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ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЧУВСТВЕННЫХ 
КОНСТРУКТОВ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ МЕДИАТЕКСТАХ

В статье рассматриваются вопросы объективации эмоционально-чувственных 
конструктов в русских и английских медиатекстах, уточняется понятие медиатекста, 
содержится информация о виртуализации эмоций и чувств на разных языковых 
уровнях. В медиатекстах языковые средства эмоционально-чувственной 
объективации обеспечивают эффективность передачи текстовой информации и 
являются средством достижения успешной межличностной коммуникации.

Ключевые слова: медиатекст, эмоционально-чувственный конструкт,
объективация.

КотазЫпа О.У.
Ве1§огос1 Ка1юпа1 К.езеагсЫ7туегзДу, Кизз1а

ОВЛЕСТГУАТТСЖ ОГ ЕЕЕ1ЛЧС-АХО ЕМОТЮХ8 СОХ8ТТШСТ8 
Ш Ш 88Е Ш  А Ш  ЕГЧС1Л8Н МЕБ1А ТЕХТ8

ТЬе агбс1е йеа1з \уЬЬ 1Ье ргоЫет оГ оЬуесйуайоп оГ ГееПпз-апй-етобопз 
соп51гис1з т  Кизз1ап апб ЕпцПзЬ тейза 1ех1з. И а1зо з1а!ез 1Ье теап т§  оГ тесйа 1ехС апй 
1йе еззепсе оГ етобопа! узгШаНгайоп т  «ИГеггеп! 1ап§иа§е 1еуе1з. ТЬе оУесйуайоп оГ 1Ье
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ето(юп-апс1-1ее1т§ соп5(гис(з Ье1рз (о ипйегз1апй (Ье сопсер(иа1 тГогтайоп оГ (Ье тесНа 
(ех(з апй {о сгеа(е (Ье зиссезГи! ти(иа1 соптишсабоп ЬеИуееп (Не аи(Ьог апй (Не геаНег.

Кеу ууогНз : тесЬа ( е х ( ,  етойоп-агкЫееЬгщ сопз(гис(, оЪ]есйуабоп.

Развитие средств массовой информации, связанное с гиперактивным 
развитием Интернет-индустрии, провоцирует повышенный интерес к объектам 
массовой коммуникации. В XXI веке трудно обнаружить такую отрасль 
человеческой активности, которая обходилась бы без информации, 
транспортируемой медиа-объектами различного рода. Особенно актуальной 
становится проблема формирования медиаграмотной личности в эпоху 
информационных войн, способных изменить массовое сознание, обладающих 
мощным оружием -  эмоциональным манипулированием путем создания 
конкретных, отвечающих заданной идеологии, медиатекстов.

Одной из важнейших характеристик медиатекста является 
информирование, убеждение и воздействие на чувства, эмоции и сознание 
массовой аудитории. Поскольку реципирующая аудитория представляет собой 
ретиальную, рассредоточенную, неопределенную социальную группу людей, 
объединенную только «элементарным знанием языка» [1: 130], необходимо 
сильное средство воздействия на данную групу, которым, на наш взгляд, и 
является создание определенного эмоционально-чувственного фона в 
пространстве медиатекста, способствующего формированию у реципиентов 
правильного (с позиции автора) отношения к излагаемой в медиатексте 
информации.

Подобный домен представляет собой совокупность эмоционально
чувственных конструктов, отражающих в сознании человека всю информацию 
о входящих в его когнитивный опыт чувствах и эмоциях и способных 
объективироваться на языковом уровне. Объективация, в свою очередь, есть 
процесс превращения в объект мыслительных сущностей, и, в более 
специфическом понимании, процесс реификации в языке абстрактных 
эмоционально-чувственных конструктов.

На языковом уровне процесс объективации имеет хаотичный характер, 
отличается неконечным результатом, постоянно возможным увеличением 
количества как языковых объективаторов, так и самих эмоционально
чувственных конструктов. Процесс объективации в медиатексте носит более 
закрытый характер, а разнообразие эмоционально-чувственных конструктов в 
данных текстах обусловлено широким разнообразием типов медиатекстов.

Вопрос о типологии медиатекстов окончательно не решен. Причиной 
этому, на наш взгляд, является именно многомерность медиатекста и его 
симультанное обновление как жанра вместе с обновлением Интернет- 
технологий. Опираясь на работы известных ученых; мы приводим"' здесь 
следующую классификацию медиатекстов: авторские и коллегиальные (по 
количеству авторов); одномерные и многомерные, устные и письменные (по 
форме создания и форме воспроизведения); печатные тексты, радиотексты, 
телевизионные тексты, Интернет-тексты (по каналу распространения); 
информационные, аналитические, художественно-публицистические,
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рекламные и др. (по функционально-жанровым признакам); политические, 
экономические, светские и т.д. (по принадлежности к той или иной тематике в 
рамках устойчивых медиатопиков) [3:30; 4; 5:165].

