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Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются исследования, посвященные 

изучению лексических особенностей новостного дискурса англоязычных СМИ. В работе 

анализируются причины использования неформальной формы изложения и сокращений 

в новостных материалах и последствия данной практики. Описываются как положительные, 

так и отрицательные эффекты данного явления на язык и на читательскую аудиторию. В це-

лом, статья поднимает важную проблему развития лексики и словарного запаса в условиях 

современного информационного общества. 
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Abstract. This article explores research dedicated to studying lexical peculiarities of news 

discourse in English-language media. The reasons for using informal wording and abbreviations in 
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news materials, as well as the implications of this practice are examined. The article describes both 

positive and negative effects of this phenomenon on language and readership. Overall, the article 

raises an important issue of lexical development in the context of modern information society. 
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Исследование лексических особенностей новостного дискурса англо-

язычных СМИ является актуальным направлением в лингвистике, так как СМИ 

являются важным инструментом формирования общественного мнения, осо-

бенно в современном информационном обществе, где новости стали неотъем-

лемой частью нашей жизни. Лексические особенности новостного дискурса 

связаны с использованием журналистской терминологии, специальных лекси-

ческих единиц и выражений, общеупотребительных слов и фраз. Употребление 

таких лексических единиц имеет целью подчеркнуть важность и значимость 

новостных событий, а также привлечь внимание читателей к конкретным ас-

пектам новостного дискурса. Кроме того, выбор лексических единиц может из-

менять восприятие информации и повлиять на общественное мнение о проис-

ходящих событиях.  

В ходе изучения лексической характеристики новостного дискурса англо-

язычных СМИ применяются методы корпусного анализа текстов. Этот метод 

позволяет выявить наиболее употребляемые лексические единицы в текстах 

и выделить их значимость и взаимосвязь с контекстом, что обуславливает акту-

альность данной работы. 

Объектом исследования стал новостной дискурс англоязычных СМИ. 

Предмет исследования – лексические особенности новостного дискурса англо-

язычных СМИ. Цель исследования заключалась в изучении лексических осо-

бенностей новостного дискурса англоязычных СМИ. Материалом послужи-

ли 139 лексических единиц из электронных и печатных периодических изданий 

BBC, Daily Mail, The Times и The Daily Telegraph [10–13]. 

Дискурс является феноменом, представляющим значительный интерес 

для научного сообщества, поскольку он олицетворяет собой гибридное явление, 

находящееся на пересечении различных прогрессивных научных дисциплин, 

включая, но не ограничиваясь, антропологией, этнографией, социологией, пси-

хологией и лингвистикой, которые могут быть расценены как области дискур-

сивной практики. В то же время, из-за неоднозначности данного явления и его 

гетерогенности, определить его связь с какой-либо конкретной научной обла-

стью затруднительно. Наблюдается тенденция в отдельном изучении дискурса 

в качестве независимой междисциплинарной области, основанной на интегра-



15 

 

ции и синтезе различных дисциплин, связанных с диалогическими процессами 

и их влиянием на формирование личности [2, c. 86]. 

Особое место в этой структуре занимает масс-медийный дискурс, кото-

рый обладает высокой степенью разнообразия и охватывает множество субъек-

тов речевой деятельности. Это явление неразрывно связано с человеком и об-

ществом, что подчеркивает необходимость обозначения экстралингвистических 

аспектов при изучении новостного дискурса [12, c. 170]. Одним из ключевых 

элементов масс-медиа является медийный дискурс, включающий в себя слож-

ную систему социальных и культурных факторов, влияющих на коммуникаци-

онные процессы [18, c. 118]. В теории медиадискурса можно выделить важ-

нейшую составляющую – разграничение понятий «текст-медиатекст» и «дис-

курс-медиадискурс». Если в классическом понимании текста он определяется 

как последовательность знаковых единиц с объединенной смысловой связью, 

и характеризуется такими основными свойствами как связность и целостность 

[16, c. 31], то при переносе его в массовые медиа понятие текста расширяет 

свои границы. В этом случае концепция медиатекста включает в себя последо-

вательность знаков различных семиотических систем (языковых, графических, 

звуковых, визуальных), а специфика их сочетания зависит от конкретного кана-

ла массовой информации [8, c. 96]. Именно поэтому медиадискурс – это функ-

ционально-обусловленный тип дискурса, который можно понимать как сово-

купность речевых практик и продуктов речевой деятельности в сфере массовой 

коммуникации со всей их богатством и сложностью взаимодействия.  

