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The author studies the expressive aspect of the English language political public speech of the Cold War era, considered as the 
determinant of conflict situation, conducts the research within the framework of text dicteme theory by the material of British and 
American politicians’ speeches of the ХХth century, reveals the expressive aspect of speech in connection with the category 
of impressiveness, and at the same time correlates the implementation of expressiveness through stylistic means with the rhetori-
cal categories of pathos and logos. 
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В статье рассматривается принциповая организация изобразительно-выразительной системы языка 
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этой напряженности в общении может стать не всегда гармоничное сосуществование нескольких культур, 
религиозных представлений, что связано с особенностями менталитета и той или иной коммуникативной 
ситуацией. Значительный вклад в решение данной проблемы могут внести просвещение и интернациональ-
ное воспитание, организованные с использованием коммуникативных ресурсов средств массовой информа-
ции и направленные на формирование позитивных представлений о людях «другой» ментальности и орга-
низацию эффективного речевого взаимодействия. 

В последние годы способы и методы влияния СМИ на аудиторию в процессе речевого воздействия при-
влекают к себе все больше внимания со стороны исследователей. Это обусловило появление множества ра-
бот, где предприняты попытки описания и систематизации специальных приемов, которые позволяют при-
влекать и удерживать внимание адресата от начала до конца сообщения и создавать в его сознании образы 
и представления. 

Журналисты располагают множеством изобразительно-выразительных средств, использование которых 
позволяет значительно повысить эффективность высказывания. 

Традиционно будем относить к изобразительно-выразительным средствам тропы («слова или обороты 
речи, в основе которых лежит переносное значение») и фигуры («особые приемы построения фразы, на-
правленные на повышение эффективности коммуникативного акта» [6, с. 71-95]). Подчеркнем, вслед за 
И. В. Пекарской, что главными функциями тропов являются: создание образа, усиление впечатления, выра-
жение эмоционального состояния говорящего, а фигуры необходимы для того, чтобы усилить ранее сказан-
ное специфической, концентрирующей на себе внимание формой [17, с. 61-63]. В случае наложения одного 
тропа на другой, следует говорить о «контаминации тропов», в результате которой образуются «гипертропы», 
имеющие более высокий уровень воздействия [16, с. 223-229]. 

Специальные системы средств и методов, которые позволяли говорящему убеждать слушающего, опи-
сывались еще с античных времен (Аристотель, Квинтилиан, С. Дюмарсе, Х. Перельман, М. В. Ломоносов, 
И. Рижский, Н. Кошанский, Н. Ливанов, К. Зеленецкий и др.). С течением времени эти системы регулярно 
дополнялись различными компонентами, в результате чего появлялись новые классификации изобрази-
тельно-выразительных средств. 

Проблемами систематизации изобразительно-выразительных средств занимались многие ученые, в част-
ности, А. П. Сковородников высказывал идею о том, что в основу классификации фигур целесообразно по-
ложить принципы их построения. В качестве таких принципов он выделил экономию/избыточность. Кроме 
того, по мнению лингвиста, особое внимание необходимо обращать на то, как взаимодействуют фигуры в 
речи/тексте. В дальнейшем исследования в этом направлении были продолжены. Так, вслед за 
А. П. Сковородниковым Г. Н. Акимова рассматривала ряд фигур в аспекте их грамматической расчлененности/ 
нерасчлененности, Э. М. Береговская указывала на принципы симметрии/асимметрии, А. А. Кузнецова опи-
сала фигуры принципа синтаксического параллелизма, С. В. Лопаткина разрабатывала принцип сравнения, 
О. Н. Егорченко рассматривала принцип контраста [Цит. по: 20, с. 104-107]. 

Комплексная системная классификация принципов организации элокутивов языка была представлена в 
работах И. В. Пекарской. Систематизируя уже заявленные принципы организации изобразительно-
выразительных средств и вводя в данную систему «новые», такие как контаминация, алогизм, градация и 
др., названный исследователь делит их на две группы – синтагматические общие и парадигматические об-
щие. И те, и другие включают в себя частные принципы. 

Так, общий парадигматический принцип сравнения по аналогии с синтагматическими принципами объе-
диняет собой более частные, к примеру, принцип градации, принцип внутреннего контраста и др. Сравнение 
как принцип является основным принципом организации всех тропов (метафора, гипербола, литота, мето-
нимия, синекдоха, перифраза, антифразис, астеизм, катахреза), а также целого ряда фигур (антитеза, оксю-
морон, зевгма, энантиосемия, климакс, антиклимакс и др.). 

