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относится к периферии ФСК взаимности, фактически к ее фону, манифестируя отношения совместности. Раздельная
множественность, попадая в поле взаимности, указывает на отношения с каждым.

4. Катастрофа в сфере грамматических форм падежа имен существительных мужского рода привела в
движение наименования лиц – потенциальных участников взаимного действия, обозначив границу равноправных/
неравноправных участников взаимного действия. В связи с необходимостью различать субъект и объект действия
происходила генерализация субъектно-объектных противопоставлений в наименованиях лиц с ориентацией на
формулу – ‘кто кого’, при «понижении интереса» к противопоставлению – ‘кто что’. При формировании разряда
одушевленных существительных требование поля взаимных отношений определенной равноправности участия в
действии создало особенно острую ситуацию противоположения наименований, различающих социальное
положение лиц, с акцентом на неравноценность диапазона их действий в поле взаимности, однако потенциально
необходимо вступающих во взаимные действия, например, господин – холоп. Вследствие чего периферия ФСК
взаимности как сложная система формируется динамически неоднородно.

Выравнивание отношений деятелей по формуле ‘кто кого’ приближает их к центру ФСК взаимности –
местоимению друг друга. Реализация формулы ‘кто что’ отдаляет такую ситуацию от поля взаимных отношений.
Однако лексическое наполнение может вновь восстанавливать поле взаимности, и в поле взаимности могут попадать
неодушевленные существительные: Очень часто нас жизнь живет, а не мы жизнь живем, – ‘человек, желая знать
границы возможного, край, испытывает судьбу’ (А. Кончаловский, ТВ, 19.08.04).

5. Следствием утраты звательного падежа стали проблемы периферии ФСК взаимности в стремлении
удержать социумную иерархию в реальном общении.

К этой периферии ФСК взаимности проявляют интерес как носители языка, так как остро ощущают
дефицит самых необходимых форм, так и исследователи. Среди проблем форм обращения нового времени особенно
чувствительны в связи со сменой парадигмы обращения к родителям (предкам – баба Нина – сухо сказанное, может
быть и при неблагополучной ситуации), старшим по возрасту (бабуля – с оттенком уважения и все чаще слышится
неуважительное, хотя остается еще вполне вежливое Проходи, мать. – 09, 2013) и к публике, разновеликой по
оценке (Господа-товарищи – форма обращения нового времени оказывается оптимальной в отдельных ситуациях,
способствуя объединению адресата речи; для установления положительного контакта остается обращение друзья,
звучащее компромиссно и часто по интенции ложно – 09.2013; теледебаты 2014).

Особая роль ФСК взаимности во всем механизме взаимодействия человека с миром требует внимания и
усилий исследователей в изучении ее в полном объеме.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИАДИСКУРС И ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Статья посвящена возможностям современного медиадискурса, роли личностной оценки в текстах средств массовой
коммуникации, а также проведены исследования приемов манипуляционного воздействия в медиадискурсе.
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The article speculates on the modern media discourse possibilities and manipulative impact in media texts. The impact of the
personal assessment in media texts is also analyzed.

Key words: personal assessment, media discourse, manipulative impact.

Последнее время, в связи с активизацией общественно-политических процессов в мире и глобальной
информатизации, особое внимание исследователей привлекает к себе дискурс масс-медиа. Распространенный во
всем мире, этот тип дискурса отличается многообразием форм: устной, письменной, электронной, поэтому интерес
лингвистов к языку СМИ неизменно нарастает, а исследования понятий сферы масс-медиа являются на данный
момент одной из актуальнейших задач лингвистики.

Бурный военно-политический кризис в Донбассе и в Украине в целом является причиной стойкого
медийного интереса к событиям данного региона. Лексический арсенал языка средств массовой информации
довольно быстро реагирует на изменения в различных сферах жизни, особенно в общественно-политической сфере,
вводя в обиход все больше новых образований (напр., русск.: гуманитарный конвой, мониторинговая миссия,
«нормандская четверка», контактная группа, эскалация/деэскалация ситуации, имплементация Минских
соглашений, дорожная карта по разрешению кризиса; англ.: sophisticated logistic support, ‘party of war’, Donbas
freedom fighters, ‘temporarily occupied territory’, the Minsk agreements, de-escalation of the east Ukraine crisis).
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Военные действия, бесспорно, также вносят свои коррективы в лексикон среднестатистического
гражданина (напр., русск.: беспилотник, «военторг», минометные дуэли, артиллеристский диалог; англ.: the war-
torn east of the country, militants, all-for-all prisoner swap). Слово крайний в донецком регионе, охваченном военными
действиями, решительно заменило слово последний. Даже такое «гражданское» слово как лифчик здесь приобрело
сугубо милитаризированное значение, сдвинувшись от ‘предмета женского туалета, поддерживающего бюст’ к части
военной амуниции ‘разгрузке’. Да и само слово разгрузка – ‘разгрузочный жилет’ (элемент одежды,
предназначенный для комфортного ношения большого количества мелких вещей военнослужащим или туристом) не
было частотным до начала конфликта.

