-
рение автора направлено на актуализацию 
сем благородства, решительности и неуст-
рашимости. 
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<…> мы отрабатывали тигриную 
офицерскую походку и металлический го-
лос команд [Солженицын 2011: 166]. 

– <…> we developed a tigerlike stride 
and a metallic voice of command [Whit-
ney 1974: 162]. 

– Der eilen übten  ir <…> den tigerhaften 
Offiziersgang und den metallischen Befehlston 
[Peturnig 1974: 161]. 

Т. Уитни переводит метафору с исполь-
зованием аффикса like, имеющего сравни-
тельный семантический оттенок, что позво-
ляет сохранить исходный зооморфный об-
раз. По сути происходит трансформация 
тропа, в основе которой лежит замена ме-
тафоры сравнением. Денотат лексической 
единицы tiger (a person resembling a tiger in 
fierceness, courage, etc. [Webster 1994]/ чело-
век похожий по поведенческим характери-
стикам на тигра своей свирепостью, не-
устрашимостью и т. д. [перевод наш. — 
В. С.]) содержит ядерную сему «личностно-
поведенческая характеристика», но в анг-
лийском языке образ tiger сопровождается 
ассоциацией с жестоким человеком, опас-
ным противником, задирой и хулиганом 
[Бархударов 2017: 76]. Таким образом, асим-
метрия периферийных компонентов значе-
ния и коннотаций порождает конфликт праг-
матических значений. Переводной эквива-
лент, сохраняющий форму, обладает потен-
циалом изменения эмоционального воспри-
ятия референта, что не согласовывается 
с намерением автора и ведёт к снижению 
степени адекватности перевода. 

В немецком языке зооморфная метафо-
ра тигриная передается с опорой на прием 
калькирования прямого значения: прилага-
тельное tigerhaft /тигриный/ образовано от 
существительного der Tiger /тигр/ (Großkat-
ze, deren gelbliches Fell eine typische dunkle 
Querstreifung zeigt und die gelegentlich auch 
dem Menschen gefährlich wird [Wahrig 1994] / 
большая кошка, чья шкура имеет желтова-
тый окрас с поперечными тёмными полоса-
ми, при случае может представлять опас-
ность для человека [перевод наш. — В. С.]). 
При сохранении формы и актуализации ядер-
ной семы личностно-поведенческой характе-
ристики данный вариант перевода не марки-
руется коннотацией положительной оценки 
со стороны говорящего, но при этом и не вы-
зывает ложных ассоциаций, позволяя реали-
зовать коммуникативное задание. Коннотатив-
ная нейтральность влечет за собой снижение 
экспрессивности, что незначительно снижает 
степень адекватности перевода. 

Пример 2. Адвокат, не оправдавший 
ожидания властей, позиционируется в обра-
зе пьявки (=пиявки). Лексическая единица 

пиявка содержит ядерные семы «образ 
жизни», «безделие», «за чужой счёт» и от-
рицательную морально-этическую оценку 
(о том, кто живет за счет чужого труда, 
ведет паразитический образ жизни (разг.) 
[БАС, т. 16, 2011: 620]): 

Крыленко добился там, в Метрополе, 
чтобы следователям врезали по 10 лет, 
а пьявке-адвокату — 5 с полной конфи-
скацией [Солженицын 2011: 312]. 

– "to punish without limitation," did Kry-
lenko, there in the Metropole, continue to hang 
ten-year sentences on the interrogators and five 
on the lawyer, plus full confiscation of his 
property [Whitney 1974: 313]. 

– gelang es Krylenko, den Untersuchungs-
richtern je zehn Jahre und dem blutsaugenden 
Advokaten  ün  mit Kon iskation des Vermö-
gens zu verpassen [Peturnig 1974: 304]. 

Т. Уитни отказывается как от зооморф-
ного образа, так и от его смысловой экспли-
кации. В силу того, что коммуникативно-
релевантые семы не подлежат передаче и не 
компенсируются минимальным контекстом, 
данный пример ярко демонстрирует неадек-
ватность приема опущения метафоры. 

А. Петурниг трансформирует образ пи-
явки, опираясь на прием смыслового разви-
тия (переход от актанта пьявка к осуществ-
ляемым им действиям высасывать кровь). 
Причастие blutsaugend /высасывающий 
кровь/ образовано от существительного 
Blutsauger /кровопийца/ (ein Insekt, das sticht 
und Blut saugt [Langenscheidts 1993]/ насеко-
мое, которое кусает и высасывает кровь 
[перевод наш. — В. С.]), генерализирующего 
образ животного. Функционально-адекватная 
замена направлена на актуализацию ядерных 
сем «образ жизни», «эксплуатация» и конно-
тацию несправедливости (Blutsauger — ein 
Mensch, der andere (wirtschaftlich) ausbeutet 
[Langenscheidts 1993]/ человек, (экономиче-
ски) эксплуатирующий других [перевод 
наш. — В. С.]), что решает коммуникативную 
задачу и обеспечивает высокую степень 
адекватности перевода. 

Пример 3. Представители органов вла-
сти объединены общей целью выполнить 
план, то есть они находятся в одной упряж-
ке (несколько лошадей, собак, оленей, за-
пряженных одной упряжью [МАС, т. 4, 509]). 
Слово упряжка содержит ядерные семы 
«деятельность», «объединение усилий» и 
«общая цель»: 

Отчего они все такою рьяной упряж-
кой включились в эту гонку не за истиной, 
а за ЦИФРАМИ обработанных и осужден-
ных? [Солженицын 2011: 152] 

– What prompted them all to slip into har-
ness and pursue so zealously not truth but to-



Алексеева М. Л., Сало В. Э. Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). С. 260–267 

264 

tals of the processed and condemned? [Whit-
ney 1974: 146] 

– Warum haben sie sich alle bloß so  ild 
ins Zeug gelegt, nicht die Wahrheit, sondern 
die Ziffern der Verarbeiteten und Verurteilten zu 
erzielen? [Peturnig 1974: 146] 

Т. Уитни использует лексическую едини-
цу harness /упряжь/ (the combination of 
straps, bands, and other parts forming the wor-
king gear of a draft animal [Webster 1994] / 
комбинация ремней и различных элементов 
и креплений, формирующих снаряжение 
тяглового животного [перевод наш. — 
В. С.]). В контексте американской лингво-
культуры денотат рассматриваемой едини-
цы имеет аналогичное метафорическое пе-
реосмысление: in harness — a) engaged in 
one’s usual routine o   ork, b) toget er as 
cooperating partners or equals [Webster 1994] / 
в упряжке — а) выполняющие совместную 
рутинную работу; б) совместно в качестве 
сотрудничающих партнёров или коллег 
[перевод наш. — В. С.]). В данном случае мы 
имеем дело с подстановкой переносного 
значения, сохраняющей ядерные семы ори-
гинальной метафоры. Однако обращаем 
внимание на то, что слово harness генера-
лизирует животный образ (any draft animal), 
стирая прототипичный для русской культуры 
образ лошади. Генерализация образа в силу 
его второстепенной роли в тексте незначи-
тельно снижает степень экспрессивности, не 
искажая коммуникативного эффекта. Дан-
ный перевод является адекватным. 

Переосмыслив подтекст зооморфной 
метафоры, переводчица делает выбор в 
пользу разговорного фразеологического 
оборота sich ins Zeug legen /разг. взяться 
за дело/ (sich viel Mühe geben und alles tun, 
um etwas zu erreichen [Wahrig 1994]/ прила-
гать большие усилия и делать всё, чтоб 
достичь цели [перевод наш. — В. С.]), в ко-
тором денотат das Zeug апеллирует к рефе-
ренту снаряжение, оснащение/ оборудова-
ние. Несмотря на элиминацию оригинально-
го образа лошади в переводящем языке 
прием трансформации тропа, в основу кото-
рого легла замена метафорического выра-
жения на фразеологическое, позволяет со-
хранить ядерные семы и образность, что 
помогает эффективно реализовать коммуни-
кативную интенцию и добиться адекватного 
перевода. 

Пример 4. Вызывая образ ухода челове-
ка за животным, глагольная метафора пере-
коваться (перен. изменяться, становить-
ся другим по своему поведению, взглядам, 
характеру; перевоспитываться (разг.) 
[БАС, т. 16, 2011: 163]) актуализирует ядер-
ные семы пересмотра взглядов, изменения 

поведения и коннотацию корыстных целей. 
Таким образом автор делает акцент на по-
рочности и лицемерии сотрудников: 

А в Восточной — не слышно, значит 
перековались, ценят их на государствен-
ной службе [Солженицын 2011: 178]. 

– Meanwhile, in East Germany, nothing of 
the sort is to be heard. Which means that there 
they have been shod with new shoes; they 
are valued in the service of the state [Whitney 
1974: 175]. 

– Von der DDR aber  ört man darüber  e-
nig. Sind wohl umerzogen worden, stehen 
hochangesehen in staatlichen Diensten [Sol-
schenizyn 1974: 173]. 

Т. Уитни использует прием калькирова-
ния переносного значения. Выражение to be 
shod /обутый/ (to shoe — to provide or fit with 
a shoe or shoes [Webster 1994]/ обуть — 
обеспечить обувью либо надеть на кого-
нибудь обувь [перевод наш. — В. С.]) не 
только не содержит необходимых для реа-
лизации коммуникатвиного намерения ядер-
ных сем, но и коннотативно нейтрально. Бо-
лее того, слово shoe /туфля, ботинок/ об-
ладает широкой семантикой (an external cov-
ering for the human foot, usually of leather and 
consisting of a more or less stiff or heavy sole 
and a lighter upper part ending a short distance 
above, at, or below the ankle; an object or part 
resembling a shoe in form, position, or use; a 
horseshoe or a similar plate for the hoof of 
some other animal [Webster 1994]/ элемент 
одежды для человеческой ноги, обычно из 
кожи, состоит из умеренно жёсткой либо 
тяжёлой подошвы и более лёгкой верхней 
части, доходящей до уровня (чуть ниже/ 
выше) лодыжки; объект либо его часть, 
похожая по форме, расположению либо 
функции на ботинок/ туфлю; подкова либо 
схожая пластина для копыт других живот-
ных [перевод наш. — В. С.]), снижающей ве-
роятность возникновения образа подковы. 
Таким образом, ядерные семы и коннотация 
не переданы, а широкая семантика лексиче-
ский единицы не позволяет в точности вос-
произвести форму и, следовательно, вос-
создать авторский образ, что чревато недо-
пониманием смысла со стороны американ-
ского читателя и не позволяет назвать пере-
вод адекватным. 

В немецком языке переносное значение 
русского глагола перековать воспроизво-
дится с помощью глагола umerziehen /пере-
воспитать/ ((oft durch Zwang) jemanden 
dazu bringen, seine Meinungen oder sein Ver-
halten zu ändern [Langenscheidts 1993] / (за-
частую принудительно) убеждать кого-то 
поменять своё мнение либо отношение 
[перевод наш. — В. С.]), передающего ядер-
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ные семы влияния извне и изменения взгля-
дов, а также периферийную сему вынужден-
ности. Транслируемый набор сем не позво-
ляет воспроизвести авторский акцент на ли-
цемерии сотрудников, что снижает степень 
адекватности. Используя лишённый образ-
ности прием деметафоризации, А. Петурниг 
пытается добавить экспрессивности за счёт 
графических средств (курсив в тексте ориги-
нала), однако «животный» образ полностью 
исчезает, что не является большой потерей 
в силу незначительной семантико-стилисти-
ческой нагрузки оригинального авторского 
образа. В целом коммуникативный эффект 
достигнут и перевод можно охарактеризо-
вать как адекватный. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный сопоставительно-перевод-
ческий анализ 116 зооморфных метафор 
позволил выявить специфику передачи ис-
следуемых единиц с опорой на широкий 
спектр приемов перевода, используемых 
обоими переводчиками. Количественная ха-
рактеристика техники перевода зооморфных 
метафор на английский и немецкий языки 
представлена в таблице 1. 

Представленные в таблице данные по-
зволяют сделать следующие выводы. Веду-
щим приемом при переводе зооморфных 

метафор на английский язык является под-
становка переносного значения. Данный 
прием составил 28,18%. Особенностью дан-
ного приема является его применимость к 
переводу исключительно узуальных мета-
фор, поэтому этот показатель указывает на 
сходство (тождественность) метафорическо-
го переосмысления рассмотренных денота-
тов в языковой паре. 

При переводе зооморфных метафор на 
немецкий язык доминирует прием функцио-
нально-адекватной замены (22,64%), кото-
рый допускает трансформацию образа в це-
лях сохранения релевантных содержатель-
ных компонентов и коннотаций. В целом 
А. Петурниг либеральнее (33,96% по срав-
нению с 21,81% Т. Уитни) относится к вопро-
су сохранения оригинального образа, о чем 
также говорит наличие случаев перевода 
метафоры фразеологизмом (3,77%). При 
переводе зооморфных метафор Т. Уитни 
таких случаев зафиксировано не было. 

В заключение стоит отметить, что в ра-
боте Т. Уитни тенденция к сохранению об-
раза является более выраженной (63,63%), 
чем в переводе А. Петурниг (53,77%), как за 
счет использования доминирующего приема 
подстановки переносного значения, так и за 
счет более частого использования сравни-
тельных оборотов (5,45%). 

Таблица 1 
Количественный сопоставительный анализ приемов перевода зооморфных метафор 

образ  
сохранен 

перевод 
Т. Уитни 

наименование приема 
перевод 

А. Петурниг 
образ 

сохранен 

 
 

63,63% 

28,18% подстановка переносного  
значения 

20,75%  
 

53,77% 
15,45% калька прямого значения 18,87% 

14,55% калька переносного значения 13,21% 

5,45% перевод сравнением 0,94% 

образ изме-
нен 

   образ изменен 

 
21,81% 

6,36% вариантное соответствие 7,55%  
33,96% 

15,45% функциональная замена 22,64% 

0 перевод фразеологизмом 3,77% 

образ исчез    образ 
исчез 

 
14,55% 

12,73% деметафоризация 11,32%  
12,26% 

1,82% опущение 0,94% 
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Деньги являются неотъемлемым атрибу-
том любой современной цивилизации, 

а также одним из важнейших культурных по-
нятий, позволяющих категоризировать мир 
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сегодня, как утверждал известный лингвист 
и семиотик Юрий Сергеевич Степанов, отно-
ся их к ключевым константам русской лин-
гвокультуры [Степанов 2004]. Человек, 
власть и деньги — триада неотделимых друг 
от друга ипостасей социальной реальности. 
В наши дни уже нельзя назвать деньги сугу-
бо экономическим явлением — поскольку 
они напрямую влияют на формирование мо-
рали и образа жизни, на развитие личности, 
семейных систем и т. д. «Общество, в кото-
ром власть и уважение основаны на обла-
дании деньгами, всячески способствует 
превращению потребности во власти в 
потребность в обогащении», — отмечает 
Ольга Сергеевна Дейнека, профессор Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета, занимавшаяся изучением экономиче-
ской психологии [Дейнека 1995]. 

Понимание того, как образ идеологемы 
«деньги» преломляется через медийные со-
общения, позволяет лучше понять динамику 
ценностных ориентаций общества в разные 
исторические периоды. В советских и рос-
сийских средствах массовой информации 
визуализация образа-концепта «деньги» 
развивалась в ответ на социально-полити-
ческие изменения, отражая смену идеологий 
и ценностей диаметрально противополож-
ных эпох — социалистической и капитали-
стической. 

Цель настоящей статьи — исследовать 
лингвоаксиологическую идеологему «день-
ги» в советских средствах массовой инфор-
мации и медиаресурсах современной Рос-
сии, представив комплексный анализ ее 
языковых проявлений и идеологических со-
ставляющих. 

В советской прессе и других медийных 
источниках лингвоаксиологическая идеоло-
гема «деньги» практически всегда рассмат-
ривалась в контексте антагонистических от-
ношений с капитализмом. Денежные отно-
шения были преподносимы как одна из 
главных характеристик капиталистической 
экономики, пропитанной эксплуатацией гра-
ждан и человеческим эгоизмом. Идеологии, 
сформировавшие взгляды советского обще-
ства на деньги и в целом на экономическую 
сферу жизни, были глубоко укоренены в 
принципах социализма, которыми руково-
дствовался Советский Союз в своей соци-
ально-экономической политике, — напри-
мер, марксистско-ленинских. 

Карл Маркс и Фридрих Энгельс в своем 
«Манифесте коммунистической партии» вы-
деляли два противоборствующих класса — 
буржуазию, живущую за счет остального 
общества, и пролетариат, обладающий 
революционным потенциалом. «Наша эпоха, 

эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, 
что она упростила классовые противоре-
чия, — пишут Маркс и Энгельс, — общество 
все более и более раскалывается на два 
большие враждебные лагеря, на два боль-
шие, стоящие друг против друга, класса — 
буржуазию и пролетариат» [Маркс, Эн-
гельс: 29–30]. 

Капиталистическая экономическая мо-
дель активно критиковалась — как в период 
становления нового государственного строя 
в 1920-е годы, так и далее. Часто, с целью 
подчеркнуть особую роль КПСС в ходе со-
циалистической перестройки, выдвигались 
довольно агрессивные идейные установки 
на конфликт между пролетариатом и пред-
ставителями старорежимного общества 
(дворянами, помещиками, кулаками и т. д.): 

«…Империалистическая буржуазия пы-
тается использовать сохранившиеся еще 
пережитки капитализма в сознании части 
советских людей в своих классовых целях. 
Для успешного разрешения задач коммуни-
стического строительства необходимо 
вести беспощадную борьбу с врагами со-
ветского народа, последовательную, по-
вседневную борьбу с пережитками капита-
лизма в сознании людей…» [Розенталь, 
Юдин 1955: 198]. 

Такого рода установки прослеживались 
во многих областях, в том числе в практике 
преподавания экономических дисциплин. 
Примером тому может служить следующее 
название одной из тем для исследований, 
предлагавшихся на экономическом факуль-
тете МГУ во время Семилетнего плана Ни-
киты Сергеевича Хрущева (1959–1965): 
«Критика буржуазной политической эконо-
мики и борьба против ревизионизма эконо-
мической теории в современный период» 
(«Criticisms of Contemporary Bourgeois Politi-
cal Economy and the Struggle with Revisionism 
of Economic Theory in the Contemporary Peri-
od») [Brue, MacPhee 1995: 183; Blodgett, 
Schnitzer 1964: 4]. 

Лев Давидович Троцкий в своей работе 
«Преданная революция: что такое СССР и 
куда он идет» высказывается радикальнее, 
полагая, что при коммунизме вообще исчез-
нут как деньги, так и само государство. День-
ги, считает Троцкий, должны исчезать еще в 
эпоху социализма — «в коммунистическом 
обществе государство и деньги исчезнут. 
Постепенное отмирание их должно, следо-
вательно, начаться уже при социализме». 

«Советские деньги перестали быть 
деньгами; они не служат больше для изме-
рения ценности; „устойчивые цены“ назна-
чаются государственной властью; черво-
нец является только условным ярлыком 
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планового хозяйства, то есть универсаль-
ной распределительной карточкой: словом, 
«социализм победил окончательно и беспо-
воротно», — отмечает он [Троцкий 2017], 
объясняя «афоризм» Сталина от января 
1933 года. 

Единство двух видов дискурса — поли-
тического и экономического — нельзя оспа-
ривать; возникает так называемый смешан-
ный дискурс [Мурадян 2020]. Регулятивная 
функция политической коммуникации, свя-
занная с «внушением адресатам необходи-
мости „политически правильных“ действий 
и/или оценок» [Паршина 2012], явно выра-
жена в печатных органах советской эпохи. 
Доказательства этого факта (с лингвистиче-
ской точки зрения) приведены ниже. 

Немаловажную роль в становлении не-
гативного отношения к деньгам сыграли 
средства массовой информации — напри-
мер, газетные публикации. 

Задача газетно-публицистического стиля 
(далее — ГПС) двуедина: первая его функ-
ция — информационно-содержательная, 
вторая — воздействующая. Из этого следу-
ет: специфика ГПС в том, что адресат дол-
жен быть проинформирован об общественно 
значимых фактах, а также в том, что газет-
ные статьи с помощью лексико-стилисти-
ческих средств должны вызвать у него опре-
деленное отношение к этим фактам, связан-
ное с идеологией, главенствующей в социу-
ме [Верещинская 2007]. 

Газеты советской эпохи (сталинской, 
хрущевской, брежневской) служили инстру-
ментом внешнеполитической пропаганды и, 
соответственно, формирования биполярной 
картины мира у читателей: в посвященных 
западным странам капитализма статьях они 
описывались как жестокий мир, где жизнь 
простых граждан — это постоянная борьба 
за свои права (на жизнь, на свободу, на со-
циальные гарантии) и противоречия, неред-
ко инициированные антинародной деятель-
ностью руководства — как политического, 
так и экономического [Каменская, Трофимов 
2012]. Причем это отражалось и в названиях 
рубрик — «На фронтах классовых сраже-
ний» / …«национально-освободительной 
борьбы» и т.д. 

Вообще лексема «капитализм» в совет-
ских словарях [Ожегов 1953] толковалась как 
«общественно буржуазный строй, осно-
ванный на эксплуатации» — слова капита-
лизм, эксплуатация и буржуазия стали ос-
новными маркерами ценностных доминант 
советской картины мира и практически не 
употреблялись отдельно друг от друга. 

Также использовалась экспрессивно ок-
рашенная лексика: 

● «Капиталистическое „благоденствие“» — 
слово благоденствие в переносном смысле. 

● «Пух и прах» — усечение фразеологиз-
ма в пух и прах, имеющего как положитель-
ное (разодеться в пух и прах — дорого, 
роскошно), так и отрицательное (разбить / 
раскритиковать в пух и прах — наголо, 
вчистую) значения. В данном контексте 
слова пух и прах имеют выраженную нега-
тивную коннотацию. 

Приведем еще один ярчайший пример: 
«Капитализм — это нищета, бесправие и 
война» — название рубрики газеты «Труд» 
от 1 апреля 1953 года, в которой собраны 
статьи на данную тему: 

● «Мы медленно умираем» 
● Очередь безработных за кружкой по-

хлебки 
● Пушки вместо масла 
● Нищенская жизнь 
● Во имя гонки вооружений 
● Без надежды… 
● Цены неудержимо растут 
● Впроголодь… 
● Нахлебники-капиталисты 
● Результат подготовки к войне. Едва сво-

дят концы с концами 
● Все дорожает 
● На голодном пайке 

Другая, противоположная ей по содер-
жанию, рубрика этого же номера называется 
«Социализм — это радостная, счастливая 
жизнь». В этот день, 1 апреля 1953 года, в 
СССР произошло снижение цен почти на все 
товары массового потребления, и во многих 
газетах печатались благодарности. 

«Таких записей [в книге отзывов фабрики-
кухни № 4 Ленинградского района] много, — 
написано в заметке «От всего сердца» из той 
же газеты «Труд» за 2 апреля 1953 года, — и в 
каждой из них выражены чувства горячей 
благодарности Коммунистической партии 
и Советскому правительству за неустан-
ную заботу об удовлетворении растущих 
запросов трудящихся». 

Следует отметить, что в советской прес-
се также присутствовали образы положи-
тельного значения, связанные с деньгами. 
Это, например, включало в себя описание 
рабочих и колхозников, достигающих успеха 
в труде и получающих материальное возна-
граждение: нельзя говорить о том, что тема 
награды за труд считалась неуместной для 
того, чтобы выражаться в средствах массо-
вой информации. Ведь основным принципом 
социализма является лозунг «От каждого по 
его способности, каждому — по его труду», 
напрямую процитированный в Конституции 
СССР, утвержденной VIII съездом Советов 
5 декабря 1936 года (глава 1, статья 12). 
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Деньги изображались как инструмент 
для претворения в жизнь социалистических 
идеалов, обеспечения справедливого рас-
пределения ресурсов — например, Татьяна 
Викторовна Дубровская, взяв за основу сво-
его исследования корпус статей из детского 
журнала «Пионер», дает следующее опре-
деление денег в советскую эпоху: «средст-
во удовлетворения коллективных потреб-
ностей, ресурс для помощи семье и окру-
жающим» [Дубровская 2023: 30]. Так, на за-
работанные пионерами за выполнение ка-
ких-либо действий деньги покупались подар-
ки либо нуждающимся, либо детям; также 
эта выручка шла на какое-то полезное дело 
для школы, лагеря и т. д. Язык, использо-
вавшийся в медиатекстах, подчеркивал 
стремление к солидарности общества, об-
щинной собственности и перераспределе-
нию богатства в пользу широких слоев насе-
ления. 

Однако все-таки доминировал контекст, 
в котором идеологический настрой на борь-
бу с капитализмом формировал критическое 
отношение к деньгам и экономическим ас-
пектам капиталистической системы. 

Эпоха распада СССР, то есть 90-е годы 
XX века, вызвала значительные социально-
экономические преобразования, следствием 
которых стали сдвиги в сознании носителей 
русского языка. Именно после демократиза-
ции российского социума и капитализации 
экономики изменения коннотативного значе-
ния стали частью фундаментальных семан-
тических модификаций [Rajewsky 2000: 21]. 
В этом нет ничего удивительного, поскольку 
идеология отражается в семантике, являясь 
системой ценностных установок общества, 
закрепленных официальной государствен-
ной властью [Семенец 2019]. 

Среди граждан радикально изменилось 
отношение к деньгам, комфорту и достатку, 
что показали результаты проведенных 
в 1990 и 1994 гг. социологических опросов 
россиян — позиции «потребительский/раци-
ональный конформизм» и «властолюбивый 
эгоизм» одобрялись, а суждение «жить как 
все», наоборот, отрицалось [Лапин 1996]. 

Несмотря на это, стремление к комфорт-
ной жизни и накоплению благосостояния стало 
складываться еще в период 1980-х годов — 
так, Анна Сергеевна Столетова, доцент Во-
логодского государственного университета, 
приводит пример о том, что, по мнению со-
ветских жителей, у всех должны быть такие 
блага, как личный автомобиль, квартира и 

телефон [Столетова 2020]. В 1960-е годы, 
напротив, люди осуждали имеющих все это: 
«…в других частях города, где можно было 
построить дома, у нас красуются индиви-
дуальные гаражи…»

1
. 

Эта новая философия не менее ярко 
проявилась и в информационном простран-
стве. Ресурсы массмедиа наряду с постмо-
дернистским «новым дидактизмом» культи-
вируют «монетаристскую ментальность» — 
мышление становится экономически рацио-
нальным, деифицируется идея чисел и де-
нег (ведь монетаристы считают, что количе-
ство денег в обращении является опреде-
ляющим фактором развития экономики). По-
стмодернистский хаосмос

2
 в основе своей 

имеет коммерческий аспект культуры, «ре-
альность денег», пишет Илья Петрович Иль-
ин, обращаясь к работам французского фи-
лософа Жана-Франсуа Лиотара [Ильин 
1998]. По словам Президента Российской 
академии телевидения Владимира Познера, 
«коммерческое телевидение есть, прежде 
всего, не часть культуры, не часть режи-
ма, а бизнес; нравится это или не нравит-
ся, но это так» — и его точка зрения диа-
метрально противоположна советской. Ме-
диа выполняли чисто идеологическую функ-
цию, о чем было сказано раньше, и являлись 
как раз таки «частью режима» и сугубо госу-
дарственным органом. 

В итоге сложилось так, что в современ-
ном мире деньги стали признаком социаль-
ной значимости — ценна не потенциальная 
реализация человека как личности, а сам 
факт обладания материальными средствами 
[Кортунов 1997]. Современное информаци-
онное пространство, включая и средства 
массовой коммуникации, сформировало но-
вые ценностные установки с акцентом на 
экономическую рациональность и, как мы 
уже сказали, значимость денег. К тому же и 
уровень финансовой грамотности социума в 
целом стал выше, утверждает Анатолий 
Прокопьевич Чудинов, доктор филологиче-
ских наук и автор огромного количества ра-
бот в области политической лингвистики, 
в связи с этим в постсоветских медиа наме-
тилась тенденция к более широкому исполь-
зованию языковых средств репрезентации 
экономических концептов [Чудинов 2001]. 

Однако тенденция к удовлетворению ис-
ключительно своих потребностей приводит к 
весьма неблагоприятным последствиям, по-
лагал немецкий философ и социальный пси-
холог Эрих Фромм. «Других, как и самого 

 
1
 РГАНИ, ф. 100, оп. 5, д. 1, лл. 15—15 об. 

2 
Постмодернисты считают, что мир аморфен, его гармония нарушена, реальность пуста и бездухов-

на, а индивид — лишь некая фикция безликости. В мире торжествуют суррогаты и фетиши «масскульта». 
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себя, воспринимаешь как товар; они тоже 
представляют не себя, а ту свою часть, 
какая идет на продажу» [Фромм 2006]. Ма-
рия Сергеевна Асташина, молодая исследо-
вательница рекламных текстов, анализируя 
философию Эриха Фромма в аспекте изуче-
ния рекламы (которую в каком-то роде тоже 
можно отнести к сфере массмедиа), делает 
вывод о том, что экзистенциальный кризис 
человечества в современную эпоху обу-
словлен сосредоточением на приобретении 
материальных благ [Асташина 2024: 12]. 

Эволюция образа денег в медиадискурсе 
от советской эпохи до наших дней представ-
ляет собой значительный пласт социально-
экономической и культурной трансформации 
российского общества. В советскую эпоху 
лингвоаксиологическая идеологема «день-
ги» вызывала преимущественно негативные 
ассоциации, будучи символом капиталисти-
ческой эксплуатации и эгоизма. Основной 
акцент в медийных сообщениях тех лет де-
лался на идеалы коллективизма, социально-
го равенства и пролетарской морали, что 
подтверждалось активным использованием 
лексем и фразеологизмов с ярко выражен-
ной идеологической окраской. 

С распадом СССР и переходом к рыноч-
ной экономике в 1990-х годах произошло 
кардинальное переосмысление роли денег в 
общественном сознании. Медийные образы 
начали отражать новые ценности, связанные 
с личными достижениями, материальным 
успехом и экономической рациональностью. 
В результате изучения эволюции образа де-
нег в средствах массовой информации ста-
новится очевидным, что язык медиа не толь-
ко отражает, но и формирует ценностные 
ориентации общества. 
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Политическая составляющая — константа в историческом романе 

Британии? К вопросу о традициях и новациях 
АННОТАЦИЯ. В статье в историко-литературном, теоретико-литературном и литературно-эстети-

ческом аспектах осмысляется динамика в ХIХ–ХХI вв. сложившейся под пером В. Скотта и его соотечественников 

инвариантной модели британского исторического романа, а вместе с этим — и жанра британского исторического 

романа как такового. Показывается, как политическая составляющая, важная для жанра на раннем этапе его 

существования, ориентированная на изображение судьбы частного человека в условиях исторического развития 

общества, основными двигателями которого являются кризисы и конфликты, получающие непосредственное во-

площение в политике, эволюционировала, отражая стремление писателей ко все более органичному художествен-

ному синтезу образа истории и образа человека, к изображению бытия человека в истории и истории в человеке. 

Демонстрируется, что в ходе развития жанра политическое начало стало пониматься как некая внеположенная 

человеку сила, а его участие в политике осмысляться чаще всего как непрямое и не всегда им рефлексируемое явле-

ние, как нечто входящее в более широкое понятие культуры. Именно культурологическая составляющая становит-

ся содержательной и художественной доминантой основного потока образчиков британского исторического ро-

мана: на примере ряда современных произведений, в частности — романа Д. Моггак «Тюльпанная лихорадка», ана-

лизируется характерная для современного исторического романа реконструкция прошлого как некоего культурного 

достояния во имя создания как можно более целостного образа прошлого. 
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Британская литература подарила миру 
жанр исторического романа, основателем 
которого называется шотландский писатель 
Вальтер Скотт (Walter Scott; 1771—1832). 
В науке о литературе стало традицией пола-
гать жанровую парадигму, разработанную 
Скоттом, канонической, а всякий новый ис-
торический роман, появляющийся в мировой 
литературной практике, «измерять» мерка-
ми, выработанными на основе содержатель-
ной и художественной структур вальтерскот-
товского романа. Одна из таких обязатель-
ных «мерок» — правдивость писателя в вос-
произведении закономерностей реконструи-
руемого исторического процесса, наличие 
как можно более «бесшовного» соединения 
в эстетическом целом романа истории как 
процесса и характеров персонажей. При этом 
основными двигателями истории как про-
цесса, по наблюдению ведущего теоретика 
жанра исторического романа в первой поло-
вине ХХ в. Г. Лукача, выступают историче-
ские кризисы, катаклизмы, конфликты, со-
ставляющие суть воспроизводимой эпохи 
[Lukaćs 1969: 37—38]. А они чаще всего по-
лучают прямое воплощение в политике как 
«верхнем срезе» исторического процесса. 
Вот почему политическая составляющая со-
держательной структуры исторического ро-
мана воспринималась чуть ли не как обяза-
тельная. В этом смысле вряд ли можно со-
гласиться с одним из ведущих британских 
специалистов в области теории и истории 
жанра Джеромом де Гроотом, когда он низ-
водит историко-политическую основу одного 
из лучших романов В. Скотта «Квентин Дор-
вард» (Quentin Durward; 1823) до «фона» 
(background) [De Groot 2010: 21]. В этом про-
изведении сюжетное развертывание образа 
титульного героя определяется его характе-
ром, столь ярко созданным писателем, но 
также и исторически важной и политически 
выраженной борьбой между французским 
королем Людовиком XI и бургундским герцо-
гом Карлом Смелым в XV в. за влияние в зем-
лях, ныне входящих в состав Бенилюкса. 

Если за эталон исторического жанра бе-
рется роман В. Скотта, то в особом внима-
нии к политической составляющей нет ниче-
го удивительного. Практически в любом ис-
торическом романе «шотландского чародея» 
(по А. С. Пушкину) она присутствует — как 
в ранних (до 1819 г.), так и в поздних произ-
ведениях, где она порою «затушевывается» 
авантюрной составляющей. Академик Б. Г. Реи-
зов писал: «Романы Скотта начинаются вме-
сте с политическим событием и с ним вместе 
заканчиваются» [Реизов 1971: URL]. Про-
фессор А. А. Бельский, проанализировав 
подавляющее большинство романов Скотта, 

пришел к выводу: по Скотту, сюжет истори-
ческого романа должен строиться вокруг 
«событий, связанных с происходящей в об-
ществе политической (или социальной) 
борьбой». При этом исследователь отсыла-
ет к пятой главе первого исторического ро-
мана писателя «Уэверли» (Waverley; 1814), 
где Скотт объясняют запутанность ситуации, 
в которую попал заглавный герой романа, 
оказавшись в чуждом его политическим 
взглядам лагере, многовекторной политиче-
ской борьбой, шедшей в Шотландии во вре-
мена якобитского восстания 1745 г. [Бель-
ский 1969: 124]. С. А. Орлов, одним из пер-
вых в отечественной скоттиане попытав-
шийся дать целостное представление о ро-
манистике Скотта, так говорил о сюжето-
строении его исторических романов: «По-
путно с формальной интригой (любовной 
коллизией) развивается коллизия общест-
венно-политическая, и она имеет решающее 
значение» [Орлов 1960: 355]. 

При этом, конечно, помнятся и восхище-
ние А. С. Пушкина тем, что в романах Скотта 
история подается «не с напыщенностью 
французских трагедий, не с чопорностью 
чувствительных романов, не с возвышенно-
стью истории, но современно, но домашним 
образом» [Пушкин 1978: 366], и слова 
В. Г. Белинского, подчеркивавшего, что в ро-
мане Скотта «история и поэзия в первый раз 
встретились, как начала родственные, а не 
враждебные» [Белинский 1845: 30]. 

Все же собственно историческое полу-
чало у Скотта преимущественно политиче-
ское воплощение, а реальные исторические 
личности изображались прежде всего как 
политики, по Лукачу, плотно соотнося кризис 
в личных (частных) судьбах с кризисом ис-
торическим, как правило, получившим поли-
тическую форму воплощения и именно та-
ким образом вошедшим в историю: «раскол 
нации на воюющие партии всегда проходит 
по самым близким человеческим отношени-
ям» [Lukaćs 1969: 42], а это уже само по се-
бе — романная ситуация. В первых романах 
писателя, на основе которых и выстраивает-
ся знаменитая парадигма вальтерскоттовско-
го исторического романа, например, в «Уэ-
верли» и в «Легенде о Монтрозе» (A Legend 
of Montrose; 1819), политическая составляю-
щая выражена не столь эксплицитно, как в 
романе «Пуритане» (Old Mortality; 1816), ко-
торый английской литературной критикой 
традиционно воспринимается как «одно из 
лучших его произведений» [Hewitt 2008: 145] 
и где изображено движение сторонников 
республиканского строя в Шотландии в кон-
це XVII в., которое не могло не вступить 
в острую схватку с апологией абсолютной 
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монархии Стюартов. Это определяет остро 
политический характер конфликта в романе, 
а «развитие сюжета, расстановка действую-
щих лиц особенно четко подчинены выясне-
нию политических принципов (выд. авт. — 
Б. П.)» [Бельский 1969: 179]. Да и в первых 
двух произведениях политическое «про-
ступает» сквозь историческое: в романе 
«Легенда о Монтрозе» междоусобная 
борьба Аргайла и Монтроза, олицетво-
ряющая исторически неизбежное движе-
ние от феодального к буржуазному миро-
устройству, — это по сути противостояние 
двух политических партий в период анг-
лийской революции 1640-х гг., а приключе-
ния Уэверли — это отражение одного из 
центральных политических событий в жиз-
ни Шотландии в 1740-е гг. — движения 
сторонников возвращения на британский 
трон Стюартов и восстания 1745 г. как его 
кульминации. Более того, как отмечает 
А. А. Бельский, «в “Уэверли” Скотт высту-
пает решительным противником якобитст-
ва как изжившей себя политической док-
трины», и у него не было «политических 
симпатий к якобитам» [Бельский 1969: 155; 
158]. 

Исторические романы В. Скотта после 
1819 г. отличаются более широкой темати-
кой, выходом за пределы Шотландии и даже 
Англии, погружением в более далекие, чем 
до этого, времена: в средневековье, напри-
мер, — от XII в. в «Айвенго» до XVI в. в «Ке-
нилворте» (Kenilworth; 1821), а также боль-
шим вниманием к характерологической со-
ставляющей в художественной системе ро-
мана, чаще всего реализуемой через череду 
приключений героя, в связи с чем социаль-
но-исторический детерминизм не столь экс-
плицитен. Но именно на втором этапе твор-
чества Скотт «дал жизнь еще одному типу 
исторического романа», в котором писатель 
воссоздавал «образ исторической эпохи, 
представленный в суммарно-обобщенном 
плане» [Бельский 1975: 79]. И здесь в пер-
вую голову называются романы «Айвенго» 
(Ivanhoe; 1820) и «Пертская красавица» (The 
Fair Maid of Perth; 1828). Думается, что этот 
тип исторического романа в жанрологиче-
ском аспекте может вполне рассматриваться 
как предтеча другого романного жанра, ба-
лансирующего на грани между историей и 
политикой, — собственно политического ро-
мана, истоки которого очевидны и в романи-
стике Скотта, имеютмя в виду романы «Пе-
верил Пик» (Peveril of the Peak; 1823), «Ред-
гонтлет» (Redgauntlet; 1824) и «Вудсток» 
(Woodstock; 1826), в которых закладывают 
основы этого значимого для истории бри-
танского романа жанра, возникшего в XIX в. 

в том числе и на волне осмысления роман-
ной практики Скотта (см. о генезисе этого 
жанра [Проскурнин 2000]). 

Словом, политическая составляющая 
не случайно закрепилась в модели класси-
ческого исторического романа. Тем более 
что в XIX в., когда эта модель выкристалли-
зовывалась, история понималась как контекст 
«трансформирующей деятельности разнооб-
разных политических акторов» [Бушуев 2011: 
47]. Отметим исторические взгляды шот-
ландца Т. Карлейля, младшего современни-
ка и соотечественника Скотта, утверждавше-
го, как и некоторые другие философы-
историки (например, Ж. де Мэстр и М. Алда-
нов), что «история есть главным образом 
последовательность социальных и полити-
ческих событий» и что «именно социально-
политическая жизнь наполняет историю смыс-
лом и делает ее содержательной» (см. об 
этом [Бушуев 2011: 52]). Главными творцами 
истории, теми, кто наполняет историко-поли-
тический процесс смыслом, по Т. Карлейлю, 
являются исторические личности — герои 
истории, как называл их философ. Именно 
роли героев в истории посвящена его на-
правленная против ускоряющихся тенден-
ций усредненности жизни и омассовления 
человека в викторианские времена книга 
«Герои, почитание героев и героическое в 
истории» (On Heroes, Hero-Worship and the 
Heroic in History; 1841). Отметим, что и 
В. Скотт в поздних романах, не говоря уже о 
его знаменитой двухтомной «Жизни Наполе-
она Бонапарта» (The Life of Napoleon 
Buonaparte, Emperor of the French; 1827), 
создал ряд ярких портретов реальных исто-
рических лиц: Марии Стюарт, Карла II, 
Кромвеля и др., конечно, при их создании 
сделав романный, то есть характерологиче-
ский, акцент. Однако лишь один историче-
ский роман Скотта назван именем реального 
исторического лица — «Роб Рой» (Rob Roy; 
1819). Главным (и часто титульным) героем 
у Скотта преимущественно становится лицо 
вымышленное, случайно оказавшееся в во-
довороте историко-политических событий, 
своей романной судьбою демонстрирующее 
действие основных «силовых полей» воспро-
изводимого исторического этапа. 

Иная ситуация складывается в истори-
ческом романе младшего современника 
Скотта и его поклонника, французского писа-
теля В. Гюго «Собор Парижской богоматери» 
(Notre-Dame de Paris; 1831). Есть определен-
ная справедливость в словах исследователя 
жанра исторического романа В. Я. Малкиной: 
«У В. Скотта — конфликт между политиче-
скими лагерями, кризис государственной 
системы, переломная эпоха в истории стра-
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ны. У Гюго — смена культурных эпох, пере-
ломная эпоха в истории человечества. Скотта 
интересует конкретный исторический момент, 
специфика определенной эпохи. Гюго — связь 
между прошлым и настоящим. Скотт под-
черкивает дистанцию, различия между дву-
мя эпохами, Гюго — сходство и взаимосвязь 
между ними» [Малкина 2002: 73]. Не зачер-
кивая разницу между принципами реконст-
рукции ушедших эпох Скоттом и Гюго, вы-
скажем два возражения. Во-первых, про-
шлое, т. е. история, как справедливо заме-
тил еще до Скотта его старший современник 
У. Годвин, всегда «отличается от нашего 
времени так же сильно, как и мы, современ-
ники, отличаемся друг от друга, и было бы 
глупо думать иначе» (цит. по [De Groot 2010: 
19]). Гюго, безусловно, понимал, что рисуемая 
им в романе Франция времен Людовика XI — 
это отнюдь не Франция Людовика XVIII (ро-
ман писался еще в период Реставрации). 
Поэтому Гюго не затушевывал эту разницу 
во всех смыслах — культурологическом (ар-
тефактном, предметно-вещном, этикетном, 
бытовом и пр.), социальном, экономическом 
и политическом. Во-вторых, на наш взгляд, 
всякий исторический роман, а у великих пи-
сателей тем более, — это парабола: погру-
жаясь в сколь угодно далекое прошлое, ав-
тор все равно — сын своего времени, и бо-
левые, проблемные точки современности 
нередко являются причиной ухода в про-
шлое, чтобы понять истоки их появления в 
настоящем. Поэтому В. Скотт видел и отра-
жал не дискретный, а преемственный ход 
истории вперед, к прогрессу. Но видел по-
другому, отлично от Гюго, делая больший 
акцент на социальной и политической со-
ставляющих реконструируемого историче-
ского процесса. В то время как Гюго, согла-
симся с В. Я. Малкиной, акцентировал куль-
турологический каркас повествования, что 
очевидно уже в названии романа и практи-
чески его основном месте действия — Собо-
ре Нотр-Дам. Вальтерскоттовские историче-
ские повествования инспирировали появле-
ние традиции литературно-художественных 
интерпретаций прошлого во многих литера-
турах, потому и не удивительно, что роди-
лось несколько отличающееся от романа 
Скотта историческое произведение Гюго, 
которое смело можно назвать едва ли не 
первым историческим романом культуры, 
где мера историчности приобретает культу-
рологический характер. При этом у обоих 
писателей присутствовало теснейшей пере-
плетение характерологического и историче-
ского, когда историческое и личное не отде-
лимы, когда сюжетное развертывание харак-
тера персонажа (персонажей) детерминиро-

вано меняющееся исторической ситуацией. 
Только у Гюго социально-политическое не на 
первом и даже не на втором плане, а присут-
ствует как некая надличностная доминанта, 
в конкретной драме героев романа играю-
щая непрямую, хотя и неотвратимую роль 
(см. об этом и о роли образа Людовика XI 
в связи с ролью политической составляю-
щей в романе Гюго [Реизов 1958]). 