Характеризуя систему общих синтагматических принципов, И. В. Пекарская отмечает, что в основе этой 
системы лежат два бинарных принципа построения фигур: 1) принципы симметрии (является принципом 
организации таких фигур, как хиазм, инверсия, палиндром, метатеза, анаграмма, симплока и др.) и асим-
метрии (является принципом организации таких фигур, как аппликация, синкретизм, амальгамация, диере-
за, сигментация, парцелляция, нерасчлененность (антипарцелляция) и др.); 2) принципы экономии (является 
принципом организации таких фигур, как синкопа, логогриф, синереза, реминиссенция) и избыточности 
(является принципом построения таких фигур, как протеза, эпентеза, анаподотон, анафора, эпифора, лекси-
ческий повтор, аллитерация, ассонанс, анадиплозис, амплификация и др.), в состав которых входят более 
частные [16, с. 188]. Частными принципами симметрии называются перестановка, параллелизм, а асиммет-
рии – контаминация, замена, нерасчленённость, расчленённость. 

Названный исследователь утверждает, что систематизированные им принципы могут быть рассмотрены 
как «некие константы», лежащие в основе построения «артефактов любой культуры»: «независимо от ха-
рактера культуры и разных культурных областей, они постоянно реализуют себя в осмыслении действи-
тельности», и принциповая организация мира носит полевый характер [19, с. 19]. 

Задаваясь вопросами, какой принцип, в какой культуре в разные исторические периоды «выходит» в яд-
ро, а какие остаются на периферии, меняется ли (если да, то каким образом) полевая представленность 
принципов в разных языковых картинах мира, в разных социальных условиях, И. В. Пекарская констатирует 
тот факт, что «во времена существования ССР основными принципами построения социальных отношений 
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являлись принцип нерасчленённости (единый Советский Союз – единение республик; одна партия – КПСС), 
симметрии (или подобие её: “Загнивающий Запад” на фоне “от социализма – к коммунизму”). Сегодня Рос-
сия в ядре культурной социальной соотнесённости имеет другой набор принципов, а названные отошли на 
периферию, причём – дальнюю» [19, с. 19]. В настоящее время «главенствующими стали принцип расчле-
нённости (автономия бывших республик: теперь они самостоятельные государства, многопартийная  
система и проч.), асимметрии (возможность и “наличие” “горячих точек”, социальных конфликтов разного 
рода: Цхинвал, авиа- и автокатастрофы, техногенные катастрофы – СШ ГЭС и под.), алогизма (яркий пока-
затель – доминирующая роль сегодня такого жанра, как детектив: убийство становится “привычным, обы-
денным” и даже – интересным действом)» [Там же]. 

Далее И. В. Пекарская пишет о том, что справедливость заявленных позиций подтверждается анализом 
языкового материала публицистического дискурса (СМИ разных типов): использование фигур, построенных 
по принципу алогизма, асимметрии, расчленённости, в сегодняшней речи частотнее, чем фигур, построен-
ных по другим принципам [Там же, с. 20]. Таким образом, изучение специфики функционирования тех или 
иных языковых единиц в речи может дать представление об особенностях происходящих социальных и 
культурных изменений. 

На основе анализа материалов поликультурной тематики, опубликованных в ежедневной республикан-
ской газете «Хакасия» за период с 2000-2011 гг., выявили, элокутивы каких принципов формируют систему 
изобразительно-выразительных средств, характерную для современной региональной журналистики, а так-
же определили, какой из принципов построения тропов и фигур является доминирующим, то есть лежит 
в ядре поля коммуникативных социальных взаимодействий. 

Газета «Хакасия» имеет статус республиканского издания, выходит пять раз в неделю, его целевой ауди-
торией являются преимущественно люди среднего и старшего возраста. 

Наиболее часто авторы используют следующие тропы: 
1. Эпитет – художественное определение, например: «божественно-прекрасная» (страна) [7, с. 6]; 

«благодатный» (край) [4, с. 6] «шаманские» (нотки), «языческий» (обряд), «православные», «правоверные», 
«магический» (смысл), «самостоятельные», «безобидные» (медитации) [22, с. 6]; «уникальные» (изображения), 
«любопытные» (материалы), «загадочные» (изваяния) [29, с. 8]; «тяжелые» (капли дождя), «изрядно по-
ношенный» (костюм) [13, с. 6]; «злобный» (голос) [8, с. 5-6]; «роскошные» (свидетельства) [14, с. 5]; 
«стремительная, естественная» (убыль), «перенаселенный» (Китай) [27, с. 6]. 