Если же говорить подробнее о новостном дискурсе англоязычных СМИ, 

то важно отметить, что данный вид средств массовой информации привлекает 

всё большую аудиторию, так как является важным источником информации 

в наш век быстрой global-коммуникации. Неотъемлемой частью современных 

СМИ являются разные стили журналистики, которые постоянно претерпевают 

изменения. Целью данного развития становится более эффективное сочетание 

информационной и коммерческой функций, что в свою очередь приводит 

к формированию новых черт и особенностей газетного стиля [6, c. 264]. Рас-

сматривая детально язык журналистики в англоязычных СМИ, можно отме-

тить, что многие из них отличаются использованием неологизмов, жаргонизмов 

и молодежного сленга в текстах.  

В процессе анализа лексических характеристик англоязычных СМИ 

неизбежно возникает вопрос о ранее существовавших предрассудках относи-

тельно их стиля написания. Противники новостных изданий упрекали их в из-

быточном использовании экспрессивных лексических форм, неправильном 



16 

 

пунктуационном оформлении, а также в отсутствии формальности и основа-

тельности описаний [28, c. 138]. Поэтому многие литераторы и общественные 

деятели считали публицистические тексты второстепенными материалами. Од-

нако на публицистические тексты следует смотреть несколько объективнее, 

учитывая, что речь идет об изданиях массовой информации, а не о художе-

ственной или научной литературе. Аргументом является и тот факт, что ис-

пользование конкретной лексической экспрессии и увеличение информацион-

ного потока играют ключевую роль в новостных сообщениях и являются необ-

ходимыми инструментами передачи важных фактов и исключительно актуаль-

ной информации. В качестве ключевого элемента данного жанра выступает 

формирование общественного мнения на основе использования объективных 

фактов и субъективных мнений, что приводит к применению разговорной фор-

мы написания [21, c. 76]. Однако необходимость соответствия цензурным тре-

бованиям и учета широкой аудитории приводит к некоторому ограничению 

в организации публицистического стиля, что делает необходимым тщательное 

структурирование и организацию текста [18, c. 117]. В связи с этим подчерки-

вается важность тщательного структурирования публицистического стиля 

с учетом специфики жанра и широкой аудитории для обеспечения максималь-

ного эффекта воздействия на аудиторию [20, c. 69]. Но при этом язык периоди-

ческих изданий находится в процессе становления, и его стиль характеризуется 

нарастающей долей неформальных форм, отличных от RP и Standard English. 

В лингвистическом аспекте газетно-публицистический дискурс, применя-

емый в англоязычных печатных и электронных периодических изданиях, опе-

ративно отслеживает появление новых слов, фраз и выражений, а также усто-

явшиеся термины и международные слова. В плане стилистических особенно-

стей этот дискурс сочетает нейтральную и эмоциональную лексику, содержит 

стереотипы, неологизмы, а также упрощенный синтаксис, характерный для раз-

говорной речи (например, “to bar”, “to ban”, “to ax” и жаргонизмы, такие как 

“to snog” – «целоваться», “booze” – «алкоголь»), который призван облегчить 

понимание материала широкой аудиторией. Вместе с тем в данном дискурсе 

применяются и более сложные термины, присущие научному стилю речи, такие 

как, например, “mortgage” и “leukaemia”, что придает текстам периодических 

англоязычных изданий более формальный характер. В общей совокупности 

лексические особенности публицистического стиля можно разделить на три 

группы: 

1) В публицистическом дискурсе используются различные средства сло-

вообразования, такие как приставки и суффиксы, а также сочетание базовых 
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слов и других языковых единиц. Префиксы a-, anti-, de- и over- добавляются 

к словам для образования новых терминов и замены существующих слов. 

Например, anti-apartheid (против апартеида), pre-election (в предвыборный пе-

риод). Суффиксы -tion, -ization, -ism и -ist используются для создания существи-

тельных и прилагательных, например, production (производство), 

industrialization (индустриализация), conservatism (консерватизм), capitalist 

(капиталист). Суффикс -dom стал продуктивно употребляться в газетной лек-

сике для создания новых слов, например, bangdom (бангтанская армия), 

bogdom (мир богатых и знаменитых). Суффикс глагола -ise (-ize) также широко 

используется в американском дискурсе для создания новых глаголов, например, 

itemize (оценивать по пунктам), leonize (выходить в открытый космос, обра-

зовано от фамилии космонавта А.А. Леонова). 