Нельзя сказать, что В. Скотта совсем не 
интересовала культура воспроизводимого 
времени, особенно это было бы несправед-
ливо по отношению к романам из шотланд-
ской истории, в которых Скотт буквально 
обрушивал на читателя, мало знакомого 
с историей и культурой его родины, целый 
поток сведений о быте, нравах, привычках, 
ремеслах, традициях, верованиях и пр. жи-
телей как горной Шотландии (особенно ее, 
так как полагал, что именно там наиболее 
очевидно сохранилась истинная, говоря со-
временным языком, «шотландскость»), так и 
равнинной. Правда делал он это чаще всего 
в своеобразных развернутых историко-куль-
турных экспозициях или авторских отступле-
ниях, тем самым, с одной стороны, вроде бы 
глубоко погружая читателя во времена, им 
воспроизводимые, выписывая контекст (как 
горизонтальный, диахронический, так и верти-
кальный (синхронический); термины И. В. Гюб-
бенет [Гюббенет 2010]), но с другой — лиш-
ний раз увеличивая дистанцию между ге-
роями из прошлого и читателями. Правда, 
затем он эту дистанцию вновь сокращал за 
счет психологической и нравственной про-
работки образов персонажей, за счет обще-
человеческого начала делая их пережива-
ния, драмы, победы и поражения весьма 
близкими читателям любого времени. На это 
работала и тенденция, уловленная А. С. Пуш-
киным и блестяще реализованная им в «Ка-
питанской дочке» (1836): «одомашнивание» 
(«приватизация») прошлого через историче-
скую характерологию и бытийственную об-
стоятельственность при сохранении извест-
ных на тот момент исторических знаний: ха-
рактеры героев (прежде всего вымышлен-
ных) воплощали в своих сюжетных «судь-
бах» авторское видение и понимание исто-
рии; возникает то, что можно назвать внут-
ренней историчностью содержания харак-
тера героя, его взаимодействия с обстоя-
тельствами. 

По проложенному Скоттом пути пошли 
многие британские исторические романисты 
(см. об этом [Проскурнин 2023]), прежде все-
го имеется в виду, так сказать, мейн-
стримовский британский исторический ро-
ман, поскольку уже к середине позапрошло-
го века, не говоря о двадцатом и нашем ве-
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ках, в литературе появляется немало раз-
влекательных исторических произведений 
для взрослых и детей авантюрно-приклю-
ченческого, любовно-психологического, ис-
торико-детективного, (нео)готического ха-
рактеров, где событие, неважно — реальное 
и/или вымышленное, и его неординарность 
играют большую роль, чем характер, и уж 
тем более важную роль, чем собственно ис-
тория. Серьезный британский исторический 
роман, начиная с Вальтера Скотта, стремит-
ся как можно более объемно (не в количест-
венном, а в качественном отношении) вос-
произвести избранную эпоху в ее социаль-
ных, политических, культурных и бытовых 
практиках, используя прежде всего тради-
цию внутренней историчности характера. 
Обнаруживается любопытная тенденция: соб-
ственно политическая составляющая все 
чаще становится одной из определяющих 
целостность произведения. Взять, например, 
единственный исторический роман Дж.Элиот 
«Ромола» (Romola; 1863), в котором главное 
для Флоренции конца XV в. религиозно-поли-
тическое противостояние Савонаролы, маги-
страта Флоренции, клана Медичи, папы Рим-
ского Александра VI и императора Священ-
ной Римской империи Карла VIII художест-
венно оправданно подается растворенным в 
нравственно-психологических терзаниях и об-
ретениях вымышленной титульной героини. 
И это вовсе не мешает Элиот создать объ-
емный, культурологический по своей сути, 
образ Флоренции конца Кватроченто. А круп-
нейшая английская писательница модерни-
стка В. Вульф в знаменитом романе «Ор-
ландо» (Orlando; 1928) заставляет читателя 
вместе с наделенным необычайным долго-
летием героем, который ближе к концу ро-
мана становится героиней (сказывается фе-
минизм писательницы и ее недоверие к мас-
кулинизации истории), окунуться не столько 
в социально-политическую историю Англии 
от XVI в. до ХХ в. сколько в социокультур-
ные, а то и историко-художественные скрепы 
прошлого и настоящего, что превращает ро-
ман о прошлом, как говорила Вулф, в изуче-
ние возможностей и потенциалов истории 
(цит. по [de Groot 2010: 43]). 

Одновременно скажем: политическое 
начало выносится на первый план, напри-
мер, в периоды резкого обострения полити-
ческий ситуации в мире, как это произошло в 
британском романе 1930-х—1940-х гг. в свя-
зи с появлением нацистских (Германия), 
фашистских (Италия) и милитаристских 
(Япония) концепций переустройства мира. 
Здесь ярким доказательством становятся 
романы Джека Линдсея об античности: «Рим 
выставлен на продажу» (Rome for Sale; 1934), 

«Цезарь мертв» (Caesar is Dead; 1934), «Ган-
нибал» (Hannibal Takes a Hand; 1941) и др., 
а также роман Артура Кестлера («Гладиато-
ры»; The Gladiators; 1935). 

С легкой руки В. Скотта смешение исто-
рии и частной жизни стало, по М. М. Бах-
тину, обязательным моментом всякого ро-
мана, а уж исторического — тем более 
(см. [Бахтин 1975: 395]). Историческое при-
обрело статус характерологического в про-
изведениях этого жанра, и в этом отношении 
особенно показательны романы Р. Грейвза 
«Я, Клавдий» (I, Claudius; 1934) и «Божест-
венный Клавдий»  (Claudius the God and his 
Wife Messalina; 1935), в которых, несмотря на 
их повествование от «Я» героя, а то и бла-
годаря этому, с альтернативной точки зре-
ния, поскольку Клавдий всегда был изгоем 
в династии Юлиев-Клавдиев, и при этом 
удивительно целостно и объемно воссозда-
ются августианская и пост-августианская 
эпохи Древнего Рима. Что особенное пора-
жает в дилогии Р. Грейвза, так это ощуще-
ние, что мы видим историю реконструируе-
мого прошлого изнутри, а это — одна из 
вершин исторического повествования. Во мно-
гом это связано с тем, что мы видим и ощу-
щаем, как непосредственно делается исто-
рия (см. об этом [Дьяконова 1990: 10]), мы 
наблюдаем не только бытование человека в 
истории, но и бытование истории в челове-
ке, когда историческое становится доми-
нантной частью характерологического. Под-
черкнем, что характерологическое — доми-
нанта создания образов персонажей в анг-
лийской литературе в целом, которая на 
протяжении многих этапов ее истории, начи-
ная с Дж.Чосера (XIV в.) и заканчивая наши-
ми днями, славна своей психолого-реалисти-
ческой основой. Именно эта основа способ-
ствовала тому, что в английской историче-
ской прозе рубежа XX–XXI вв. была быстро 
преодолена постмодернистская метафик-
циональная саморефлексия, так ярко в нее 
вошедшая, благодаря постмодернистской 
«одержимости истории», с одной стороны, 
а с другой — недоверию и ироническому от-
ношению к метанарративам, в том числе и к 
Истории как одному из них, а также — тен-
денции передавать право «быть исторически 
точными» множественности приватных про-
живаний прошлого, о чем писали и пишут как 
отечественные, так и английские литерату-
роведы (см. [De Groot 2019; Boxall 2019; Ки-
реева 2004]). 

Еще в самый разгар постмодернистского 
вторжения в британскую литературу, появ-
ляются произведения, которые, обобщенно 
выражаясь, осмысляются как «фронда» по-
стмодернистским игровым, дезиллюзиони-
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рующими метаисторическим повествовани-
ям с их нарочитым «остранением» прошло-
го, чтобы подчеркнуть относительность, не-
надежность любого знания о нем. Главным 
в таких произведениях становится стремле-
ние сохранить иллюзию целостного реали-
стического образа исторической эпохи. К ним 
литературоведы относят такие разные про-
изведения, как романы Роуз Тримейн «Рес-
таврация» (Restoration; 1989), Пэт Баркер 
«Восстановление» (Regeneration; 1991), «Ме-
сто большей безопасности» Хилари Мантел 
(A Place of Greater Safety; 1992), «Тюльпан-
ная лихорадка» (Tulip Fever; 2000) Деборы 
Моггак, «Без лица» (Impressionist; 2002) Хари 
Кунзру и др. Примечательно, что собственно 
политическая составляющая во всех них, 
кроме романа Мантел о Французской рево-
люции, не была доминантой художественной 
системы; на первый план выводилось более 
общее и даже обобщенное понятие — куль-
тура эпохи. Более того, как представляется, 
практически все названные здесь авторы 
стремились погрузить читателя в культурную 
атмосферу реконструируемого ими времени, 
т. е. не в эпоху вообще, а именно в ее культу-
ру, имидж которой в национально-кодовом, 
порою даже клишированном смыслах у чи-
тателя уже сформировался. Опираясь на 
это, расширяя и уточняя содержание этих 
кодов, разрушая или «оживляя» клише, 
в том числе и благодаря художественной 
реконструкции частной жизни людей про-
шлого, подчеркивая при этом общечелове-
ческую основу этой жизни, писатели стреми-
лись к созданию художественно целостного 
образа той эпохи, которая стала объектом 
их реконструкции. 

Возьмем, например, не самый сильный 
из названных произведений, но самый пока-
зательный из них — роман Д. Моггак «Тюль-
панная лихорадка». В оправдание выбора 
скажем: порою не выходящие за рамки ти-
пичных особенностей явления, произведе-
ния второго ряда, в отличие от образчиков 
первого ряда, новаторских и готовых к пре-
одолениям всяких границ, ярче и чище, «без 
примесей», характеристиками, в большинст-
ве случаев не затененных другими напла-
стованиями, могут показать анализируемые 
явление или направление в «чистом виде». 
Роману Моггак не отказать в остроте сюже-

та, но свойственная английской романной 
традиции мощная характерологическая со-
ставляющая у нее не столь глубока, как хо-
телось бы: характеры персонажей прописа-
ны слишком «сценарно». Это роман о вре-
менах расцвета Голландии как буржуазной 
республики первой трети XVII в. Идея вели-
чия страны вложена в уста пожилого него-
цианта Корнелиса ван Сандвоорта

1
, одного 

из восьми рассказчиков (некоторые из них 
наделены повествовательным «я», а пове-
ствовательную перспективу некоторых автор 
романа включает в несобственно авторскую 
речь, один из самых известных повествова-
тельных приемов, принесших английской 
литературе славу): «It is 1637 and Amsterdam 
is thriving. The seat of the government is in the 
Hague, but Amsterdam is the true capital of the 
Republic. Trade is booming, the arts are flour-
ishing. Fashionable men and women stroll 
along its streets and the canals mirror back the 
handsome houses in which they live [Moggach 
2000: 24]

2
. 

По справедливому мнению искусствове-
дов, XVII век — это «золотой век голланд-
ской живописи» (см. [Виппер 1957], [Гета-
швили 2006]), и не случайно Моггак делает 
основной акцент как раз на живописи, выби-
рая одним из трех центральных героев ху-
дожника, а отправной точкой сюжета — соз-
дание живописного портрета семейной пары 
Корнелиса и Софии ван Сандвоорт художни-
ком Яном ван Лоо, прототипом образа которо-
го видится отчасти художник Якоб ван Лоо, но 
все же — это собирательный образ голланд-
ского художника XVII в. В поддержку этой 
живописной доминанты необходимо отме-
тить, что едва ли не каждую вторую главу 
романа предваряет эпиграф из размышле-
ний об искусстве художников, в том числе и 
голландских. Но не менее примечательно, 
что другая половина глав романа предваре-
на эпиграфами, взятыми в основном из тру-
дов голландских авторов того времени это-
лого-дидактического характера или из притч 
и псалмов Библии, оттеняющих становление 
голландских национальных ценностей, об-
раза жизни и менталитета в их бюргерско-
купеческой трактовке. В романе прекрасно 
выписаны бытовая, предметно-вещная сто-
рона жизни голландского общества того «зо-
лотого времени», не говоря уже об образе 

 
1
 Имя героя весьма примечательно: по одной из версий, имя Cornelis имеет древнекельтские корни и 

связано с кельтским словом, означающим «корень» или «источник». Для основной идеи романа это важ-
но, поскольку Корнелис ван Сандвоорт —олицетворение самой онтологической сути голландской реаль-
ности того времени.  

2
 «В 1636 году город переживал настоящий бум. Правда, правительство находилось в Гааге, но ис-

тинной столицей республики был Амстердам. Торговля била ключом, искусства цвели пышным цветом. 
По улицам расхаживали модно одетые прохожие, и вода каналов отражала их красивые и богатые дома» 
[Моггак 2017: 29]. 
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Амстердама, его каналов, порта, улиц, рын-
ков, таверен, домов, кухонь, гостиных, каби-
нетов, спален и пр., едва ли не прямо спи-
санных с натюрмортов, картин городского 
пейзажа, бытовых и жанровых живописных 
произведений голландских мастеров; именно 
поэтому первое английское издание романа 
содержит 16 иллюстраций картин выдающих-
ся представителей направления в живописи, 
получившее название «малые голландцы: 
И. Вермеера, Рембрандта, П. де Хооха, и др. 
(Отсутствие их в издании русского перевода 
существенно обедняет читательское воспри-
ятие романа.) Не случайно и главный герой-
художник Ян ван Лоо, и его ученик Якоб, ко-
торый в конце романа осознанно пишет толь-
ко портреты, поскольку они, в отличие от са-
мых низко оплачиваемых натюрмортов, про-
даются дороже любой другой живописи, 
а потому выглядит триумфатором, в то время 
как его наставник после потери возлюблен-
ной и неудачной попытки обогатиться за счет 
перепродажи луковиц тюльпанов впал в де-
прессию и «жил там, в ледяном холоде соб-
ственных натюрмортов» [Моггак 2017: 218]

1
, 

и упоминаемый не раз Рембрандт, который 
как раз в это время поселился в Амстерда-
ме, жили девизом: «Научись находить кра-
соту в том, что видишь, в этом твой урок» 
[Моггак 2017: 103], и тогда «что бы ни случи-
лось, эта картина не соврет <…>. Она рас-
скажет правду» [Моггак 2017: 105]

2
. 

Не будем сейчас вдаваться в анализ эк-
фрастической составляющей романа: она 
может и должна стать предметом специаль-
ного изучения, но подчеркнем, сколь мас-
терски Моггак «заставляет» нас поверить, 
что мы «внутри» культуры периода. А если 
иметь в виду название подчеркивающее, что 
действие происходит еще и во времена, ко-
гда бум живописи, особенно портретной и 
жанровой, совпал с «тюльпаноманией», ко-
гда поначалу экзотический цветок быстро 
стал еще одним «маркером» национальной 
культуры и основой еще одного клише: 
«Голландия — страна тюльпанов», то пони-
маешь, насколько неважно для создания 
ощущения едва ли тотального «пребыва-
ния» в той эпохе, что в сюжете произведе-
ния напрочь отсутствует даже намеки на по-
литическую сторону жизни голландского об-
щества того времен. 

Наблюдения над романом Моггак убеж-
дают: перед нами исторический роман, но не 
классического, вальтерскоттовского, типа. 
В нем, как и должно, присутствует обяза-
тельная временная дистанция между мо-
ментом создания романа и временем свер-
шения действий в нем: читатель погружает-
ся в события почти четырехвековой давно-
сти; в романе писательница воссоздает кар-
тину повседневной жизни, насыщая описа-
ния артефактами и деталями быта того вре-
мени. Но главное: Моггак выстраивает пове-
ствование на конфликте (противоречии), от-
ражающем особенности голландской эпохи 
первой половины XVII в. в ее онтологической 
сути: в Голландии (цеховой, купеческой, 
бюргерской, преуспевающей) все продается 
и все покупается, в том числе и красота — 
человеческая и природная. Корнелис, овдо-
вев и потеряв своих детей в их младенчест-
ве, практически покупает красавицу Софию, 
которая на сорок лет его моложе, спасая ее 
самую, ее мать и сестер от жизни в нищете, 
в надежде получить наконец наследника для 
своего преуспевающего торгового дела. 
Очень важно для «живописной доминанты» 
романа, что София в его глазах не просто 
красавица, а воплощение прекрасной карти-
ны: «…she is already a painting…» [Moggach 
2000: 25]

3
. А Корнелиса, большого любителя 

и собирателя живописи, София воспринима-
ет через образы старцев, похотливо наблю-
дающих за купающейся обнаженной девуш-
кой на картине «Сусанна и старцы» то ли 
Рубенса, то ли Рембрандта, висящей в сто-
ловой над головой обедающего главы дома: 
Моггак не уточняет, чья это картина, но это и 
не важно, важнее эта общая атмосфера не 
просто увлечения живописью, а ее бытие 
в мире героев и их бытие среди картин: 
(см. [Moggach 2000: 3; Моггак 2017: 11]). Да и 
в Софии сначала Ян видит исключительно 
красивую модель. Она делится с читателями 
своими ощущениями после первого сеанса 
позирования: «His head is cocked to one side. 
I stare back at him cooly. Then I realize — ht is 
not looking at me. He is looking at the arrange-
ment to be painted. He wipes his brush on a rag 
and frowns. I am just an object — brown hair, 
white lace collar and blue, shot-silk dress» 
[Moggach 2000: 11]

4
. Даже когда Софию и 

Яна уже связывает любовь-страсть и когда 

 
1
 «This is his reality, the stillness of his still lifes» [Moggach 2000: 258]. 

2
 «Find beauty in what you see, not what it can teach us» [Moggach 2000: 111]; «Whatever happens to us, 

this painting will not lie. It will tell the truth» [Moggach 2000: 114].  
3
 «Корнелис подумал, что она сама и есть живая картина — вот здесь, сейчас…» [Moggach 2017: 30].  

4
 «Он склонил голову набок. Я холодно отвечаю на его взгляд. И вдруг понимаю — он смотрит не на 

меня. Оценивает композицию будущей картины. Вытирая о тряпку кисти, хмурит брови. Я для него лишь 
объект: каштановые волосы. Белый кружевной воротник, голубое платье из переливчатого шелка» [Мог-
гак 2017: 18]  
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он пишет ее обнаженной, а Моггак замечает, 
что как раз в это время Рембрандт пишет 
свою жену Саскию в образе обнаженной Да-
наи, тем не менее, София подчеркивает: 
«He gazes at me as if I am an object…» 
[Mоggach 2000: 113]

1
. Писательница остается 

верна основной характеристике эпохи появ-
ления того, что составит славу голландской 
культуре, да и стране в целом — великой жи-
вописи «малых голландцев». Вот как завер-
шает Моггак рассказ о «тюльпаномании» того 
времени: «Когда люди очнулись от этого мо-
рока, цветы завяли, но картины остались» 
[Моггак 2017: 214]

2
. Кроме того, автор сооб-

щает, что сумасшествие по поводу «этой 
мимолетной красоты, страсти к быстро увя-
дающим цветам, еще более недолговечной, 
чем жизнь их почитателей» [Ibid]

3
 основыва-

лось на необычайных мутациях тюльпанов, 
вызванных вирусной болезнью их луковиц: 
метафора болезни здесь особо уместна. 

И все же истинная красота в романе 
празднует победу, но очень странную и не 
радостную. Финал романа полон печальной 
иронии и даже горькой насмешки. Красота 
Софии не достается никому, не принесла 
она счастья и ей самой. Пытаясь добиться 
Софии и счастья с нею, Ян идет навстречу 
хитроумному плану отчаянно влюбленной 
женщины, который построен на многослой-
ном обмане. Здесь Моггак явно проводит 
параллель между тюльпанной и любовной 
лихорадками. В конце романа несчастными 
остаются все: София, которая, инсцениро-
вав самоубийство, исчезает в монастыре, 
Ян, который через всю оставшуюся жизнь 
печально несет в себе образ прекрасной 
Софии, появляющийся в его картинах, как и 
лук, который он изображает всякий раз как 
символ горечи от потери любимой и как сим-
вол горького вкуса этой любви; Корнелис, 
который, узнав об измене Софии и обмане с 
беременностью и долгожданным ребенком и 
название корабля, на котором хотели навсе-
гда сбежать София и Ян, бросил все, в том 
числе и то, чем так гордился, — процветаю-
щее, как и вся Голландия, дело, оказывается 
на этом корабле и, конечно, не находит там 
Софии и растворяется в вечности. Счастье и 
благополучие обретают самые приземлен-
ные, живущие обыкновенными чувствами, 
болями, надеждами, потерями и приобрете-
ниями служанка Мария и ее возлюбленный 

Вилем. Да еще торжествует не столько ху-
дожник, сколько ремесленник, бывший уче-
ник Яна ван Лоо Якоб Хахт, кстати в конце 
романа рисующий семейный потрет Марии, 
Вилема и их дочери: своего рода параллель 
начальной для интриги сюжета сцене созда-
ния портрета Корнелиса и Софии: круг за-
мыкается — и заканчивается роман. С одной 
стороны, торжествует искусство живописи — 
истинное, как показала история, богатство 
Голландии, но торжествует и обыкновенная, 
повседневная, не полненная никакими «ма-
ниями» жизнь, как торжествует она на жан-
ровых полотнах «малых голландцев». 

Итак, британский исторический роман, 
возникнув в начале XIX в., и по сию пору со-
храняет свою значимость, а в некоторые 
моменты даже приобретает авангардную 
роль в развитии жанровой системы нацио-
нальной британской литературы. Динамика 
жанра естественно приводит к уточнению 
инвариантной модели британского истори-
ческого романа нашего времени: политиче-
ская составляющая, одно время считавшая-
ся необходимой частью структуры жанра, 
заменяется более обобщающей, культуро-
логической составляющей, еще более наце-
ленной на создание целостного образа 
ушедшей эпохи. 

Роман Д. Моггак, как и названные выше 
романы Р. Тримейн, Х. Мантел, П. Баркер, 
Х. Кунзру и др., написан одновременно в пе-
риод окончания так называемого историо-
графического и метафикционального этапа 
развития жанра исторического романа и в 
момент становления новой модификации 
жанра, которую вслед за некоторыми анг-
лоязычными критиками можно называть «fic-
tion of image» или «novel of material imagina-
tion» [Savvas, Coffman 2019: 195]. На наш 
взгляд, это литературное явление, с точки 
зрения той динамики исторического романа, 
которую мы обозначили, в значительной 
степени отвечает наблюдению крупнейшего 
теоретика литературы и эстетика Поля Ри-
кёра, в книге «Память, история, забвения» 
отметившего характерное для нашего вре-
мени «выдвижение на первый план культур-
ного достояния, сфокусированного на исто-
рическом памятнике с его зрелищной топо-
графией и археологической ностальгией» 
[Рикёр 2004: 569]. Рассмотренная нами мо-
дификация жанра исторического романа, 

 
1
 «Я постоянно ловила на себе его взгляд — сосредоточенный и увлеченный взгляд профессиона-

ла…» [Моггак 2017: 105]. 
2
 «When men woke from their dream the blooms had withered but the paintings remained» [Moggach 2000: 

253].  
3
 «Yet it all stems from a love of beauty, a passion for flowers whose lives are even briefer than those who 

are in thrall to them» [Ibid]. 
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которую можно назвать «исторический ро-
ман культуры», вполне подтверждает на-
блюдение ведущего специалиста в области 
современного британского романа П. Бок-
солла о том, что англоязычная историческая 
прозе рубежа XX–XXI вв. — это проза «ост-
рого осознания истории как события, исто-
рии как материальной силы» [Boxall 2019: 
41]. Это не постмодернистская игра в исто-
рию (с историей), а добротная попытка сло-
весно-образного воспроизведения прошлого 
в полноте всего его «тела», в единстве всех 
его регистров с одновременным акцентом на 
общечеловеческом как том, что связывает 
далекие эпохи в одно целое человеческое 
бытие. 
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special type of professional discourse. The military-industrial complex is a social institution, the importance of which for 

society is determined by its main goal — ensuring national security. The professional group of armorers has been function-
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Оружейный дискурс как отдельный вид дискурса 
АННОТАЦИЯ. В настоящей статье представлены выводы исследований оружейного дискурса, позволяющие 

выделить его в особый вид профессионального дискурса — оружейный. Оборонно-промышленный комплекс являет-

ся общественным институтом, значимость которого для социума определяется его основной задачей — обеспече-

нием национальной безопасности государства. Со времен основания Ижевского оружейного завода в Удмуртской 

Республике уже более двух столетий функционирует профессиональная группа оружейников, что обусловливает 

актуальность изучения профессиональной речи данной субкультуры в регионе. Целью настоящей статьи является 

выделение дискурса оружейников в отдельный вид профессионального дискурса. На основе социолингвистического 

подхода В. И. Карасика нами были определены конститутивные признаки оружейного дискурса (цели, прототип-

ные места, участники, ценности, жанры, стратегии, тематика, прецедентные тексты, дискурсивные формулы). 

Исследование проводилось в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы, учитывались экстралингвистические 

факторы, обусловившие специфику данного вида дискурса. Также был проведен сравнительный анализ конститу-

тивных признаков оружейного вида дискурса со смежными ему видами дискурса (военным, научным, инженерным). 

Исследование показало, что оружейный дискурс находится на пересечении военного, инженерного, научного типов 

дискурса, т. е. относится к гибридному формату дискурса. 
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In the present article communicative activi-
ties in the sphere of communication related to 
weapons production are identified as a sepa-
rate category — gunsmiths’ discourse. To dis-
tinguish a new type of institutional discourse it’s 
necessary to identify its constitutive features, as 

well as peculiarities and social significance of 
the studied sphere of communication.  

The study of society in institutional aspect is 
connected with the main category of sociology — 
social institution. In linguistics within the frame-
work of the cognitive-discursive paradigm the 
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social institution is considered as a frame, 
whose structure includes people with their 
characteristics and behaviour patterns, typical 
facilities, mythologemes and texts [Карасик 
2002: 294]. 

Despite the existence of the term military-
industrial complex, scholars (A. S. Sorokin, 
Ye. M. Astakhov, R. V. Borisov, Ye. M. Gunkin, 
M. Yu. Mazur et al.) consider it preferable to 
use the term defence industrial complex, which 
emphasizes the defensive nature of the military 
policy. 

Defence industry complex is a social institu-
tion, whose importance for society is deter-
mined by its main goal — ensuring national se-
curity. The studied sphere of communication is 
considered important for society, which deter-
mines the need to research it from a linguistic 
point of view.  

Functioning of social institutions is not pos-
sible without language, therefore discourse 
plays a major role “in shaping reality, creating 
patterns of understanding, which people then 
apply in social practices” [Mayr 2008: 5]. There 
exist a number of approaches to understanding 
institutional discourse. In his institutional theory 
of discourse M. Foucault applies the term dis-
cursive formation, whose elements (objects of 
discourse, utterances, topics, notions) are sub-
ject to certain rules of shaping [Foucault 1969: 
53]. Thus, according to Foucault, social institu-
tions firmly control the process of discourse 
production by developing certain norms and 
rules of its production and realization. In the 
sociology of P. Bourdieu the limiting function is 
performed by habitus, i.e. a certain system of 
dispositions, producing individual and collective 
practices, allowing to generate thoughts, ac-
tions, perceptions within the limits determined 
by socio-historical conditions of creating this 
habitus [Bourdieu 1980: 88—92]. 

According to the sociolinguistic approach 
discourse is communication between people 
considered from the standpoint of the social 
group they belong to or with regard to speech-
behavioural situation, e.g. institutional discourse 
[Карасик 2002: 194].  

In the present article we justify distinguishing 
of gunsmiths’ discourse as a separate type of dis-
course on the basis of a model by V. I. Karasik. 
This model allows to distinguish a new type of 
discourse taking into consideration the following 
constitutive features: status-role characteristics 
of participants of communication, chronotope, 
aim of communication, values, strategies, topic, 
genres, precedent texts, discourse formulae 
[Карасик 2002: 195, 209].  

Space and time are regarded as closely in-
terconnected social constructs possessing spe-
cific features depending on the society they are 

constructed in; there are different co-existing 
space-times in any social institution and, con-
sequently, in social practices and texts 
[Fairclough 2003: 151]. The traditions of metal 
processing had been formed by the Udmurts long 
before Izhevsk plants were founded [Шумилов 
1987: 25]. According to Ye. F. Shumilov, the an-
cient Udmurts mastered the technique of metal 
processing, artistic embellishment of assault and 
hunting weapons, made striking and cutting ob-
jects of high quality [Шумилов 1987: 25—27]. 

The prototype places of the proper gun-
smiths’ discourse are manufacturing facilities, 
research institutes, testing grounds. Within the 
framework of subgenres the prototype places 
are different: museums of military equipment 
and weapons, media chronotopes, etc.  

The participants of gunsmiths’ discourse 
are gun designers, workers of weapons facto-
ries and other specialists of defence industrial 
complex, members of law enforcement agen-
cies and military departments. In the Russian 
language there exist different words denoting 
representatives of the studied professional 
group: оружейник, оружейный мастер, кон-
структор оружия, конструктор-оружейник, 
etc. Depending on the contextual conditions of 
functioning of lexemes the following groups of 
words can be identified: 

1. lexemes reflecting narrow specialization 
of a gunsmith (ложник, ствольщик, ружейник, 
etc.); 

2. lexemes determining the place of the 
profession in the hierarchy of positions and mili-
tary ranks (чертежник, конструктор, глав-
ный конструктор, начальник отдела, ин-
женер-майор, инженер-капитан, инженер-
полковник, etc.). 

Gunsmiths’ discourse proper is realized 
within the framework of the status-role relations 
“gunsmith-professional — gunsmith-profes-
sional”, “gunsmith-professional — gunsmith-
semiprofessional”, “gunsmith-semiprofessional — 
gunsmith-semiprofessional”. Gunsmiths’ dis-
course functioning in media space is addressed 
to a broad audience. In this case participants of 
the discourse are a gunsmith-professional and a 
nonprofessional. The role of a nonprofessional 
can be performed by an addressee (an interview-
er) or an addressee-viewer (a broad audience). 

The topic of gunsmiths’ discourse is pri-
marily connected with the construction of 
weapons and ammunition, as well as the history 
of guns and military equipment. 

Gunsmiths’ discourse is aimed at solving 
problems connected with development, testing, 
production of weapons. 

According to the Decree of the Ministry of 
Education and Science of the Russian Federa-
tion of September 12, 2016 No. 1180, gradu-
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ates of the major specialization “Small arms 
and cannon weapons, artillery and missiles” are 
able to successfully perform scientific-research, 
engineering, production and technological, organ-
izational, management and testing activities. In 
this respect strategies of gunsmiths’ discourse 
coincide with the ones of the engineering dis-
course and include project, explanatory, analyti-
cal, assessment, supervisory strategies, etc.  

The study revealed the field structure of the 
discourse of gunsmiths. In genres of the official-
business and scientific subdiscourses a gun-
smith acts as a representative of a social group, 
which allows to categorize them as main genres 
of the studied discourse. The speech genres of 
the official-business subdiscourse include busi-
ness letters, orders, memoranda, production 
meetings, etc., whereas the scientific subdis-
course comprises such substyles, as proper 
scientific substyle (theses, scientific articles, 
scientific reports, dissertations), industrial engi-
neering substyle (patent specifications, tech-
nical specifications, operating manuals, tech-
nical requirements, factory test reports), scien-
tific-educational substyle (manuals on fire-arms, 
handbooks, guides, lectures), popular science 
substyle (popular science articles). Linguistic 
analysis of mass media texts suggests that it’s 
in media genres that individual peculiarities of a 
gunsmith’s personality are mostly manifested. 
Hence, mass media genres, including a news-
paper article, a radio program and a documen-
tary, are suggested to be classified as periph-
eral ones [Халиуллина 2022а: 173—177].  

The precedent texts of institutional gun-
smiths’ discourse are tactical and technical re-
quirements. The precedent texts of personal 
gunsmiths’ discourse are phraseologisms, pro-
verbial phrases, quotations, etc. [Халиуллина 
2022б: 173—177; Халиуллина 2023: 822] 

Due to the processes of globalization and 
mediatization affecting different spheres of hu-
man life, the boundaries between social prac-
tices are blurring, which results in hybridization 
of institutional discourse [Мурашова 2022: 60]. 
A hybrid discourse format combines features 
and properties of discourse of different social 
institutions, and yet is a qualitatively new for-
mation differing from the types of discourse it 
has originated from [Там же].  

We consider gunsmiths’ discourse as a hybrid 
format discourse, since it overlaps with military, 
engineering and scientific types of discourse. 

A. V. Ulanov defines institutional military dis-
course as a special type of speech organization of 
the worldview of military people, which represents 
the reflection of the structural features of the army 
as a social institution and is distinguished by the 
specific targeted military communication, socially 
oriented character of communication, specific 
chronotope [Уланов 2014: 19]. 

The terms engineering discourse and tech-
nical discourse are not synonymous, since en-
gineers use scientific knowledge to create tech-
nical systems [Ульянова 2018: 18]. Engineering 
discourse is characterized by its polycode, pre-
dictable, metaphorical nature, engineering quasi-
reality, rigid architectonics of all engineering texts, 
semantic unambiguity, the hermeneutic circle 
principle, etc. [Ульянова 2018: 19—20]. 

Scientific discourse is distinguished by the 
following main features: 1) scientific issues, the 
study of the surrounding world; 2) equal status 
of the participants; 3) creative dialogue as a 
method of discourse realization (both in oral 
and written variants) [Терпак 2017: 66].  

Comparative characteristics of constitutive 
features of gunsmiths’ discourse with military, 
engineering and scientific types of discourse is 
presented in Table 1.  

Table 1 

Component Military discourse Engineering  
discourse 

Scientific discourse Gunsmiths’  
discourse 

Participants Members of law en-
forcement agencies 
and military depart-
ments. 

Engineers-
professionals, sem-
iprofessionals and 
nonprofessionals 
with different edu-
cational qualifica-
tion. 

Research scien-
tists/scholars, aca-
demic experts, scien-
tists-teachers, scien-
tists-popularizers.  
 

Gun designers, work-
ers of weapons facto-
ries, members of law 
enforcement agencies 
and military depart-
ments et al. 

Prototype 
places 

Open and closed 
meetings of military 
departments, military 
units, military bases, 
army groups, etc. 

Manufacturing fa-
cilities, research 
laboratories, uni-
versities, institutes, 
etc. 
 

Conference rooms, 
laboratories, scien-
tist’s/scholar’s studies, 
libraries, etc. 
 

Manufacturing facilities, 
research institutes, 
testing grounds, muse-
ums of military equip-
ment and weapons, 
media chronotopes, etc. 

Aims Implementation of 
the assigned task 
(military actions, 
defeating the enemy 
army). 

Solving problems 
requiring experi-
ence with engi-
neering systems. 

Translation of new 
knowledge of a new 
object or phenomenon 
in a verbal form. 

Solving problems con-
nected with develop-
ment, testing, produc-
tion of weapons. 
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Component Military discourse Engineering  
discourse 

Scientific discourse Gunsmiths’  
discourse 

Values Values appeal to 
qualities necessary 
for warfare: disci-
pline, subordination, 
courage, honour, 
observance of mili-
tary traditions, etc. 

Values depend on 
the key concepts of 
the particular engi-
neering field. 

Values are centered in 
the key concepts: veri-
ty, knowledge, re-
search. 

Values are centered in 
the key concepts: de-
fence, labour, Mother-
land. 

Strategies Strategy of presenta-
tion. 

Project, explanato-
ry, analytical, as-
sessment, supervi-
sory strategies, etc. 

Performance, exami-
nation, implementation 
in practice. 
 

Project, explanatory, 
analytical, assess-
ment, supervisory 
strategies, etc.  

Topic Military conflict, prin-
ciples and tactics of 
warfare, subordina-
tion. 

Topic depends on 
the particular engi-
neering field. 
 

A wide range of issues 
(e.g. distinguishing 
natural science and 
humanities). 
 

The construction of 
weapons and ammuni-
tion, the history of 
guns and military 
equipment, etc. 

Genres Orders, instructions, 
directives, 
recommendations, 
etc. 

Instructions, tech-
nical specifications, 
applications, busi-
ness letters, etc. 
 

Dissertations, 
monographs, theses, 
scientific articles, 
abstracts, etc. 
 

Theses, business let-
ters, scientific articles, 
scientific reports, 
technical specifica-
tions, operating manu-
als, technical require-
ments, factory test 
reports, manuals on 
fire-arms, guides, lec-
tures, etc. 

Precedent texts Statutory documents 
and documents 
regulating military 
service. 

Representation, 
computation, in-
struction. 

Works of the classics 
of science, titles of 
monographs and arti-
cles, quotations, etc. 

Tactical and technical 
requirements. 

Discourse 
formulae 

Clichés, statutory 
formulae, 
conventional 
commands, etc. 

Discourse formulae 
are specified in 
clichés. 

Discourse formulae 
are specified in cli-
chés. 

Discourse formulae 
are specified in cli-
chés. 

 
The study has revealed a significant over-

lap in such criteria as participants, prototype 
places and genres. Thus, gusnmiths’ discourse 
overlaps, but does not coincide with military, 
engineering and scientific types of discourse, 
which allows to attribute it to a hybrid format. 

Gunsmiths’ discourse is a separate type of 
institutional and personal discourse, comprising 
speech and written practices of a gunsmith. The 
peculiarities of this type of discourse are condi-
tioned by the sphere of usage and the specifics 
of the historic development of Izhevsk as a city 
of gunsmiths.  
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Поздравление с Днем Победы в официальной сфере  

(с позиции носителя китайской лингвокультуры) 
АННОТАЦИЯ. Данная работа посвящена анализу речевого жанра «Поздравление с Днем Победы» в русско-

язычной официальной сфере общения в сравнении с поздравительными текстами на китайском языке. Материалом 
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Official Congratulations on Victory Day (From the Position of a Member  

of Chinese Linguoculture) 
ABSTRACT. This work analyzes the speech genre “Congratulation on Victory Day” in the Russian-speaking official 

sphere of communication in comparison with congratulatory texts in Chinese. The research material includes texts of con-

gratulations presented on official websites from different types of speakers in the political sphere (from the President of the 

Russian Federation, leaders and deputies of political parties), in the official business sphere (from directors of companies 

and rectors of higher education institutions) and in the diplomatic sphere (from ambassadors of the Russian Federation and 

the President of the Russian Federation). The congratulations were made public both in writing (texts from official websites) 

and orally (transcripts of speeches from parades in Moscow and Beijing). The linguistic analysis of congratulation texts is 

carried out within the framework of the theory of speech genres and speech acts. The interlanguage and intercultural analy-

sis is carried out on the level of comparing the etiquette formulas in congratulations on Victory Day in Russian and the Na-

tional Day and Victory Day over Japan in Chinese. Such significant holidays are treated in the humanities as cultural phe-
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В настоящей работе мы рассматриваем 
официальные тексты как примеры РЖ по-
здравления. Под речевым жанром (здесь и 
далее — РЖ) понимаем «определенные, 
относительно устойчивые тематические, 
композиционные и стилистические типы вы-
сказываний» [Бахтин 1986: 255]. РЖ распа-
дается на множество высказываний, и мы 
рассматриваем тексты поздравлений также 
с позиции вхождения в них тех или иных ре-
чевых актов (здесь и далее — РА). Под РА 
вслед за Н. И. Формановской мы понимаем 
«высказывание, порождаемое и произноси-
мое человеком с определенной целью и вы-
нуждаемое определенным мотивом для со-
вершения практического или ментального, 
как правило, адресованного действия» [Фор-
мановская 2007: 256]. Таким образом, РА 
представляет собой высказывание с интен-
циональным значением. В классификации 
Н. И. Формановской РА «поздравление» от-
носится к выражениям речевого этикета 
(контактивам). 

Учитывая позицию носителей китайской 
лингвокультуры, мы полагаем, что День По-
беды является самым важным праздником 
для всех россиян. По мнению китайских ру-
систов, «День Победы — это „рецепт“ скры-
того политического просвещения общест-
венности. Мероприятия, посвященные Дню 
Победы, насыщены содержанием политиче-

ского просвещения» [颜国琴,苏崇阳 2023: 

27]. Исследователи заостряют свое внима-
ние на том, «что после распада СССР соци-
альные ценности разнообразны и хаотичны, 
и они наполнены множеством опасных идей, 
многие из которых отрицают заслуги Вели-
кой Отечественной войны» [Там же: 20]. 
На наш взгляд, по значимости праздник День 
Победы можно сравнить с Днем образования 
КНР, отмечаемым в память о событиях 1 ок-
тября 1949 года. День Победы и День обра-
зования КНР схожи по таким параметрам, как 
значимость (самый значимый праздник в 
официальной среде общения) и ритуализо-

ванность праздника (образование КНР было 
провозглашено Мао Цзэдуном на площади 
КНР; аналогично в СССР и РФ проводятся 
парады Победы). Вместе с тем в китайской 
культуре табуированной остается тема 
смерти, боли, страданий, поэтому в Китае 
нет торжественных мероприятий, связанных 
с японско-китайской войной 1939–1945 гг. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРАЗДНИКЕ  
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» И ФРЕЙМЕ РЖ 
«ПОЗДРАВЛЕНИЕ» С ДАННЫМ 

ПРАЗДНИКОМ 

Праздник День Победы воспринимается 
как культурный феномен, концепт, «в зави-
симости от современного состояния полити-
ки, экономики и культуры страны» [Горина 
2019: 32]. В преддверии праздника обяза-
тельными являются поздравления на госу-
дарственном, дипломатическом и офици-
ально-деловом уровнях. За многие годы тек-
сты поздравлений с Днем Победы стали ри-
туализированы. В этой связи выработался 
определенный фрейм, т. е. «структура дан-
ных для представления стереотипной ситуа-
ции» [Минский 1979: 7], касательно поздрав-
лений с данным праздником. Фрейм РЖ 
«Поздравление» с Днем Победы состоит из 
следующих слотов-компонентов: обраще-
ние, поздравление, описание праздника и 
подвига советского народа, выражение от-
ношения адресанта к военным событиям 
Великой Отечественной войны (далее — 
ВОВ), к празднику Победы, благодарность, 
пожелание, похвала ветеранам, призыв, 
обещание и подпись. 