2. Метафора – троп переноса по сходству, построенный по принципу сравнения [6, с. 79]: «щедрые окре-
стности аала», «колхозная старина» [24, с. 4-6]; «шум политических страстей» [4, с. 6]; «полотна  
жизни» [1, с. 6]; «залы памяти» [Там же]; «Священная энергия огня», «ушедшая эпоха», «глубинные струк-
туры сознания», «фрагменты раннего религиозного опыта», «”электротехника” чувств», «”поблагодушни-
чать в позе лотос”», «тайная практика», «таинственные силы» [28, с. 5]; «Святая благодать», «История 
человеческого сознания» (о священном писании), «конец мира», «мировое зло», «вселенское зло», «раса нелюдей», 
«небесное воинство» [22, с. 6]; «пещерный шаманизм» [3, с. 6]; «жажда к знаниям», «всесоюзная арена», 
«реальные ростки национальной художественной литературы», «бич населения» (о малярии) [8, с. 5-6]; 
«царство предков», «титан науки», «посланец науки» [14, с. 5]; «рабочая сила», «острая головная боль», 
«китайская угроза», «бархатный захват Дальнего Востока», «китайская экспансия» [27, с. 6]; «кирпично-
бетонные образования, именуемые городами» [4, с. 6]; «ветра безжалостного времени», «бремя веков»,  
«остановленные кусочки времени» (о музеях), «сфера музейного возрождения», ««музейный арсенал» [15, с. 6]. 

3. Сравнение – это троп, строящийся по принципу сравнения (установления черт сходства между 
предметами) [6, с. 79]: «У них (навахи, апачи) шестиугольная деревянная юрта, как у тувинцев, хакасов и 
бурят» [11, с. 6]; «Всюду зияют бреши на некогда густо уставленных домами улицах, словно в беззубом 
рту» [24, с. 4-5]; «Жизнь человека – картинная галерея» [1, с. 6]. 

4. Олицетворение/антиолицетворение1 – тропы перенесения свойств живого на неживое и наоборот. 
Данный троп строится по принципу сравнения [6, с. 79]: «окутало состояние», «прочел страх», «разум от-
пал», «презрели чувственность», «разум утратил цель и назначение своего бытия» [22, с. 6], «уложились 
(дрова) сами и перевязались веревками», «синичка приговаривает», «тяжелые капли дождя барабанили  
по крыше», «мысли текут» [13, с. 6], «воспоминание об отце больно резануло сердце: год назад его  
не стало» [8, с. 5-6], «поистине природа щедро наделила Николая Георгиевича не только талантом», «ко-
гда молодая хакасская поэзия делала свои первые шаги» [10, с. 6], «численность населения России продол-
жает таять» [27, с. 6], «судьба долго и целенаправленно вела Татьяну к этой должности, словно подталки-
вая роковыми случайностями», «она (вещь) должна рассказывать о себе ярко и привлекательно» [15, с. 6.], 
«Взревут трактора и комбайны, забьются, зашелестят тугие струи зерна...» [2, с. 5]. 

5. Метонимия (в том числе – синекдоха) – троп переноса по связи, построен по принципу сравнения 
[6, с. 79-80]: «То тут, то там мелькали гимнастерки – только закончилась гражданская война, домой на-
чали возвращаться красноармейцы» [8, с. 5-6]. 

6. Перифраз – слово или описательный оборот, употребляемый вместо традиционного наименования с 
целью выявления наиболее существенных признаков обозначаемого, данный троп построен по принципу 
внутреннего контраста [6, с. 82]: «народный певец Хакасии» (о М. Е. Кильчичакове) [12, с. 7]. 
                                                           
1 Этот термин введён И. В. Пекарской по аналогии с антитезой, антиципацией, антиэллипсисом (антиэллипсис – термин 
А. П. Сковородникова [26, с. 255]) [17, с. 62-63]. 
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Таким образом, тропеическая образность в ядерную зону элокутивного поля выводит принцип сравнения 
и принцип контраста. 

Фигуральная изобразительность ориентирована на такие принципы, как алогизм, контраст, градация, 
расчленённость, однородный ряд, повтор, реже – экономия, симметрия. 

7. Оксюморон – фигуру, построенную по принципу алогизма и контраста одновременно способом 
противоречия, имеющую своей функцией выявление несопоставимости сопоставляемых реалий, противоре-
чивой сущности обозначаемого [6, с. 82]: «Солнце и тучи над Салбыком» [30, с. 8]. 

8. Климакс (восходящая градация) – фигура, построенная по таким принципам, как градация (способ 
увеличения) и однородный ряд (способ однородности или неоднородности). Целью данной фигуры стано-
вится выявление специфики каждого сопоставляемого и семантическое укрупнение обозначаемого. Бывают 
случаи, когда на однородный ряд накладывается и принцип контраста с целью противопоставления эле-
ментов при одновременном их градуальном сопоставлении с целью усиления воздействия речи на собесед-
ника: «И мать, и жена, и актриса» [25, с. 8]. 