За период развития конфликта риторика украинских средств массовой коммуникации дала ощутимый крен
в сторону радикализации высказываний. Сегодня совершенно очевидно, что современные украинские провластные
СМИ выступают ресурсом информационной войны, победа в которой не в меньшей степени важна, победы на поле
брани. Так, сообщения о событиях в непокорном регионе пестрят ватниками (ватой), колорадами, сепаратистами
(сепарами), террористами, даунбасовцами. Медиа оппонентов, впрочем, не отстают и предлагают к употреблению
бандерлогов, хохлозавров, рагулей, бандерштадт, выживанки и даже вышиватников.

Именно в сфере массовой коммуникации, подхватывающей оценочные неологизмы и индивидуально-
авторские новообразования, происходят некие речевые трансформации, содействующие размыванию четких границ
между личной и массовой коммуникацией, сдвигающие рамки в сторону снижения официальности. Вследствие
таких смещений в официальную сферу общения проникают элементы, характерные разговорной речи.

Например:
русск.: АТОбус – автобус, везущий жителей из/в зону проведения так называемой АТО

(антитеррористической операции).
русск.: МоГилизация – сращивание слов мобилизация и могила для подчеркивания количества погибших

служащих ВСУ из числа призванных на срочную службу.
укр.: Хробацьке ТБ – демонстративное оценочное (негативное – укр. ‘хробак’ переводится как ‘червь’,

‘червяк’) отношение к информационному агентству Громадське ТБ (Hromadske.tv.)
укр.: Бреховна Рада – демонстративное оценочное (негативное – укр. ‘брехня’ переводится как ‘ложь’,

‘вранье’) отношение к верховному органу законодательной власти страны – Верховному Совету (Верховній Раді).
русск.: ГЕЙропейские/евроГЕЙские ценности – демонстративное оценочное (негативное – англ. ‘gay’

переводится как ‘гомосексуальный’) отношение к толерантным к сексуальным меньшинствам законам, принятым в
европейском сообществе.

русск.: Президент ПоТрошенко – демонстративное оценочное (негативное – сращивание фамилии
президента Украины П. Порошенко и глагола потрошить) отношение к военным действиям украинских властей в
юго-восточных регионах.

С прискорбием приходится констатировать, что эти потоки дисфемизмов и откровенно обсентой (бранной)
лексики СМИ с легкостью подхватывают и несут в массы. Тем не менее, введение оценочных неологизмов и
индивидуально-авторских новообразований обладает рядом весьма привлекательных черт с точки зрения
манипуляций массовым сознанием. Такой прием позволяет в достаточно краткой, емкой и эмоционально
окрашенной форме охарактеризовать то или иное событие/явление. С его помощью формируется образ врага, то
есть, проводится четкая граница «свои-чужие» при оценке определенных событий.

Необходимость наименования текущих общественно-политических реалий порождает бесчисленное
количество вариативных номинаций, которые могут употребляться как нормативные лексические единицы или как
нестандартные варианты наименований, характеризующие особенности определенного периода и задерживающиеся
в языке ограниченное время. То есть, параллельно с объективными процессами развития языка идет
индивидуальный словообразовательный процесс. Использование эвфемизмов и дисфемизмов является одним из
самых эффективных способов отражения непрямой оценки в СМИ, что дает возможность рассматривать их как
средства воздействия на адресата с целью спровоцировать его на действия, желаемые/выгодные отправителю
сообщения, то есть как средства манипуляционного характера.

На фоне таких ассоциативных определений как «информационная война», «психологическая атака»,
«промывание мозгов», «зомбирование», «языковая агрессия», фактор воздействия на адресата приобретает весьма
негативный оттенок. Между тем, существует мнение [1, 2, 4], что речевое воздействие можно охарактеризовать как
процесс речевой коммуникации в свете ее целенаправленности. В этом смысле суть воздействия, предполагающего
высказывание индивидуальной оценки и личного мнения автора, состоит в таком использовании языковых средств,
которое позволяет ввести в модель мира адресата новую информацию или откорректировать уже существующую.
При этом выбор языковых средств зависит от намерений отправителя сообщения.

Воздействие на адресата сообщения может осуществляться разными способами – как экспрессивными, так
и нейтральными средствами, то есть маркированными и немаркированными. Вслед за У. Эко мы считаем, что
«чистой» объективной информации не существует и существовать не может [7, с. 49], так как адресат всегда
получает авторскую интерпретацию последней (напр., русск.: зомбоящик; пророссийские повстанцы; снизить градус
напряжения; чересчур компромиссное решение; провластные организации; демократия массового поражения;
ползучая капитуляция; информационные войска; цифровой самиздат; «отпускники»; осторожный оптимизм;
«северный ветер»; пенсионный туризм; текущий раунд перемирия; англ.: the ceasefire violation; the lengthy sanctions
saga; the atmosphere of information hysteria; the unpunished economic banditry).