Идеи о гипертекстуальности, ризоморфности, нелинейности медиатекста, 
о читателе-номаде, способном «путешествовать» от первого параграфа к 
последнему, а затем возвращаться (или не возвращаться) к основному 
содержанию, изложенному в середине текста, приводят к положению о том, что 
основная информация, способная стимулировать читателя к прочтению 
(просмотру, прослушиванию) и пониманию определенного медиатекста, 
отражена в его заголовке [2: 128]. Поскольку эмоциональная функция заголовка 
часто превалирует над информационно-разъяснительной функцией, то в 
названиях медиатекстов любого типа используются языковые средства, 
объективирующие эмоционально-чувственные конструкты разного порядка.

Так, например, в заголовке «ВаЬу тигйег ассизей т  (Нз§изНп% з!иг оп 
тоШег» [ВВС] метафора «сИз%изНп% з1иг» объективирует чувство отвращения, 
которое в сочетании с концептуальным пространством «Убийство» способно 
воздействовать на читателя, вызывая в нем отрицательное чувство-отношение к 
убийце ребенка. В заголовке «В деле чиновника из КБР появилась тень 
Магнитского» [Известия.ру] очевидны сразу две аллюзии (на реальный 
персонаж и на шекспировскую пьесу), которые создают эмоциональную 
метафоризацию и объективируют у читателя чувство любопытства и интереса к 
содержанию текста.

Однако не только заголовок отличается эмоционально-чувственной 
выразительностью, эмоциональны и другие информационные части 
медиатекста. В дальнейшем в рамках настоящей статьи мы не будем выделять 
отдельные структурные элементы (заголовок, вступление, информационный 
блок, концовка, эхо-фраза и другие), поскольку медиатекст представляет собой 
сложную систему, в которой в процессе объективации эмоционально
чувственных конструктов важен каждый компонент. Более того, все элементы 
медиатекста пронизаны единым эмоциональным фоном, создающим 
необходимую чувственную основу у адресата, необходимую для правильного 
понимания информационного содержания медиатекста.

Для создания особой выразительности и эмоциональности медиатекстов 
используются языковые средства различных уровней, объективирующие яркие, 
интенсивные эмоциональные состояния и чувства. Так, к фонетическим 
средствам объективации эмоций и чувств в русском и английском медиатекстах 
относятся, например:

1) рифмовки: А.Я.: «Теагз Гог Реагз» [ВВС]; «Ое/1аНоп Гигпз 1о е!аИоп» 
[ВВС], «Лате апй 5Ьате й гтз с1о по1 \уап11о рау \уа§ез» [ВВС]; «... Ье Ьаз Йге 
раззюп Гог/азЫоп» [СМТ]. Р.Я.: Обслужил и заслужил [Известия.ру]; «Сеанс 
был сорван, а мог быть взорван» [ВК]. «Ищем? Свищем!» [АИФ].

2) аллитерации: А.Я.«Му 1оигпеу Ю }оу» [ВВС]; Те!1т§ ТаШп [ВВС]; 
Р.Я.: «Все вздувалось и ревело» [АИФ].

Словообразовательные объективаторы эмоций и чувств включают в себя:
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1) аффиксальное эмоциональное словообразование: Р.Я.: «Смотри-ка, 
мешочки... Это у нас цементите, здесь алебастр. А это, что такое желтенькое?» 
На выручку приходит житель дома: «Да это песочек с глинкой» [КП]. А.Я.: 
ЪпгктатМр (балансирование на грани войны), сгайзтатЫр (искусство 
воздействия на массы), етеитапзЫр (стремление бьггь первым), Ьо%Аот 
(жизненный тупик), зискеп/от (тунеядец) [СНЫ];

2) образование блендингов, которое характерно английскому языку и, 
практически, не встречается в норме русского языка. Отсюда, степень 
интенсивности виртуальных эмоций, объективируемых блендингами- 
неологизмами выше в русском языке: А.Я.: «ВПс2аз1ег» (ЪНггагё+сйзазЮг) -  о 
погоде, когда метель становится стихийным бедствием [ВВС]; «II \уаз а 
§а1итрЬ о ! 1Ье Ногзе» (§а11ор+1пшпрЬ) [ВВС]; «ШеЫпаг» (\чеЬ+зеттаг); 
«сотри(ега(е» -  о людях, продвинутых в сфере компьютерных технологий 
(ресурсы Интернет); Р.Я.: «путиномика» (Путин+экономика), «медвепуты», 
«обамалитика» (Обама+политика) (ресурсы Интернет); еще один пример о 
ведущем рубрики «Очумелые (очень+умелые) ручки»: «Сегодня свой 
очередной нетленный шедевр обнародует всемирно известный народный 
очумелец, я бы сказал: очумелодист, с музыкальной фамилией Бах...метьев 
[Первый канал, «Пока Все Дома»];