Обращение обязательно в поздравлении 
с Днем Победы ввиду специфики адресата и 
адресовано ветеранам ВОВ. Обращение 
может быть двойным, что указывает на два 
типа адресата: массового обобщенного и 
конкретизируемого. Примечательно, что 
«поздравляют тогда, когда желают уделить 
внимание адресату, проявить свою заботу о 
нём» [Солоян 2009: 107]. 
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Необходимо отметить, что специфиче-
ским слотом, существующим только в по-
здравлениях с Днём Победы, является вы-
ражение благодарности и похвалы ветера-
нам. Это ядерный слот, который присутству-
ет во всех поздравлениях ото всех адресан-
тов. Призыв помнить события ВОВ непо-
средственно связан со слотом «благодар-
ность ветеранам» и также является обяза-
тельным во всех поздравлениях с Днем По-
беды. Слоты «благодарность ветеранам» и 
«призыв помнить события ВОВ» в структуре 
фрейма «Поздравление» с Днем Победы 
зачастую следуют друг за другом. Например: 
Нынешняя молодёжь должна знать о ге-
роическом прошлом своих дедов и прадедов. 
Учиться мужеству, стойкости, патрио-
тизму молодые новошахтинцы должны, 
в первую очередь, у вас. Вам, дорогие ве-
тераны, — наши пожелания здоровья, бла-
гополучия и тепла [Сорокин 2013]. Далее 
следует слот «пожелание здоровья и доло-
голетия», также адресованный ветеранам 
ВОВ. Слот «пожелание долголетия» также 
уникален для поздравлений с Днем Победы 
в связи с его прагмалингвистической осо-
бенностью: возрастом адресата, так как ве-
тераны ВОВ — это лица пожилого возраста. 
Например: От имени всех лениногорцев 
желаю вам крепкого здоровья, активного 
долголетия, счастья и мирного неба над 
головой! [Хусаинов 2014].  

Также ядерными слотами являются об-
ращение, поздравление, описание праздни-
ка, благодарность, пожелание и подпись. 
Кроме этого, в конце поздравительного тек-
ста/речи может использоваться повторно 
обращение и благодарность. Например: До-
рогие друзья! Мы приветствуем сегодня 
всех наших зарубежных гостей и выражаем 
особую признательность представителям 
стран, которые сражались с нацизмом и 
японским милитаризмом [Путин 2015]. 

1. ФРЕЙМ РЖ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ»  
В ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ 

В государственно-политической сфере 
фрейм не претерпевает значительных изме-
нений в связи со сменой среды общения. 
Такое поздравление чаще всего представ-
ляет собой обращение от единичного выше-
стоящего адресанта к нижестоящему массо-
вому адресату. В данной сфере во фрейм 
чаще всего включается нарративная часть, 
где описывается характеристика праздника и 
войны, оценка адресанта событий ВОВ, а 
также похвала или одобрение, относящиеся 
к личностным качествам ветеранов — уча-
стников военных действий. 

В день празднования Дня Победы всех 
жителей России поздравляет глава государ-
ства Владимир Путин. Нами были проанали-
зированы поздравительные тексты прези-
дента. Необходимо указать, что фрейм РЖ 
«Поздравление с Днем Победы от президен-
та РФ» реализуется в 3 коммуникативных 
событиях: 1) Поздравительная речь Прези-
дента РФ на параде в честь Дня Победы на 
Красной площади и на военно-морском па-
раде в Севастополе; 2) Торжественный при-
ем по случаю Дня Победы в Кремле; 3) Вы-
ступление на праздничном концерте, посвя-
щенном 69-й годовщине Победы в ВОВ и 70-
летию освобождения Севастополя от немец-
ко-фашистских захватчиков (9 мая 2014 г.). 

Поздравление Президента РФ на параде 
Победы ритуализировано. В число ядерных 
слотов в данном варианте фрейма РЖ «По-
здравление» включается слот «Объявление 
минуты молчания». В конце речи применя-
ется этикетная формула «С праздником вас! 
С Днём Великой Победы! Ура!». На наш 
взгляд, при этом восклицание «Ура» высту-
пает не как выражение восторга, радости, а 
как этикетная форма, связанная с канонич-
ностью ситуации, с устойчивыми моделями 
поведения. После того, как В. В. Путин вы-
ступил с речью, солдаты отвечают «Ура! 
Ура! Ура!» в форме боевого клича (три 
раза). Такой ритуал встречается и в параде 
КНР в честь Дня образования КНР. 

Поздравление от президента РФ состоит 
из следующих слотов: обращения, приветст-
вия, поздравления, описания праздника, по-
вествования о подвиге советского народа, 
описания отношения адресанта к военным 
событиям ВОВ, к празднику Победы, похва-
лы, одобрения, объявления, благодарности 
и призыва. Обращение от Президента мно-
гочленно, так как адресант конкретизирует-
ся. Обязательно обращение к участникам 
войны (Дорогие ветераны!), указание на 
адресата публичной коммуникации — участ-
ников парада на Красной площади (Дорогие 
гости!), а также конкретизация адресата по 
воинскому званию, что обусловлено специ-
фикой праздника (Товарищи солдаты и 
матросы, сержанты и старшины, мичманы 
и прапорщики! Товарищи офицеры, генера-
лы и адмиралы!) [Путин 2022]. Наконец, при-
сутствует и обращение к массовому адреса-
ту, которое подчеркивает статус адресанта 
поздравления (Дорогие друзья! Уважаемые 
граждане России!). Подпись во фрейме от-
сутствует, так как поздравление от Прези-
дента с Днем Победы, как и с Новым годом, 
осуществляется в устной форме (мы анали-
зируем тексты, записанные в результате 
стенографирования устных выступлений). 
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Проанализировав поздравления от ли-
деров политических партий, мы обнаружили, 
что фрейм данного варианта РЖ «Поздрав-
ление» также является стандартным. Он со-
стоит из таких слотов, как обращение, по-
здравление, описание праздника, похвала, 
благодарность, пожелание, призыв и под-
пись. Обращение от глав административно-
территориальных единиц конкретизирует 
адресата: 1) это жители субъекта, находя-
щегося в ведении адресанта; 2) это ветера-
ны ВОВ. Например: Дорогие наши ветера-
ны и труженики тыла! Уважаемые жители 
Романовского района! [Щербаков 2024]. 

Анализ примеров поздравления от депу-
татов государственной, областной и город-
ской думы показал, что в поздравительном 
тексте зачастую встречается нарративная 
часть, в которой адресант рассказывает, что 
произошло в республике или области, какие 
действия предприняли депутаты. Например: 
Честь имею представлять Тверскую об-
ласть. У нас на Ржеве наконец-то возник 
монумент воину-освободителю. Там по раз-
ным цифрам около 2 млн погибших, на этой 
небольшой относительно территории. Как 
можно замалчивать это? [Васильев 2022]. 
В нарративе встречается полиинтенцио-
нальный слот (поздравление и описание ис-
тории субъекта): Я поздравляю сегодня 
с Днем Великой Победы не только граждан 
России и бывшего Советского Союза, 
но и всех, кто знает цену этой победе 
и понимает, насколько она была важна для 
всего мира: всех, кто не хочет повторения 
страшной трагедии, которая постигла 
Европу и мир в XX веке [Миронов 2022]. 
В нарратив также включается слот описания 
политических событий в России, контамини-
рующийся с похвалой народу России: Сего-
дня мы имеем полное право говорить о себе 
как о великой нации и принимать историче-
ские решения, такие как воссоединение Рос-
сии и Крыма. Так решил наш народ, воспи-
танный на героизме предков и доблестной 
истории [Чижов 2014]. Таким образом, адре-
сант с помощью поздравлений вводит им-
плицитную оценку политики России. 

2. ФРЕЙМ РЖ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ»  
В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

В дипломатической сфере также широко 
представлен РЖ «Поздравление» с Днем 
Победы. Фрейм сильно не отличается от 
фрейма в политической сфере, состоит из 
следующих слотов: обращения, поздравле-
ния, нарративной части (описания праздни-
ка, оценки отношений между государствами, 
роли граждан обоих государств в ВОВ), по-
желания, похвалы, благодарности, обеща-

ния, доверения, призыва и подписи. Он реа-
лизуется в поздравлениях от президента РФ, 
адресованных главам других государств 
(конкретный адресат) и в поздравлениях от 
послов РФ в других государствах (массовый 
адресат). 

В завершении поздравления главам дру-
гих государств от президента РФ зачастую 
контаминируются слоты «просьба» и «поже-
лание»: Прошу передать всем ветеранам 
Великой Отечественной войны, прожи-
вающим в Вашей стране, искренние поже-
лания доброго здоровья, счастья, благопо-
лучия и долголетия [Путин 2018]. Кроме то-
го, среди собранных нами примеров встре-
чаются поздравления от президента РФ, ад-
ресованные гражданам других государств. 
Например, на официальном сайте президен-
та России kremlin.ru существует поздравле-
ние от президента РФ гражданам Грузии. 
В заключительной части данного поздравле-
ния зачастую контаминируются слоты «бла-
годарность» и «пожелание»: В этот свя-
щенный День Победы хочу выразить глубо-
кую признательность ветеранам Великой 
Отечественной войны, передать им тёп-
лые пожелания здоровья и долголетия, 
а всему народу Грузии — мира и процвета-
ния [Путин 2022]. 

3. ФРЕЙМ РЖ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ» 
В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СФЕРЕ 

В данной сфере ядерные слоты в тек-
стах поздравления с Днем Победы — обра-
щение, поздравление, пожелание, описание 
праздника и подпись. Среди собранных нами 
материалов только в одном примере отсут-
ствует РА обращения, еще в одном — под-
писи (17 %). 

В поздравлениях от генеральных дирек-
торов компаний, в отличие от государствен-
но-политической и дипломатической сфер, 
благодарность (прямая или косвенная) и по-
хвала присутствуют факультативно, а поже-
лание чаще всего минимализируется. То 
есть в данном случае нет пространного по-
желания, адресант использует лишь эллип-
тичную формулу пожелания, не делая осо-
бого акцента на нем и формализуя таким 
образом поздравление. Кроме того, в данной 
сфере пользуются такими формулами, как 
Уважаемые коллеги, партнеры!, Дорогие 
клиенты и партнеры! (50 %) и др. Это пока-
зывает, что адресанты обращают большое 
внимание на своих партнеров и клиентов. 
В поздравлениях от ректоров высшего учеб-
ного заведения чаще всего используют уни-
версальное обращение Дорогие друзья! 
Уважаемые ветераны! С нашей точки зре-
ния, такие обращения служат интимизации 
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общения, сближая адресата и адресанта. 
В нарративе поздравлений в данной 

сфере описание событий ВОВ сочетается с 
похвалой ветеранам и призывом чтить исто-
рическую память: Уже 67 лет мы чествуем 
тех, кто на полях сражений с оружием в 
руках, с лопатами или у станка в тылу 
ударным трудом ковал общую Великую По-
беду [Долгов 2013]. Такая гибридизация ха-
рактерна именно для поздравлений с Днем 
Победы. В поздравлениях от ректоров выс-
шего учебного заведения чаще всего упот-
ребляются книжные лексемы высокого сти-
ля, в частности в РА «благодарность». На-
пример: В нас никогда не иссякнут благо-
дарность и преклонение перед подвигом 
ветеранов-фронтовиков, врачей, тружени-
ков тыла, а также всех тех, кто поднимал 
разоренную страну из руин и пепла [Инсти-
тут 2023]. Введение маркированных лексем 
объясняется имплицитной интенцией РЖ 
Поздравления заложить в массовом адреса-
те представление о высоком уровне речевой 
и духовной культуры в учебном заведении. 
Интересно заметить, что во фрейме в дан-
ной сфере иногда отсутствует слот «под-
пись». На наш взгляд, это связано с тем, что 
поздравления помещены на официальном 
сайте того или иного института или учреж-
дения, и тем самым не требуется явного 
подчеркивания коллективного адресанта. 

4. НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  
ВО ФРЕЙМЕ РЖ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ» 

В поздравлениях часто употребляются 
невербальные компоненты. Поздравления 
от Президента с Днем Победы на офици-
альном сайте президента РФ сопровожда-
ются фотографией Президента, сделанной 
на Параде Победы на Красной площади во 
время произнесения адресантом поздрави-
тельной речи. Фотография делается на фо-
не Спасской башни Кремля или собора Ва-
силия Блаженного. Данный невербальный 
компонент подчеркивает вышестоящий ста-
тус адресанта и государственную значи-
мость праздника. 

Уникальный невербальный компонент, 
присущий поздравлению с Днем Победы, — 
фотография адресанта поздравления с ве-
теранами ВОВ. Снимок делается около па-
мятников, воздвигнутых в честь Великой 
Отечественной войны. Этот невербальный 
компонент интимизирует общение, подчер-
кивает духовную значимость праздника для 
всех россиян и призывает граждан РФ (мас-
сового адресата поздравления) сохранять 

память о событиях Великой Отечественной 
войны. Данный невербальный компонент 
встречается в поздравлениях в политиче-
ской сфере от депутатов Думы. 

Поздравления от послов РФ также со-
провождаются фотографиями послов и ве-
теранов ВОВ, проживающих за рубежом. 
Снимки сделаны в ходе торжественного 
приема в посольстве РФ, приуроченного ко 
Дню Победы. Этот невербальный компонент 
призван засвидетельствовать особое уваже-
ние к адресату поздравления — ветеранам 
ВОВ. Этот невербальный компонент уника-
лен для поздравлений в дипломатической 
сфере с Днем Победы. 

Фотографии адресата сопровождаются 
изображением Георгиевской ленты (см. рис. 
1) — символа победы в Великой Отечест-
венной войне. Этот символ встречается в 
60 % креолизованных текстов, что говорит 
об особой культурной значимости символа 
для русскоязычных коммуникантов. Адре-
санты поздравлений также надевают Геор-
гиевскую ленту в честь праздника. Этот эле-
мент присутствует во всех сферах общения 
в половине креолизованных поздравлений 
(17 из 33 фотографий). 

Поздравление с Днем Победы также мо-
жет включать в себя поздравительную кар-
тинку, благодаря чему поздравление приоб-
ретает формат открытки. Частотными не-
вербальными компонентами поздравитель-
ной картинки являются изображение Вечно-
го огня, орденов и медалей Великой Отече-
ственной войны (в частности, ордена Вели-
кой Отечественной войны — данный орден 
встречается в поздравлениях в официально-
деловой и политической сферах). Изобра-
жение георгинов (см. рис. 2 ) как символа 
Великой Отечественной войны в рамках ва-
рианта РЖ «Поздравление с Днём Победы» 
теряет свою актуальность. Цветок, считаю-
щийся символом Победы, встретился нам 
лишь в 1 примере (от депутата партии 
«Справедливая Россия» Сергея Курден-
ко).Также в 1 примере найден «новый сим-
вол» победы в ВОВ — это голубь мира на 
фоне Георгиевской ленты и вербального 
компонента (клич/лозунг «Победа!»). 

В 10 примерах поздравлений в офици-
ально-деловой и политической сфере обна-
ружены даты. Это даты Великой Отечест-
венной войны (1941–1945), а также даты го-
довщин Победы (1945–2015). Указание дат — 
отличительная черта поздравлений с Днем 
Победы. С помощью их внедрения вводится 
косвенный призыв помнить события ВОВ. 
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 Рис. 1 Рис. 2 

Данные явления говорят о том, что не-
вербальная структура поздравления с Днем 
Победы претерпевает в настоящий момент 
существенные изменения. 

Отметим также своеобразную черту не-
вербального компонента РЖ «Поздравле-
ние» с Днем Победы. В данном РЖ (в отли-
чие от поздравлений с другими праздниками) 
практически отсутствуют фотографии адре-
сантов, сделанные в официальной рабочей 
обстановке. Это свидетельствует о том, что 
праздник День Победы имеет особое духов-
ное значение для россиян. 

Следует подчеркнуть, что поздравление 
лидерам иностранных государств от прези-
дента РФ не характеризуется наличием не-
вербального компонента, что подчеркивает 
его формализованность. В данном случае 
поздравление можно считать проявлением 
дипломатического этикета, поскольку эмо-
тивная составляющая снижена. 

5. РЖ «ПОЗДРАВЛЕНИЕ» В СВЕТЕ 
КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

Тексты поздравлений с Днем Победы, с 
одной стороны, являются ритуализирован-
ными, что схоже с китайскими текстами по-
здравлений с Днем Победы над Японией и 
Днем образования КНР. 

В китайской культуре существует День 
Победы над Японией. По случаю первого 
военного государственного праздника вы-
ходными объявлены 3, 4 и 5 сентября только 
в 2015 году. В Китае 3 сентября также прохо-
дит парад на площади Тяньаньмэнь. Фреймы 
РЖ «Поздравление» с Днем Победы в рус-
ской и китайской лингвокультурах не обнару-
живают значительных различий. В своей лин-
гвокультуре данное поздравление также яв-
ляется ритуальным РЖ. В РЖ «Поздравле-
ние» присутствует РА лозунга, однако в ки-
тайском поздравлении лозунг отличается от 
лозунга в русском. В китайской культуре ло-
зунг произносится в процессе парада в честь 

Дня образования КНР, когда председатель 

говорит: 同志们好！；同志们， 辛苦了! (при-

близительно Здравствуйте, товарищи! То-
варищи, слава трудовым временам

1
), на что 

солдаты отвечают:首长好! ；为人民服务! 

(приблизительно Здравствуйте, начальник! 
Служим народу). Конструкцию Товарищи, 
слава трудовым временам! можно квали-
фицировать как лозунг с имплицитным вы-
ражением РА благодарности и похвалы. 
Публичный адресат данного РЖ является 
массовым, прогнозируемым. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РЖ «Поздравление» состоит из сле-
дующих ядерных слотов: обращения, при-
ветствия, поздравления, благодарности. 
Примечательно, что слот благодарности яв-
ляется ядерным в связи с особым отноше-
нием носителей русской культуры к главно-
му адресатом таких поздравлений — вете-
ранам ВОВ. Периферийными являются сло-
ты описания праздника, повествования о 
подвиге советского народа, описания отно-
шения адресанта к военным событиям ВОВ, 
к празднику Победы, похвалы, одобрения, 
объявления, призыва. В креолизованных 
текстах встречаются РА клича/лозунга, по-
здравления, благодарности. 

Кроме того, тексты поздравлений и в ки-
тайской, и в русской лингвокультурах реали-
зуются как в письменной форме, так и в уст-
ной. Тексты китайских и русских поздравле-
ний объединяет наличие таких РА, как по-
здравление, похвала и призыв. Вместе с тем 
отличительной чертой русского официально-
го общения является тенденция к интимиза-
ции поздравления. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУР 

Политическая карикатура представляет 
собой особый вид политического текста, ко-
торый является объектом дискурса массо-
вой коммуникации. Возросший интерес сре-
ди ученых России и зарубежных лингвистов 
к проблематике формирования образа объ-
екта в политической карикатуре объясняется 
недостаточной теоретической разработан-
ностью институциональной проблематики. 
Рассматривая политическую карикатуру че-
рез призму смехового жанра, стоит сказать, 
что сфера политической коммуникации пе-
ресекается как с дискурсом массмедиа, так и 
с художественным дискурсом. 

Многие исследователи сравнивают поли-
тическую карикатуру с вербальным текстом, 
который также о чем-то рассказывает читате-
лю, оценивает, а в некоторых случаях демон-
стрирует решение проблем. Политическая ка-
рикатура является средством невербального 
общения, поскольку для передачи смысла и 
идеи автор использует уникальное сочетание 
языка и изобразительных, художественных 
средств, а также прибегает к словесным репли-
кам для подчеркивания идейного замысла. 

Рассматривая формат политических ка-
рикатур, следует сказать, что внешне они 
похожи на плакат, который является нагляд-
ной иллюстрацией какого-либо тезиса. Дан-
ная иллюстрация является дополнением к 
лозунгу. Специфическая особенность поли-
тической карикатуры заключается в том, что 
она в отличие от плаката или политического 
текста имеет сатирический контекст. Прибе-
гая к лингвистической терминологии, у пла-
ката и карикатуры абсолютно разные мо-
дальности. Карикатура предлагает зрителю 
свой взгляд на окружающие события, однако 
представляет его в завуалированной, им-
плицитной форме. Что касается сатириче-
ской составляющей политической карикату-
ры, то прежде всего для ее анализа произ-
водится оценка каждого прямого высказыва-
ния, оценка нормы в аспекте критики как та-
ковой. Исходя из этого, карикатура пред-
ставляет собой авторскую критическую 
оценку чужого прямого высказывания. 

Е. А. Артемова относит политическую 
карикатуру к креолизованным текстам, ины-
ми словами — к текстам, которые структурно 
состоят из двух разнородных частей: вер-
бальной и невербальной. Как упоминалось 
выше, политическая карикатура включает 
в себя вербальную составляющую — лозунг, 
который она выдвигает. Общий формат ка-
рикатуры характеризуется невербальностью. 
Исследователь подчеркивает специфиче-
ский характер реализации общих текстовых 
категорий в креализованном тексте полити-
ческой карикатуры. Политическая карикату-
ра определяется политической направлен-
ностью, что характеризует ее как часть по-
литического дискурса, сатирической направ-
ленностью авторской интенции, содержа-
тельно-концептуальной информацией. Кре-
олизованный (разнородный) характер поли-
тической карикатуры отражается через 
формальный способ интеграции текста 
в социальный контекст, возможность диф-
ференциации однокадровой политической 
карикатуры, отсылки к прецедентным фено-
менам политического и общекультурного 
характера как в вербальной составляющей, 
так и в невербальной части политической 
карикатуры [Артемова 2002: 100–106]. 

2. МЕТАФОРА В ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КАРИКАТУРАХ 

Следует обратить внимание на когни-
тивную составляющую политической карика-
туры. Автор карикатуры предоставляет зри-
телю возможность увидеть, проанализиро-
вать, принять образ, в результате реконст-
руировать свой идейный замысел. Данная 
задача требует от зрителя творческого 
мышления, аналитического абстрагирова-
ния. Таким образом, когнитивный элемент 
подчеркивает невербальность политической 
карикатуры, поскольку аналогичную задачу 
ставит любое произведение в изобразитель-
ном искусстве, музыке, иных видах творче-
ства. Все эти варианты воздействия объе-
диняет некоторое постижение замысла 
творца зрителем в результате усвоения и 
понимания идеи произведения. 

Когнитивное содержание политической 
карикатуры реализуется не только через 
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языковую проекцию, но и через невербаль-
ные, визуально-пространственные образы, 
что говорит о двухъярусности карикатуры. 
Языковые и визуальные системы пересека-
ются на техническом, репрезентативном, 
иконическом, иконографическом уровне. 

Следует обозначить ряд важных, на наш 
взгляд, специфических особенностей поли-
тической карикатуры. 

1. Одна идея — один образ. Карикатура 
вне зависимости от предметности фокусиру-
ется на одном образе. Одноидейность за-
ключается в том, что автор старается соз-
дать образ, в котором каждый составляю-
щий элемент формирует убедительное еди-
ное образное представление идеи. Карика-
тура не должна включать в себя лишние, 
незадействованные черты, поскольку каждая 
случайная черта мешает расшифровке 
и пониманию карикатуры. Символика, по-
средством которой автор воплощает идею 
в образе, не должна иметь слишком слож-
ную структуру или носить сугубо субъектив-
ный характер. 

2. Ориентированность на общественные мас-
сы. Политическая карикатура отражает проис-
ходящие в окружающем мире события, имею-
щие место быть на мировой политической 
арене. Наряду с фактической составляющей, 
политическая карикатура фиксирует мнение 
масс о том или ином событии. Исходя из этого, 
политическая карикатура полностью исключа-
ет такую черту, как субъективность. 

3. Институциональность. Политическая ка-
рикатура является элементом политического 
дискурса, следовательно, закрепляется в 
обществе институционально. Политическая 
карикатура обладает разной степенью сво-
боды в зависимости от политической систе-
мы страны. В одних странах политическая 
карикатура подвергается цензуре и запрету 
на распространение через каналы массовой 
коммуникации. Примером является Север-
ная Корея, где наличие второстепенных по-
литических материалов, высмеивающих уст-
ройство государства, является запрещен-
ным. В США политическая карикатура, по 
мнению исследователей, подвергается если 
не прямому давлению со стороны властей, 
то практически принудительному внешнему 
социальному заказу. 

4. Интернациональный характер. Соответ-
ствующее понимание политической карика-
туры за счет межкультурного аспекта дости-
гается в случае, если сюжет карикатуры ба-
зируется на элементах, входящих в универ-
сальную когнитивную базу. Интернацио-
нальность обуславливается сферой функ-
ционирования карикатуры — политикой. 
Именно поэтому интернациональный харак-

тер изобразительного компонента в процес-
се интерпретации инокультурной политиче-
ской карикатуры обуславливается прежде 
всего отсылками к политическим прецедент-
ным феноменам, а также усложненной сис-
темой кодирования данного текста. Таким 
образом, интернациональность как специ-
фическая особенность подразумевает ори-
ентированность на межкультурное про-
странство, которое не ограничивается сфе-
рой политики, а выходит за рамки ее функ-
ционирования. 

Важной, на наш взгляд, особенностью 
политической карикатуры является метафо-
ричность. Метафоричность как свойство ха-
рактеризуется как в лингвистике, так и в по-
литической науке. 

В лингвистическом аспекте метафора 
является чрезвычайно продуктивным типом 
семантических изменений, который ведет к 
формированию производных, вторичных 
значений. Данное средство выразительности 
представляет собой перенос наименования 
явления или предмета на другое явление 
или предмет на основании их сходства, при 
этом уподобление одного предмета другому 
может осуществляться вследствие схожести 
самых различных признаков: цвета, внешне-
го вида, формы, положения в пространстве, 
оценки, впечатления, вызываемого ощуще-
ния и т. д. В том случае, если название яв-
ления или предмета переносится на другое 
явление или предмет вследствие их функ-
циональной схожести, выделяют функцио-
нальный перенос как разновидность мета-
форы [Цзинь Шэнси, Юй Линлин 2023: 22]. 

Метафора является семантически двой-
ственной вследствие ассоциации двух раз-
личных категорий объектов. Двойственность, 
составляющая наиболее существенный при-
знак «живой» метафоры, не позволяет рас-
сматривать ее независимо от определяемо-
го объекта. 

В лингвистической науке огромную роль 
играет метафоризация, под которой понима-
ется «использование уже имеющихся в язы-
ке номинативных средств в новой для них 
функции наречения» [Панина 2012: 22]. Ме-
тафоризация определяется традициями со-
циума и языка. Двойственная природа ме-
тафоры проявляется вследствие ассоциа-
ции двух различных категорий объектов. 
Данное свойство метафоры наблюдается в 
сочетании основных свойств объекта в его 
наименовании и «его семантического „орео-
ла“, когда сам термин будто подстраивается 
под его должное восприятие рядовым носи-
телем языка» [Яковлева 2018: 136]. 

В политическом дискурсе метафора то-
же присутствует. Мусолфф предложил кри-
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тический анализ метафор и указал на крити-
ческие атрибуты метафор [Musolff 2017: 
643]. Анализ метафоры в политическом дис-
курсе направлен на выявление взаимосвязи 
между метафорами и социальным контек-
стом, а также общественной идеологией и 
отношениями власти, стоящими за метафо-
рами. Критический метафорический анализ 
подобен зеркалу, высвечивающему соци-
альную реальность, скрытую за политиче-
ским дискурсом, и раскрывающему взаимо-
связь между языком, мышлением и общест-
вом, стоящими за политическим дискурсом 
[Сунь И, Сунь Цзятэн 2023: 3]. 

Единство цели формирует и гомогенность 
используемых языковых средств. Исходя из 
этого, метафору можно назвать экстралин-
гвистическим средством, поскольку ее функ-
ционал выходит за рамки лингвистики. 

Метафора выполняет моделирующую 
функцию, которая выражается не только че-
рез принадлежность к естественному языку, 
но и через возможность служить значимым 
средством формирования картины мира. 

Как отмечалось ранее, любая метафора 
по своей структуре двойственна, поскольку в 
ее структуре можно определить две состав-
ляющие части, традиционно называемые 
прямым значением метафоры и метафори-
ческим (переносным) значением. 

Выделенная двухуровневость реализу-
ется через независимые функции эмоцио-
нального воздействия и моделирования дей-
ствительности. 

Что касается политических карикатур, то 
метафора участвует в формировании пред-
ставлений, картины мира у зрителей. Осо-
бое место занимает визуальная метафора 
как элемент креолизованного текста, кото-
рый в настоящее время имеет огромную по-
пулярность в обществе. Благодаря визуаль-
ной метафоре, авторы выражают мнение 
общества, изображая социально-политиче-
скую ситуацию в мире. 

Метафора является инструментом при-
влечения внимания общества к решению 
злободневных проблем. В политической ка-
рикатуре как жанре политического дискурса 
визуальная метафора исполняет эвристиче-
скую функцию, являясь средством отобра-
жения непрерывно меняющейся политиче-
ской обстановки в мире. 

Следует обратить внимание на тот факт, 
что метафоричность в аспекте политической 
карикатуры отражается как на визуальном 
уровне (изображение), так и на лингвистиче-
ском (лозунг). В комплексе этих символьных 
рядов метафора формирует целостное, еди-
ное свойство политической карикатуры — 
метафоричность. 

Как упоминалось ранее, политическая 
карикатура характеризуется интернацио-
нальностью. Интернациональность обуслав-
ливается сферой функционирования карика-
туры, ее тематикой — политикой. Именно 
поэтому интернациональный характер изо-
бразительного компонента в процессе ин-
терпретации инокультурной политической 
карикатуры обуславливается прежде всего 
отсылками к политическим прецедентным 
феноменам, а также усложненной системой 
кодирования данного текста. 

3. ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ФЕНОМЕН  
В ПОЛИТИЧЕСКИХ КАРИКАТУРАХ 

Прецедентный феномен относится к язы-
ковым и культурным элементам текста, укоре-
нившимся в национально-культурном созна-
нии человека. Термин «прецедент» отражает 
отношение к прошлым событиям или явлени-
ям и их значимость для индивидуальности 
конкретного языка [Чистякова 2023: 2]. 

Прецедентность становится предметом 
рассмотрения в различных сферах науки. 
Так, с точки зрения лингвистики прецедент-
ность реализуется через прецедентные еди-
ницы. Прецедентные единицы — языковые 
единицы, производные от языковых знаков, 
имевших ранее место в языке, и служащие 
примером, основанием для употребления в 
новой ситуации [Голубева 2008: 57]. При вы-
боре объектом исследования прецедентных 
единиц многие ученые приходят к выводу, 
что прецедентные единицы представляют 
собой примеры производных, вследствие 
чего принимают участие в производной, вто-
ричной номинации. Прецедентность может 
выступать в виде имен собственных. Напри-
мер: Куликовская битва, Сталинград, Куту-
зов, Суворов. Сложные единицы, имеющие 
имена собственные, также можно считать 
прецедентными: «как швед под Полтавой». 

При изучении феномена прецедента 
важно выделить его сущность и основные 
виды. Классификация лингвистов Д. Б. Гуд-
кова [Гудкова 2003: 17] и В. В. Красных [Крас-
ных 2002: 17] общепризнанна. В соответст-
вии с их методом классификации мы можем 
разделить прецедентный феномен на сле-
дующие 4 типа: 

1) прецедентные тексты (ПТ); 
2) прецедентные высказывания (ПВ); 
3) прецедентные имена (ПИ); 
4) прецедентные ситуации (ПС). 

В аспекте политического дискурса пре-
цедентность рассматривается через призму 
прецедентных феноменов, поскольку основ-
ная мысль и идея той иной политической 
карикатуры обуславливается произошедшим 
событием, фактом, случаем. Интенции соз-
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дания политической карикатуры основыва-
ются на происходящих на мировой арене 
событиях. 

В последние годы изучение прецедент-
ности в дискурсе также стало одним из на-
правлений работы российских лингвистов. 
Исследование прецедентности в дискурсе 
у российских ученых в основном сосредото-
чено на следующих аспектах: различии и свя-
зи между интертекстуальностью и прецеден-
том [Кузьмина 2011], классификации преце-
дентности [Баширова 2011; Рябуха 2018], 
функциональной прагматике прецедентно-
сти [Попова 2007; Рыбачук 2019] и других. 
В Китае практически не проводится иссле-
дований феномена прецедента. 

Таким образом, прецедентность привела 
к богатым результатам в исследовании дис-
курса, и соответствующие исследования 
также могут быть проведены в политическом 
дискурсе. Использование прецедентных эле-
ментов в политическом дискурсе часто слу-
жит определенному намерению политическо-
го субъекта, поэтому одной из наиболее мно-
гообещающих исследовательских перспектив 
для исследований прецедентности является 
функциональная прагматика. Функционально-
прагматические исследования, исследования 
языка и культуры на материале прецедентно-
сти являются многообещающими тенден-
циями развития науки. 

4. МЕТАФОРЫ И ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ 
ФЕНОМЕНЫ В АСПЕКТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА СТРАНЫ 

Исследователь Ги предположил, что ис-
пользование языка субъектами коммуникации 
в целях получения определенной идентично-
сти или роли заключается в «конструирова-
нии идентичности» [Ги 2011: 45]. При изуче-
нии мультимодального дискурса, такого как 
политические карикатуры, функция конст-
руирования идентичности также является 
применимым аналитическим конструктом. 
Точка зрения Фейрклафа схожа с этим по-
ложением. Фейрклаф считает, что дискурс 
помогает формировать сопричастность к пред-
мету высказывания, четко устанавливать 
образ идентичности, и предлагает функцию 
«идентичности». Он считает, что функция 
идентичности включает в себя способ конст-
руирования социальной идентичности в дис-
курсе [Фейрклаф 2003: 104]. Конструирова-
ние идентичности и проецирование ее в на-
циональную сферу на самом деле является 
процессом конструирования образа страны, 
и использование прецедентности играет 
здесь важную роль. Использование преце-

дентности реализует воплощение идеологии 
создателя дискурса, придает ему силу, вы-
ражает потенциал смысла и реализует кон-
струирование образа страны. 

В данной исследовательской работе мы 
рассмотрим политические карикатуры, ссы-
лающиеся на прецедентные феномены и 
метафоры, а именно события как метафори-
ческого характера, так и прецедентного. Ис-
ходя из этого, мы изучаем, как переплетение 
метафор и прецедентных феноменов фор-
мирует образ стран. В качестве примера на-
ми была выбрана политическая карикатура 
из СМИ. 

Исследовательский материал приведен 
на рисунке 1. Если мы только посмотрим на 
реплики, один участник говорит: «Он что, 
хочет нас рассорить?» — а другой замечает: 
«Какая смешная птица!» Буквальное значе-
ние достаточно понятно. Люди могут сфор-
мировать в своем мозгу набор реплик диало-
га, описывающих изображение птицы, между 
коммуникативными сторонами (здесь — 
медведем и драконом). Однако, когда изо-
бражение добавляется к разговору, воспри-
ятие сцены меняется. 

Прежде всего, это не диалог между дву-
мя людьми, а диалог между медведем и 
драконом. Здесь используются культурные 
прецеденты: медведь представляет Россию, 
а дракон — Китай. По тональности сцены, 
где двое беседующих сидят на трубопрово-
де и пьют чай, а затем обмениваются чаш-
ками, зритель может видеть, что они живу-
щие в гармонии друзья. На трубопроводе 
написаны слова «Сила Сибири», указываю-
щие на то, что проект газопровода «Сила 
Сибири» является объективной гарантией 
взаимосвязи между собеседниками. Здесь 
используются прецедентные ситуации. 

Белоголовый орлан носит на голове 
шляпу с американским флагом. Видно, что 
белоголовый орлан — это не простая птица, 
а аллегорическое представление Соединен-
ных Штатов. Используются также культур-
ный прецедент. Белоголовый орлан стучит в 
гонг, издавая грохот с намерением разру-
шить гармоничную обстановку, в которой 
разговаривают медведь и дракон. На гонге 
написано «Санкции». Соединенные Штаты 
осознают, что их собственная мощь в энер-
гетической сфере была значительно ослаб-
лена строительством китайско-российского 
газопровода «Сила Сибири», поэтому они 
попытались использовать санкции как сред-
ство дестабилизации ситуации и разрушить 
китайско-российские отношения сотрудниче-
ства в энергетической сфере. 
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Рис. 1 

На этом этапе восприятия проявляется 
семантика изображения, противоречащая 
буквальному значению. Ее элементы: гар-
мония и две стороны, пьющие чай, инстру-
мент разрушения и санкции, результаты 
разрушения и разрыв отношений между 
двумя странами и т. д. Конфликт между сло-
вами и изображением сформировал муль-
тимодальное метафорическое значение. На 
фоне размеров дракона и медведя орлан 
выглядит очевидно маленьким, настолько, 
словно играет роль клоуна. Его массы дале-
ко не достаточно, чтобы повлиять на общую 
ситуацию. В политических карикатурах часто 
встречаются диалоги между людьми и могут 
возникать противоречия между текстовым 
содержанием диалога и фактическим значе-
нием, передаваемым изображением, кото-
рое, в свою очередь, формирует мультимо-
дальную метафору. 

Как итог, на основе переплетения преце-
дентных феноменов и метафор был сфор-
мирован образ дружественных и могучих 
Китая и России. В то же время это сформи-
ровало образ слабого разрушителя — Со-
единенных Штатов. 

5. ВЫВОД 

В целом, благодаря использованию пре-
цедентных феноменов и метафор, полити-
ческие карикатуры играют важную роль в 
формировании образа страны. Это не толь-
ко обеспечивает более богатые средства 
выражения для политических карикатур, но и 
дает аудитории более глубокую перспективу 
мышления. Однако мы также должны при-
знать вводящий в заблуждение и односто-
ронний характер подачи информации, кото-
рый может сопровождать этот процесс. По-
этому, признавая эффективность и мастерст-
во политических карикатур, мы должны про-
должать мыслить рационально и не позво-
лять сбивать себя с толку поверхностными 
изображениями, а уделять больше внимания 
глубокому пониманию и критическому мыш-
лению. Благодаря углубленному исследова-

нию политических карикатур мы можем луч-
ше понять сложность процесса формирова-
ния образ страны и способствовать межкуль-
турному взаимопониманию и диалогу. 
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Исследование диахронических изменений русских переводов 

цифровых аббревиатур в «Докладах о работе Правительства Китая» 
АННОТАЦИЯ. Важной частью системы дискурса с китайской спецификой являются краткие устойчивые 

выражения с числительными, применительно к китайскому языку именуемые цифровыми аббревиатурами. Они 

частотны в текстках Докладов о работе правительства. В данном исследовании на основе диахронического анали-

за рассматриваются и обобщаются особенности изменений русских переводов цифровых аббревиатур в «Докла-

дах» с 2014 по 2024 год, анализируется роль отмеченных изменений в прояснении принципов перевода цифровых 

аббревиатур, а также делается попытка выявить глубинные мотивы, определяющие изменения русских переводов 

цифровых аббревиатур. Были сделаны выводы, что цифровые аббревиатуры в «Докладах» имеют яркую китайскую 

специфику, а также аккумулируют существенные характеристики конкретного периода, и могут быть разделены 

на четыре типа: стандартный, совместный, подчиненный и главный, а также пересекающийся с ними метафори-

ческий тип. Диахронические изменения их русских переводов показывают тенденцию к упрощению лексики, конвен-

ционализации выражений и повышению лексической адекватности. Обращение к соответствующему социальному 

и культурному контексту подтверждает, что в число факторов, повлиявших на изменение языковых характери-
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голоса Китая в международном контексте, а также различия в мышлении и культуре России и Китая. Кроме то-

го, результаты анализа показывают, что при переводе цифровых аббревиатур следует придерживаться принципа 

верности с точки зрения содержания, понятности с точки зрения формы и единства с точки зрения выражения. 

Результаты данного исследования помогают конкретизировать рекомендации по переводу и распространению 

китайского дискурса в России. 
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Материалы для исследования взяты с официального сайта «Теория Китая» 
(разделы на русском и китайском языках). 

ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы, когда совокупная 
мощь Китая продолжает расти, на повестку 
дня встает вопрос о необходимости наращи-
вания потенциала в распространении прин-
ципов китайской цивилизации, всесторонне-
го повышения эффективности в сфере меж-
дународной коммуникации и формирования 
на международной арене права голоса, со-
размерного совокупной мощи и междуна-
родному статусу Китая. С этой целью пред-
седатель КНР Си Цзиньпин призвал форси-
ровать работу по построению китайской сис-
темы дискурса, подчеркнув, что «нам нужно 
научиться формулировать знаковые концеп-
ции, выдвигать новые концепции, новые ка-
тегории, новые формулировки так, чтобы 
международное сообщество могло их понять 
и принять, стимулировать их обсуждение в 
международных научных кругах» [Си Цзинь-
пин 2017: 500]. Цифровые аббревиатуры — 
это типичные знаковые концепции, которые 
являются важной частью китайской дискур-
сивной системы с особой спецификой. Они 
обычно происходят из документов о нацио-
нальной политике Китая, и новые понятия, ка-
тегории и выражения, созданные с помощью 
этих цифровых аббревиатур, обобщают объ-
емные идеи, теории или стратегии, делая их 
краткими и удобными для продвижения и рас-
пространения. Поэтому изучение цифровых 
аббревиатур имеет большое значение. 

Являясь важным политическим докумен-
том в Китае, ежегодный «Доклад о работе 
правительства» (далее — Доклад) содержит 
большое количество цифровых аббревиа-

тур, таких как «两个确立», «两个维护» и т. д. 

Большинство этих цифровых аббревиатур 
имеют политическое значение, некоторые из 
них являются инновационными, а иногда 
одна и та же цифровая аббревиатура появ-
ляется в Докладах несколько лет подряд — 
именно эти единицы наиболее сложны для 
перевода, поэтому перевод цифровых аб-
бревиатур в Докладах постоянно корректи-
руется и изменяется. Сосредоточение вни-
мания на изменениях в переводе цифровых 
аббревиатур в Докладах на протяжении мно-
гих лет позволяет не только представить 
общие правила их перевода, но и проанали-
зировать социальные изменения, лежащие в 

основе изменений языка. Поэтому, взяв рус-
ские переводы цифровых аббревиатур в 
Докладах с 2014 по 2024 год в качестве корпу-
са исследования, в данной работе мы рас-
сматриваем и обобщаем особенности измене-
ний русских переводов цифровых аббревиатур 
в Докладах с 2014 по 2024 год, анализируя 
роль особенностей их изменений в аспекте 
принципов перевода цифровых аббревиатур, 
а также пытаемся выявить глубинные мотивы, 
определяющие изменения русских переводов 
цифровых аббревиатур. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА И СОСТОЯНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Определение и классификация 
цифровых аббревиатур 

Цифровые аббревиатуры (Numeral ab-
breviations) изучались многими учеными, не-
которые из них называют их «цифровыми 
лозунгами» [Янь Вэньбинь 2015: 8; Цай Лиц-
зянь 2015: 81]; некоторые — «словами с ки-
тайской спецификой» [Сюй Минцян 2014: 12] 
или «политическими терминами» [Пань Дэн 
Чэнь Яньфан 2016: 32]; однако большинство 
ученых называют этот тип лексики «цифро-
выми аббревиатурами» [Ван Ронгпей 1990: 
1; Кан Чжэвэнь 2017: 38], и в данном иссле-
довании также принято такое обозначение. 