Нужно понимать, что экспрессивные средства оценки требуют значительной активности аудитории.
Потребителю предоставляется возможность якобы самостоятельно оценить ситуацию. Сообщение будто приглашает
аудиторию к совместному обдумыванию фактов. При этом СМИ остаются как орудием идеологии, так и рупором
бизнес-элит. Концептуализация того или иного образа в общественном сознании зависит от коммерческих целей
и/или политических взглядов определенных личностей; однако, роль СМИ в этом процессе невозможно
переоценить, так как информация, на основе которой получатель информации делает выводы, пропагандируется
именно через СМИ.



281

То есть, именно СМИ выступают средством реализации технологии, разработанной Джозефом Овертоном
(Joseph P. Overton), которая в последнее время достаточно широко обсуждается в блогосфере [5, 6, 8] и
публицистике в целом. Бывший вице-президент Макинского центра публичной политики Дж. Овертон
сформулировал модель того, как можно кардинально изменить представление о проблеме, воспринимаемой ранее
как абсолютно неприемлемой, в общественном сознании и даже закрепить ее законодательно. Впоследствии модель
получила название «Окно Овертона» или «Окно политических возможностей Овертона».

Согласно Окну Овертона, любая идея имеет так называемое окно возможностей, в пределах которого она
может широко обсуждаться, открыто поддерживаться, пропагандироваться. Сдвигаясь вверх или вниз, Окно меняет
спектр возможностей идеи от «категорически неприемлемой», иными словами, отвергаемой и совершенно чуждой
общественному сознанию, до ее широкого открытого обсуждения, принятия и закрепления в законах. Она
приобретает жизненную силу проходя все ступени линейки Овертона, и воспринимаясь обществом, сначала как
«неприемлемая» и «радикальная». Позднее – как «приемлемая», «разумная», «популярная». И становясь в итоге
«правильной» и «законной». Такая технология манипулирования достаточно тонка, чтобы быть названной
промыванием мозгов. Эффективность этой технологии зависит от последовательности и системности применения, а
незаметность самого факта воздействия добавляет исключительности.

Тот факт, что Окно Овертона работает можно проследить на примере введения в общество идей
гомосексуальности и однополых браков. Все больше стран, поддерживающих принцип толерантного отношения к
сексуальным меньшинствам, законодательно признают однополые браки легитимными и все больше молодых
людей, как за рубежом, так и в нашей стране, считают гомосексуализм нормой. Недавняя победа Томаса Нойвирта
под псевдонимом Кончита Вурст, выступавшего в образе «женщины с бородой», на международном музыкальном
конкурсе Евровидение-2014 в Копенгагене также иллюстрирует эффективность технологии Окна возможностей.

Более поздним примером, возможно, окажется законодательная инициатива одиозного народного депутата
Верховной Рады Украины VIII созыва М. Гаврилюка, занесенного в ряды парламентариев волной народных бунтов
прямо с Майдана Незалежности, об узаконивании проституции. Есть все основания полагать, что целью данной
инициативы является именно намерение постепенно приучить общественное мнение к легализации распущенности,
разврата и безнравственности. Более того, вслед за озвучиванием данной идеи последовало проведение в Киеве гей-
парада, несмотря на протесты общественности. Немаловажным фактором, также подтверждающим теорию о
приведении Окна возможностей в движение, является анонсированный столичными СМИ [3] на июль 2015 года
«фестиваль секса» в киевском «Саду желаний» ВДНХ. Организаторы фестиваля предлагают отойти от «карамельно-
ванильной сказки с сердечками» и откровенно говорить о сексе. И не только говорить, но и участвовать в
интерактивных играх и тренингах, веселиться и избавляться от застенчивости. Тем болезненнее видится ситуация,
что в числе организаторов данного мероприятия значится киевская мэрия. Это означает, что данный фестиваль
является в определенной степени государственным мероприятием и отражает политику новой власти. Вероятно, те,
кто применяют сегодня технологию Овертона в Украине, совершенно справедливо полагают, что подобное
«сексуальное просвещение» и «раскрепощение» подорвет идеи православия, моральность славян и приведет к их
вырождению и вымиранию.

Средства массовой информации стремительно продвигают идею уничтожения православного мира –
незаметно для желающего евроинтегрироваться общества, ведь оно уже находится на предпоследней стадии, если
оценивает подобные мероприятия как «приемлемые» и «популярные».

Очевидно, что современные СМИ активно используются в информационной войне правящими элитами для
дискредитации тех общественно-политических процессов и тенденций, которые не отвечают их интересам, а также
формирования «правильного» понимания и принятия «нужных» идей.
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СМЫСЛОВАЯ ПАРАДИГМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА И ЕГО НАЗВАНИЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ И. БУНИНА И А. ЧЕХОВА)

В статье речь идет о том, как связаны между собой авторская интенция и название художественного произведения,
выявляются способы отражения парадигматического смысла в рассказах И. Бунина и А. Чехова

Ключевые слова: «авторский концепт», «смысловая парадигма», «заголовок», «семантическая импликатура»,
«авторская модальность».

In article it is about that, how author's intension and the name of a work of art are connected among themselves, here ways of
reflection of paradigmatic sense in I. Bunin's and A. Chekhov's stories come to light.

Key words: «author's concept», «semantic paradigm», «heading», «semantic implicature», «author's modality».