3) конверсию единиц, не имеющих нормативных конверсионных 
способов словообразования: А.Я.: ТЬе Ьап@аг и ш  ЬеИсор1егей луйЬ 1\чеп1у 
апсгайз-фСМИ]. Р.Я.: Если Вы переборщили, перекотлетили или даже 
перетортили... (реклама медикамента на канале НТВ). Как и в случае с 
блендингами конверсионные модели словообразования намного экспрессивнее 
в русском языке.

Лексический уровень сравниваемых языков обладает колоссальным 
потенциалом языковых средств выражения чувств и эмоций, перечисление 
которых составило бы солидный многотомный словарь. Поэтому в рамках 
настоящей статьи мы обращаем внимание не только и не столько на прямые 
объективаторы эмоциональных состояний в лексике («страх», «бояться», 
«восхищение»), сколько на случаи использования в медиатексте таких 
языковых моделей, которые способны объективировать нужные по контексту 
чувства и эмоциональные состояния у реципиента. К таким лексическим 
средствам объективации относятся:

1) прямые объективаторы эмоций и чувств: Р.Я.: «Очень прискорбно, что 
ушел из жизни такой великий человек. Мы очень сожалеем о случившимся» 
[ЗакС.ру]; А.Я.: Шс1ега§е зех 1гаШск1ш§ 15 ап а\фА  йпп§ [СИМ].

2) непрямые объективаторы эмоций и чувств:
а) метафоры, метонимии, сравнения: Р.Я.: «ООН решила оседлать 

Интернет» [Правда.ги]; А.Я.: «8исШеп1у ап е1есйоп 1Ьа1 1оокеё Пке а з1еерег 
Ьесотез а когзе гасе» [Ле\уз\чеек].

б) каламбуры и языковая игра: Р.Я.: «Тем более в Лондоне всегда стоит 
смог -  не может быть, чтобы я не смог там стоять\» [Первый канал России, 
программа «Пока все дома»]. А.Я.: «ТЬе педу ипйег-зесгейгу 1о ТЬе соЬшез! 
От1оы арройНеё! Ниш! Б И  Ьизтезз §о уегу 1аз1? ТЬа1 \че шиз! це1 Оп-в1ом!»
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[РипсЬ], где автор стремится передать и сформировать у читателя негативное 
критическое отношение к назначению Онслоу заместителем министра.

Помимо собственно лексических средств создания эмоций в виртуальном 
пространстве и русский, и английский медиатекст изобилует большим 
количеством эмоционально-образных фразеологических единиц:

1) Р..Я.: Однако, считает Шойгу, пришло время делать новые шаги 
[Ке\узш.сош]; А.Я.: РиШге о? Е11 Ы§Ь оп а§епс1а аз Ве1§шт 1акез 1ке ко1 $еа1 
[ОиагсПап].

Интересны и случаи перефразирования известных выражений с целью 
актуализации у реципиента чувства юмора, привлечения внимания к 
содержанию медиатекста: Р.Я.: «Из искры возгорится факел» [Курьер]; А.Я.: То 
Ъиу ог по1 (о Ъиу?...1ка( & (ке диезИоп ГЬа1 Бауе & .Гезз Гасеё [ВВС УИеоМайоп].

Объективаторами чувств и эмоций выступают также синтаксические 
экспрессивные единицы:

1) все виды повторов, в том числе параллелизм и полисиндетон: Р.Я.: 
...Вот мол какие они, подтянутые, белозубые, и на коне скачут, и на саксофоне 
могут, и по девушкам...(об американских Президентах) [АИФ]. А.Я.: «8Ьо\у из 
опе 1псПап сйу Йш1 сап Ьоаз! оР опе кйошеЮг оР с1еап з1гее1 -  \уШг по ореп %агЪа§е 
с1итрл, по т т т р /оо(ра(к з1аЬз, по иг те з(епск, по раап (Ье1е11еаф) з(атз оп 
и’аПз?» [ВВС].

2) парцелляты: Р.Я.: «Россиянам предложили добровольно сдать 
отпечатки пальцев. Пока бесплатно» [Келузги.сот]; А.Я.: КазЬ^аг 15 а сйу 1Ьа1 
Ьаз 1оп§ тнсей Йасйбопз. Ш1к 1гас1е [СЫИ].

3) риторические вопросы: Р.Я.: «Зачем нужны бредовые законы?» [АИФ]. 
А.Я.: «ШП Iке с1еуе!ортеп( Ьпп% реасе ю  гезй\е СЫпезе сИу? Шю кпот ...»  
[ВВС].