Ван Ронгпей [Ван Ронгпей 1990: 1–3] 
проводит четкое различие в сфере опреде-
ления и классификации цифровых аббре-
виатур, утверждая, что «выражения, в кото-
рых для выражения одних и тех же структур-
ных или семантических компонентов исполь-
зуются цифры, называются цифровыми аб-
бревиатурами». Согласно этому определе-
нию, как он указывает, «глубинная структура 
цифровой аббревиатуры должна включать 
как цифровые морфемы (N), так и общие 
морфемы или общие формы (S), которые 
суммируются», поэтому аббревиатуры, со-
держащие порядковые числительные, даты, а 
также идиомы с мнимыми числительными — 
количественными выражениями (например, 

«一干二净» — описывает чистоту и аккурат-

ность) не относятся к категории цифровых аб-
бревиатур. Цифровые аббревиатуры можно 
разделиться на следующие пять типов:  

1) стандартный (C1=N+S): тип, исполь-
зующий количественное числительное для 
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обозначения количества параллельных объ-
ектов. В зависимости от наличия или отсут-
ствия морфемы, общей для исходного сло-
ва, их можно разделить на стандартный тип 
с одинаковыми морфемами (C1-1=N+Ss) и 
стандартный тип без одинаковых морфем 
(C1-2=N+Sd);  

2) совместный тип (C2=N1+ S1+ N2+ 
S2+...): тип, образованный соединением 
двух или более (обычно не более трех) циф-
ровых аббревиатур стандартного типа. 
В зависимости от количества стандартных 
цифровых аббревиатур их можно разделить 
на двойной совместный тип (C2-1=N1+ S1+ 
N2+ S2) и тройной совместный тип (C2-
2=N1+ S1+ N2+ S2+ N3+ S3);  

3)  подчиненный и главный тип (C3= 
(M+)N+ S(+M)): тип, состоящий из опреде-
ляющего слова и центральной фразы с оп-
ределяющими и поясняемыми отношениями 
между структурными компонентами. В зави-
симости от того, выступает ли цифровая аб-
бревиатура стандартного типа в качестве 
определяющего слова или поясняемого сло-
ва, их можно разделить на тип определяю-
щего слова (C3-1=N+S+M) и тип поясняемо-
го слова (C3-2=M+N+S);  

4) метафорический тип (C4=N+Sm): тип 
с метафорами, которые появляются в трех 
вышеперечисленных формах;  

5) тип, в котором количество слов и 
предложений выражается цифрой (C5=N+ 
SL+ M).  

Из приведенной выше классификации 
видно, что Ван Ронгпей четко определяет 
каждый тип и в то же время объясняет взаи-
мосвязь между классификациями, поэтому 
его классификация является строго научной. 
В результате действия принципа лингвисти-
ческой экономии (экономии речевых усилий) 
цифровые аббревиатуры обладают такими 
характеристиками, как простота, легкость 
распространения и т. д. На основе этих осо-
бенностей цифровые аббревиатуры очень 
часто используются в важных политическых 
документах Китая и играют незаменимую 
роль в распространении политического дис-
курса в Китае [Чжан Лифань 2006: 71]. Ван 
Цзянь, Цзян Лунфань [2022: 115] рассматри-
вают цифровые аббревиатуры, встречаю-
щиеся в политических текстах, как особые 
лексические единицы, общей чертой которых 
является использование цифры с добавле-
нием слова или фразы для выражения поли-
тического содержания (N-параллельные объ-
екты, которые соответствуют числу). Объек-
том исследования в данной работе являются 
ифровые аббревиатуры в области политики.  

Данное исследование основано на опре-
делении и классификации цифровых аббре-

виатур, предложенных Ван Ронгпеем, и 
адаптирует классификацию цифровых аб-
бревиатур с выделением следующих шести 
типов в соответствии со спецификой корпуса 
исследования:  

1) стандартный тип с одинаковыми мор-
фемами;  

2) двойной совместный тип;  
3) тройной совместный тип;  
4) тип определяющего слова;  
5) тип поясняемого слова;  
6) метафорический тип. 

1.2. Состояние исследований в области 
перевода политических цифровых 

аббревиатур 

Цифровые аббревиатуры в политических 
текстах являются не только значимой ча-
стью лексики с китайской спецификой, но и 
связаны с первоочередными государствен-
ными направлениями политики, поэтому пе-
ревод цифровых аббревиатур в политиче-
ских текстах стал важной задачей в работе 
по распространению дискурса на китайском 
языке в мире [Кан Чжэвэнь 2017: 38], в связи 
с чем данное исследование имеет теорити-
ческое и практическое значение. В настоя-
щее время исследования китайских ученых, 
посвященные переводу цифровых аббре-
виатур в политических текстах, в основном 
сосредоточены на трудностях процесса пе-
ревода на английский язык и использовании 
переводческих стратегий [Сюй Минцян 2014; 
Цай Лицзянь 2015; Янь Вэньбинь 2015 и др.]. 
Си Сяньчжу и Цзэн Цзяньпин [Си Сяньчжу, 
Цзэн Цзяньпин 2021: 21] отметили, что анг-
лийский перевод цифровой аббревиатуры — 

«五位一体» неэффективен; Доу Вэйлинь и 

Чжу Пин, постоянно исследуя стратегию пе-
ревода цифровых аббревиатур на англий-
ский язык, выдвинули идею изменения стра-
тегии перевода с «быть понятым иностран-
ными читателями» [Доу Вэйлинь Чжу Пин 
2009: 61] на «взять адресанта в качестве 
основного фокуса» [Доу Вэйлинь 2016: 106]. 
Как видно, в данном направлении исследо-
ваний имеются следующие недостатки: язы-
ки исследований относительно однородны, 
есть много исследований по английскому 
переводу цифровых аббревиатур в полити-
ческих текстах, но очень мало исследований 
по русскому переводу, хотя российско-
китайские дружественные межгосударствен-
ные отношения демонстрируют очевидные 
тенденции быстрого развития, и конструиро-
вание системы дискурса Китая о России яв-
ляется насущной необходимостью; содер-
жание и уровень исследований относитель-
но простые, в фокусе внимания только ме-
тоды перевода цифровых аббревиатур, ис-
следователи пренебрегают анализом эво-
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люции их переводов во времени, не хватает 
глубокого обсуждения связи между языком и 
обществом. 

В связи с этим данное исследование пы-
тается решить обозначенную «дилемму», 
используя диахронический анализ, исследуя 
особенности изменений русских переводов 
цифровых аббревиатур в Докладах с 2014 
по 2024 год, анализируется роль особенно-
стей их изменений в прояснении принципов 
перевода цифровых аббревиатур и обобщая 
результаты анализа более глубоких моти-
вов, обусловивших изменения языка. 

3. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Материал исследования и обработка 
данных 

Ежегодный «Доклад о работе правитель-
ства» Китая — это официальный документ, 
написанный членами специальной редакци-
онной группы под эгидой премьера Госсове-
та, заслушанный и обсужденный Всекитай-
ским собранием народных представителей, 
и это важный канал информирования для 
Китая, призванный распространить голос 
Китая на международной сцене и предста-
вить объемный и объективный националь-
ный образ Китая, поэтому «Доклады о рабо-
те правительства» (2014–2024) были выбра-
ны в качестве корпуса, который должен быть 
наиболее репрезентативным и достоверным 
для изучения изменений цифровых аббре-
виатур во времени. В данном исследовании 
китайские и русские тексты «Докладов о ра-
боте правительства» с 2014 по 2024 год бы-
ли получены через сайт «Теория Китая». 
Подробности статистической характеристики 
корпусов представлены в таблице 1. 
3.2. Методы и процедуры исследования 

В данном исследовании используются 
методы диахронического анализа, и иссле-
дование делится на три этапа: во-первых, в 
данной работе отобраны цифровые аббре-
виатуры (на китайском языке и их эквива-
ленты из русских переводов) в каждом годо-
вом Докладе из самостоятельно созданного 
корпуса, затем они классифицируются и 
маркируются, чтобы сформировать общий 
корпус цифровых аббревиатур и описать их 
типы и особенности; во-вторых, на основе 
общего корпуса подсчитываются цифровые 
аббревиатуры того же типа по годам для 
формирования подбазы цифровых аббре-

виатур того же типа в Докладах с 2014 по 
2024 год (всего 6), затем из 6 подбаз в каче-
стве корпуса исследования выбираются вы-
сокочастотные цифровые аббревиатуры и их 
русские переводы каждого типа (количество 
употреблений ≥ 3) и анализируются особен-
ности изменений русских переводов цифро-
вых аббревиатур в Докладах за годы, а на 
основе результатов этого анализа обобща-
ются принципы перевода цифровых аббре-
виатур; наконец, прослеживаеся связь языка 
с соответствующими социокультурными кон-
текстами и исследуются глубинные мотивы, 
определяющие изменения русских перево-
дов цифровых аббревиатур в Докладах. 

3.3. Цели исследования 

Данное исследование направлено на ре-
шение следующих вопросов: 

1. Сколько типов цифровых аббревиатур 
встречается в Докладах? Какие цифровые аб-
бревиатуры появляются в Докладах в течение 
нескольких лет подряд? Каковы особенности 
цифровых аббревиатур в Докладах? 

2. Каковы особенности изменений русского 
перевода цифровых аббревиатур в Докла-
дах с течением времени? И что результаты 
анализа особенностей изменений говорят 
нам о принципах перевода цифровых аб-
бревиатур? 

3. Какие глубинные мотивы лежат в основе 
изменений русских переводов цифровых 
аббревиатур? 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ 

4.1. Виды и особенности цифровых 
аббревиатур в Докладах 

На основе классификации Ван Ронгпея 
[1990] были подсчитаны и классифицирова-
ны все цифровые аббревиатуры, встречаю-
щиеся в «Докладах» с 2014 по 2024 год, и в 
общей сложности было отобрано 184 циф-
ровых аббревиатур, которые можно разде-
лить на четыре основные типа, а именно: 
стандартный, совместный, подчинённый и 
главный, и метафорический тип. Как видно 
из Таблицы 2, частота цифровых аббревиа-
тур в «Докладах» с 2014 по 2024 год демон-
стрирует колебания в целом, среди всех ти-
пов цифровые аббревиатуры стандартного 
типа с одинаковыми морфемами встречают-
ся в Докладах наиболее часто, достигая ко-
личества 83 раз. 

Таблица 1. Сравнительный китайско-русский корпус Докладов (2014–2024) 

languages token type number time span 

Chinese 85085 9470 11 11 

Russian  140345 16211 11 11 
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Таблица 2. Таблица типов цифровых аббревиатур в «Докладах» 

Год/тип стандартный совместный подчинённый и главный метафора все 

 
с одинаковыми 

морфемами 
двойной тройной 

определяющее 
слово 

поясняемое 
слово 

  

2014 2 2 0 4 1 1 10 

2015 6 1 0 6 1 1 15 
2016 8 5 0 3 1 1 18 

2017 9 6 2 4 1 1 23 
2018 10 6 1 5 1 2 25 

2019 8 6 1 1 0 2 18 
2020 8 2 0 0 1 2 13 

2021 7 3 1 0 1 1 13 
2022 8 2 0 0 3 1 14 

2023 8 6 0 2 0 1 17 
2024 9 4 0 3 1 1 18 

все 83 43 5 28 11 14 184 

 
Цифровые аббревиатуры — это не толь-

ко языковая форма в Докладе, но и важный 
инструмент для отражения пульса политиче-
ского развития Китая и выражения идей. 
Наиболее характерной особенностью явля-
ется их яркая китайская специфика. С точки 
зрения состава, цифровые аббревиатуры 
образуются путем сочетания цифр и аббре-
виатурных морфем, что соответствует обра-
зу мышления и привычке ханьцев подчерки-
вать значение и пренебрегать формой [Кан 
Чжэвэнь 2017: 38]; с точки зрения содержа-
ния, цифровые аббревиатуры затрагивают 
различные аспекты, такие как внутренние и 
внешние дела Китая, жизнь народа и т. д. 
Кроме того, цифровые аббревиатуры сущ-
ностно связаны с характеристиками конкрет-
ного периода развития страны. Китайские 
мысли, теории, принципы или политические 
программы каждого периода обобщены в 
воспринимаемых и легко запоминающихся 
цифровых аббревиатурах, которые продви-
гаются и распространяются через различные 
документы. Например, в 2015 году китайское 
правительство официально опубликовало 

документы, связанные с инициативой «Один 
пояс и Один путь», а с 2016 года это цифро-
вая аббревиатура появлялась в Докладах. 

4.2. Анализ и размышление 
о диахронических изменениях русских 

переводов цифровых аббревиатур 
в Докладах 

По данным таблицы 3 видно, что сущест-
вует 24 цифровых аббревиатуры, которые 
часто встречаются в Докладах с 2014 по 
2024 год (128 раз), что составляет почти 70 % 
всех цифровых аббревиатур, поэтому выбор 
этих 24 цифровых аббревиатур для иссле-
дования диахронических изменений русских 
переводов обладает репрезентативностью и 
достоверностью. Среди часто встречающих-
ся в Докладах цифровых аббревиатур наи-
большую долю составляет стандартный тип 
с одинаковыми морфемами, а некоторые 
цифровые аббревиатуры, такие как «одна 
страна — две системы» и «один пояс — 
один путь», никогда не «отсутствовали» 
в Докладах с момента их появления. 

Таблица 3. Таблица цифровых аббревиатур, часто встречающихся в «Докладах» 

 Конкретные 
типы 

Количество 
(24) 

(частота встречаемости ≥ 3) 

стандартный с одинако-
выми мор-
фемами 

12 八项规定（5）；四个全面（5）；两个一百年 

（3）；五位一体（4）；四个意识（8）；两个毫

不动摇（5）；四个自信（7）；两个维护（6）；

六稳（4）；六保（4）；两个确立（3）；两项补

贴（3） 

совместный  двойной  4 一国两制（11）；一带一路（9）； 

双随机、一公开（5）；两学一做（3） 

тройной  1 三去一降一补（4） 

подчинённый 
и главный  

опреде-
ляющее 
слово 

3 三个代表重要思想（5）；三农问题（5）； 

三公经费（6） 

поясняемое 
слово 

2 约法三章（5）；长三角（4） 

метафора  2 四风（10）；三大攻坚战（4） 
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4.2.1. Особенности изменений русских 
переводов цифровых аббревиатур 

Русские переводы этих 24 цифровых аб-
бревиатур в Докладах с 2014 по 2024 год 
демонстрируют тенденцию к упрощению 
лексики, конвенционализации выражений 
и адекватности лексических единиц. 

4.2.1.1. Упрощение лексем 
Упрощение (simplification) — это подги-

потеза в исследовании переводческих соот-
ветствий, предложенная Моной Бейкер 
[Baker 1996: 176], которая считает, что суще-
ствует тенденция к упрощению переводного 
языка с точки зрения лексических, синтакси-
ческих или стилистических аспектов по 
сравнению с исходным языком. Впоследст-
вии Лавиоза [Laviosa 1998: 5] добавила, что 
лексическая плотность (lexical density), сред-
няя длина предложения (mean sentence 
length) и высокочастотные слова (high 
frequency words) могут быть использованы в 
качестве показателя тенденции к упрощению 
переводного текста. С опорой на предыду-
щие исследования в данной работе рас-
сматривается вопрос о том, характеризуют-
ся ли изменения русских переводов цифро-
вых аббревиатур в Докладах упрощением с 
точки зрения количества и богатства лекси-
ки, и приводятся примеры (см. табл. 4 ниже). 
В 2013 году Си Цзиньпин, говоря о стиле 
выстраивания Коммунистической партии Ки-
тая (КПК), выдвинул необходимость реше-

ния проблемы «四风», т. е. формализма, бю-

рократизма, гедонизма и роскошества. Впо-

следствии «四风» впервые появились в Док-

ладе 2014 года и продолжают встречаться 

до сих пор. До 2017 года «四风» переводи-

лись как «четырех поветрий — формализма, 
бюрократизма, гедонизма и роскошества»: с 

исключением метафорического образа «风» 

(ветра), уточнением, что «четыре ветра» — 
это четыре поведения, и добавкой, какие 
именно четыре типа поведения. В переводах 
после 2018 года слову «поветрия» предше-
ствует прилагательное «вредный», указывая 
на то, что характер поведения плохой, а по-

сле 2020 года русский перевод «四风» пред-

стает в виде «четырех вредных поветрий», 
без уточнения, о каких четырех видах пове-
дения идет речь. То же самое относится к 

«三公经费» и «约法三章». Русские переводы 

этих цифровых аббревиатур появились 
в 2014 году в виде «больших длинных пред-
ложений»: сначала переводится целое сло-
восочетание, а затем даются дополнитель-
ные пояснения к стоящим за цифрами поня-
тиям, тогда как в последующих Докладах 
пояснительная часть была опущена и выра-
жение представлено только в виде «служеб-
ные расходы по трём статьям» и «три пра-
вила Госсовета». Как видно из приведенных 
примеров, русские переводы цифровых аб-
бревиатур в Докладах с 2014 по 2024 год 
проделали путь от длинных до коротких и от 
сложных до простых, и переводчики неодно-
кратно использовали в переводе одни и те 
же фразы для закрепления формы словосо-
четания, что привело к низкой степени лек-
сической вариативности, высокой частоте 
повторов, а это является проявлением тен-
денции к «упрощению» лексики.  

Таблица 4. Примеры «упрощения» изменений русских переводов цифровых аббревиатур  
в Докладах с 2014 по 2024 год 

Китайский 
 

Год возникнове-
ния 

Русский перевод 

四风 2014-2017 «четырех поветрий» — формализма, бюрократизма, гедонизма и 

роскошества 

2018 четыре вредных поветрия — формализм, бюрократизм, гедонизм 

и роскошество 

2019 «четырех вредных поветрий» — формализма, бюрократизма, ге-

донизма и погони за роскошью 

2020, 2022-2024 «четыре вредных поветрия» 

三公经费 2014 все бюджетные расходы на служебные приемы, служебные авто-
машины и служебные заграничные командировки 

2015 «служебные расходы по всем трём статьям» 

2017-2019, 2023 служебные расходы «по трём статьям» 

约法三章 2014, 2016 «трёх правил» / включающих запрет на строительство новых пра-

вительственных служебных зданий и прочих сооружений, сокраще-
ние штатов бюджетников, снижение расходов на служебные зару-
бежные командировки, на приобретение и эксплуатацию служебных 
автомашин, а также и на служебные приемы 

2015 «три правила» Госсовета 

2017, 2018 «три правила» Госсовета 
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Таблица 5. Примеры «конвенционализации» изменений русских переводов цифровых 
аббревиатур в Докладах с 2014 по 2024 год 

Китайский Год возникновения Русский перевод 

八项规定 2014-2015, 2019-2021 «восьми установок» ЦК КПК 

六稳 2020-2023 «работы по стабилизации шести сфер» — трудоустрой-

ства, финансовой системы, внешней торговли, внутрен-
них и внешних инвестиций и рыночных ожиданий 

两学一做 2017-2019 учебно-воспитательные мероприятия, посвященные изу-
чению Устава КПК, партийных норм и важнейших высту-
плений генерального секретаря Си Цзиньпина с целью 
воспитания себя достойными коммунистами 

三农 2014-2017, 2024 (...) сельского хозяйства, села и крестьянства 

长三角 2020-2022, 2024 региона «Большого залива» Гуандун — Сянган — Аомэнь 

三大攻坚战 2018-2021 «три сложнейшие задачи» 

 
4.2.1.2. Конвенционализация выражения 

Язык является связующим звеном между 
социальными и когнитивными явлениями 
[Halverson & Kotze 2021]. С когнитивной точ-
ки зрения, увеличение частоты употребле-
ния языка способствует его закреплению 
в мозгу и тем самым стимулирует его более 
широкое распространение. Укоренившиеся 
выражения постепенно образуют рутинное 
словоупотребление, а после признания об-
ществом и властью — общие нормы [Пан 
Шуанцзы, Ван Кэфэй 2023: 86]. Наблюдение 
за корпусом показывает, что изменения рус-
ских переводов цифровых аббревиатур 
в Докладах с 2014 по 2024 год характеризу-
ются конвенционализацией (conventionali-
zed) выражений. Китай является типичной 
сельскохозяйственной страной, сельское 
хозяйство, село и крестьянство всегда были 
важными вопросами для китайской партии и 
правительства, и поэтому цифровая аббре-

виатура «三农» часто появляется в китай-

ском политическом дискурсе. Во всех китай-
ских политических документах (включая 
Доклады) эта цифровая аббревиатура по-
следовательно переводится как «сельское 
хозяйство, село и крестьянство». Такая 
формулировка стала нормой в Китае и даже 
в мире и превратилась в унифицированное 
выражение в форме цифровой аббревиату-
ры. Много цифровых аббревиатур, таких как 

«六稳», «两学一做», «三大攻坚战», также час-

то встречается в унифицированном виде в 
Докладах с 2014 по 2024 год. Измениения 
русских переводов цифровых аббревиатур в 
Докладах происходили в соответствии со 
следующей процедурой: конвенция (conven-
tion) — укоренение (entrenchment) — приво-
димое в действие (driven) [Halverson & Kotze 
2021: 72]. При переводе этих основных поня-
тий Китай настаивает на унифицированном 
переводе и увеличении их частоты исполь-
зования, чтобы повысить степень их укоре-
ненности в восприятии объектов коммуника-
ции, за счет чего постепенно образуются 

конвенциональные выражения на междуна-
родной арене. 

4.2.1.3. Адекватность лексем 
Русские переводы цифровых аббревиа-

тур в Докладах в ходе диахронических изме-
нений претерпели лексические изменения, 
которые в целом можно разделить на изме-
нения лексем в характере (коннотациях) и в 
значении. Во-первых, изменился характер 
лексики: самая частотная цифровая аббре-

виатура — «一带一路». Совмесное строи-

тельство «Одного пояса и Одного пути» — 
важная инициатива, выдвинутая Китаем в 
XXI веке, и данная цифровая аббревиатура 
впервые появилась в Докладе 2016 года и 
была переведена как «экономического пояса 
Шелкового пути и Морского шелкового пути 
XXI века („одного пояса и одного пути“)» / 
«стратегии „один пояс и один путь“», однако 
в мире перевод был встречен негативно и 
скептически. Причиной тому является слово 
«стратегия». Для Китая термин «стратегия» 
используется потому, что «один пояс и один 
путь» — это принятая национальная страте-
гия Китая, которая относится к внутренней 
политике; в то время как иностранные СМИ 
определяют из-за этого выражения «один 
пояс и один путь» как китайский «план Мар-
шалла», и зарубежные СМИ рассуждают, 
что каждая страна имеет независимость, 
национальный суверенитет, в свете чего вы-
глядит подозрительным, что Китай реализу-
ет «стратегию». Таким образом, употреб-
ленная лексика напрямую привела к тому, 
что международное сообщество стало не-
правильно понимать истинное значение 
«одного пояса и одного пути». Соответст-
венно, китайское информационное агентство 
«Синьхуа» в конце 2016 года указало, что 
вместо термина «Стратегия одного пояса и 
одного пути» следует употреблять выраже-
ние «Инициатива одного пояса и одного пу-
ти». «Инициатива» дает понять, что «один 
пояс и один путь» — это не то, что может 
быть реализовано только Китаем, а то, что 
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Китай, как инициатор, призовет все страны, 
расположенные вдоль маршрута, принять 
участие в строительстве «одного пояса и од-
ного пути». Поэтому и русский перевод 

«一带一路» изменился со «стратегия одного 

пояса и одного пути» на «инициатива одного 
пояса и одного пути». Во-вторых, меняются 

значения слов: возьмем пример с «两个 

维护» — эта цифровая аббревиатура впер-

вые появилась в 2019 году, и она была пе-
реведена как «статус генерального секрета-
ря Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК 
КПК и всей партии, неукоснительно сохра-
нять авторитет ЦК КПК и его единое центра-

лизованное руководство». «维护» представ-

лено словом «сохранять», что означает про-
сто «хранять что-либо», в то время как 

«两个维护» подчеркивают необходимость 

«защищать». Поэтому после 2020 года сло-
во «сохранять» будет изменено на «защи-
щать», что подчеркивает значение «защи-
щать кого-то/что-то от нарушения или поте-
ри». Тем самым оптимально выражается 

глубокий политический смысл «两个维护» и в 

то же время перевод более соответствует 
привычному словоупотреблению русского 
языка. Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что русские переводы циф-
ровых аббревиатур в «Докладах» демонст-
рируют тенденцию к более адекватному ис-
пользованию лексики с течением времени. 

4.2.2. Рекомендации для перевода 
цифровых аббревиатур 

Результаты приведенного выше анализа 
являются поучительными для перевода 
цифровых аббревиатур на русский язык. Со-
гласно приведенному анализу, цифровые 
аббревиатуры в Докладах — это политиче-
ские термины в сжатой форме, более бога-
тые по содержанию, чем обычные политиче-
ские термины, и аббревиатуры не просто 
содержат сопоставления, а имеют строгие 
логические коннотации. Если не объяснить 
эти цифровые аббревиатуры в переводе, то 
возрастут трудности чтения для русскоязыч-
ной аудитории, не разбирающейся в соот-
ветствующей политической культуре. Во-
вторых, политический и легкий в распро-
странении характер цифровых аббревиа-
тур также требует, чтобы они были пред-
ставлены как можно более единообразно. 
Таким образом, хотя в Докладах существу-
ет множество различных русских перево-
дов цифровых аббревиатур и в настоящее 
время нет единых стандартов или норм, 
все они следуют принципам верности с 
точки зрения содержания, понятности с 
точки зрения формы и единства с точки 
зрения выражения. 

Прежде всего при переводе цифровых 
аббревиатур необходимо серьезно заняться 
их коннотациями и соответствующим обра-
зом дополнять текст. Цифровые аббревиа-
туры политически влиятельны и богаты по 
содержанию, и при переводе на русский 
язык необходимо не только передавать по-
верхностное, буквальное значение терми-
нов, но и выражать их глубокую политиче-
скую коннотацию. В то же время, чтобы со-
хранить семантическую связность и пред-
ставить полное значение терминологии, ко-
гда цифровые аббревиатуры появляются 
впервые, их можно перевести методом пря-
мого перевода и интерпретации, чтобы вос-
полнить недостающую политическую и куль-
турную информацию и в полной мере ото-
бразить их идею и содержание. Соблюдение 
этого принципа перевода не только избав-
ляет распространение цифровых аббревиа-
тур за рубежом от двусмысленности, но и 
устраняет препятствия для чтения у рус-
скоязычной аудитории. Во-вторых, перево-
дческая стратегия «иностранизации» (foreig-
nization) должна использоваться в процессе 
перевода надлежащим образом. Требова-
ние, чтобы русские переводы цифровых аб-
бревиатур полностью передавали коннота-
цию термина, заставляет использовать в 
процессе перевода такую переводческую 
стратегию, как «иностранизация», но в силу 
различий в словоупотреблении двух языков 
«иностранизация» в процессе перевода на 
русский язык должна также корректировать-
ся принципом соответствия нормам русского 
языка, иначе придется столкнуться с дилем-
мой использования «китайского русского».  

Наконец, при переводе следует обращать 
внимание на единство выражения цифровых 
аббревиатур. Идеологические, культурные и 
языковые факторы затрудняют понимание, и 
иногда возникает недопонимание русскоя-
зычной аудиторией цифровых аббревиатур в 
политической области с богатой коннотаци-
ей. В связи с этим первым шагом должно 
стать осуществление унифицированного 
выражения русских переводов цифровых 
аббревиатур в Китае и полное использова-
ние позитивной конструктивной функции 
языковой коммуникации, следует постоянно 
интерпретировать унифицированный пере-
вод цифровых аббревиатур, чтобы аудито-
рия постепенно поняла и приняла единый 
китайский перевод с точки зрения выраже-
ния, даже если еще не может согласиться с 
содержащимися в нем политическими идея-
ми с точки зрения познания. Это не измене-
ние выражения для ассимиляции, не игно-
рирование привычек целевого языка для 
соответствия, а скорее процесс распростра-



Ли Цзявэй. Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). С. 304–315 

312 

нения основных политических концепций 
с китайской спецификой в мире с одновре-
менным уважением особенностей целевого 
языка, насколько это возможно с точки зре-
ния языковых привычек, и настойчивом по-
вторном объяснении терминов в основных 
концепциях, чтобы аудитория могла посте-
пенно понять и принять выражение китай-
ского политического дискурса через посте-
пенный и накопительный долгосрочный про-
цесс постоянного усиления в ее когнитивном 
восприятии [Доу Вэйлинь 2016: 107]. Для 
этого соответствующий китайский отдел мо-
жет сформулировать более стандартизиро-
ванный список слов цифровых аббревиатур 
и единообразно оформить их перевод на 
русский язык. В то же время мы не можем 
удовлетвориться существующими норма-
тивными выражениями, хотя на микроуровне 
можно использовать метод «сочетания пе-
ревода и интерпретации», чтобы посредст-
вом «интерпретации» эффективно распро-
странять сведения о коннотации каждой 
цифровой аббревиатуры и уменьшать воз-
можное недопонимание. 

4.3. Мотивы изменения русских 
переводов цифровых аббревиатур 

Рассмотрение и изучение переводческой 
деятельности в историческом и культурном 
контексте языка перевода помогает понять 
суть перевода и найти корни возникновения 
переводческой деятельности [Хэ Хуацянь 
Чжоу Гуйцзюнь 2022: 60]. Изменение русских 
переводов аббревиатур в Докладах с 2014 
по 2024 год была постепенным процессом, 
за которым стоит совместная роль и влия-
ние идеологических, социальных, культур-
ных и других факторов. 

4.3.1. Идеология 

Согласно Лефевру [Lefevere 1962], пере-
вод можно рассматривать как переписыва-
ние оригинального текста, а любое перепи-
сывание отражает определенную социаль-
ную идеологию. Изменения русских перево-
дов цифровых аббревиатур в Докладах от-
ражают смену доминирующей идеологии в 
разные периоды времени. В начале XXI века 
международное общественное мнение всё 
еще находилось в ситуации доминирорвания 
концепции «Запад силен, а Восток слаб», и в 
это время влияние на русский перевод циф-
ровых аббревиатур в Докладах оказывала 
идеология, ориентированная на Запад, а эта 
идеология побудила китайских переводчиков 
принять переводческую стратегию одомаш-
нивания (domestication), направленную на 
то, чтобы «русские переводы цифровых аб-
бревиатур были понятны русским читате-
лям». Китайский дискурс в этот период на-

ходился в состоянии молчания, и русскоя-
зычная аудитория могла неправильно истол-
ковать переводы подобных политических 
терминов. По мере роста совокупной мощи 
государства Китая и выдвижения политики 
«хорошо распространять голос Китая», Ки-
тай начал уделять больше внимания пере-
воду и распространению своего политиче-
ского дискурса в зарубежных странах, и не-
равноправная ситуация «Запад силен, а Вос-
ток слаб» улучшилась с появлением призна-
ков кризиса основной идеологии, ориентиро-
ванной на западную культуру, и постепен-
ным акцентом на восточные идеи и культуру. 
В этот период интерпретация цифровых аб-
бревиатур переводчиками перешла в стадию 
адекватности и точности, они уже не просто 
стремились сделать перевод понятным для 
иностранной аудитории, а стали придавать 
большое значение верности перевода на 
основе удобочитаемости, что ознаменовало 
начало инициативы Китая по подключению к 
международной системе дискурса и попытке 
повлиять на международную систему дис-
курса своими выражениями. По мере про-
должения развития в благоприятном ключе 
российско-китайских отношений и роста по-
литического взаимного доверия, российско-
китайские политические и культурные обме-
ны вступили в новый этап развития. Русские 
переводы цифровых аббревиатур в Докла-
дах были сделаны под влиянием основной 
идеологии, такой как «мир и развитие», и 
продемонстрировали тенденцию развития 
равенства и конвенционализации. 

4.3.2. Усиление совокупной мощи 
государства и права голоса 

Изменения русских переводов цифровых 
аббревиатур в Докладах с 2014 по 2024 год 
отражают изменения как переводческой 
стратегии, так и отношений инностранных 
аудиторий к переводу. Вначале, поскольку 
большинство цифровых аббревиатур в Док-
ладах были новыми выражениями и поня-
тиями с китайской политической и культур-
ной коннотацией, переводчики часто при-
держивались стратегии перевода «одомаш-
нивания», используя переводы, более соот-
ветствующие нормам русского языка, чтобы 
добиться понимания и признания аудитории. 
Однако в силу ряда причин, таких как куль-
турные различия между Россией и Китаем и 
недостаточное право голоса Китая на меж-
дународной арене, такие русские переводы 
не достигли желаемого эффекта, и боль-
шинство русскоязычной аудитории не пони-
мало значения этих цифровых аббревиатур. 
По мере роста совокупной мощи государства 
и международного статуса Китая, Китай на-
чал подчеркивать необходимость укрепле-
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ния системы внешнего дискурса и формиро-
вания на международной арене права голо-
са, соразмерного совокупной мощи и между-
народному статусу Китая, и мировое при-
знание китайской культуры тоже возросло. 
На этом этапе меняется и переводческое 
сознание и стратегия переводчика: от полно-
го  одомашнивания постепенно переходят к 
одомашниванию как основной стратегии и 
иностранизации как дополнению, т. е. когда 
трудно найти соответствующие аутентичные 
выражения в русском языке, для перевода 
цифровых аббревиатур используются неко-
торые выражения с китайской спецификой. 
Русскоязычная аудитория, осознав, что в 
Китае то или иное выражение стало обыч-
ным, постепенно перешла от непонимания к 
пониманию и принятию этого уникального 
выражения, даже если реципиенты всё еще 
не были полностью согласны с лежащей в 
его основе политической коннотацией. При-
чина этих явлений заключается в том, что 
постепенное укрепление совокупной мощи 
государства Китая привело к постепенному 
росту его права голоса в мире, а также «же-
лание» мира прислушаться к Китаю также 
растет, и в этом случае «китайское выраже-
ние» имеет возможность быть воспринятым 
русскоязычной аудиторией и даже распро-
страниться в России. 

4.3.3. Когнитивные и культурные 
различия 

Когда переводческая деятельность за-
трагивает культурные и политические фак-
торы, спор сторонников буквального пере-
вода и свободного перевода, всегда сущест-
вовавший в переводческом мире, перерас-
тает в спор между одомашниваниям и ино-
странизацией [Доу Вэйлинь 2016: 107]. В на-
чале XXI века при переводе китайского поли-
тического дискурса придерживались принципа, 
согласно которому перевод должен быть 
строго верен оригинальному тексту, но куль-
тура и образ мышления русского и китайско-
го народов отличаются, русскоязычной ау-
дитории трудно понять, а тем более согла-
ситься и принять политические цифровые 
аббревиатуры с китайской культурной кон-
нотацией, исходя из собственного когнитив-
ного мышления и культурного фона. В связи 
с этим многие ученые четко указывают на то, 
что перевод политического дискурса должен 
соответствовать китайским условиям и в то 
же время быть соотносимым с иностранны-
ми дискурсивными системами и выражения-
ми [Хуан Юйи 2014], и в перевод китайских 
основных политических терминов были вне-
сены некоторые изменения. Однако по мере 
того, как китайский политический дискурс 
продолжает распространяться в мире, воз-

никают новые проблемы. Чжоу Мингвей, ди-
ректор Бюро иностранных языков Китая, от-
метил, что различные переводы некоторых 
основных политических терминов Китая при-
вели к  непониманию иностранной аудито-
рией концепций и моделей развития Китая. 
По этой причине Китай предпринял ряд дей-
ствий по вопросу единообразного выраже-
ния в переводе дискурсов, таких как созда-
ние многоязычной платформы для выпуска 
новостей «Ключевые слова Китая», состав-
ление многоязычных параллельных текстов 
с некоторыми основными политическими 
терминами и тематические публикации, по-
священные им, в «China Online», а также ус-
тановление приоритетных прав на опреде-
ление и интерпретацию ключевых слов Ки-
тая в международном общественном мнении 
[Доу Вэйлинь 2016: 107]. Исходя из выше-
сказанного, русские переводы цифровых 
аббревиатур в Докладах также пережили 
тенденцию изменений от множественности к 
постепенной конвенционализации. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании на основе диа-
хронического анализа рассматриваются из-
менения русских переводов цифровых аб-
бревиатур в Докладах с 2014 по 2024 год. 
Выяснилось, что цифровые аббревиатуры в 
Докладах имеют яркую китайскую специфи-
ку, а также несут на себе существенные ха-
рактеристики политико-исторического пе-
риода и могут быть разделены на четыре 
типа: стандартный, совместный, подчинен-
ный и главный, и метафорический тип, а ди-
ахронические изменения их русских перево-
дов показывают тенденцию к упрощению 
лексем, конвенционализации выражений и 
повышению адекватности лексем. Анализ 
особенностей изменений русских переводов 
цифровых аббревиатур является полезным 
для перевода цифровых аббревиатур на 
русский язык: в процессе перевода необхо-
димо следовать принципам верности с точки 
зрения содержания, понятности с точки зре-
ния формы и единства с точки зрения выра-
жения. Кроме того, изменения языка в ко-
нечном итоге являются результатом сочета-
ния социокультурных и других факторов. 
Доминирующая идеология в разные перио-
ды, усиление совокупной мощи государства 
и права голоса Китая, а также различия в 
мышлении и культуре России и Китая при-
вели к изменениям в русских переводах 
цифровых аббревиатур в Докладах с 2014 
по 2024 год. В целом отношение русскоя-
зычной аудитории к русским переводам 
цифровых аббревиатур в Докладах прошло 
процесс развития от полного непонимания, 
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неправильной интерпретации, до принятия, 
а эти изменения фактически отразили не-
прерывную трансформацию статуса китай-
ского дискурса на международной арене и 
роли, которую он играет в мире. 

В настоящее время отношения между 
Россией и Китаем находятся на самом высо-
ком уровне за всю историю, и систематиче-
ский анализ изменений русских переводов 
цифровых аббревиатур в Докладах не толь-
ко способствует переводу и распростране-
нию китайского дискурса в России, но и мо-
жет способствовать дружеским обменам и 
контактам между народами России и Китая. 
Однако из-за ограниченного объема статьи 
корпус данного исследования состоит только 
из «Докладов о работе правительства» за 
последние десять лет, и в будущем корпус 
исследования может быть расширен для 
продолжения исследований в этой области. 
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«Си Цзиньпин о государственном управлении» 
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публикации «Метафорические выражения в книге „Си Цзиньпин о государственном управлении“ (том III)». Цель 

статьи состоит в реализации объемного исследования политических концептуальных метафор, используемых ге-

неральным секретарем КНР Си Цзиньпином. Материалом для лингвистического анализа выступает текст тома III 

книги «Си Цзиньпин о государственном управлении» в переводе на русский язык. В рамках исследования автор об-

ращается к методам идентификации и классификации. В результате в тексте идентифицированы шесть исход-

ных доменов и метафорические выражения в соответствии с источниками классифицированы по шести типам 
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метафор сведены в сравнительную таблицу, позволяющую проследить закономерности перевода. Представленные 

в статье результаты исследования могут послужить основой для дальнейших изысканий в области политического 
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ABSTRACT. This article continues the research initiated by the authors in the previous publication “Metaphorical 

Expressions in the Book “The Governance of China” (Vol. III) by Xi Jinping”. The aim of the article is to conduct a compre-

hensive study of the political conceptual metaphors used by Chinese Secretary General Xi Jinping. The linguistic analysis is 

conducted on the material of the Russian translation of the text of volume III of the book “Xi Jinping: The Governance of 

China”. As part of the study, the author turns to the methods of identification and classification. As a result, six source do-

mains are identified in the text and the metaphorical expressions, based on the sources, are classified into six types of con-

ceptual metaphors: animal metaphors, machine metaphors, mountain metaphors, family metaphors, weather metaphors, and 

color metaphors. The approaches of the translation of metaphors are generalized based on the principle of relevance theory. 

In conclusion of the linguistic analysis, the author summarizes the identified types of conceptual metaphors and approaches 

to their translation in a comparative table that allows tracing the specific features of translation. The research results pre-

sented in the article can serve as a basis for further research in the field of political translation of metaphors and guide 

translators to a more adequate interpretation of metaphors in Xi Jinping's speech. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лидер Китайской Народной Республики в 
своих политических высказываниях и, в ча-
стности, в труде «Си Цзиньпин о государст-
венном управлении» филигранно использует 
такое средство языковой выразительности, 
как метафора. Лингвистический анализ рус-
ского перевода труда позволяет усмотреть в 
функционировании употребляемых Си 
Цзиньпином метафорических выражений 
часть коммуникативной стратегии генераль-
ного секретаря КНР [Брижатый, Бахтина 
2021: 23]. 

Как было отмечено в первой части ис-
следования, в изучении русского перевода 
метафор в китайском политическом дискур-
се специалисты придерживаются, как прави-
ло, одностороннего подхода [Ли, Юй 2024: 
219]. В свою очередь, исследование русско-
го перевода метафорических выражений 
через призму теории релевантности пред-
ставлено ограниченно, что обусловливает 
актуальность и востребованность настоящей 
статьи. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В метафорических выражениях, пред-
ставленных в труде «Си Цзиньпин о госу-
дарственном управлении», исходными до-
менами выступают понятные и узнаваемые 
образы (животные, цветы, человек, меха-
низм), а общие конструкты (политическое 
устройство, основы политики, система) яв-
ляются целевыми доменами. В рамках ког-
нитивной лингвистики среди подходов ме-
тафорического перевода предложены сле-
дующие: замена, перефраз, сравнение, 
опущение, сохранение [Ли, Ли 2022: 123]. 

Обратившись к методам идентификации и 
классификации, мы установили в тексте рус-
ского перевода труда шесть исходных доме-
нов, в соответствии с которыми выделили 
шесть типов метафор: метафоры животных, 
метафоры машин, метафоры горы, метафоры 
семьи, метафоры погоды и метафоры цветов. 
Расссмотрим по два примера метафорических 
выражений в каждой из групп. 

Метафоры животных 

Люди имеют определенное представле-
ние об образах и характеристиках распро-

страненных животных и обладают одинако-
вым когнитивным опытом в повседневной 
жизни, поэтому у них сложился определен-
ный консенсус относительно образных ха-
рактеристик тех или иных животных. Однако 
в силу различных факторов, таких как гео-
графическая среда, способ передвижения и 
средства выживания, существуют разные 
представления об образах определенных 
животных. 

(1) 整改落实要防止虎头蛇尾、久拖不决， 

防止搞纸上整改、虚假整改，防止以简单问责基

层干部代替整改责任落实，防止以整改为名，层

层填表报数，增加基层负担 

В ходе упорядочения и исправления 
проблем следует предотвращать спад и 
затягивание процесса; не допускать упо-
рядочивания и исправления только на бу-
маге, фиктивного упорядочения; необходи-
мо предотвращать простую подотчет-
ность низовых кадров, подменяющую реа-
лизацию ответственности за исправле-
ние; избегать под предлогом упорядочения 
требований заполнения таблиц и доклады-
вания цифр на всех уровнях, увеличивая 
нагрузку на низовые организации. 

Пример предложения (1) «Голова тигра, 

хвост змеи» 虎头蛇尾 означает, что голова 

большая, как у тигра, а хвост тонкий, как 
у змеи. Позже это выражение было расши-
рено до значения «начать за здравие, а кон-
чить за упокой». В первом раунде экспли-
цитных рассуждений переводчик точно уло-
вил намерение оригинального текста в соот-
ветствии с контекстом исходного языка. Во 
втором раунде эксплицитно-рассудочного 
процесса с учетом когнитивной среды чита-
телей перевода метафорическая образность 
была отброшена, метафорическое намере-
ние уточнено, и перевод принял вид «пре-
дотвращать спад и затягивание процесса» 

(防止衰退，延迟过程). Согласно теории реле-

вантности, дискурсивная коммуникация — 
это подсознательный поиск связей. Опти-
мальная релевантность может быть достиг-
нута без особых усилий за счет отказа от 
метафорической образности и детализации 
метафорического намерения, что исключает 
процесс распознавания метафоры читате-
лем переводного текста. 
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(2) 政法机关要敢于刀刃向内、刮骨疗毒， 

坚决清除害群之马 

Политико-правовые органы должны ос-
меливаться направлять острие внутрь, 
«скрести по кости, чтобы убрать зараже-
ние», и решительно очиститься от плевел. 