2) Публицистический дискурс очень разнообразен в использовании эмо-

циональных средств, которые схожи с изобразительно-выразительными сред-

ствами художественного стиля. Они предназначены для воздействия на аудито-

рию, убеждения ее в каком-то мнении и передачи сведений. К таким средствам 

можно отнести эпитеты, приложения, сравнения, метафоры, риторические во-

просы и обращения, лексические повторы и градацию. В качестве примеров 

можно привести такие эмоционально-заряженные выражения, как: positive 

changes (позитивные изменения), energetic start (энергичный старт), 

irresponsible statement (необдуманные заявления), rampant inflation (беспредел 

инфляции), moral cholera (моральная холера). 

Кроме того, в публицистическом дискурсе активно применяются фразео-

логизмы, пословицы и поговорки, а также разговорные обороты речи, включая 

просторечия. Заметно использование литературных образов, цитат и средств 

языкового выражения, таких как юмор, ирония, сатира (остроумные сравнения, 

иронические вставки, сатирические пересказы, пародии, каламбуры). Данное 

проявление эмоционального окраса языка в публицистическом дискурсе соче-

тается со строгой логической связью и смысловым выделением ключевых слов, 

фраз и оборотов. В англоязычном новостном дискурсе, особенно в периодике, 

для выразительности речи нередко используются термины в переносном их 

значении: balance of political forces (баланс политических сил), inflation 

conscience atmosphere of goodwill, parasite on society (паразитирование на обще-

стве). Общественно-политическая лексика пополняется в результате возрожде-

ния известных ранее слов, но получивших новое значение. Например, слова: 

businessman (бизнесмен), business (бизнес), market (рынок), inflation (инфляция) 

и другие (Daily Mail). 
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3) Широта тематики отличает публицистические произведения и позволя-

ет касаться в них различных сфер общественного внимания. В связи с этим, для 

достижения выразительности и адекватного описания обсуждаемых предметов, 

автору необходимо использовать специализированную лексику. В некоторых 

случаях также требуется разъяснять термины и языковые структуры, используя 

развернутые комментарии. Среди таких постоянно освещаемых тем в первую 

очередь следует назвать политику, информацию о деятельности правительства 

и парламента, выборах, партийных мероприятиях, о заявлениях политических 

лидеров. В текстах на эту тему регулярно встречаются такие слова и словосоче-

тания, как: fraction (фракция), coalition (коалиция), candidate (кандидат), leader 

(лидер), bill (законопроект), democrats (демократы), opposition (оппозиция).  

Экономическая тематика также важна для публицистического дискурса, 

и её освещение невозможно без таких слов как budget (бюджет), investitions 

(инвестиции), inflation (инфляция), arbitration (арбитраж). 

В материалах на темы образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения используются следующие обороты: education diversity (разнообразие 

образования), state support (государственная поддержка), teachers’ salary (зар-

плата учителей), distance education (дистанционное образование).  

Информация о состоянии общественного порядка не может быть переда-

на без таких словосочетаний, как: crime prevention (профилактика преступно-

сти), protection of the rights of citizens (защита прав граждан), the scene (место 

происшествия), the prosecutor’s check (прокурорская проверка). 

В сообщениях о происшествиях, стихийных бедствиях, авариях часто 

встречаются слова: hurricane (ураган), typhoon (тайфун), earthquake (землетря-

сение), flood (паводок), hostage (заложник), terrorist attack (террористическая 

атака), shooting guard (охрана стрельбы).  

Сводки военных корреспондентов содержат слова: action (действие), 

explosives (взрывчатые вещества), bomb (бомба), sniper (снайпер), clash 

(столкновение), shelling (обстрел).  

Сообщения на международные темы легко отличить, по следующим сло-

вам и сочетаниям: negotiations for a peaceful settlement of the official visit (перего-

воры по мирному урегулированию), multilateral consultations (многосторонние 

консультации), the international community (международное сообщество), the 

tense situation (напряженная обстановка). 

Таким образом, результаты исследования лексической характеристики 

новостных сообщений в англоязычных СМИ (на материале изданий BBC, Daily 

Mail, The Times и The Daily Telegraph) показали, что новостной дискурс облада-
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ет большим количеством специфической лексики. Это связано с уникальной 

профессиональной терминологией журналистики и обусловлено особенностями 

выбора лексических единиц для создания актуальных и важных заголовков.  
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УДК 81’25  

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Р. БРЭДБЕРИ)  

 

Ю.Е. Блаченова, Л.Р. Закирова 

explorenglish@yandex.ru 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению выразительных средств и их 

способам перевода. В качестве примера проанализированы произведения Р. Брэдбери «Вино 

из одуванчиков», «451 градус по Фаренгейту». Анализ опирается на классификации Этьена  

Доле и В.Н. Комиссарова. 

Ключевые слова: художественный перевод, трансформация, стилистические средства.  
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