9. Антитеза – фигура противопоставления реалий с целью выявления их специфики и укрупнения каж-
дого сопоставляемого и противопоставляемого элемента. Строится по принципу контраста способом про-
тивоположности (противопоставления) [6, с. 88]: «Там за прогнившими досками - XXI век, а здесь, над кры-
шей, века XIX-XX» [24, с. 4], «…но потеря этой Троицы поставила человечество перед выбором: дух или 
материя» [22, с. 6], «жизнь и смерть – вечные и неизбежные этапы в процессе перевоплощения» [3, с. 6], 
«это не просто падение, это – обвал», «итоге получается, что угроза китайской экспансии действительно 
существует, но для России это и угроза, и необходимость одновременно?» [27, с. 6], «И старики, и моло-
дежь день-деньской хлопочут по хозяйству» [24, с. 4-5]. 

10. Эпифора – повторение слов или выражений в конце смежных отрывков (предложений), фигура, по-
строенная по принципу повтора: [6, с. 91]: «На дымящиеся трубы наших заводов, многоэтажные коробки 
зданий, бетонные и железные дороги смотрят каменные бабы, словно о чем-то хотят сказать (олицетво-
рение). Или напомнить. Или о чем-то предостеречь…» [4, с. 6]. 

11. Парцелляция – нетрадиционное членение потока речи на фразы (предложения), построена по прин-
ципу асимметрии, расчлененности [6, с. 90-91]: «Дорога неблизкая. Мысли текут. Вспомнилось детство. 
Тяжелое. Батрацкое», «Разговорились. От него Миша узнал, что на территории волости создано девять 
сельских Советов и потребительская кооперация, но закрепиться новым органам власти мешают банды. 
Отбирают скот. Убивают активистов. Грабят склады и магазины» [8, с. 5-6]. 

12. Инверсия – непрямой («обратный») порядок слов: фигура, построенная по принципу асимметрии 
[6, с. 90-91]: «Ни тебе выходных, ни праздников» [2, с. 5]. 

13. Параллелизм – однотипное (параллельное) построение высказывания – повтор формы, построен по 
принципу симметрии [6, с. 91]: «Хочешь научиться играть на гитаре – приходи… Хочешь участвовать в 
концертах – тебе дадут возможность показать себя» [23, с. 5] 

14. Усеченные высказывания – наглядно демонстрируют реализацию принципа экономии [6, с. 91-92]: 
«Акт поджога… Что это?..» [28, с. 5]. 

Как показывает анализ языковых артефактов современного публицистического дискурса, социальная 
реальность сегодня выводит в ядерную зону тропеического поля изобразительности элокутивы, построен-
ные по принципам сравнения и контраста. В рамках фигуральной прагматики актуализируются элокути-
вы таких принципов, как алогизм, контраст, расчленённость, градация, однородный ряд, повтор. На 
ближнюю периферию «уходят» языковые реалии, организованные по принципам экономии и симметрии. 
Этот факт подтверждает справедливость заявленной концепции принциповой организации поля элоку-
тивной прагматики и доказывает объективность и целесообразность попыток описать связь выбора изо-
бразительно-выразительных средств, построенных на тех или иных принципах, с принципами построения 
социальных отношений, так как язык является «зеркалом» социальных преобразований и их влияния на 
носителей языка. Сегодняшняя ситуация требует сравнения реалий в их сопоставлении и противопостав-
лении, усиления воздействия на коммуникативного партнёра через обращение к перечислению артефак-
тов культуры, часто – с обращением к климаксу и фигурам повтора. Вместе с тем публицистический дис-
курс не может не испытывать на себе влияние таких принципов в формировании современных реалий, как 
алогизм, контраст, расчленённость (дискретность). 

Что касается пропаганды культурных ценностей представителей разных народов, проживающих на тер-
ритории Республики Хакасия, то она имеет большое значение, так как напрямую влияет на формирование 
гармоничных межэтнических отношений в регионе. 

Проведенный анализ показал, что в своих произведениях журналисты регионального издания исполь-
зуют широкий спектр элокутивных средств, построенных по разным принципам, что позволяет авторам 
усилить изобразительность и выразительность текста, точно и образно передать мысль, которую они хо-
тели донести до читателей, вызвать положительные эмоции, сформировать в сознании собеседника объ-
ективные ассоциации, что в конечном счёте формирует толерантные межнациональные отношения в по-
ликультурной среде региона (Республики Хакасия) и приводит к эффективному речевому взаимодейст-
вию коммуникантов разной ментальности. 
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The author considers the principle organization of mass media figurative-expressive language system as one of important factors 
that influence the international communication process harmonization, and basing on the analysis of multicultural themes mate-
rials, published in daily national newspaper “Khakasiya”, reveals the elocutives of which principles form the system of figura-
tive-expressive means typical to modern regional journalism. 
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