Пример предложения (2) «лошадь, кото-

рая весь табун портит» 害群之马 впервые 

встречается в «Чжуан-цзы — Разные исто-
рии — Сюй Угуй» [Чжуан-цзы 1995: 216] 

(庄子·杂篇·徐无鬼) и представляет собой 

метафору, обозначающую тех, кто вредит 
коллективу. Согласно аллюзии, слово «ло-
шадь» имеет значение «вред». В языке ори-
гинала «лошадь» раньше была незамени-
мым средством передвижения в жизни чита-
телей целевого языка, и помимо использо-
вания в производстве и быту, она также ис-
пользовалась на некоторых праздниках, по-
этому считалась ценным животным. Учиты-
вая вышеупомянутый когнитивный контекст 
языка перевода, переводчик, чтобы достичь 
наилучшего соответствия намерению исход-
ного языка, обращается к образу плевел, 
которые влияют на рост урожая, и заменяет 
метафорический образ исходного языка 
словом «плевел», чтобы заменить неполно-
ценную лошадь, но метафорическое значе-
ние остается прежним, что соответствует 
намерению автора оригинала. Заменив ори-
гинальную метафору метафорой, знакомой 
читателям на языке перевода, переводчик 
добился наилучшей корреляции, правильно 
передал замысел автора оригинала и позво-
лил читателям на языке перевода достичь 
того же контекстуального эффекта, что и 
читатели оригинала. 

Метафоры машин 

Машина — это целое, собранное из 
множества частей, и отсутствие или повреж-
дение любой из этих частей не позволит 
машине функционировать должным обра-
зом. Работа страны подобна машине, кото-
рая требует координации между различными 
ведомствами, чтобы работать слаженно, как 
машина, и чтобы общество развивалось 
гармонично и упорядоченно. Как мы все зна-
ем, в Китае существует полная система ин-
дустриальной экономики, которая оказывает 
влияние на когнитивный опыт людей и за-
ставляет метафору машины часто появлять-
ся в китайском дискурсе. 

(1) 我们认为，我国经济发展处于增长速度 

换挡期, 结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期 

"三期叠加"的阶段 

Мы считаем, что экономическое разви-
тие нашей страны находится в периоде, ко-
гда «три этапа накладываются одни на дру-
гой» — это этап переключения скоростей 

роста, чувствительный этап структурного 
регулирования и этап «усвоения и перевари-
вания» прежних стимулирующих мер. 

В примере предложения (1) «переключе-

ния скоростей роста» 换挡 мы видим, что 

«автомобиль меняет скорость, когда сталки-
вается с ситуацией» — этот образ лучше 
всего связан с этапом, когда «экономическое 
развитие страны сталкивается с новой нор-
мой и вносит коррективы». «Переключение 
скоростей роста» — это термин, связанный 
с транспортными средствами, а поскольку 
транспортные средства достаточно широко 
распространены среди читателей на втором 
языке, читатели на целевом языке имеют 
обобщенный опыт взаимодействия с авто-
мобильной терминологией. Основываясь на 
повседневном опыте «переключения скоро-
стей роста» и энциклопедическом описании 
этого понятия, читатели перевода могут 
установить тот же когнитивный контекст, 
что и читатели исходного языка, найти наи-
лучшие связи, а затем связать их с контек-
стом, что позволит им легко понять комму-
никативное намерение исходного языка. 
Коммуникативное намерение исходного 
текста можно легко понять, связав его с 
контекстом. По этой причине в переводе ме-
тафора сохраняется как «переключения ско-

ростей роста» (换挡). 

(2) 我国对世界经济增长的贡献率年均超过 

30%,超过美国、欧洲、日本贡献率总和，成为世

界经济增长的主要动力源和稳定器，我国规模巨

大的市场展现出空前的扩张力和吸引力 

Среднегодовой вклад нашей страны в 
рост мировой экономики составил более 
30 %, превысив вклад США, Европы и Япо-
нии вместе взятых. Китай уже стал ос-
новным источником движущей силы и ста-
билизатором роста мировой экономики. 
Грандиозный рынок нашей страны демон-
стрирует беспрецедентную силу, гиб-
кость и привлекательность. 

В предложении примера (2) в первом ра-
унде эксплицитных рассуждений переводчик 

находит «стабилизатор» 稳定器, функция 

которого заключается в защите здания от 
сильных ветров и землетрясений. В работе 
это сопоставляется с экономической конст-
рукцией целевой области, и в контексте 
«мирового экономического развития» ком-
муникативное намерение заключается в 
«важности экономики Китая в развитии ми-
ровой экономики», необходимости указать 
на то, что экономика Китая является второй 
по величине в мире и представляет собой 
важную часть мирового экономического зда-
ния. В мире, охваченном многочисленными 
трудностями и рисками, китайская экономика 
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уже долгое время находится на подъеме и 
играет стабилизирующую роль в воздейст-
вии на мировую экономику. Во втором раун-
де процесса эксплицитного обоснования 
оказалось, что у читателей на языке ориги-
нала и на языке перевода одинаковая база 
опыта для слова «стабилизатор». Поэтому 
переводчик решил сохранить метафору. 

Метафоры горы 

Благодаря ярко выраженным образным 
характеристикам гор, люди в первую оче-
редь представляют большие горы с опорой 
на визуальное восприятие и описывают тя-
жесть вещей через объем гор. 

(1) 我们党深刻认识到，实现中华民族伟大 

复兴，必须推翻压在中国人民头上的帝国主义、

封建主义、官僚资本主义三座大山，实现民族独

立、人民解放、国家统一、社会稳定 

Наша партия глубоко осознала, что 
для осуществления великого возрождения 
китайской нации необходимо избавить ки-
тайский народ от непомерной ноши «трех 
больших гор» — империализма, феодализ-
ма и бюрократического капитализма, осу-
ществить национальную независимость, 
народное освобождение, объединение 
страны и социальную стабильность. 

В предложении примера (1) переводчик, 
начиная эксплицитные рассуждения, обна-
руживает, что в оригинальном варианте уже 

упомянуты «три большие горы» (三座大山), 

под которыми подразумеваются «империа-
лизм, феодализм и бюрократический капи-
тализм». В контексте «давят на головы на-
рода» можно понять, что эти три горы тяже-
лы и не позволяют народу стать хозяином 
своей земли. В ходе первого раунда экспли-
цитных рассуждений переводчик выяснил, 
что оригинальный текст содержит множество 
коммуникативных подсказок. Поэтому во 
втором раунде эксплицитных рассуждений 
переводчик решил сохранить метафору 

«三座大山» в виде «три больших горы» и со-

хранил оригинальные коммуникативные 
подсказки в переводе. Читатель переводного 
текста может установить тот же когнитивный 
контекст, что и автор, в соответствии с ком-
муникативными подсказками, данными в 
контексте, чтобы понять намерение ориги-
нального текста. При частом общении с го-
рами и увеличении когнитивного опыта наше 
восприятие гор становится богаче, и мы бу-
дем использовать горы для описания харак-
тера человека или объяснения истины. 

(2) 他山之石，可以攻玉 

Для полировки собственной яшмы мож-
но и нужно использовать камень с другой 
горы — чужой опыт можно и нужно заим-
ствовать для ведения своих дел. 

В первом этапе эксплицитно-рефлек-
тивного перевода примера (2) переводчик 
вводит когнитивный контекст исходного язы-

ка, выявляя, что в исходном языке «ю» (玉) 

служит синонимом прекрасного, а выраже-
ние «камень с другой горы, который можно 

использовать для полировки яшмы» (他山 

之石，可以攻玉) указывает на то, что на дру-

гих горах много камней, которые можно ис-
пользовать для обработки яшмы, символи-
зируя, что чужие достоинства могут помочь 
исправить собственные недостатки. В дан-
ном контексте «взгляд на мир» отражает 
стремление Коммунистической партии Китая 
взглянуть на мир и активно учиться у других 
стран. На втором этапе эксплицитно-реф-
лективного перевода в процессе перевода 
переводчик учитывает, что для читателей на 
целевом языке «ю» — незнакомая область 
понятия. Беря во внимание опыт читателя 
на целевом языке, переводчик не механиче-
ски передает метафору исходного текста 
«камень с другой горы, который можно ис-
пользовать для полировки яшмы», а прямо 
передает коммуникативный замысел авто-
ра — выражение того, что опыт других мож-
но и нужно заимствовать. 

Метафоры семьи 

Страна — это семья, только с наличием 
страны возможен дом, и без единства и про-
цветания страны нет счастья и покоя в ма-
леньких домах. Метафора семьи охватывает 
более широкую сферу, когда каждый граж-
данин является членом расширенной семьи. 
Весь мир — это большая семья, и все члены 
страны — это члены семьи. Мы часто гово-
рим «мы — одна семья», трактуя коллектив 
как семью. Поэтому естественно, что люди 
используют логику семейных отношений для 
мышления и понимания «государства», ис-
пользуя внутридомовую логику для объяс-
нения и обсуждения государственных вопро-
сов. В общем, использование семейной ме-
тафоры может сократить психологическое 
расстояние между людьми или странами, 
вызвать резонанс и увеличить чувство при-
надлежности к общности. 

(1) 中华民族是一个大家庭，一家人都要过 

上好日子 

Китайская нация — это большая семья, 
и все члены этой семьи должны жить хо-
рошо. 

«Семья» 家庭 изначально означает со-

циальную базовую единицу, состоящую из 
близких родственников, а затем расширяет-
ся до коллектива с общим сознанием и вза-
имной поддержкой. В примере (1) перево-
дчик учитывает, что у целевых и исходных 
читателей существуют одинаковые основ-
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ные и метафорические значения для терми-
на «семья». В соответствии с теорией реле-
вантности, языковое общение — это бессоз-
нательный процесс поиска связей, руково-
дствующийся принципом экономии в когни-
тивном аспекте. Поэтому переводчик решает 

сохранить метафору, переведя «家庭» как 

«Семья», чтобы читателю на целевом языке 
не нужно было прикладывать лишние усилия 
для понимания коммуникативного намере-
ния оригинала. 

(2) 在休戚与共的地球村，共享创新成果， 

是国际社会的一致呼声和现实选择 

Жить интересами друг друга и совме-
стно наслаждаться достижениями иннова-
ций в одной глобальной деревне — это об-
щий призыв и настоящий выбор междуна-
родного сообщества. 

В предложении (2) «地球村» означает 

стремительное развитие современных тех-
нологий, которое разрушает традиционные 
географические расстояния, делает между-
народное общение все более частым и 
удобным. Для всех нас каждый человек все-
го лишь частью деревни, и общение стано-
вится таким же удобным, как в небольшой 
деревне. Переводчик учитывает, что оба 
языка используют термин «деревня» с ана-
логичным когнитивным опытом, а также учи-
тывает коммуникативные подсказки в после-
дующем тексте, такие как «интересами друг 
друга и совместно наслаждаться достиже-
ниями инноваций». Согласно теории реле-
вантности, целевой читатель может полно-
стью осознать коммуникативные намерения 
оригинала, используя контекст, что позволяет 
снизить объем обработки информации и 
обеспечить оптимальную связь. Таким обра-
зом, переводчик решает сохранить метафору 
и перевести ее как «глобальная деревня». 

Метафоры погоды 

Вся социальная деятельность человека 
протекает в условиях погоды. Изменения 
погоды напрямую влияют на наше настрое-
ние, она словно часть нашего тела и являет-
ся для нас самым близким явлением жизни. 
С накоплением повседневного жизненного 
опыта человек наделил погоду многочис-
ленными метафорическими значениями. 

(1) 加强党的政治建设就是要发挥政治指南 

针作用，引导全党坚定理想信念、坚定"四个自

信", 廓清思想迷雾，澄清模糊认识，排除各种 

干扰… 

Укрепление политического строитель-
ства партии означает, что необходимо вы-
являть его роль как политического компаса, 
направлять всю партию к укреплению идеа-
лов и убеждений, укреплению «четырех уве-
ренностей», тем самым прорвать пелену 

идейного тумана, покончить с недопони-
маниями, устранить различные помехи… 

В примере предложения (1) на первом 
этапе эксплицитного-рефлективного перево-
да переводчик, опираясь на свои знания, 

выделяет, что «туман» 迷雾 — это обычное 

явление в погоде, в туманную погоду людям 
трудно видеть окружающие объекты. Пере-
водчик внедряет «туман» в контекст ориги-
нала, указывая на необходимость придер-
живаться марксизма в китайском контексте, 
считая идеологию руководящим началом в 
действиях и предотвращая заблуждение на-
рода. На втором этапе эксплицитно-реф-
лективного перевода переводчик вводит 
«туман» в когнитивный контекст целевого 
языка и обнаруживает, что оба языка разде-
ляют похожий опыт в отношении «тумана», 
то есть потери направления. Поэтому пере-
водчик решает сохранить метафору, пере-

ведя «迷雾» как «туман». 

(2) 要发挥桥梁纽带作用，在界别群众中多 

做雪中送炭、扶贫济困的工作，多做春风化雨、

解疑释惑的工作，多做理顺情绪、化解矛盾的工

作 

Следует брать на себя роль моста и 
связующего звена в отношении соответст-
вующих кругов граждан, принимать меры по 
оказанию необходимой помощи и поддержке 
нуждающихся, активно заниматься просве-
тительской и воспитательной работой, 
разъясняя и развеивая сомнения, прилагать 
усилия для смягчения общественных на-
строений и устранения противоречий. 

На первом этапе реально-рефлективного 
перевода в примере (2) переводчик обнару-
живает, что в когнитивном опыте исходного 

языка «雪中送炭» во время снегопада по-

слать уголь означает «оказать помощь в са-
мую трудную минуту, протянуть руку в час 

нужды»; «春风化雨» указывает на дождь и 

ветер, благоприятные для роста трав и де-

ревьев. «春风» означает весенний ветер, 

который является приятным и нежным. 

«化雨» — это мягкий дождь, благотворный 

для роста всех живых существ. На втором 
этапе реально-рефлективного перевода пе-
реводчик, учитывая среду жизни целевого 
языка, где весной мало осадков и сильный 
ветер, что не соответствует опыту исходного 
языка, решает сохранить метафору и интер-

претировать «雪中送炭» как «оказание необ-

ходимой помощи и поддержки нуждающим-

ся», а «春风化语» как «заниматься просвети-

тельской и воспитательной работой». 

Метафоры цвета 

Цвета — это первые сигналы, которые 
стимулируют нас, и мы часто используем 
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цвета для описания того, что наблюдаем, 
формируя первоначальный опыт восприятия 
цвета. Со временем цвета начинают связы-
ваться с определенными вещами и стано-
вятся для нас средством обратной связи для 
выражения наших эмоций. Например, «чер-
ный» ассоциируется с торжественностью 
или злом, а «зеленый» — с жизненной силой 
или молодостью. 

(1) 去产能、去杠杆要对各类所有制企业执 

行同样标准，不能戴着有色眼镜落实政策，不能

不问青红皂白对民营企业断贷抽贷 

В работе устранения избыточных про-
изводственных мощностей и сокращения 
чрезмерной долговой нагрузки необходимо 
обеспечить предприятия всех форм соб-
ственности одинаковыми критериями, 
нельзя с предвзятым взглядом относиться 
к частным предприятиям в ходе осущест-
вления политических установок, нельзя 
произвольно прекратить или сократить 
кредитование негосударственных пред-
приятий, не разобравшись в конкретной 
ситуации. 

В предложении (1) выражение «青红 

皂白» означает различные оттенки цветов. 

В исходном языке это «не разбираться в су-
ществе вопроса; без разбора, огулом». Од-
нако, так как это специфичное выражение 
исходного языка, для читателя на целевом 
языке сложно установить связь между раз-
личными цветами и причинами событий. Со-
гласно Д. Вилсону и Д. Сперберу, способ 
коммуникации даже важнее, чем содержание 
[Wilson, Sperber 2004: 477]. Поэтому перево-
дчик может адаптировать ожидаемые пред-
ставления оригинального автора, учитывая 
общую когнитивную среду читателей целе-
вого языка, чтобы обеспечить равное про-
странство рассуждения для читателей целе-
вого языка в интерпретации намерений ори-
гинального автора. В свете этого переводчик 

трактует эту метафору как «непроизвольно и 
не разбираясь». 

(2) 要深化反腐败国际合作，坚持追逃防逃 

两手抓，继续发布外逃人员红色通缉令，加强反

腐败综合执法国际协作，强化对腐败犯罪分子的

震慑 

Следует углублять международное 
антикоррупционное сотрудничество, уси-
ливать работу в двух направлениях — пре-
следовать беглых преступников и пресе-
кать попытки преступников сбежать за 
границу, продолжать использовать крас-
ные циркуляры Интерпола для розыска 
беглых преступников, укреплять междуна-
родное взаимодействие правоохранитель-
ных органов в сфере противодействия 
коррупции, тем самым усиливать устра-
шающий эффект для коррупционеров. 

Красный цвет высоко ценится в языке-
источнике, где он богат метафорическими 
значениями, обозначающими радость, 
праздник, успех, опасность и предупрежде-
ние. В контексте предложения (2) слово 
«красный» 红色означает «опасность». Пере-
водчик переносит слово «красный» в когни-
тивный контекст читателей на языке перево-
да и обнаруживает, что оба носителя имеют 
одинаковый когнитивный опыт «красный оз-
начает опасность». Поэтому переводчик со-
хранил его и передал как «красный». Крас-
ный цвет не только отражает вышеуказан-
ное метафорическое значение, но и являет-
ся священным в Китае. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты произведенной классифика-
ции метафор представлены в сравнитель-
ной таблице 1. 

Таблица результатов позволяет просле-
дить следующую закономерность в метафо-
рическом переводе: преимущественным ме-
тодом перевода концептуальных политиче-
ских метафор является метод сохранения. 

Таблица 1. Сопоставление концептуальных метафор с подходами перевода 
 

Подход метафорического 
перевода 

Тип 
концептуальной 
метафоры С
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х
р
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н
е
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З
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н
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М
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И
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Частоты 

Метафоры животных 33 9 3 6 1 52 

Метафоры машин 18 1 2 1 0 22 

Метафоры горы 12 2 2 0 0 16 

Метафоры семьи 25 8 3 4 0 40 

Метафоры погоды 14 2 5 3 0 24 

Метафоры цвета 27 2 0 9 0 38 

Итого 269 28 3 53 1 307 
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Метод сохранения является предпочти-
тельным подходом перевода для большин-
ства типов метафор, за исключением мета-
фор погоды и метафор цвета. Из-за несход-
ства условий жизни в разных странах чита-
тели перевода и читатели на языке оригина-
ла имеют разный опыт восприятия погоды и 
цвета, поэтому метод разъяснения является 
предпочтительным подходом для перевода 
этих двух типов концептуальных метафор. 
Метафоры семьи и метафоры машин чаще 
всего переводятся методом сохранения. Чи-
татели на исходном языке и читатели пере-
вода имеют схожий опыт восприятия гипо-
нимов «семьи», таких как дети, братья, де-
ревня. Кроме того, в обоих языках семейные 
термины используются для описания отно-
шений между странами и между государст-
вом и народом, поэтому метафоры семьи 
переводятся только методом сохранения. 
Машина является продуктом эпохи модер-
низации, и читатели на исходном языке и 
читатели перевода пользуются этим дости-
жением модернизации наравне, поэтому их 
опыт восприятия гипонимов «машины» так-
же схож. Исходя из этого, для перевода ме-
тафор машин предпочтителен метод сохра-
нения. 
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Сопоставительный анализ отглагольных существительных в русских 

и китайских дипломатических документах 
АННОТАЦИЯ. В международных отношениях и дипломатической практике документы играют важную 

роль: они являются ключевым носителем информации для передачи национальной политики, выработки диплома-

тических позиций и осуществления международного общения. Текст документов уникален по своему языковому 

выражению, их составление осуществляется с соблюдением определенных языковых норм и особенностей данного 

стиля. Одним из ключевых признаков является использование отглагольных существительных, придающих текстам 

определенный именной характер. Данная статья посвящена сопоставительному анализу употребления отглаголь-

ных существительных в русских и китайских дипломатических документах. Предметом исследования являются 

структурные и семантические особенности этих единиц, характерных для дипломатических документов. Цель 

исследования — анализ функционально-стилистических особенностей отглагольных существительных и выявление 

различий в их использовании в двух языках. Для исключения влияния определенного метода перевода и содержания на 

исследование в качестве материала был подобран 21 двуязычный дипломатический документ различных жанров. 

Документы датированы 1992—2023 гг. и взяты из базы дипломатических договоров сайта МИД КНР. Для дости-

жения поставленных целей использовались методы сопоставительного, статистического и компонентного анали-

зов. Результаты исследования показывают, что как в русских, так и в китайских дипломатических документах 

широко используются отглагольные существительные, однако, учитывая особенности языков, их представление в 

текстах существенно различается. Подобные исследования особенно важны для лексикографии, культуры речи, 

стилистики и преподавания языка как иностранного. 
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Дипломатия представляет собой офици-
альную деятельность, которая включает в се-
бя контакты между главами государств, прави-
тельствами и специальными органами внеш-
них сношений с целью осуществления внеш-
неполитических целей и задач государства, 
а также защиты его прав и интересов за гра-
ницей [Громыко 1984: 330]. В дипломатической 
деятельности документы являются инстру-
ментом защиты интересов государства и со-
ставляют неотъемлемую часть практики. 

Действительно, дипломатические доку-
менты должны писаться в определенном 
стиле с активным употреблением имен су-
ществительных, преимущественно отгла-
гольных [Воронцова 2008: 56]. В данной ра-
боте мы провели анализ китайских и русских 
двуязычных дипломатических документов с 
1994 по 2023 год. Используя программу раз-
бора текстов Weiciyun

1
, получили следую-

щую статистику: общее количество русских 
слов — 35 898, из которых существительные 
составляют 39,7 % (14 263). Для китайско-
язычных документов общее количество слов 
составило 19 524, из них существитель-
ных — 8474, что составляет 43,4 %. 

Отглагольные существительные (далее — 
ОС) образуются в русском языке с помощью 
двух основных частей речи: имени сущест-
вительного и глагола. В их значениях на-
блюдается сосуществование именного и 
глагольного признаков. С одной стороны, ОС 
приданы категориальные значения имен су-
ществительных [Хохлачева 1969: 42]. С другой 
стороны, в словах остается глагольная семан-
тика из-за применения суффиксального спо-
соба словообразования [Казаков 1994: 17]. 

По сравнению с глаголами, ОС имеет свои 
особенности. По мнению ученого Г. О. Ви-
нокура, они способны обозначать не кон-
кретное действие, а общее представление о 
нем. В то же время отсутствуют такие ис-
ходные грамматические категории глагола, 
как вид, лицо, время и др., что придает до-
кументам однозначность содержания и од-
новременно обобщенность смысла, обеспе-
чивая официальность называемого отгла-
гольным существительным понятия [Винокур 
1928: 82–87]. 

Семантические различия между глаго-
лами и ОС получили глубокое объяснение 
также с когнитивной точки зрения от Ро-
нальда В. Лангакера. Он отметил, что пси-
хологические схемы, выражающиеся глаго-

лами, указывают на подшаблоны значений 
(subpatterns), на детали определенных дей-
ствий; в то время как субстантивированные 
формы подчеркивают целостное простран-
ство, составленное из этих шаблонов значе-
ний (subpatterns), акцентируя внимание на 
макроцелостности. Эти различия делают 
глаголы более выразительными при описа-
нии определенных событий и действий, то-
гда как их субстантивированные формы 
больше склонны к выражению абстрактных 
значений и общих категорий [Ronal W. Lan-
gacker 1987: 90–92]. 

Можно сказать, что ОС претерпевают 
семантическое преобразование от конкрет-
ного к абстрактному. Это преобразование 
приводит к тому, что подшаблоны значений 
(subpattern) глагола больше не описываются 
детально, а интегрируются в целостную про-
странственную область, что и устраняет кон-
кретность и индивидуальность действия, при-
давая выражению универсальные пространст-
венно-временные характеристики [Ван Юнна, 
2016: 166]. Поэтому субстантивированные 
формы глаголов часто отличаются офици-
альным оттенком и подходят для описания 
долгосрочных тенденций, абстрактных поня-
тий или состояний, а не мгновенных, кон-
кретных событий. 

В русских дипломатических документах 
использование ОС в основном проявляется 
в следующих конструкциях: 

1. Глаг. → глаг. + ОС 
Отличительной чертой дипломатических 

документов является частотность употреб-
ления сочетаний глагола с ослабленным 
семантическим значением и существитель-
ного. В этой структуре глагол играет только 
структурную роль, а семантическая нагрузка 
сосредоточена на ОС, например: 

● …провести всесторонний анализ со-
трудничества в культурной индустрии [ис-
точник 8]; 

● …вести активный поиск новых пер-
спективных областей торгово-экономиче-
ского сотрудничества, разрабатывать и 
реализовывать долгосрочные программы 
научно-технического сотрудничества… 
[источник 2]; 

● …осуществлять регистрацию рож-
дения и смерти граждан представляемого 
государства… [источник 8]. 

Л. М. Скрелина считает, что сочетание 
данного типа действует в тексте как синоним 

 
1
  微词云 • 简单强大的文字云艺术生成器 (weiciyun.com). URL: https://www.weiciyun.com/ (дата обраще-

ния: 05.05.2024). 
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глагола, от которого образовано имя суще-
ствительное, однако они различаются оттен-
ками: «Перифрастическое выражение дей-
ствия или состояния даёт более зримое и 
развёрнутое о нём представление» [Скрели-
на 1973: 228]. С точки зрения степени про-
явления или выраженности действия, по 
мнению М. Ю. Евтеевой, в значении сочета-
ния глагола и существительного подчерки-
вается наличие потенциального внутреннего 
предела действия, а в семантике глагола 
степень проявления потенциального внут-
реннего предела, в сравнении с сочетанием, 
более низкая [Евтеева 2017]. 

Таким образом, у каждого из сочетаний 
глагола и существительного есть своя фор-
ма синонимичного выражения, а именно: 
«провести анализ» — «проанализировать», 
«вести поиск — искать», «осуществлять ре-
гистрацию — регистрировать», но, по срав-
нению с глаголами, словосочетания с ОС 
передают смысл более емко. 

2. Глаг. + сущ. → ОС + сущ. 
В данной ситуации исходное глагольно-

именное словосочетание превращается 
в конструкцию «местоимение + ОС» или 
«ОС + сущ.», что является наиболее распро-
страненным и типичным использованием ОС в 
дипломатических документах, например: 

● Возможность применения военных мер 
для решения проблем Корейского полуост-
рова должна быть исключена [источник 18]; 

● Стороны будут развивать долгосроч-
ное сотрудничество в области освоения и 
использования лесных ресурсов… [источ-
ник 5]; 

● …подчеркивают срочную необходи-
мость оказания содействия Сирии в ее 
восстановлении (включая разминирова-
ние)… [источник 19]. 

Как показали вышеприведенные приме-
ры, при написании дипломатических доку-
ментов, с одной стороны, возникает необхо-
димость подробно изложить возможность и 
необходимость действия, конкретную об-
ласть, рассмотренную в документе, что час-
то требует замены главного слова сущест-
вительным со значением действия; с другой 
стороны, дипломатические документы, как 
документы официальные, строятся на прин-
ципах точности и краткости и часто исполь-
зуют простые предложения, содержащие 
глагольное управление и предложные кон-
струкции, и именно при построении такого 
типа структуры необходимо применение 
большого количества ОС, что как раз и де-
лает высказывание более кратким и точным. 

3. Сущ. + глаг. → ОС + сущ. 
● …будут поддерживать участие ки-

тайских предприятий в освоении россий-

ских регионов Сибири и Дальнего Восто-
ка… [источник 15]; 

● В случае возникновения лесных пожа-
ров в пределах участков лесного фонда… 
[источник 3]; 

● Стороны согласны с тем, что по 
вступлении в силу соглашения практи-
ческие действия будут поэтапно заверше-
ны к 2000 году… [источник 1]. 

С учетом отсутствия категории лица для 
ОС в данном случае глагол, от которого об-
разуется ОС, является непереходным, при-
чем существительное употребляется в роди-
тельном падеже. 

4. Сущ. + ОС (определение) 
Стоит отметить, что в дипломатических 

документах существует также группа ОС, ко-
торые применяются в роли несогласованного 
определения к ключевому слову, хотя в рус-
ском языке иногда глагол может служить в ка-
честве определения к некоторым словам (не-
обходимость создавать новые механизмы, 
возможность увеличивать удельный вес), но 
в развитии официально-делового стиля, в том 
числе и дипломатического, в русском языке 
наблюдается заметное распространение и 
стандартизация применения зависимых ОС в 
родительном падеже [Виноградова 1987: 150], 
например: путь разрешения ядерной пробле-
мы, возможность размещения канцелярий, 
двусторонний План развития, цель создания 
мира. Также можно составить именное слово-
сочетание со схемой ОС + несогласованное 
определение, используя предлоги, например: 
усилия по выполнению Договора, работа по 
изучению и согласованию проекта, путь для 
устойчивого урегулирования, договорен-
ность о взаимном сокращении. 

В целом, в дипломатических документах 
используется большое количество ОС, кото-
рые в совокупности с другими словами об-
разуют разнообразные конструкции, высту-
пающие в роли подлежащих, дополнений, 
определений или вместе с предлогами об-
разуют предложные конструкции и выпол-
няют в предложениях функцию обстоятель-
ства, например: 

Стороны подтверждают важность 
скорейшего возобновления полного и эф-
фективного выполнения Соглашения по 
иранской ядерной программе и резолюции 
2231 Совета Безопасности ООН, в связи с 
чем призывают все заинтересованные 
стороны принять политические решения, 
которые оказали бы содействие положи-
тельному исходу переговоров о возобнов-
лении выполнения Совместного всеобъем-
лющего плана действий [источник 21]. 

Опираясь на проведенный анализ, отме-
чу, что ОС употребляются только в форме 



Ma Liming. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 324–331 

327 

единственного числа. Это объясняется тем, 
что ОС в форме множественного числа де-
лают акцент на их процессуальный харак-
тер, указывая на различные проявления 
действия или его повторяемость [Гак 1989: 
110], а единицы в форме единственного 
числя обозначают действие как таковое [Ко-
ряковцева 1999]. 

Из-за различий в типах языков переход 
глаголов в разряд имен существительных в 
дипломатических документах на китайском 
языке представляет собой уникальное явле-
ние. В отличие от индоевропейских языков, 
где классификация частей речи основана на 
семантических и морфологических призна-
ках и различии в формах слов, классифика-
ция в китайском языке опирается в основном 
на определение грамматической функции 
слова, но, поскольку большинство знамена-
тельных слов в китайском языке многофунк-
циональны и могут выступать в качестве 
различных частей речи, часто необходимо 
учитывать наиболее преобладающие или 
частые случаи употребления [Хуан Борун 
2007: 7]. Существительные часто использу-
ются в предложениях в качестве субъектов, 
объектов и иногда определений [Лю Юэхуа 
2019: 47]. Таким образом, в китайском языке 
трансформация глагола в существительное, 
выражающее то же значение, обычно проис-
ходит без изменения формы самого слова, а 
только путем изменения роли в предложе-
нии для этого слова. Поскольку простая за-
мена подлежащего, дополнения и опреде-
ления глаголом, как способ образования ОС 
в китайском языке, для дипломатических 
документов не типична, в нашем исследова-
нии рассматриваются другие способы. 

Как и в русском языке, в дипломатиче-
ских документах на китайском языке также 
наблюдается тенденция к применению ОС. 
В ходе анализа мы выявили, что в совре-
менных китайских дипломатических доку-
ментах структуры, образованные путем объ-
единения ОС и слов других частей речи, в 
основном охватывают следующие типы. 

1. Глагольная фраза → Фраза с ОС + 的 + 

сущ. (абстракция) 
Данный тип представляет собой грамма-

тическую конструкцию, где глагольная фраза 
соединяется с абстрактным существитель-

ным через служебное слово 的. В этом типе 

сущ. (абстракция) выражает отвлеченное 
понятие о событии или состоянии, тогда как 
фраза с ОС — конкретное действие. Данное 
сочетание можно интерпретировать как 
«сущ. (абстракция) — это один из видов 
фразы с ОС», например: 

为对开发和利用森林资源领域的活动实行统

一监督, 与合作项目有关的合同需经本协定第二 

条所列双方授权机关和（或）中华人民共和国地

方政府和俄罗斯联邦主体行政当局（政府）有关

机构批准。[источник 5] 

(В целях осуществления единого кон-
троля за деятельностью в области освое-
ния и использования лесных ресурсов дого-
воры, связанные с проектами сотрудниче-
ства, подлежат одобрению уполномочен-
ными органами Сторон, указанными в 
статье 2 настоящего Соглашения, и/или 
соответствующими органами админист-
раций (правительств) субъектов Россий-
ской Федерации и местных правительств 
Китайской Народной Республики.) 

中俄坚决谴责篡改二战历史、美化纳粹和军

国主义分子及其帮凶、抹黑解放者的图谋。 
[источник 12] 

(Россия и Китай решительно осуждают 
попытки фальсифицировать историю 
Второй мировой войны, героизировать на-
цистов, милитаристов и их пособников, 
очернить освободителей.) 

В этих примерах глагольная фраза → 

фраза с ОС + 的 + сущ.(абстракция) прояв-

ляются в предложения как «开发和利 

用森林资源 (освоения и использования лес-

ных ресурсов) →开发和利用森林资源 (освое-

ния и использования лесных ресурсов) + 的 

+ 活动 (деятельность)» и «篡改二战历史、 

美化纳粹和军国主义分子及其帮凶、抹黑解放者 

(фальсификация истории Второй мировой 
войны, героизация нацистов, милитаристов и 
их пособников, очернение освободителей) → 

篡改二战历史、美化纳粹和军国主义分子及其帮

凶、抹黑解放者 (фальсификация истории 

Второй мировой войны, героизация нацис-
тов, милитаристов и их пособников, очерне-

ние освободителей) + 的 + 图谋 (замысел)». 

В каждом случае сущ. (абстракция) как 

«活动 — деятельность», «图谋 — замысел» 

обобщают конкретные действия или состоя-

ния, описываемые фразами с ОС (开发和利 

用森林资源, 篡改二战历史 и т. д.). 

2. Гл. + сущ. → сущ. (исходное 

дополнение) + (的) + ОС + сущ. 

(абстракция) 
Данный тип структуры состоит из глагола, 

модифицирующего событийное сущ. (абстрак-
ция), которое понимается как абстрактное су-
ществительное, обозначающее событие или 
положение дел. Сущ. (исходное дополнение) 
может выступать в качестве определения 
в образованной конструкции, например: 

双方将指示各自的谈判代表加快未来政府间

协定的制定工作, 争取在一九九四年底前予以完 

成。[источник 1] 

(Стороны дадут своим представите-
лям на переговорах указание ускорить ра-
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боту над будущим межправительственным 
соглашением, с тем чтобы добиться ее 
завершения до конца 1994 года.) 

…提升各国出于和平目的外空研究和利用活

动的可预见性和可持续性 [источник 21] 

(…а также повышения предсказуемости 
и устойчивости деятельности государств 
по исследованию и использованию космиче-
ского пространства в мирных целях.) 

В этих примерах «未来政府间协定的制定 

工作» (работу над будущим межправитель-

ственным соглашением) и «外空研究和利用 

活动» (исследование и использование кос-

мического пространства) представляют со-
бой конструкции типа «сущ. (исходное до-

полнение) + (的) + ОС + сущ. (абстракция)». 

 

Гл. Сущ. 

→ 

Сущ. (的)  ОС  Сущ. (абст-
ракция) 

制定 (со-

ставлять) 

未来政府间协

定 
(будущее 
межправи-
тельствен-
ное согла-
шение) 

未来政府间协

定 
(будущее 
межправи-
тельствен-
ное согла-
шение) 

的 制定 (со-

ставление) 

工作 (работа) 

研究和利用 

(исследо-
вать и ис-
пользовать) 

外空 (косми-

ческое про-
странство) 

外空 (косми-

ческое про-
странство) 

 研究和利用 

(исследова-
ние и ис-
пользова-
ние) 

活动 (дея-

тельность) 

 
3. Сущ. + Гл. → Сущ. (исходное 

подлежащее) + 的 + ОС 

Когда предикативная структура построе-
на как «сущ. (подлежащее) + ОС», конструк-
ция, образующаяся в ходе номинализации, 
имеет вид «сущ. (исходное подлежащее) + 

的+ ОС». В тех случаях, когда образуется 

данная структура, глагол может быть только 
непереходным, и только некоторые из глаго-
лов могут образовать ОС таким способом 
[Ван Лицзюань 2009: 79]. 

条约的成功并非注定, 其前景也充满未知… 

[источник 20] 
(Успех ДНЯО не был предопределён и в 

будущем также не гарантирован.) 

本协定的终止不引起为执行本协定、并在其

有效期内所签合同的终止。[источник 5] 

(Прекращение действия настоящего 
Соглашения не повлечет за собой прекра-
щения действия договоров, заключенных во 
исполнение и в период действия настоя-
щего Соглашения.) 

Данный тип также часто встречается в 
названиях статей, положений документов. 

Например, «特权和豁免的开始及终止» (Нача-

ло и конец консульских привилегий и иммуни-

тетов), «《维也纳领事关系公约》规定的适用» 

(Применение положений Венской конвенции 
о консульских сношениях). 

 

Сущ. Гл. 

→ 

Сущ. (предыдущее под-
лежащее) 

的 ОС 

条约 
(Договор) 

成功 
(удаться) 

条约 
(Договор) 

的 

成功 
(удача) 

协定/合同 (Соглашение) 
终止 (пре-

кратить) 
协定/合同 (Соглашение) 

终止 (прекра-

щение) 

特权和豁免 
(консульские привилегии и 

иммунитеты) 

开始及终止 
(Начаться и 
кончиться) 

特权和豁免 
(консульские привилегии и 

иммунитеты) 

开始及终止 
(начало и ко-

нец) 

《维也纳领事关系公约》规

定 
(положения Венской кон-

венции о консульских 
сношениях) 

适用 
(быть при-
менимым) 

《维也纳领事关系公约》规

定 
(положения Венской кон-

венции о консульских 
сношениях) 

适用 
применение 
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4. Гл. + Сущ. → Сущ. + (的) + ОС 

В данной конструкции глагол номинали-
зируется и выступает непосредственно в 
качестве ключевого слова структуры с ОС, 
при этом исходное дополнение служит оп-
ределением ОС.  

Примерами могут служить следующие 
фразы: 

提高中俄相关组织机构在危险病毒性疾病和

传染病研究监控、人类健康环境因素影响风险评

估方面的学术协作水平。[источник 19] 

(Повышать уровень взаимодействия ор-
ганизаций и учреждений России и Китая в 
работе по мониторингу и изучению опасных 
вирусных заболеваний и природно-очаговых 
инфекций, оценке рисков воздействия факто-
ров окружающей среды на здоровье человека.) 

在预防和打击本协定包括行为的框架内进行

情报交流. [источник 12] 

(…обмен информацией в рамках со-
трудничества по предупреждению и борьбе 
с деяниями, охватываемыми настоящим 
Соглашением.) 

 

Гл. Сущ. 

→ 

Сущ. (的) ОС 

研究监控 
(контролировать 
и исследовать) 

疾病和传染病 
(заболевания 
и природно-

очаговые инфек-
ции) 

疾病和传染病 
(заболевания 
и природно-

очаговые инфек-
ции) 

 
研究监控 
(контроль 

и изучение) 

评估 
(оценить) 

风险 
(риски) 

风险 
(риски) 

 
评估 

(оценка) 

交流 
обменяться 

情报 
(информация) 

情报 
(информация) 

 
交流 

(обмен) 

 
Эта структура особенно часто встреча-

ется при построении предложений в сфере 
сотрудничества и конкретных вопросов. Она 
может быть преобразована в именную фра-
зу при условии сохранения смысла исходной 
глагольной фразы, что повышает профессио-
нальную стандартизованность текста, а зна-
чит, играет важную роль в официальных бу-
магах, являясь наиболее распространенным 
способом образования ОС в дипломатиче-
ских документах. 

Большинство глаголов в китайском язы-
ке являются односложными и двусложными, 
и для выражения одного и того же значения 
они часто имеют как односложные, так и 

двусложные формы, например: «建—建设 

(строить)», «学—研究(исследовать)», «用—

利用/使用 (использовать)». В результате 

сравнения выяснилось, что китайские глаго-
лы, которые могут быть преобразованы в 
отглагольные существительные, характери-
зуются именно как двухсложные, и Фэн Шэн-
ли отмечает, что это необходимое условие и 
формальный маркер для преобразования 
современного китайского глагола в сущест-
вительное [Фэн Шэнли 2009]. 

ВЫВОД 

Анализируя и сопоставляя употребление 
отглагольных существительных (ОС), мы 
обнаружили, что как в китайских, так и в рос-

сийских дипломатических документах они 
используются достаточно широко. Эта груп-
па слов помогает выразить более абстракт-
ные и обобщенные значения, а также эф-
фективно сокращает употребление сложных 
предложений, делая текст более лаконич-
ным и простым. С точки зрения грамматиче-
ской функции ОС часто являются подлежа-
щими и дополнениями и используются в каче-
стве определений к существительным с абст-
рактными значениями, таким как «область», 
«проблема», «возможность» и «необходи-
мость», что придает предложениям стандар-
тизованный официально-деловой вид. 

Однако с точки зрения конкретного со-
става ОС в русском и китайском языках де-
монстрируют уникальные особенности. Рус-
ский язык, будучи морфологически богатым, 
при образовании ОС опирается в основном 
на морфемы, и с их помощью получаются 
новые слова. В китайском языке из-за отсут-
ствия морфологических изменений образо-
вание ОС в основном зависит от лексем или 
порядка слов, причем только двусложные 
глаголы могут образовать ОС. Например, 
в китайском языке глаголы часто преобра-
зуются в ОС путем добавления служебного 

слова «的» или абстрактных существитель-

ных (например, «活动» — деятельность, 

«工作» — работа). Это также может быть 

достигнуто изменением порядка слов, при 
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этом конструкции «глагол + существитель-
ное (дополнение)» часто рассматриваются 
как глагольные фразы, а конструкции «суще-
ствительное (исходное дополнение) + гла-
гол» — как именные фразы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной научной статьи за-
ключается в том, что 1) водные конфликты в 
странах бассейна Амударьи имеют давнюю 
историю и до сих пор не получили должного 
разрешения; 2) из-за изменения климата 
емкость бассейна Амударьи будет сокра-
щаться, качество воды будет ухудшаться, 
что может вызвать конкуренцию за водные 
ресурсы Амударьи между странами бассей-
на; 3) строительство канала в Афганистане, 
который будет забирать большое количест-
во воды из реки Амударья, будет влиять на 
количество воды, поступающей в страны, 
расположенные ниже по течению бассейна 
реки Амударьи (то есть Узбекистан и Турк-
менистан), что поставит под угрозу сельско-
хозяйственное производство и продовольст-
венную безопасность этих двух стран и по-
тенциально повысит риск дестабилизации 
ситуации в Центральной Азии. С учетом этих 
факторов исследование водных конфликтов 
и сотрудничества в бассейне Амударьи име-
ет огромное значение. 

Данная статья посвящена состоянию ис-
следований водных конфликтов и сотрудни-
чества в бассейне Амударьи китайскими 
учеными. Китайские ученые сосредоточи-
лись на трех основных направлениях. Они 
выявили негативное влияние изменения 
климата и деятельности человека на сток 
реки Амударьи, а также на Аральское море, 
рассматрели конфликты и сотрудничество в 
области водных ресурсов между странами 
верхнего и нижнего течения в бассейне 
Амударьи и изучили процесс управления 
водными ресурсами в бассейне Амударьи. 
Особое внимание они уделили участию 
ШОС в этом процессе. 

Практическая значимость состоит в том, 
данный обзор литературы демонстрирует 
нахождение этой области в центре внимания 
китайских ученых, а также выявляет слабые 
стороны их исследований, а именно игнори-
рование водных конфликтов между страна-
ми нижнего течения и угрозы Афганистана 
для этого бассейна, что дает возможность 
другим ученым обогатить своими исследо-
ваниями данную область.  