Ярким грамматическим средством объективации эмоций выступает, 
например, использование повелительного наклонения: А.Я.: «Тате Йге Ап§ег 
Веаз* 1п51Йе» [ВВС]; «Епету: 8кШ Ир» [СИИ]; Р.Я.: «Невесту руками не 
трогать!» [Известия.ру]; «Ищете работу? Расслабьтесь...» [Известия.ру]; 
«Служить, не выехать» [КП].

Безусловно, перечисленные выше примеры объективации чувств и 
эмоций в медиатексте составляют лишь незначительную часть от всего 
комплекса средств, способных оказывать на реципиента эмоциональное и 
смысловое воздействие. Однако обзор даже незначительного их количества 
позволяет сделать вывод о том, что и в русском, и в английском медиатекстах 
языковые средства объективации эмоционально-чувственных конструктов 
являются важным способом создания у адресата определенного (нужного 
адресанту) отношения к излагаемым проблемам, обеспечения эффективности 
передачи текстовой информации и, тем самым, достижения успешной 
межличностной коммуникации.

Литература
1. Волков А.А. Филология и риторика массовой информации //  Язык средств массовой 

информации: учебное пособие /  под ред. М.Н. Володиной. -  М., 2008. -  С. 118-132.

129



2. Дехнич О.В., Ромашина О.Ю. Особенности^ эмоциональной метафоризации 
заголовков английских новостных текстов // Научные ведомости БелГУ. -  Сер. 
Гуманитарные науки. -  №24 (95). -  Вып.8. -  Белгород, 2010. -  С. 128-136.

3. Добросклонская Т.Г. Медиатекст: теория и методы изучения // Вестник 
Московского университета. -  Сер.10. Журналистика. -  №2. -  М., 2005. -  С.28-34.

4. Казак М.Ю. Медиатекст: сущностные и типологические свойства // 01оЬа1 МесНа 
1ошъа1. -  Том II. -  Вып.1. -  2011. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
ЬПр://\у\у\у.{щ].з1ес1и.ги/у2 П/у2И_ка2ак.Ь1т

5. Чичерина Н.В. Типология медиатекстов как основа формирования 
медиограмотности // Известия Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена.-№ 9 (47).-С п б., 2007. -  С.159-166.

Смирнова С.Б.
аспирант, НИУ «БелГУ», Россия

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТОСФЕРЫ 
«СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» В САЯ, 

ОБЪЕКТИВИРУЕМЫЙ АДЪЕКТИВНЫМИ ЕДИНИЦАМИ
Печатается при поддержке проекта 2014/420-776, реализуемого вузом в рамках 

государственного задания на оказание услуг (выполнения работ).

Статья посвящ ена исследованию  особен н остей  репрезентации оценочного слоя  
в ядерном  пространстве концептосферы  «сем ейны е отнош ении» в соврем енном  
английском языке. Репрезентативны е свойства аксиологического компонента  
изучаю тся на материале им ен прилагательных, включенных в структуру ядра  
концептосферы ; делаю тся выводы о  характере этих свойств.
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Бпнгпоуа 8.В.
Ве1§огос1 На1юпа1 КезеагсЫДнуегзиу, К.изз1а

АХ10Ъ0С1САЬ СОМРСЖЕ1ЧТ Ш ТНЕ (КЖСЕРТ8РНЕЯЕ «РАМ1ЬУ» 
М)РКЕ8Е]ЧТЕВВУАИЛ:СТ1УЕ8Ш МОВЕШ Е]ЧСи8Н

ТЪе агбс1е ёеа1з ууйЬ 1Ье гсзеагсй оГ 1Ье ахт1ощ са1 со т р о п е п ! апй зресШ с 
ГеаШгез ш 1Ье пис1еаг красе оГ 1Ье сопсер1зрЬеге «ГагаНу» ш т о б е т  ЕпцНзЬ. Ахю1о§юа1 
гергезеШ абоп ГеаШгез аге с!озе1у зуаШЬей зШс!уш§ Ше 1 т § ш зб с  та!епа1  оГ аф'есйуез Ша( 
аге раг1 оГ Ше пис1еаг з1гисШге оГ Ше сопсерШрЬеге «ГатИу»; Шал Ше гезийз аге 
§епегаНге<1.

К еу\уогбз: сопсерШрЬеге «ГатПу», ахю 1о§у, а ф есб у ез , гергезеШ абоп ГеаШгез.

Современные тенденции в исследовании функционирования 
человеческого мышления определяют главенствующие направления в 
лингвистике: новое поколение ученых обращается к изучению различных 
ментальных структур, репрезентирующих в человеческом сознании явления и 
объекты окружающего мира. С этими исследованиями тесно связано изучение
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