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РЕКИ АМУДАРЬИ 

1.1. Влияние изменения климата на сток 
реки Амударьи 

Водные ресурсы бассейна Амударьи в 
основном зависят от таяния горного снега и 
льда и пополнения подземных вод, на долю 

которых приходится 50 % и 30 % соответст-
венно, поэтому изменение климата в боль-
шей степени влияет на объем воды в бас-
сейне Амударьи. Чтобы показать влияние 
изменения климата на гидрологическое со-
стояние реки Амударьи, Дэн Минцзян и Лонг 
Айхуа в статье «Анализ изменении гидроло-
гических характеристик в бассейне Араль-
ского моря и пути выхода из его экологиче-
ского кризиса» отобрали данные 20 метео-
рологических станций из 182 станций в пяти 
странах ЦА и провели их анализ, который 
показал, что температура в ЦА имеет тен-
денцию к увеличению из года в год и ЦА 
вступила в период устойчивого и быстрого 
потепления с 1980-х годов. Кроме того, что-
бы исключить влияние антропогенной дея-
тельности, ученые провели анализ основных 
гидрологических станций Амударьи на тер-
ритории Республики Таджикистан и показа-
ли, что за период с 1936 по 1985 год, за ис-
ключением гидрологической станции Дарья 
(ближайшей к Аральскому морю), где на-
блюдалась резкая тенденция снижения при-
тока стока, объем стока остальных основных 
рек в верхнем течении бассейна Амударьи 
не уменьшался или даже имел небольшую 
тенденцию к увеличению. Можно сделать 
вывод, что с 1980-х гг. климат в Центральной 
Азии изменился с «теплого и сухого» на «те-
плый и влажный», а сток в бассейне Амуда-
рьи несколько увеличился. Однако резкое 
уменьшение стока на гидрологической стан-
ции Даржаван, расположенной ближе всего к 
входу в Аральское море, является еще од-
ним доказательством негативного влияния 
деятельности человека на гидрологические 
характеристики реки Амударьи. В то же вре-
мя два ученых проанализировали ситуацию 
с качеством воды в реке Амударья и показа-
ли, что большое количество токсичных ос-
татков пестицидов сбрасывается в воду и 
приводит к загрязнению к ухудшению каче-
ства воды, подаваемой в города и поселки в 
нижнем течении реки Амударьи [Дэн Минц-
зян 2011: 1363–1375]. Ученый Фатти Гао в 
своей статье «Анализ изменения стока и оп-
тимальное распределение водных ресурсов 
в бассейне Амударьи» проанализировал 
влияние изменения климата на будущий 
сток в бассейне реки Амударьи, разработав 
гидрологическую модель HBV в соответст-
вии с несколькими климатическими сцена-
риями, и пришел к выводу, что сток в бас-
сейне реки Амударьи, согласно прогнозам, 
будет иметь тенденцию к снижению в пери-
од 2021–2100 гг. [Фатти Гао 2022]. 
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1.2. Влияние деятельности человека  
на Аральское море 

Проанализировав данные метеорологи-
ческих станций, станций осадков и станций 
стока в бассейне Аральского моря за период 
1936–2000 гг., ученые Дэн Минцзян и Лонг 
Айхуа в своей статье «Анализ изменений 
гидрологических характеристик в бассейне 
Аральского моря и пути выхода из его эколо-
гического кризиса» выявили изменение кли-
мата в бассейне Аральского моря и гидроло-
гических характеристик рек, сделали вывод, 
что экологический кризис Аральского моря 
происходит из-за непродуманной хозяйст-
венной деятельности человека и оказывает 
значительное негативное влияние на окру-
жающую среду и жизнедеятельность прожи-
вающих в Приаралье миллионов людей. Два 
ученых назвали две основные меры по спа-
сению Аральского моря: изыскивать источ-
ники и усиливать меры по комплексному 
управлению в этом регионе. Ученые отме-
чают, что одним из основных правил являет-
ся «расширение источников, снижение за-
трат и уменьшение загрязнения окружающей 
среды», и что укрепление сотрудничества 
между странами Центральной Азии является 
ключевым моментом [Дэн Минцзян 2011: 
1363–1375]. Ян Шу и другие ученые в совме-
стной статье «Аральский кризис и современ-
ная ситуация» подтвердили преобладающую 
научную точку зрения о том, что кризис 
Аральского моря является последствием 
антропогенной деятельности. В их работе 
освещены история, современное состояние 
и перспектива кризиса Аральского моря и 
обсуждаются усилия по спасению Аральско-
го моря, прилагаемые Казахстаном, Узбеки-
станом и международными организациями. 
По их мнению, главной причиной неэффек-
тивности мер для спасения  Аральского мо-
ря является отсутствие политического дове-
рия между государствами Центральной Азии 
[Ян Шу 2024: 181–191]. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНЫХ 
КОНФЛИКТОВ И СОТРУДНИЧЕСТВА  

В БАССЕЙНЕ АМУДАРЬИ 

С момента распада Советского Союза 
пять стран Центральной Азии находятся в 
постоянных разногласиях из-за водных ре-
сурсов рек Амударья и Сырдарья, а влияние 
изменения климата усиливает недостаток 
водных ресурсов, что увеличивает риск воз-
никновения водных конфликтов между стра-
нами Центральной Азии. Водные конфликты 
между странами Центральной Азии коренят-
ся в неравномерном распределении водных 
ресурсов и несовпадении интересов в сфере 
водопользования, особенно между странами 

верхнего течения и странами нижнего тече-
нии. В советский период для производства 
хлопка и развития сельского хозяйства в 
странах нижнего течения (Узбекистан и 
Туркменистан) правительство искусственно 
распределило водные ресурсы Амударьи, 
так что Таджикистану, изначально богатому 
водными ресурсами, была выделена не-
большая квота воды, а большая часть воды 
была предоставлена странам нижнего тече-
ния, таким как Узбекистан и Туркменистан. 
В качестве компенсации Узбекистан и Турк-
менистан поставляли Таджикистану энерге-
тические ресурсы, в результате чего сложи-
лась в бассейне Амударьи система обмена 
воды на энергию. Китайские ученые обрати-
ли особое внимание на водные конфликты 
между странами верхнего и нижнего тече-
ния, то есть конфликты между Узбекистаном 
и Таджикистаном. 

2.1. Исследование водных конфликтов 

Ученые Цзяо Ицян и Лю Ифань в статьте 
«Водные проблемы в Центральной Азии: 
причины, воздействие и перспективы» отме-
чали, что суть проблемы водных ресурсов в 
Центральной Азии заключается в дисбалан-
се водных квот и крахе механизма водно-
энергетического обмена, а также делали 
прогноз, что изменение климата, рост насе-
ления, восстановление Афганистана и вме-
шательство внешних сил осложнят ситуацию 
с водными ресурсами в Центральной Азии 
[Цзяо Ицян 2013: 77–83]. Но в их статье не 
указывается коренная причина сбоя меха-
низма водно-энергетического обмена. Сун 
Чжицинь в своей статье «Водный спор меж-
ду Узбекистаном и Таджикистаном» подроб-
но описал спор о водных ресурсах между 
Узбекистаном и Таджикистаном, показывая, 
что коренная причина спора о водных ресур-
сах между двумя странами кроется в несов-
падении интересов в водоиспользовании и в 
том, что каждая страна учитывает только 
свои национальные интересы, и указывая, 
что камнем преткновения в конфликте меж-
ду Узбекистаном и Таджикистаном по поводу 
водных ресурсов является Рогунская ГЭС. 
По его мнению, Узбекистан обеспокоен тем, 
что завершение строительства Рогунской 
ГЭС приведет к сокращению количества во-
ды в стране и поставит под угрозу ее продо-
вольственную безопасность, а также тем, 
что Таджикистан будет использовать Рогун-
скую ГЭС в качестве разменной монеты, уг-
рожая статусу Узбекистана как крупнейшей 
державы в Центральной Азии. Кроме того, 
ученый отметил, что спор о водных ресурсах 
между двумя странами влияет на политиче-
скую, экономическую, военную сферы и 
сферу безопасности двух стран и угрожает 



Pang Haitong, Chen Hui. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 332–338 

335 

региональной стабильности [Сун Чжицинь 
2017: 38–42]. Дан Ян и Пань Чжипин в своей 
статье «Анализ причин конфликтов за вод-
ные ресурсы в Центральной Азии и пути их 
разрешения — на примере Рогунской и Кам-
баракинской ГЭС I» анализиовали такие те-
кущие кризисы водных ресурсов в Централь-
ной Азии, как тяжелый экологический кризис в 
Аральском море, влияние изменения климата 
и социального развития на водные ресурсы 
Центральной Азии. Данные ученые обратили 
особое внимание на спор о строительстве 
Рогунской и Камбаракинской ГЭС, которые 
считаются главными противоречиями по вод-
ному вопросу между Узбекистаном и страна-
ми верхнего течения (Таджикистан и Кыргыз-
стан) [Дан Ян 2021: 34–42]. 

2.2. Исследование сотрудничества  
в области воды 

В 2016 году с приходом Шавката Мир-
зиёева на пост президента Узбекистана он 
провел ряд реформ во внутренней и внеш-
ней политике, сделав регион Центральной 
Азии главным приоритетом внешней полити-
ки страны, активно продвигая процесс де-
маркации границ с соседними странами и 
ослабляя враждебность отношений с ними в 
области водных ресурсов и энергетики. 
Принцип равного учета интересов всех госу-
дарств с целью достижения взаимовыгодно-
го сотрудничества стал важным принципом в 
подходе Узбекистана к решению чувстви-
тельных вопросов, связанных с водными 
ресурсами в Центральной Азии, о чем сви-
детельствует его стремление решить вопрос 
о принадлежности водохранилищ на границе 
с Кыргызстаном и Таджикистаном, а также 
разрешение Кыргызстану и Таджикистану 
строить крупные гидроэлектростанции и уча-
ствовать в совместных инвестициях по 
строительству таких электростанций.  

Ван Фучжун и Цзинь Линь в статье 
«От конфликта к сотрудничеству: улучшение 
взаимоотношений между Таджикистаном и 
Узбекистаном и его последствия» отметили, 
что после прихода Мирзиёева к власти Узбе-
кистан и Таджикистан начали обмены на вы-
соком уровне для повышения взаимного по-
литического доверия и установили стратеги-
ческое партнерство для укрепления отноше-
ний между двумя странами. Узбекистан во-
зобновил поставки природного газа в Таджи-
кистан, чтобы решить проблему нехватки 
энергии в Таджикистане. Данные ученые 
считали, что улучшение двусторонних отно-
шений между Узбекистаном и Таджикиста-
ном способствует поддержанию безопасно-
сти и стабильности в Центральной Азии и 
реализации устойчивого развития в Цен-
тральной Азии [Ван Фучжун 2019: 83–87]. 

3. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

Аральский кризис возник и усугубился в 
советский период в результате бескон-
трольной добычи водных ресурсов рек Аму-
дарьи и Сырдарьи для развития орошаемого 
земледелия в странах Центральной Азии. 
После распада Советского Союза распреде-
ление водных ресурсов в бассейне Амуда-
рьи вызвало спор между Таджикистаном, 
Узбекистаном и Туркменистаном и начались 
конфликты вокруг водных ресурсов Амуда-
рьи, что привело к ухудшению отношения 
между странами бассейна. Для более эф-
фективного управления трансграничными 
водными ресурсами в Центральной Азии 
были созданы Межгосударственная коорди-
национная водохозяйственная комиссия 
Центральной Азии (МКВК), в состав которой 
вошли БВО «Амударья» и БВО «Сырдарья», 
а также Международный фонд спасения 
Арала (МФСА). Ведущие страны мира и ме-
ждународные организации также вовлечены 
в процесс управления водными ресурсами в 
бассейне, предоставляя средства, техноло-
гии и опыт. Китайские ученые в основном 
уделяли внимание практике интегрированно-
го управления бассейном реки Амударьи 
странами Центральной Азии, участию мир-
ных держав и международных организаций в 
процессе управления водными ресурсами и 
их результатам. 

3.1. Усилия стран Центральной Азии  
по интегрированному управлению 

водными ресурсами (ИУВР) в бассейне 
реки Амударьи 

Ученые У Хунвэй, Сулейман Сламу и 
Телайти Мумин в своих статьях рассмотрели 
такие практики стран Центральной Азии по 
комплексному управлению трансграничными 
реками, как подписание соответствующих 
соглашений по водопользованию, создание 
Межгосударственной координационной во-
дохозяйственной комиссии Центральной 
Азии (МКВК), БВО «Амударья» и БВО «Сыр-
дарья» и Международного фонда спасения 
Арала (МФСА) и т. д [У Хунвэй 2019; Сулей-
ман Сламу 2014: 81–90]. Дэн Минцзян и др. в 
статье «Использование водных ресурсов 
трансграничных рек и сотрудничество между 
странами ЦА и существующие проблемы» 
указали на неэффективности этих организа-
ций и соглашений на практике[Дэн Минцзян 
2010: 1337–1346]. На этой основе Хуэйцзюнь 
и Ицюань Ли в их статье «Исследование ме-
ханизмов управления водными ресурсами 
реки Амударьи в Центральной Азии» под-
робно обсудили механизм управления вод-
ными ресурсами реки Амударьи в Централь-
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ной Азии, указав на такие существующие 
проблемы, как экологические проблемы и 
низкий уровень технологий. Данные ученые 
выдвинули четыре предложения по улучше-
нию механизма: корректировка промышлен-
ной структуры, улучшение технологии, уси-
ление регулирования и развитие сотрудни-
чества между странами бассейна [Хуэй-
цзюнь 2020: 304–314].  

3.2. Участие мировых держав  
в управлении водными ресурсами  

в бассейне реки Амударьи 

В своей монографии «Исследование 
водных ресурсов и трансграничных рек в 
Центральной Азии» У Хунвэй описывал со-
трудничество стран Центральной Азии с та-
кими крупными странами, как Китай, США, 
Великобритания и т. д. Китай поддерживает 
строительство гидроэлектростанций, термо-
электростанций и электросетей в странах 
Центральной Азии; США предоставляют 
средства, оборудование, технологии и опыт 
для улучшения использования воды и со-
действия сотрудничеству в управлении вод-
ными ресурсами с странами Центральной 
Азии; Великобритания финансирует проекты 
о управлении водными ресурсами стран 
Центральной Азии и т. д. [У Хунвэй 2019]. 
В свою очередь Чжао Юмин в своей статье 
«Водные проблемы в Центральной Азии: 
восприятие, участие и оценка США» отме-
тил, что участие США в области водных ре-
сурсах представляет собой часть общей 
стратегии США в Центральной Азии. По его 
мнению, США путем экспорта ценностей и 
продвижения так называемого демократиче-
ского преобразования стран ЦА усиливали 
свое влияние в этом регионе. США в некото-
рой степени способствует управлению 
трансграничными водными ресурсами и 
водной энергией в Центральной Азии путем 
предоставления средств, технологий и обо-
рудования, но странам ЦА еще не удалось 
создать настоящий эффективный координа-
ционный механизм для управления транс-
граничными водными ресурсами [Чжао 
Юмин 2017: 79–89]. Гэн Цзе, в свою очередь, 
в своей статье «Исследование по управле-
нию трансграничными реками в Централь-
ной Азии в рамках инициативы „Пояс и 
путь“» рассказал о необходимости участия 
Китая в управлении трансграничными река-
ми в Центральной Азии в рамках китайской 
дипломатии соседства и инициативы «Одного 
пояса и одного пути». По его мнению, Китай 
может участвовать в процессе управления 
трансграничными реками в ЦА путем сотруд-
ничества в области водосберегающего сель-
ского хозяйства и новых источников энергии. 
Кроме того, Китай может усилить строительст-

во «мягкой силы» с целью достижения консен-
суса по управлению водой со странами Цен-
тральной Азии [Гэн Цзе 2020: 68–75]. 

3.3. Участие международных организаций 
в управлении трасграничными водными 

ресурсами в ЦА 

В своей монографии У Хунвэй описывал 
сотрудничество стран Центральной Азии с 
такими международными организациями и 
финансовыми институтами, как Азиатский 
банк развития, Европейский союз и Органи-
зация Объединенных Наций. Эти междуна-
родные организации оказали финансовую и 
техническую помощь странам Центральной 
Азии. С помощью координации международ-
ных организаций был разработан ряд про-
грамм действий и планов по водным ресур-
сам среди стран Центральной Азии. Кроме 
того, ученый представил некоторые предло-
жения для ШОС по решению проблем вод-
ных ресурсов в Центральной Азии. Ученый 
дал общее описание сотрудничества стран 
Центральной Азии с международными орга-
низациями, но это описание носит общий 
характер, примеры недостаточно обширны, 
а данные устарели [У Хунвэй 2019]. Ли Чжи-
фэй в своей статье «Анализ участия ЕС 
в управлении водными ресурсами в Цен-
тральной Азии» показал, что участие ЕС 
в управлении водными ресурсами в ЦА от-
вечает интересам и общей стратегии ЕС 
в этом регионе. Он выдвинул некоторые 
средства и способы ЕС в этом обласи. Кро-
ме того, Ли Чжифэй рассказал о том, что 
управление водными ресурсами ЕС в Цен-
тральной Азии является вдохновляющим 
примером для Китая, например, сосредото-
чение внимания на инициативе по разработ-
ке правил водопользования и управления, 
укрепление технических исследований, 
а также продвижение и применение передо-
вых технологий управления [Ли Чжифэй 
2019: 103–124]. Ученые Чэнь Цзяцзюнь и Ли 
Лифань в своей статье «Трансграничные 
водные проблемы в ЦА и методы управле-
ния трансграничными водными ресурсами» 
пришли к выводу, что основной моделью 
вмешательства международных организа-
ций и крупных держав является интегриро-
ванное управление водными ресурсами 
(ИУВР), которое обходит стороной наиболее 
чувствительные вопросы о распределении 
воды в Центральной Азии и сосредоточива-
ется на укреплении демократизации управ-
ления водными ресурсами и их эффектив-
ном использовании. Международные много-
сторонние институты способствовали созда-
нию правовой базы «сверху — вниз» и мно-
гоуровневых платформ управления на осно-
ве широкого участия «снизу — вверх» 
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в странах Центральной Азии. Хотя междуна-
родные многосторонние институты участву-
ют в управлении трансграничными водными 
ресурсами в Центральной Азии уже почти 
20 лет, достигнутых результатов еще немно-
го. В этом контексте данные ученые отмети-
ли три преимущества участия Шанхайской 
организации сотрудничества в управлении 
водными ресурсами трансграничных рек в 
ЦА: политическое лидерство, «шанхайский 
дух» и многоуровневый путь участия. Кроме 
того, два ученых дали ШОС такие предло-
жении по решению проблем трансграничных 
рек в ЦА, как посредничество в конфликтах, 
содействие переговорам, выступление в ка-
честве финансового посредника, создание 
механизма экологических компенсаций и 
содействие легализации управления транс-
граничными водными ресурсами [Чэнь Цзяц-
зюнь 2018: 70–88]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Китайские ученые уделили внимание 
гидрологическим характеристикам и измене-
ниям реки Амударьи и Аральского моря, вы-
явили негативные последствия изменения 
климата и деятельности человека для реки 
Амударья и Аральского моря. Данные уче-
ные обратили особое внимание на водные 
конфликты и сотрудничество между госу-
дарствами верхнего течения и нижнего те-
чения. Кроме того, эти ученые анализирова-
ли процесс управления водными ресурсами 
в бассейне Амударьи с трех сторон (внутри-
региональные страны, мировые державы и 
международные организации), акцентируя 
внимание на участии Китая и ШОС в процес-
се управления водными ресурсами в бас-
сейне ЦА и давая рекомендации. 
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Исследование методов и стратегий перевода образов крылатых слов  

в политическом дискурсе с точки зрения концепции воплощенного 

познания 
АННОТАЦИЯ. В последние годы исследование речей Си Цзиньпина стало очень популярным в сфере языкозна-

ния и медиалингвистики, потому что эти речи богаты метафорами и крылатыми словами. Метафора является 

проявлением способа мышления и культуры. Крылатые слова являются воплощением культуры народа, в связи с чем 

в качестве исследовательского объекта были выбраны крылатые слова в речи Си Цзиньпина. В книгу «Си Цзиньпин 

о государственном управлении» включены почти все публичные речи Си Цзиньпина. Предложенное известным ки-

тайским ученым Ван Инь «переводоведение воплощенного познания» служит теоретической основой работы. Со-

гласно концепции указанной теории, перевод сущностно основан на воплощенном опыте, в общем процесс перевода 

представляет собой процесс реализации воплощенного познания. Данная теория подчеркивает две стороны мышле-

ния — воплощенность и операцию познания, причем особенно важна первая — воплощенность, связанная с опытом 

человека. Крылатым словам всегда характерна специфика воплощенных элементов и метафоричность, поэтому 

в крылатых словах часто представлены образы. Эти образы обладают метафоричностью. Главная задача перево-

да крылатых слов сводится к трансформации образов. Для передачи этих образов надо найти эквиваленты в языке 

перевода. Прежде чем определиться с методологией перевода, необходимо установить степень соответствия 

образов при переводе политических метафор, которая главным образом проявляется в двух видах ситуаций: с со-

ответствующим образом и без соответствующего образа. Отсутствие соответствующего образа предполагает 

два вида ситуаций — эквивалентный образ и безэквивалентный образ, которые в общем случае распределяются по 

трем типам, а именно: 1) тип эквивалентного воплощенного познания; 2) тип частично эквивалентного воплощен-

ного познания; 3) тип безэквивалентного воплощенного познания. 
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An Embodied Cognitive Study of Methods and Strategies of Russian 

Translations of Catch Phrases in Political Discourse 
ABSTRACT. In recent years, studying Xi Jinping's speeches has become very popular in the field of language and me-

dia linguistics, because these speeches are rich in metaphors and catch phrases. Metaphor is a manifestation of ways of 

thinking and culture; catch phrases are embodiments of the culture of the people. That is why the authors of the article have 

chosen catch phrases in Xi Jinping's speeches as research object. The book “Xi Jinping: The Governance of China” encom-

passes practically all public speeches by Xi Jinping. The theory of “translation studies of embodied cognition”, proposed by 

the famous Chinese scholar Wang Yin, forms the theoretical basis of this research. According to the conception of this theo-

ry, translation is substantially based on embodied experience. In general, the translation process is a process of embodied 

cognition. This theory emphasizes two sides of thinking – embodiment and cognitive operation, and the first side is especially 

important – it is an embodiment associated with human experience. Catch phrases are always characterized by the presence 

of embodied elements and metaphoricity. Therefore, catch phrases often represent images. These images are metaphorical. 

The main task of translating catch phrases finally boils down to transformation of images. To translate these images, it is 

necessary to find equivalents in the target language. Before choosing the method of translation, it is necessary to determine 

the degree of correspondence of image in the translation of political metaphors, which is mainly manifested in two types of 

situations: with a corresponding image and without a corresponding image. The absence of a corresponding image presup-

poses two kinds of situations, equivalent image and non-equivalent image, which are generally distributed among three 

types, namely: (1) type of equivalent embodied cognition; 2) type of partially equivalent embodied cognition; (3) type of non-

equivalent embodied cognition. 

KEYWORDS: political discourse, cognitive linguistics, language means, language units, political metaphorology, 

metaphorical modeling, metaphorical models, political metaphors, Chinese language, politicians, Chinese politicians, lin-

guistic personality, linguopersonology, linguistic studies, political rhetoric, political speeches, translation studies, transla-

tion, political translation, catch phrases, embodied cognition, translation of catch phrases, transformation of images, type of 

equivalent embodiment, translation strategies, translation methods, interactive embodiment. 

CORRESPONDENT AUTHOR’S INFORMATION: Sun Fuqing, Doctor of Philology, Heilongjiang University, 

Teacher of Northeastern University of Forestry, Harbin, the People’s Republic of China. 

AUTHOR’S INFORMATION: Yan Dongmei, Master’s Degree Student of the Institute of Foreign Languages, North-

eastern University of Forestry, Harbin, the People’s Republic of China. 

ACKNOWLEDGMENTS. The research has been carried out with financial support of the National philosophical and 

social sciences project “Research of translation of cultural classical metaphors in political discourses based on pallel corpora 

(22BYY198)”, with financial support of the Shanxi social sciences foundation, project №2021K004 “Comparative and 

Translation study of realization of event in Russian and Chinese languages from the position of linguistic typology” and with 

support of the Foundation of Humanitarian and Social Studies of the Ministry of Education of the PRC within the scientific 

project № 20YJC740054 “Cognitive research of the Russian translation of metaphors in the political discourse of Xi Jinping 

in a new epoch”. 

FOR CITATION: Sun Fuqing, Yan Dongmei (2024). An Embodied Cognitive Study of Methods and Strategies of Rus-

sian Translations of Catch Phrases in Political Discourse. In Political Linguistics. No 4 (106), pp. 339-348. (In Russ.). 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Перевод политического дискурса зани-
мает центральное место в сфере адресо-
ванного зарубежным странам перевода про-
паганды и относится к центральной ядерной 
части в переводе текстов внешней пропа-
ганды в узком смысле [Юань Чжуоси 2022: 
25]. Большинство ученых подчеркивают, что 
при исследовании перевода текстов внеш-
ней пропаганды необходимо уделять особое 
внимание коммуникативности. В центре 
внимания должен быть читатель языка пе-
ревода (см. об этом, например: [Хуан Юйи 
2004; Юань Сяонин 2010; Чжао Цичжэн 
2010]). Чжао Цичжэн (2010) считает, что на-
правленное вовне распространение идей 
Китая должно сочетать цели внешней пропа-
ганды страны с потребностями и интересами 

читателей языка перевода, распространять 
китайскую информацию и рассказывать ис-
торию Китая так, чтобы она вызывала пози-
тивное отношение у читателей языка пере-
вода [Чжао Цичжэн 2010]. Господин Хуан 
Юйи считает, что важность и новые особен-
ности зарубежной пропагандистской работы 
появились вместе с изменениями в между-
народном статусе Китая, и перевод и рас-
пространение внешних пропагандистских 
текстов должен соответствовать общей си-
туации партии и страны. Крылатые слова из 
классики китайской культуры демонстрируют 
коллективный опыт и самосознание китай-
ской нации. Ученый А. П. Чудинов рассмат-
ривает крылатые слова в политическом дис-
курсе как разновидность прецедентного вы-
сказывания, которая может быть интерпре-
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тирована в терминах интертекстуальности, 
где крылатые слова используются с целью 
подчеркнуть структурные особенности тек-
ста и усилить его комплексное стилистиче-
ское воздействие [Чудинов 2005: 119]. По 
мнению Л. И. Степановой, перевод крылатых 
слов должен точно передавать не только 
смысл оригинального текста, но и присущие 
ему функциональные, коммуникативные 
свойства и культурную информацию [Степа-
нова 2009]. Отечественные исследования 
перевода крылатых слов также подчеркива-
ют его культурное измерение, в основном 
путем включения таких аспектов рассмотре-
ния, как интертекстуальность [Чэнь Далян 
2019], культурный перевод [Чу Яр Юнь 2000] 
и интеграция перспектив [Фу Цзянань 2022]. 
Половина исследований данной тематики 
приходится на обсуждение способов пере-
вода крылатых слов, таких как дословный 
перевод с примечаниями [Пэн Аймин 2013], 
дополненный перевод [Ван Ли, Дэн Гуйхуа 
2014] и перевод с комментариями [Лю Сю-
эцинь 2002]. В последние годы исследова-
нию перевода крылатых слов в политических 
дискурсах постепенно уделяется все больше 
внимания, например, ряд специалистов 
[Чэнь Далян, Чэнь Ваньюй 2019; Чжу Чжао-
вэй 2020; Фу Цзяонань 2022] исследовали 
труд «Си Цзиньпин о государственном 
управлении», но анализ перевода крылатых 
слов с точки зрения переводоведения во-
площенного познания по-прежнему редок. 
В связи с этим в данной статье рассматри-
вается процесс функционирования вопло-
щенного познания на примере русского пе-
реводе крылатых слов политического дис-
курса с точки зрения воплощенного толкова-
ния, которое является основным теоретиче-
ском аспектом в переводоведческой теории 
воплощенного познания. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ ВОПЛОЩЕННОГО 

ПОЗНАНИЯ 

«Переводоведение воплощенного по-
знания» было официально предложено ки-
тайским профессором Ван Инь, известным 
ученым в Китае, в 2021 г. как метод адапта-
ции к китайскому языку теории когнитивного 
перевода. Основываясь на принципе вопло-
щенного познания, Ван Инь и его команда в 
2005 г. выдвинули концепцию когнитивного 
перевода, в 2012 г. возвели ее в ранг дисцип-
лины под названием «когнитивное переводо-
ведение», а в 2014 г. локализовали заимст-
вованную из-за рубежа когнитивную лингвис-
тику в виде лингвистики воплощенного по-
знания, рассматривая «действительность — 
познание — язык» в качестве ее основного 

принципа и полагая, что и мышление, и язык 
берут начало в человеческом воплощении и 
познании реального мира [Ван Инь 2014: 61]. 

В 2021 г. Ван Инь модифицировал тер-
мин «когнитивное переводоведение» в тер-
мин «переводоведение воплощенного по-
знания» и дал целесообразное объяснение: 
«Перевод — это особая, многоинтерактив-
ная воплощенная когнитивная деятельность. 
Переводчик, основываясь на глубоком по-
нимании различных видов значений, выра-
женных в исходном языке, о реальном мире 
и когнитивном мире, использует множество 
воплощенных когнитивных способов, чтобы 
отобразить их в языке перевода, а затем и 
формулирует их с помощью механизма 
творческого подражания» [Ван Инь 2021: 
115]. Переводоведение воплощенного по-
знания считает, что перевод — это не только 
простое преобразование языка, воплощен-
ная когнитивная операция — это ядро внут-
ренней встроенности, поэтому переводче-
ская деятельность более существенна и 
важна именно на воплощенном когнитивном 
уровне психологической операции [Ван Инь 
2021: 118]. По видимости перевод — это 
преобразование слов, но по сути это столк-
новение двух способов мышления, резуль-
тат слияния двух воплощенных толкований. 
Познание — это мост между социальной ре-
альностью и языком, и интерактивное взаи-
модействие человека с социальной реаль-
ностью является основой для формирования 
человеческого познания, а когнитивная об-
работка — это важный ментальный процесс, 
позволяющий человеку познавать новое. 
Поэтому перевод, по сути, является резуль-
татом «вторичного воплощения» и «вторич-
ной обработки» реалий, описанных на ис-
ходном языке. В переводоведении вопло-
щенного познания «интерактивное воплоще-
ние» и «когнитивная обработка» называются 
воплощенным познанием, где воплощение 
является объективным фактором, а позна-
ние — субъективным, что подходит для объ-
яснения феномена перевода и построения 
теории перевода. 

Переводоведение воплощенного позна-
ния основано на когнитивной лингвистике, в 
нем подчеркивается, что перевод — это во-
площенное толкование, отличие от когни-
тивной лингвистики видится в том, что ак-
центируется воплощенность, язык рассмат-
ривается как воплощенное познание, а пе-
ревод также имеет воплощенность. 

2.1. Перевод — уникальное воплощенное 
познание 

Воплощенность перевода включает в себя 
двуязычное воплощение и познание, причем 
воплощение соотносится с наличием опыта, 
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а познание — с когнитивной обработкой. Во-
площенное познание перевода относится к 
интерактивной деятельности по отношению 
к социальной реальности с большей объек-
тивностью, что является необходимым ус-
ловием для понимания людьми друг друга и 
межъязыкового перевода, а также основой 
для объяснения сходства языков разных 
наций. 

Понятие «воплощение» в воплощенном 
познании является универсальным и объек-
тивным и может быть использовано для 
объяснения коммуникативности и переводи-
мости языка. Все люди живут в одной «гло-
бальной деревне», в одинаковой или сход-
ной природной среде, имеют одинаковое 
строение тела и одинаковые мышечные 
функции, и у всех людей очень похожая по-
вседневная жизнь, такая как еда, сон, учеба, 
работа и т. д., а также одинаковые или ана-
логические эмоции, такие как родственные 
чувства, любовь, дружба, радость, гнев, 
грусть и веселье и т. д., что определяет, что 
мышление и когнитивные стили разных на-
ций должны иметь ряд общих черт, что, 
в свою очередь, указывает на то, что вопло-
щенное познание — это основа и ключ 
к взаимопониманию и межкультурной ком-
муникации. Если нет аналогии с воплощени-
ем, люди не могут общаться друг с другом, 
не могут осуществлять межкультурную ком-
муникацию, не могут прийти к определенно-
му единству мнений, в таком случае и пере-
вод превращается в эфемерную сущность. 
Под концепцией «познания» воплощенного 
переводоведения можно понимать когнитив-
ную обработку, процесс когнитивной интер-
претации, который в большей степени под-
черкивает его субъективность, поэтому не-
которые ученые называют его «субъектив-
ной конгитивной интерпретацией». 

Традиционный взгляд на перевод ориен-
тируется на автора и сосредотачивается на 
оригинале, а переводчик преобразует смысл, 
выраженный языковыми знаками оригинала 
в язык перевода. Переводоведение вопло-
щенного познания, напротив, считает, что 
перевод не ставит в центр автора и ориги-
нальный текст, не фокусируется на перево-
дчике и переводном тексте, а рассматривает 
перевод как деятельность воплощенного 
познания, то есть преодолевает традицион-
ные «читателецентризм», «переводоцен-
тризм» и «текстоцентризм» и поднимает его 
до уровня воплощенного познания, чтобы 
раскрыть воплощающий и познающий меха-
низм двуязычной конверсии, подчеркнуть 
воплощающую и познающую сущность пе-

ревода, а также учесть источник реальности 
различных воплощений. «Воплощение» яв-
ляется отправной точкой перевода, и в про-
цессе перевода переводчик должен полно-
стью понимать «реальность» двух народов 
как эталон, уважать законы и факты реаль-
ного мира на основе выбора подходящих 
слов и фраз для перевода оригинального 
текста. 

Перевод — это уникальное воплощенное 
познание, не единственное воплощение ис-
ходного языка и не только воплощение це-
левого языка, а слияние двух видов вопло-
щения, это воплощение переводчиком ори-
гинала во вторичной обработке. 

2.2. Механизмы воплощенного познания  
в процессе перевода 

На первый взгляд, процесс перевода за-
вершает преобразование лингвистических 
поверхностных структур между двумя раз-
ными языками, но если сосредоточиться на 
его сути, то это преобразование воплощен-
ного познания на ментальном уровне. Если 
посмотреть на воплощенную особенность 
оригинального языка с точки зрения вопло-
щенного познания, то такое воплощенное 
познание упрощено и одномерно, а перево-
дящий язык (то есть язык перевода) являет-
ся результатом более сложного процесса 
воплощенного познания, который формиру-
ется на основе воплощенного познания ис-
ходного языка и путем воплощенной когни-
тивной обработки переводчика. Язык пере-
вода представляет собой смесь личных по-
знаний переводчика и автора оригинала, 
поэтому он включает в себя и воплощенные 
особенности национального языка перево-
дчика, и множество факторов, как субъек-
тивных, так и объективных, влияющих на 
синтез. Можно увидеть, что процесс перево-
да с какого-либо языка включает в себя про-
цесс вторичного воплощенного познания. 

Если проанализировать этот процесс в 
соответствии с приведенной ниже схемой 
(см. рис. 1), то основными элементами в 
процессе перевода являются: переводчик, 
перевод, автор, оригинал; воплощение ори-
гинала является результатом воплощенной 
авторской обработки реальности оригинала, 
формирования специфического эмпириче-
ского восприятия перед лицом вещных реа-
лий, через усиление воплощенного воспри-
ятия, а на финальном этапе, после когни-
тивной обработки, формирования конструк-
ции реальности языка оригинала, т. е. язы-
ковая структура оригинала проявляет во-
площенные особенности автора. 
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Рис. 1. Схематичное изображение процесса перевода 

Если посмотреть на механизм вопло-
щенного познания в процессе перевода, то, 
прежде всего, когда переводчик сталкивает-
ся с оригиналом, ему необходимо испытать 
«реальность первую» с точки зрения автора, 
описанную в оригинале, а затем сформиро-
вать смешанное воплощенное познание 
второй посредством воплощенной когнитив-
ной обработки переводчика, и переводчик 
всегда пытается встать на место автора ори-
гинального текста, чтобы вести с ним диа-
лог, но в любом случае это не может быть 
воспроизведением оригинального смысла 
автора. В когнитивном поле зрения перево-
дчика «реальность первая» уже не может 
быть авторской «реальностью первой», под 
действием субъективных особенностей пе-
реводчика и одновременно национальной 
идентичности переводчика воплощенное 
познание второе основано на исходном язы-
ке переводчика, через его личное понимание 
и когнитивную обработку происходит фор-
мирование воплощенного познания второго, 
что имеет характер вторичного воплощенно-
го познания. Переводчик, опираясь на во-
площенное познание второе и учитывая 
грамматико-семантические особенности пе-
реводящего языка, в итоге выражает его в 
виде языковой структуры целевого языка, 
которая используется для конструирования 
реальности второй и формирования ее спе-
цифического познания. Переводимый текст 
несет в себе воплощенные когнитивные ха-
рактерные особенности языка перевода и в 
то же время обязательно является макси-
мальным восстановлением реальности, 
сконструированной на языке оригинала. 

Переводоведение воплощенного позна-
ния выступает за смещение фокуса иссле-
дований с «поверхностных» формальных 
операций на «внутреннюю» психологическую 
деятельность, то есть на процесс воплощен-
ного познания. Согласно этой теории, пере-
вод — это процесс психологической опера-
ции «когнитивной обработки» и процесс 
«межъязыковой и межкультурной когнитив-
ной обработки», который отличается от од-
ноязычного когнитивного процесса и являет-
ся процессом трансформации воплощенного 
познания между двумя языками, а целевой 
язык — это результат синтеза двух видов 
воплощенного познания. 

Согласно пониманию процесса перевода 
Хуан Чжунлянь и Ли Яшу, макропроцесс пе-
ревода можно разбить на три этапа: пони-

мание значения текста исходного язы-
ка, преобразование с исходного языка на 
язык перевода и выражение языком пе-
ревода [Хуан Чжунлянь, Ли Яшу 2004: 47]. 

Процесс «понимания» — это первый шаг 
перевода, который представляет собой про-
цесс деконструкции и реконструкции мира 
исходного языка, созданного автором ориги-
нала, как переводчиком, так и читателем, а 
также процесс глубокого анализа авторского 
замысла. Переводчик должен не только чи-
тать и понимать поверхностный смысл тек-
ста, но и уметь дойти до истинного подтек-
ста — того, что хотел выразить автор, и пе-
редать подлинный голос автора оригинала, 
чтобы действительно выполнить требование 
понимания оригинала и заложить основу для 
последующей переводческой деятельности. 
«Понимание» требует от переводчика глубо-
кого воплощения реального мира и когни-
тивного мира, созданного автором ориги-
нального текста, их декодирования и рекон-
струкции, поэтому итог обладает опреде-
ленным интерактивным воплощением. 

«Преобразование» с исходного языка в 
язык перевода — второй и важнейший этап 
перевода. Переводческое преобразование — 
это не только простое преобразование на 
уровне языка, но и преобразование когни-
тивной картины мира двух языков. При пе-
реводе метафор обычно происходит преоб-
разование символических образов, которые 
являются ключевым звеном в переводе ме-
тафор. Известный китайский ученый Ван 
Инь считает, что «Образ — это впечатление 
от объективных предметов, которое остает-
ся в сознании человека после интерактивно-
го воплощения и когнитивной обработки ре-
альности, также известное как ментальные 
образы» [Ван Инь 2021: 131]. С этой точки 
зрения, образ — это ни в коем случае не 
объективный продукт, а результат слияния 
субъекта и объекта. Образ — это основной 
способ понимания автора и оригинала, а 
также необходимый способ получения субъ-
ективного познания, интегрирующий субъек-
тивность и объективность, и важный способ 
осуществления воплощенного познания. 
Может ли образ оригинала найти свой экви-
валент в целевом языке — ключевое звено 
перевода метафоры, которое является про-
явлением культурных различий и сходств, а 
также результатом различий и сходств в во-
площенном познании двух народов. Конст-
руируя образность текста, переводчик дол-

Переводчик → Оригинал ← Воплощенное познание 1 ← Реальность 1 ← Автор 
 ↓ 
 Воплощенное познание 2 → Переводящий текст → Реальность 2 
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жен в большей степени имитировать дискур-
сивные выражения оригинального автора и 
оригинального текста, глубоко и многократно 
понимать и чувствовать их, а также творче-
ски подражать им. 

Процесс «выражения» с исходного языка 
на целевом языке является последним эта-
пом перевода, и переводческая деятель-
ность переводчика считается завершенной, 
когда результат глубокого понимания и ими-
тации отображения конструируется и пере-
дается на другом языке. Выражение требует 
от переводчика понимания реальности как 
целевого, так и исходного языков, полного 
учета когнитивного образа мышления и вос-
приятия читателей целевого языка, а также 
умения выразить мысли автора и стиль про-
изведения в форме гладкого и беглого пере-
вода, уделяя внимание как форме, так и со-
держанию, чтобы максимально передать 
информацию оригинала. 

Подводя итог, можно сказать, что пере-
водоведение воплощенного познания пред-
лагает поэтапное рассмотрение деятельно-
сти: она начинается с понимания воплощен-
ного познания первого оригинала, в то же 
время проходит важный этап двуязычной во-
площенной трансформации, то есть акцента 
на интерактивном воплощении и когнитивной 
обработке, и заканчивается выражением по 
воплощенному познанию второму с синтети-
ческими свойствами. Переводоведение во-
площенного познания подчеркивает, что пе-
ревод — это воплощенное познание, иссле-
дователь фокусируется на интерпретации 
когнитивных механизмов, сосредоточен на 
внутренней воплощенной сущности перевода 
и раскрывает взаимодействие ключевых 
элементов, участвующих в процессе перево-
да, а именно «переводчик — перевод» и «ав-
тор — оригинал», что отличается от традици-
онных парадигм исследования, ориентиро-
ванных на текст, автора и читателя. 

2.3. Методология перевода воплощенного 
познания метафорических образов 

Политическая метафора является осо-
бым и важным объектом исследований ме-
тафоры. Воплощенный перевод политиче-
ской метафоры основан на теории перево-
доведения воплощенного познания, анализе 
дискурса и теории концептуальной метафо-
ры. В данной статье политическая метафора 
рассматривается с привлечением метода 
анализа дискурса, направленного на анализ 
стратегии воплощенного перевода полити-
ческой метафоры в книге «Си Цзиньпин о 
государственном управлении». Данное ис-
следование посвящено трансформации об-
разов в политических метафорах. Образ — 
это наиболее значимый объект, отражаю-

щий различия и сходства воплощенного по-
знания, и он является заметной отправной 
точкой, позволяющей увидеть различия в 
воплощенном познании, особенно если это 
символический образ, отражающий уникаль-
ность воплощенного познания автора или 
переводчика. Вопрос о том, может ли поли-
тический метафорический образ найти ана-
лог или эквивалент в целевом языке, имеет 
решающее значение, и это тесно связано с 
воплощенным познанием читателей ориги-
нала и перевода, потому, прежде чем пере-
водить политические метафоры, необходи-
мо прояснить методологию этого процесса. 

Методология — основа научного иссле-
дования, и исследование метафоры не яв-
ляется исключением, а прояснение методо-
логии важно для последующих исследова-
ний. Методологическая система не может 
быть построена за один раз, и данное ис-
следование направлено на то, чтобы в об-
щих чертах обрисовать макрометодологию 
исследования политической метафоры. Во-
площенный перевод политических метафор 
основывается на методологии полного пере-
вода, и лишь в некоторых случаях использу-
ется методология вариативного перевода. 

Прежде чем уточнить методологию пе-
ревода, необходимо определить соответст-
вие образа при переводе политических ме-
тафор, которое в основном состоит из двух 
видов ситуаций — с соответствующим обра-
зом и без соответствующего образа, а отсут-
ствие соответствующего образа предпола-
гает два вида ситуаций — эквивалентный 
образ и безэквивалентный образ, которые в 
общем случае включают три типа, а именно: 
(1) тип эквивалентного воплощения; 2) тип 
частично эквивалентного воплощения; (3) тип 
безэквивалентного воплощения. 

Способы перевода с соответствующими 
образами имеют тенденцию к дословному 
переводу, который является общим сближе-
нием воплощения познания, если оно одина-
ковое, в это время также существует полное 
соответствие и неполное соответствие. 
В более идеальной ситуации существуют 
полностью соответствующие образы в целе-
вом языке, когда обычно используется стра-
тегия дословного перевода, способ перево-
да-соответствия. Однако в большинстве 
случаев переводные единицы не полностью 
соответствуют (или частично соответству-
ют), если отличаются, но разница неболь-
шая, необходимо сделать микрорегулировку, 
чтобы адаптироваться к условиям целевого 
языка, в это время может быть использована 
стратегия адаптации либо увеличение или 
уменьшение образов, чтобы преодолеть 
разрыв и изменения между исходным и це-
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левым языком. Если степень этой разницы 
большая, то это предполагает макропреобра-
зование, изменение сферы, в это время при 
переводе образ часто предстает в новом об-
лике, в большей степени используется страте-
гия трансформации, способ перевода — воль-
ный перевод плюс дословный перевод. На-
конец, если существует наибольшее расхож-
дение в способе воплощенного познания, ко-
гда в целевом языке нет соответствующего 
образа, т. е. он полностью отсутствует, ис-
пользуется стратегия удаления, часто вклю-
чающая вольный перевод, т. е. процесс де-
имиджирования метафоры исходного языка с 
помощью вольного перевода, призванного 
компенсировать потерю семантических кон-
нотаций, вызванную отсутствием образа. 

Методология перевода метафорических 
образов не является абсолютно универ-
сальной. Методология — это систематиче-
ский проект, процесс постоянного пересмот-
ра, направленный на поиск или приближе-
ние к истине. 

3. АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ ВОПЛОЩЕННОГО 
ПОЗНАНИЯ В ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК ПОЛИТИЧЕСКИХ 
МЕТАФОРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 

В соответствии с особенностями корпуса 
в книге «Си Цзиньпин о государственном 
управлении», с опорой на основную идею 
переводоведения воплощенного познания и 
предложенную нами методологию перевода 
образов, данное исследование обобщает 
следующие стратегии воплощенного позна-
ния в русском переводе политических мета-
форических образов. 

3.1. Тип эквивалентного воплощенного 
познания 

1. 绿水青山就是金山银山。(习近平, 2016: 

209) / Прозрачные воды и покрытые буйной 
растительностью горы — это для нас бес-
ценное богатство (Си Цзиньпин 2016: 300). 

В этом примере красивая экологическая 
среда рассматривается как неограниченное 
богатство и ценность богатства проецирует-
ся на важность экологии, чтобы подчеркнуть 
прагматическое значение защиты экологии. 
В китайском языке для выражения богатства 
обычно используются конкретные образы, 
такие как сосуд с драгоценностями, денеж-
ное дерево, золото, серебро и драгоценно-
сти, в то время как в русском языке принято 
использовать отвлеченные существитель-
ные, такие как «богатство», и в то же время 
в китайском языке принято использовать 
редупликации для выражения акцента (бес-
ценное богатство — чтобы подчеркнуть его 
ценность), тем не менее в русском языке 
такого языкового выражения нет. Таким об-

разом, в переводе переводчик отказывается 
от метафорического образа и трансформи-
рует его в «богатство». 

2. 不全面从严治党, 党就做不到“打铁还需自身 

硬”, 也就难以发挥好领导核心作用。(习近平, 

2015: 24) / Если не всесторонне соблюдать 
строгую партийную дисциплину, то наша 
партия не сможет быть сильной, ведь 
«чтобы ковать железо, нужно самому 
быть сильным», в противном случае 
партии будет трудно полноценно осуще-
ствлять свою роль руководящего ядра (Си 
Цзиньпин 2015: 30). 

Фраза «чтобы ковать железо, нужно са-
мому быть сильным» исходит из народной 
поговорки, где за ней следует «чтобы вы-
шить цветок, требуются как ловкие руки, так 
и высококачественные ткани». Обратившись 
к толкованию различных словарей китайских 
поговорок, Чу Синцзюнь (2019, с. 37) поды-
тожил и обобщил два типа толкований фра-
зы «чтобы ковать железо, нужно самому 
быть сильным»: 1) Не делай другим того, 
чего себе не желаешь. Попросите других 
сначала сделать это с собой; 2) если вы хо-
тите что-то сделать, вам нужно сначала под-
готовить необходимые условия, чтобы дело 
прошло гладко. «Соблюдать строгую пар-
тийную дисциплину» и «осуществлять свою 
роль руководящего ядра» — это условные 
отношения, поэтому толкование (3) больше 
соответствует идее, подразумевавшейся 
автором оригинала при цитировании крыла-
тых слов. «Ковать железо» и «кузнец» — это 
общепринятые одинаковые для разных 
культур жизненные понятия, которые не 
нужно заменять при понимании и реконст-
рукции, и эта особенность позволяет сохра-
нить образ. Но с тех пор, как в 2012 г. пред-
седатель Си Цзиньпин процитировал фразу 
«чтобы ковать железо, нужно самому быть 
сильным», она стала тесно ассоциироваться 
с «соблюдением строгой партийной дисцип-
лины». Для китайцев легко понять ее смысл 
в силу национального культурного фона и ее 
употребительности, в то время как для ино-
странных читателей, не имеющей такого 
культурного и социального фона, перевод-
чикам необходимо реконструировать их по-
знание и понимание, логико-ассоциативная 
цепочка от фактов «ковать железо» → «само 
железо должно быть твердым» к положени-
ям «соблюдать строгую партийную дисцип-
лину» → «нужно самому быть сильным» 
служит примером понятия языковой картины 
мира, которое хочет выразить автор. При 
построении смысла оригинального текста 
значение «нужно самому быть сильным» 
опускается из-за этнокультурного характера 
крылатых слов, а на лингвистическом уровне 
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оригинал представляет собой условное 
предложение с условием «не соблюдать 
строгую партийную дисциплину» и результа-
том «неспособность сделать что-то: чтобы 
ковать железо, нужно самому быть силь-
ным», и результат фактически является вы-
водом из крылатых слов «важно быть силь-
ным самим по себе», что является типичным 
метонимическим способом употребления. 
Логическая смежность между «чтобы ковать 
железо, нужно самому быть сильным» и 
«нужно самому быть сильным» такова, что 
автор заимствует вывод крылатых слов, 
чтобы помочь в построении оригинального 
текста, но метафорическое сходство эмпи-
рически отсутствует для русских читателей, 
и переводчику приходится реконструировать 
познание и понимание, переводчику необхо-
димо добавить «наша партия не сможет 
быть сильной», объединить исходную об-
ласть (чтобы ковать железо, нужно самому 
быть сильным) и целевую область (быть 
сильным) для сохранения воздействия ме-
тонимии крылатых слов. Все эти конструкции 
возникают в переводе, компенсируя куль-
турный и социальный опыт, чтобы достичь 
задуманного коммуникативного эффекта. 

3.2. Тип частично эквивалентного 
воплощенного познания 

3. 我经常讲鱼和熊掌不可兼得, 当官发财两条 

道, 当官就不要发财, 发财就不要当官。 

(习近平, 2015: 148) / Я часто привожу слова 

древнего мудреца Мэн-цзы о том, что 
нельзя объять необъятное, так и в дан-
ном случае: быть чиновником и зарабаты-
вать деньги — это два разных пути. Либо 
вы выбираете чиновничью карьеру и тогда 
не думаете о том, чтобы разбогатеть; 
либо вы выбираете путь обогащения, но 
тогда отказывайтесь от чиновничьего 
кресла (Си Цзиньпин 2015: 206). 

В третьем примере цитата «нельзя объ-
ять необъятное» взята из книги Мэн-цзы 
«Я не прочь отведать рыбы», и относится к 
ситуации, когда мы должны выбирать, если 
не можем иметь сразу две вещи. В данном 
примере «рыба» и «медвежья стопа» мета-
форически означают «быть чиновником» и 
«зарабатывать деньги», формируя отноше-
ния отображения «рыба и медвежья стопа» 
→ «быть чиновником и зарабатывать день-
ги» для того, чтобы подчеркнуть, что можно 
выбрать только одно: быть чиновником или 
зарабатывать деньги, и обе эти стези несо-
вместимы друг с другом по прагматическому 
значению. «Нельзя объять необъятное» — 
специфичная для китайской культуры фраза, 
и этот образ не наделяется аналогичными 
культурными коннотациями в культуре целе-

вого языка. Если сохранить этот образ и пе-
ревести его дословным переводом, он не 
вызовет аналогичных когнитивных пережи-
ваний у читателей целевого языка, а напро-
тив, вызовет сомнение. Поэтому переводчик 
отказывается от метафорического образа в 
переводе и трансформирует его в «нельзя 
объять необъятное (у человека не будет 
всего)», переводит метафору непосредст-
венно, использует метафорическое выраже-
ние, к которому привыкли читатели целевого 
языка, что в большей степени способно сти-
мулировать возникновение у читателей та-
кого же или сходного когнитивного понима-
ния, помогает полностью понять политиче-
ские идеи, заложенные в политических ме-
тафорах, и реализовать эквивалентность в 
передаче политической информации. 

4. 扶贫干部要真正沉下去, 扑下身子到村里 

干, 同群众一起干, 不能蜻蜓点水, 不能三天打 

鱼两天晒网, 不能神龙见首不见尾。(习近平, 

2017: 92) / Кадровые работники, занятые в 
деле оказания помощи нуждающимся, должны 
по-настоящему углубляться, с головой оку-
наясь в работу на селе, трудиться вместе с 
крестьянами. Тут недопустимо скользить 
по поверхности, или, как говорится, «три 
дня ловить рыбу, два дня сушить сети», 
нельзя, чтобы «было видно то драконью го-
лову, то хвост» (Си Цзиньпин 2017: 128). 

Крылатые слова «скользить по поверхно-
сти» взяты из стихотворения Ду Фу «Цюй-
цзян», вторая часть которого гласит: «Бабоч-
ки, украшенные цветами, хорошо видны, 
а водяные стрекозы летают повсюду». В ори-
гинале крылатые слова описывают сцену со 
стрекозами и бабочками на поверхности во-
ды. Однако создание языковой формы — это 
процесс построения смысла, и в результате 
многократного использования лингвистиче-
ским обществом китайского языка «скользить 
по поверхности» получило значение «забо-
тящиеся только о поверхности» за счет ме-
тафорического сходства. Если восстановить 
авторское познание и понимание, оригиналь-
ный текст предостерегает кадры по борьбе с 
бедностью не зацикливаться на поверхности 
посредством крылатых слов, выражающих 
такую же точку зрения, то есть осуществляет-
ся воздействие смыслом крылатых слов по-
средством метафорического сходства, и нам 
необходимо воспроизвести эту часть позна-
ния и понимания, так что в реконструкции по-
знания и понимания переводчик перешел от 
акта выделения события к выделению мета-
форического сходства события, то есть об-
разного действия «скользить по поверхно-
сти». Поскольку «скользить по поверхности» 
не имеет эмпирической дифференциации, 
крылатые слова в переводе становятся об-
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щим воплощенным познанием, которое бли-
же к познанию и пониманию читателей ис-
ходного языка и легче для понимания для 
читателей целевого языка. 

3.3. Тип безэквивалентного 
воплощенного познания 

5. 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 такой обстановке работать без «вол-
шебной иглы управления морем» (кото-
рая была у героя романа «Путешествие 
на Запад» Сунь Укуна — прим. пер.), в ка-
честве которой в политической работе 
как раз и может быть преданность пар-
тии, то все испытания закончатся пора-
жением (Си Цзиньпин 2015: 196). 

«Волшебная игла управления морем» — 
это сокровище в «Путешествии на Запад», 
одном из четырех великих классических 
произведений Китая. Первоначально это 
было символическое сокровище Восточно-
Китайского моря, в основном служащее для 
стабилизации Восточно-Китайского моря. 
Впоследствии Сунь Укун одолжил это сокро-
вище, которое стало его личным оружием. 
С помощью этого сокровища наставник и уче-
ник Сунь Укуна успешно завершили свое пу-
тешествие на Запад. В этом примере верность 
партии метафорически названа «волшебная 
игла управление морем», чтобы подчеркнуть 
важность верности для члена коммунистиче-
ской партии, который без партии в сердце не 
сможет выдержать любые испытания. Образ 
«волшебная игла управления морем» уходит 
корнями в традиционную китайскую культуру и 
имеет очевидные национальные особенности. 
При переводе таких крылатых слов, содержа-
щих большое количество культурной инфор-
мации и более сильный национальный коло-
рит, переводчики должны осознанно исполь-
зовать стратегию сохранения метафорических 
образов и применять способ дословного пере-
вода с комментарием, который не только обо-
гащает соответствующий культурный фон, но и 
сохраняет культурные особенности исходного 
языка, а также способствует распространению 
крылатых слов своей культуры за рубежом. 

6. 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 лю-

бой работе мы должны видеть две стороны 
и в то же время не забывать о главном. Если 
не различать, где главное, где второсте-
пенное, а хвататься за все сразу, то ра-
бота не пойдет (Си Цзиньпин 2015: 29). 

Фразеологизм в данном примере взят из 
классического произведения китайской куль-
туры «Весенний ветер над древним горо-

дом»: «Вы, ребята, действительно схвати-
лись за бороды и брови, и у каждого был 
молоток в глазах». В переносном смысле это 
означает решение проблем без разбора, 
независимо от степени их важности и сроч-
ности. Здесь степень важности и срочности 
работы метафорически обозначается как 
«борода и брови», образуя метафорический 
образ «борода и брови» → «главное и вто-
ростепенное в работе». Этот метафориче-
ский образ не может вызывать таких ассо-
циаций в русской культуре и, естественно, 
не связан с таким же когнитивным опытом. 
Однако в целевом языке существует соот-
ветствующее структурное выражение с той 
же прагматической функцией, т. е. «хватать-
ся/схватиться за все сразу», которое более 
соответствует выражению целевого языка и 
характеризуется большей приемлемостью. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выдвижение китайским ученым Ван Инь 
теории переводоведения воплощенного по-
знания является дальнейшим этапом усо-
вершенствования и адаптации к китайскому 
языку теории когнитивного переводоведе-
ния. Переводоведение воплощенного позна-
ния выделяет «воплощение», подчеркивает 
человеческий фактор и идею антропоцен-
тризма, что совпадает с политической кон-
цепцией «народ превыше всего», отстаи-
ваемой Китаем в настоящее время, и таким 
образом становится отечественной теорией, 
применимой к изучению перевода китайского 
политического дискурса и обладающей оп-
ределенной применимостью и объяснитель-
ной силой для изучения метафорического 
перевода книги «Си Цзиньпин о государст-
венном управлении». Перевод политической 
метафоры — это, по сути, акт воплощенного 
познания, но, в отличие от монолингвально-
го воплощения, перевод характеризуется 
вторичным воплощением, совместным при-
сутствием воплощения переводчика и во-
площения автора, и подверженностью ин-
терсубъективности и интертекстуальности. 
Перевод метафоры — это процесс регене-
рации метафоры на основе вторичного во-
площения, и на выбор стратегии перевода 
метафорических образов неизбежно влияет 
способ воплощения. На перевод на русский 
язык политических метафор влияют такие 
факторы, как язык, культура и воплощенное 
познание. Перевод — это межкультурная 
коммуникация, которая представляет собой 
не просто преобразование устной речи и 
письменного языка, но и преобразование 
между различными культурами, а также пре-
образование между когнитивными стандар-
тами. Из-за различий в географическом по-
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ложении, социальной среде и жизненном 
опыте когнитивное переживание людей бу-
дет отличаться, а значит, будут существо-
вать различия в языке, культуре и мышле-
нии между разными этническими группами. 
Перевод политических метафор связан с 
передачей политических мыслей и позиций и 
формированием национального имиджа. 
Поэтому при переводе политических мета-
фор необходимо в полной мере учитывать 
сходства и различия между языками, куль-
турами и мышлением двух народов, а также 
гибко использовать стратегии перевода для 
достижения полной, точной и эффективной 
межкультурной коммуникации. 
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Процесс латинизации государственного языка Казахстана в аспекте 

языкового ландшафта 
АННОТАЦИЯ. Перевод на латиницу письменности государственного языка Казахстана является одним из 

важнейших элементов планирования его языковой онтологии на новый век, и осуществление латинизации привлека-

ет большое внимание ученых в стране и за рубежом. Данное исследование посвящено изучению видимости и согла-

сованности латинизации казахского языкового ландшафта в стране с использованием в качестве теоретической 

основы геосемиотики и концепции выбора языка (письменности), а также с учетом языковой политики и планиро-

вания. Результаты показали, что в стране пока нет законодательства о латинизации визуальной информации на 

государственном языке. С точки зрения видимости, в городском публичном пространстве сосуществуют казахский 

язык на латинице и кириллице, причем доля на латинице значительно меньше, также была обнаружена языковая 

практика латинизации русского языка. А с точки зрения согласованности, существует несколько вариантов лати-

ницы, что привело к путанице в их использовании. Это говорит о том, что страна пытается идентифицировать 

себя через латинизацию государственного языка (даже русского), перестроить социолингвистическую среду и ук-

репить национальную идентичность, но стандартизированный и нормативный латинский алфавит еще не сфор-

мирован. Это может быть связано с такими факторами, как финансовые и человеческие инвестиции, отношение к 

данной проблеме, онтологические характеристики казахского языка, социокультурное, гражданское образование, 

политическая ориентация и т. д. 
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The Process of Latinization of the Official Language of Kazakhstan  

in the Aspects of Language Landscape 
ABSTRACT. Latinization of the official language of Kazakhstan is one of the most important elements in planning its 

linguistic ontology for the new century and its implementation has attracted much attention from scholars at home and 

abroad. This study investigates the visibility and consistency of the latinization of Kazakh landscape in the country using 
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“geosemiotics + language (writing) choice” as a theoretical framework, and considering language policy and planning. The 

results showed that the country does not yet have legislation on the Latinization of visual information in the official language. 

In terms of visibility, Kazakh in Latin and Kazakh in Cyrillic coexist in urban public space, and the proportion of signs in 

Latin is much smaller; latinization of Russian signs can also be observed. And in terms of consistency, there are several vari-

ants of the Latin alphabet, which has led to confusion in their use. This suggests that the country is trying to identify itself 

through Latinization of the official language (even Russian), to restructure the sociolinguistic environment and to strengthen 

the national identity, but a standardized and normative Latin alphabet has not yet been formed. This may be due to such fac-

tors as financial and human investments, attitudes towards the problem, ontological characteristics of the Kazakh language, 

sociocultural and civic education, political orientation, etc. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

После обретения независимости Казах-
стан занялся преобразованием страны, ко-
торое включает в себя адаптацию языковой 
политики и планирования. С начала нового 
века языковое планирование в стране рас-
ширилось от повышения статуса и функций 
государственного языка до латинизации ал-
фавита, преследующей две цели: явную мо-
дернизацию государственного языка и неяв-
ную дальнейшую «дерусификацию». Значе-
ние, роль, сфера использования, цель и ша-
ги по переходу казахского языка на латиницу 
изложены в ряде документов. Данная тема 
раскрыта отечественными и зарубежными 
учеными, и подавляющее большинство из 
них (Ландау, Келлнер-Хайнке, 2012; Хелигу-
ли Ниязи, Тянь Чэнпенг, 2017; У Хунвэй, 
2018; Кожагулова, 2018 и др.) считают, что 
тенденция латинизации казахского языка 
необратима, но в силу многих причин про-
гресс идет медленно и существует множест-
во проблем. Ученые прогнозируют, что ка-
захский язык еще долгое время будет в 
письменной форме существовать как на ки-
риллице, так и на латинице [У Хунвэй 2018]. 
Были обсуждены причины, ход, текущий про-
гресс и возможные результаты латинизации 
казахского языка в контексте официальных 
документов и сделан вывод, что данное на-
правление языкового планирования, на-
правленное на повышение национальной 
идентичности и модернизации страны, явля-
ется крайне необходимым. Однако просле-
дить за прогрессом латинизации на основе 

анализа документов не представляется воз-
можным. В то же время языковой ландшафт 
(далее — ЯЛ) стал новым подходом и от-
правной точкой для изучения этого вопроса 
благодаря своей «осязаемости» и простоте 
наблюдения. Китайские ученые обнаружили, 
что «вывески в общественных местах — са-
мая распространенная область использова-
ния латинизированного казахского языка, 
уступающая только учебникам для началь-
ной и средней школы» и что «письмо на нем 
путаное» [Цзи Чжунхуа 2015; Цзян Циули 
2021]. Однако раскрытие этой темы ограни-
чено краткими упоминаниями, она не была 
изучено глубоко и систематически. В данном 
исследовании в качестве корпуса использу-
ются фотографии вывесок, сделанные в по-
следние годы в крупных городах Казахстана, 
и с помощью теории ЯЛ исследуется про-
гресс латинизации государственного языка в 
городских общественных пространствах Ка-
захстана, чтобы предоставить визуальные и 
материальные свидетельства для изучения 
этого вопроса. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Языковой ландшафт — это «язык до-
рожных плакатов, рекламных щитов, табли-
чек-названий улиц и площадей, вывесок на 
магазинах и общественных учреждениях», 
который служит для исследования «видимо-
сти и заметности языков на общественных и 
коммерческих знаках на какой-либо террито-
рии» [Landry, Bourhis 1997: 25]. Эти два по-
ложения указывают на основные функции 
ЯЛ: информативную и символическую. Изу-
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чение письменности в общественном про-
странстве позволяет узнать местную языко-
вую ситуацию, доминирующие коды, функ-
ции языков, их жизнеспособность и т. д. ЯЛ 
как барометр языковой политики и языкового 
планирования может «отражать de facto 
языковую политику» [Shohamy 2006]. Эмпи-
рическое исследование и статистические 
данные о ЯЛ какого-то региона могут слу-
жить наглядным и вещественным доказа-
тельством реализации языковой политики и 
языкового планирования в этом регионе. 
Данная методология исследования также 
применима к изучению процесса латиниза-
ции государственного языка Казахстана. Од-
нако существующие исследовательские 
подходы уже не могут в полной мере объяс-
нить языковые практики Казахстана. По-
скольку в исследованиях ЯЛ традиционно 
доминирует изучение структурных особен-
ностей языковой онтологии и феномена язы-
кового или текстового контакта [Шань Говэнь 
2014: 85], изучение двух форм письма на 
одном языке еще не встречалось. 

Мы считаем, что эту тематику можно ис-
следовать, комбинируя и адаптируя методы 
существующих теорий ЯЛ. Среди них более 
подходящими являются географическая се-
миотика Р. Сколлона и С. Сколлона [Scollon 
R., Scollon S. 2003] и модель выбора языка 
Спольски [Spolsky 2009]. Согласно первому, 
«географическая семиотика» — это «систе-
ма анализа системы языковых знаков в ре-
альных контекстах», включая такие аналити-
ческие измерения, как ориентация кода, 
надпись и размещение. Ориентация кода — 
это доминирующий код в двуязычных или 
многоязычных вывесках, который в основ-
ном представлен невербальными символа-
ми, такими как шрифт, размер и цвет. По-
следний предлагает три условия для чтения 
и написания языка вывесок, т. е. вывески 
должны быть написаны на языке, который 
знаком автору и аудитории, идентифици-
руемой пишущим. С нашей точки зрения, 
доминирующий код и язык, маркирующий 
личность пишущего, выполняют символиче-
скую функцию ЯЛ (через заметность кодов), 
а язык, который может быть прочитан им и 
аудиторией, — информационную (через ви-
димость кодов). Итак, сочетание этих двух 
теорий может быть использовано для изуче-
ния текущего состояния латинизации казах-
ского языка в публичном пространстве Ка-
захстана. То есть изучение заметности ка-
захского языка на латинице в ЯЛ дает пред-
ставление о его статусе; а видимость — об 
аутентичном отношении к языку и уровне 
использования языка среди населения. Ви-
димость здесь — это не видимость двух ко-

дов, а двух форм письма одного языка, 
включая долю казахского языка на кирилли-
це и на латинице, согласованность его ла-
тинских вариантов.  

Нами был изучен ЯЛ Астаны (Нур-
Султан) в 2022 году и было обнаружено, что 
все вывески в основном соответствуют язы-
ковой политике, и казахский язык более за-
метен, чем русский и английский, на одно-
язычных, двуязычных и многоязычных вы-
весках и является доминирующим кодом 
(визуально приоритетным), как и в двух ис-
следуемых городах на этот раз, что свиде-
тельствует о прочном символическом поло-
жении казахского языка в стране [У Цзюань, 
Ш. Т. Мухамеджанова 2022]. Поэтому в дан-
ной работе рассматривается только види-
мость и согласованность казахского языка 
на латинице. 

3. ЭМПИРИЧЕСКИЙ БАЗИС 

В данной работе используется классиче-
ский метод исследования ЯЛ, т. е. фотогра-
фии вывесок, сделанные в полевых услови-
ях, маркируются и подсчитываются по опре-
деленным критериям. И полученные стати-
стические результаты проанализированы в 
контексте документов, связанных с языковой 
политикой и планированием в Казахстане. 
Единица измерения для статистического 
анализа определяется по методу, предло-
женному П. Бакхаусом, то есть на основе его 
фрейма [Backhaus 2007: 66]. 

Материал был собран авторами в пери-
од с марта 2021 по апрель 2024 года в горо-
дах Астана, Алматы и Караганда, в общей 
сложности составляет 2000 знаков в жанрах 
дорожных указателей, табличек с названием 
улиц, вывесок на муниципальных, медицин-
ских, культурных, спортивных учреждениях, 
эргонимов, объявлений, ценников, плакатов, 
рекламы и так далее. Основными докумен-
тами, касающимися перехода государствен-
ного языка Казахстана на латиницу, являют-
ся следующие: «О языках в Республике Ка-
захстан» (от 15 июля 1997 г.), Указ прези-
дента «О переводе алфавита казахского 
языка с кириллицы на латинскую графику» 
(2017), Государственная программа по реа-
лизации языковой политики в Республике 
Казахстан на 2020–2025 годы (далее Про-
грамма), «Казахсктан — 2050» и др. 

Данные показали, что видимость казах-
ского языка достигает более 90 % (некото-
рые знаки одноязычны на английском или 
русском языках), он встречается на одно-
язычных (казахских), двуязычных (казахско-
русских, казахско-английских), трехязычных 
(казахско-русско-английских) и других мно-
гоязычных знаках, являясь доминирующим 
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кодом. Это соответствует законодательному 
требованию страны, согласно которому ви-
зуальная информация в общественном про-
странстве должна быть написана на госу-
дарственном языке. При этом было обнару-
жено, что казахский язык фиксируется двумя 
разными системами письменности: кирилли-
ческим и латинским алфавитами, количество 
и соотношение которых представлены в 
таблице 1. 

Кроме этого, в общественном простран-
стве Казахстана существует очевидный язы-
ковой факт: написание казахского языка на 
латинском алфавите непоследовательно, 
один и тот же вариант слова пишется на ла-
тинице по-разному, что мы объясним в сле-
дующем разделе.  

4. ОБСУЖДЕНИЕ 

В этом разделе мы рассмотрим прогресс 
латинизации государственного языка Казах-
стана с точки зрения как видимости, так и 

согласованности его представления на ла-
тинской графике.  

4.1. Видимость казахского языка  
на латинской графике в ЯЛ 

Данные таблицы 1 показывают, что в об-
щественных местах городов Казахстана сосу-
ществуют две формы написания казахского 
языка: на основе кириллического и латинского 
алфавитов. Как показано на рис. 1 и 2, оба 
знака являются неофициальными, установ-
ленными частными лицами, но слово апте-
ка на казахском языке написано двумя раз-
ными шрифтами (ДӘРІХАНА, DÁRIHANA). 
Так же обстоит дело и с официальными вы-
весками: вывеска Карагандинского городско-
го центра ветеранов на рис. 3 и вывеска по-
лицейского участка на рис. 4 написаны на 
кириллице и латинице соответственно. По-
добные примеры чаще встречаются в нашем 
корпусе. 

Таблица 1. Количество и соотношение казахоязычных знаков на кириллице и латинице 

город 
казахоязычные знаки  

на кириллице 
казахязычные знаки  

на латинице 

 колич. процент (%) колич. процент (%) 

Астана 304 15,2% 104 5,2% 

Алматы 824 41,2% 252 12,6% 

Караганда 428 21,4% 88 4,4% 

 1556 77,8% 444 22,2% 

 
 
 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

  

 Рис. 4 Рис. 5 
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При этом доля латинского варианта 
(22,2 %) значительно меньше, чем кирилли-
ческого (77,8 %). Это говорит о том, что доля 
участников письменной коммуникации в 
ономастическом пространстве, использую-
щих алфавит на основе латинской графики, 
не достигла целевых индикаторов, установ-
ленного «Программой» (в 2024 году — 30 %, 
в 2025 году — 50 %). Хотя в настоящее вре-
мя доля казахского языка на латинице в об-
щественном пространстве не достигла це-
левых индикаторов, возможно также, что 
цель 2050 года не будет достигнута. Однако 
это свидетельствует об укреплении нацио-
нальной идентичности населения и прави-
тельства, а также об их духовном возрожде-
нии, так как закон о языке пока не преду-
сматривает, что визуальная информация в 
общественных местах должна быть написа-
на на латинской графике. Это объясняется 
третьим условием в модели выбора языка 
(письменности), т. е. «написать таблички на 
своем родном языке или на языке, с которым 
вы хотите, чтобы вас идентифицировали». 
Такие вывески в основном выполняют сим-
волическую функцию, это связано с тем, что 
язык на знаках предстает перед людьми как 
визуальная информация, которая должна по-
влиять на их понимание различного статуса 
каждого языка (письменности), что, в свою 
очередь, влияет на их языковое поведение и, 
в конечном итоге, переформирует новую со-
циолингвистическую среду. Как отметил 
Цзян Циули, «латинизация казахской пись-
менности — это не столько необходимость 
модернизации общественного развития и 
интеграции в процесс мирового развития, 
сколько необходимость укрепления чувства 
национальной идентичности и государствен-
ной самобытности, а также необходимость 
продвижения к национальной независимости 
и устранения российского влияния» [Цзян 
Циули 2021: 42]. Некоторые латинизирован-
ные русские знаки в корпусе тоже служат 
наглядным доказательством «дерусифика-

ции». Как показано на рис. 5, владелец мага-
зина латинизировал не только казахский 
(gulder), но и русский язык (мир цветов — 
miр cvetov, miр — это полулатинизированное 
слово). Аналогичные примеры встречаются 
повсеместно, и они создают трудности при чте-
нии для аудитории, но отражают определенную 
социально-психологическую тенденцию. 

4.2. Согласованность казахского языка  
на латинице в ЯЛ 

Помимо вышеперечисленного, также было 
обнаружено, что в публичном пространстве 
Казахстана государственный язык на лати-
нице страдает от проблемы несогласован-
ности, то есть существует несколько латин-
ских вариантов одного и того же слова. 
Возьмем в качестве примера наиболее рас-
пространенное слово дүкен (магазин) — в на-
шем корпусе есть три латинских варианта, но, 
конечно, больше знаков написано на кирил-
лице (рис. 6). Гласная ү имеет различные 
латинские эквиваленты на рисунках 7, 8 и 9: 
u, ú, ý. Кроме того, наблюдатели отметили, 
что буква я и пишется и как ya, и как ia; ш 
пишется и как турецкий ş, и как английский 
sh. Подобные явления критикуются многими. 

Данная ситуация объясняется первым 
условием написания знака в модели выбора 
языка: знаки должны быть написаны на язы-
ке, которым владеет пишущий/автор. Но с 
точки зрения языковой практики в городах 
Казахстана, автор плохо знает казахский 
язык в варианте алфавита на основе латин-
ской графики, что приводит к запутанной 
орфографической ситуации, когда сосуще-
ствует несколько версий написания. Если 
говорить о первопричине, то она заключает-
ся в том, что в стране до сих пор не разра-
ботан подходящий латинский алфавит, ко-
торый был бы легкодоступен для населения. 
Это наглядно демонстрирует причины за-
стоя и критики реформы латинизации в Ка-
захстане. 

  

 Рис. 6 Рис. 7 

   

 Рис. 8 Рис. 9 
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Рис. 10 

Несогласованность также проявляется в 
виде двух систем написания названия зда-
ния и рекламного слогана одного и того же 
объекта. Как показано на рис. 10, название 
объекта написано латиницей на казахском и 
русском языках, а приветственное сообще-
ние добро пожаловать! — кириллицей на 
казахском и русском. Это свидетельствует 
как о собственном уровне владения языком, 
так и о прогнозе автора относительно уровня 
владения языком аудитории: предполагает-
ся, что большинство потенциальных покупа-
телей не смогут в полной мере прочитать 
латиницу на казахском языке. Это и есть 
второе условие выбора языка в знаках — 
написать вывеску на языке, который аудито-
рия сможет прочитать и понять. Очевиден 
низкий уровень владения латинизированным 
казахским языком, как пишущими, так и ау-
диторией. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Статистический анализ письменного вы-
бора в ЯЛ Казахстана в сочетании с языко-
вой политикой и планированием позволяет 
сделать следующие выводы о процессе ла-
тинизации визуальной информации. Во-пер-
вых, латинизация государственного языка 
Казахстана является одним из ключевых 
элементов планирования языковой онтоло-
гии на новый век, однако в стране до сих пор 
нет законодательства о переходе казахского 
языка на латиницу. Во-вторых, с точки зре-
ния видимости, в городском публичном про-
странстве сосуществуют казахский язык на 
латинице и кириллице, причем доля на ла-
тинице значительно меньше, также была 
обнаружена лингвистическая практика лати-
низации русского языка. В-третьих, с точки 
зрения согласованности, существует не-
сколько вариантов латиницы, что привело к 
путанице в их использовании. Это говорит о 
том, что правительство и народ страны пы-
таются идентифицировать себя через лати-
низацию государственного языка (и даже 
русского), чтобы изменить социолингвисти-
ческую среду и укрепить чувство националь-

ной идентичности; однако стандартизиро-
ванный и регламентированный латинский 
алфавит еще не разработан и не использу-
ется правильно пишущими и читателями ЯЛ. 
На наш взгляд, такое положение может быть 
связано с недостаточным вложением госу-
дарственных средств и трудовых ресурсов, 
отношением и дискуссиями о латинизации 
письменности в Казахстане, онтологически-
ми особенностями казахского языка, социо-
культурной, языковой политикой, граждан-
ским образованием, политической ориента-
цией и другими факторами. Казахский язык 
не сможет полностью перейти на латиницу в 
течение длительного времени, и ему еще 
предстоит пройти долгий путь, в то время 
как в общественном пространстве по-преж-
нему будет присутствовать смесь государст-
венного языка на латинице и кириллице. 
Данное исследование можно углубить с по-
мощью анкетирования и интервью с мест-
ными жителями. 

ИСТОЧНИКИ 

1. Аiaq или ayaq? Латиница на вывесках в Алматы выгля-

дит странно. — URL: https://informburo.kz/fotoreportazh/aiaq-

ili-ayaq-latinica-na-vyveskax-v-almaty-vyglyadit-stranno (дата 
обращения: 12.01.2024). 

2. Об утверждении Государственной программы по реали-

зации языковой политики в Республике Казахстан на 2020–
2025 годы. — URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900001045 

(дата обращения: 20.01.2024). 

3. О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на 
латинскую графику : (Указ Президента Республики Казах-

стан от 26 октября 2017 года № 569). — URL: https://adilet. 

zan.kz/rus/docs/U1700000569 (дата обращения: 11.02.2024). 
4. О языках в Республике Казахстан : (от 15 июля 1997 г.). — 

URL: kodeksy-kz.com (дата обращения: 11.08.2022). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. У, Хунвэй. Реформа латинизации казахской письменно-

сти: от исследований к практике / У Хунвэй. — Текст : непо-

средственный // Исследование языковой стратегии. — 2018. — 

№ 4. — С. 31–41. = 吴宏伟. 哈萨克斯坦文字拉丁化改革： 

从探讨到实践. 语言战略研究. 2018(4): 31-41. 

2. У, Цзюань. Функционирование русского языка в Казах-

стане через призму языкового ландшафта (на примере Нур-

Султана) / У Цзюань, Ш. Т. Мухамеджанова. — Текст : непо-
средственный // Вестник Московского университета. Сер. 9, 

Филология. — 2022. — № 5. — С. 46–58. 
3. Цзи, Чжунхуа. Изучение и осмысление языковой ситуа-

ции в странах Центральной Азии / Цзи Чжунхуа. — Текст : 

непосредственный // Вестник Юньнаньского педагогического 
университета. Философия, гуманитарные и социальные нау-

ки. — 2015. — № 5. —С. 14–20. = 池中华，丝绸之路经济带 



Zhang Hongying, Mukhamedzhanova Sh., Wu Juan. Political Linguistics. 2024. No 4 (106). P. 349–355 

355 

中亚五国语言状况考察与思考. 云南师范大学学报 (哲学社会 

科学版). 2015 (5): 14–20.  

4. Цзян, Циули. Эссе о реформе латинизации казахской 
письменности / Цзян Циули. — Текст : непосредственный // 

Вестник Синьцзянского университета. Философия, гумани-

тарные и социальные науки. — 2021. — № 5.— С. 37–42. = 

江秋丽. 哈萨克斯坦文字拉丁化改革述论. 新疆大学学报 

(哲学•人文社会科学版)，2021 (5): 37-42.  

5. Шан, Говэнь. Лингвистические ландшафты: аналитиче-

ские методы и теоретическая конструкция / Шан Гуовэнь, 

Чжао Шоухуэй. — Текст : непосредственный // Иностранные 

языки. — 2014. — № 6. — С. 81–89. = 尚国文, 赵守辉.语言景 

观的分析维度与理论构建. 外国语. 2014(6): 81-89.  

6. Allard, R. Ethnolinguistic vitality beliefs and language 

maintenance and loss / R. Allard, R. Landry. — Text : unmediat-

ed // Maintenance and loss of minority language / W. Fase, 
K. Jaespaert, S. Kroon (Eds.). — Amsterdam : Benjamins, 1992. — 

P. 171–195. 

7. Backhaus, Р. Linguistic Landscapes: A Comparative Study 
of Urban Multilingualism in Tokyo / Р. Backhaus. — Clevedon : 

Multilingual Matters, 2007. — Text: unmediated. 

8. Bourhis, R. Y. Language policies in multilingual settings / 
R. Y. Bourhis. — Text : unmediated // Conflict and language 

planning in Québec / R. Y. Bourhis (Ed.). — Clevevod, England : 

Multulingual Matters, 1984. — P. 1–28. 
9. Cobarrubias, J. (1983). Progress in language planning: In-

ternational perspectives / Eds.: J. Cobarrubias, J. Fishman. — 

Berlin : de Gruyter, 1983. — Text : unmediated. 
10. Cooper, R. Language planning and social change / 

R. Cooper. — Cambridge, UK : Cambridge Univ. Pr., 1989. — 

Text : unmediated. 
11. Landry, R. Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An 

empirical study / R. Landry, R. Bourhis. — Text: unmediated // Jour-
nal of Language and Social Psychology. — 1997. — № 1. — 

P. 23–49. 

12. Sachdev, I. Language and social identification / I. Sachdev, 
R. Y. Bourhis. — Text : unmediated // Social identity theory: 

Constructive and critical advances / D. Abrams, M. Hogg (Eds.). — 

New York : Harvester-Wheatsheat, 1990. — P. 211–229. 
13. Scollon, R. Discourses in Place: Language in the Material 

World / R. Scollon. — London : Routledge, 2003. — 258 р. — 

Text : unmediated. 

14. Shohamy, E. language Policy: Hidden Agendas and New 

Approaches / E. Shohamy. — London : Routledge, 2006. — Text : 

unmediated. 
15. Spolsky, B. Prolegomena to a sociolinguistic theory of pub-

lic signage / B. Spolsky. — Text: unmediated // Linguistic Land-

scape: Expanding the Scenery / E. Shohamy, D. Gorter. — Lon-
don : Routledge, 2009. — P. 25–39. 

MATERIALS 

1. Aiaq ili ayaq? Latinica na vjveskax v Almatj vjglqdit 
stranno [Aiaq or ayaq? The Latin alphabet on signs in Almaty 

looks strange]. Retrieved from https://informburo.kz/foto 

reportazh/aiaq-ili-ayaq-latinica-na-vyveskax-v-almaty-vyglyadit-
stranno 

2. Ob utverzhdenii Gosudarstvennoy programmj po realizacii 

qzjkovoy politiki v Respublike Kazaxstan na 2020-2025 godj [On 
approval of the State Program on implementation of language 

policy in the Republic of Kazakhstan for 2020-2025]. Retrieved 

from https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900001045 

3. O perevode alfavita kazaxskogo qzjka s kirillicj na latinskuü 

grafiku (Ukaz Prezidenta Respubliki Kazaxstan ot 26 oktqbrq 

2017 goda № 569) [On the translation of the alphabet of the Kazakh 
language from Cyrillic to Latin script (Decree of the President of the 

Republic of Kazakhstan dated October 26, 2017 No. 569)]. Retrieved 

from https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1700000569 
4. O qzjkax v Respublike Kazaxstan (ot 15 i lq 1997 g.) [On 

Languages in the Republic of Kazakhstan (July 15, 1997)]. 

Retrieved from kodeksy-kz.com 

REFERENCES 

1. Wu Hongwei (2019). Reform of the Latinization of the Ka-
zakh script: from exploration to practice. Language Strategy Re-

search, 4, 31–41. (In Chinese) 

2. Wu Juan, & Mukhamedjanova Sh.T. (2022). Funkcionirova-
nie russkogo qzjka v Kazaxstane cherez prizmu qzjkovogo 

landshafta (na primere Nur-Sultana) [Functioning of the Russian 

language in Kazakhstan through the prism of language landscape 
(on the example of Nur-Sultan)]. Vestn. Mosk. un-sta. Ser. 9. 

Philology, 5, 46–58. (In Russ.) 

3. Chi Zhonghua (2015). Examination and Reflection on the 

Language Situation in Asian Countries. Journal of Yunnan Nor-

mal University. (Philosophy and Social Science Edition), 5, 14–

20. (In Chinese) 
4. Jiang Qiuli (2021). An Essay on the Reform of Latinization 

of the Kazakh Scrip. Journal of Xinjiang University (Philosophy-

Humanities and Social Sciences Edition), 5, 37–42. (In Chinese) 
5. Shang Guowen, & Zhao Shouhui (2014). The Analytic Di-

mension and Theoretical Construction of Linguistic Landscape. 

Foreign Languages, 6, 81–89. (In Chinese) 
6. Allard, R., & Landry, R. (1992). Ethnolinguistic vitality be-

liefs and language maintenance and loss. In W. Fase, K. Jaes-

paert, & S. Kroon (Eds.), Maintenance and loss of minority lan-
guage (pp. 171–195). Amsterdam: Benjamins. 

7. Backhaus, Р. (2007). Linguistic Landscapes: A Comparative 

Study of Urban Multilingualism in Tokyo. Clevedon: Multilingual 
Matters. 

8. Bourhis, R. Y. (1984). Language policies in multilingual set-

tings. In R. Y. Bourhis (Ed.), Conflict and language planning in 
Québec (pp. 1–28). Clevevod, England: Multulingual Matters. 

9. Cobarrubias, J., & Fishman, J. (Eds.) (1983). Progress in 

language planning: International perspectives. Berlin: de Gruy-

ter. 

10. Cooper, R. (1989). Language planning and social change. 

Cambridge, UK: Cambridge Univ. Pr. 
11. Landry, R., Bourhis, R. (1997). Linguistic landscape and 

ethnolinguistic vitality: An empirical study. Journal of Language 

and Social Psychology, 1, 23-49. 
12. Sachdev, I., & Bourhis, R. Y. (1990). Language and social 

identification. In D. Abrams & M. Hogg (Eds.), Social identity 

theory: Constructive and critical advances (pp. 211–229). New 
York: Harvester-Wheatsheat. 

13. Scollon, R. (2003). Discourses in Place: Language in the 

Material World. London : Routledge. 
14. Shohamy, E. (2006). Language Policy: Hidden Agendas and 

New Approaches. London: Routledge.  

15. Spolsky, B. (2009). Prolegomena to a sociolinguistic theory 
of public signage. London: Routledge.  

 

 



Ян Ии. Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). С. 356–362 

356 

Политическая лингвистика. 2024. № 4 (106). 

Political Linguistics. 2024. No 4 (106). 

УДК 811.161.1’42+808.51 

ББК Ш141.12-51+Ш141.12-55 ГРНТИ 16.21.27; 16.21.55 Код ВАК 5.9.8 

Ян Ии 

Университет МГУ-ППИ, Шэньчжэнь, Китай, vey1993821@126.com, https://orcid.org/0000-0003-1750-1656 

Ритуальный дискурс в политической коммуникации: механизм 

порождения, содержание и ценность (на материале праздничных 

поздравлений В. В. Путина) 
АННОТАЦИЯ. В статье с точки зрения теории дискурс-анализа анализируется ритуальный дискурс как 

важное коммуникативное средство в политике. Крупные политические деятели стараются использовать этот 

инструмент, не является исключением и В. В. Путин: заняв пост президента Российской Федерации, он регулярно 

выступает с обращениями к российскому народу по случаю важных профессиональных, политических и культурных 
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демократии изменило суть ритуального дискурса в устах первого лица государства: его праздничные поздравления 

теперь содержат не только такие стандартные выражения, как приветствие, пожелания, но и политическую 

информацию, например, о текущих социальных условиях, планах на будущее и другом, то есть носят информатив-
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ни. В работе рассматриваются механизм порождения (структура и форма) и актуальность (важность в кон-

кретных условиях, имплицитные и эксплицитные смыслы) поздравлений В. В. Путина с 1999 по 2023 г. Данное ис-

следование значимо для понимания собственно жанра ритуального дискурса, а изучение поздравлений президента 

также является результативным инструментом понимания современного российского общества. 
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Ritual Discourse in Political Communication: Generation Mechanism, 

Content and Value (On the Material of Greetings by V.V. Putin) 
ABSTRACT. The article analyzes ritual discourse as an important communicative tool in politics from the point of 

view of the theory of discourse analysis. Major political figures often use this tool, and Vladimir Putin is no exception: hav-

ing assumed the post of President of the Russian Federation, he regularly addresses the Russian people on the occasions of 

important professional, political and cultural holidays. Ritual allows maintaining social norms and values, uses symbols, 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Ритуал является неотъемлемой частью 
нашей жизни: приветствие при встрече, 
празднование дня рождения с любимыми 
людьми, обмен кольцами на свадьбе. Язы-
ковые способы выражения в ритуале уже 
много лет изучаются социологами, психоло-
гами и лингвистами, а сам ритуальный дис-
курс в последние годы широко обсуждается 
в лингвистической сфере (Е. Г. Бейнинсон, 
2014; Л. Р. Сардалова, 2016; К. В. Овчарова, 
2016; Н. Ю. Фанян, 2018; Е. А. Дженкова, 
2022). Ритуальный дискурс как лингвистиче-
ская категория представляет собой стерео-
типное, символически нагруженное вер-
бальное общение, ориентированное на за-
крепление идентичности индивидуума как 
члена социума либо создание новой иден-
тичности индивидуума [Овчарова 2016: 249]. 
Праздничное поздравление лидера государ-
ства — это типичный, но и в то же время 
особенный жанр ритуального дискурса. Как 
отмечает А. П. Чудинов, «современная по-
литическая коммуникация часто бывает не 
менее ритуальной, чем в советские времена, 
но сейчас изменились ритуальные правила и 
соответствующие им роли» [Чудинов 2012: 
53]. С непрерывным развитием демократи-
ческой политики праздничные поздравления 
лидера государства теперь содержат не 
только такие стандартные выражения, как 
приветствие, пожелания, но и политическую 
информацию, например, о текущих социаль-
ных условиях, планах на будущее и т. д. Дру-
гими словами, поздравления с праздником от 
лидера государства носят одновременно ри-
туальный и информативный характер. 

С тех пор как В. В. Путин стал президен-
том Российской Федерации, он выступает с 
праздничными речами перед общественно-
стью или определенными группами людей 
по важным праздникам. Всем известно, что 
цель выступления политиков — это убежде-
ние аудитории и достижение политических 
целей. В зависимости от типа праздника мы 
предлагаем разделять праздничные по-
здравления президента на две группы: по-
здравления по случаю праздников с боль-
шим или малым политическим значением. К 
первой группе относятся обращения по слу-
чаю общественно-политических праздников. 
Ко второй группе — обращения по случаю 
профессиональных и культурных праздни-
ков. В данной статье рассматриваются 
структурные компоненты и средства выра-
жения оценок, содержащихся в официаль-
ных поздравлениях В. В. Путина по случаю 
важных праздников, обсуждается значение 
ритуального дискурса в политической жизни. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

В социологических исследованиях риту-
ал и религия рассматриваются в тесной 
взаимосвязи. По мнению французского со-
циолога Эмиля Дюркгейма, «религия явля-
ется системой верований, а ритуальные 
практики — формой проявления этих веро-
ваний» [Кузьменков 2018: 153]. Люди с об-
щими ценностями придерживаются опреде-
ленных правил поведения в определенные 
дни, чтобы постоянно подтверждать, что они 
являются частью данного коллектива, таким 
образом укрепляя коллективную идентич-
ность. Ритуальный дискурс занимает особое 
место в ритуале, объясняя причины риту-
альных действий и поднимая их на более 
осмысленный уровень. 

Теория дискурса относится к числу ак-
тивно развивающихся направлений лингвис-
тики [Овчарова 2016: 213], а ритуальный 
дискурс также становится объектом изуче-
ния во многих лингвистических исследова-
ниях. Немало лингвистов изучают ритуаль-
ный дискурс с точки зрения прагмалингви-
стики (Е. И. Шейгал, 2004; В. С. Карасик, 
2004; Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков 2007; 
К. В. Овчарова, 2016). В данном научном 
направлении принято выделять два основ-
ных типа ритуального дискурса: жесткий (на-
пример, молитвы и обрядовые действия) и 
мягкий (например, научные тексты) ритуалы 
[Овчарова 2016: 214]. В настоящее время 
ритуальная традиция во многом сохраняется 
в различных праздниках, в связи с этим 
праздничные поздравления рассматриваются 
как жанр ритуального дискурса (Л. А. Ласица, 
2017; Е. К. Абрамова, О. А. Агаркова, 2019). 

Праздники в современном мире отра-
жают социокультурную, общественно-поли-
тическую ситуацию, закрепляют ценностные 
приоритеты общества [Эмер, Акентьева 
2019: 315]. Большинство из них связаны с 
известными историческими событиями и за-
креплены в виде законов. Правительство 
или соответствующие организации устраи-
вают торжества, чтобы отличить эти дни от 
монотонных, однообразных будней. Празд-
ничные речи важных людей придают празд-
никам больше колорита, а поздравления са-
мых важных членов политической элиты 
страны становятся всё более ожидаемыми. 
Можно сказать, что праздник — это связь 
между прошлым и будущим, одновременно 
являющаяся коммуникационным мостом 
между обычными людьми и властями. 

В данной связи в фокусе внимания на-
ходятся официальные поздравления пред-
ставителей власти в Российской Федерации, 
в частности В. В. Путина. С 31 декабря 1999 г. 
(за исключением периода с мая 2008 по май 
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2012 г.) В. В. Путин обращается с празднич-
ными поздравлениями ко всему российскому 
народу или некоторым социальным группам 
через различные средства массовой инфор-
мации по праздникам. Эта традиция посте-
пенно стала одной из характерных черт по-
литической карьеры президента. Здесь 
ядерным жанром ритуального дискурса яв-
ляется «поздравление», которое нацелено 
на моделирование идеальной гармоничной 
картины мира, создание эмоционально при-
поднятого настроения у адресата [Эмер, 
Акентьева 2019: 316]. Однако поздравление 
президента относится не только к ритуаль-
ному дискурсу, но и к политическому дискур-
су, демонстрируя смешением неинституцио-
нальных и институциональных жанровых 
черт, в чем проявляются отличия от формы 
и содержания традиционного поздравления. 
Следует отметить, что для удобства пони-
мания мы называем все праздничные обра-
щения президента «поздравление». 

3. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
ПОЗДРАВЛЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

Человеческая деятельность включает в 
себя три основных аспекта: материально-
производственный, социально-политический 
и духовный. Они соответствуют экономиче-
скому (материальному), политическому (ин-
ституциональному) и культурному (духовно-
му) полю человеческого общества. В связи с 
этим мы классифицируем праздничные по-
здравления в соответствии с их социальны-
ми атрибутами следующим образом (табли-
ца 1). 

Адресат. Обращение В. В. Путина к ад-
ресату в поздравлениях зависит от того, к 
какому типу людей относится данная ауди-
тория. Адресатом в новогодних обращениях 
являются граждане страны как единое це-
лое: Уважаемые граждане России! Дорогие 
друзья! (2015 г.) Адресатом в поздравлениях 
по случаю Дня народного единства являются 
не только граждане страны, но и те, кто вно-
сили вклад в укрепление единства россий-
ской нации: Уважаемые коллеги, друзья! 
Дамы и господа! (2017 г.) Хочу поблагода-
рить и присутствующих здесь соотечест-
венников, а также наших друзей — граждан 
других государств. (2019 г.) В поздравлени-
ях, посвященных Женскому дню, Дню учите-
ля и профессиональным праздникам, адре-
сатом является целевая аудитория: все рос-
сийские женщины, учителя и профессио-
нальные группы. 

Часто используются такие лексические 
единицы, как каждый, все, народ: каждый из 
вас (новогоднее обращение 2000 г.); всех, 
кто отдав свои жизни (поздравление с 
Днем Победы 2004 г.); когда народ России 
положил конец трагедии Смутного време-
ни (поздравление с Днем народного единст-
ва 2020 г.). Данные языковые средства вы-
ражения эффективно концентрируют внима-
ние аудитории, позволяя каждому человеку 
почувствовать себя частью большой страны 
[Ласица 2017: 23]. Использование приведен-
ного выше обращения в качестве начала 
поздравительной речи может сразу при-
влечь внимание слушающих и позволить им 
с интересом ждать продолжения речи. 

Таблица 1 

 
Вид праздников 

Количество 
поздравлений 

президента  
(с 1999 г.) 

Количество 
слов  

в текстах 

Профессиональные 
праздники 

День железнодорожника 17 1,717 

День работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 

17 3,718 

День работников нефтяной и 
газовой промышленности 

12 1,544 

Политические праздни-
ки 

День защитника Отечества 19 8,458 

День Победы 20 9,8092 

День народного единства 14 6,252 

Культурные праздники 

Новый год 20 6,219 

Международный женский 
день 

19 5,485 

Рождество Христово 19 1,609 

Итог 157 133,094 
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Адресант. Речи Путина отражают его 
лидерский статус и политическую власть. 
Публичное выступление в качестве президен-
та РФ необходимо не только для достижения 
политических целей, но и формирования 
имиджа лидера страны. Так что в поздравле-
ниях президента нередко используется место-
имение я: как Верховный Главнокомандующий 
я всегда уверен в вас… (поздравление с Днем 
защитника Отечества 2019 г.); сегодня я низко 
кланяюсь всем ветеранам… (поздравление 
с Днем Победы 2005 г.). 

Однако праздничная речь Путина по-
прежнему остается типичным жанром риту-
ального дискурса, который характеризуется 
высокой степенью популярности по сравне-
нию с другими жанрами политического дис-
курса. Речь президента должна быть общим 
голосом всего общества. В большинстве 
случаев В. В. Путин использует элементы 
мы, все мы, чтобы уменьшить психологиче-
скую дистанцию с народом: 

Встречая его ровно год назад, мы с ва-
ми, как и люди во всём мире, конечно же, 
думали, мечтали о добрых переменах. 

(Новогоднее обращение 2020 г.) 
Мы ценим и любим вас всегда, а не 

только по праздникам. 
(Поздравление российских женщин с 8 Мар-

та 2019 г.) 
Благодарность и поздравление. Это 

самые основные жанровые компоненты по-
здравления президента, которые также слу-
жат жанровой связью между политическим и 
ритуальным дискурсами. Благодарность по-
казывает уважение, доброжелательность и 
внимательное отношение самого важного 
руководителя страны к обычным людям и их 
чувствам. 

Низкий поклон вам за подвижнический 
труд, оптимизм, энтузиазм и искреннюю 
любовь к детям. 

(Поздравление с Днем учителя 2007 г.) 
Мы благодарны всем тем, кто днём и 

ночью, в будние дни и в праздники всегда на 
посту. 

(Новогоднее обращение 2015 г.) 
Первичная цель поздравления — созда-

ние приподнятого настроя адресата. Стоит 
отметить, что некоторые праздники связаны 
с памятными историческими событиями, ко-
торые легко вызывают плохие и горькие 
воспоминания. Например, День Победы — 
не только празднование великой победы в 
войне, но и почитание тех, кто отдал свою 
жизнь. Поэтому в своем поздравлении по 
случаю Дня Победы В. В. Путин по-
прежнему упоминает войну и армию: Слава 
народу-победителю! С праздником вас! 
С Днём Победы! Ура! (2017 г.) С днём славы 

нашего народа, сокрушившего нацизм! 

(2013 г.) 
Пожелание. В своих теплых пожеланиях 

В. В. Путин часто использует более красно-
речивую риторику и лексику, чтобы сделать 
речь более эмоционально выразительной. 

В этот день наступившей весны хочу 
пожелать вам любви, взаимопонимания с 
теми, кто вам дорог, и чтобы то душевное 
тепло, которым вы так щедро делитесь, 
возвращалось к вам сторицей, так же со-
гревало ваши сердца. 

(Поздравление российских женщин с 8 Мар-
та 2023 г.) 

По случаю праздников президент часто 
выражает свои лучшие пожелания относи-
тельно светлого будущего Родины, чтобы 
призвать народ к объединению и совмест-
ному преодолению трудностей. Из-за изме-
нений в международной обстановке данные 
пожелания звучат чаще в новогодних обра-
щениях последних двух лет. Это также под-
тверждает то, что политический дискурс ме-
няется вместе с изменением политической 
ситуации. 

Пусть эти сердечные слова и благород-
ные чувства придадут всем нам как можно 
больше душевных сил, уверенности, что 
вместе мы преодолеем все трудности и со-
храним нашу страну великой и независимой. 

(Новогоднее обращение 2022 г.) 
В наступающем году хочу пожелать 

всем российским семьям самого доброго. 
Ведь из истории каждой семьи складыва-
ется история нашей огромной, прекрасной 
и любимой Родины. 

(Новогоднее обращение 2023 г.) 
Аргументы. Для повышения внимания и 

воздействия на аудиторию поздравление 
президента основывается на аргументах, со-
держащих общие нравственные и философ-
ские положения, которые считаются обще-
принятыми в современном российском обще-
стве [Ильичева 2015: 378]. Это также являет-
ся наиболее существенным отличием прези-
дентского поздравления от традиционного. 
Праздник транслирует и закрепляет значимые 
для общества ценности, помогая легитимизи-
ровать государственный строй [Эмер, Акенть-
ева 2019: 136]. Возьмем в качестве примера 
русские профессиональные праздники. 

Раньше в России уважали людей твор-
ческих, способных ради дела забыть о своем 
собственном благе и жизни. Труд и человека 
труда всегда высоко ценили. С усилением 
влияния западной идеологии идеи матери-
ального превосходства в обществе стано-
вятся всё более популярными. Чтобы при-
звать общество вернуться к драгоценной 
трудовой традиции, В. В. Путин выступает с 
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речью по важным профессиональным 
праздникам, в которой может говориться о 
важности праздника и самого труда. 

Традиция ежегодно отмечать этот 
профессиональный праздник родилась уже 
полвека назад в знак глубокого уважения и 
признательности к нелёгкому, самоотвер-
женному, можно сказать, труду всех, кто 
работает в вашей отрасли, как символ 
особой роли нефтегазового комплекса в 
экономике всей России. 

(Поздравление с Днем работников неф-
тяной и газовой промышленности 2015 г.) 

Повторю, такие достижения были бы 
невозможны без высокого профессионализ-
ма, энергии и самоотдачи работников от-
расли, без вашей готовности к развитию, 
к освоению передовых технологий и подхо-
дов в ведении сельского хозяйства. 

(Поздравление с Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности 2020 г.) 

По словам Щербина, «…праздник отби-
рает необходимые современные ценности и, 
проецируя их на прошлое, воспроизводит на 
этой основе необходимую цепь исторических 
событий, легитимируя тем самым режим» 
[Щербин 2014: 54]. Цель поздравления пре-
зидента состоит не только в том, чтобы по-
здравить, но и, что более важно, в продви-
жении традиционных ценностей и получении 
широкого признания, и тем самым в укреп-
лении политических позиций. Такие аргу-
менты, как подчеркивание важности празд-
ника и значение традиции отмечания, уже 
стали неотъемлемой частью поздравлений 
президента. 

Планы на будущее. Как один из самых 
влиятельных людей в политической жизни 
страны, президент транслирует государст-
венную идеологию и в своих поздравитель-
ных обращениях к народу, в том числе при 
упоминании планов на будущее, показывает 
свое добросовестное отношение к государ-
ственному делу. О планах на будущее пре-
зидент часто сообщает в новогодних обра-
щениях и поздравлениях с профессиональ-
ными праздниками. 

Мне бы хотелось, и мы сделаем всё 
возможное, чтобы результаты, которых 
мы достигли в экономике, привели к серь-
езным положительным изменениям в жизни 
каждого конкретного человека. 

(Новогоднее обращение 2006 г.) 
У российского АПК огромный потенци-

ал развития, и государство умножит свои 
усилия по созданию условий для дальней-
шего подъёма сельского хозяйства, для 
надёжного обеспечения продовольственной 
безопасности страны. 

(Поздравление с Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности 2013 г.) 

4. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Ритуал является главным механизмом 
поддержания общественных норм и ценно-
стей, он связан с символами, подражанием и 
восприятием, обращается, таким образом, к 
подсознательным элементам человеческой 
психики [Кузьменков 2018: 155]. Независимо 
от того, на каком историческом этапе и ми-
ровом фоне находится наше общество, оно 
всегда нуждается в силах и положительных 
эмоциях, чтобы двигаться вперед. Именно 
поэтому политические элиты ценят праздни-
ки и выступают с поздравительными речами, 
осознавая их важную роль в создании пози-
тивной атмосферы и укреплении граждан-
ского общества в Российской Федерации. 

Одна из самых непосредственных функ-
ций президентских поздравлений заключа-
ется в сокращении психологической дистан-
ции с аудиторией и создании имиджа лидера 
государства. В дополнение к Новому году, 
самому популярному празднику, люди могут 
услышать голос президента по случаю мно-
гих других важных праздников. В. В. Путину 
уже удалось создать уникальную систему 
президентского дискурса. В классификации 
выступлений на официальном сайте «Пре-
зидент России» уже есть раздел «поздрав-
ление». Президент выступает с поздравле-
ниями, ориентированными не только на мас-
сового, но и на группового адресата, позво-
ляя людям с различными профессиями и 
специальностями получать заботу и внима-
ние от президента. В своей праздничной ре-
чи президент демонстрирует имидж демо-
кратичного и трудолюбивого лидера госу-
дарства. 

Одной из руководящих концепций со-
временного российского правительства яв-
ляется возвращение к традициям, что также 
хорошо отражено в праздничной речи пре-
зидента. В связи с этим президент всегда 
вспоминает значение празднования, а также 
традиции русского народа, такие как любовь 
и забота друг о друге, уважение к людям 
старшего поколения, победные традиции 
Российской армии, высокие идеалы пат-
риотизма, высокий профессионализм, энер-
гия и самоотдача работников, что помогает 
реконструировать традиционную картину 
празднования и актуализировать ценности, 
характерные для социума. Как отметил 
В. В. Путин в поздравлении с Днем народно-
го единства 2021 г., «этот праздник посвя-
щён тем главным, основным ценностям, ко-
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торые близки и понятны каждому из нас». 
В своих речах В. В. Путин дает высокую 
оценку традиционным ценностям, чтобы 
подтвердить значимость их существования и 
призвать людей обращать особое внимание 
на эти давние и по-прежнему актуальные 
нормы морали, ценности, которые соответ-
ствуют интересам и стремлениям России и 
ее народа. 

Как у одного из наиболее приемлемых 
для народа жанра политического дискурса, 
основная коммуникативная цель президент-
ского поздравления — убеждение и полити-
ческая пропаганда, которая ориентирована 
на все слои общества [Овчарова 2016: 239]. 
Политики всегда стремятся выразить поли-
тическую позицию, мнение и идеи по всем 
подходящим поводам, а использование про-
стых и понятных языковых выражений в 
праздничных поздравлениях, несомненно, 
является хорошим способом получить широ-
кое общественное признание и поддержку. В 
то же время празднование важных дней и 
разделение общих ценностей вместе с на-
родом также является подтверждением пра-
вительством легитимности. Это также одна 
из важных причин, по которой мы считаем 
президентское поздравление жанром с ат-
рибутом ритуальности. Ритуалы, подчерки-
вая общие ценности, могут эффективно 
смягчать социальные конфликты и поддер-
живать стабильное развитие общества. 
Большинство ритуалов в современном об-
ществе проводятся государством или наи-
более влиятельной организацией. Таким об-
разом, ритуальная характеристика полити-
ческого дискурса и политическая функция 
ритуального дискурса обладают особой ак-
туальностью. 

5. ВЫВОДЫ 

Жанр президентского поздравления 
имеет довольно долгую историю существо-
вания и уже стал одной из характерных черт 
российского политического дискурса. С од-
ной стороны, в отличие от других жанров 
политического дискурса (таких как устав 
партии, отчеты о работе правительства 
и т. д.), в президентских поздравлениях ис-
пользуются простые и доступные для пони-
мания выражения. Успешное публичное вы-
ступление требует от оратора высокого 
уровня речевой культуры. Поздравления по 
случаю популярных праздников помогают 
задавать позитивный и гармоничный празд-
ничный настрой, а также формируют иде-
альный образ лидера. С другой стороны, 
поздравления президента содержат соот-
ветствующую политическую информацию, 
что отличается от традиционных празднич-

ных поздравлений. Данный жанр речи уже 
стал одним из важных инструментов, позво-
ляющих простым людям получить представ-
ление о текущей политике и политической 
ситуации. Можно сказать, что поздравление 
В. В. Путина представляет собой органичное 
соединение институционального и ритуаль-
ного дискурса. Изучение поздравлений пре-
зидента является не только важной задачей 
в области лингвистики, но и хорошим спосо-
бом понять современное российское обще-
ство. 
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Роль средств массовой коммуникации  

в информационно-психологической войне 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена описанию роли средств массовой коммуникации в современной информаци-

онно-психологической войне, ведущейся против России, и представляет собой рецензию на монографию Л. А. Гаври-

лова и Р. И. Зарипова «Язык массовой коммуникации и информационная война». В этой книге рассматриваются 

генезис средств массовой коммуникации, их функциональные и языковые особенности в условиях глобальной (повсе-

местной) информационно-психологической войны. Авторы монографического исследования называют его обзор-

ным, однако следует иметь в виду, что в нем представлены результаты анализа иллюстративного материала на 

нескольких языках и предлагается методика дешифровки манипулятивных коммуникативных установок, «вшитых» 

в тексты массмедиа. 

В статье аккумулированы аргументы авторов книги в пользу тезиса о манипулятивной природе массмедиа, 

а также их предложения и рекомендации по защите российского общества от негативного информационно-

психологического влияния. Делается вывод, что рецензируемое исследование, последовательно раскрывая механиз-

мы воздействия средств массовой коммуникации на индивидуальное и общественное сознание, не только способст-

вует развитию лингвистики информационно-психологической войны, но и решает задачу формирования у читате-

лей критического восприятия массмедийных сообщений, понимания важности противодействия различным угро-

зам информационной безопасности общества и государства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: журналистика, медиалингвистика, СМИ, средства массовой информации, медиади-

скурс, медиатексты, язык СМИ, языковые средства, политический дискурс, средства массовой коммуникации, 
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The Role of Mass Media in Information and Psychological Warfare 
ABSTRACT. The article describes the role of mass media in the modern information and psychological warfare waged 

against Russia and is in fact a review of the monograph “Mass Media Language and Information Warfare” by L. A. Gavrilov 

and R. I. Zaripov. This book examines the genesis of mass media and their functional and linguistic features in the situation 

of a global (ubiquitous) information and psychological warfare. The authors of the monograph call their study a review, but 

it should be borne in mind that it presents the results of analyzing illustrative material in several languages and suggests 

methods of deciphering manipulative communicative purposes “inbuilt” into mass media texts. 

The article accumulates the arguments of the authors of the book in favor of the thesis about the manipulative nature of 

mass media, as well as their proposals and recommendations aimed to protect the Russian society from the negative infor-

mation and psychological influence. It is concluded that the reviewed study, consistently revealing the mechanisms of impact 

of mass media on individual and public consciousness, not only contributes to the development of linguistics of information 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ 
МОНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Издание книг, посвященных раскрытию 
технологий ведения информационных войн, — 
важная задача противостояния реальным 
и потенциальным угрозам российскому обще-
ству и государству. Одной из таких книг явля-
ется монография Л. А. Гаврилова и Р. И. За-
рипова «Язык массовой коммуникации и ин-
формационная война», опубликованная 
в Москве в 2023 году. Ее выход из печати не 
остался не замеченным. Доктор философ-
ских наук Д. В. Винник в авторском блоге 
ежедневного интерактивного издания «Зав-
тра.ру» пишет, что книга «помимо собствен-
но анализа языка информационной войны 
содержит интересный исторический взгляд, 
апеллирующий к истории Великой Француз-
ской и Русской революций, к пропаганде 
времён Наполеона», а также «знания о при-
роде информационно-пропагандистской мо-
нополии Запада». По его словам, «ее напи-
сали правильные люди достойной профес-
сии» (военные лингвисты), «обобщив свой 
значительный академический и боевой опыт» 
[Винник 2023]. Будучи филологами, имею-
щими публикации о языке информационно-
психологической войны, мы также не могли 
обойти вниманием это издание. 

По названию исследование Л. А. Гаври-
лова и Р. И. Зарипова вписывается в «ком-
муникативно-прагматическую траекторию» 
[Кушнерук 2019] лингвистики информацион-
но-психологической войны [Лингвистика… 
2017], но по содержанию оно гораздо шире 
проблематики этого научного направления, 
поскольку описывает истоки и эволюцию 
средств массовой коммуникации, дает экс-
курс в историю различных информационных 
войн, на что обращает внимание в своей 
рецензии Д. В. Винник. Вероятно, поэтому в 

аннотации книги авторы охарактеризовали 
ее как «обзорное исследование массовой 
коммуникации» [Гаврилов 2023: 2]. Однако, 
с нашей точки зрения, рецензируемое моно-
графическое исследование, как будет пока-
зано ниже, содержит значимые научные вы-
воды и наблюдения о «роли языка в транс-
ляции массовой информации и репрезента-
ции окружающей действительности в медиа-
пространстве» [Там же: 5]. 

Обратим внимание, что, помимо ком-
плексного изучения языка массовой комму-
никации от ее истоков до современного со-
стояния в условиях глобальной информаци-
онной войны, авторы книги ставят перед со-
бой не менее важную задачу, которая за-
ключается в «разъяснительной, информаци-
онной и военно-политической работе с чита-
телем» [Там же: 11]. Решение этой задачи 
приобретает особую значимость на фоне 
нарастающего информационно-психологиче-
ского противостояния между Россией и За-
падом. 

Тем самым монография решает обозна-
ченную Президентом в «Доктрине по ин-
формационной безопасности»

1
 приоритет-

ную государственную задачу, направленную 
на нейтрализацию воздействия тех средств 
массовой информации, прежде всего — за-
рубежных, которые стремятся создать аг-
рессивную оппозицию российской государ-
ственности, используя информационные 
атаки на ее историю, народ, русский язык 
и поддерживаемые ценности. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: «МЫ — ЭТО ТО, ЧТО 
МЫ ЧИТАЕМ, СЛУШАЕМ, СМОТРИМ» 

В монографии четко прослеживаются 
два теоретических блока: массовая комму-
никация: ее история и специфика, в том чис-
ле функционально-стилевая (главы 1—2), 
и манипулятивные возможности массмедиа, 

 
1
 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации» // Президент России [Официальный сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/ 
bank/41460 (дата обращения: 8.07.2024). 
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их роль в информационно-психологической 
войне (главы 3—4), — связь между которы-
ми последовательно выстраивается на про-
тяжении всего текста. Не пересказывая со-
держание глав, сосредоточимся на вопросах, 
принципиально важных для понимания той 
роли, которую играют массмедиа и их язык 
в информационно-психологических войнах. 

Установки теоретиков ораторской речи 
(подбор убедительных аргументов; исполь-
зование приемов, способствующих сопере-
живание оратору; воздействие на оценки, 
мнение и поведение слушателей), сформу-
лированные Цицероном и положенные в ос-
нову публичной коммуникации, прежде всего 
в сфере политики, не потеряли актуальность 
и сегодня. Они свойственны современной 
коммуникации, ориентированной на массо-
вого потребителя информации, однако, если 
«для первых газет было характерно домини-
рование информационной функции» [Гаври-
лов 2023: 29], то современные массмедиа, 
трансформирующие и дозирующие инфор-
мацию, используют новые технологии, по-
зволяющие «превратить публику в объект 
манипулирования» [Там же: 28]. Сохраняя 
важнейшие функции (информационную, со-
циализирующую и др.), массовая коммуни-
кация в первую очередь решает задачу 
«воздействия на взгляды и поведение лю-
дей» [Там же: 34], то есть выполняет функ-
цию управления обществом, или «коллек-
тивно-регулятивную функцию», но управле-
ния, как правило, манипулятивного. Именно 
поэтому глава 3 называется «Массовая 
коммуникация, которая приручает и манипу-
лирует». 

По мнению авторов монографии, «„чет-
вертая власть“ проводит свою политику 
в четырех ипостасях: информирование, убе-
ждение, манипулирование (внушение) и об-
ман (дезинформирование), причем соотно-
шение первого к последним в настоящее 
время падает» [Там же: 37]. Вызывает инте-
рес, что позволило авторам сделать такой 
вывод о современных СМИ. Аккумулируем 
основные аргументы, приведенные на раз-
ных страницах книги. 

● СМИ потенциально манипулятивны, по-
скольку в сфере массовой коммуникации 
«субъект речи менее привязан к строгим 
рамкам беспристрастности, рассматривает 
происходящие события и процессы по отно-
шению к самому себе или кому-либо другому 
и стремится интерпретировать <…> факты», 
а ведь «каждый случай можно преподнести 
с различных точек зрения» [Там же: 33]; не-
редко политические и медийные фигуры 
стремятся «выдать массовой аудитории 
свои субъективные суждения за объектив-

ные» [Там же: 43]. И это неудивительно, 
особенно если учесть, что, как известно, из 
одного и того же факта можно сделать про-
тивоположные выводы. Специалисты в об-
ласти риторики утверждают, что «факты все-
гда предлагаются аудитории уже обрабо-
танными в чьей-то оценке» [Анисимова, 
Гимпельсон 2002: 73]. Реципиент зачастую 
не учитывает и того, что «субъект речи часто 
не столько пытается выразить свои собст-
венные чувства, сколько, „возбудить“ их 
в аудитории», спровоцировать у нее опре-
деленную реакцию [Гаврилов, Зарипов 2023: 
45], и это наблюдение важно для нас в свете 
изучения триггерных высказываний (см. о них 
[Копнина 2024]) в массмедийной речи. 

● «Все современные СМИ, позициони-
рующие себя как развитые и самодостаточ-
ные, нацелены на полную самоокупаемость» 
[Гаврилов, Зарипов 2023: 55], что вынуждает 
их постоянно искать новые способы привле-
чения аудитории, в том числе в сети Интер-
нет, приближаясь к «образу социальной се-
ти» [Там же: 56], «приручать» адресата к се-
бе путем создания авторского профиля, 
возможности оставлять комментарии к пуб-
ликации и т. д., что увеличивает манипуля-
тивные возможности ресурса. 

● Наблюдается статистически подтвер-
жденное засорение информационного про-
странства массовой коммуникации дезин-
формацией и контентом, который, развлекая 
или удивляя, отвлекает людей от действи-
тельно актуальных проблем [Там же: 57], 
уводит человека из общественной жизни 
[Там же: 84]. Потоки неструктурированной 
информации, целенаправленно создавае-
мый информационный шум лишают реципи-
ента способности и желания критически 
анализировать сообщения, и он постепенно 
начинает их принимать на веру. «Не под-
дающееся объективному прогнозированию и 
контролю внезапное появление, хаотичное 
распространение и непрерывное дублиро-
вание непроверенных, нередко ложных со-
общений делают практически невозможной 
их оперативную проверку» [Там же: 61]. 
Особенно если учесть, что «доходящая до 
адресата информация носит избирательный, 
неполный характер [Там же: 93]. 

● В сети Интернет существует огромное 
количество преступных сообществ, ботов, 
псевдонимов и т. д., что позволяет акторам 
без последствий для себя использовать этот 
канал для ведения информационных опера-
ций [Там же: 60]. Различные информационные 
подпространства держат «основную массу 
аудитории в гиперреальности, альтернатив-
ном мире», «в устойчивой и запрограммиро-
ванной мозаике симулякров» [Там же: 92]. 
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● Наблюдается проникновение в полити-
ческий массмедийный дискурс рекламных 
технологий, создающих иллюзию свободы 
выбора [Там же: 100, 105]. 

● «Практически все СМИ, особенно массо-
вые и тиражные, находятся в зависимости от 
определенных коммерческих кругов, полити-
ческих элит и властных структур, имеющих 
свои интересы» [Там же: 107], и могут вы-
ступать в качестве инструмента «мягкой си-
лы», формируя информационное поле и, как 
следствие, ценностно-мировоззренческое вос-
приятие мира [Там же: 45]. 

● Развитие интернет-технологий, с одной 
стороны, позволяет человеку искать альтер-
нативные источники информации, с другой — 
выводит его из сферы влияния традиционных 
СМИ, где его мировосприятие и поведение ока-
зываются под контролем тех сил, которые при-
зывают к антигосударственным действиям, ор-
ганизуют цветные революции [Там же: 122]. 

Авторы монографии стараются убедить 
читателя в манипулятивной природе СМИ: 
приводят яркие цитаты (например, из книги 
Э. Бернейса «Пропаганда»: «Сознательное 
и умелое манипулирование упорядоченными 
привычками и вкусами масс является важ-
ной составляющей демократического обще-
ства»), показательные примеры (в частности 
о замалчивании фактов геноцида русско-
язычного населения на Донбассе с 2014 г. 
зарубежными СМИ и преподнесение ими 
специальной военной операции как оккупа-
ции Украины), делают умозаключения (на-
пример, о том, что массовой коммуникации 
«принадлежит решающее значение в рас-
пространении позиций и оценок, в которых 
истинное положение вещей часто соседст-
вует с искаженной картиной мира и даже 
откровенным вымыслом, выдающимся за 
истину» [Гаврилов 2023: 91]). 

Рассуждая о манипулятивной природе 
СМИ, они признают, что «в наше время ос-
тается значительное количество информа-
ционных источников, позиционирующих себя 
как объективные, независимые и авторитет-
ные. Их типичными примерами являются 
оперативно-новостные СМИ…», тексты ко-
торых стилистически нейтральны, однако и 
они «нередко содержат скрытые элементы 
дезинформации и манипуляции смыслами» 
[Там же: 111]. Тем не менее надо отдать 
должное СМИ, которые нейтрализуют дей-
ствие информационных вбросов, фейков и 
разъясняют действительное положение ве-
щей в современной информационной обста-
новке [Там же: 108]. У отечественной ауди-
тории растет доверие к военно-патриотиче-
ским телеграм-каналам и военным коррес-
пондентам [Там же: 112—113]. 

Как вызвать доверие у иностранной ау-
дитории в ситуации информационного про-
тивоборства — еще одна важная проблема, 
которая ставится в книге. Авторы пишут, что 
«только правдой мы сможем победить от-
кровенную ложь западных СМИ» [Там же: 
113], поэтому сообщения с манипулятивны-
ми посылами «должны оперативно коммен-
тироваться субъектами власти, а при необ-
ходимости — опровергаться и пресекаться 
в целях нивелирования деструктивного воз-
действия и предотвращения возможных 
практических последствий» [Там же: 185]. 
Чтобы избавиться от «роли догоняющих», 
наша страна должна продвигать в мировом 
медиапространстве собственные информа-
ционные источники, «развивать англоязыч-
ный сегмент российских социальных сетей» 
[Там же: 191]. Добавим, что развивать важно 
и русскоязычный сегмент, учитывая, что «те-
кущие политические события подогревают 
интерес к нашей стране, к её культуре и 
языку», «несмотря на демонизацию России и 
„отмену“ русской культуры, количество изу-
чающих русский язык, интересующихся рус-
ской культурой, <…> осталось на довольно 
высоком уровне», как отмечают лингвисты 
[Хрулёва 2022]. «В языке <…> залог сущест-
вования нации как таковой», — пишет 
Л. А. Шестак [Шестак 2011: 103]; «…отстоять 
русский язык — значит отстоять Россию» 
[Там же: 108]. 

В условиях информационно-психологи-
ческой войны для рядового потребителя 
информации, по мнению авторов книги, 
главное — выбрать верный национально-
ориентированный, высокоинтеллектуальный 
и духовно-нравственный источник информа-
ции, поскольку «информация формирует 
человека» [Гаврилов, Зарипов 2023: 189], 
а также уметь распознавать массовые со-
общения, используемые как «оружие ин-
формационно-психологической войны» по 
двум основным критериям: эксплицитно или 
имплицитно формируемые негативный об-
раз мишени информационного воздействия 
и/или установка, которая «подрывает ее 
жизненно важные характеристики» — «фун-
даментальные морально-нравственные, цен-
ностно-социальные и информационно-идео-
логические основы» [Там же: 159]. Причем 
следует иметь в виду, что оружием инфор-
мационно-психологической войны могут вы-
ступать сообщения невоенного и неполити-
ческого характера [Там же: 163]. 

Многоаспектно характеризуя массме-
дийную коммуникацию, авторы монографии 
уделяют внимание и специфике ее языка: 
пишут о спектре массово-коммуникативных 
стилей (языке газеты, языке радио, языке 
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телевидения и кино, языке Интернета, языке 
рекламы), каждый из которых, наряду с тра-
диционно выделяемыми параметрами, от-
личается определенными особенностями. 
Особое внимание они обращают на приемы 
«разговорной» риторики, когда «эффектив-
ность воздействия достигается за счет не 
только логичности или аргументированности 
сообщения, но и экспрессивно-эмоциональных 
элементов разговорной речи» [Там же: 66—
67]. Эта особенность современного языка 
СМИ связана с их воздействующей ролью, 
так как разговорный язык является «лучшим 
способом внушить мысль» [Балли 1961: 
329]. Особо останавливаются на характери-
стике интернет-дискурса, который неодно-
кратно попадал в исследовательское поле 
лингвистов в разных аспектах [Ахренова 
2018; Горошко 2009; Иванов 2003; Кронгауз 
2008 и мн. др.]. 

Заслуживают внимания представленные 
в книге наблюдения над «языком войны»: 
обозначены используемые в массмедиа эв-
фемизмы, дисфемизмы, оксюмороны, эпите-
ты, метафоры и другие языковые следы ин-
формационно-психологических войн. Авторы 
указывают на ведущую роль языковой ме-
тафоры и других эмоционально-экспрессив-
ных элементов в создании стереотипов 
и предубеждений в массовом сознании [Гав-
рилов 2023: 134]. Приведенные ими слова 
Н. А. Бердяева «Мы заколдованы словами и 
в значительной степени живем в их царстве» 
[Там же: 132—133] очень точно отражают 
современную действительность. 

В монографии предложена методика 
распознавания (дешифровки) «манипуля-
тивных посылов», или концептуальных уста-
новок манипулятора, «вшитых» в массме-
дийное сообщение. Такие установки строят-
ся по классической для метафоры (см., на-
пример, работы А. П. Чудинова [Чудинов 
2003: 69]) схеме «Х — это Y», где Х — ми-
шень воздействия, Y — вербализованные 
смыслы относительно этой мишени, но эта 
схема (модель) авторами экстраполируется 
и на неметафорические посылы. Концепту-
альные установки (это понятие надо бы со-
отнести с термином «социальные установ-
ки», или «аттитюды» [Татарко 2018: 83]), бу-
дучи зашифрованными и в нейтральном, не-
метафорическом тексте, имеют «отрицатель-
ный коннотативный вектор в отношении ми-
шени информационного воздействия» и на-
правлены на ее «репутационный ущерб» 
[Гаврилов, Зарипов 2023: 164]. Приводится 
интересное наблюдение о негативизации об-
раза мишени в ее же военных интересах. Ме-
тодика дешифровки манипулятивных посы-
лов, демонстрируемая в книге на целом ряде 

показательных примеров [Там же: 140—142], 
имеет образовательно-просветительное зна-
чение. 

Авторы приводят разнообразный иллю-
стративный материал, демонстрирующий 
ведение информационно-психологической 
войны против России западными массме-
дийными источниками, подчеркивая, что 
война против нашей страны находится в 
стадии предельной интенсификации. Поэто-
му нельзя не согласиться с тем, что без аде-
кватного и комплексного противодействия 
в информационно-психологической войне 
«может наступить крах общества и государ-
ства» [Там же: 123]. 

ВЫВОДЫ 

Рецензируемое научное исследование 
вполне может быть отнесено к категории 
патриотических. В книге выражается обеспо-
коенность тем, что народы России, будучи 
подверженными влиянию недобросовестных 
СМИ, западной пропаганды (продвижение 
американского образа жизни и культа по-
требления, трансляция западного видения 
культурно-исторических, военно-политических, 
социально-экономических реалий, подрыв 
традиционных российских ценностей и проч.), 
теряют свое социально-культурное насле-
дие. Выход из этой ситуации авторы видят, 
среди прочего, в собственном идеологиче-
ском наполнении материалов государствен-
ных национально-ориентированных СМИ, 
так как если такового не будет — «будет чу-
жеродное, деструктивное, хаотическое» [Там 
же: 188], и язык в этом играет далеко не по-
следнюю роль. 

Исследование Л. А. Гаврилова и Р. И. За-
рипова вносит вклад в развитие лингвистики 
информационно-психологической войны, 
медиалингвистики, политической дискурсо-
логии и медиакоммуникации. Оно, несо-
мненно, будет востребовано широким кру-
гом читателей, неравнодушных к судьбе 
своего народа и России. 
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